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От автора

Дорогой Читатель! В самых ранних работах, которыми от-
крывается данная книга, имеет место отражение того пери-
ода времени, когда они были написаны. Я уверен в том, что 
отдельные выражения, встречающиеся в них, могут вызвать 
улыбку. Да, у нас сегодня другой вгляд на мир. В стране со-
ветов не только начинающий молодой ученый, но и маститый 
интеллектуал, в процессе выполнения своей научной работы 
проскочить мимо партийности печати не мог.

Несмотря на очевидность перегибов в идеологической 
сфере жизни сверхдержавы, частью которой была наша стра-
на, лично я не сомневался в том, что рано или поздно всё у 
нас, советских людей, будет хорошо, нас ждет справедливое, 
прекрасное будущее. Я как гражданин могучего государства, 
получивший воспитание и образование по тому же государ-
ственному стандарту, гордился своей сверхдержавой, перед 
которой дрожал весь мир. 

Не скрою, и сегодня я, никогда не состоявшийся в коммуни-
стической партии, глубоко убежден в том, что в теоретическом 
плане социализм, конечно, не такой, какой был у нас, – самая 
совершенная политическая система среди всех известных че-
ловечеству социально ориентированных политических систем. 
Я мог убрать те несколько политизированные предложения, 
имеющиеся в них в двух-трех местах. Но не убрал. Это мой 
вчерашний день, это моя история– история моего поколения.

Нравится или не нравится стиль изложения, к примеру, мо-
нографии «Современная сельская семья у абхазов», материал, 
на основе которого написана она, – продукт моего аспирант-
ского полевого этнографического исследования, проведен-
ного на совесть. Более того, материалы социологического и 
этностатистического плана следует принять как своего рода 
уникальный подарок судьбы, поскольку госархив, в котором 
хранился его аналог, не существует – он был уничтожен пожа-
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ром, целенаправленно во время войны 1992–1993 годов гос-
советовскими боевиками. Мне представляются интересными 
и сообщения об абхазских долгожителях и их образе жизни, 
так как нет уже этих людей в живых. Это с одной стороны. С 
другой стороны – за менее чем полвека динамика данного со-
циального феномена заметно изменилась в сторону уменьше-
ния. Если, допустим, в конце 70-х – начале 80-х годов XX века 
только в одном отдельно взятом селе Члоу, где проводилось 
комплексное международное обследование, число людей, ко-
торым было 90 лет (по ЮНЕСКО, долгожительство начина-
ется после 90) составляло более тридцати, то уже в начале те-
кущего столетия в девяти селах Абхазии, где иною собирался 
полевой этнографический материал с использованием похо-
зяйственных книг, геронтологические случаи не превышали 
и десяти единиц (см. Бигуаа, 2010). 

Все остальные работы, содержащиеся в сборнике, созданы 
несколько позже. Все они (особенно те, которые на абхазском 
языке) написаны как материалы по созданию монографии 
«Апсуара» – сердца традиционной культуры абхазов, перед 
которым в долгу все мы, ученые, имеющие то или иное отно-
шение к этнологии. 

И в блоке этих материалов (раздел III) могут быть моменты 
перекликания. Обстоятельство это продиктовано функцио-
нальным назначением каждого из них. В условиях современ-
ного реалия образовательного стандарта разность изложения 
научной продукции по одной и той же тематике не воспри-
нимается как минус. Наборот, она приносит свои плоды, тем 
более в нашем случае. На историческом факультете Абхазско-
го государственного университета, где я работаю уже десятки 
лет, один из моих спецкурсов посвящен проблемам традици-
онно-бытовой культуры абхазов. Выход предлагаемого сбор-
ника может предоставить студентам и магистрантам право на 
выбор. А вот насколько мне это удалось судить ни мне.

С уважениием, Валерий Бигуаа.



РАЗДЕЛ I. 
АБХАЗСКАЯ ФАМИЛИСТИКА
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СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКАЯ 
СЕМЬЯ У АБХАЗОВ

Издательство «Мецниереба», Тбилиси – 1983
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В работе поднят основной круг проблем, связанных с этно-
графической характеристикой особенности эволюции абхаз-
ской сельской семьи и тенденцией ее дальнейшего развития. 
В ней дается также ряд рекомендаций по изживанию пере-
житков прошлого и внедрению в быт новых семейных обря-
дов, которые могут быть использованы на практике.

Рецензенты: доктор ист. наук, проф. Ш.Д. Инал-ипа, 
кандидат ист. наук Л.М. Малия.

Ответственный редактор: академик Академии наук Гру-
зинской ССР Г.С. Читая. 
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Введение

Одной из существенных черт, характеризующих раз-
витие этнографической науки, является развертывание в 
стране большой исследовательской работы по изучению 
социалистического образа жизни. Особенно оно усилилось 
в послевоенный период.1 И это закономерно. Современ-
ность – это итог прошлого, а прошлое – это еще неразвив-
шееся будущее. В этой связи изучение процесса изменения 
культурно-бытовых форм, складывания новых этнических 
традиций представляет собой задачу, важную не только в 
чисто познавательном, но и в практическом отношении2. 
Новые формы быта возникают не всегда гладко и безбо-
лезненно. Жизнь ставит множество практических, порой 
очень острых вопросов, большинство которых невозможно 
решить без серьезного исследования. Сюда относятся, пре-
жде всего, вопросы семейного быта. Известно, что семья 
как важнейшая социальная ячейка развивается в соответ-
ствии с прогрессивным движением общества. Еще Маркс 
отмечал, что семья «должна развиваться по мере того, как 
развивается общество и должна изменяться по мере того, 
как изменяется общество. Точно так же, как это было в про-

1 Г. Читая, М. Гегешидзе, И. Чкония. Новый быт в колхозе с. Тортиза 
Горийского района. ВЭК, Тб., 1952; Л. Лавров. Советская культура и быт 
лаков. ВЭК, Тб, 1952; Н. Н. Ершов, Н. А. Кисляков и др. Культура и быт 
таджикского колхозного крестьянства. ТИЭ. XIV, М., 1954; Т. Т. Шикова. 
Семья и быт кабардинцев в прошлом и настоящем. М., 1955; Н. С. Саби-
тов. 

Общественная жизнь и семейный быт казахов-колхозников. ТИИАЭ, 
АН КазССР, 1956; Село Вирятино в прошлом и настоящем (опыт этногра-
фического изученья русской колхозной деревни). ТИЭ, т. XII, М., 1958; М. 
А. Бикжанова. Семья в колхозах Узбекистана. Ташкент, 1959; Л. Н. Терен-
тьева. Колхозное крестьянство Латвии. ТИЭ, т. IX, М., 1960 и др.

2 См. Ю. В. Бромлей. К вопросу об особенностях этнографического 
изучения современности. СЭ, 1977; I; А. И. Робакидзе. К некоторым спор-
ным вопросам этнографического изучения нового быта. СЭ, 1952, 2.
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шлом. Она представляет собой продукт общественной си-
стемы»3

Естественно, глубокие социально-экономические и культур-
ные перемены, происшедшие за годы Советской власти, не мог-
ли не подвергнуть семью значительным преобразованиям, ибо 
она «в современном обществе не является самостоятельной, 
замкнутой ячейкой, в которой происходит воспроизводство 
культурных традиций и формируется этническое самосознани-
е»4. Поэтому изучение процессов развития семьи во всех сфе-
рах жизни было и продолжает оставаться в центре внимания 
советской этнографии. Вообще, как отмечает С. Л. Токарев, – 
«проблемы современной семьи (и в буржуазном, и в социали-
стическом обществе), тенденции ее изменении в ближайшем и 
более удаленном будущем – это вопросы, задевающие самые 
глубинные сферы человеческой жизни»5. Диалектика этих про-
блем заключается в росте требовании, предъявляемых к семье 
как социальной ячейке, играющей огромную роль в формиро-
вании личности. Более того, «семья передает не только давно 
стабилизировавшиеся, бытующие в ней привычки, обычаи и 
обряды, но и соционормативную культуру современного обще-
ства, которую она аккумулирует и «воспроизводит»6.

За последнее время советов в нашей стране вышел ряд 
работ, посвященных современной семье у различных наро-
дов СССР7. Одни из них освещают ее отдельные вопросы, 

3 К. Маркс. Конспект книги Льюиса Г. Моргана «Древнее общество». 
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. IX, 1941. С. 37.

4 Л. М. Дробыжева. Международный симпозиум «Роль семьи в этно-
культурных процессах в условиях социализма». СЭ, 1980, с. 136.

5 С. А. Токарев. Обычаи и обряды как объект этнографического иссле-
дования. СЭ, 1980, 3, с. 33.

6 Л. М. Дробыжева. Указ. сообщ., с. 136.
7 Проблемы быта, брака и семьи (сб. ст.). Вильнюс, 1970; А. Г. Бегм у -

р ато ва. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем Нукус, 1970; 
Н. Г. Ю р ке в и ч .  Советская семья. Функции и условия стабильности. 
Минск, 1970; Л. С. К и м .  Семья и проблемы коммунистического воспита-
ния. Фрунзе, 1971; А. Е. Те р - С а р к и с я н ц .  Современная семья у армян. 
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другие; же являются монографическими исследованиями.
Вопросы семьи и семейного быта абхазов, как народа с 

древнейшей самобытной культурой, интересовали многих ав-
торов как советского, так и дореволюционного периода. Сре-
ди работ последних следует отметить, прежде всего, такие, 
как «Поцелуй за занавесом» С. Т. Званба8, «Некоторые черты 
из жизни абхазцев» К. Д. Мачавариани9, «Этнографические 
наблюдения в Абхазии» Н. М. Альбова10, «Свадьба в Абха-
зии» И. С. Патеипа11, «Свадьба в Абхазии» Н. Державина,12 
«Абхазский культ и быт» Н.С. Джаниашиа и13 др.

Хочется выделить также работу Г. Ф. Чурсина «Материа-
лы по этнографии Абхазии14, написанную им исключительно 

М., 1972; К. Д. Б а с а е ва .  Преобразования в семейно-брачных отноше-
ниях бурят (по материалам Аларского и Ольханского районов Иркутской 
области). Улан-Удэ, 1974; А. П. Новицкая. Численность и состав семьи в 
Молдавской ССР. СЭ, 1974, 6; Л. П. Ло б ач е ва .  Формирование новой 
обрядности узбеков. М., 1975; Л. Ф. Филюкова. Сельская семья. Минск, 
1976; М. А. Ме р е ту ко в . Семья и семейный быт адыгов в прошлом и 
настоящем. – Культура и быт адыгов. Майкоп, 1976; Взаимоотношение 
поколений в семье. М., 1977; Н. Я. С ол о в ь е в .  Брак и семья сегодня. 
Вильнюс, 1977; А Г. Xарчев, М. С. М а ц ко в с к и й .  Современная семья 
и ее проблемы. М., 1978; С.Ш. Гаджиева, З.А. Янкова. Дагестанская семья 
сегодня. Махачкала, 1978; С. М. Мирхасилов. Социально-культурные из-
менения и отражение их в современной семье сельского населения Узбе-
кистана. СЭ, 1979, 3; В. П. Кривоногов. Межэтнические браки у хакасов в 
современный период. СЭ, 1980, 3; Я. С. Смирнова. Новое и традиционное 
в быту осетинской сельской семьи. КЭС. VII, М., 1980; А. Е. Тер-Сарки-
сянц. Основные тенденции развития современной сельской семьи у ар-
мян. КЭС, VII, М., 1980.

8 С. Т. Званба. Поцелуй за занавесом. К., 1858, 55; С. Т. Званба. Этно-
графические этюды. Сухуми, 1955 (сост. Г. А. Дзидзария).

9 К. Д. Мачавариани. Некоторые черты из жизни абхазцев. СМОМПК, 
вып. IV, от. II, Тифлис, 1884

10 ЖС, вып. 3, СПб., 1893.
11 Н. С. Патеипа. Избранные. Сухуми, 1978 (раб. написана в 1908).
12 СМОМПК, вып. 37, Тифлис, 1906
13 ХВ, т.5, вып.3. Петроград, 1917.
14 Г.Ф. Чурсин. Материалы по этнографии Абхазии. Сухуми, 1957.
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на основе собранных в 1928 году оригинальных материалов. 
В ней автор приводит фактические данные о ряде элементов 
материальной культуры, в частности, о жилище, одежде и 
пище, а также брачном возрасте, формах заключения брака, 
свадебной обрядности и родильных обычаях. Как правильно 
отмечает Л. X. Акаба15 в абхазской деревне в те годы оста-
валось многое от дореволюционной жизни крестьян. За не-
сколько десятилетий, прошедших с тех пор, неузнаваемо 
изменилось и абхазские село, следовательно, подвергалась 
существенным изменениям и сельская семья. Естественно, в 
быту абхазской семьи отсутствует подавляющее большинство 
явлений, описанных им. Поэтому эта работа, как содержащая 
много фактического и сравнительного материала, представля-
ет собой этнографическую ценность.

Систематическое изучение абхазской сельской семьи нача-
лось лишь в послевоенные годы, когда в Абхазии оживилась 
этнографическая работа. Издано было несколько интересных 
исследований, подготовленных главным образом абхазскими 
этнографами. К ним относится, прежде всего, монография  
Ш. Д. Инал-ипа «Очерки по истории брака и семьи у абха-
зов», вышедшая отдельной книгой в 1954 году в Сухуми.  
В работе рассматриваются самые различные вопросы брач-
ных отношений и семейного быта абхазов. В ней использова-
на обширная дореволюционная литература, в которой сведе-
ния о браке и семье у абхазов беспорядочно разбросаны по от-
дельным работам; привлечено огромное количество полевого 
материала, собранного автором в сельских районах Абхазии. 
Благодаря полноте и достоверности этнографических сведе-
ний, приводимых в работе и почти неизвестных до этого, ав-
тору удалось пролить свет на изучение вопросов одной из са-
мых сложных проблем социальной жизни абхазов – брачного 
института, отличающегося чертами этнического своеобразия 
в глубокой древности.

15 Л. X. Акаба. Предисловие к указанной работе Г. Ф. Чурсина.
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К этому периоду относится также и начало изучения соци-
алистического быта у абхазов. Одной из первых как по време-
ни, так и по уровню научной ценности является работа Л. X. 
Акаба «Абхазы Очамчирского района», помещенная в первом 
томе «Кавказского этнографического сборника16. На основе 
полевого материала, собранного автором, в ней наравне с дру-
гими сторонами жизни освещаются и вопросы брачных обы-
чаев, внутрисемейных отношений и других элементов семей-
ного быта абхазов, сохранившего свою национальную черту и 
одновременно приобретшего социалистическое содержание. 
В целом работа дает нам немало этнографических сведений о 
материальном благосостоянии и духовной жизни южной ча-
сти республики в указанное время.

В этот же сборник вошла и работа Я. С. Смирновой «Се-
мейный быт и положение абхазской женщины XIX–XX вв.», 
в которой рассматриваются, главным образом, вопросы, свя-
занные с хозяйственным и общественным положением аб-
хазки в прошлом, и ее раскрепощением. По мнению ученого, 
основным фактором осуществления всего этого явилось вов-
лечение горянки в социалистический трудовой процесс, обе-
спечившее ей высокое положение в семье.

Сведения о традиционном и современном семейном быте 
имеются также в работах JI. Е. Кучберия – «К вопросу о разви-
тия брачных обычаев и свадебной обрядности абхазов17 и Ю.Г. 
Аргун – «Быт и культура современных абхазов18. Первая работа 
посвящена тому новому, что появилось в свадебных обрядах 
абхазов за годы Советской власти. Основой работы послужи-
ли полевые этнографические материалы, собранные автором в 
районах республики в 1963–1964 гг. В основе же работы Ю. Г. 
Аргун лежат в основном материалы по Бзыбской Абхазии, со-
бранные им в конце 60-х годов. Семейному быту автор посвя-

16 КЭС, т. I. М., 1955.
17 Современное абхазское село. Тб., 1977.
18 Ю.Г. Аргун. Указ. раб. (на абх. яз.). Сухуми, 1976.
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щает небольшую главу, в которой касается вопроса изменений, 
происшедших за годы строительствасоциализма во внутрисе-
мейных отношениях и обрядности абхазов.

Наиболее близкой как по форме, так и по содержанию к ис-
следуемой здесь теме является сравнительно небольшая (око-
ло 1,5 п. л.) работа талантливого абхазского этнографа Ц.Н. 
Бжания «Семья и семейный быт в абхазской колхозной дерев-
не»19, написанная по этнографическим материалам села Атара 
Очамчирского района. В ней автор исследовал такие важные 
стороны семьи, как ее поколенный и численный состав, эконо-
мику, домашний быт, процесс преодоления пережитков старых 
брачно-семейных отношений, формирование новой по содер-
жанию семьи и др. Работа насыщена интересными фактами, 
свидетельствующими об огромных культурно-бытовых изме-
нениях, которые произошли за сравнительно короткий срок в 
жизни абхазской деревни. Но, естественно, что незначительная 
по объему работа, выполненная по материалам лишь одного 
села, не может претендовать на полное освещение многих су-
щественных вопросов.

Настоящая работа представляет собой первую попытку 
всестороннего исследования основных аспектов, современ-
ной абхазской сельской семьи, каковыми являются, напри-
мер, ее материальная основа и жилищно-бытовые условия, 
строение и внутренняя организация, обычаи и празднества, 
духовная жизнь и пр. То есть в ней рассматриваются вопро-
сы, без которых невозможно иметь полного представления 
об изменениях, происшедших в абхазской семье за период 
развитого социализма. Работа выполнена в плане комплекс-
но-интенсивного метода этнографического изучения объек-
та20 с привлечением конкретно-социологических и этноста-
тических материалов.

19 Современное абхазское село.
20 См. Г. Читая. Этнографическое исследование в Грузинской ССР. СЭ, 

1948, 4; его же. Принципы и методы полевой этнографической работы. 
СЭ, 1957, 4.
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Основным источником исследования служат полевые ма-
териалы, собранные автором в селах Абхазии в 1973–1977 гг. 
Использованы также похозяйственные книги сельских со-
ветов, годовые отчеты колхозов, архивные материалы Бюро 
записей актов гражданского состояния республики, данные 
ЦСУ Абхазской АССР и материалы периодической печати па 
абхазском, грузинском и русском языках.

Обследуя, например, поколенный и численный состав се-
мьи, я обработал похозяйственные книги 16 наиболее типич-
ных абхазских селений. Для сравнения же отдельных явлений 
частичное исследование вел и в некоторых селениях, отлича-
ющихся разнородностью этнического состава населения. Од-
новременно получены важные для настоящей темы сведения 
о личном подсобном хозяйстве, уровне образования членов 
семьи и др. Для исследования такого существенного вопро-
са, как изменение брачного возраста, изучены данные карто-
чек соответствующих бюро загсов за 1890–1900,1935–1940, 
1970–1975 гг.

На основании данных статистических материалов были 
составлены соответствующие таблицы, которые позволили 
сделать определенные выводы. В общей сложности мною 
обследовано 5225 семей21, в том числе 2346 семей сел гор-
ной зоны (Арасадзых, Отап, Тхина, Члоу, Джгерда, Гуп, 
Пакуаш, Хуап), 1607 семей районов холмисто-предгорной 
полосы (Атара, Кутол, Дурипш) и 1274 семьи приморских 
селений (Кындых, Адзюбжа, Тамыш, Мгудзырхуа, Куланы-
рхуа)22.

21 Под семьей принято понимать совокупность лиц, проживающих со-
вместно, связанных родством или свойством и общим бюджетом (см. И. 
А. Герасимова. Структура семьи. М., 1976).

22 Учитывая разнообразие физико-географических условий и слож-
ность рельефа Абхазии, в работе условно разбиваются все районы засе-
ленной территории республики на три зоны: приморскую, холмистопред-
горную и горную. Такое деление позволяет выявить ряд причин возникно-
вения или исчезновения того или иного явления в жизни изучаемой семьи.
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Особое место отведено изучению традиционных и но-
вых, семейных обрядов, которое осуществлялось методом 
наблюдения и опроса населения. Проблема это приобрета-
ет и государственное значимость, ибо в Постановлении ЦК 
КП Грузии «О мерах по усилению борьбы с вредными тра-
дициями и обычаями»23 отмечается, что наряду с теми, что 
сделано в республике для того, чтобы обогатить народные 
праздники социалистическим содержанием и поставить их 
на службу коммунистическому воспитанию, в них сохраня-
ются еще консервативные элементы. В Нем говорится еще, 
что они превратились уже в анахронизм и находятся в анта-
гонизме с современными общественными отношениями. По 
этому вопросу соответствующее постановление было при-
нято и Абхазским обкомом партии24, после которого в авто-
номной республике усилилась работа по устранению чуждых 
современной действительности народа привычек. В частно-
сти, организованы выступления передовых людей в печати, 
по радио и телевидению Абхазии25, а во многих селах и рай-
онах проведены специальные лекции, конференции и другие 
мероприятия. Поэтому, руководствуясь данными партийными 
документами, автор делает ряд рекомендаций, которые могут 
быть использованы на практике.

23 См. «Заря Востока» от 25 ноября 1975 г.
24 Борьбе с вредными традициями и обычаями – неослабное внимание. 

– «Советская Абхазия» от 29 апреля 1976 г.
25 Напр., Л. Маршания. Борьбе с изжившими себя нравами и обычая-

ми – последовательность и целеустремленность. – «Советская Абхазия», 
17 июля 1976; С. 3ыхуба. Хлеб-соль и ложное понятие о нем. – «Апсны 
капш», 31 мая 1977; И. Лакербая. Социалистическим праздникам – широ-
кую дорогу. – «Советская Абхазия», 16 июня 1978; Г. Смыр. Встреча хоро-
ших и плохих обрядов. – «Алашара», 1978, 8; X. Джеджея. Дорогу новым 
обрядам. – «Советская Абхазия», 17 октября 1978 и др.



19

ГЛАВА I

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СЕМЬИ

1. Бюджет семьи

Доход семьи от общественного производства. Уровень 
экономической жизни семьи во многом определяется специ-
фикой общественного хозяйства района, в котором она живет 
и производит материальные блага.

Для территории Абхазии, относящейся к числу горных ре-
спублик Кавказа, характерно разнообразие климатических 
условий, смена которых подчинена закону вертикальной зо-
нальности. Поэтому и сельское хозяйство здесь многоотрас-
левое, доминирующее положение в котором занимают чае-
водство и табаководство. Что касается размещения тех или 
иных культур, то оно зависит, в основном, от рельефа мест-
ности, почвы и количества выпадающих осадков. Так, насе-
ление юго-восточной части республики, входящей в районы 
Колхидской низменности, занимается преимущественно ча-
еводством, а в центральной и северо-западной Абхазии, для 
которых характерен типичный горный рельеф, ведущее место 
в общественном производстве занимает табак. Табаководство 
представляет также главное занятие и в селах горной и, отча-
сти, холмисто-предгорной зоны.

К важнейшим видам сельскохозяйственных культур, воз-
делываемых в Абхазии, относятся также цитрусовые и ви-
ноград. Они сосредоточены в холмисто-предгорных местно-
стях, отличающихся обилием света, тепла и растительного 
покрова.

Новой отраслью в экономике сельских тружеников респу-
блики явилась химическая промышленность, в частности, 
переработка эфиро-маелнчцых культур, получившая особое 
развитие в приморской зоне.
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Динамика всех этих отраслей определяется последователь-
ным ростом площади, урожайности и валового сбора продук-
ции. 

Что касается животноводства, являющегося одним из древ-
нейших им традиционных занятий абхазов, то за последнее 
время в ряде предгорных и горных районов начали создавать-
ся крупные специализированные комплексы. Поэтому многие 
хозяйства, в силу их географически невыгодного положения, 
частично освобождаются от него.

Усиление экономической мощи общественного хозяйства 
вызвало увеличение его денежного дохода. С. повышением 
же доходности производства выявляется четко выраженная 
тенденция роста оплаты труда. В 1977 году, например, в кол-
хозах Абхазии на один человеко-день приходилось 6 руб. 29 
коп.,26 против 3 руб. 82 коп. в 1965 году27. Следует отметить, 
что среднемесячная заработная плата колхозников прибли-
жается к заработной плате рабочих совхозов, при одновре-
менном росте последней. Если в совхозах она составляет 127 
руб. 09 коп28, то в колхозах – 104 руб. 20 коп29. Однако оплата 
труда членов артелей или рабочих государственных предпри-
ятий села все еще зависит от отраслевой направленности хо-
зяйства. Как правило, хозяйства чаеводческого направления 
мощнее всех колхозов и, даже, совхозов иных, направлений. 
Если, например, в колхозах Сухумского и Гулрипшского рай-
онов, ведущей культурой сельскохозяйственного производ-
ства которых является табак, заработная плата среднегодо-
вого колхозника равна, соответственно, 76,7 и 90,2 руб., то 
в Очамчирском районе, где в основном возделывают чай, – 
121,6 руб.30

26 Основные экономические показатели сельскохозяйственного произ-
водства колхозов и совхозов Абх. АССР. Сухуми, 1978, с. 68.

27 Народное хозяйство Абхазской АССР. Тб., 1973, с. 104–107.
28 Основные экономические показатели..., с. 137
29 Там же, с. 72-74.
30 Основные экономические показатели..., соотв. гл
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С другой стороны, различные размеры заработной платы 
членов артелей объясняются особенностью кооперативной 
формы социалистической собственности. Труд колхозников 
оплачивается из фонда колхозников. Поэтому доход колхоз-
ника зависит не только от количества и качества труда, за-
траченного им лично, но и от работы всего коллектива. Если 
колхоз успешно выполнил свои планы, добился низкой се-
бестоимости продукции, то доходы его увеличиваются. Это 
значит, что он может больше средств отчислить в фонд опла-
ты труда. Следовательно, повышается и индивидуальная за-
работная плата колхозников, что, в конечном итоге, способ-
ствует улучшению материального благосостояния семьи. 
Так, за последние десять лет в передовом чаеводческом кол-
хозе «Дурипш» Гудаутского района на один человеко-день 
приходится более 9 руб.31. При этом среднемесячный доход 
от общественного хозяйства составил в среднем 160–170 
руб. Таковы, примерно, доходы и у жителей Лыхны, Члоу и 
многих других сел, основной культурой производства кото-
рых является чай. В качестве примера можно привести се-
мью члена колхоза им. Нестора Лакоба Очамчирского райо-
на Ньязбей Чан-ипа, представляющую супружескую пару и 
пятерых детей школьного возраста. В 1974 г. Ньязбей полу-
чил 1800 руб., жена его, Этери – известная в селе сборщица 
чайного листа, – 3348 руб., а дети –1968 руб32. В целом семья 
заработала 6846 руб. Бичнко Бигуа – молодой бригадир кол-
хоза им. Ленина с. Тхина. Его оклад 150 руб., жена, Гунда, 
собирает 11 –12 тонн сортового чайного листа в год. В 1977 
г. Гунда была награждена орденом Трудовой славы III сте-
пени, в 1979 году стала лауреатом Государственной премии 
Грузинской ССР и ныне – депутат Верховного Совета СССР 

31 Годовые отчеты колхоза «Дурипш» за 1970-1978 гг.
32 Данные бухгалтерии колхоза им. Лакоба Очамчирского района по-

лучены в 1975 г.
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десятого созыва. По ее словам, в 1979 г. она заработала бо-
лее 5000 руб., а дети – до 900 (их трое). Таким образом, годо-
вой заработок семьи Бигуаа от общественного производства 
составил 8300 руб.33. 

Как известно, размеры семейного дохода от общественно-
го производства определяются не только вышеуказанными 
факторами, но и количеством трудоспособных членов семьи. 
Естественно, поэтому, что среднегодовой заработок семей бу-
дет различным.

При изучении общественного бюджета пристальное вни-
мание заслуживает еще одна немаловажная сторона. В ходе и 
в результате строительства социализма, крестьянство нашей 
страны, как и рабочий класс, по своей сущности изменило 
свою первоначальную природу и стало социалистическим 
классом. Одновременно наблюдаются и другие социальные 
явления – выделение из среды крестьянства сельскохозяй-
ственных рабочих. Вместе с тем, из колхозного крестьянства 
выходит и сельская интеллигенция34. За последнее время, 
вследствие укрепления технической оснащенности сельского 
хозяйства и непрерывного роста в селах сети культурно-про-
светительных и производственных объектов, этот процесс 
еще больше ускорился.

В тех селах, где формой общественного производства 
является артель, самой многочисленной группой семей 
является колхозно-крестьянская (66,32%), за ней следует 
социально-смешанная (30,1%), то есть группа семей, в ко-
торые наряду с крестьянами входят рабочие или служащие. 
За редким исключением в работе не фиксируются семьи, 
состоящие только из одних рабочих или служащих, так как 
в колхозах они единичны. Относительно многочисленны 
подобные семьи лишь в двух-трех селениях, расположен-

33 Полевой материал автора 1980 г. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.
34 П.И. Симуш. Социальный портрет советского крестьянства. М., 

1976, гл. I и IV.
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ных в непосредственном территориальном соприкоснове-
нии с городом или большим государственным объектом. К 
примеру, в приморском селе Мгудзырхуа Гудаутского рай-
она, где из года в год растут многоэтажные корпуса домов 
отдыха и других здравниц, рабоче-служащие семьи состав-
ляют около 24 %, в том числе собственно рабочие –11%35. 
Дело в том, что здесь многие семьи работают в указанных 
учреждениях н па железнодорожной станции, имея в то же 
время дома н земельные участки на территории колхоза.

Иная картина наблюдается в совхозах. Здесь преобладаю-
щее место занимают семьи рабочих (72, 52%). Но среди них 
немало семей, в которые входят как рабочие, так и служащие. 
В количественном отношении социально-неоднородные се-
мьи малочисленны (16,86%). В совхозах на группу семей, 
состоящих из служащих, приходится больше (10,88%), чем в 
колхозах (см. таб. I). Это объясняется, прежде всего, сферой 
культурно-бытового обслуживания, Которая стоит здесь на 
более высоком уровне.

Полевой этнографический материал показывает прямую 
зависимость размеров семейного дохода и от социальной при-
надлежности семьи. Как правило, рабочие-механизаторы за-
рабатывают несколько больше, чем колхозники и рабочие, не 
имеющие определенной специальности. Труд рабочих с про-
фессиональной подготовкой расценивается выше, чем труд 
крестьян. К тому же к заработку им выплачивается надбавка 
за классность по тарифной сетке. Далее, таким специалистам 
выплачивается также за стаж работы по специальности в дан-
ном хозяйстве, в зависимости от суммы годового заработка. 
Так, житель с. Члоу К. Аджапуа, работающий более пятнад-
цати лет на чаесборочной машине, вырабатывает до 200–220 
человеко-дней в год, в результате чего получает 3000–3500 
руб.36. Такого заработка не имеет ни один колхозник или ра-

35 По данным похозяйственных книг с. Мгудзырхуа 1978 г.
36 Со слов К. Аджапуа записано в 1977 г. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.
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бочий совхоза, занятый ручным трудом. Исключение состав-
ляют наиболее способные сборщицы чая, заработки которых, 
как правило, выше заработков мужчин, занятых, главным об-
разом, выращиванием кукурузы.

В отличие от рабочих и служащих, оплата труда колхоз-
ников-крестьян остается еще неустойчивой, что объясняется 
сезонностью работы. Как правило, во время сбора чая или 
возделывания табака, которое длится с мая до начала октября, 
колхозники и рабочие совхозов получают два-три раза боль-
ше, чем зимой, когда на полях мало работы.

Что касается семейных доходов служащих, то, естествен-
но, они носят постоянный характер. И размеры их заработок 
зависят от занимаемой должности и стажа работы.

Таблица 1. Социальный состав семьи в колхозах37

Село
Всего 
семей

В том числе
колхозно-

крестьянс. %
социально-
смешанные 

%

прочие

Арасадзых 214 67,75 28,97 3,27
Отап 110 72,72 23,83 3,63
Тхина 242 66,11 29,79 4,13
Члоу 524 63,35 33,53 3,05
Джгерда 283 67,13 30,08 2,82
Гуп 403 65,26 28,78 5,7
Пакуаш 411 61,8 36,0 2,18
Хуап 159 72,95 22,64 4,4
Дурипш 601 68,71 27,62 3,66
Итого 2947 66,27 30,09 3,59

37 Таблица составлена автором по данным похозяйственных книг ука-
занных сельсоветов 1976-1979 гг. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.



25

Таблица 2. Социальный состав семьи в совхозах

Село
Моква

Всего 
семей

В том числе
рабочие. % служащие % националь-

но-смешан-
ные %

Совхоз 
«Абхазия»

347 74,35 12,39 13,23

Совхоз э.-м. 
культ.

250 70,0 8,8 21,3

Итого 597 72,52 10,88 16,58

В целом отметим, что независимо от производственного 
направления общественных хозяйств, социальной принад-
лежности семей, за последние десять лет уровень доходов от 
колхозов и совхозов возрос в два раза. А это в свою очередь 
вызвало резкое улучшение материального благосостояния се-
мей всех социальных групп.

Уровень материального положения современной абхазской 
сельской семьи, как и у других народов страны, определяет-
ся не только результатами производственной деятельности ее 
членов в общественном производстве, но и общественными 
фондами потребления, представляющими собой ежемесяч-
ные государственные пособия, выплачиваемые многодетным 
и одиноким матерям, получаемые по инвалидности, за выслу-
гу лет и т. д.

Доход семьи от личного подсобного хозяйства. Когда 
речь идет о бюджете сельской семьи, нельзя не остановиться 
на ее подсобном хозяйстве, натуральный доход от которого 
занимает еще значительное место.

Размеры приусадебного участка зависят главным образом 
от формы общественного производства, с которым связана 
основная трудовая деятельность семьи. В колхозах они коле-
блются от 0,5 до 0,25 га. Причем, 0,5 га владеют только те 
семьи, которые в данном селе живут и работают со времени 
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образования общественного хозяйства. Если же по мере чис-
ленного роста от такой «коренной» семьи отделяется женатый 
сын или брат, то последнему предоставляется минимальный 
размер, установленный уставом колхоза, следовательно, и от 
отцовского участка отделяется соответствующая площадь. В 
совхозах же земельный надел регулируется в соответствии с 
земельным фондом общественного хозяйства, и поэтому все 
семьи, независимо от их социальной принадлежности, имеют 
в пределах от 0,15 до 0,25 га.

Несмотря на незначительные размеры своего земельного 
надела, абхазский крестьянин умело распределяет его на не-
обходимые хозяйственные части: это двор, в глубине которого 
стоят жилища, и расположенная за ним хозяйственная часть – 
ахкаара. Большую часть ахкаара, занимающей около 3/4 всей 
площади усадьбы, крестьянин отводит под кукурузу – един-
ственную зерновую культуру. До массового распространения 
кукурузы в качестве злака абхазы выращивали пшеницу, т. н. 
апсуа-ча и два сорта проса – аширдз и ахурдз. Но уже в кон-
це прошлого столетия кукуруза занимала первенствующее 
место. Тем не менее ее производство побило в основном на-
туральный характер. Да и земледельческая техника была при-
митивной38. 

Вспашка производилась при помощи легкой сохи, встре-
чавшейся в трех видах39. Вообще земледелие имело ведущее 
значение на побережье и плодородных речных долинах, то 
есть на основной части населенной территории Абхазии40.

И в настоящее время кукуруза представляет собой одну 
из основных статей натурального дохода абхазской сельской 
семьи. Объем урожая, получаемого семьей колхозника, со-

38 См.: Р. К. Чанба. Земледелие и земельные отношения в дореволюци-
онной Абхазии. Тб., 1977, гл. VI.

39 Г. С. Читая. К вопросу о происхождении абхазских пахотных орудий. 
– Сообщение АН ГССР. Тб., 1941, т. II, с. 3–4.

40 Г А. Дзидзария. Народное хозяйство и социальные отношения в Аб-
хазии в XIX веке. Сухуми, 1958, с. 27.
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ставляет, приблизительно, около тонны. В совхозах же, где 
размеры усадьбы относительно небольшие, семья получает в 
среднем до 500–700 кг.

Немаловажное значение в сфере натурального дохода се-
мейного бюджета имеют также бобовые культуры, из числа 
которых наибольшее распространение имеет фасоль.

Остальная часть усадьбы – «ахкаара» предназначена для 
огорода и других культур. Огород занимает приблизительно 
одну десятую часть приусадебного участка, но он дает семье 
достаточное количество лука, чеснока, перца укропа, фенхе-
ля, кольраби, огурцов, помидоров и прочих овощей и трав, за-
нимающих важное место в пищевом рационе семьи. Бахчевые 
– арбуз, дыню, тыкву сеют обычно вдоль ограды кукурузного 
поля так, чтобы они не занимали много полезной площади. В 
целом индивидуальное огородничество, как и производство 
зерна, носит потребительский характер. 

После установления Советской власти в Абхазии, под 
влиянием общественных хозяйств, начали сажать на приу-
садебных участках и неместные плодовые деревья. Наряду с 
яблоней, грушей, персиком, сливой, черешней, лавровишней, 
гранатом, айвой, фундуковым и грецким орехами в саду аб-
хаза произрастают мандарины, апельсины и другие ценные 
субтропические культуры. Точнее, почти на каждом втором 
приусадебном участке имеется цитрусовый сад. Реализация 
этих плодов производится в специализированных приемных 
пунктах райзагконторы. Денежный доход от данной статьи в 
среднем превышает 500–600 руб.

К основным статьям семейного дохода от приусадебного 
участка относится также виноградарство, занимающее почет-
ное место. По-прежнему в селах горной зоны наибольшее рас-
пространение имеет «Изабелла», вьющаяся высоко по дереву, 
а в Бзыбской Абхазии – и такие местные высококачественные 
сорта винограда, как «Ақачич», Апсуажь» и пр. В приморской 
зоне местные сорта, в том числе и укоренившаяся «Изабел-
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ла», начали вытесняться низкоствольным белым виноградом 
«Цоликаури». Что касается объема продукции виноградар-
ства, получаемого семьей, то он составляет в среднем 60–80 
пхал41 вина и до 10 литров водки. Однако продажа спиртных 
напитков не имеет широкого распространения и, скорее все-
го, представляет собой редкое явление. Роль вина в домашнем 
быту абхазов была и остается исключительной. Не говоря уже 
о том, что любое торжество не обходится без вина, до сих пор 
закон гостеприимства требует, чтобы каждого, даже проходя-
щего путинка, который захотел бы напиться, угощали вином, 
а не просто водой.

Наряду с усадьбой важное место в личном подсобном Хо-
зяйстве абхазской сельской семьи занимает разведение круп-
ного и мелкого рогатого скота.

В колхозах и в ряде совхозов, где имеется возможность 
содержать окот, семья имеет в среднем не менее двух–трех 
коров местной породы. В низменных районах разводят также 
буйволов, используют их исключительно как молочный скот, 
дающий жирное молоко. Коз держат главным образом п селах 
горной зоны, где имеются обильные проселочные пастбища, 
в приморской же полосе их имеют немногие. Овец обычно 
содержат в общем стаде с козами, но количество их, особенно 
в районах приморья, из года в год убывает.

Как полевой, так и литературный этнографический мате-
риал говорит о том, что вплоть до коллективизации сельского 
хозяйства главным богатством горных жителей был домаш-
ний скот. Каждое хозяйство в среднем имело до 7–8 дойных 
коров и несколько десятков коз и овец42. А отдельные семьи 
владели значительным количеством мелкого рогатого скота с 
преобладанием коз. Приведем пример. В 20-х годах текущего 
столетия братья Якуп, Дут и Максма Цвижба, которые прожи-

41 12-литровый глиняный сосуд, служивший мерилом для вина.
42 Ц. Н. Бжания. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми, 

1973, с. 8.
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вали в с. Члоу, имели 1000 коз и овец. Скот находился круглый 
год на подножном корму: весной пасся в горных ущельях, 
летом поднимался в высокогорные пастбища, осенью вновь 
спускался к своей стоянке, а зимой – возвращался домой43.

Многие жители горных сел в летнее время организовыва-
ли коллективную форму выпаса скота, т. н. агуп, при кото-
рой несколько скотохозяев, объединив свои силы, перегоняли 
скот на летние пастбища и вместе пасли его. Встречались и 
такие котохозяева, которые нанимали пастухов. Так, житель 
с. Верхняя Ешыра Хуарцкина Аслангери имел в своем хозяй-
стве около 800 голов мелкого рогатого скота, 18 коров, две 
пары волов и четырех лошадей. Коз и овец пасли наемные 
пастухи по фамилии Чантуриа из Джвари (Мегрелия). Сам 
Аслангери со своими женатыми сыновьями и племянником, 
которого он воспитал после смерти родителей последнего, за-
нимался в основном земледельческими делами, а в свободное 
от работы время – охотой44.

В основном, большим количеством скота владели много-
численные семьи, способные обеспечить хозяйство необхо-
димым количеством рабочих рук.

Традиции разведения мелкого рогатого скота сохраняют-
ся и ныне, как уже было сказано выше, в отдельных горных 
районах. Если, например, в горном селе Арасадзых число 
семей, имеющих до 20-30 коз и овец, составляет соответ-
ственно, 41,12 14,97 процента, то в приморском селе Кула-
нырхуа – всего лишь 2,36 и 1,18% (см. таб. 2.) Наблюдающа-
яся теденция объясняется тем, что исчезла необходимость 
в шерсти, из которой в прошлом женщины изготавливали 
ткани, войлочные изделия и другие предметы рукоделия. В 
настоящее время рогатый скот нужен семье, главным обра-
зом, как источник мясо-молочных продуктов, необходимых 

43 Со слов 82-летнего жителя с. Члоу Очамчирского района Гамгиа Ку-
ашв (записано автором в 1978 г.).

44 Со слов 60-летнего жителя с. Верхняя Ешеыра Сухумского района 
Хуарцкиа Маази (записано автором в 1977 г.).
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для личного потребления. Следует отметить, что в прошлом 
крестьянин-абхаз редко разводил свиней, в северо-западной 
части страны, где ислам оказал большее влияние, вовсе не 
разводят их и сегодня.

Таблица 3. Семьи, имеющие в своем хозяйстве скот45

Село Всего 
семей

из них имеют (в%)
коров буйв. коз овец свин. лош. пчел.

Арасад-
зых

214 97,66 7,0 41,12 14,97 24,28 24,28 13,08

Отап 110 100,0 7,27 33,63 14,54 96,36 36,36 13,63
Тхина 242 99,58 16,52 17,35 6,61 98,34 35,53 9,09
Члоу 524 99,42 9,54 14,31 4,96 99,23 25,95 5,72
Джгерда 283 98,93 21,9 35,5 7,77 97,75 37,8 13,42
Гуп 403 98,51 16,12 24,73 3,72 99,25 22,33 9,92
Пакуаш 411 99,27 21,41 25,79 2,42 98,54 21,41 6,32
Итого: 2187 99,03 14,98 26,52 6,35 98,1 28,17 9,09
Атара 238 99,15 20,16 17,22 13,44 99,15 23,1 10,08
Моква 250 96,4 2,8 3,2 1,2 84,8 25,2 0,8
Итого: 488 97,74 11,27 10,04 7,17 91,8 24,18 5,32
Кындых 171 94,73 6,43 14,61 4,67 99,41 15,02 8,18

Из года в год убывает количество лошадей, служивших до не-
давнего времени главным образом для верховой езды. Ныне ло-
шадь, особенно в низменных районах, используют и м качестве 
тягловой силы. Верховой ездой увлекаются в основном люди 
старшего поколения, у которых сохраняется еще традиционная 
любовь к коню46. В еще большей степени интенсивно сокра-
щается количество ослов – незаменимых вьючных животных в 
горных условиях. Их можно увидеть, как, правило, у пастухов.

Как известно, к традиционному виду хозяйственных заня-
тий абхазов относится также пчеловодство. Еще в прошлом: 

45 Таблица составлена автором по данным похозяйственных книг 
1976–1978 гг. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195

46 Подробнее об этом см. Г. А. Амичба. Верховая езда абхазов (на абх. 
яз.). Сухуми, 1978.
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столетии им занималось почти все население Абхазии, причем 
встречались хозяйства, имевшие по 600–800 колод47. Кроме 
того, здесь можно было увидеть мириады диких пчел, гнез-
дившихся по лесам и на горах по скалам48. В настоящее время 
лишь 7,61 процента жителей имеют по несколько пчелосемей 
(см. таб. 2). Такой упадок пчеловодства в значительной мере 
объясняется сокращением лесных массивов, особенно, в при-
морской зоне, а также и химизацией сельского, хозяйства.

Что касается домашней птицы, то в довольно значитель-
ном количестве разводят кур. Часто встречаются также ин-
дейки, утки и гуси. Первых держат главным образом в, Бзыб-
ской Абхазии.

В заключение следует сказать, что объем личного под-
собного хозяйства сельской семьи у абхазов определяется, 
с одной стороны, природно-географическими условиями, е 
другой – формой и уровнем экономического развития обще-
ственного производства села, в котором она проживает. Семья 
компенсирует свой материальный недостаток продуктами от 
подсобного хозяйства. Денежные доходы от подсобного хо-
зяйства невелики, так как почти вся продукция идет на лич-
ное потребление семьи. В целом, денежные доходы, получае-
мые от продажи излишних продуктов подсобного хозяйства, 
как и основные денежные заработки семьи, тратятся отчасти 
на покупку продуктов, таким образом, и па покупку одежды, 
мебели и другие нужды. Несмотря на повышение уровня и 
значение дохода колхозной семьи в Абхазии от обществен-
ного производства, подсобное хозяйство колхозника все еще 
играет значительную роль в общесемейном доходе. Так, в 
1975 году доля доходов от личного подсобного хозяйства со-
ставила в семейном бюджете 41,5 процента49. Таким образом, 
в колхозах доходы от общественного производства не заняли 

47 И. А. Аджинджал. Из этнографии Абхазии. Сухуми, 1969', с. 296.
48 Ф. И. Доброхотов и др. Черноморское побережье Кавказа. Петро-

град, 1916, с. 366.
49 Б. Ш. Ашуба. Оплата труда в колхозах. Сухуми, 1876, с. 15.



32

еще необходимого ведущего положения, как что наблюдается, 
например, в специализированных совхозах. У рабочих и слу-
жащих совхозов удельный весь финансовых поступлений из 
общественного хозяйства в 1,8 раза больше, чем у колхозни-
ков и достигает в общем доходе 93,0%, в том числе заработная 
плата составляет 78,8%, а доля дохода от личного подсобного 
хозяйства, наоборот, в 7,5 раза меньше и не превышает 5,5%50. 
При этом следует отметить, что в целом «совокупный доход 
на семью по своему объему у колхозников несколько выше, 
чем у рабочих и служащих, (на 17,6%–в 1975 году). Однако в 
связи с различным составом семьи доход на одного человека 
у колхозников меньше, чем у рабочих и служащих, на 11,5%51.

Несколько слов о режиме дня изучаемой семьи.
Как известно, порядок работы и отдыха в семье зависит 

от образа жизни ее членов. Поэтому день в абхазской семье 
начинается очень рано. Старшие члены семьи поднимаются с 
постелей чуть забрезжит свет. Как правило, хозяин дома об-
ходит все хозяйство, как бы проверяя наличие всех его объ-
ектов, заготовит дрова, разводит на очаге огонь, доит коров, 
буйволиц и коз, затем выгоняет их на пастбище. Вслед за ним 
или, скорее, одновременно с ним встает его жена, которая 
прежде всего выпускает домашних птиц, приносит свежей 
воды и приступает к приготовлению пищи. Через некоторое 
время поднимаются взрослые домочадцы и школьники. Меж-
ду теми или иными делами хозяйка успевает постирать, по-
мыть пол, подмести двор и заглянуть в огород. Закончив все 
эти мероприятия, обычно до восхода солнца, семья садится 
за стол. Во время завтрака она обсуждает предстоящие дела, 
после чего отправляется на работу.

Во время обеденного перерыва, семья вновь собирается и 
вместе принимает еду. При этом старшая женщина приходит 
домой раньше других и готовит пищу.

50 Там же, с. 16.
51 Б. Ш. Ашуба. Указ. раб., с. 16



33

Заметим: в том доме, где есть взрослые дети, часть работ, 
которыми занимаются родители, делают они. В трехпоколен-
ных семьях члены семьи, занятые общественным производ-
ством, частично освобождаются от домашних забот. Старики 
присматривают за детьми, ухаживают за скотом, садом и пр.

После обеда, особенно летом, во время прополки кукуру-
зы, мужчины прилягут на часок во дворе, где-нибудь в тихом 
и прохладном местечке. Если нет никаких дел, то отдыхают и 
женщины, но только внутри дома или на балконе. Считается 
неприличным для женщины ложиться на виду у всех.

Рабочий день семьи длится вообще до самого захода солн-
ца. Начало ужина зависит от сбора семьи.

Младшие члены семьи ложатся рано, а взрослые проводят 
время до позднего вечера.

Таким образом, чередование труда и отдыха абхазской 
сельской семьи весьма ритмично. Оно нарушается очень ред-
ко, в нем не бывает рывков, неожиданных изменений, кото-
рые могут его нарушить.

Распределение доходов. При изучении семьи немаловаж-
ный интерес представляет и вопрос распределения ее дохо-
дов.

Выше отмечалось, что подсобное хозяйство служит лишь 
источником натурального продукта, идущего в основном на 
личное потребление семьи. Однако, как уже было сказано, 
объем личного подсобного хозяйства определяется главным 
образом физико-географическим положением района, где 
проживает семья. В селениях горной зоны, например, разме-
ры приусадебного участка в среднем несколько больше, чем в 
селениях приморья, что объясняется малоземельем у послед-
них. Здесь мало также проселочных пастбищ, следователь-
но, нет возможности держать необходимое количество скота. 
Поэтому в селах приморской зоны и, тем более, в специали-
зированных совхозах, где рабочие и служащие живут в ком-
мунальных домах, одно из основных статей семейного расхо-
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да является покупка продуктов питания. К таким продуктам 
относятся, прежде всего, хлеб кондитерские и мясомолочные 
изделия. Например, в районах горной зоны эта статья расхо-
дов не имеет серьезного значения.

Если в дореволюционное время абхазские крестьяне почти 
не тратили денег на покупку одежды, то в настоящее время 
на приобретение ее приходится значительная доля расходом 
семьи.

Сельские жители расходуют заметную часть своих денеж-
ных доходов на улучшение жилищно-бытовых условий се-
мьи. Нe говоря уже о том, что почти каждая семья живет в 
двухэтажном доме, многие приобретают импортную мебель, 
сервизы, легковые автомашины и другие предметы быта, пре-
вратившиеся за последнее время в предметы необходимости. 
В таких селах, как Дурипш, Лыхны, Члоу и другие, где эконо-
мическая мощь общественного производства достигает мак-
симума развития, в каждом четвертом-пятом дворе имеется 
«Жигули», «Москвич» и, нередко, «Волга».

Во многих семьях часть денежного дохода, зачастую и на-
турального, уходит на материальную помощь, которую ока-
зывают члены семьи учащимся в высших или средних специ-
альных учебных заведениях. Необходимо при этом отметить 
еще, что сельские жители материально поддерживают не 
только учащихся детей или младших братьев и сестер, но и 
других, проживающих в городе самостоятельно родственни-
ков, обеспечивая их необходимыми сельскохозяйственными 
продуктами. А в колхозах и совхозах, в которых функциони-
руют дошкольные учреждения, семьи, дети которых посеща-
ют их, систематически уплачивают соответственные взносы.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в настоящее 
время абхазские сельские семьи тратят все больше денег на 
такие культурные и общественно-бытовые нужды, как, на-
пример, кино, концерты, покупка книг, выписка газет и жур-
налов. В этой связи отметим, что доля семейных расходов на 
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проведение культурного досуга особенно высока в примор-
ских селах, расположенных, как правило, недалеко от горо-
дов, куда часто приезжают жители, особенно молодые люди.

Одним из ярких показателей роста материального благосо-
стояния абхазской сельской семьи является увеличение числа 
любителей путешествовать. Участились случаи выездов по 
туристским путевкам в различные районы нашей страны и 
заграницу.

Вместе с тем, сельские жители совершают большие тра-
ты, порою даже выходящие за рамки семейного бюджета, па 
устройство свадеб, похорон и поминок, ставших в последние 
годы излишне пышными.

Для того, чтобы получить более точное представление о 
структуре семенных расходов, рассмотрим в качестве приме-
ра бюджет семьи жителя с. Моква Очамчирского района III. 
Шаданиа, состоящей из его самого, жены, троих детей и се-
стры. Как семья, относящаяся к группе семей служащих, ее 
доходы устойчивы. От работы в общественных учреждениях 
(III. Шаданиа вместе с женой работают в школе, а сестра его 
– в системе торговли) взрослые члены семьи получают 4248 
руб. в год. На приусадебном участке они выращивают зерно, 
овощи, фрукты, виноград, имеют четыре коровы и пр. Следо-
вательно, в данной семье зерно и мясомолочные продукты, 
как правило, не покупаются. Кроме того, Шаданиа имеет ман-
дариновый сад, дающий ежегодно до двух-трех тонн плодов, 
более 60 плодоносящих корней фундуковых деревьев. В 1976 
г. например, от продажи государству мандарина и ореха было 
получено 2500 руб. Таким образом, годичный доход семьи в 
целом составил 6748 руб. В том же году хозяин купил авто-
машину «Жигули – 21011», спальный гарнитур. Кроме того, 
у данной семьи были расходы, связанные с покупкой одежды, 
с уплатой за газ, электроэнергию, страхование и прочие ус-
луги. Далее, семья получила от родственников и знакомых 13 
приглашений на различные торжества, сопровождающиеся 
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по обычаю подношением подарков, на которые было израсхо-
довано 870 руб. Другими словами, расходы данной семьи пре-
высили ее доходы, примерно, на 1400 руб., которые пришлось 
занять у соседей52.

Следует при этом отметить, что если в структуре расходов, 
связанных, например, с приобретением культурно-бытовых 
товаров, между семьями, различными по социальной при-
надлежности, существует заметная разница, то в структуре 
расходов, делаемых по случаю приглашения на те, или иные 
празднества, нет никакого расхождения.

В основном, с ростом доходов семьи изменилась и струк-
тура ее расходов. Доход и расход, как две диаметрально про-
тивоположные, но взаимообусловленные стороны семейного 
бюджета, находятся в постоянном движении: на смену исче-
зающим статьям приходят новые, большинство из которых 
отвечает требованиям времени.

1.2. Жилищно-бытовые условия семьи

Одним из важнейших показателей материального благосо-
стояния семьи является ее жилище53.

Переместившись из глубины приусадебного участка на 
его лицевую часть, весь комплекс жилых построек абхазско-
го крестьянина за последнее время подвергся значительному 
изменению. Более того, в отличие от известного типа посе-
ления абхазов, характерного для дореволюционной Абхазии, 
колхозники приморских и, отчасти, холмисто-предгорных 
районов стараются строить свои дома вдоль центральных и 
проселочных дорог. А в районах горных сел, в силу их есте-
ственно-географического положения, разбросанный вид по-
селения остается пока ведущим.

52 Со слов Р. Шаданиа-Тарба записано автором в 1977 г. Архив АИЯ-
ЛИ, ф. 2, д. 195.

53 Подробнее об этом: В. Л. Бигвава. Жилые и хозяйственные построй-
ки современной абхазской семьи. «Мацне», 1976, 1.
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В прошлом единственным строительным материалом аб-
хазский крестьянин считал лес, которым так была богата и 
сама Абхазия. Лишь в начале 60-х годов текущего столетия, 
по мере роста экономической мощи общественного произ-
водства, начинается массовое строительство жилища нового 
типа. 

Современный жилой дом сельской семьи у абхазов пред-
ставляет собой двухэтажное шлакоблочное или кирпичное 
здание, из шести-восьми комнат с одним или двумя (в Абжуй-
ской Абхазии) балконами, которое крыто шифером или, реже, 
черепицей. Вместе с тем, следует отметить, что развитие но-
вых форм абхазских домов происходит в одном направлении 
– по линии преобразования национального типа жилища – 
акуаскьа / асасааирта (трех или четырех камерный дощатый 
дом на сваях), применительно к требованию современной 
сельской жизни, с широким применением национальных эле-
ментов, строительного искусства.

Встречаются и постройки смешанного типа, второй этаж 
которых деревянный, а первый кирпичный. Подобные дома 
характерны, главным образом, для Абжуйской Абхазии. Та-
ким образом, в современных домах абхазской сельской семьи 
переплетаются черты национальных жилищ и новые особен-
ности в конструкции и планировке, отвечающие требованиям 
возрастающего ее культурно-экономического уровня. Штука-
турка, побелка стен и потолка, двустворчатые двери и боль-
шие светлые окна являются непременными условиями совре-
менного дома. Дощатый пол второго этажа дома окрашен ко-
ричневой масляной краской. Пол его первого этажа земляной, 
ибо нижняя половина дома взяла на себя все функции ама-
цурта или апацха – прямоугольного плетеного из рододендро-
на жилища, покрывавшегося соломой, с открытым очагом в 
центре, где готовили пищу. Однако за последнее время начали 
стилать пол и на первом этаже из досок, видать, в скором бу-
дущем земляной пол уйдет в прошлое.
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Обязательной принадлежностью жилого дома у юго-вос-
точных абхазов является открытый камин, а у северо-запад-
ных – плита. То или иное обогревающее средство располага-
ется в центре дома так, чтобы одновременно могло отапли-
вать все комнаты. Как правило, в задней комнате, служащей 
помещением для приготовления нищи, имеется также печь, 
но за последнее время она начала уступать место газовой 
плите. В быт семьи прочно вошли также холодильники, сти-
ральные машины, пылесосы и другие предметы необходимо-
сти. Таким же образом уступили место фабричным изделиям 
и старинные комоды, железные кровати, а также покрывала, 
скатерти, ковры и прочие вещи традиционного убранства, 
украшенные национальным орнаментом и разными узорами, 
сделанные руками абхазских женщин.

Нарядно и красиво стараются обставить особенно парад-
ные комнаты, предназначенные для приема гостей. В комна-
тах для гостей, как правило, никто из членов семьи не живет. 
Распределение же жилых комнат находится в прямой зави-
симости от структуры семьи. Обычно старшие члены семьи 
располагаются в передней комнате нижнего этажа, ибо, по 
обычаю, в случае прихода гостей, которые пользуются пра-
вом посещения в любое время суток, первым из дома должен 
выйти и встретить их хозяин. Младшие же живут в комнатах 
верхнего этажа. Нередко встречается и такое, что весь второй 
этаж дома служит в качестве гостиной.

За последнее время в Абжуйской Абхазии рядом с главным 
жилищем начали строить вышеупомянутую апацху, в которой, 
как и прежде, над очагом коптят мясо и сыр (ашвха). Вместе с 
тем, она служит и символом уважения к национальной куль-
туре и соблюдения священного закона гостеприимства, запре-
щающего даже закрывать ее двери.

В комплект жилых построек входит также аганюны или, 
как еще начали называть в Южной Абхазии, «аказарма», 
представляющая собой прямоугольное дощатое или, чаще, 
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шлакоблочное сооружение размером в 6x20 м. Во время тор-
жественных и несчастных случаев в семье в ней накрывают 
столы для многочисленных гостей, в остальное время исполь-
зуется в хозяйственных целях.

Определенным изменениям подвергся и двор, который в 
силу продолжающих жить национальных традиций, до сих 
пор необходим дому и служит местом многолюдных сходов 
по время значительных семейных торжеств. С одной сторо-
ны, в связи с уменьшением размеров усадьбы, уменьшились 
его размеры, с другой стороны его обносят теперь не забором 
вертикально ставящимися кольями и горизонтальным направ-
лением плетения, как это делали еще лет двадцать назад, а 
проволочной сеткой, которую растягивают между железными 
столбами. В Бзыбской Абхазии распространена еще и живая 
изгородь из цитрусовых кустов. Разнообразны по своей фор-
ме и двустворчатые ворота, основным материалом которых 
служит также металл. Вместе с тем, перестали возводить над 
воротами особые навесы для защиты их от дождя.

Рост материального благосостояния современной абхаз-
ской сельской семьи позволил также усовершенствовать об-
лик хозяйственных построек, делящихся, как правило, на две 
группы: 1) постройки земледельческого производства (куку-
рузник, винодельня и пр.) и 2) постройки животноводческого 
хозяйства (коровник, козлятник и др.). С сокращением коли-
чества домашнего скота сократилось и количество построек 
животноводческого хозяйства. Вместе с тем, следует отме-
тить, что все хозяйственные постройки, в особенности живот-
новодческие, независимо от их реконструкции и назначения, 
располагаются так, чтобы они не нарушали общий ансамбль 
жилищ, когда на него смотришь со стороны проезжей дороги, 
главным образом, не мешали двору в санитарно-гигиениче-
ском отношении.

Коренные изменения произошли и в одежде. Как отмечает 
исследователь абхазского национального костюма Е. М. Ма-
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лия54, по материалам, форме и покрою одежда абхазов была 
приспособлена к условиям быта, основным трудовым процес-
сам, а также географической среде, в которой с древнейших 
времен живет народ. Одежда являлась в основном продуктом 
домашнего производства. Материалами, употребляемыми для 
изготовления одежды, были льняное полотно, шерсть, шелк, 
хлопчатобумажные ткани. Комплекс основного костюма аб-
хазов, как и других родственных им народов Кавказа, состоял 
из черкески, бешмета, узких штанов, на голове носили баш-
лык или папаху, на ногах кожаную обувь, которую изготавли-
вали из сафьяна. Общекавказским был также поясной набор, 
главной принадлежностью которого являлся кинжал.

Основная одежда абхазской женщины представляла собой 
простое длинное платье с затягивающимся поясом, прилега-
ющее к талии, без воротника, с большим клинообразным вы-
резом на груди и длинными рукавами без манжет, но застеги-
вающимися на конце плетенными пуговицами.

Под платьем женщины носили длинную рубашку из само-
дельной ткани и своеобразный, очень узкий корсет. Повседневно 
абхазки носили еще шаровары широкого фасона с очкуром. На 
голову надевали обычно два платка: один (нижний) небольшой 
треугольный – из белой бязи, другой (верхний) – более длинный 
и широкий прямоугольной формы, чаще – шерстяной55. Все жен-
щины без исключения носили деревянные ходули – акапкап, по-
дошва которых изготавливалась из древесины шелковицы. Кро-
ме того, крестьянки носили сафьяновые чувяки, а с появлением 
фабричной обуви – и туфли56.

Выходная одежда детей почти ничем не отличалась от 
одежды взрослых. Только вместо черкески мальчики наде-
вали суконные блузки. Дети привилегированных сословий, а 

54 Е. М. Малия. Мужская одежда абхазов конца XIX – начала XX вв. 
Известия ЛИЯЛИ, вып. VI, Тб., 1977..

55 Ю.Г. Аргун. Изменение материальной культуры абхазов за годы Со-
ветской власти. Труды АГМ, вып. IV, Сухуми, 1974, с. 13..

56 И.А. Аджинджал. Указ. раб., с. 372-173.
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также, дети богатых крестьян носили черкески из красного, 
синего, зеленого, иногда белого сукна, разукрашенные золо-
тыми галунами, с маленькими кинжалами и игрушечными 
пистолетами за поясом. На голову надевали белую папаху и 
белый башлык, а на ноги – красные сафьяновые ноговицы и 
чувяки57.

В настоящее время старая самодельная хлопчатобумажные 
пли грубошерстная одежда дореволюционного крестьянина 
стала музейной редкостью. Вместе с тем, совершенно забыто 
искусство прядения, тканья и других работ, являвшееся од-
ним из первостепенных занятий женщин в прошлом.

Национальный костюм в настоящее время вытеснен евро-
пейским костюмом.

Поклонниками народной одежды являются пожилые люди. 
Во время общественных праздников, свадеб и похорон они 
одеваются в национальный костюм.

В горных и, отчасти, холмисто-предгорных районах мужчи-
ны средних лет носят в основном легкие шерстяные кители. 
Среди них распространены также костюмы, фасон которых 
напоминает повседневную офицерскую, форму, широкий пояс, 
азиатские сапоги, фуражка с большим козырьком или реже, па-
паха. Встречаются также люди, которые надевают националь-
ные штаны, сапоги, и, вместе с тем, современный пиджак.

Национальная женская одежда совершенно исчезла, шьет-
ся она теперь только для сцены. В то же время характерной 
чертой для костюма пожилых женщин, как и пожилых муж-
чин, является темный цвет. Из черного материала женщины 
старшего возраста шьют себе кофту с юбкой и платье с длин-
ными рукавами. Обувают туфли так же темного цвета на не-
высоких каблуках. Летом из головных уборов носят платок из 
шифона, а в зимнее время – шаль.

Дети носят также обыкновенную покупную одежду. Что 
касается молодых людей, то по костюму их трудно отличить 

57 И.А. Аджинджал. Указ. раб., с. 367.
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от городских сверстников, являющихся в то же время распро-
странителями моды среди сельской молодежи.

Наиболее консервативным элементом из составных частей 
материального быта абхазской сельской семьи является пища. 
Другими словами, независимо от социальной принадлежно-
сти, в любой семье придерживаются основных национальных 
блюд.

Обычная кулинария у абхазской сельской семьи состоит из 
растительных и мясомолочных продуктов, которые делятся 
на две основные категории: агуху – мучные блюда, и ацыфа, в 
которую входит все, что с агуху едят.

У абхазов, как и у других пародов северо-западного Кав-
каза, роль хлеба играет абыста (адыг. – паста) – мамалыга. 
Остальные мучные кушанья, как, например, ачамыкуа – ва-
реная в медовой воде крутая каша из кукурузной муки со 
свежим сыром, ачашв – слоенный пирог, ачаатша – вареники 
и т. п., по сравнению с абыстой, являющейся почти повсед-
невным кушаньем, имеют второстепенное значение и готовят 
лишь от случая к случаю.

В силу того, что абыста совершенно пресная, подавляю-
щее большинство блюд, вместе с которыми едят ее, отлича-
ется чрезвычайной остротой. Это прежде всего блюда из рас-
тительных продуктов, так называемые ацаара, среди которых 
наиболее простым в отношении технологии приготовления, 
и потому частым, является акуд – вареная и размешенная фа-
соль58, заправленная аджикой, чесноком, свежим луком и про-
чими пряными растениями. При употреблении акуд, макая 
в него, едят прасу, соленые кольраби, огурцы и другие ово-
щи. Часто готовят также разновидность данного блюда, т. н. 
акудрпапа (бзыб. акудеилыршшва) – фасоль крупного сорта, 
варенная и смешенная с растертыми зернами ореха, а также 
острыми приправами. Во многих горных селах, как повсюду 

58 Размешивание фасоли осуществляется при помощи акудршшига – 
небольшой палочки с восьмью плоскими спицами па конце.
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это делали в прошлом, орех растирают яйцеобразным массив-
ным камнем (апхныга) на плоской каменной терке (ахакьа) и, 
тем самым, из него выжимают ореховое масло (арашы), кото-
рым поливают блюдо для придачи ему особого вкуса.

В число группы блюд ацаара входят также ахулчапа, апы-
рчманчапа и ахуацчапа. Первое представляет собой разре-
занные на мелкие куски соленые кольраби, заправленные 
тем же орехом. Апырчманчапа приготовляют из молодых 
побегов сассапарели, которые варят, затем растирают вме-
сте с орехом, аджикой и сочными плодами граната. Таков 
способ приготовления и ахуацчапа, которое делают из моло-
дых листьев крапивы. Причем это блюдо употребляют еще 
и как кушанье, обладающее многочисленными целебными 
свойствами.

Вышеназванные и другие блюда, относящиеся к группе 
ацаара, являются «семейными». Вместе с тем они считают-
ся постными, поэтому не ставятся на праздничный стол. Не 
принято угощать ими и гостей. Для гостей предназначаются в 
основном мясные блюда.

Мясо употребляют в вареном и жареном виде. Вареное 
мясо едят с аджикой или острым соусом из алычи, а жареное 
– обычно с последним. По мнению абхазов, самое вкусное 
мясо это козлятина.

Любимым и часто употребляемым блюдом является также 
куриное мясо, жареное на вертеле у огня или вареное и за-
правленное острым ореховым соусом.

Заметим, что если во время приема гостей, сопровождаю-
щегося обильным угощением, приготовление мамалыги, пи-
рогов и других блюд, в том числе и из куриного мяса, счи-
тается обязанностью женщины, то закалывание козленка или 
бычка, а также варка и раздача мяса – делом рук мужчин.

В домашнем быту многих жителей, особенно горных сел, 
широкое распространение имеют еще и такие исключительно 
вкусные мясные блюда, как акурма и атубар, способ приго-
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товления которых требует высокого мастерства, кулинарного 
искусства59.

Вообще, наличие мясомолочных продуктов в пищевом ра-
ционе семьи считалось и считается у абхазов непременным 
условием жизни. Человек, в доме которого отсутствовали 
данные продукты, подвергался насмешке, как лентяй.

Что касается собственно молочных изделий, то абхазам из-
вестно до десяти видов, среди которых особое место занима-
ют сыр сулугун (ашвха или ашвлагун) и простокваша (ахарц-
вы). В свою очередь все жидкие молочные продукты, объеди-
няющиеся под термином «абаадзатвы», пользуются широкой 
популярностью как необходимое, особенно детям и старикам, 
питательное вещество. Поэтому хотя бы один из них в обяза-
тельном порядке входит в меню семейного обеда абхазов.

Осенью, во время сбора урожая, из виноградного сусла, 
смешанного с кукурузной мукой, варят своеобразный ки-
сель, т.н. акалмышь, который после остывания превращается 
в густую кашу. Кроме того, в этот горячий кисель погружа-
ют нанизанные на нитки зерна грецкого ореха или фундука, 
в результате чего они приобретают форму висячих палочек, 
подвергающихся затем сушке на солнце и над огнем. Лаком-
ство это называется аджинжихуа. К роду лакомых кушаний 
относятся также высушенные кусочки яблока, нанизанные 
также на нитки (ацварюа), и сухое варенье из инжира в виде 

59 Акурма заготавливают из сердца, печени, почек и других внутренних 
частей крупного рогатого скота. Для этого их отваривают и разрезают на 
кусочки, затем солят, заправляют острыми приправами и кладут в котел, 
где содержимое жарят в животном жире. Хранится акурма в глиняном со-
суде. Перед употреблением подогревают. Атубар делают только из вну-
тренности козы. При этом кишки животного разрезают на куски длиной 
с локоть. А желудок разделяют g таким расчетом, чтобы в каждый кусок 
завернуть определенную часть жира, обсыпанную солью, и обвязать киш-
кой. Таким образом, эти куски приобретают форму колбасов. Затем, об-
сыпав еще раз солью, кладут на несколько дней в глубокую посуду, после 
чего нанизывают их поперек на палочки и коптят над огнем. Перед упо-
треблением атубар жарят на вертеле у огня.
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лепестков. Те и другие лакомства служат, как правило, в каче-
стве закуски к водке.

Как уже упоминалось выше, стол, накрытый для приема 
гостей, на свадьбе и другом семейном торжестве, не мыслит-
ся без вина и водки. Причем, любое застолье начинается с 
подачи водки; пьют ее немного, затем подают вино, которое 
пьют до конца трапезы. В обыденной жизни вино подается к 
обеду, где выпивают два-три стакана.

Прием пищи производится три раза в день, во время ко-
торого, как правило, собирается вся семья. Обычно каждый 
раз принимают горячую пищу. Утром и вечером предпочита-
ют молочные продукты, на обед – преимущественно острые 
и мясные блюда. К тому же сначала едят острые, затем – мяс-
ные, а молочные – в последнюю очередь.

Ассортимент блюд зависит, главным образом, от времени 
года. В летний период употребляют в основном сыр и просто-
квашу, а зимой – мясо.

Нужно сказать, что абхазская кухня обогатилась и неко-
торыми неместными продуктами питания. Прежде всего, к 
таким относятся сахар, масло, макароны и др. В селах, рас-
положенных в окрестностях города, а также в ряде совхозов, 
готовят иногда широко распространенные европейские блю-
да. Здесь чаще, чем в отдаленных селах, пьют также чай, в на-
роде считавшийся прежде напитком для больных. Некоторые 
вытеснения в данных местностях республики традиционных 
блюд и продуктов объясняется, с одной стороны, влиянием 
городской культуры, с другой – нехваткой в них сельскохозяй-
ственных продуктов.

В целом же современная абхазская кухня не только сохра-
нила традиционный состав блюд, но получает широкое рас-
пространение и среди представителей других народов, на-
селяющих ныне Абхазию. Как правильно отмечают многие 
авторы, это объясняется высокой питательностью и особыми 
вкусовыми качествами абхазской национальной кухни.
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В отличие от прошлого, когда всеми кухонными делами 
ведала жена главы семьи, в современной абхазской семье 
пищу готовит наиболее свободная от работы в общественном 
производстве женщина. В семьях, в которых живут родители 
и дети, приготовлением пищи занимается мать. В трехпоко-
ленных семьях эту обязанность берет на себя свекровь, есте-
ственно, если она физически справляется с нею.

В то же время, в подавляющем большинстве случаев, до 
сих пор, во время приема пищи придерживаются некоторых 
традиционных обычаев. Так, при мойке рук соблюдается стар-
шинство. В тех семьях, где вместе с молодыми живут стари-
ки, невестка накрывает на стол, обслуживает семью, убирает 
со стола, только после этого садится за стол. 

В присутствии гостей молодые женщины за стол с мужчи-
нами не садятся. Обычно, особенно в двупоколенных семьях, 
все члены, независимо от возраста и отношений, садятся за 
один стол.

Важно отметить также, что в настоящее время, даже в гор-
ных селах, никто не пользуется низким длинным и узким сто-
лом – аишва; он уступил место фабричному столу. Следова-
тельно, вышел из употребления и трехножный столик, пред-
назначавшийся специально для главы семьи. Исчезли также 
низкие стулья, как удлиненной, так и короткой или круглой 
формы. Коренным изменениям подверглась и кухонная ут-
варь. Вместо деревянных мисок, ложек и прочих предметов 
в быт вошли фаянсовые тарелки, стеклянные и хрустальные 
стаканы, фужеры, серебряные ножи, вилки и другие состав-
ные части столового сервиза.
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ГЛАВА 2

СТРУКТУРА И ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЕМЬИ

2.1. Структура

Форма и поколенный состав. Семья, как продукт обще-
ственной системы, изменяется со временем и зависит от той 
или иной исторической эпохи, основывающейся на опреде-
ленном способе производства. Развитие абхазской семьи под-
чинено этой же закономерности. Значительным преобразова-
ниям она подвергалась особенно в течение последних десяти-
летий. Эти изменения сказались буквально на всем механизме 
ее внешнего строя60.

Господствующей формой семьи во всех районах современ-
ной Абхазии является малая семья, состоящая из супружеской 
пары и детей. Вместе с тем встречаются и такие малые семьи, 
в которые входят и престарелые родители, ибо по традиции 
один из сыновей должен оставаться в отцовском доме. Поэ-
тому их можно разделить на два типа: 1) супружеская пара с 
неженатыми и незамужними детьми, 2) супружеская пара с 
женатым сыном и внуками.

Следующая форма семьи – это сложная по всей структуре 
семья, насчитывающая не только родственников по восходящей 
и нисходящей линии, но и боковых. Исходя из своей природы, 
она может иметь четыре основных типа: 1) супружеская пара с 
женатым сыном, неженатыми и незамужними детьми, внуками: 
2) супружеская пара с двумя или более женатыми сыновьями, 
неженатыми и незамужними детьми и внуками; 3) супружеская 
пара с неженатыми братьями и незамужними сестрами; 4) же-
натые братья с детьми, неженатыми братьями и незамужними 

60 В. Л. Бигвава. Структура современной семьи у абхазов. «Алашара», 
Сухуми, 1976.
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сестрами. В любой из этих семей могут быть также тети, дяди, 
племянники и другие, более дальние родственники, в зависимо-
сти от их возраста и физического состояния.

Как известно, в советской этнографической литературе 
такая сложная по своему строению семья обозначается как 
«неразделенная семья», а абхазы называют се атаацваду61, что 
говорит о существовании у них в недалеком прошлом боль-
шой семьи. Такая форма семьи, – писал М. О. Косвен, – «была 
свойственна всем без исключения народам Кавказа на соот-
ветствующем этапе их истории62. II. Державин, побывавший 
в Абхазии в 1903 г., зафиксировал два двора, в одном из ко-
торых жили десять семейств, ведших отдельное хозяйство, в 
другом – восемь. По его сведению, этой семье предшествова-
ла т. н. семейная община, в состав которой входило несколько 
поколений ближайших родственников63. О существовании в 
Абхазии большой семьи параллельно с малой говорят также 
и факты, приводимые Ш. Д. Инал-ипа в монографии «Очерки 
по истории брака и семьи у абхазов»64.

По всем данным, разложение классической формы боль-
шой семьи у абхазов началось задолго до XIX века, так как 

61 По-видимому, этимология слова «атаацва» или «атахцва» (бзыб) 
понимается как «родственники» (от «атахы» – нужный, желанный, свой 
и «цва» – окончания существительных множественного числа разумно-
го класса). Для обозначения же понятия «дальние родственники», в круг 
которых входят обычно однофамильцы отца, матери, бабушек и др., име-
ется термин «ауацва», состоящий из «ауаа» – люди (в смысле «наши») и 
известного нам уже окончания «цва». Интересно и то обстоятельство, что 
понятие «Фамилия» звучит как и термин «ажвла», что буквально значит 
«семя». Всое это наталкивает на мысль, что слово «атаацва» зародилось 
с возникновением внутри относительно большой общественной органи-
зации более узкой социальной группы, включающей в свой состав только 
кровных родственников

62 М. О. Косвен. Этнография и история Кавказа. М., 1961, с. 102.
63 Н. Державин Абхазия в этнографическом отношении. СМОМПК, 

XXXVIII, Тифлис, 1907, с. 4–5.
64 Ш. Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазом Сухуми, 

1954.
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до сих пор еще никому не удавалось зафиксировать ни одно-
го материала, подтверждающего её существование в том или 
ином периоде времени. Но не исключена возможность суще-
ствования пережиточных форм семейной общины в горных 
районах Абхазии даже вплоть до коллективизации сельско-
го хозяйства. Полевой этнографический материал говорит в 
пользу последнего предположения.

При низком уровне производительных сил существование 
большой семьи было реальной необходимостью для поддер-
жания благосостояния семьи, ибо экстенсивно-отгонная фор-
ма ведения скотоводства (мелкий рогатый скот с преоблада-
нием коз), являвшегося в то время в горной части Абхазии 
ведущей отраслью сельского хозяйства, требовала большого 
количества рабочих рук.

Как отмечает В. Итонишвили, и «в Грузии и Армении 
уровень социально-экономического развития между гор-
ными и равнинными районами был неодинаков. В соответ-
ствии этим в горных районах Грузии и Армении, в отличие 
от равнины, более длительное время сохранились пережит-
ки древнейших социальных институтов, в том числе и боль-
шие семьи»65.

О существовании же до недавнего времени сравнительно 
сложных по своей структуре и больших по численности кре-
стьянских семей сообщают многие представители старшего 
поколения. Так, по словам 77-летнего Рата и 72-летнего Бад-
жгура Багателиа, проживающих в горном селении Ачампазра 
Очамчирского района, семья их деда, Джидж, состояла из са-
мого его, жены, четверых женатых сыновей, внуков и млад-
шего, не состоящего в браке, сына.

Родители, т. е. глава семьи, в руках которого была сосре-
доточена вся полнота власти в семье, и его жена, вместе с 
младшим сыном (информаторы не помнят его имени) жили в 

65 В. Итонишвили. Кавкасиис халхта саоджахо копа (Домашний быт 
народов Кавказа). Тб., 1977, с. 193
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«большом доме», (аюнду), женатые сыновья со своими жена-
ми и детьми – в отдельных жилищах, т. н. амхара, располагав-
шихся во дворе отцовского дома. Все члены семьи питались 
вместе у очага «большого дома», как говорится, из одного 
котла.

Схематически структура этой семьи, представлявшей род-
ственный коллектив из трех поколений численностью в 36 че-
ловек, выглядела так:

Джидж и его жена
с. Ута и его жена
с. Дырсын и его жена
с. Куч и его жена
с. Хакуцв и его жена
с. младший (имни не помнит)

Ута и его жена
с. Джыр
с. Куана
с. Иуана
с. Нача
д. Цхьыбб
д. Чыку
д. Лидя
с. Естата

Дырсын и его жена
с. Чичи
д. Куакуа
с. Чыж
с. Тарас
с. Баджгур
с. Хуана
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Куч и его жена
д. Хьфаф
с. Шьыкур
д. Чаку
д. Сопя
д. Машькуа

Хакуцв и его жена
с. Темыр
с. Рата
д. Цац
д. Лида
д. Соня
д. Маруся66

Главным занятием семьи было скотоводство. Она распо-
лагала большим стадом коз и овец, насчитывавшим, соответ-
ственно, 800 и 200 голов. В хозяйстве имелись также коровы, 
быки, лошади и др. Из зерновых выращивали кукурузу, просо 
и немного пшеницы.

Коллективная собственность, производственное и потреби-
тельное единство семьи, являвшиеся основой ее существова-
ния, требовали и коллективной формы труда. В ведении хозяй-
ства равное участие принимали все взрослые члены семьи. В то 
же время в ней существовало четкое разделение труда с соблю-
дением половозрастной градации. Закрепление за отдельными 
членами семьи того или иного вида работы зависело, главным 
образом, от способности и умения каждого из них. Если три 
брата во главе с отцом занимались скотоводством, то на плечи 
других братьев ложилось земледельческое хозяйство.

Взрослые женщины занимались домашними делами, б круг 
которых входили: приготовление пищи, поддержание чистоты 

66 Бквы: ж,с,д, пс, пд используются соответственно для обозначения 
«жена», «сын»,»доч», «племянник»,»пасынок, «падчерица».
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в доме, изготовление одежды, участие в полевых работах во 
время сева и уборки урожая и, главным образом, воспитание 
детей. Ими руководила жена главы семьи – апшма-пхус. Ее 
первой помощницей была жена старшего сына, которая поль-
зовалась наибольшим авторитетом среди других невесток.

Мальчики оказывали посильную помощь мужчинам, а де-
вочки – женщинам, прежде всего – своим матерям.

Данная семья начала распадаться лишь через десять лет 
после смерти Джиджа67.

Наглядным примером пережиточной формы большой се-
мьи может служить также названная уже в первой главе ра-
боты семья Хуарцкиа Аслангери, проживавшая в селе Верх-
няя Ешыра. Она объединяла как прямых родственников, так 
и боковых и даже приемных. У самого Аслангери было три 
женатых сына со своими детьми и три незамужние дочери. 
С ними же жил женатый, имевший также детей, племянник 
Аслангери (брата сын), которого он взял к себе еще ребенком 
после смерти родителей последнего. Помимо того, Асланге-
ри воспитал еще трех подростков-пасынков по фамилии Цар-
гуш. Таким образом, и данную семью входило 30 человек.

Алгери и его жена
с. Батыт
с. Кьамшишь
с. Куагу
д. Куагуса
д. Чкурцыс
д. Зиза

Батыт и его жена
с. Султан
д. Сончка

67 Полевой материал автора, записанный в мае 1973 г. со слов указан-
ных лиц. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.
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Кьамшишь и его жена
п. Бесят и его жена
с. Отарбеи
д. Цица
д. Хабиба
д. Шьакуа

Куагу и его жена
с. Грышьа
с. Хумса
д. Тамара
д. Адилей
с. Маази
с. Жора
с. Ладикуа
с. Нурбей

пс. Мсурат
пс. Кадыр
пс. Ася

Когда братья Царгуш выросли и стали самостоятельными, 
Аслангери построил им дом в селе Ачандара Гудаутского рай-
она, где жил их отец, отдал несколько голов крупного и мел-
кого рогатого скота, двух лошадей, необходимое количество 
постели и предметы первой необходимости.

Аслангери умер в конце 20-х годов в возрасте 111 лет. Гла-
венство механически перешло к его племяннику, Басяту, так 
как он был старше других мужчин в семье. Разделение дан-
ной семьи на самостоятельные малые семьи началось после 
завершения коллективизации сельского хозяйства в крае68.

Совместное проживание боковых родственников второго 
колена в одном доме имело распространение и у других кав-

68 Полевой материал автор написал в 1977 г. (со слов Маади Хуарцкиа).
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казских народов. Например, у осетин еще в XIX веке часто 
встречались факты существования больших семей, в которых 
нераздельно жили двоюродные братья, а также семейные бра-
тья и их семейные племянники»69.

Во время моих полевых работ я встретился с рядом инфор-
маторов, в сообщениях которых говорится о существовании в 
Абхазии относительно больших семей еще в начале тридца-
тых годов текущего столетия. Если подобные семьи, «которые 
представляли собой единый хозяйственный коллектив, спа-
янный еще сильнее единством идеологического порядка»70, 
нередко встречались в горных районах в указанное время, то 
в низменных, особенно в приморских селах, большие семьи 
считались исключительными явлениями. Это в значительной 
мере объясняется естественно-географическим положением 
этих районов, которые в свою очередь раньше подвергались 
проникновению капиталистического способа производства.

По сообщению 70-летнего жителя села Моква, расположен-
ного на стыке холмисто-предгорной и приморской зон, Атарба 
Гриши, уже в двадцатых годах в этой общине самой многочис-
ленной семьей была семья Атарба Иуаны, которая состояла из 
его самого, жены, Хауа, четырех женатых сыновей со своими 
детьми и трех неженатых сыновей. Этот семейный коллектив, 
объединявший в своем составе 26 человек, начал распадаться 
в порядке старшинства на отдельные семьи после смерти отца. 
Однако, выделившиеся сыновья построили себе дома недале-
ко от «большого дома»71. По данным другого же информатора, 
жителя приморского села Тамш, Бжаниа Алцыку (90 лет), еще 
в конце прошлого столетия здесь не было ни одной большой 
семьи, кроме семьи его деда Кыпа, в которой помимо самих ро-
дителей проживало четверо женатых сыновей со своими деть-
ми. У старшего сына, Кута, было семеро детей, у следующего, 

69 З.Д. Гаглойти. Семейно-родственные коллективы у осетин. КЭС, V, 
2, Тб., 1979, с. 9.

70 Ш. Д. Инал-ипа. Абхазы. Сухуми, 1965, с. 466.
71 Полевой материал автора 1974 г. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.
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Ашхангери, – четверо, у третьего, – Тахуц, – пятеро и столько 
же у младшего сына, Фат. Таким образом, эта семья состояла 
из 31 человека. Занималось она, как и другие жители равнины, 
земледелием, но в хозяйстве имела около 30 коров, буйволиц, 
две пары волов и четыре верховых лошади. Коз и овец семья 
не держала, так как в селе Тамш много сырости, в условиях 
которой мелкий рогатый скот плохо уживается.

Основной причиной сохранения данной большой семьи до 
указанного выше периода информатор назвал не экономиче-
ский фактор, игравший решающее значение в жизн, а опас-
ность насилия со стороны чужеродцев72. В действительности, 
известно, что до окончания Русско-турецкой войны 1877–1878 
г. г. в приморских районах Абхазии разгуливали разбойники, 
которые под турецким подстрекательством воровали людей и 
продавали в рабство. Как метко подметил А. X. Магометов, 
в условиях Кавказа «большая семья в общественном отно-
шении имела большой вес, чем малая семья»73. Поэтому этот 
фактор долго поддерживал сущствование больших семейств.

Живым свидетельством существования большой семьи в 
недавнем прошлом в Абхазии может служить также наличие 
особых родственных патрилинейных групп, являвшихся, ви-
димо, ее пережиточной формой. Образовались они в резуль-
тате распада семейной общины и выделения моногамных 
семей, между которыми и сегодня сохраняются родственные 
связи, а также и некоторые хозяйственные отношения. Чаще 
всего семьи одной родственной группы живут по соседству. 
Во многих горных, отчасти и холмисто-предгорных, селениях 
встречаются факты проживания нескольких братьев в домах, 
которые имеют общий двор. Таковыми являются, например, 
сыновья Ломиа Гуадж (с. Арасадзых) сыновья Цвижба Пшка-
на (с. Члоу), Дбар Блата (с. Блабырхуа) и др. Естественно, та-

72 Полевой материал автора 1978 г. Архив АИЯЛИ, т. 2, д. 195.
73 А.Х. Магометов. Культура и быт осетинского народа. Орджоникидзе, 

1968, с. 317.
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кое близкое соседство способствует поддержке как родствен-
ных, так и экономических контактов. Хорошо известно, что 
переселение любой из этих семей даже в другой поселок при-
водит к ослаблению всяких отношений с другими семьями.

Современная неразделенная семья, которую абхазы по при-
вычке называют «атаацваду», в отличие от1 пережиточной фор-
мы семейной общины, встречавшейся еще в 20-х и, отчасти, 30-х 
годах XX в., представляет собой более упрощенный вариант и 
является лишь последней стадией большой семьи или началь-
ной формой малой семьи. Из обследованных мною семей такие 
семьи составляют единицы и стоят на грани исчезновения.

Одним из важных компонентов структуры любого типа 
семьи является ее поколенный состав, в значительной мере 
обусловливающий внутреннюю организацию семьи, ее быт. 
Для определения поколенного состава семьи мною были рас-
смотрены данные похозяйственных книг 14 сельсоветов, ох-
ватывающих всего 4578 семей (табл. 3).

Анализ имеющихся материалов показал, что, исходя из по-
коленного состава, все семьи могут быть разбиты на четы-
ре группы, каждой h i которых соответствуют определенные 
типы семей В наиболее многочисленную группу семей вхо-
дят двупоколенные семьи (61,94%), состоящие из родителей 
и детей. В число двупоколенных семей входит также и чет-
вертый тин неразделенных семей. Но последние, как говори-
лось выше, встречаются редко. Второе место занимает группа 
трехпоколенных семей, охватывающих второй тип малой се-
мьи, первый и второй типы неразделенных семей. 1акие семьи 
составляют 22,25%. За ней следуют неполные семьи, то есть 
семьи в одно поколение (15,59%). Чаще таковыми являются 
одинокие женщины или, реже, мужчины, супружеская пара, 
дети которой переехали в город, и т. п. Замыкающую группу 
составляют четырехпоколенные семьи, которые встречаются 
как исключительные явления. Мною зафиксировано всего во-
семь семей.



57

 Т
аб

ли
ца

 4
. П

ок
ол

ен
ны

й 
со

ст
ав

 с
ем

ьи
74

74
 Т

аб
ли

ца
 с

ос
та

вл
ен

а 
ав

то
ро

м 
по

 д
ан

ны
м 

по
хо

зя
йс

тв
ен

ны
х 

кн
иг

 1
07

6–
19

78
 гг

. А
рх

ив
 А

И
Я

Л
И

, ф
. 2

, д
. 1

95
.

С
ел

о
В

се
го

 
се

мь
ей

в 
то

м 
чи

сл
е 

се
мь

ми
, с

ос
то

ящ
ие

 и
з

1 
по

ко
ле

ни
й

2 
по

ко
ле

ни
й

3 
по

ко
ле

ни
й

4 
по

ко
ле

ни
й

чи
с.

%
чи

с.
%

чи
с.

%
чи

с.
%

А
ра

са
дз

ы
х

21
4

23
10

,7
4

11
3

52
,8

56
26

,1
6

–
0,

93
О

та
п

11
0

10
9,

09
75

68
,1

8
24

21
,8

1
1

0,
9

Тх
ин

а
24

2
20

8,
28

16
0

66
,1

1
62

25
,6

1
–

–
Чл

оу
52

4
36

6,
87

32
8

62
,5

15
8

30
,1

5
2

0,
38

Д
ж

ге
рд

а
28

3
56

19
,7

8
16

2
57

,2
4

65
22

,9
5

–
–

П
ак

уа
ш

41
1

49
11

,9
2

25
6

62
,2

8
10

6
25

,7
9

–
–

Ху
ап

15
9

29
18

,2
3

92
57

,8
6

38
23

,8
9

–
–

И
то

го
:

19
43

22
3

11
,4

7
12

06
62

,0
6

50
9

26
,1

9
5

0,
25

А
та

ра
23

8
48

20
,1

6
13

6
57

,1
4

54
22

,6
2

–
–

Ку
то

л
76

8
93

12
,1

50
7

66
,0

1
16

8
21

,8
7

–
–

Д
ур

ип
ш

60
1

68
11

,3
1

38
6

64
,2

2
14

6
24

,3
9

1
0,

16
И

то
го

:
16

07
20

9
13

,0
10

,2
9

64
,0

3
36

8
22

,8
9

1
0,

06
К

ы
нд

ы
х

17
1

41
23

,9
7

98
57

,3
31

18
,1

1
0,

58
А

дз
ю

бж
а

23
3

38
16

,3
14

5
62

,2
3

48
20

,6
2

0,
85

М
гу

дз
ы

рх
уа

37
0

11
2

30
,2

7
22

4
60

,5
4

34
9,

18
–

–
Ку

ла
ны

рх
уа

25
4

91
35

,8
2

13
4

52
,7

5
29

11
,4

1
–

–
И

то
го

:
10

28
28

2
28

,4
3

60
1

58
,4

6
14

2
13

,8
1

3
0,

29
В

се
го

:
45

78
71

4
15

,5
9

28
36

61
,9

4
10

19
22

,2
5

8
0,

17



58

Чаще всего семьи в трех поколениях встречаются в горных 
селах, где они составляют более 26 процентов, а однопоко-
ленные – в приморской зоне (27,43% против 11,47% в горных 
районах). Относительно высокий процент трехпоколенных 
семей в горной зоне объясняется отдаленностью того или 
иного селения от городов и, частично, пережитками прошло-
го, поощряющими совместное проживание одного из сыно-
вей с родителями. Сравнительная же многочисленность од-
нопоколенных семей в селах приморской зоны вызвана глав-
ным образом значительным притоком рабочей силы из этих 
местностей в соседние города, расстояние между которыми 
позволяет оказывать непрерывную помощь родителям, остав-
шимся жить в деревне.

Следует отметить также, что в число двух и, чаше, 
трехпоколенных семей могут быть включены, как было 
уже отмечено, не только близкие родственники. Нередко 
можно встретиться с фактами совместного проживания ов-
довевшей женщины с родителями своего умершего мужа, 
которым оказывает материальную помощь. В свою очередь 
и старики помогают воспитывать детей. Вполне возможен 
случай, когда вдова живет вместе с семьей брата своего 
умершего мужа. Примером может служить семья жителя 
села Киндги Очамчирского района Шамиля Лакуатаа, кото-
рая состоит из его самого, жены, овдовевшей сестры, жены 
погибшего на войне его брата с ее женатым сыном. Случа-
ется, что овдовевшая женщина воспитывает своих детей в 
семье своего младшего брата, проживающего в отцовском 
доме.

Изредка встречаются семьи, в которых на иждивении мо-
лодых супругов находится мать или сестра жены, тогда как не 
зафиксировано ни одного случая проживания в семье зятя те-
стя или шурина, так как, по традиции, всю ответственность за 
нуждающегося в помощи старика берут на сбя, прежде всего, 
близкие однофамильцы.
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В ряде сел можно встретить единичные факты поселения 
зятя в доме родителей жены, известного под названием ахатва 
(букв. «сидящий на голове»). Лишь в редких случаях муж сам 
переселяется в дом родителей жены. Этот непопулярный в 
народе вид брачного поселения обусловлен главным образом 
желаниием родителей единственной дочери сохранить за ней 
право наследования имуществом. «В противном случае оно 
могло перейти к другим их ближайшим родичам»75. Ныне на-
следование имуществом уступает место долгу перед родите-
лями, нуждающимися в повседневной помощи, ибо молодые 
супруги, принимающие активное участие и общественном 
производстве, не испытывают серьезных материальных за-
труднений. Повторюсь, примачество, как и прежде, считается 
необычным явлением, но в отличие от прошлых времен, по-
лучает некоторое одобрение со стороны общественного мне-
ния, гак как к нему прибегают только в том случае, если в 
этом есть крайняя необходимость. 

Следует отметить также еще, что примаками являются, и 
оспой ном, мужчины неабхазской национальности. 

Численный состав семьи. Одной из характерных особен-
ностей сельской семьи у абхазов является ее сравнительная 
многочисленность. Если средний размер абхазской городской 
семьи составляет 4,0 человека, то в сельских районах он рав-
няется 4,976.

Как видно из таблицы 5, наибольшее число сельских семей 
включает в свой состав шесть человек, второе место занима-
ют семьи, состоящие из пяти человек. За ними следуют семьи, 
из трех и четырех человек. Что касается городской семьи, то 
самой многочисленной является группа семей, состоящих из 
четырех человек, на втором месте стоят семьи из трех чело-
век.

75 Народы Кавказа. М., 1962, ч. 2, с.408.
76 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1974, т. VII, 

с. 368-369.
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Полевой материал, собранный мною в 16 селах республи-
ки, показывает, что соотношение семей различной численно-
сти в разных физико-географических зонах неодинаково. Как 
правило, многочисленные семьи встречаются в основном в 
горных селах. Так, самые крупные семьи, число членов кото-
рых превышает 11–12 человек, зафиксированы в Арасадзых, 
Отап (Очамчирский район), Хуап (Гудаутский район) и дру-
гих селениях. Если, например, из 214 семей села Арасадзых 
15 семей состоят из 10 и более человек, то в приморском селе 
Адзюбжа, где 233 двора, имеется только одна такая семья. Се-
мей из 9 человек здесь насчитываются только 2, тогда как в 
Арасадзых их 15 (см. табл. 4).

Наблюдаемая разница в количестве многочисленных се-
мей обусловливает различие в среднем размере семьи разных 
районов. Так, средний размер семьи в селах горной и холми-
сто-предгорной зон составляет немногим более, 4,9 человека, 
а в районах приморских селений – 4,3.

В целом, из общего числа обследованных мною семей наи-
большее число приходится на семьи, включающие в свой со-
став 6 человек. Такие семьи составляют 16,34 процента. Вто-
рое место занимает группа семей, состоящих из пяти человек 
(15,04%). На долю всех остальных групп вместе взятых при-
ходится не многим более 68 процентов, в том числе на долю 
семей-одиночек – 9,05%, семей в два человека– 12,28% и т.д. 
Семьи, состоящие из 10 и боле человек, составляют 2,81% от 
общего числа обследованных семей.

Как известно, размер семьи находится в прямой зависимо-
сти от детности, т. е. от количества детей в семье. Имеющийся 
материал наглядно показывает, что в абхазской сельской семье 
численность детей так же, как и общая численность семьи, 
находится в зависимости от физико-географической зоны и от 
ее социальной принадлежности. Как правило, семьи, в кото-
рых имеются более 8–10 детей, встречаются только в горных 
селениях. Обычно это нуклеарные семьи колхозников, все 
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взрослые члены которых заняты физическим трудом. Срав-
нительный анализ материалов о численности семьи, в зависи-
мости от ее социального положения, приводит к заключению 
о том, что семьи работников совхозов всюду уступают семьям 
колхозников. Вместе с тем наиболее многодетными в совхо-
зах, как и в колхозах, являются семьи рабочих неквалифици-
рованного ручного труда

Интересно, что рост экономического благосостояния се-
мьи не способствует повышению численности детей в ней. 
То есть не фиксируется существование прямой зависимости 
между этими двумя величинами. В настоящее время иссле-
дователи семьи и семейного быта в нашей стране приходят к 
мнению, что основным регулятором численности семьи слу-
жат не экономические факторы, а социальные. На первом ме-
сте стоит здесь образование. 

В. А. Белова отмечает, что образование, как одно из харак-
теристик личности, влияет на стиль жизни, круг интересов, 
систему потребности. Чем выше уровень образования, тем 
ниже плодовитость, так как чем выше образование женщины, 
тем больше она дорожит своей работой, вследствие большого 
профессионального интереса к ней у нее шире круг интере-
сов, выше потребности в свободном времени, вместе с тем 
большая потребность к воспитанию детей77.

Аналогичная картина наблюдается и в Абхазии, где с ро-
стом экономического благосостояния сельских семей увели-
чивается и удельный вес женщин, имеющих не только сред-
нее, или средне-специальное образование, но и высшее. В 
результате выявляется тенденция к сокращению детности, от 
которой зависит вообще её численность семьи78. 

77 В. Л. Белова. Число детей в семье. М., 1975, гл. IV.
78 Для сравнения укажем, что до массового выселения абхазов в Тур-

цию средняя численность абхазской сельской семьи составляла 6–7 че-
ловек, а уже в 1926 году – 5,3 чел. (см. Ю. Г. Аргун. Современный быт и 
культура бзыбских абхазов. Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук). М., 1971, с. 15–16.
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Если в начале текущего столетия встречались такие сёмьи, 
как семья Тарба Кадыра (с. Моква), в которой имелось 18 де-
тей79, или Багателиа Джабаси (с. Ачампазара) – 11 сыновей и 
6 девочек80, то в настоящее время во всех районах республики 
не найти ни одной брачной пары, число детей которой пре-
вышало бы 14 душ. Причем количество таких многодетных 
семей ежегодно сокращается. Так, согласно статистическим 
данным, численность матерей с 11 и более детьми уменьши-
лась с 53-х в 1956 г. до 20 человек в 1972 году81. В результа-
те почти вдвое уменьшился и естественный прирост населе-
ния республики. Если в 1940 г. прирост населения Абхазии 
на 1000 жителей составлял 17,1 человек (городское – 12,3% 
сельское 19,1%),»то в 1972 г. – 9,3 (городское – 8,2%, сель-
ское– 10,1 %)82.

Таким образом, причины процессов, изменяющих 
структуру семьи у абхазов, как и у других народов нашей 
страны, кроются в общих социально-экономических и 
культурных сдвигах, происшедших за годы Советской вла-
сти.

2.2. Внутрисемейные взаимоотношения

Глава семьи. Внутренняя организация семьи в той или 
иной мере зависит от ее структуры. Она, как и последняя, 
подвергалась значительному преобразованию, ибо, явля-
ясь формой, структура оказывает известное воздействие 
на внутренний строй семьи представляющий ее содержа-
ние.

79 Со слов 62-летнсй жит. с. Моква Очамчирского района Атарба Мани-
цы записано автором в 1976 г.

80 Со слов вышеупомянутого информатора Багателиа Баджгур записа-
но автором в 1973 г.

81 Народное хозяйство Абхазской АССР. Тб., 1973, с. 66.
82 Там же, с. 62.
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Таблица 5. Численный состав семьи у абхазов по данным 
похозяйственных книг83

84

Село
Всего 
семей

В том числе семей, состоящих из
1 человека 2 человек 3 человек

чис. чис. % чис. % чис. %
Арасадзых 214 12 5,6 24 11,21 19 8,87
Отап 110 4 3,63 17 15,45 15 13,63
Тхина 242 17 7,04 30 12,39 23 9,5
Члоу 524 29 5,53 46 9,16 72 13,74
Джгерда 283 20 7,06 48 16,25 36 12,72
Гуп 403 47 11,66 40 9,92 31 7,69
Пакуаш 411 39 9,48 48 11,67 48 11,67
Хуап 159 16 10,06 17 10,69 25 15,72
Итого: 2346 184 7,84 270 11,5 269 11,46
Атара 238 30 12,6 34 14,28 25 10,5
Кутол84 768 51 6,64 60 7,81 99 12,89
Дурипш 601 26 4,32 70 11,64 67 11,14
Итого: 1607 107 6,65 264 10,2 191 11,88
Кындых 171 22 12,86 25 14,61 25 14,61
Адзюбжа 233 30 12,87 24 10,3 38 16,3
Тамыш85 246 35 14,22 39 15,85 30 12,19
Мгудзырхуа 370 51 13,78 68 18,37 55 14,86
Куланырхуа 254 44 17,32 52 20,47 35 13,77
Итого: 1274 182 14,28 208 16,32 183 14,36
Всего: 5225 473 9,05 642 12,28 643 12,3

85

83 Таблица составлена автором по данным похозяйственных книг 
1976–1978 гг. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.

84 В с. Кутол проживают также 228 грузинских семей, в т. ч. семьи из. 
1 чел. – 3,38%, 2-х чел. – 5,26%, 3-х чел. –12,71%, 4-х чел.– 10,52%, 5 чел. 
– 18,85%, 6 чел. –22,8%, 7 чел. – 10,08%, 8 чел. – 6,14%, 9чел. – 5,20%, 10 
чел. – 3,94%.

85 В с. Тамыш проживают еще представители других национальностей. 
В данное число входят только абхазские семьи.
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Продолжение таблицы 5.
86

Село
Всего 
семей

В том числе семей, состоящих из
4 человека 5 человек 6 человек

чис. чис. % чис. % чис. %
Арасадзых 214 17 7,94 28 13,08 33 15,42
Отап 110 18 16,3 20 18.18 14 12,72
Тхина 242 31 12,8 39 16,11 38 15,7
Члоу 524 76 14,15 86 16.41 67 12,78
Джгерда 283 41 14,48 38 13.42 42 14,84
Гуп 403 59 14,64 63 15.63 75 18,61
Пакуаш 411 38 9,2 63 15,32 72 17,51
Хуап 159 16 10,06 25 15,72 23 14,46
Итого: 2346 296 15,43 362 15,43 364 15.51
Атара 238 23 9,66 40 16,8 42 17,64
Кутол86 768 79 10,28 119 15,49 154 20,05
Дурипш 601 94 15,64 101 16,8 108 17,97
Итого: 1607 196 12,19 269 16,17 304 18,91
Кындых 171 16 9,35 15 8,77 30 17,54
Адзюбжа 233 42 18,02 31 13,3 36 15,45
Тамыш87 246 35 14,22 47 19,1 39 15,85
Мгудзырхуа 370 44 11,89 42 11,35 51 13,78
Куланырхуа 254 25 9,84 29 11,41 30 11,81
Итого: 1274 162 12,71 164 12,87 186 14,59
Всего: 5225 654 12,51 786 15,04 854 16,34

87

86 В с. Кутол проживают также 228 грузинских семей, в т. ч. семьи из. 
1 чел. – 3,38%, 2-х чел. – 5,26%, 3-х чел. –12,71%, 4-х чел.– 10,52%, 5 чел. 
– 18,85%, 6 чел. –22,8%, 7 чел. – 10,08%, 8 чел. – 6,14%, 9чел. – 5,20%, 10 
чел. – 3,94%.

87 В с. Тамыш проживают еще представители других национальностей. 
В данное число входят только абхазские семьи.
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Продолжение таблицы 5.
88

Село
Всего 
семей

В том числе семей, состоящих из
7 человека 8 человек 9 человек 10 

человек
чис. чис. % чис. % чис. % чис. %

Арасадзых 214 28 13,08 23 10,74 15 7,0 15 7,0
Отап 110 10 9,09 2 1,81 4 3,63 6 5,45
Тхина 242 24 9,91 15 6,19 15 6,19 10 4,13
Члоу 524 63 12,02 41 7,82 22 4,19 20 3,81
Джгерда 283 34 12,01 15 5,3 5 1,76 6 2,12
Гуп 403 28 6,94 29 7,19 15 3,72 16 3,93
Пакуаш 411 42 10,21 19 4,62 25 6,08 17 4,13
Хуап 159 13 8,17 12 4,54 6 3,77 6 3,77
Итого: 2346 242 10,31 156 6,64 107 4,56 96 4,09
Атара 238 21 8,82 18 7,56 2 0,84 3 1,26
Кутол88 768 75 9,76 62 8,13 37 4,81 32 4,16
Дурипш 601 69 11,48 37 6,31 13 2,16 16 2,66
Итого: 1607 165 10,26 117 7,28 52 3,23 51 3,17
Кындых 171 14 8,18 14 8,18 8 4,67 2 1,16
Адзюбжа 233 22 9,47 7 3,0 2 0,85 1 0,42
Тамыш89 246 9 3,65 4 1,62 5 2,03 3 1,21
Мгудзырхуа 370 36 9,72 13 3,51 10 2,7 – –
Куланырхуа 254 20 7,87 15 5,59 4 1,57 – –
Итого: 1274 101 7,92 53 4,16 24 1,88
Всего: 5225 508 9,72 326 6,23 183 3,5 147 2,81

89

Произошли существенные изменения в положении всех 
без исключения членов семьи. Наиболее важным в этой свя-
зи является вопрос о главенстве в семье. Известное понятие 
о главе семьи, как единоличном владельце имущества, ре-
шающим жизненные вопросы всех членов своего коллекти-
ва, ушло в прошлое. Семья относится к своей главе с уваже-

88 В с. Кутол проживают также 228 грузинских семей, в т. ч. семьи из. 
1 чел. – 3,38%, 2-х чел. – 5,26%, 3-х чел. –12,71%, 4-х чел.– 10,52%, 5 чел. 
– 18,85%, 6 чел. –22,8%, 7 чел. – 10,08%, 8 чел. – 6,14%, 9чел. – 5,20%, 10 
чел. – 3,94%.

89 В с. Тамыш проживают еще представители других национальностей. 
В данное число входят только абхазские семьи.
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нием, как старшему наставнику, умудренному жизненным 
опытом.

Как и прежде, в трехпоколенных семьях чаще всего главой 
семьи считается старший в семье мужчина даже тогда, когда 
по старости он уже не способен фактически ею управлять. В 
этом случае его экономическая власть не выходит за рамки фор-
мальности. Другое дело, что старость главы семьи отнюдь не 
вызывает ослабления его идеологических позиций. Напротив, 
с возрастом поднимается его авторитет не только в собствен-
ной семье, но и за ее пределами. В доме он регулятор всяких 
разногласий между членами семьи. Если же среди однофамиль-
цев нет старше его человека, то он является главой совета ста-
рейшин рода и называется почтительным словом «ахыбаю», 
что переводится как «кость головы». При решении важнейших 
вопросов в бытовой и религиозной жизни всех родственников, 
старейшина играет главную роль. Являясь их незаменимым мо-
лельщиком, выполняющим религиозные обряды, правда, уже 
несколько упрощенно, он служит как бы посредником между 
богом и соплеменниками. Как уже отмечалось выше, старейши-
на пользуется непререкаемым авторитетом и среди односель-
чан. Во время радостных событий ему предоставляется первое 
слово за пиршественным столом и право избрать тамаду.

Таким образом, старики, став даже нетрудоспособными, 
не чувствуют себя обузой для семьи, наоборот, они, как. и в 
прошлом, занимают в ней наиболее почетное место. А чув-
ство своей полезности, в свою очередь, делает старика более 
стойким и выносливым как в моральном, так и в физическом 
отношении, и что в конечном итоге служит одним из главных 
факторов долголетия.

В действительности же фактическим руководителем семьи 
является ее наиболее способный и пользующийся уважением 
в обществе член, труд которого играет важную роль в мате-
риальном благосостоянии всех домочадцев. Естественно, что 
и старейшие члены семьи относятся к нему с особым уваже-
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нием, прислушиваются к его мнению, особенно если он об-
разованный. Подобные факты указывают на трансформацию, 
под влиянием нового быта, старых традиционных понятий о 
главенстве в семье.

В двухпоколенных семьях, в которых живет супружеская 
пара с детьми, главой считается муж, независимо от его по-
ложения в общественном производстве и, следовательно, 
размера заработной платы. Однако следует учесть то обсто-
ятельство, что это явление отражает не характер внутренней 
организации семьи, а многовековую традицию горцев видеть 
во главе семьи мужчину. 

Внешних традиции придерживаются и двупоколенные не-
разделенные семьи: в них обязанность главы выполняет стар-
шин брат. Исключение может быть только в том случае, если 
старший брат. Исключение может быть только в том случае, 
если старший брат по состоянию здоровья не в силах практи-
чески руководить семьей. Следует также отметить, что в нераз-
деленных семьях ощущается некоторая экономическая обосо-
бленность брачных пар, ибо отсутствие родителей, являющих-
ся обычно связывающим звеном, способствует формированию 
в каждой из них самостоятельности. И, в конце концов, послед-
няя тенденция приводит к сегментации семейного коллектива, 
в результате чего образовываются индивидуальные, малые.

В некоторых селах встречаются единичные семьи, состоя-
щие из родителей и детей, во главе которых стоят женщины. 
Как выявляется, во всех этих семьях муж является прима-
ком. Факт этот обусловлен не тем, что в моральном отноше-
нии зять-примак не пользуется равными правами с женой, а 
нежеланием последней вычеркнуть фамилию отца из похо-
зяйственней книги, что воспринимается как окончание рода. 
Случай перехода главенства к зятю-примаку при живых роди-
телях жены нигде не зафиксирован, ибо, как уже отмечалось, 
подобный вид брачного поселения пока не является характер-
ной чертой семейного быта у абхазов.
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За последнее время участились случаи главенства в семье 
женщины. В подавляющем большинстве случаев это семьи 
одиночек или матерей, дети которых работают или учатся 
в городе, а также женщин с несовершеннолетними детьми. 
Естественно, что в семьях, состоящих из женщины и ее не-
совершеннолетних детей, руководит мать, но, как правило, с 
достижением ею пенсионного возраста и вступлением стар-
шего сына в брак главенство, как бы механически, переходит 
к последнему, а в его отсутствие – к старшей, образованной 
или приносящей наибольший доход семье, дочери. То же са-
мое можно сказать и о семьях, состоящих из одних сестер.

В быту абхазов стали наблюдаться почти не практиковавши-
еся в прошлом случаи возглавления женщиной семейного кол-
лектива, в котором живут не только мать, но и женатые братья. 
В этом, весьма интересном с этнографической точки зрения, 
отношении примером может быть семья 48-летней учительни-
цы Ткуарчалской средней школы Бабико Бегларовны Аршба, 
которая состоит из ее самой, матери, двух женатых братьев •– 
Мирона и Мажары со своими детьми, а также несовершенно-
летних Ирины и Риммы Адлейба. Бабико Бегларовна удочери-
ла и переселила в свой дом последних после смерти их отца, 
названного брата семьи Аршба. На вопрос, почему сестра яв-
ляется главой семьи, братья ответили, что Бабико старше их и 
к тому же она с высшим образованием (они сами со средним 
образованием), следовательно, и лучше руководит ею90.

Аналогичная картина о главенстве в семье наблюдается у 
многих народов Кавказа. Так, А. Е. Тер-Саркисянц отмечает, 
что сельское население Армении уже по-иному смотрит на 
обязанности главы семьи и придает важное значение степени 
его образованности91. «Понятие «глава семьи» в значительной 
мере переосмыслилось и сузилось» – пишет Я. С. Смирнова 

90 Полевой материал автора, собранный в с. Ткуарчал Очамчирского 
района в 1975 г. Архив АИЯЛИ, ю. 2, д. 195.

91 А.Е. Тер-Саркисянц. Современная семья у армян. М., 1972, с. 72.
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в другой её работе – «Семья и семейный быт92, в которой речь 
идет о внутрисемейных отношениях у чеченцев, ингушей, ка-
бардинцев, осетин, балкарцев, карачаевцев и адыгейцев.

Таким образом, семейная организация, в частности, вопрос 
о главенстве в семье у абхазов развивается в тех же направле-
ниях, как и у других народов Кавказа. При этом, старые тра-
диционные черты, вытесняются новыми, влияющими на всю 
структуру внутрисемейных отношений.

Взаимоотношения супругов. Как правильно замечает  
Л. X. Акаба, в семейном быту современных абхазов «не менее 
ярко выражается новое и во взаимоотношениях между члена-
ми семьи»93, главным образом, между мужем и женой.

В прошлом, хотя «жена считалась полной хозяйкой до-
ма»94, по отношению к мужу она занимала подчиненное по-
ложение. Допустим, в случае решения важных семейных во-
просов решающее слово оставалось за её мужем. По этому 
поводу К. Мачавариани писал: «Положение женщины в Абха-
зии...1 зависит от того сословия, к которому принадлежит она. 
Большею самостоятельностью пользуется здесь женщина из 
привилегированного сословия: она исполняет в некоторых 
случаях религиозные обряды, руководит общественными де-
лами, даже предводительствует иногда во время ночных по-
хождений с целью грабежа, одним словом, стоит совершенно 
наравне с мужчиной. Между тем деятельность и влияние про-
стого сословия крайне ограничены: на ней лежат домашние и 
полевые работы, и лишь звание «кормилицы» доставляет ей 
известное уважение среди своего племени»95.

Весьма непростым были отношения между супругами, 
особенно в больших семьях, в которых жили родители мужа. 

92 Культура и быт народов Северного Кавказа. М., 1968, с. 237.
93 Л. X. А к а б а. Указ. раб., с. 93.
94 Абхазы (Азега). По поводу сочинения г. Дубровина: «Очерк Кавказа 

и народов его населявших». ССКГ. Вып. VI, Тифлис, 1872, с. 46.
95 К. Мачавариани. Некоторые черты из жизни абхазцев. Положение 

женщины в Абхазии. СМОМПК, Тифлис, 1884. Вып. IV, от. 2, с. 41.
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Долгое время супруги соблюдали обычай избегания. Напри-
мер, жена не должна была разговаривать с мужем в присут-
ствии старших родственников, как по отцовской, так и по 
материнской линии мужа. «Муж и жена никогда не называли 
друг друга по имени, заменяя его местоимением «ты»96. «При 
посторонних жена никогда не садилась в присутствии мужа, 
не ела с ним за одним столом»97. Только с достижением пре-
клонного возраста эти строгие нормы поведения несколько 
смягчились. «Пожилая женщина, мать семейства, получала 
право и при старших родственниках сидеть, разговаривать с 
мужем, имела право появляться с ним вне дома»98.

С вовлечением женщины в общественное производство 
возросла и ее роль в общесемейном бюджете. В современных 
условиях, работая наравне с мужчиной во всех без исключе-
ния областях производственной жизни села, женщина зараба-
тывает не меньше мужчины. К тому же на изменение положе-
ния женщины в семье определенное влияние оказывает авто-
ритет, которым она в обществе пользуется, ибо проявляемое 
последним к ней уважение не может не находить отзвук и в 
отношениях между нею и супругом, с которым она работает, 
как правило, в одном коллективе. Немалое влияние оказали 
на характер взаимоотношений между супругами также поли-
тические и юридические права, предоставляемые женщине 
советским законодательством.

Большую роль в увеличении авторитета женщины играет 
уровень образования. В республике на 15 января 1970 года из 
31 866 абхазок 1271 имеет высшее, 523 – незаконченное выс-
шее, 1254 – средне-специальное образование99.

Все это привело к фактическому равенству супругов. Об 
этом свидетельствует даже такой, на первый взгляд кажу-

96 Я.С. Смирнов. Семейный быт и общественное положение абхазской 
женщины (XIX-XX вв.). КЭС, М., 1955, т.1, с. 120.

97 Там же, с. 121.
98 Там же.
99 Народное хозяйство Абхазской АССР, Тб., 1973, с. 396.
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щийся мелким, но накладывающий отпечаток на характер тех 
или иных отношений между членами семьи, факт, что семей-
ная касса находится в основном в руках старшей женщины; 
она же в основном занимается расходованием бюджетных 
средств, разумеется, согласованно с мужем и другими взрос-
лыми домочадцами. Дом и хозяйство юридически оформлены 
на старшего мужчины, то есть на главу семьи. Но без ведома 
жены, по существу, он не решает ни одного серьезного во-
проса, ибо экономическое равноправие супругов не допуска-
ет его к единоличному решению важных семейных вопросов.

Дружеское и заботливое отношение супругов друг к другу 
стало теперь обычным явлением. В основе взаимоотношении 
между супругами лежат любовь и уважение друг к другу. Как 
раз они и являются основным регулятором семейной органи-
зации, поскольку брачный союз заключается исключительно 
по взаимной согласованности.

Необходимо подчеркнуть, что тактичное отношение муж-
чины к женщине весьма ценилось у абхазов. И в прошлом, 
занимая подчиненное положение, абхазка однако совершенно 
не знала грубого обращения. Обидеть женщину считалось по-
зором. Подобное отношение к женщине объяснялось, конечно 
не только пережитками патриархально-родовых воззрений, но 
и тем, что вся родовая группа женщины, и в первую очередь 
родители, братья и другие ее ближайшие родственники, сто-
яла на страже ее интересов. Оскорбление жены немедленно 
привело бы к разводу и мести со стороны ее родственников100.

Вместе с тем следует отметить, что в быту абхазов по преж-
нему сильна непримиримость к измене жены. 

За нарушение супружеской верности в старину муж имел 
право убить и жену и соблазнителя. В лучшем случае он бро-
сал ее101. 

100 См.: Н.М. Альбов. Этнографические наблюдения в Абхазии. ЖС, 
вып. 3, СПб., 1893, с. 317-318.

101 Ш.Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Суху-
ми, 1954, с 163–164.
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На мужчин этот порядок не распространялся. Теперь изме-
на, совершенная как женщиной, так и мужчиной, часто при-
водит к разводу.

Все более уходит в прошлое строгое разграничение в личном 
подсобном хозяйстве на мужские и женские работы, на которые 
обращали внимание еще дореволюционные авторы. «Полевые 
работы по сбору фруктов, винограда и приготовлению вина ле-
жат исключительно на хозяина дома, – писал, например, тот же 
Н. М. Альбов. – На нем лежит и обязанность припасать валежник 
для костра и иметь присмотр за скотом – гонять его на пастьбу и 
обратно, доить коров и коз»102. В отношении последнего обстоя-
тельства Г. А. Рыбинский отмечал также, что «щадя... силы жен-
щины абхазец не стыдится доить коров, что даже как-то не идет к 
его боевой воинственной фигуре»103.

И до сих пор сельские условия в Абхазии не исключают ча-
стичного существования в семье половозрастного разделения 
труда. По традиции мужчина отвечает за состояние жилых и 
хозяйственных построек, несет ответственность за приуса-
дебный участок (мужчина обрабатывает участок; выращивает 
на нем кукурузу, виноград, мандарины и пр., за исключением 
фасоли, овощей и бахчевых культур, считающихся делом хо-
зяйки дома), за все виды сельскохозяйственных орудий и за 
скот. В обязанности мужа входит также обеспечение семьи 
дровами и мукой.

Естественно, в настоящее время женщина освобождена от 
таких трудоемких работ, каковыми являются: размол зерна 
на ручной мельнице, выращивание льна, конопли, обработка 
шерсти и прядение, тканье, выделка сафьяна и изготовление 
одежды и тд. И т.п.104. Но до сих пор чисто женскими дела-

102 Н.М. Альбов. Указ. раб., с. 310.
103 Г.А. Рыбинский. Абхазия в сельскохозяйственном и бытовом отно-

шении. Тифлис, 1894, с. 15.
104 Подробнее о роли женщины в домашнем производстве до револю-

ционной Абхазии см. раб. Я. С. Смирнова. «Семейный быт и обществен-
ное положение абхазской женщины» (XIX–XX вв.), с. 125 – 130.
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ми считаются уход за детьми, приготовление пищи, перера-
ботка молочных продуктов, стирка, уборка и другие работы, 
связанные с поддержанием чистоты и порядка в доме. В ее 
обязанности входит также разведение домашних птиц и сви-
ней. Дойки коров, буйволиц и коз падает как на мужчину, так 
и па женщину, в зависимости от степени занятости каждого 
из них.

Однако выявляется тенденция ломки старых традиций, 
особенно в семьях, состоящих из молодых супругов и де-
тей. В них муж и жена, не стеснены присутствием старших, 
и свободно, без боязни помогают друг другу во всех домаш-
них делах. Нередко можно увидеть молодого отца, который 
наравне с женой ухаживает за несовершеннолетними детьми, 
что считалось в прошлом неприличным для мужчины. В та-
ких семьях уходит в прошлое и табуация имен, считавшая-
ся раньше непременным условием внешних взамотношений. 
Супруги не называют друг друга по имени только тогда, ког-
да в доме присутствуют представители старшего поколения, 
особенно их родители. 

Говоря об этом обычае, следует отметить, что степень со-
блюдения его зависит еще от природы социальной принад-
лежности семьи. Как правило, он не имеет большой силы в 
тех семьях, где большинство членов принадлежит к интелли-
генции.

Взаимоотношения между невесткой и родственниками 
мужа. Значительно упростились отношения между невесткой 
и родственниками ее мужа. По требованию обычая, невест-
ка до достижения почтенного возраста не имела права даже 
вступать в разговор со старшими родственниками мужа. Она 
не отвечала также па их обращение и вопросы, только мол-
ча выслушивала их, принимала к сведению и исполняла105. 
В случае необходимости невестка вела переговоры со стар-
шими только через посредство третьего лица, которым мог 

105 Ш.Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов, с. 135.
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быть кто-либо из младших членов семьи. Она не имела пра-
во также разговаривать вслух в присутствии свекра и других 
представителей старшего поколения из фамилии мужа и све-
крови. «При свекре невестка вообще не садилась, а если сади-
лась, то в стороне на какую-нибудь самую низкую скамью106.

Теперь мало кто придерживается этого обычая. Невестка 
относится к родителям мужа как к представителям старшего 
поколения, она уважает их так же, как своего отца и мать, и 
называет папой и мамой. Если они нуждаются в ее личной 
помощи, то она никогда не откажется сделать все, что может 
сделать для них родная дочь. 

Другими словами, почитание старших родственников су-
пруга является до сих пор одной из обязательных норм пове-
дения абхазской невестки. В свою очередь свекор и свекровь 
к невестке относятся с почтительностью, в обращении с ней 
придерживаются известной корректности. Обычай обязывает 
каждого из них оказывать особое внимание, относиться к ней 
с чрезмерным тактом и почтением. Случаи грубых отноше-
нии между невесткой и родителями мужа крайне редкое яв-
ление, ибо они строго порицаются общественным мнением. 
Напротив, родители и другие старшие родственники мужа 
представляют собой опору и поддержку для невестки при 
возникновении возможных ссор с супругом.

Складывание простых и дружеских отношений между не-
весткой и родителями мужа обусловливается, с одной стороны, 
известной степенью участия первой в создании материального 
достатка семьи, с другой стороны, тем, что хозяйственные обя-
занности супружеской пары в трехпоколенной семье несколько 
легче, чем в двупоколенной. Свекровь частично разгружает мо-
лодую женщину, помогая ей в домашнем хозяйстве и по уходу 
за детьми, отец освобождает своего сына от ряда мужских дел 
в усадьбе. О строгом разграничении домашних обязанностей 
между отцом и взрослым сыном, с одной стороны, и между 

106 Там же.
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свекровью и невесткой с другой, как это было в абхазской се-
мье в прошлом, не приходится вести и речи, ибо степень уча-
стия молодых и создании экономического благосостояния се-
мьи полностью исключает подобные вопросы.

Как известно, патриархальным духом были проникнуты 
также и взаимоотношения между невесткой и другими стар-
шими членами семьи, в частности, со старшими братьями 
мужа. Любой из них считал себя вправе требовать от невест-
ки всевозможных услуг. Следовательно, она должна была 
уделять максимальное внимание всем. В то же время, между 
ними строго соблюдался обычай избегания; невестке запре-
щалось называть по имени старших братьев и сестер мужа, 
до определенного времени разговаривать со старшими и даже 
показываться перед ними с незакрытым лицом. По отноше-
нию к младшим последние запреты не практиковались.

До сих пор наиболее консервативным элементом избега-
ния между невесткой и родичами мужа является запрет на 
имена, по которому она по-прежнему не называет по имени 
не только родителей, старших братьев и сестер, но и других 
старших однофамильцев мужа и свекрови, нарекая их новы-
ми именами. В свою очередь и невестку называют именем, 
данным ближайшими родственниками мужа срaзу же после 
свадьбы. Еще раз заметим, что эти правила частично или во-
все не распространяются на молодых образованных женщин, 
работающих учителями, врачами, агрономами и др.

Взаимоотношения между старшими и младшими чле-
нами семьи. Фактически изжил себя патриархальный дух, 
которым до последних десятилетий были проникнуты также 
взаимоотношения между старшими и младшими братьями и 
сестрами в семье. Прежде они складывались на основе из-
вестной традиции. Младший брат должен был относиться к 
старшему брату с особым почтением. Вступление в какой-ли-
бо спор со старшим братом не допускалось. Таковыми были 
отношения и между сестрами, в еще большей мере – между 
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братьями и сестрами. Но несколько слабее было выражено 
повиновение брата старшей сестре, что объяснялось, видимо, 
приниженным положением женщины. Старшинство соблю-
далось и в очередности вступления в брак; младший брат не 
должен был жениться, раньше старшего, младшая сестра – 
выходить замуж раньше старшей.

В значительной мере ограничения во взаимоотношениях 
между членами семьи утратили свой традиционный вес и 
селах приморской зоны. Здесь они имеют место лишь в тех 
семьях, большинство членов которых составляют люди стар-
шего поколения. Главной причиной сохранения пережитков 
прошлых взаимоотношений является традиционное уважение 
молодыми старших, которые несоблюдение привычного эти-
кета подчас еще воспринимают как пренебрежение обычая-
ми. В настоящее время обычай почитания старших, сохранив 
свои положительные стороны, освободился от характерного 
для прошлого слепого повиновения младших членов семьи 
старшим. Неизменно почитая старших, младшие члены се-
мьи свободно, без каких-либо стеснений обращаются с ними 
как равные с равными. Взаимоотношения между ними носят 
естественный характер, не имеющий ничего общего с преж-
ними половозрастными гранями.

Заботливое отношение друг к другу, характерное для аб-
хазской семьи, не только не ослабевает, но приобретает каче-
ственно новые черты.

Как и прежде, правило взаимной помощи распространяет-
ся как на лиц, являющихся непосредственными членами се-
мьи, так и на весь круг ближайших родственников по прямой 
восходящей и нисходящей линии, а также на боковых. Все 
родственники, начиная от отдельно проживающего брата и 
замужней сестры, кончая дядей, тетей или даже племянником 
и племянницей, считаются как бы членами «большого дома».

Особое внимание уделяют тем, кто проживает в городе или 
учится там. Горожан обеспечивают зерном, вином и други-
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ми сельскохозяйственными продуктами, а студентов и день-
гами. В свою очередь родственник. Проживающие в городе, 
в свободное от производства или учебы время приезжают в 
селение к к старшим родичам и помогают буквально во всех 
работах домашнего и, нередко, общественного хозяйства.

Следует обратить внимание и на то, что отдельно прожива-
ющей с детьми вдове умершего брата, дяди или другого близ-
кого родственника также уделяют особое внимание, оказывают 
различного рода помощь, стараясь тем самым не дать ей почув-
ствовать своего одиночества. В случае же нетрудоспособности 
того или иного человека, не имеющего никого из ближайших 
родственников, необходимую поддержку ему дают однофа-
мильцы и, отчасти, соседи, среди которых он живет.

Традиции всесторонней взаимопомощи проявляются осо-
бенно по время торжественных и несчастных случаев, а так-
же при постройке дома отделившегося. Следовательно, род-
ственники, особенно старшие, имеют право вмешиваться по 
внутренние дела любого члена «большого дома» в случае воз-
никновения неполадков в его семье.

Следует особо подчеркнуть изменения, происшедшие во 
взаимоотношениях между родителями и детьми.

Еще Н. М. Альбов писал, что у абхазов родители относя ни 
к детям «необыкновенной нежностью»107. В то же время стро-
го соблюдались нормы обычая избегания между родителями 
и детьми. При старших отец не допускал к себе своих детей, 
не называл по имени. В свою очередь и дети, достигнув даже 
зрелости, не называли по имени отца108. Они не имели также 
права садиться в его присутствии, садиться рядом с ним мог-
ли бы только лишь при исключительных обстоятельствах109.

Теперь подобные нормы взаимных отношений между ро-
дителями и детьми стали совершенно отчужденными. Для 

107 Н.М. Альбов. Указ. раб., с. 318.
108 Ш.Д. Инал-ипа. очерки по истории брака и семьи…, с. 135.
109 Там же, с. 161.
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современных родителей характерным становится открытое 
проявление чувств. Нередко можно увидеть, как молодой 
отец и в присутствии старших родственников беседует со 
своими детьми, рассказывает сказки, помогает учить уроки и 
т. д. Обычным явлением представляется также ходить вместе 
с детьми в кино, на концерт и тому подобные общественные 
места.

Примечательно и то, что каждый родитель старается дать 
своим детям максимальное образование, учитывая при этом 
призвание учащегося. Вопреки прежнему представлению 
горцев о том, что девочку не обязательно учить грамоте, со-
временный абхазский крестьянин своих детей и мальчиков и 
девочек – воспитывает в одинаковых условиях и охотно посы-
лает учиться не только в Сухуми, но и в Тбилиси, Москву, Ле-
нинград и другие культурные центры страны. Старшие братья 
и сестры, дяди и тети, кик уже было сказано, даже если они 
живут отдельно, проявляют повсеместное заботливое отно-
шение к учащимся студентам и оказывают посильную мате-
риальную помощь.

Таким образом, благодаря социально-экономическим пре-
образованиям, происшедшим особенно за последнее время в 
Абхазии, сформировалась новая по своему содержанию се-
мья, во взаимоотношениях между членами которой лучшие 
традиционные черты не только сохранились, но получают 
дальнейшее развитие, что в свою очередь способствует укре-
плению и упрочению ее внутренней организации. Естествен-
но, что монолитность, характерная для абхазской семьи, по-
служит дальнейшему улучшению качества воспитания под-
растающего поколения, в чем и заключаются и главные функ-
ции современной советской семьи.
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ГЛАВА 3

СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ

3.1. Обычаи и обряды, связанные с браком

Изменение брачного возраста. Изменения, происшед-
шие в социально-экономических условиях жизни абхазов, 
сказались также на семейной обрядности, разделяющейся на 
две категории: абзиа и ацвгьа. Первое понятие объединяет 
все знаменательные события в жизни семьи, среди которых 
наиболее любимым и разветвленным торжеством является 
свадьба, состоящая из ряда сменяющих друг друга церемо-
ний. Ко второй группе относятся похоронно-поминальные 
обряды110.

В прошлом в быту абхазов довольно часто встречалось 
позднее вступление в брак. По сведению Г. Ф. Чурсина, в ста-
рину мужчина венчался тогда, когда приобретал некоторую 
славу и известность своими подвигами, ибо и сама девушка 
не выходила за человека, ничем себя не прославившего111. Од-
нако нет ни одного письменного сообщения, свидетельству-
ющего о брачном возрасте абхазов до конца XIX века. Более 
того, в подавляющем большинстве случаев крестьяне воздер-
живались от церковного оформления брака, ограничиваясь 
брачным контрактом, закрепляемым свадьбой.

Из имеющихся документов наиболее ранними являются 
метрические книги последнего десятилетия прошлого столе-
тия112. Их исследование показало, что в 1890–1900 гг. обыч-

110 Похоронно-поминальные обряды, как наиболее устойчивая сторона 
семейной обрядности абхазов, требует всестороннего исследования. Поэ-
тому, учитывая рамки данной работы, автор предпочитает посвятить им в 
дальнейшем отдельную работу.

111 Г. Ф. Чурсин. Указ. раб., с. 159.
112 РАЗАГС. Данные метрических книг Пакуашской, Моквской, Лых-

нынской, Дурипшскон церквей. Сохранились книги и в ряде других сел, 
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ный брачный возраст мужчин варьировал между 25 к 35 го-
дами, женщин–18 – 25 (табл. 5). Но следует заметить, что 
преобладающее число мужчин вступало в брак в возрасте 30 
лет, а женщин – в 18. Средневзвешенная величина возрастов 
всех мужчин и женщин, вступавших в брак в данном пери-
оде, равна, соответственно, 30 и 23. В то же время имеются 
факты и минимального брачного возраста (до 18 лет). Из 231 
обследованного мною документа только в одном говорится о 
вступлении мужчины в брак в возрасте ниже 18 лет, тогда как 
19 женщин вышли замуж в возрасте 14–17 лет. Что касает-
ся возрастного разрыва между супругами, то, как показывает 
анализ имеющихся материалов, он составляет обычно 12 лет, 
а в среднем – 7. Нередко встречаются и такие супружеские 
нары, в которых муж старше жены на 20–25 лет. Отмечает-
ся также и обратное явление, но очень редко. Из рассмотрен-
ных метрических записей только в двух случаях жена старше 
мужа: в одном – на год, в другом – на десять лет. Так, 27-лет-
ний дворянин Маан Алмысхан женился на вдове князя Ачба 
Беслана, Нино, которой было 39 лет. В данном случае, по-ви-
димому, основным мотивом брака была высокая сословная 
принадлежность жены, следовательно, и ее экономическое 
положение. 

Таблица 6. Брачный возраст (в процентах)

Возраст 1890–1900 1935–1940 1970–1975
муж. жен. муж. жен. муж. жен.

до 18 лет 0,43 8,22 40,6 15,11 – 1,84
18–20 4,76 29,43 5,81 30,23 4,29 29,75
21–25 24,67 34,19 24,41 38,37 21,77 32,51
26–30 29,43 15,15 34,3 13,37 20,85 10,12
31–35 22,94 7,35 16,27 1,74 26,99 14,72
36–40 7,79 3,46 6,97 1,16 13,57 6,74

но они слишком незначительны. Поэтому их данные в таблицу не вклю-
чены.
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41–45 6,92 1,73 2,9 – 7,97 1,84
46–50 2,16 – 2,9 – 4,9 2,45
51 и старше 0,86 – 2,32 – 0,61 –
Итого 100 100 100 100 100 100

Согласно имеющимся материалам, уже в середине пер-
вой половины текущего века картина возрастного разры-
ва между брачующимися несколько изменилась. В период 
1935–1940 гг.113, обычная возрастная разница сократилась 
до 7 лет. Это было вызвано снижением преобладающего 
возраста мужчин, колеблющегося уже от 24 до 30 лет, и по-
вышением обычного брачного возраста женщин до 20 лет. 
Средневзвешенная величина брачного возраста мужчин и 
женщин м этот период равнялась, соответственно, 28 и 21 
годам. Таким образом, по сравнению с предыдущим перио-
дом времени она сократилась на два года. Следует отметить 
также, что заметно увеличился и удельный все минимально-
го брачного возраста как женщин, так и мужчин. Однако это 
увеличение не смогло изменить общую картину возрастного 
разрыва между супругами в целом.

Снижение брачного возраста в 30-х годах объясняется, ви-
димо, общим развитием экономической и культурной жизни 
края, вызвавшим в свою очередь сегментацию неразделенных 
семей на малые.

Материалы загсов периода войны чрезмерно скудны. Но, 
судя по имеющимся данным, можно сказать, что по сравне-
нию с 1935 г. брачный возраст оставался неизменным вплоть 
до 50-х годов. Затем, в связи с известными культурными 
сдвигами, в частности, с расширением сетей общего и сред-
не-специального образования, привлекшими за собой возрас-
тание социальной активности женщин, наступило значитель-
ное повышение брачного возраста молодежи вообще.

113 РАЗАГС. Книги регистрации актов бракосочетаний с.с. Лыхны, Ду-
рипш, Куланырхуа, Ачандара, Члоу, Тхина за 1935–1940 гг.
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Уже в период 1970–1975 гг.114, средний брачный возраст 
женщин равнялся 25 лет, а мужчин –31 году. Наибольшее чис-
ло браков женщин приходится на 20–21, а мужчин – 22, 24, 26 
и 31 год. А средний брачный возраст мужчин повысился за 
счет исчезания начальной, сокращения первой (18–20), вто-
рой (21–25) и, главным образом, значительного увеличения 
четвертой (31–35) и пятой (36–40) возрастных групп (табл. 5). 
Повышение же средневзвешенной величины брачного воз-
раста женщин вызвано сравнительным уменьшением частоты 
браков минимальной и возрастанием четвертой возрастных 
групп. В то же время число браков старшей возрастной груп-
пы (40 лет и более) обоего пола стало больше115.

Что касается минимального брачного возраста, то согласно 
имеющимся материалам, в этом периоде нет ни одного случая 
женитьбы в возрасте ниже 18 лет. А среди женщин, вступив-
ших в брак в 17 лет, оказалось уже только 5. В результате про-
исшедших изменений сократился средний возрастной разрыв 
между супругами. Теперь он составляет 6 лет, что вполне со-
ответствует норме116.

Таким образом, за указанное время произошли принципи-
альные изменения как в брачном возрасте, так и в возраст-
ной разнице между супругами. Выявляющаяся в последние 
годы тенденция возрастания брачного возраста обусловлена, 
главным образом, ростом культурного уровня населения ре-
спублики в целом. Для семьи важна не только физическая, но 

114 Данные книг регистрации актов бракосочетаний с. Лыхны (до 
20.08.75), Дурипш (до 25.07.75), Члоу (до конца 1974), Тхина (до конца 
1972).

115 Разделение браков на возрастные группы сделано мною условно, 
придерживаясь при этом группировки, предложенной Я. С. Смирновой 
в работе «Изменение брачного возраста у народов Северного Кавказа за 
годы Советской власти», СЭ, 1973, I.

116 В некоторых, особенно в горных селах республики юридическое 
оформление брака производится обычно после рождения ребенка, что не 
позволяет установить дату фактического вступления в супружество. Поэ-
тому в данной таблице могут быть незначительные неточности
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и экономическая и социальная зрелость супругов. В совре-
менных условиях последняя приходит довольно поздно, так 
как на получение образования, после которого формируется 
самостоятельность, требуется немалое количество времени.

Формы заключения брака117. В результате изменений, 
происшедших в материальной и культурной жизни абхазской 
сельской семьи, ожил и получил дальнейшее развитие ряд 
положительных национальных традиций. Одни устаревшие 
обычаи сменяются новыми обычаями, другие сохраняются, 
наполняясь новым содержанием. Совершенствуется, в част-
ности, наиболее приемлемая форма заключения брака, соот-
ветствующая современной действительности абхазов.

В то же время современность пока не в силах изменить 
характер и состав брачного круга. Абхазы до сих пор строго 
придерживаются экзогамии, ограничения по которой распро-
страняются на всех без исключения лиц, носителей фамилии 
отца, матери и даже обеих бабушек. Другим видом брачных 
ограничений у абхазов является ограничение по свойству. 
Считается неприличным брак – с сестрой, братом и другими 
ближайшими родственниками невестки, зятя как по отцов-
ской, так и по материнской линии. Считается недопустимым 
также брак между людьми разных фамилий, вскормленных 
когда-то грудью одной матери. Как отмечали многие исследо-
ватели, брачные ограничения исключали из брачного круга и 
лиц, связанных искусственным родством. И ныне обществен-
ность не одобряет вступления в брак не только с названным 
братом или названной сестрой, но и с любым членом семьи 
побратима, ибо узы, связывающие обе стороны, считают-
ся такими же священными, как и семейные. Исключается и 
вступление в брак с членом семьи, из которой был взят для 
усыновления ребенок. Как и прежде, запрещен брак также с 
кем-либо из членов семьи отчима или мачехи.

117 В. Л. Бигвава. Формы заключения брака у абхазов. Сансторио кребу-
ли (Исторический сборник), Тбилиси, 1976.
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В то же время у абхазов, как и у других народов Кавка-
за, бытовал институт левирата и сосарата. Как об этом писал 
еще Н. Ф. Дубровин, вдова умершего по обычаю могла выйти 
замуж за родного брата покойного, если на то существова-
ло обоюдное согласие118. Так, 110-летний житель села Гуада 
Очамчирского района Шоууа Осман сообщил мне, что отец 
его был женат на вдове своего старшего брата. Такой брак в 
то время считался «терпимым», но представлял собой чрез-
вычайную редкость119. Живых примеров этого рода давно не 
найти в Абхазии, ибо нарушитель приравнивался к кровосме-
сителю – амахагьа и подлежал наказанию, в частности, изгна-
нию из села.

Выявляется определенная степень влияния территориаль-
ного фактора на брак, так как ослабление соседских связей, 
с давних времен характерных для общественного быта абха-
зов, почти не замечается. Именно поэтому в брак вступают 
чаще люди разных селений. Брак внутри поселка (ацута), а 
также и села (акыта) практикуется редко. Значительно видо-
изменились мотивировки брачного выбора, способы и фор-
мы заключения брака. Навсегда исчез брак по принуждению, 
при котором выбор невесты или жениха осуществлялся ро-
дителями. Как известно, у абхазов, как и у многих народов 
Кавказа, существовал обычай обручения, малолетних детей, 
инициаторами которого выступали родители – чаще всего 
отцы, между которыми поддерживалась многолетняя дружба. 
Современная молодежь не только не сталкивается с такими 
фактами, составлявшими в прошлом обычное явление, но и 
не каждый знает о существовании так называемого «люлеч-
ного обручения».

Молодые люди самостоятельно выбирают себе спутников 
жизни и основном, как уже отмечалось выше, из других сел 

118 Н. Ф. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе. 
СПб., 1871, т. 2, с. 59.

119 Полевой материал автора 1976 г. Архив АИЯЛИ, ф. 2, д. 195.
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и районов. За годы Советской власти у абхазов возникли все 
необходимые условия для свободного выбора невесты или 
жениха. Знакомства происходят в общественных местах: на 
свадьбах, районных скачках, смотрах художественной само-
деятельности и т. п. Но важно отметить, что где бы и как бы 
не началось знакомство, во взаимоотношении молодых лю-
дей замечается сдержанность в проявлении своих чувств. Как 
справедливо отмечает О. А Ганцкая, в этом сказывается влия-
ние традиций, восходящих к архаичным формам социальной 
организации, к таким, как патриархальная сегрегация полов, 
избегание и связанная с ним необходимость скрывать истин-
ные взаимоотношения и намерения120.

Следует отметить, что в этом отношении и представители 
сельской интеллигенции считают себя обязанными хотя бы 
формально придерживаться обычаев.

Если в прошлом молодые люди обращали внимание на мате-
риальное положение партнеров, то теперь оно не играет серьез-
ной роли. Социальные и культурные преобразования породили 
тенденцию к изменению требований к избраннику или избран-
нице. Экономическая независимость и духовный рост молодых 
людей сделали брак по расчету самым непопулярным видом 
брака. При вступлении в брак, прежде всего, учитываются вза-
имные симпатии. Для современной абхазки хорошим считается 
тот мужчина, в котором гармонически сочетаются физическое 
совершенство и душевные качества. Традиционное представле-
ние горца о хорошей жене, как об умелой хозяйке дома, отсту-
пило перед желанием видеть ее образованной и умной. Таким 
образом, наиболее привлекательным стало образование. Поэто-
му социально неоднородные браки в селе единичны.

Меньше стало препятствий и к бракам абхазов с пред-
ставителен других национальностей121. Этому способствует 
возникшая за годы Советской власти пестрота этнического 

120 О. А. Ганцкая. Этнос и семья в СССР. СЭ, 1971, 3, с. 22.
121 В дореволюционной Абхазии межнациональные браки имели ме-

сто, в основном среди представителей высших сословий.
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состава населения Абхазии и превращение ее в край курорта 
и туризма. Из года в год увеличивается число межнациональ-
ных браков. При этом важно заметать, что до последнего вре-
мени характерной чертой для межэтнических семей являлись 
браки абхазов с женщинами других национальностей. Теперь 
число абхазок, выходящих за мужчин неабхазской националь-
ности, приближается к числу браков, заключаемых между аб-
хазами и не абхазками. Такое явление наиболее характерно 
для приморской зоны, где помимо коренных жителей, прожи-
вают переселенцы из других республик страны. Например, 
из 370 семей, проживающих в приморском селе Мгудзырхуа 
Гудаутского района, 14 относятся к национально-смешанной 
группе семей. Из них 8 семей относятся к той группе семей, 
в которых муж абхаз, жена представительница другой нацио-
нальности, в 6 семьях – женщины-абхазки замужем за мужчи-
нами-неабхазамя. В Моквском эфиромасличном совхозе про-
живают 240 абхазских семей и 32 грузинские семьи. Из них в 
8 абхазских семьях мать или невестка по национальности гру-
зинка, в 5 – русская, в 1 – турчанка. А в 9 грузинских семьях 
грузины женаты на абхазках. Аналогичная картина наблюда-
ется и в селе Джал, где 101 грузинская и 20 абхазских семей. 
Из них в 14 семьях грузины женаты на абхазках, в 5 семьях 
– абхазы на грузинках. Так же обстоит дело и в селе Кутол, где 
из 768 семей 228 грузинских, переселившихся в начале 50-х 
годов текущего столетия из Чхороцкуйского и Цаленджихско-
го районов Мегрелии. Среди абхазского населения этого села 
49 семей относятся к смешанной в национальном отношении 
группе, в том числе в 29 семьях в браке состоят абхазы с гру-
зинками, а в остальных – с представителями других нацио-
нальностей. Приблизительно таков же удельный вес межна-
циональных браков и в грузинских семьях.

В районах же предгорных селений республики националь-
носмешанные семьи составляют незначительное число. На-
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пример, в Арасадзых имеются 2 семьи, в Члоу – 3 семьи, в 
Тхина – 2 семьи. Малочисленность межнациональных браков 
в этих селениях объясняется отдалённостью районов от горо-
дов и других пунктов, население которых отличается разно-
родностью этнического состава122.

Среди черт, в равной мере характерных для всех обсле-
дованных межнациональных семей, можно указать, прежде 
всего, преобладание браков между представителями абхазов 
и мегрелов. Это объясняется всего этнопсихологической бли-
зостью и относительным сходством обычаев абхазов и мегре-
лов, процесс взаимопроникновения культур которых начался 
еще в глубокой древности. Второе место принадлежит бра-
кам, заключенным между абхазами и русскими женщинами.

Тут следует обратить внимание и на то обстоятельство, что 
национально-смешанные браки оказывают известное влия-
ние на все виды этнических процессов. Как отмечает Л. Н. 
Терентьева, «воздействия межнациональных браков на этни-
ческие процессы прослеживаются главным образом на при-
мере языковых процессов у потомства от этих браков»123.

Среди детей, родители которых принадлежат к разным 
национальностям, нередко распространяется двуязычие или 
осуществляется переход на другую речь. В семьях тех рай-
онов Абхазии, где основная масса населения представлена 
абхазами, разговорным языком в смешанных семьях стано-
вится – абхазский. В селах, где они составляют меньшинство, 
тем более отдельные семьи, абхазская речь нередко уступает 
языку окружающего населения. Таким образом, в ряде селе-
ний можно столкнуться с двумя направлениями ассимиляци-
онных процессов, имеющих разную степень интенсивности. 
Первое направлено в сторону некоторой ассимиляции абхаза-
ми представителей других национальностей; второе проявля-

122 Данные нехозяйственных книг за 1976–1978 гг.
123 Л. Н. Терентьева. Этнические процессы и семья. – XII Международ-

ный семинар по исследованию семьи. М., 1972.
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ется в большей интенсивности ассимиляции абхазок предста-
вителями неабхазских национальностей, главным образом, 
грузинами.

Процесс языковой, частично и этнической, ассимиляции 
семей неабхазской национальности абхазами наблюдается 
в Моква, Члоу, Кутол, Лыхны и других селах, где основное 
население составляют абхазы. Так, например, грузин Тодуа 
Юрий (с. Моква) женат на абхазке, у них двое детей и запи-
саны они абхазами, ибо и сам Юрий считает родным языком 
абхазский. Грузин Гогохия Амиран (с. Кутол) женат также на 
абхазке, но дети записаны по национальности матери и учат-
ся в абхазской школе. Аналогичную картину можно увидеть 
и в семьях, где муж, допустим, русский или турок, а жена аб-
хазка.

В тех селах, где грузины составляют абсолютное большин-
ство, наблюдается обратное действие. Как, например Пачулия 
Сандро (с. Джал) по национальности абхаз, жена его грузинка, 
все дети записаны грузинами. А в Сухумском, Гульрипшском 
и, особенно, Гальском районах, основное население которых 
составляют грузины, процесс ассимиляции абхазов носит 
более активный характер. Так, если в 1925 году численность 
абхазов по родному языку составляла здесь 2649 человек, то 
в 1939 году она уменьшилась до 1786, а в 1970 году – до 589 
человек. Аналогичная картина наблюдается я в Сухумском и 
Гульрипшском районах, где абхазское население, например, 
в 1939 году представляло 1962 человека, а к 1970 году – 1133 
человека124.

Что интересно, в районах армянских и других селений, где 
проживают абхазы отдельными семьями, факт перехода аб-
хазских детей на речь первых не фиксируется. И, несмотря на 
то, что культурные достижения многих других народов стали 
достоянием абхазов благодаря, в основном, русскому языку, 
но полный переход на русскую речь мало где отмечается. Тог-

124 Народное хозяйство Абхазской АССР,. Сухуми, 1973, с. 45–48.
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да как в районах совместного проживания абхазов с грузина-
ми (мегрелами) распространяется двуязычье, или слегка осу-
ществляется переход одних на язык других. Следовательно, 
абхазы владеют как родным, так и мегрельским, а мегрелы в 
свою очередь свободно обращаются с первыми по-абхазски.

До сих пор считается неприличным для молодого человека 
заявить непосредственно старшим членам семьи, тем более 
родителям, о своем намерении жениться. Об этом он дово-
дит до сведения старших родственников через друга или род-
ственника из числа людей соответствующего ему возраста, с 
которым можно ему поделиться со своей тайной – решением 
жениться на избранной девушке. Так поступает со своей сто-
роны и девушка.

Родители в той или иной степени придают значение «об-
щественному имени» (ахьдз) будущих свойственников. Они 
препятствуют браку с человеком, семья которого не пользу-
ется в обществе авторитетом. Поэтому нередко можно стол-
кнуться с фактами категорического отказа родителей девушки 
поддержать ее решение выйти замуж за своего избранника. В 
таком случае молодые люди прибегают к форме заключения 
брака, известной под названием «мадзала» (тайно). Соглас-
но договору, заключенному между женихом и невестой, в ус-
ловленный вечер он со своими дружками тайком приезжает к 
своей невесте и увозит ее. Невесту провожает кто-нибудь из 
двоюродных сестер или братьев, которым она доверяет свой 
секрет.

Кстати, описывая формы заключения брака у абхазов, Г. 
Ф. Чурсин допустил отдельные неточности. Так, например, 
он сообщает, что «большая часть браков заключалась путем 
похищения невест или, как выражаются абхазы, «мадзала» – 
«тайно»125. При этом, одной из главных причин заключения 
такого брака он считает желание сократить свадебные издерж-
ки или, по крайней мере, отсрочить их. Напротив, свадебные 

125 Г. Ф. Чурсин. Указ. раб., с. 160.
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расходы жениха, связанные с формой вступления в брак пу-
тем мадзала или похищения невесты, как правило, превыша-
ют расходы, делаемые им в результате открытого заключения 
брака, так как с первым связана не одна свадьба, а две – малая 
и большая. Жених может выиграть только лишь время, кото-
рое необходимо для подготовки свадьбы. Если автор имел в 
виду родителей невесты, материальные условия которых не 
позволяют выдать дочь путем открытой формы заключения 
брака, требующей угощения многочисленных гостей, то он 
прав, но конкретного сообщения об этом в данной работе нет. 
Как правильно заметил Ш. Д. Инал-ипа126, не следует преуве-
личивать и роль похищения. Похищение невесты устраивали 
только в том случае, «если не состоялось мирное междуро-
довое соглашение относительно брака»127. Скорее всего оно 
представляло собой редкое явление, и всегда было проти-
воправным актом. Следует отличать также настоящее похи-
щение, то есть насильственный способ заключения брака от 
вступления в брак без согласия родителей, т. н. мадзала. Пер-
вое осуществлялось лишь путем нападения молодого челове-
ка со своими дружками на выбранную девушку, которая ему 
отказала. Эта форма брака называется «амцарсра». По указа-
нию Л. E. Кучберия, «в современной Абхазии существуют три 
формы заключения брака: брак открытый, брак тайный и брак 
похищением128. Однако несколькими страницами ниже иссле-
довательница пишет, что брак-похищение примыкает к тай-
ному заключению брака – мадзала, не признавая, таким обра-
зом, самостоятельной формой. Следует заметить, что обе эти 
формы различны как по названию, так и по их содержанию. 
Попадая в подобную «ловушку», многие не находят выхода 
из нее и покоряются судьбе традиции, порожденной нерав-
ным положением горянки в прошлом. Разумеется, эта форма 

126 Ш. Д. Инал-ипа. Абхазы. Сухуми, 1965, с. 450.
127 Н. С. Патеипа. Избранные («Свадьба в Абхазии»)..., с. 11.
128 Л. Е. Кучберия. К вопросу о развитии брачных обычаев и Свадебной 

обрядности абхазов. – Современное абхазское село..., с. 141.
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вступления в брак не является характерной для современной 
Абхазии и находится на грани вымирания. Наиболее распро-
страненной формой заключения брака является, как уже было 
сказано выше, аргама – открытый, гласный брак.

Родители, как со стороны жениха, так и невесты, получив 
известие о намерении молодых пожениться, начинают гото-
виться к предстоящему семейному празднику.

Через несколько дней после этого отец жениха посылает 
несколько человек, обычно двух-трех, из числа близких дру-
зей и подруг сына и одного почетного односельчанина в дом 
невесты для сватания. С ним находится также и жених. Как 
правило, к приему гостей готовятся и родители невесты, так 
как о приезде сообщается им заранее через посредника. При 
этом следует отметить, что совсем недавно посредник играл 
важную роль в деле благополучного соглашения сторон друг 
с другом129. В настоящее время его обязанности ограничива-
ются лишь подобными незначительными услугами.

Перед тем, как сесть за стол, который хозяева накрывают в 
честь гостей, старший из сватов сообщает цель их приезда и 
просьбу отца жениха дать согласие на брак его сына с дочерью 
хозяев. В это время жених со своими младшими дружками 
находится в другой комнате, где веселится молодежь из дан-
ного села, приглашенная на торжество. После формального 
соглашения родителей девушки молодые люди обмениваются 
подарками. Еще в начале 60-х годов жених и невеста дари-
ли друг другу наручные часы, набор парфюмерных изделий, 
предметы украшения и туалета130, но в дальнейшем подобные 
подарки не получили распространения. Теперь, как и в ста-
рые времена, обмениваются лишь обручальными кольцами.

Еще немногим более полвека назад, с момента времени 
обручения, жених и невеста тщательно скрывались от своих 
родителей: невеста редко выходила из своего помещения – 

129 Л. Е. Кучберия. Указ. раб., с. 147–149.
130 Л. Е. Кучберия. Указ. раб., с. 149.
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амхары, а жених почти не бывал дома днем. В прошлом су-
ществовал также специальный обряд, так называемый «вы-
вод из амхары», который состоял в том, что приблизительно 
через неделю после сватовства в доме жениха собирались его 
товарищи и устраивали пир за счет дружки жениха. В начале 
обеда жениха выводили из дома соседа, где он скрывался, и 
приводили в отцовский дом. В эту минуту отец жениха, или 
старший в роде, поднимал стакан и провозглашал тост за здо-
ровье жениха. После этого пир принимал обычный вид. Та-
кой же обряд устраивали и в доме невесты, и тут угощение 
устраивалось за счет дружки невесты, который должен был 
сопровождать ее в дом жениха во время свадьбы131.

В настоящее время этот обряд не соблюдается. Однако не-
веста, как и прежде, со дня сватания носит кольцо, ведет себя 
скромно, давая тем самым знать окружающей среде, что она 
засватана и, следовательно, отказывается от всякого рода уха-
живания со стороны молодых людей.

Определение дня свадьбы. Завершающим моментом все-
го брачного цикла является свадьба в доме жениха – ачара.

Как уже было сказано выше, при открытой форме заключе-
ния брака родители жениха и невесты так или иначе обмени-
ваются мнениями о сроке свадьбы. Однако в случае возник-
новения разногласия, решающее слово остается за стороной 
жениха.

Для окончательного определения дня свадьбы в один из 
субботних или воскресных дней, когда люди не заняты ра-
ботой, отец жениха собирает родственников» соседей и дру-
зей. Это торжество называется ачхуарапцвара, в переводе – 
«определение срока». Причем, название строго соответству-
ет содержанию торжества, пересмотреть решениия которого 
лишены даже родители невесты. Срок свадьбы переносится 
только в том случае, если и семье жениха или невесты случи-
лось несчастье.

131 Н. С. Патеипа. Указ. раб., с. 11–12.
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Ачхуарапцвара устраивают и при заключении брака по-
средством тайного увода или похищения невесты. Однако, 
естественно, отпадают предварительные переговоры с роди-
телями невесты о назначении дня свадьбы, так как ив этом 
случае свадебный пир в доме невесты не устраивается. За ро-
дителями невесты остается только приготовление приданого, 
которое они присылают дочери в день свадьбы.

Перед началом пира отец, или чаще старший однофамилец, 
предает огласке причину и цель сбора и просит мнения и пред-
ложения каждого об определении дня свадьбы, ибо хозяин со-
брал именно тех, которые являются опорой для него во время 
торжественных и несчастных случаев в его доме. Придержива-
ясь известного этикета, присутствующие поздравляют отца и 
мать со счастьем сына и высказывают свои соображения по по-
воду определения свадебного’ дня. Выбирают такой день, когда 
никто из сельчан или1 родственников, проживающих где бы то 
ни было, не играет свадьбу или не отмечает поминки. Особое 
значение придают также погоде, от которой зависит красота 
свадьбы, на которую съезжается несколько сот человек. Поэ-
тому особо прислушиваются к мнению стариков – мудрых и 
опытных «специалистов» по установлению прогнозов погоды.

На этом же торжестве называют двух-трех старших това-
рищей жениха, которые должны довести до сведения родите-
лей невесты о назначенном дне свадьбы.

Прежде для выполнения данной миссии к родителям неве-
сты отправлялся сам отец жениха в сопровождении несколь-
ких десятков почетных лиц. При этом он с собой брал богатые 
подарки для всех членов семьи невесты. В свою очередь и 
последние делали соответствующие подарки жениху, его ро-
дителям, а также и приехавшим с ними гостям132. В настоящее 
время этот обычай совершенно забыт.

После назначения посланников здесь же выбирают обслу-
живающий персонал, назначают старших, на которых возла-

132 Н. С. Патейпа. Указ. раб., с. 12.
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гается руководство всеми делами для своевременной подго-
товки свадебного стола.

Спустя несколько дней после этого родители жениха со-
ставляют список лиц, которых они должны пригласить на 
свадьбу и рассылают пригласительные билеты. Независимо 
от общего списка приглашаемых, жених приглашает своих 
товарищей по работе или учебе. Невеста тоже приглашает на 
свою свадьбу людей из своего коллектива. Возникший обычай 
посылать письменные приглашения составляет совершенно 
новый элемент в свадебной обрядности абхазов.

Как отмечалось выше, прямо или косвенно подготовку к 
свадьбе начинают со дня сватания. Однако непосредственно к 
ней приступают после назначения дня свадьбы. Много забот 
особенно у родителей жениха, так как свадьба, устраиваемая 
в их доме, собирает в несколько раз больше гостей, чем в доме 
невесты. В этом деле данной семье помогают, прежде всего, 
соседи и близкие родственники.

Примерно за два-три дня до свадьбы они собираются в 
доме жениха. Избранные люди во время определения срока 
свадьбы для руководства подготовкой торжественного стола 
образуют несколько групп. Одна из групп занимается заготов-
кой дров, другая – постройкой свадебного навеса, в котором 
проходит пир, и т.д. В этот же день создаются также груп-
пы, которые в день свадьбы варят мамалыгу, мясо, разливают 
вино и подают па стол и. т. д. 

Точно такие же группы создаются среди женщин, на ко-
торых лежит обязанность приготовить кондитерские изделия, 
накрывать на торжественный стол и другие работы, связанные 
с обслуживанием гостей. Причем, каждая группа как женская, 
так и мужская, имеет своего руководителя. Заметим, что вся 
физическая помощь, оказываемая соседями или просто прия-
телями, носит всегда безвозмездный характер. Но если в доме 
любого из них будет иметь место аналогичный случай, то тот, 
кому он когда-то помогал, считает себя обязанным оказать 
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ему посильную помощь. Для этого достаточно ему услышать 
о том, что тот в такое-то время будет заниматься той или иной 
работой.

В дни подготовительных работ хозяин, как правило, для 
обслуживающих лиц закалывает быка, а вечером, после окон-
чания работы, устраивает им пир, носящий обычный торже-
ственный характер.

Выдача невесты. Свадьба. Еще совсем недавно свадьбу 
устраивали ночью, поэтому гости начинали собираться ве-
чером. Вечером, после захода солнца, сразу после угощения, 
отправлялась за невестой и свита. Она состояла из 30–40 и 
более человек. Невесту привозили поздно. Порою собрав-
шимся на свадьбе гостям приходилось ждать свиту даже до 
утра. Сейчас утвердился обычай устраивать свадьбу днем в 
субботу или воскресенье. Невесту вывозят из родительского 
дома в первой половине дня. 

Отказ от устройства свадьбы вечером говорит о том, что 
свадьба лишилась значительной части комплексов магиче-
ских представлений, связанных, в частности, с запретом при-
вода невесты днем во избежание всякого сглаза.

Современный свадебный кортеж насчитывает, как прави-
ло, не более 10–15 человек из числа молодых родственников 
и друзей жениха. Как и прежде, среди участников кортежа на-
значается старший, но носящий теперь лишь символический 
характер. Обычно им бывает хорошо знающий обычай уважа-
емый односельчанин. 

Как правило, вместе со свитой за невестой едет и жених, 
чего нельзя было увидеть в прошлом. Еще лет десять-пятнад-
цать назад свита ехала на лошадях, теперь – только в легко-
вых автомашинах, украшенных красивыми лентами, куклой и 
пр. символиками.

При женитьбе посредством похищения девушки невесту 
помещают до определенного времени в другом селении у 
близких родственников жениха, чаще всего у родственников 



96

по материнской линии, где можно подольше держать ее втай-
не от родных. Причем, молодую поселяют в доме наиболее 
уважаемого и надежного человека, способного отстоять честь 
жениха и вести переговоры на высшем уровне с родителями 
для примирения сторон. В таких случаях свита отправляется, 
естественно, не в дом родителей невесты, а к родственнику, 
у которого находится последняя. Однако данный обычай уже 
не характерен для абхазской свадьбы, поскольку способ за-
ключения брака путем насильственного похищения девушки 
представляет в настоящее время весьма редкое явление.

При тайном же заключении брака невесту привозят в от-
цовский дом жениха и устраивают угощение. Свадьбу игра-
ют через два-три месяца, то есть после того, как соберутся со 
средствами для этого. Естественно, поэтому на такой свадьбе 
свиты, как таковой, не формируют.

Как уже говорилось, при выдаче невесты ее родители 
устраивают свадьбу, на которую съезжаются родственники, 
соседи и близкие им люди. Здесь, как и на свадьбе в доме же-
ниха, гостей усаживают за стол на противоположной от входа 
в помещение стороне, напротив них садятся представители 
хозяев. Согласно указанию отца жениха, свита вместе с неве-
стой должна вернуться обратно в дом жениха не позднее ус-
ловленного времени. Поэтому цель членов свиты – поскорее 
встать из-за стола, а хозяева стараются задержать подольше, 
при этом и напоить. Следует отметить, что как молодые чле-
ны свиты, так и женщины встают из-за стола раньше своих 
старших товарищей, ведущих «соревнование» с представите-
лями противоположной стороны, что является знаком уваже-
ния и почтительного отношения к старшим.

Следует также отметить, что в подавляющем большинстве 
случаев и жених принимает некоторое участие в пире, сидя 
при этом вместе со своим дружком в углу, где его меньше все-
го видно. Однако, в горных селениях жених в тон или иной 
степени соблюдает обычаи избегания, заключающийся в дан-
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ном случае в запрете сидеть жениху в том помещении, где 
проходит пир, и разговаривать в присутствии старших род-
ственников невесты.

В прошлом выдача приданого производилась через одного 
из уважаемых сельчан, под руководством которого оно выно-
силось на показ. Приданое дочери зажиточного крестьяни-
на состояло, примерно, из 6–12 постелей (тюфяков и одеял), 
столько же подушек, медных котлов, рукомойников и тазов, 
двух надочажных цепей, железного крючка. Конечно же, в 
комплекте приданого несколько платьев, сундука, чемоданов, 
шкатулки, ковров, а также арбы с буйволами, лошади с сед-
лом133. Теперь приданое не выносится на показ и состоит из 
спального гарнитура или, чаще, денег в сумме 1000–2000 ру-
блей.

Невесту сопровождают три-четыре, иногда и больше чело-
век из числа близких родственников и подруг.

После завершения пира младшие члены свиты и подруги 
невесты выводят ее из дома.

Бывает, что хозяева предъявляют «протест» против выдачи 
невесты, в знак которого они преграждают ворота двора на-
крытым заранее столом. Они стараются не выпустить свиту, 
пока каждый ее представитель не поднимает объемистый рог 
с вином, осушение которого принимается как «выкуп» неве-
сты. 

Некогда местная молодежь встречала поезжан у ворот хо-
зяйского дома и чем дольше она задерживала свадебную про-
цессию, тем похвальнее было для нее. Затем молодые вскачь 
гонялись за поезжанами, то срывали с головы кого-либо из 
них папаху или башлык, то отнимали бурки друг у друга и  
т. д.134. Односельчане считали своим долгом свалить на землю 
хотя бы по одному разу каждого из свиты. Побежденных за-
ставляли танцевать без музыки под свист и хохот победителей 

133 Н. С. Джанашиа. Указ. раб., с. 98.
134 Там же.
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и только затем разрешали сесть на лошадь. Считалось боль-
шим стыдом, если при этом кто-нибудь сердился даже тогда, 
когда во время борьбы его неловко роняли на землю135.

Придерживаясь традиций, в Абжуйской Абхазии машина, 
в которой находится невеста, следует последней, а в Бзыбской 
Абхазии – в середине. На полпути свадебный поезд останав-
ливается. Невесту вместе с младшим дружком и подругой 
высаживают из машины, принадлежащей обычно одному из 
сопровождающих дружком, и усаживают в другую специаль-
но предназначенную женихом для невесты. При приближе-
нии к дому жениха вперед мчится одни из машин для того, 
чтобы сообщить хозяевам свадьбы о приближении поезжан. 
Водитель и все остальные сидящие и машине получают за это 
подарки.

За последнее время традиционным стали также свадебные 
путешествия молодоженов в Москву, Ленинград, Прибалтику 
и, нередко, в страны социалистического содружества, в ко-
торые отправляются обычно до свадьбы. На обратном пути 
молодых встречает обычная свита поезжан с букетами цве-
тов. В этом случае соблюдаются те же обряды, каких придер-
живаются при настоящем приводе невесты. Налицо влияние 
традиции запада.

Привод невесты является кульминационным моментом все-
го свадебного торжества, во время которого не раздаются, как 
прежде, многочисленные выстрелы из пистолетов и ружей, но 
звучат прежние свадебные песни и устраивается молодежный 
перепляс, в разгаре которого можно увидеть национальный 
танец «ачаракуашара» отца и матери жениха, исполняющих 
по просьбе молодежи. Затем мать жениха, «следуя традиции, 
обходит вокруг невесты, обнимает и целует ее. На лестнице 
одна из женщин почтенного возраста обсыпает невесту сере-
бряными монетами, после чего она переступает порог дома 
под звуки скрещивающихся над ее головой кинжалов.

135 С. Н. Патеипа. Указ. раб., с. 13.
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За редким исключением, выполняющие эти обряды люди 
далеки от магического смысла выполняемых обрядов, из ко-
торых первый тяготеет к космогоническим поверьям, а по-
следний должен охранять молодую от злых духов. Сейчас 
поступают просто по традиции, не придавая этой обрядности 
никакого религиозного значения. Вместе с тем забываются 
обычаи рассыпания по следам невесты зерна, поднесения к ее 
губам меда, совершавшиеся в прошлом с «целью обеспечения 
новобрачным плодовитости, богатства и сладкой жизни»136.

Невеста в современном свадебном костюме располагается 
в светлой комнате большого дома, обставленной соответству-
ющей мебелью, в комплект которой входит все, что необходи-
мо молодым. Комната эта взяла на себя все функции амхара 
– круглой плетенки с конусообразной крышей, которую стро-
или специально для новобрачных. Рядом с окруженной осо-
бым вниманием молодежи невестой стоят ее подруга и одна 
из молодых родственниц жениха, которые не отходят от нее 
до конца свадебного торжества.

У абжуйских абхазов здесь, в комнате новобрачных, произ-
водятся смотрины невесты (атацабара), сопровождающиеся 
приношениями подарков (ачахтыпса или ахаршв), делаемых 
как бы в честь знакомства с невестой. У бзыбских абхазов 
подарки принимает определенная группа людей, состоящая 
из старшего дружки невесты и двоих родственников жениха, 
располагающаяся за накрытым столом под навесом, постро-
енным специально во дворе дома. Еще лет двадцать-двадцать 
пять тому назад в подарок приносили различные предметы 
домашнего обихода, а денежные подношения, делаемые од-
ним человеком, за редким исключением не превышали 5–10 
рублей. Теперь, как правило, гости невесте дарят в основном 
деньги – от 10 до 100 рублей, а близкие родственники – зо-
лотые кольца, ковры, сервизы и другие ценные вещи. Более 

136 Ш. Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Суху-
ми, 1954, с. 15.
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того, все эти подарки регистрируются, так как рано или позд-
но и хозяину предстоит в свою очередь делать соответствую-
щие приношения во время торжества в доме любого из при-
сутствующих гостей на свадьбе. 

Последняя форма одаривания, носящая сугубо официаль-
ный характер, неоднократно становилась предметом осужде-
ния общественности.

Аналогичные подношения делаются у многих народов 
Кавказа. В частности, у грузин, как и у абхазов, для обозначе-
ния подношения, делаемого на свадьбе, имеются два терми-
на – «тавгадасагдеби» и «шесацевари». Первое переводится 
как «покрытие головы», второе – как «оказание помощи»137. 
По видимому, абхазский термин «ахаршв», означающий «то, 
что бросается на голову», идентичен по своему содержанию 
грузинскому «тавгадасагдеби» и связан с обычаем оказания 
помощи молодоженам со стороны присутствующих в торже-
стве гостей, а–«ачыхтпса», этимологизирующий как «сцена 
открытия лица», делали невесте только старшие родствен-
ники жениха как бы дополнительно в честь прекращения ею 
обычая избегания. Об этом говорит то обстоятельство, что 
свекор и дядя жениха, как со стороны отца, так и со сторо-
ны матери, с истечением определенного времени, устраивали 
специальное угощение и просили невестку разговаривать с 
ними в дальнейшем. 

Существует даже предание, в котором говорится, что в ста-
рые времена какой-то старик изъявил желание, чтобы жена 
его единственного сына начала говорить при нем и относи-
лась как к своему отцу. Для этого он собрал своих односель-
чан, заколол быка и устроил обильное угощение, после не-
скольких просьб невестка заговорила с ним. Однако невестка 
оказалась слишком языкатой и вскоре показала старику «на 
что она была способна». Старик вновь собрал людей и попро-

137 Г. Н. Джавахишвили. Быт и культура горцев Грузии. – Тбилиси, 
1980, с. 78.
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сил их: «сделайте так, чтобы моя невестка перестала говорить 
со мной, и я вам другого быка заколю». 

Жених уже не избегает никого, кроме родственников пре-
клонного возраста. 

Заметим еще, что жених перестал носить головной убор, 
считавшийся в прошлом обязательным.

Свадебный стол накрывается заранее, но садятся за него 
только после прибытия свиты с невестой.

Говоря об изменениях, происшедших в абхазской свадьбе, 
прежде всего, следует отметить, что в дореволюционной Аб-
хазии «во время свадьбы, которую к тому же могли устраивать 
только состоятельные люди, людей сажали прямо на землю и 
еду подавали им на соломе... В некоторых местах чуть ли не 
за неделю до свадьбы начинали варить мамалыгу и мясо, чем 
исчерпывалось все тогдашнее меню (если не считать вина), 
потому что не хватало даже котлов; не все крестьяне имели 
также стаканы, вино пили из деревянных чашек»138. Сейчас 
особое внимание обращают на уют навеса – ашапа. 

Как правило, стены свадебного помещения обтягивают 
белым льняным материалом, столы покрывают скатертью и 
богато сервируют. 

Каждое блюдо подносится на отдельной посуде. Фрукты 
и сладости кладутся в вазы. Тем самым облегчилась функ-
ция распорядителя мяса, который каждому гостю должен был 
выделить соответствующую его положению и возрасту часть 
этого блюда. Так, например, старейшему полагалась препод-
нести половину головы жертвенного животного, наиболее по-
четному дружку невесты – бедро или лопатку. От этого дели-
катного обычая осталась теперь поговорка: «Взглянув на лоб, 
раздавай мясо».

Следует обратить внимание еще на этикет, соблюдаю-
щийся особенно за свадебным столом, за который садятся 
после омовения рук, во время которого строго придержива-

138 Ш. Д. Инал-ипа. Очерки..., с. 15.
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ются традиционного порядка старшинства. Дружков неве-
сты, считающихся самыми почетными гостями, сажают на 
самом почетном месте стола. Им считается обычно середина 
стола, стоящего на противоположной от входа в помещение 
стороне. В некоторых горных селах до сих пор придержива-
ются обычая сажать женщин за стол отдельно от мужчин, а 
в приморской и, отчасти, предгорной зонах этот обычай уже 
не соблюдается.

Пир начинается с тоста «за встречу» в данном доме, затем 
следует переходящий тост, т.н. чаанбзиала. Каждый из при-
сутствующих может передать рюмку водки с пожеланиями 
другу, знакомому, понравившейся девушке и т. д. У бзыбских 
абхазов этот обычай не распространен. После неоднократной 
просьбы гостей водку со стола убирают и подают вино; его 
пьют стаканами, которые поднимают в том же порядке. Затем, 
один из старейших и почтенных представителей родственно-
го круга хозяина встает, держа в левой руке фундуковую па-
лочку с нанизанным на ней вареной печенью вместе с варе-
ным сердцем убиенного быка, а в правой руке – стакан вина, 
говорит тост в честь новобрачной пары. Заканчивая тост, он 
поливает сердце и печень вином, затем раздает по кусочку 
сидящим рядом за пиршественным столом. Через некоторое 
время пи же старик назначает тамаду. Им обычно бывает хо-
рошо, знающий застольный обычай, обладающий искусством 
красноречия, а также умеющий пить много вина, авторитет-
ным односельчанин. В Бзыбской Абхазии каждая определен-
ная группа гостей выбирает себе тамаду и в результате на 
свадьбе может быть несколько таких руководителей.

Прежде всего, тамада поднимает три бокала: за народ, за 
новобрачных и за родителей последних.

Вторая очередь тостов насчитывает семь-девять стаканов 
(больше или меньше – не имеет значения, лишь бы было не-
четное число), поднимающихся за здоровье старших членов 
рода жениха, дружков невесты и других гостей, сидящих за 
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столом. Особое место среди них занимает тост, провозглаша-
емый за Родину. Обычно им завершается пир.

Как правило, лицо, получившее очередной бокал с вином, 
говорит тост и выпивает стоя. В Абжуйской Абхазии пить раз-
решается и сидя. Причем, если этот человек почтенного воз-
раста, то во время произношения им речи все, кто моложе его, 
должны стоять. Так поступают и тогда, когда говорит дружка 
невесты, если даже он молод.

Нужно отметить еще то, что в случае, если тамада встанет 
раньше, чем это предполагалось, то за себя оставляет одно-
го из своих заместителей, способного довести пир до конца. 
Ушедший из-за стола участник торжества не имеет права вер-
нуться обратно к нему.

Вечером, после окончания свадебного пира, хозяин вновь 
режет быка и накрывает на стол для обслуживающего персо-
нала, за которым сидят обычно до поздней ночи.

Абхазская свадьба отличается еще своим необычайным ве-
сельем. Как правило, до сих пор в нем господствуют тради-
ционные формы развлечения. Здесь можно услышать самые 
разнообразные национальные песни, увидеть темперамент-
ный свадебный перепляс, занимающий первенствующее ме-
сто на торжественном празднике. Между тем, в современную 
свадебную обрядность вошли также такие новые элементы, 
как бальные танцы, организовывающиеся молодежью в зале 
дома хозяина до приглашения гостей за стол или после пира. 
Во время пира за свадебным столом поют также современные 
песни абхазских, грузинских и русских композиторов.

Значительно упростился обычай одаривания. Еще двад-
цать-тридцать лет назад невеста делала подарки чуть ли не 
всем присутствующим на свадьбе гостям. Теперь она ограни-
чивается одариванием близких родственников жениха.

В прошлом одаривание происходило после окончания сва-
дебного пира торжественно в присутствии гостей, которые, 
расположившись полукругом во дворе, слушали традици-
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онную речь одного из старших родственников хозяев дома, 
выступавшего по их же поручению. Заканчивая свою речь, 
оратор вручал через кого-либо из молодых соседей подарки 
дружкам невесты. Где-то в начале 60-х годов одаривание на-
чали производить в ашапе, при котором оратором бывал сам 
тамада. В настоящее время одаривание женихом дружков не-
весты стало необязательным. Но и если делаются подарки, то 
не вручаются демонстративно, как это делалось раньше.

Исследование свадебной обрядности показывает, что из 
нее выпадает также ряд элементов традиционного свадебного 
ритуала, такие, как закрывание лица невесты, подсматрива-
ние за новобрачными в первую ночь, ввод в большой дом и 
другие отжившие свой век обычаи. Вместе, с тем, в свадебное 
празднество начали входить чуждые для абхазов привычки, 
как игры в карты до приглашения гостей за стол, а за столом 
же – некоторое злоупотребление алкогольными напитками, 
нередко приводящее к нежелательным последствиям. Алко-
голизм и пьянство – новые отрицательные явления в жизни 
абхазов, отличавшихся издревле сдержанностью и скромно-
стью поведения. Описывая нравы абхазов, Н. М. Альбов пи-
сал: «вина туземцы выделывают много, потому что они боль-
шие любители этого напитка и пьют его много, в особенности 
в гостях». Однако «пьянство здесь совершенно неизвестно, и 
считается крайне неприличным для мужчины быть навеселе 
и вообще выказывать какие бы то ни было признаки опьяне-
ния»139.

Заметим еще, что за последнее время несколько увеличи-
лись размеры материальных затрат, связанных со всем сва-
дебным циклом. Это явление обусловлено возросшим уров-
нем экономического благосостояния семьи. Однако много-
численные и чересчур пышные свадьбы, которые участились 
ныне в Абхазии, не следует считать положительным явлени-

139 Н. М. Альбов. Этнографические наблюдения в Абхазии. ЖС, СПб., 
1893, вып. 3, с. 315.
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ем, ибо невольно они стали приобретать мещанский характер 
и не лишены меркантильных целей. Об этом говорит даже и 
то обстоятельство, что после свадьбы лица, принимающие де-
нежные подношения, «отчитываются» перед хозяином. Часто 
эта сумма превышает 10–15 тысяч рублей. Следовательно, 
свадьба не только себя оправдывает, но и дает немалый доход 
данной семье.

Отрицательным является и отсутствие должных меро-
приятий по внедрению в быт новых обрядов. Так, до сих пор 
регистрации брака происходит, как правило, после свадьбы 
или после рождения первого ребенка, так как при выписке 
роженицы из родильного дома требуется свидетельство о 
браке. Между тем в Абхазии имеются все условия для орга-
низации Домов счастья, какие есть в ряде других республик 
страны.

По всем данным, вступающие в брак должны регистри-
роваться в день водворения невесты в дом жениха, то есть 
до начала свадьбы. Для этого свадебная процессия подъез-
жает к сельскому клубу, где с букетами цветов ее встречает 
группа близких родственников, друзей и приятелей. Наряд 
молодоженов должен соответствовать национальному вкусу, 
ибо костюм молодых придает особый эффект всей свадебной 
обрядности, особенно, если это – традиционный костюм. К 
тому же костюмы могут быть взаимными подарками жениха 
и невесты, сделанными ими друг другу еще во время сватов-
ства. Регистрация должна проводиться при участии предста-
вителей руководства села или, в крайнем случае, работников 
Дома культуры (клуба). На них же следует возложить и мис-
сию вручения свидетельства о заключении брака. После этого 
можно организовать торжественный стол, за которым присут-
ствующие товарищи скажут несколько добрых слов в адрес 
молодых. Здесь же можно устроить также продажу книг, пар-
фюмерных изделий и других предметов, которые могут быть 
поднесены молодоженам. Затем все отправляются на свадьбу. 
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Не менее интересным будет, если свита вместе с женихом и 
невестой отправится на свадьбу верхом на лошадях, что не 
представляет для села никакой трудности.

Свадьба как символический акт рождения новой семьи 
должна привлекать молодежь своей праздничностью, красо-
той, ибо, как отмечает А. Г. Харчев, «событие, воплощенное 
в яркой эстетической форме, дольше сохраняется в памяти, 
следовательно, сохраняется и тот моральный смысл, который 
оно имело для данного человека»140.

Необходимо также практиковать приглашение молодоже-
нов за пиршественный стол, так как «знакомство» гостей с 
невестой осуществляется во время смотрин, производящих-
ся еще до приглашения присутствующих в ашапу. В крайнем 
случае, можно накрыть отдельный стол, например, в зале 
большого дома, где среди сверстников наравне со всеми мо-
гут веселиться и жених и невеста. Прежде всего, здесь нужно 
помнить, что свадьба – это торжество молодых и молодости. 
Следовательно, жених и невеста являются центральными 
персонажами всей свадьбы.

Следует поднять вопрос о приглашении родителей неве-
сты на свадьбу в доме жениха. Это будет способствовать не 
только скорому сближению родителей молодых, но и значи-
тельному сокращению материальных расходов, связанных с 
приглашением родичей невесты зятем. Очевидно, что с вклю-
чением последнего элемента в свадебную обрядность отпа-
дет и избегание зятем родителей жены, имеющее место в ряде 
горных сел Абхазии.

Далее заметим, что еще совсем недавно повсеместно со-
блюдался обычай, по которому до истечения определенного 
времени невестка не должна была показываться во дворе. 
На это она получала право после торжественного ввода ее в 
«большой дом (аюнду аюагара). По Ш. Д. Инал-ипа, данное 
торжество, устраивавшееся обычно на пятнадцатый день 

140 А. Г. Xарчев. Брак и семья в СССР. М., 1964, с. 315.
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после свадьбы, организовывал за свой счет «товарищ жени-
ха»141. 

Однако этнографические материалы говорят о том, что все 
расходы, связанные с ним, брал на себя дружка невесты, а в 
обязанность первого входил только вывод жениха из амхары, 
о чем речь шла несколько выше.

Перед тем, как сесть за торжественный стол, молодые в со-
провождении дружков вводили невестку в «большой» дом со 
свадебной песней и демонстративно снимали с нее платок. С 
этого времени она становилась равноправным членом семьи.

На этом торжестве совершали также и моление Богу се-
мейного очага «ажьахара». 

В настоящее время «ажьахара» устраивают обычно на вто-
рой день после свадьбы, сокращая тем самым срок приобще-
ния невестки и хозяйственным делам семьи до минимума. Для 
этого свекровь или какая-нибудь соседка преклонного возрас-
та печет пирог, курицу и, посадив невестку на колени лицом к 
восходу, просит ажьахара дать ей теплоту своих очей и серд-
ца. Затем обводит свечку вокруг головы молодой женщины и 
прикрепляет к стене, где она должна догореть. Что касается 
ввода невестки в «большой» дом, то за редким исключением, 
его перестали устраивать. Более или менее он держится еще в 
отделенных горных районах республики.

В еще большей мере стал забываться обряд торжествен-
ного шествия невестки к источнику для совершения моления 
Царице воды «Дзахкуажв»142.

Сильно упростился также обычай приобщения невестки к 
отдельно проживающим родственникам и соседям мужа, по 
которому она не имела права самовольно посетить их. Не-
вестка могла наносить первый визит только по официально-
му приглашению. Для этого приглашающая семья устраивала 

141 Ш. Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Суху-
ми, 1954, с. 138.

142 Об этом см.: Н. С. Джанашиа. Статьи по этнографии Абхазии. Су-
хуми, 1960, с. 103.
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специальное угощение, при котором она должна была зако-
лоть животное и делала подарок. В свою очередь и невестка 
одаривала различными вещицами почти всех членов данной 
семьи. Теперь эти церемонии забываются, а посещение не-
весткой родственников или соседей мужа не носит столь офи-
циального характера, хотя оно не обходится без угощения и 
небольших подарков.

Вытеснение или исчезновение этих обычаев объясняется, 
главным образом, усилением социальной и экономической 
активности самой невестки, способствующей упрощению от-
ношений между ею и окружающей средой.

Взаимные приглашения свойственников. Как и свадьба, 
торжество, связанное с приглашением зятя родителями жены, 
или последних самим зятем, имеет до сих пор в жизни села не 
только семейное, но и общественное значение. На эти празд-
нества приглашаются, как правило, только те, кто входит в 
круг родственников, друзей и соседей семьи.

Вообще зятю не полагается вольное посещение дома жены. 
Для этого он должен получить официальное приглашение от 
хозяев. Точно так же и родственники жены наносят визит 
зятю только по приглашению.

Таким образом, по истечении нескольких месяцев иногда и 
лет, после свадьбы, тесть сообщает молодым супругам о сво-
ем решении пригласить их в свой дом.

В старину нанесение зятем первого визита тестю происхо-
дило еще до женитьбы. Позже это торжество начали устраи-
вать после заключение брака. Как правило, зять доставлял те-
стю коня, быка, теще дарил золотые или другие пенные вещи. 
В свою очередь и родители делали ценные подарки не только 
зятю, но и всем дружкам и родственникам, которые сопрово-
ждали молодоженов.

Многие на этом торжестве производили также и выдачу 
приданого, которое Л. X. Акаба называет «аихрацара»143. 

143 Л. X. Акаба. Указ. раб., с. 89.
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Как говорилось выше, приданое посылается девушке в 
день ее свадьбы. Что касается приведенного термина, то им 
обозначается не приданое, а сам процесс выдачи его. «Прида-
ное» по-абхазски – «аихрацага».

Теперь не практикуется дарение тестем зятю или тестю зя-
тем коня. Обычно подарком для зятя бывают золотые часы, а 
для сопровождающих товарищей – рубашки, кольца или соот-
ветствующая им сумма денег. При этом следует заметить, что 
при приглашении зятем родителей жены предмет, которым 
одаривают тестя, зависит от его возраста. Прежде всего – это 
турий рог, из которого пьют вино, или бурка, черкеска, кин-
жал и пр. элементы национального костюма, принимающие-
ся как символ почтения народного наследия. Брату, сестре и 
другим молодым родственникам жены дают памятные часы, 
золотые кольца, браслеты и прочие украшения, а старшему 
дружке тестя – 50–100 рублей.

Если исключить свадебные церемонии, связанные с приво-
дом невесты, смотринами и т. п., то само торжество по своему 
характеру мало чем отличается от вышеописанной свадьбы. 
Заранее определяется срок назначения празднества, выбира-
ют людей для разрешения тех или иных вопросов, связанных 
с организацией стола, рассылаются пригласительные билеты 
и т. д.

Наиболее отличительной чертой торжества, устраиваемого 
в доме тестя, является то, что зять в той или иной мере соблю-
дает еще обычай избегания, в частности, разговаривает впол-
голоса, пьет меньше других мужчин, не курит в присутствии 
старших родственников жены, не поет, не танцует и т. д.

За последнее время утвердился порядок приобщать зятя к 
дому родителей жены еще до официального приглашения. В 
этом случае в день официального приглашения он не соблю-
дает все эти церемонии. Более того, это приглашение, с целью 
сократить расходы, многие родители жены стали приурочи-
вать дню свадьбы сына, естественно, если она предстоит.
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3.2. Обычаи и обряды, связанные с рождением и воспи-
танием детей

Перемены, происшедшие в жизни абхазской сельской се-
мьи, привели к нарушению традиционной обрядности, свя-
занной с появлением новой жизни, и ряда приемов воспита-
ния детей. 

Как говорилось выше, у абхазов невестка пользуется осо-
бым уважением. А если она ждет ребенка, то все члены семьи 
относятся к ней с большим вниманием. Ни в коей мере не 
допускают ее к выполнению тяжелых физических работ, бе-
регут от всякого душевного потрясения, следят за тем, чтобы 
она питалась и отдыхала нормально и вовремя.

В старину у абхазов, как и у родственных им адыгейцев144, 
принимался ряд мер для предохранения беременной женщи-
ны от злых духов. Беременной женщине запрещалось, в част-
ности, проходить между двумя надочажными цепями, ходить 
на кладбище, выходить со двора после захода солнца, садить-
ся на камень, пустое корыто, сундук, раздувать огонь. Пе-
ред началом родов мать роженицы или свекровь принимала 
обет145. Она совершала также обряд «вешения котла» (акуабк-
нахара), для чего котел с положенным в него камнем ставился 
под кровать роженицы146. Около роженицы слева клали нож-
ницы и веретено, а справа – кинжал, цалду, топор и другие 
предметы147, которые могли «обратить» на себя внимание но-
ворожденного. Все зависило от его половой принадлежности.

Муж роженицы поселялся где-нибудь за пределами посел-
ка, разрядив при этом свое ружье, а также обнажив саблю и 
кинжал.

144 Я. С. Смирнова. Воспитание ребенка в адыгейском ауле в прошлом 
и настоящем. УЗ Ад. НИИ, Майкоп, 1968, с. 111.

145 Я. С. Смирнова. Семейный быт и общественное положение абхаз-
ской женщины..., с. 134.

146 Л. X. Акаба. Указ. раб., с. 90.
147 Г. Ф. Чурсин. Указ. раб., с. 181.
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Во время родов и другие взрослые мужчины покидали 
дом148.

Заметим, что в старину у абхазов, как и у некоторых пародов 
горного Кавказа149, существовал и такой обычай, что молодая 
женщина, ждавшая первого ребенка, за несколько дней или 
даже месяцев до начала родов, ездила к своим родителям и там 
она разрешалась. Но уже в конце XIX в. он начал забываться.

Известие о появлении на свет ребенка принималась всегда 
с большой радостью. Однако отношение к мальчикам и де-
вочкам было неодинаковым. На первых смотрели как на опо-
ру отцовского дома. Девочка же считалась «гостьей» в семье. 
Поэтому рождение мальчика встречалось многочисленными 
выстрелами из ружей.

«Вместо шумной радости, с какой приветствовали мальчи-
ка, появление на свет девочки встречалось в семье тягостным 
молчанием»150. 

Мальчику под подушку клали пулю151 с целью отогнать 
злых духов и обеспечивать успех в военных делах и охотни-
чьих предприятиях152. Девочке же под голову клали подарки, 
очевидно, в знак того, что она принесет отцу богатый выкуп, 
даваемый женихом153. Молодежь строила качели и качалась 
на них. На 14–15 день после рождения рбенка совершался об-
ряд выкупа залогов и приношения жертв, который называется 
агылахьа, что значит – день поднятия рженицы».

Агылахьа считается настоящим женским праздником, ибо 
на него приглашались лишь соседки и родственницы вместе 

148 Со слов 95-лет. жит. с Моква Очамчирского района Маглони Цвиж-
ба записано автором в 1978 г.

149 Напр., у осетин (см. А. X. Магометов. Культура и быт осетинского 
народа. Орджоникидзе. 1968, с. 366.

150 Я. С. Смирнова. Семейный быт и общественное положение абхаз-
ской женщины..., с. 118.

151 Н. С. Джанашия. Указ раб., 106.
152 Г. Ф. Чурсин. Указ раб., с. 183.
153 Ш. Д. Инал-ипа. Очерки..., с. 65.
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со своими маленькими детьми. При этом свекровь рожени-
цы или одна из родственниц преклонного возраста за два-три 
дня сообщала об этом всем женщинам своего поселка. В свою 
очередь последние доставляли кур, свежий сыр, которым на-
чиняют пироги, и т. п. Молодые соседки помогали хозяйке и 
в приготовлении пищи.

Приношение жертвы производила «чистая женщина» – ап-
хусцкья154, на том месте, где родился ребенок. При произнесе-
нии молитвы «чистой женщиной» ребенок в люльке распола-
гался справа от нее (головой на восток), а роженица станови-
лась на колени рядом с ним. 

Держа годовалого петуха левой рукой, молельщица обра-
щалась к царице земли (адгьыл-анцваху) с просьбой быть ми-
лостивой к роженице и ее ребенку, беречь их, где бы ни были, 
простить молодую мать за все погрешности, если она допу-
скала их по глупости. Затем обводила петуха вокруг ее головы 
и люльки. Роженица поворачивалась кругом три раза и низко 
кланялась. Жертвенного петуха резала старуха, не отходя от 
места выполнения обряда. 

В этот день из мучных блюд варили мамалыгу, пекли пиро-
ги и четыре круглых пирожка из пшеничной муки, начинен-
ных свежим сыром, приготовляли также две свечи.

Перед употреблением пищи старуха еще раз производила 
моление. Для этого вареного петуха и испеченные блюда ста-
вили на стол, накрытый неиспользованной белой скатертью, 
или никем неиспользованным еще бполотенцем, так же бе-
лого цвета. Затем вновь молельщица повторяла весь тот це-
ремониал, сопровождаемый теми же словами. Два пирожка 
молельщица накладывала на грудь молодой матери» один – 
на пупок ребенка, молясь, чтобы с этого времени они у них 
не болели. 

Церемония завершалась тем, что молельщица обводила 
поочередно вокруг головы роженицы и ребенка свечой, ко-

154 Женщина, оставившая позади менструальный возраст.
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торые затем разджигала и прикрепляла её к дверной стойке» 
«Жертвенную пищу ели только родители ребенка»155.

В некоторых местах пекли пять пирогов: четыре круглых 
и один в форме полумесяца. Круглые пироги молельщицей 
проводились через круг, образуемый присоединением боль-
шого и указательного пальцев рук роженицы. Тем самым она 
«развязывала» ее для того, чтобы молодая рожала детей и в 
дальнейшем так же свободно, как свободно проходили пиро-
ги через этот круг156.

Суть этого обряда заключалась в основном в поклонении 
царице земли, являвшейся одним из главных божеств абхаз-
ского пантеона, как бы в знак благодарности за появление на 
свет новой жизни. По-видимому, некоторые его параллели 
встречались в прошлом и в других областях Кавказа. Так, в 
1927 году Г. С. Читая записал в Аглагском районе Грузии ана-
логичный «агылахьа» обряд, т. н. «мицис гаджериеба». Здесь 
сразу, или на второй день после рождения ребенка, повитуха 
пекла пироги круглой и крестообразной формы, начиненные 
сыром и гранатом. Форма шара символизировала голову ново-
рожденного, крест символизировал его тело, сыр – мудрость, 
а гранат – свежесть, жизнь. У очага, где родился ребенок, вы-
капывала небольшую яму, куда клала часть жертвенной пищи 
и кости заранее приготовленного поросенка. А отец ребенка 
туда заливал вино. Остальную же часть пирогов повитуха раз-
давала детям, которые в свою очередь должны были поесть 
ее на ходу. При этом старуха произносила молитву царице 
земли: «Деда-мица (мать-земля), бери хлеб и вино, а ты дай 
ребенку и роженице здоровья, благополучия и счастья»157.

Как правило, на этом торжестве, т. е. на «агылахьа» ребенку 
давалось имя. Если это первый ребенок, то тогда в этот день 

155 Со слов 68-летней жит. с. Моква Очамчирского района Маницы Тар-
ба записано автором в 1976 г.

156 Н. С. Джанаши а. Указ. раб., с. 107.
157 См. Г. Читая. Этнографическое путешествие в Агбулагский район – 

Сообщение Музея Грузии, т. IV, Тифлис, 1928, с. 228 (на груз. яз.).
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мать молодой женщины в сопровождении некоторых соседей 
и соседок привозила люльку со всеми ее принадлежностями. 
В свою очередь отец ребенка одаривал тещу золотым кольцом 
и отрезом материала на платье,

До года, иногда и больше, ребенка держали в люльке, из 
которой вынимали три-четыре раза в день. В течение этого 
времени его кормили грудным молоком. С пяти-шести меся-
цев начинали прикармливать кашей, а после года – также ма-
малыгой с молочными продуктами. Уже с двух лет ребенку 
разрешалось есть вареное мясо, не очень острое блюдо из фа-
соли и пр. Купали ребенка ежедневно, как правило, в первой 
половине дня. Считалось, что вечером бродят нечистые духи, 
которые могли сглазить его.

Для предохранения от злых духов ребенку на шею вешали 
серебряные монеты. Вместе с тем, в каждой семье умели ле-
чить ребенка от незначительных болезней. В случае, напри-
мер, «появления красноты в складках кожи ребенка, ее по-
сыпали пылью, собиравшейся в гнилых ольховых досках»158. 
Если он серьезно заболевал, родители обращались к знатокам 
народной медицины. Лечили преимущественно целебными 
травами. Прибегали также к магическим приемам врачевания.

В прошлом вообще все болезни абхазы приписывали 
сверхъестественным силам. Если, например, ребенок забо-
левал корью, то родители прежде всего принимали обет, по 
которому брали обязательство сходить босиком до Илорского 
святилища и там принести в жертву овцу совершенно белого 
цвета. Никому в данной семье не разрешалось находиться в 
половой близости, ходить на оплакивание, похороны и помин-
ки, употреблять спиртные напитки, пользоваться режущими 
предметами, шить, кроить и т. д. запрещалось также рубить 
дрова, чтобы не разозлить всевышнего шумом, садиться на 
коня, так как бог «мог» подумать, что с ним не считаются. Со-
седи и другие сельчане, знавшие о том, что в этом доме «го-

158 Ч. Мачавариани. Указ. раб., с. 46.
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стит» корь, не заходили во двор а приносили всякие сладости 
и оставляли у ворот, стараясь тем самым умилостивить бога. 
Больного могли проведать только те, которые перенесли корь. 
Причем, никто из них не спрашивал о том, как себя чувствует 
больной, а поздравляли членов семьи с «посещением высоко-
го гостя». У постели, где лежал больной, устраивали веселье 
– пели, танцевали, играли на национальных инструментах. 
Умершего от кори ребенка не оплакивали и о нем говорили 
просто «дкьатеит», то есть «погас», но не «умер».

При коклюше родители прибегали также к магическим 
способам лечения. Для этого обычно в местах оползней на-
ходили ореховое дерево, под огромным корнем которого об-
разовалась отверстие и расчищали проход так, чтобы можно 
было через него пролезть. Затем бабушка или одна из «чи-
стых» женщин брала больного ребенка и семь раз пропускала 
его под этим корнем. Иногда больного переносили также че-
рез семь рек. При выполнении того или иного приема стару-
ха произносила: «лыпхала иухгааит», что значит «да пройдет 
при помощи его (бога – В. Б.) теплых очей»159. 

Большой страх у абхазов вызывало заболевание оспой. 
Считалось, что эта болезнь имеет своего божественного по-
кровителя – Ахьы-Зосхан. Поэтому при лечении болезни вос-
прещалось употребление каких-либо лекарств. Вместо лече-
ния увлажняли Ахьы-Зосхана, ставили для него угощение, а 
для лошади клали солому, затем собирались около больного, 
веселились, как бы радуясь прибытию «дорогого» гостя, пели 
обрядовую песню, прося его быть милостивым к больному. 
В комнате, где лежал больной, воспрещалось разводить огонь, 
а также вносить туда кипяченую воду. Умершего от оспы не 
оплакивали, а хоронили с весельем»160. При этом запрещалось 

159 В основе текста о детских болезнях и об обычаях, выполняемых при 
заболевании ими, лежит в основном полевой материал автора, собранный 
в 1975 г. в селах Очамчирского района.

160 Г. Ф. Чурсин. Указ раб., с. 210–211; Н. С. Джанашиа. Указ. раб., с. 
58–60.
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выражать данной семье свое сочувствие, им лишь говорили: 
«илпха шауааит!» – «дай вам тепло его очей!» 

Здесь соблюдались также все те запреты, какие считались 
обязательными при заболевании корью и коклюшем. Вообще 
эти три болезни считались болезнями, находящимися в близ-
ком родстве. Причем, оспу обычно называли дядей кори и ко-
клюша с материнской стороны161.

У абхазов, как и у других народов Кавказа; существовала 
также вера в возможность посредством магических приемов 
передавать болезнь животному или человеку (обычно стари-
кам), о чем сообщал еще Г. Ф. Чурсин162. В настоящее время 
все эти и другие виды исцеления больного не только не прак-
тикуется, но помнит о них очень немногие.

Обычно с пяти-шести лет родители и другие члены семьи 
начинали приобщать детей к физическому труду. Девочки 
учились домашним работам, прежде всего у своих матерей. 
Особой обязанностью девочек считалось прислуживание 
старшим членам семьи, в частности, подать напиться, полить 
из кувшина на руки, подержать полотенце и т. д. Во время 
приготовления пищи они помогали своим матерям или ба-
бушкам. Очень рано их втягивали в работу на огороде, где 
старшие женщины сажали лук, чеснок, кольраби и другие 
культуры. Таким образом, с 10–12 лет девочка «должна была 
уметь выполнять все женские работы»163.

Важное значение придавали овладению искусством руко-
делия. Девочек, обладавших хорошим музыкальным слухом, 
рано начинали так же учить танцевать, играть на националь-
ных инструментах. Более того, «девочку-подростка учили 
владеть оружием, что было необходимо в условиях феодаль-
ной междоусобной борьбы»164.

161 Полевой материал автора 1976 г. Архив ЛИЯЛИ, ф. 2, Д. 195.
162 Я. С. Смирнова. Указ. раб., с. 118.
163 Я. С. Смирнова. Указ. раб., с. 118.
164 Г. Ф. Чурсин. Указ. раб., с. 211.
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К трудовой деятельности приучали рано также и мальчиков. 
Во время плетения забора, например, пяти-шестилетний маль-
чик подавал отцу или старшему брату хворост, заливал воду в 
дыры, куда тот забивал колья. С такого же возраста доверяли 
ему пасти козлят недалеко от дома165. Позже он помогал рабо-
тающим в поле мужчинам. Одновременно мальчик овладевал 
приемами джигитовки, охотничьим делом. Он учился у стар-
ших также метко стрелять, выслеживать дичь, ставить капканы 
и др. приемам. По этому поводу Н. М. Альбов писал, что «вы-
работка умения хорошо править лошадью входит существен-
ным элементом в программу абхазского воспитания166. Иными 
словами, уже в 12–14 лет подросток наравне с взрослыми муж-
чинами ходил на прополку кукурузы, заготавливал и привозил 
на арбе дрова, то есть привыкал к самостоятельности. «В то 
же время, отнесясь к детям с любовью и заботой, – писал тот 
же Н. М. Альбов, – абхазы стараются по мере возможности не 
загружать детей, в том числе и дочерей... Телесных наказаний 
– не только розг, но и более невинных, вроде щелчков, дранья 
за волосы и т. п., при воспитании совершенно не практикует-
ся, так как туземцы вообще гнушаются телесных наказаний и 
тем более позорным считается применять их к существам без-
защитным и притом столь дорогим для них, как дети... В свою 
очередь, дети платят родителям почтительностью и послуша-
нием»167. При этом следует также отметить, что «почтительное 
отношение к старшим вообще составляет одно из самых отрад-
ных явлений в жизни Абхазии»168.

Особое внимание уделялось воспитанию в детях вежливости, 
честности, скромности и других замечательных качеств горцев.

В настоящее время, по мере роста социально-экономиче-
ского и культурного уровня жизни семьи, изменились требо-
вания к воспитанию детей.

165 См. К. Мачавариани. Указ. раб., с. 51.
166 Н. М. Альбов. Указ. раб., с. 311.
167 Там же, с. 318.
168 Там же, с. 319.
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Факты разрешения женщины от бремени на земляном 
полу, устланном соломой, встречавшиеся прежде повсемест-
но, теперь совершенно исчезли даже в самых отдаленных се-
лах республики. Роды происходят только в родильном доме. 
Это обстоятельство ускорило процесс отхода масс от всяких 
поверий. Следовательно, изжил свой век институт повитух 
и молельниц, принимавших ребенка, совершавших по этому 
случаю различные обряды. Отпали всякие лечебные и маги-
ческие приемы, применявшиеся при трудных родах.

Перед выходом роженицы из родильного дома в сельсове-
те, в присутствии отца ребенка, оформляется свидетельство 
о рождении. Имя ребенку дается отцом, матерью или другим 
ближайшим родственником. За последнее время широкое 
распространение получили такие вновь возродившиеся тра-
диционные мужские имена, как Адгур, Алхас, Аляс, Аслан, 
Ахра, Батал, Гуатей, Гудиса, Манча, Хаджарат, Хьрыпс и др., 
а из женских имен – Амза, Амра, Арда, Гунда, Кама, Мадина, 
Мактина, Наала, Ната, Рица, Шадина, Шамсиа и др.169.

С приводом ребенка домой его укладывают в люльку, где 
держат около года. Вынимают из нее часто. Но в колыбели 
ребенок лежит неподвижно, туго привязанный к ней, притом, 
без доступа свежего воздуха, недостаток которого ограничи-
вает кислородный обмен, что противопоказан физическому 
развитию организма ребенка. В последние годы, под влияни-
ем медицинской пропаганды и благодаря взросшему культур-
ному уровню населения, в быт сельской семьи вошла детская 
кровать фабричного производства.

Воспитанием детей занимается мать, но в наименьшей 
мере о них заботятся и другие взрослые члены семьи.

Необходимую помощь молодым семьям в деле воспитания 
детей оказывают местные медицинские учреждения, способ-
ствующие внедрению передовых санитарно-гигиенических на-

169 Более обширный список имен, имеющих наибольшее распростра-
нение см. Ш. Д. Инал-ипа «Традиции и современность», Сухуми, 1978.
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выков. А при обнаружении признаков какой-либо болезни у ре-
бенка взрослые члены семьи немедленно обращаются к врачу.

Воспитание детей стало также делом общественности. 
Значительна роль дошкольных учреждений, сеть которых 
из года в год расширяется. Во всех селах, где формой обще-
ственного хозяйства является совхоз, имеются ясли и сады. 
Общественное воспитание вместе с заботливым отношением 
родителей обеспечивает детям всестороннее развитие и вы-
рабатывает коллективизм. Дошкольные учреждения функци-
онируют также в ряде передовых колхозов. В большинстве же 
сел нет ни ясель ни садов, дети воспитываются под присмо-
тром старших членов семьи. В трехпоколенных семьях ими 
занимаются бабушки – основные хранители и носители пере-
житков прошлого. Известно, что, с одной стороны, развитие 
детских дошкольных учреждений способствует формирова-
нию интеллекта подрастающего поколения. Следовательно, 
как говорится в Программе КПСС, «воспитательное влияние 
семьи на детей должно все более органически сочетаться с их 
общественным воспитанием»170. С другой стороны, оно раз-
гружает женщину от совмещения основной работы с функци-
ями матери, то есть ослабляет ее физическую нагрузку.

Одной из положительных сторон воспитания в современ-
ной абхазской семье является вовлечение детей в посильные 
работы по дому и хозяйству, которое осуществляется методом 
убеждения, являющегося народным приемом воздействия на 
них. Причем, за добросовестное выполнение той или иной 
работы они поощряются похвалой взрослыми членами, глав-
ным образом, отцом. А физическое наказание, как мера воз-
действия на уклоняющихся от задания детей, как правило, не 
практикуется.

Одним словом, привычка к физическому труду у детей 
вырабатывается как-то легко и незаметно еще в дошкольном 
возрасте. 

170 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1974.
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С 6 лет дти начинают ходить в школу, где наравне с ум-
ственным развитием особое внимание уделяется физическо-
му воспитанию. Во время летних каникул дети помогают 
взрослым членам семьи в выполнении той или иной работы 
в общественном хозяйстве или принимают в нем участие са-
мостоятельно, что дает им возможность находиться вне эко-
номической зависимости. Таким образом, приучение детей к 
труду, являющееся одним из важнейших средств воспитания 
подрастающего поколения, было и остается характерной чер-
той сельской семьи у абхазов.

Отметим еще, что улучшению воспитания детей способ-
ствует и рост жизненного уровня семьи, создавший условия 
для постоянного увеличения затрат не только на питание и 
одежду ребенка, но и на удовлетворение его духовных по-
требностей, что существенно влияет на умственное и нрав-
ственное развитие молодежи. Если жилищные условия семьи, 
относящиеся к числу её важнейших материальных факторов, 
которые оказывают известное влияние на воспитание детей 
и отвечают требованиям принципов гигиены, дают возмож-
ность готовиться к школьным занятиям отдельно н спокойной 
обстановке, то возможность иметь личную библиотеку, а так-
же радиоприемник и телевизор, которые встречаются теперь 
почти в каждом доме, определяют духовное развитие ребенка 
в семье.

Кроме того, родители, заинтересованные в правильном 
воспитании своих детей, повышают свои педагогические зна-
ния, приобретают для этого специальную литературу.

3. 3. Новые семейные праздники

В последние годы, под влиянием городской культуры, 
проникающей в быт сельских жителей через местную ин-
теллигенцию, получили широкое развитие новые праздники 
и обряды, отвечающие требованиям современных семейных 
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отношений. К таким относятся день рождения, празднества, 
связанные с учебой, юбилейными датами, новосельем и др.

В основе некоторых из них лежат традиционные обряды, 
выполнявшиеся, как правило, в связи с тем или иным событи-
ем в жизни семьи. Так, например, когда ребенку исполнялся 
год, над ним совершался ряд религиозных обрядов, к числу 
которых относятся, прежде всего, «стрижка волос» и «развя-
зание ног».

Обряд стрижки волос (амшхуамхра) совершался по инициа-
тиве родителей ребенка или изъявившего желание породнить-
ся с ребенком человека. При этом родители ребенка накрывали 
на стол, за который приглашались ближайшие родственники и 
соседи. Человек, стригший волосы ребенка, делал также цен-
ные подарки имениннику, одежду, игрушки и пр.

Перед тем, как сесть за торжественный стол, один из со-
седей старшего возраста, обращая на себя внимание при-
сутствующих гостей, приглашает будущего «родственника» 
приступить к стрижке, высказывая при этом свои пожелания 
в адрес ребенка и того, кто с ним роднится. Для этой цели 
последнему давали ножницы. Одна из младших родственниц 
или соседок подносила ему тарелку, покрытую белой салфет-
кой, на которую он должен класть отстриженные полосы ре-
бенка. После этой церемонии тот становился как бы членом 
семьи ребенка. Волосы обычно заплетали вместе с красной 
лентой и прятали или вешали на стенку. Затем садились за 
стол. Застолье проводилось в торжественной обстановке.

Так же торжественно совершался и обряд «развязывания 
ног» или как еще называют «становления на ноги» – «адашь-
хуапкара» (резание жилы пятки)171. Но он не имел такого ре-
зонанса, как «стрижка волос».

Специально для «развязанния ног ребенка» на глиняной 
сковородке пекли пирог из кукурузной муки, смешанной с 

171 Н. С. Джанашиа называет этот обряд «ашьхуапкара», что переводит-
ся как «резание пятки». См. его указ. раб., с. 107.
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пшеничной начиненный свежим сыром. Свекровь или одна из 
«чистых женщин», которую приглашали для совершения дан-
ного обряда, клала жертвенную пищу на застланный чистым 
полотенцем порог дома. Затем брала ребенка, на ноги которо-
го была заранее надета плетка из шерстяной нитки красного 
цвета, ставила его на пирог, который также был покрыт поло-
тенцем или салфеткой, и произносила молитву за то, чтобы с 
этого дня ребенок начал ходить. Нитку разрезала и выноси-
ла ребенка на двор. Куски пирога раздавала детям, которые 
должны были съесть их на бегу. Иногда при этом между деть-
ми она организовывала всякого рода игры, и соревнования по 
бегу и прыжкам.

Исполнение ребенку года торжественно отмечалось также 
у адыгов, осетин и других народов Кавказа172, в частности, 
выполнялись обряды, связанные с его первым шагом и брить-
ем головы. Но они имели несколько иной смысл. В отличие 
от абхазского, обряд становления на ноги, например, служил 
у них для «определения» будущего занятия ребенка. Для чего 
на стол или на обрядовое кушанье, покрытое полотенцем, 
клали нож, кинжал, газыри и прочие предметы. Тот предмет, 
к которому притрагивался ребенок, считался предзнаменова-
нием его будущности.

В настоящее время у абхазов эти обряды забываются; они 
заменяются празднованием дня рождения ребенка, устрой-
ством угощения близких. Заметим еще, что по исполнении 
года для ребенка кладут специально отдельную порцию ма-
малыги и то, что с ней едят, приобщая тем самым к полноцен-
ным членам семьи. До этого он считался ангелом (амаалыкь).

В семьях интеллигенции дни рождения отмечаются ҽжегод-
но. Широко отмечают особенно круглые даты и, главным обра-
зом, совершеннолетие. На это торжество приглашаются, прежде 
всего, сверстники, друзья именинника. В день совершеннолетия 

172 См. Б. Л. Колоев. Осетины М., 1967, с. 198; С.Х Мафедзев. Обряды 
и обрядовые игры адыгов. Нальчик, 1979, с. 98-100.
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приглашаются также учителя школы, где учился «виновник» 
торжества. Обычно приглашенные гости приподносят подарки: 
детям дарят игрушки, книги и прочие вещи, а взрослым дела-
ют более ценные подарки. Застолье проводится традиционно, в 
частности, выбирается тамада, в чьи руки передается вся полно-
та «власти» до конца вечера. Не последнее место в проведении 
данного праздника занимают застольные песни и танцы.

За последнее время утвердился также обычай отмечать дни 
рождения взрослых людей в коллективе, где они работают. 
И здесь этот праздник не обходится без угощения.

Совершенно новым явлением в семейном быте абхазов, 
проживающих в сельских районах республики, представля-
ется празднование поступления сына или дочери в вуз или 
его окончания. На данное торжество приглашаются также 
товарищи молодого человека, поступившего в институт или 
какое-нибудь училище. Или завершившего учебу, друзья, род-
ственники и соседи данной семьи. Непременным условием 
считается также присутствие преподавателей школы, в ко-
торой учился и вырос «хозяин» торжества. И в этом случае 
многие из присутствующих одаривают его различными по-
дарками. Ими бывают авторучки, книги, чеканки и др. Более 
ценные подарки делаются, как правило, коллективно. Обычно 
на этом торжестве руководителем стола выбирают директора 
школы. Причем участились случаи, когда представители шко-
лы от имени своего коллектива вручают памятный альбом, в 
котором помещается текст поздравления и напутствия.

Следует отметить, что не всякому учащемуся или выпуск-
нику устраивают такое торжество. То или иное событие празд-
нуют только в том случае, если выпускник завершил учебу 
с отличным дипломом. В какой-то мере это обстоятельство 
способствует стремлению учащегося окончить учебу хорошо.

Еще совсем недавно люди старшего поколения, пережив-
шие ужасы Великой Отечественной войны, перед отправкой 
на военную службу сына или внука давали обет пожертвовать 
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бараном совершенно белого цвета, в случае благополучного 
возвращения его домой. Теперь этот обряд забывается. Он 
вытеснен торжественными проводами. Для этого отец при-
зывника устраивает вечер, на который приглашают близких 
соседей, родственников и друзей. Как правило, закалывают 
козла или бычка, накрывают обычный торжественный стол. 
Произнеся очередной тост за юношу, каждый из присутству-
ющих обращается к нему со словами напутствия и добрых 
пожеланий, примерно, следующего содержания: «Грустно 
расставание, но Родине нужно отдать долг. Пусть окрыляет 
тебя радостное сознание того, что ты охраняешь покой наро-
да, служи честно и возвращайся домой только со славой»!

После окончания торжественного вечера родители, братья, 
сестры и близкие друзья провожают призывника до сборного 
пункта.

По возвращении сына из армии так же устраивают торже-
ственный обед, на который с поздравлениями приходят все, 
кто узнает о его приезде. Человек, принесший родителям ра-
достную весть о прибытии молодого человека, получает по-
дарок от них, наручные часы.

Вместе с тем заметим, что порою торжественные прово-
ды в армию сводятся к многолюдным попойкам с денежными 
приношениями. Работники же культурно-просветительных 
учреждений большинства сел, не уделяют должного внима-
ния этим явлениям, тогда как подобные события следовало бы 
превратить в общественные праздники с участием ветеранов 
войны и труда, а также передовиков производства, чьи имена 
дороги всем, кто дорожит мирной жизнью. Умелое проведе-
ние такого праздника несет в себе огромный эмоциональный 
и воспитательный заряд.

Обычай провожать человека труда на заслуженный отдых 
представляет собой один из замечательных общественно-се-
мейных праздников, порожденных потребностью современ-
ной жизни.
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Применение к данному торжеству наименования «обще-
ственно-семейное», данного Н. П. Лобачевой173, представля-
ется удачным, так как оно отмечается как в коллективе, в ко-
тором работал юбиляр, так и в его доме. В качестве примера 
может служить вечер, состоявшийся в 1976 году в селе Тхина 
Очамчирского района, в связи с 60-летием со дня рождения и 
40-летием педагогической деятельности заслуженного учите-
ля республики, директора школы Сократа Харитоновйча Во-
уба, на котором довелось присутствовать и мне, как бывшему 
его ученику.

Сельский клуб был заполнен людьми. На сцене, за столом, 
украшенном букетами цветов, среди руководства и активи-
стов села, представителей администрации парткома и колхо-
за, а также преподавателей школы, сидит юбиляр. Вечер от-
крыл завуч (ныне директор) школы Ю. А. Тодуа. С докладом о 
жизни и деятельности С. X. Воуба выступил председатель Ис-
полкома Тхинского сельсовета народных депутатов А. Н. Ду-
маа. Затем для поздравления юбиляра на трибуну поднялись 
пионеры школы. С приветственными адресами и памятными 
подарками пришли на торжество представители Моквской, 
Гупской, Члоуской и других соседних школ.

После торжественной части силами учащихся был показан 
концерт. Но вечер на этом школьном мероприятии не закон-
чился. Он продолжился в доме юбиляра, куда были приглаше-
ны все участники торжества. В помещении аганюны (дом уд-
линенной формы) был накрыт праздничный стол, примерно, 
на сто мест, расходы на организацию которого взяли на себя 
его дети: Владимир, Валерий, Венера и Валентина (все они 
имею высшее образование, и работают по специальности).

В отличие от обычного проведения стола, почти каждый, 
кто сидел за столом, перед тем, как выпить бокал за здоровье 
юбиляра, читал стихи, ибо основная масса присутствующих 
представляла его коллег, преподавателей абхазского языка и 

173 Н. П. Лобачева. Указ. раб.
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литературы, любителей поэзии. За каждым выступлением 
следовали национальные песни и танцы, занимавшие на ве-
чере первенствующее место.

Из семейных праздников наиболее многолюдным бывает 
новоселье.

В прошлом по окончании постройки дома устраивали об-
ряд, связанный с молением за дом (аюнныхуара), сопрово-
ждавшийся обрядом жертвоприношения владычице земли. 

По представлению абхазов, всякое место имело своего по-
кровителя, а всякое жилище – своего духа. Поэтому, особенно 
при поселении на новом месте, в один из дней, считавшихся 
в семье счастливым, хозяйка приготавливала несколько лепе-
шек, четыре чурека, начиненных кусочками свежего сыра (по 
одному для каждого угла дома), резала петуха. Затем, взяв в 
одну руку фундуковую палочку, на которую нанизывались ку-
риное сердце и печень, а в другую – стакан вина, молилась 
божству о том, чтобы хорошо жилось в этом доме, семья мно-
жилась и благоденствовала. Более того, в каждом углу дома 
она зарывала в землю по одному куриному яйцу и чуреку, по 
одной лепешке, по одной горсти соли и угля, а также и по 
одному гвоздю174. Можно было встретить и такое, где женщи-
на лила вино на кусочек лепешки и произносила следующую 
формулу молитвы: «пока не накормлю этой пищей всех Ачба 
и Чачба (Фамилии владетельных князей Абхазии), до тех пор 
пусть не будет в этом доме никаких болезней, никакого несча-
стья»175.

В районах Южной Абхазии моление совершалось стар-
шим родственником или главой семьи. В жертву приносили 
барана, замененного затем козленком. Став лицом на вос-
ток, держа левой рукой жертвенного животного за рога, ста-
рик произносил молитву, во время которой все члены семьи 
становились на колени. Затем резали жертву и варили мясо, 

174 Г. Ф. Чурсин. Указ. раб., с. 105.
175 Там же.
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после чего, взяв одной рукой заостренную палочку, на кото-
рую нанизывали сердце и печень, а другой – слоенный пирог 
изпшеничной муки, молельщик произносил те же слова, In 
подчеркивал при этом, что до этого была представлена жерт-
ва в живом виде, а теперь – ее сердце и печень. Если участок 
земли некогда принадлежал тому или иному роду, то молель-
щиком бывал один из старейших последнего, которому дан-
ная семья делала подарки176.

Случай выполнения подобного обряда в настоящее время 
встречается лишь как исключительное явление. Скорее все-
го, он растворяется в бытовом празднике новоселья, которое 
устраивают в субботу или воскресенье, днем.

На новоселье, как и на свадьбу, приглашается широкий круг 
родственников, соседей, друзей и приятелей семьи. Как прави-
ло, каждый из них приносит новоселам подарки: сервизы, те-
левизор, холодильник и прочие бытовые предметы, или деньги.

Что касается угощения, пира, застольного этикета и других 
элементов, из которых состоит празднество, то они особенно 
не отличаются от – свадебного.

Другими словами, новоселье не походит на свадьбу только 
тем, что в нем отсутствуют жених и невеста. Следовательно, 
не выполняются и обряды, связанные с ними. Таким образом, 
здесь переплетаются элементы традиционного праздничного 
стола с элементами нового бытового застолья, возникшего в 
процессе становления современного семейного быта. Пыш-
ность празднества обусловлена возросшим уровнем матери-
ального благосостояния семьи.

Рост экономического и культурного уровня жизни абхаз-
ского села способствует вхождению в быт семьи и обще-
ственных праздников.

Одним из наиболее любимых и быстро распространивших-
ся праздников является Новый год. В семье к Новому году го-

176 Со слов 70-летнего жителя с. Моква Очамчирского района Атарба 
Грышьа записано автором в 1973 г.
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товятся тщательно: закалывают козленка или покупают мясо, 
открывают остродонные кувшины с вином, устраивают ново-
годнюю елку. Члены семьи обмениваются подарка ми. Отме-
чают Новый год в ночь на первое число за семейным столом.

Как правило, начало Нового года сопровождается много-
численными выстрелами из охотничьих ружей, служащими 
как бы сигналом того, что та или иная семья встречает празд-
ник с хорошими настроениями и приветствует соседей.

Особое место среди общественных праздников занимают 
1 Мая и 7 Ноября.

По примеру горожан и местной интеллигенции в семьях 
колхозников и рабочих села начали праздновать и день, меж-
дународной солидарности женщин – 8 Марта. При этом они 
устраивают пирушку, женщинам делают подарки.

Во многих семьях, относящихся не только к группе семей 
служащих, но и другим социальным образованиям, фиксиру-
ется традиция отмечать и другие знаменательные даты, кото-
рые торжественно встречают в нашей стране. Распространил-
ся обычай рассылать при этом поздравления.

Многие из этих праздников, являющиеся совершенно но-
выми для абхазской сельской семьи, вбирают в себя лучшие 
прогрессивные элементы старых национальных праздников, 
и тем самым завоевывают всеобщую симпатию народа.
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ГЛАВА 4

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ СЕМЬИ

За годы Советской власти культурная жизнь абхазской 
сельской семьи177, как и у других народов нашей страны, под-
верглась коренным изменениям. Одним из существенных по-
казателей этого является уровень образования членов семьи.

В современной Абхазии неграмотные люди встречаются 
в основном в трех поколенных семьях. Другими словами, 
число неграмотных велико только среди представителей до-
революционного периода рождения. Так, из 564 человек, ро-
дившихся до 1916 года в обследованных мною селах, 293 не 
умеют читать и писать, что составляет более 51 процента. На 
лиц, имеющих начальное образование, приходится 40%. Что 
касается более грамотных людей данной возрастной груп-
пы178, то неполное среднее образование имеют 42,33%, сред-
не или средне-специальное –2,65%. Как видно, детство этого 
поколения проходило уже в первые годы Советской власти, 
но большинство в крае оставалось еще лишенным элементар-
ной грамотности. Правда, уже в 1923 году в Абхазии было 237 
школ, против 146 в 1921 году179. Однако численность учащих-
ся возросла не намного, так как республика испытывала боль-
шой недостаток в учителях. Дефицит в кадрах чувствовался 
особенно среди коренного населения180. 

177 В. Л. Бигвава. Изменения в культурной жизни сельской семьи у аб-
хазов. «Известия АИЯЛИ», т. VII, Тбилиси, 1978.

178 Данные обследования населения приводятся по группам: лица, ко-
торым 16–19 лет, включаются и подрастающее поколение; 20–29 и 30– 39 
лет относятся к молодому поколению и называются первой и второй груп-
пами, соответственно; так же делится и среднее поколение, включающее 
в себя людей, минувших 40–49 и 50–59 лет, а те, кому уже 60 и более лет, 
– относятся к старшему поколению.

179 Народное хозяйство Абхазской АССР. Тб., 1973, с. 38.
180 См. 3. В. Анчабадзе. Очерк этнической истории абхазскою народа. 

Сухуми, 1976, с. 127–128.



130

Что касается всего населения республики, то численность 
безграмотных в это время составляла 69%. Причем, если об-
щее число неграмотных мужчин в возрасте от 18 до 40 лет 
составляло 60,4% от общего числа, то неграмотных женщин 
было еще больше – 92,3 %181.

Учитывая это положение, правительство Абхазии прове-
ло огромную работу по развитию сети народного образова-
ния республики. Систематически из года в год начало ра-
сти количество школ и число учащихся. Если в 1914/1915 
учебном году в Абхазии было 150 начальных, 4 семилетних 
и 2 средние школы, в которых училось 8720 человек, то 
уже на восьмом году Советской власти в крае функциони-
ровало 277 начальных, 24 семилетних и 9 средних школ. 
А число учащихся возросло до 24716 человек182. Отметим 
еще то, что в дореволюционной Абхазии не было ни одной 
семилетней, не говоря уже о средней школе. В указанный 
период (1928) сельское население республики имело уже 
17 семилетних и 2 средние школы183. Соответственно воз-
росло и число учителей. Если в годы установления Совет-
ской власти в Абхазии работало 238 учителей, то в 1928 
году их стало 813184. Росту педагогического состава спо-
собствовало открытие в 1926 году в Сухуми специальных 
курсов подготовки учителей для абхазских школ, преобра-
зованных затем в педтехникумы.

Кроме того, сразу после установления Советской власти 
началась работа по ликвидации неграмотности среди взрос-
лого населения республики. Еще в декабре 1921 года Ревком 
Абхазии на основании известного ленинского декрета раз-
работал и принял об этом соответствующее постановление. 
А с 1923 года стали открываться курсы ликбеза. Причем, 
для людей, обучавшихся грамоте, было установлены особые 

181 Там же, с. 128.
182 Народное хозяйство Абхазской АССР, с. 338, 343, 344.
183 Там же.
184 Там же.
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льготы. Все эти мероприятия партийных и советских орга-
нов республики способствовали оживлению данной работы. 
Но ликвидация неграмотности тогда все еще не получила 
большого размаха. Она сильно ограничивалась отсутствием 
достаточных материальных средств, недостатком педаго-
гов и необходимых учебников185. Поэтому, как было сказано 
выше, среди людей старшего поколения, молодость которых 
относится к двадцатым годам, встречаются довольно много 
неграмотных. Следовательно, сообщение В. И. Нарсия о том, 
что «в 1932–1933 учебном году уже никакой сети школ лик-
беза не существовало, так как к этому времени неграмотное 
взрослое население было обучено грамоте»,186 не соответ-
ствует действительности. Напротив, в указанное время ра-
бота по ликвидации неграмотности еще больше усилилась, 
ибо, как отмечалось в постановлениях Абхазского обкома 
КП (б) Грузии и Президиума ЦИК автономной республи-
ки, состояние хода ликбеза было неудовлетворительным187. 
Лишь «к концу второй пятилетки был завершен переход к 
всеобучу. Все дети школьного возраста были обеспечены 
школами. Этим полностью был перекрыт источник попол-
нения неграмотных»188.

Так, согласно обработанным мною статистическим мате-
риалам похозяйственных книг сельских советов, в которых 
я работал189, среди поколения двадцатых годов рождения, то 
есть второй группы среднего поколения, неграмотных уже 

185 См. А. Е. Куправа. Из истории культурного строительства в Совет-
ской Абхазии. Сухуми, 1961, с. 53–57.

186 В. И. Нарсия. Советская школа в Абхазии 1921–1931. Сухуми, 1956, 
с. 117.

187 См.: А. Е. Куправа. Борьба за ликвидацию неграмотности на селе-
ния Абхазской АССР в 1930–1940 годах. Известия АИЯЛИ, V, с. 8–9.

188 Там же, с. 11.
189 В двух горных – Хуап и Тхина – и двух приморских селениях Кын-

дых и Куланырхуа.
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гораздо меньше. Они представляют лишь 13,38%, а удель-
ный вес лиц, имеющих начальное образование, увеличива-
ется до половины общего числа. Здесь же из 232 человек 61 
человек имеет неполное среднее образование. Рост числен-
ности последней возрастной группы объясняется открытием 
еще в двадцатых годах в республике педагогических техни-
кумов и училищ190, С введением в начале 30-х годов всеоб-
щего начального обучения еще резче повышается уровень 
образования сельских жителей. Неграмотность среди пер-
вой группы людей среднего поколения падает уже до 3,5%. 
Среди поколения 1916–1926 годов рождения удельный вес 
лиц со средним образованием достигает 33,55%, а с непол-
ным средним – 14,0%. Увеличивается также число сльских 
житлей республики с высшим образованием. То есть, по 
сравнению с показателем предыдущей группы, оно возросло 
больше, чем в четыре раза (см. таб. 6).

Все это говорит о том, что в результате колоссальной ра-
боты, проведенной в республике по расширению сети на-
родного образования, дети, школьные годы которых прохо-
дили в 30-х годах, имели уже необходимую возможность по 
лучить номинальное образование в селах, а в ряде из них 
– восьмилетнее и, даже, среднее. Таким образом, ко вре-
мени победы социализма в нашей стране неграмотность в 
Абхазии была в основном ликвидирована и среди взрослого 
населения. Это в свою очередь способствовало тяготению 
подрастающего поколения к знаниям. Об этом свидетель-
ствует и собранный мною материал. Так, вопрос неграмот-
ности среди лиц, относящихся ко второй взрослой группе 
молодого поколения, уже почти исчезает. На нее приходится 
лишь 0,8%. Достаточно указать на то, что по сравнению с 
первой группой среднего поколения число имеющих началь-
ное образование уменьшилось вдвое, то есть оно составляет 

190 Например, Сухумский педтехникум, музтехникум и др.
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только 22,4%, тогда как из 500 человек 146 (29,62%) имеют 
неполное среднее образование, а 113 (22,6%)–среднее или 
средне-специальное. Соответственно увеличилось и число 
работающих людей в селе с высшим образованием. Теперь 
оно составляло более 6% от его общего населения. Этому 
успеху в значительной мере способствовало открытие в 1932 
году Сухумского госпединститута и Всесоюзного института 
субтропических культур.

В дальнейшем вопрос неграмотности среди молодого по-
коления полностью снимается. Если и встречаются негра-
мотные, то ими являются только те, которые по состоянию 
здоровья лишены возможности учиться. Резко уменьшается 
и численность людей с начальным образованием. Возрас-
тает удельный вес специалистов сельского хозяйства. Го-
воря: словами статистики, среди первой группы молодого 
поколения на лиц, имеющих среднее или средне-специаль-
ное образование, приходится 55,7%, а на тех, кто с высшим 
образованием – около 9%. Во всех без исключения селах 
встречаются юноши и девушки 20 и менее лет, работающие 
в общественном производстве села. Таковыми являются в 
основном лица, оставшиеся в своих селах после окончания 
средней школы или восьмого класса. Значительное число 
среди молодежи падает также и на специалистов, получив-
ших среднее специальное образование. В целом на эту груп-
пу приходится более 4%.

Следует отметить то, что неравномерность частоты ко-
лебания по уровню образования между горными и примор-
скими селами, которую можно наблюдать среди старшего и, 
отчасти, среднего поколения, в настоящее время не отмеча-
ется. Наибольший процент неграмотности среди предста-
вителей старшего поколения приходится, главным образом, 
нз жителей горных районов, ибо по своему географическо-
му положению они занимают самые удаленные от культур-
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ных центров местности. Эго можно наблюдать на примере 
прибрежного села Куланырхуа, соседствующего с городом 
Гудаута, и горного села Тхина, расположенного в 30 км. от 
города Очамчира. В первом из 192 человек старшего поко-
ления неграмотные составляют 10,9%, тогда как в Тхина они 
представляют более 79%, то есть 122 из 154 человек. В Кула-
нырхуа начальное образование имеют 83,3%, а в последнем 
селе только 12,9%.

Характерной чертой изменений, происшедших за годы 
Советской власти в республике в области культурной жиз-
ни, является также резкое сокращение разницы в уровне 
образования между полами. Если до революции женщины 
оставались почти безграмотными, то в наше время, незави-
симо от половой принадлежности, все дети учатся в шко-
лах, после окончания которых многие из них поступают 
в средние специальные и высшие учебные заведения. Яр-
ким примером этого явления служат изменения, происшед-
шие особенно за последние десятилетия. Привожу пример. 
Среди абхазов, в 1959 год, на 1000 человек приходилось 16 
человек с законченным высшем образованием, 8 – с неза-
конченным высшем, 26 – со средне-специальным и 78 – со 
средним образованием. В 1970 году эти числа сменились та-
кими числами: 45,18, 37 и 134. Среди мужчин в 1959 г. они 
составляли 23, 10, 25 и 80, а среди женщин– 10, 6, 26, и 77. 
Но уже в 1970 г. наблюдавшийся выше разрыв между пола-
ми резко сократился, то есть среди мужчин на 1000 человек 
приходится 51 с высшим, 19 с незаконченным высшим, 35 
со средним специальным и 138 со средним образованием. 
Среди женщин таковыми являются, соответственно, 40, 16, 
39 и 131 человек191.

191 Народное хозяйство Абхазской АССР..., с. 394.
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Таким образом, данные статистики и полевых материалов 
показывают, что наблюдается тенденция полного исчезнове-
ния интересующей нас разницы. Причем, среди лиц, имею-
щих средне-специальное образование, женщины составляют 
больше, чем мужчины. Это очень важно, ибо ликвидация той 
или иной разницы в уровне образования между мужчиной и 
женщиной накладывает отпечаток на семейный быт в целом.

Отметим, что наиболее грамотной семьей является моло-
дая двухпоколениая семья, состоящая из родителей и детей. 
За ней следуют семьи, старшие члены которых относятся к 
среднему поколению.

Вообще в настоящее время у абхазов нет неграмотной се-
мьи, за исключением семей стариков-одиночек.

Как правило, дети дошкольного возраста посещают дет-
ские сады (правда, не везде), а школьники имеют возмож-
ность получить среднее образование в родном селе193. В со-
временном абхазском селе нет такой семьи, которая не имела 
бы возможности создать своим детям необходимые условия 
для приготовления уроков. 

Как правило, они занимаются в отдельной комнате. Наличие 
необходимой жилплощади дает им возможность соблюдать 
принципы гигиены и заниматься в спокойной обстановке. Мно-
гие молодые члены семьи учатся в высших или средне-специ-
альных учебных заведениях Учащаяся молодежь играет важ-
ную роль в деле преобразования культурной жизни семьи.

Характерной чертой для молодых родителей стало неу-
клонное стремление дать своим детям знания, для чего они 
стараются создать им необходимые условия, требующие не-
мало усилий и труда.

Уровень образования семьи в той или иной степени зави-
сит еще и от социальной принадлежности ее старших членов, 

193 В 1972/1973 учебном году в Абхазии было 418 школ. В сельских 
местностях функционировали 356 школ, в том числе 137 начальных, 105 
восьмилетних и 114 средних. Число учащихся составляло 59 745 человек 
(см. Народное хоз-во Абх. АССР...).
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с которых берет пример подрастающее поколение. Нередко 
дети учителей или агрономов выбирают те же профессии, ка-
кие имеют родители. В этом весьма важную роль играют еще 
старшие братья и сестры, которые первыми в семье пробили 
себе дорогу в жизнь. Например, у жителя с. Джгерда Арсаны 
и ныне покойной Веры Абухба, не имевших образования, чет-
веро детей. Старшая дочь – Бабуца окончила педагогическим 
институт, за ней последовали ее брат Иван и сестра Гульнара, 
а Юрий пошел в технический. Интерес представляет семья 
колхозницы с. Гвада Зинаиды Амичба, у которой четверо сы-
новей и две дочери. Старшие – Валентина, Сариа и Георгий – 
являются кандидатами наук. Их средний брат, Борис окончил 
факультет иностранных языков Сухумского пединститута, за-
тем и Тбилисскую государственную консерваторию.

Вышеуказанные факты и приведенные примеры говорят 
о высоком уровне образования современной абхазской сель-
ской семьи.

Ярким показателем роста культурного уровня изучаемой 
семьи служит то, что в ее быт прочно вошли газеты, журналы, 
радиоприемники, телевизоры и другие предметы, играющие 
огромную роль в духовной жизни современного человека. Не 
говоря уже об интеллигенции, во многих колхозно-крестьян-
ских и рабочих семьях можно увидеть личные библиотеки. 
Так или иначе, почти каждая семья приобщается к сельско-
му клубу, имеет возможность в своей деревне смотреть ки-
нофильмы, спектакли, различные концерты, принимать уча-
стие в экскурсиях, организуемых учреждениями Абхазского 
областного совета по туризму и экскурсиям по интересным 
маршрутам страны.

Следует указать, что за последнее время число культур-
но-просветительных учреждений значительно увеличилось. 
Так, если в 1940 году в республике было 159 библиотек с 
книжным фондом 153 тысячи экземпляром книг, 140 клубов 
60 киноустановок, то в 1972 году насчитывалось, соответ-
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ственно, 328, 209 и 254194. Причем первые функционируют в 
каждой деревне, а киноустановки имеются во многих домах 
культуры, остальные пользуются передвижными установка-
ми кинопрокатов. Естественно, с повышением грамотности 
и образования сельского населения, колхозники стали прояв-
лять больше интереса к газетам и журналам и книгам. Трудя-
щиеся имеют возможность читать различную литературу на 
родном языке.

Качество же работы культмассового учреждения во мно-
гом определяется уровнем подготовки его работников. На-
пример, в Доме культуры колхоза им. Лакоба с. Члоу выпуск-
ник Сухумского культпросветучилища Давид Цвижба за ко-
роткий срок собственноручно изготовил апхиарцу, ачарпын, 
ахымаа, акьап-кьап и другие национальные инструменты, 
научил играть на них ряд молодых людей и создал ансамбль 
народных инструментов, песни в исполнении которого часто 
можно услышать по по Абхазскому радио и увидеть по аб-
хазскому телевидению. Хореограф Ирадион Бигуаа в с. Тхина 
организовал студию народного танца на базе средней школы. 
Хорошо работают эстрадные коллективы Баслахубского и Ду-
рипшского Домов Культуры, которые со своими концертами 
выступают не только перед собственными зрителями, но и в 
других районах республики.

Однако в работе многих культмассовых учреждений име-
ют место серьезные недостатки. Сотрудники библиотек не-
достаточно заботятся о том, чтобы книга доходила до каждой 
семьи, до каждого труженика. Мало практикуются темати-
ческие вечера, диспуты, литературные кружки и другие ме-
роприятия, имеющие немаловажное значение в развитии 
интеллекта и проведении культурного досуга людей. В боль-
шинстве сел республики клубные здания не отвечают требо-
ваниям. Отсутствие в них широких сцен лишает возможности 
принимать коллективы танцевальных и театральных групп. 

194 Народное хозяйство Абхазской АССР..., с. 364–371.
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В подавляющем большинстве сел нет ни музыкальных, ни хо-
реографических школ.

Не носит систематический характер и работа спортивного 
клуба, не уделяют должного внимания стадиону, хотя футбол 
– один из любимейших видов спорта. Ограничиваться лишь 
конным спортом, которым обычно занимаются только осе-
нью, перед соревнованиями, недостаточно. Безусловно, такая 
организация работы культмассовых учреждений накладывает 
неизгладимый отпечаток на настроение людей, главным обра-
зом, молодежи.

Недостаточная организация культмассовой работы на селе 
способствует массовому уходу молодежи в города. Правда, 
урбанизация является в настоящее время характерной чертой 
для развития населения не только Абхазии, по и всей страны.

Известно, что в условиях Абхазии, являющейся в значи-
тельной мере горной страной, сельское хозяйство механизи-
руется относительно медленно и труд колхозников пока еще 
тяжел. Поэтому ручная работа занимает здесь значительное 
место. А современная молодежь, независимо от ее местожи-
тельства, отдает предпочтение квалифицированному труду. 

Следовательно, с расширением жизненных интересов, вы-
зывающимся ростом уровня образования, у нее возникает 
стремление к лучшему месту, тде она могла бы применить свои 
знания и, прежде всего, энергию. С другой стороны, традици-
онные формы использования свободного времени устарели, 
они не удовлетворяют теперь потребностям молодых людей. 

Молодежь требует организованной формы отдыха. Ведь 
известно, что и само свободное время и досуг играют боль-
шую роль в формировании молодежи. К тому же от содер-
жания и характера досуга в значительной степени зависит 
эффективность ее участия в общественной жизни. Добавим 
еще, что умелое проведение своего свободного времени явля-
ется одним из существенных показателей культурного уровня 
жизни человека.
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За исключением ряда немногих сел, медленно развивается 
телефонная связь и сеть предприятий бытового обслужива-
ния – швейные мастерские, парикмахерские, бани и другие, 
представляющие жизненную необходимость на селе. Таким 
образом, причиной ухода молодежи из деревни является не 
только неудовлетворительность условий труда, но и уровень 
всей культурной жизни.

Что касается оплаты труда, то она не может играть суще-
ственной роли, так как почти во всех селах республики доволь-
но высокая. Поэтому мотив потенциальной миграции сельской 
молодежи занимает здесь не так много места. То есть тенден-
ция миграции возникла в результате несоответствия возросше-
го экономического благосостояния и уровня образования сель-
ского населения с его культурной жизнью в целом.

Подъем культурной жизни села и улучшение его быта, осу-
ществление которых возможно только лишь путем коренно-
го переустройства работы культурно-массовых учреждений, 
приведет к изменению психологического настроя сельского 
труженика.

Уровень духовного развития населения современною аб-
хазского села уже не тот, что был даже два-три десятка лет 
назад, когда далеко не в каждой семье можно было найти че-
ловека с образованием. Теперешняя семья – это в основном 
семья, состоящая из грамотных колхозников, рабочих и слу-
жащих, мировоззрение, эстетический вкус и опросы которых 
растут изо дня в день.

Заключение

Анализ материалов, произведенный выше, со всей опре-
деленностью свидетельствует, что за годы Советской власти 
сельская семья у абхазов, как и все остальные их социальные 
институты в целом, подверглась всестороннему изменению. 
Рост экономического уровня общественного производства 
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и коренное переустройство села обусловили значительное 
улучшение материального положения семьи. 

Изменился также и характер личного подсобного хозяйства, 
служившего в прошлом единственным источником существо-
вания крестьянской семьи; натуральный доход, получаемый 
от него идет в основном на личное потребление. Дальнейший 
рост доходов семьи от общественного производства приведет 
к уменьшению доли доходов от подсобного хозяйства в обще-
семейном бюджете.

Благодаря радикальным переменам, происшедшим в 
структуре распределения доходов семьи, ведущими статья-
ми семейного расхода стали улучшение жилищно-бытовых 
и культурных условий жизни. Преобразовался материальный 
быт семьи. Вместо малоудобных деревянных жилищ кол-
хозники и рабочие села возвели себе большие двухэтажные 
дома, сохранив при этом основные черты народной архитек-
туры. Существенные изменения произошли во внутреннем 
убранстве крестьянского дома; предметы кустарного произ-
водства полностью вытеснены предметами промышленного 
происхождения.

Неустойчивой стороной материального быта оказалась 
также национальная одежда. В полном комплексе она встре-
чается обычно лишь у людей старшего поколения, у предста-
вителей средней возрастной группы – в сочетании с элемен-
тами европейского костюма. Основная же масса молодежи 
придерживается текущей моды.

Таким образом, если не считать национальной пищи, кото-
рая не только не проявляет признаков отживания, но получает 
широкое распространение и среди представителей других на-
родов, населяющих республику, современная абхазская сель-
ская семья по своим материально-бытовым условиям вплот-
ную подошла к – городской.

Все более очевидным становится изменение в строении 
и во внутренней организации семьи. Повсеместно, как и по 



146

стране в целом195, растет доля малой нуклеарной семьи. Бо-
лее того, наблюдается тенденция развития семьи и сторону 
сокращения ее численного состава. Все это позволяет прийти 
к выводу, что в скором будущем она будет представлять в ос-
новном родителей и их двоих детей.

Взаимоотношения между всеми членами семьи приобре-
тают демократический характер. Об этом свидетельствуэт и 
то, что фактическим руководителем семьи является теперь ее 
наиболее авторитетный трудоспособный член. Юридическое 
же закрепление главенства за старшим мужчиной представля-
ет не что иное, как многовековую традицию горцев. Точно так 
же, в настоящее время особенно не приходится говорить и о 
распространении обычая избегания. Быстрое его изживание 
происходит, главным образом, в приморской зоне, население 
которой отличается пестротой этнического состава. 

Соседствуя с представителями других национальностей, 
абхазские семьи в значительной мере втягиваются в процессы 
культурно-бытовых взаимодействии. Однородное же в наци-
ональном отношении население горных и, отчасти, предгор-
ных сел таким воздействиям подвергается несколько меньше.

Не все виды обычая избегания отмирают с одинаковой 
интенсивностью. Медленнее уходят в прошлое ограничения 
между невесткой и старшими родственниками мужа, при-
нимающие пока отклонения от привычного этикета как на-
рушение правил вежливости. Степень соблюдения обычая 
зависит еще и от социальной природы самой невестки. Как 
правило, образованные женщины недолго отдают дань тра-
диции.

В отличие от семей, в которых совместно с молодыми су-
пругами проживают старики, в двупаколенных малых семьях 
наблюдается четко выраженная тенденция к пил ному отказу 
от избегания между мужем и женой, а также и, в еще большей 
мере, между родителями и детьми.

195 И. А. Герасимова. Структура семьи. М., 1076, с. 28.
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Очевидно, что дальнейший рост культурного уровня семьи 
в ближайшее время будет способствовать полному отмира-
нию этого обычая со всеми его проявлениями.

Существенные изменения претерпели семейные обряды и 
праздники, наиболее интересным и любимым торжеством из 
числа которых является свадьба.

Прежде всего следует отметить, что возрос брачный воз-
раст. Благодаря сокращению числа поздних мужчин и случа-
ев вступления в супружество несовершеннолетних девушек, 
нормализовалась и средняя возрастная разница между брачу-
ющимися. Это объясняется, главным образом, возрастанием 
требовательности ос формированию социальной и экономи-
ческой зрелости молодых.

Ожила и получила широкое распространение наиболее 
приемлемая форма заключения брака. Теперь браки заключа-
ются в основном по взаимной склонности молодых людей.

Сохранив свою прежнюю форму, абхазская свадьба изме-
нила свое старое содержание. Стал проще и приобрел новые 
черты и основной свадебный ритуал. Он освободился от ряда 
излишних элементов традиционной свадьбы, в частности, oт 
основного комплекса обычая скрывания, соблюдения поло-
возрастной градации за пиршественным столом и т. д. Вместе 
с тем, до сих пор, хотя в несколько ослабленной форме, сохра-
няются многие элементы из традиционной свадебной обряд-
ности, не соответствующие развитию современных семейных 
отношений. Причем, они трансформируются значительно 
медленнее по сравнению с преобразованиями, например, эко-
номической жизни семьи. Отсюда вытекает необходимость в 
ускорении этого процесса путем создания новой свадебной 
обрядности, работа над которой требует глубокого знания 
всех сторон абхазской жизни. В связи с этим в республике 
проводится большая пропагандистская работа. Вместе с тем 
следует обратить большее внимание на то обстоятельство, 
что актив села, на котором опираются при решении подобных 
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проблем, состоит в основном из молодежи. Обычай же почти-
тельного отношения младших к старшим исключает вступать 
с ними в спор. Поэтому необходимо использовать авторитет 
людей старшего поколения, способных оказывать на всех од-
носельчан известное влияние. Нужно при этом создать на ме-
стах советы старейшин, а не ограничиваться читками сухих 
лекций. Многие же ответственные работники впадают в край-
ность: отклоняют приглашения на любое семейное торжество 
и, более того, взыскивают членов партии, принимающих в 
них участие. Отнюдь как указывается в известном Поста-
новлении ЦК Компартии Грузии по этому вопросу, свадьба – 
праздник красивый и добрый. Просто тут, как и во всем, надо 
знать меру, ограничивать круг гостей родственниками, сосе-
дями и близкими друзьями. Это в конечном итоге выведет из 
моды так называемые «престижные» свадьбы, «не хуже, чем 
у других». Вместо них надо развивать обычай торжественно-
го оформления брака и другие значительные моменты свадеб-
ного цикла в целом. Остро ощущается также необходимость 
присутствия родителей невесты на свадьбе в доме жениха, во 
время которой обе семьи получат возможность лучше узнать 
друг друга и намного сократить расходы, связанные с офи-
циальными приглашениями, устраивающимися ими же через 
некоторое время после свадьбы.

Для решения тех или иных вопросов нужно способство-
вать устройству примерных свадеб, при котором, как говорил 
В. И. Ленин, «красивое нужно сохранить, взять его как обра-
зец, исходить из него, даже если оно «старое»196.

По мере возрастания духовных запросов семьи формируют-
ся новые общесоветские семейные праздники, широко отмеча-
ющиеся уже у многих народов нашей страны. В большинстве 
из них входят национальные особенности оформления торже-
ства, благодаря чему завоевывают всеобщие симпатии народа.

196 К. Цеткин. Воспоминания о Ленине. – В. И. Ленин о литературе и 
искусстве. М., 1969, с. 663.
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В дореволюционном прошлом обычаи, связанные с воспи-
танием детей являлись одним из функциональных элементов 
патриархального быта, который был характерен для феодаль-
ного строя Абхазии. В наше время их содержание и значение 
изменилось. Другими словами, народная система воспитания 
освободилась от подавляющего большинства отрицательных 
пережитков, а сохраняющиеся ее положительные стороны 
обогатились нновациями.

Глубокие изменения произошли в культурной жизни се-
мьи, яркой иллюстрацией тенденций неуклонного повыше-
ния которого служат приведенные в работе материалы о ро-
сте образования ее членов. Имеющиеся в настоящее время 
проценты неграмотности в целом по уровню образования 
существуют лишь за счет представителей старшего поколе-
ния и, поэтому, в скором будущем это явление совершенно 
исчезнет. Однако тут уместно подчеркнуть еще раз, что с по-
вышением образовательного уровня семьи, являющегося од-
ним из важнейших факторов, определяющих личность, у нее 
усиливается требовательность к организации своего свобод-
ного времени. Как отметил Л. И. Брежнев на XV съезде про-
фсоюзов, «свободное время может считаться общественным 
богатством, когда оно используются в интересах всесторон-
него развития человека, его способностей и тем самым – для 
еще большего умножения материального и духовного потен-
циала всего общества197. 

Правда, созданные в Абхазии условия для рационального 
использования культурного досуга сельской семьи отнюдь не 
умаляются, но неудовлетворительность работы в этой обла-
сти, ощущающаяся во многих селах, особенно в горных, обо-
рачивается заметным ущербом для общественного производ-
ства. Этот вопрос, на первый взгляд кажущийся сравнительно 
нетрудным, но имеющий огромное значение в развитии со-
циальных отношений, можно решить только путем практиче-

197 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Т. 3, М.,, 1970, с. 481.
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ского отнесения его к первостепенным проблемам села, каки-
ми являются, например, проблемы, хозяйства.

В целом современная сельская семья у абхазов развива-
ется в соответствии с новыми социально-экономическими и 
культурными условиями жизни советской деревни, которые 
непрерывно стирают грань между городом и последней, что в 
свою очередь является прямым результатом политики нашей 
партии и правительства.
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АԤСУАА РТРАДИЦИАТӘ ҬААЦӘЕИ 
АИАШАХАҬЕИ

Аҭаацәа аҭоурыхтә аамҭа иасаркьоуп – иҿиоит, ишәуеит, 
аҽеиҭанакуеит, ауаажәларратә еизыҟазаашьақәа ршәага-за-
гақәа рыҽрықәыршәаны.

 Аԥсуа ҭаацәагьы даҽак ала ҟалашьа амам. Ԥҟарак аҳасаб 
ала, ианакәызаалакь аҭаацәаратә еиҿартәышьеи аҭаацәаратә 
еиҿкаашьеи еинаалоит, ихеибарҭәаауеит, иҭибагоит. Идыру 
амзызқәа ирыхҟьаны, ХХ ашәышықәсазы аԥсуа ҭаацәа кыр 
рҽырыԥсахит, формалагьы, ҵакылагьы, уи азы шаҳҭра руеит 
аетнологиатә, аетнодемографиатә материалқәа.1

§ 1. Аиҿартәышьа 

Ишдыру еиԥш, уаанӡа, XIX ашә. анҵәамҭеи XX ашә. ала-
гамҭеи рзы аԥсуа ҭаацәа ҩ-формакны уаҩы иԥылон: аҭаацәаду, 
аҭаацәахәыҷы. Азанааҭтә литератураҿы аҩбатәи аформа амо-
ногамтә ҭаацәа ҳәа иашьҭоуп. Ҵаҟантә хыхь, ма хыхьынтә 
ҵаҟа уахәаԥшуазар (по восходящей и нисходящей линии), 
аҭаацәаду хԥа-ԥшьба биԥара рыла ишьықәгылан, насгьы 
еиуеиԥшымыз амахәҭақәа аман, иҭбаан: зықәрахь инеихьаз 
ани-аби, рыхшара, урҭ рыхшара, дара убырҭгьы рыхшара. Урҭ 
ирыцынхозар ауан иара убас аеҳәшьа, аҭаацәара иалалахьаз, 
ма зынасыԥ ззымԥшаацыз аишьцәа. Авариантқәа рацәан.2 

Аԥсуа ҭаацәаду аилаҳарахь ахы археит атәылаҿы акапита-
листтә нхашьа-нҵышьа ацәаара уаҩы ибо ианалага. Абзазаратә 
сцена ишықәҵрыз иқәҵит уи асоветқәа анааи, анхаҩыжәлар 
рыдгьылмазара аҿырҟәыдаара напы анадыркы, анационали-
зациа аназыру анахыс – еиҳагьы.

1 Автор ихы иаирхәаз, «адәы иқәигаз» аетнологиеи аетнодемографиатә 
материалқәеи еизигон ХХ ашә. а-70-тәи ашықәсқәеи ХХI ашә. алагамҭеи 
рзы (шәрыхәаԥш атаблицақәа), еиҳарак, абзыԥқәеи абжьыуааи рыҩныҵҟа.

2 Шәахәаԥш: Ш. Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абха-
зов. Сухуми, 1954, ад. 184-193; В. Л. Бигуаа (Бигвава) Современная сель-
ская семья у абхазов. Тб., «Мецниереба», 1983, ад. 33-38.
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Ҳәарас иаҭахузеи, аҭаацәаду аныҟаз аамҭақәа рзы иҟан аҭа-
ацәахәыҷқәагьы. Урҭ еивагылан, еиццон. Уимоу, хыԥхьаӡара-
ла аҭаацәахәыҷқәа еиҳан, аԥыжәара рыман, ԥсабарала ицоз 
асегментациатә процесс аанкылашьа амамызт азы. 

Аҭаацәахәыҷгьы ахатә вариантқәа аман. Ани-аби рыхша-
реи дареи нуклеартә ҭаацәан, ҭаацәара ҿыцын. Егьи х-абиԥа-
ракны иҟаз классикатә ҭаацәахәыҷын: зыуаҩра иҩаҵагылоз3 
ани-аби, аҭаацәара иалалахьаз рԥеиҵби, уи ихшареи. Ас еиԥш 
иҟаз аҭаацәа аҭаацәара иаламлацыз аишьцәа, ма аиҳәшь-
цәа аӡәык-ҩыџьак рыцынхозар, уи азы «еиҿымҵыц аҭаацәа» 
рҳәон (неразделенная сеямья), даҽак ала иаҳҳәозар, уи аҭаа-
цәадуи аҭаацәахәҷи ирыбжьагылан.

Ақәраду нызҵыз абыргцәа ишырҳәо ала, ажәытә иаа-
бац-иҳаҳац аҭаацәа, абжьараҭаацәагьы, хыԥхьаӡарала кыр 
ибеиан. Идеалра ауан ааҩык ахшара здәылҵуаз аҩнаҭа: «аб-
жьҩеишьцәа, раҳәшьазаҵә», «ахәыҩԥацәа-ахҩыԥҳацәа». Еиҵаз 
аҭаацәа рзы, «анцәа изызирҳаша» – рҳәон, еиҳаз рзы – «анцәа 
ииааӡаша».

Аҽакала иаҳҳәозар, «анхашьа-анҵышьа ҿыц» ааиаанӡа, 
уинахысгьы ԥыҭраамҭак – аԥсуа ҩнаҭа ахәыҷырацәа зыҩназ 
ҩнаҭан.

Еиқәхаз архивтә материалқәа рахьтә еиҳа акрызхыҵуа а-60-
тәи ашықәсқәа ирыҵаркуеит. Урҭ ишырҳәо ала, зегь раҵкыс 
ирацәан ануклеартә ҭаацәақәа ргәыԥ – 70 процент иаарыдҩы-
ло. Егьырҭ, абиԥаракны хабиԥаракны ишьақәгылаз, иаанхаз 
еиҟараны еиҩыршон (атабл. 1).

Жәаба-жәохә шықәса рышьҭахь – а-70-тәи ашықәсқәа 
рзы – ани-аби рхәыҷқәеи дареи рыла еиҿартәыз аҭаа-
цәақәа ргәыԥ (ануклеартә) 62 процент рҟынӡа илбааит. Урҭ 
ирышьҭанеиуан ах-абиԥара-ҭаацәақәа – 23%. Аҵыхәтәаны 
игылан хаҵеи-ԥҳәыси ма азаҵәқәа ргәыԥ – 14%.4 Уи бжьа-

3 Шәахәаԥш: Валерий Бигуаа. Традиционная система возрастных ка-
тегорий у абхазов.// Кавказ: история, культура, традиции. Сухум, 2004. С. 
296 – 304. 

4 Асовет аамҭазы иҿиаз аԥсуа ҭаацәаратә бзазара иазку аетнографиатә 
усумҭақәа маҷӡам: Л. Х. Акаба. – Абхазы Очамчырского района // Кав-
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ратәла. Иҟан урҭ рыкапанга ахы ахьылаҟәуаз, ма иахьыҳа-
ракхоз. Иаҳҳәап, Ҷлоу 524 ҭӡы рҟынтә 36 ҭӡы ракәын иҟаз 
абиԥарак зҵазкуаз, егьырҭ зегьы ҩба-хԥа абиԥара рыла 
ишьақәгылан. Ҩ-абиԥаракны еибыҭаз аҭаацәақәа зегь реиҳа 
ирацәан Кәтоли Дәрыԥшьи – 66 – 67 процент инархыҳәҳәо. 
Х-абиԥарак зыҩназ аҩнаҭақәа рганахьалагьы урҭ хәыдамы-
зт – 22-24 процент ыҟан. Зегьы иреиҳан ҷлоуаа. Урҭ рҿы 
х-абиԥаракны еиҿартәыз аҭаацәақәа 30 проценти бжаки 
ыҟан. Урҭ ирышьҭанеиуан арасаӡыхьаа – 26 процент, нас 
– Хәаԥаа – 24 процент, уамаӡак агымкәа. Иубаратәы иҟоуп 
аҭаацәақәа рабиԥаратә шьақәгылашьа ақыҭақәа ргеографи-
атә ҭагылазаашьа ишахьыԥшыз. Х-абиԥаракны ишьақәгы-
лаз аҭаацәарақәа еиҳа ирацәан ашьха иаԥну ақыҭақәа рҿы, 
амилаҭтә традициақәа еиҳа амч ахьрымаз, абыргцәа рхала 
рааныжьра гәнаалам, ҳәа, иахьырыԥхьаӡоз. Ҳәарада, ақыҭа 
хараҿ урҭ рхала рааныжьра апрактикатә ҵакгьы аман, иҟа-
лап уи акәзаргьы ароль хада аанызкылоз. Азаҵәқәа рацәан 
ага иаԥныз, ма ақалақь иазааигәаз ақыҭақәа рҿы, иаҳҳәап, 
Мгәыӡырхәа урҭ 30 процент иреиҳан, Аҭара – 20 процент 
(шәахәаԥш атаблица 2).

Ҳазлацәажәо аамҭеи иахьатәи амши 40-50 шықәса рыбжьо-
уп. Уи рацәам, аԥсуа қәра абжеиҵарагьы ыҟаӡам, аха асоци-
ал-еканомикатә, аполитикатә ҵаҵӷәы змоу аетностә процесс, 
ӷәра зҿам аҽура еиԥш, ииаҟьаны ишцо ала уахәаԥшуазар, егь-
маҷцәам. Ари апроцесс аныԥшит аԥсуа ҭаацәаратә структура, 
ахәҭакахьала, уи абиԥаратә шьақәгылашьа.
казский этнографический сборник, т. 1, М., 1955; Ц. Н. Бжания – Семья 
и семейный быт в абхазской колхозной деревне (по материалам с. Атара) 
// Современное абхазское село, Тб., 1967; И. Г. Аргәын – Иахьатәи аԥсу-
аа рыбзазашьеи ркультуреи, Аҟәа, 1976; В. Л. Бигвава (Бигуаа) – Совре-
менная сельская семья у абхазов, Тб., 1983 уб. иҵ. Аҵыхәтәантәи аусумҭа 
алаҳамҵозар, етнодемографиатә методла аҭаацәаратә структура џьаргьы 
иҭҵааӡам. Авторцәа рхы иадырхәоз усҟан асоветтә етнографиаҿ аԥыжәара 
змаз алаԥшҳәаатә метод акәын. Аҭаацәа ҩныҵҟалатәи аиҿкаашьа аҭҵаа-
ра акәзар, алеишәатә культура хыхь-хыхьшәа иналацәажәахьеит аҟароуп. 
Аҭаацәараҿы аӡәи-аӡәи реизыҟазаашьақәа ҷыдала иҭҵааӡамызт. Уи ага-
нахь ала ари аусумҭа хәыҷы раԥхьаӡатәи напԥышәагоуп.
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Иашоуп, иахьа актәи ацәаҳәаҿы ишгылац игылоуп ҩ-абиԥа-
рак рыла ишьақәгылоу аҭаацәақәа, урҭ 44 процент ыҟоуп, аха 
ҩынҩажәи ԥшьба абаҟоу, ханҩажәи ҩба абаҟоу? 36 процент 
рҟынӡа иԥеит уаанӡа 15 процент рҟынӡагьы цқьа изыҩамӡоз 
абиԥарак ала мацара зыԥсы ҭоу аҭаацәақәа, аҭаацәа бжатақәа 
(неполные). Ианырратә еиԥш иагхеит ах-абиԥарагьы (19,79. 
Уи аганахь ала, зегь раасҭа уаҩы илаԥш иҵашәо қыҭоуп Аҭа-
ра. Араҟа азаҵәқәа, ма зықәрахь инеихьоу ани-абни рымаца-
ра иахьаху анхарақәа 62 процент ирхыҳәҳәоит! Ихыбжатоу 
аҭыӡқәа рацәоуп иара убас Лыхны – 38,1, Џьгьарда – 37,05 про-
цент. Хыхь ҳазлацәажәоз агеографиатә факторҵәҟьагьы аусура 
иаҟәыҵит аҵыхәтәантәи ақыҭаҿы (шәахәаԥш атаблица 2).

Аҭаацәа аструктура иаиуз аиҭакра еиҳагьы уаҩы ибарҭахе-
ит уи ахыԥхьаӡаратә еилазаашьаҿы.

Ҳара иҭаҳҵааз ажә-қыҭак – Арасаӡыхь, Џьгьарда, Ҷлоу, 
Кәтол, Аҭара, Хәаԥ, Мгәыӡырхәа, Дәрыԥшь, Лыхны – рахь-
тә ахыԥхьаӡаратә процесс аганахь ала акы алкаара уадаҩуп. 
Хланҵы еиҳа имарианы илбаауеит ашкала, ахалара аасҭа.

Иацы, 1970-тәи ашықәсқәа рзы, Арасаӡыхь 214 ҭӡы нхон. 
Убарҭ рахьтә аԥхьахә аанызкылоз хҩы-хҩы зҵазкуаз аҭаацәа-
рақәа ракәын. Аҩбатәи аҭыԥ аҿы игылан фҩы-фҩы зҵазкуаз 
аҩнаҭақәа. Бжьаратәла иаагозар, ҩнаҭак хәҩык инареиҳаны 
иҩнан (5,59. Ҭаацәак аҿы хәҩык ыҟан иара убас Ҷлоугьы. 
Урҭ ирышьҭагылан Дәрыԥшь – 4,9, нас – Хәаԥ – 4,7, Џьгьар-
да – 4,6. Егьырҭ ақыҭақәа рҿы, шамахамзар, ԥшьҩы-ԥшьҩы 
ирхыҳәҳәон. Уаҩы иаликаартә ыҟан, зегь раԥхьаӡа иргыланы, 
аҿаҩа қыҭақәа. Ишырҳәо еиԥш, араҟа иуԥылоз еиҵаҩҩы иҟаз 
аҭаацәақәа ракәын (шәахәаԥш атаблица 3). Иааидкыланы 
иугозар, аԥсуа ҭаацәа аизҳара амҩа ианын, ианымҵыцызт – 
ԥшьҩы иреиҳан, хәҩы рҟынӡаҵәҟьа изхаломызт, аха…

Иахьа, Арасаӡыхьаа ртәы ҳамҳәап – аибашьра ашьҭахь 
урҭ рӷьырак рқыҭа нрыжьит, – Хәаԥи Ҷлоуи, Кәтоли, Лых-
ни, Дәрыԥшьи ҩнаҭак иҩноу хҩык иреиҳауп, аха ԥшьҩык 
рҟынӡа изыҩаӡом – 3,8; 3,6; 3,6; 3,5; 3,4. Даҽак ала иаҳҳәозар, 
хыԥхьаӡарала еиҳауп хҩы-хҩыла иҟоу аҭаацәақәа
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Еиҟароуп Мгәыӡырхәеи, Арасаӡыхьи, Џьгьардеи. Араҟа-
гьы хҩы-хҩы инархыҳәҳәома уҳәаратәы иҟоуп абжьараҭа-
ацәақәа. Ҳәарада, зегь раҵкыс еиҵоуп Аҭара. Аҭара иахьа 
ҩнаҭак иҩноу ҩыџьа роуп (2,29)!

Ажәакала, иахьатәи аԥсуа ҭаацәақәа зегьы ааидкыланы 
урыхәаԥшуазар, хыхьтәи ацәаҳәа иқәгылоуп аӡәы-ҩыџьа 
зҵазкуа аҭаацәа. Урҭ рыҵаҟа, аҩбатәи ацәаҳәаҿы – хҩы-ԥшьҩы 
зҵазкуа. Еиҭасҳәоит: иахьатәи аԥсуа ҭаацәа 3,4 зҵазкуоуп.

Ҳәарас иаҭахузеи, ҭӡыла иӷархеит дара ақыҭақәагьы. 
Иаҳҳәап, Арасаӡыхь уаанӡа 214 ҭӡы нхозҭгьы, иахьа – 107 
ыҟоуп, Џьгьарда 283 ҭӡы ыҟан уаанӡа, иахьа – 224; Ҷлоу ин-
хон 524 ҭӡы, иахьа – 422 ҭӡы; Мгәыӡырхәа 370 ҭӡы нхозҭгьы 
уаанӡа, иахьа 327 рҿы иааит; Хәаԥ 159 ҭӡы рҭыԥан 135 ҭӡы 
ыҟоуп иахьа. Абасоуп ишыҟоу, шамахамзар, егьырҭ ақыҭақәа 
рҿгьы (шәахәаԥш атаблица №4). 

Уи ҭӡыла. Ишԥаҟоу урҭ ауааԥсыра рхыԥхьаӡара аганахь 
ала? Иаҳҳәап, Џьгьарда ԥаса 1324-ҩык нхозҭгьы, иахьа инхо-
ит 692-ҩык; Ҷлоу 2644 ҩык нхон 30 шықәса рышьҭахь, иахьа 
– 1540-юык; Мгәыӡырхәаа 1450-ҩык ыҟан, 1074-ҩык ыҟоуп 
уажәы; дәрыԥшьаа 2952-ҩык ыҟазҭгьы уанӡа, иахьа 1260-ҩык 
ыҟоуп. Ҩынтә рыла аҵкыс еиҵоуп аҭараа. Урҭ иахьа ԥшьышәи 
хынҩажәаҩыкгьы цқьа иҟам, 1056-ҩык рхаҭыԥан.

Ҳтема аҳәаақәа ҳарҭыҵуазаргьы, иазгәаҳҭап даҽакгьы. 
Аҭара иахьа инхо ауааԥсыра рахьтә 20 шықәса ирҭымсыц аҿар 
рхыԥхьаӡара 13 процентки бжаки иреиҳам, 40 шықәса зхыҵу-
агьы 20 процент роуп иҟоу, 60 шықәса ирҭысхьоу 21 процент 
ыҟоуп. Зегьы иреиҳауп 80 шықәса ирылгахьоу абыргцәа, 
урҭ 35 процент ирхыҳәҳәоит. Акомментари ара имыцхәуп. 
Уаҵәы? Уаҵәтәи амш азы астатистика шаҳаҭра ауеит: абжьа-
раҭаацәараҿы ԥшьҩык ауаа аныҟоу, ауажәларра шьақәханы 
иҟоуп, апрогрессиеи арегрессиеи рхықә иқәгылоуп. Маҷк иа-
дамхаргьы, ԥшьҩык рыҵкыс еиҳазар, ацларахь, аԥсҭазаарахь 
рхы хоуп, еиҵазар, – агхарахь, аныӡаарахь. 
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§ 2. Аиҿкаашьа

Аԥсуа ҭаацәа аиҿартәышьаҿы иҟалаз аиҭакрақәа ҩныҵҟа-
латәи аиҿкаашьагьы аҽеиҭакрахь икылнагеит. Уаҳагьы ҟа-
лашьа амамызт – аформеи аҵаки еидҳәалоуп.

Атрансформациатә процесс рнырит аҭаацәара иаҵанакуа 
ауаа реизыҟазаашьатә институтқәа зегьы, акы еиҳаны, егьы 
еиҵаны, аха неилых ҟамҵакәа. Зегь раԥхьаӡа иргыланы, уи 
уаҩы ибарҭахеит аҩнаҭа аиҳабы иҭагылазаашьаҿы. 

Ажәытә, аколлективтә нхашьа-нҵышьа, аколлективтә 
хныҟәгашьа ҭышәынтәалаанӡа, аҭаацәа аҭаацәа реиҳабы ина-
паҵаҟа иҟан, иҳәатәы иахыԥомызт, хәыҷгьы-дугьы, зегьы. Уи 
иакәын аҩнаҭа зкыз, анхамҩа иахагылаз, еиҿызкаауаз, иҳәа-
ақәызҵоз. Аҭаацәа реиҳабы имеида имамкәа, ихаҳәатәала, 
ҽырҵысышьа имамызт аӡәгьы, азеиԥш ус мацараҿы акәым, 
ихатә ус аҿгьы. Ега ус акәзаргьы, аетнографиатә литерату-
раҿы ана-ара ишаҳԥылало еиԥш11, «аԥсуаа рҿы аҭаацәа реиҳа-
бы ддеспотын» аҳәара ҟалом.

Аԥсшәа машәырны иалалаз фразиологизмӡам «аҭаацәа 
анааилатәо», мамзаргьы – «аҭаацәаду анааилатәо». Аҭаацәа 
еилатәон ахәылԥаз, ианааилашәшәлакь, русқәа аныԥхьарк-
лакь ашьҭахь. Иашоуп, аамҭоуп иаҳнарбо уи зегь раԥхьаӡа 
иргыланы, аха аамҭа ахаҭа зызку ауп аус злоу. Аҭаацәа реи-
латәара аҭаацәа иреизаран, аҭаацәа реилатәара еилабжьарҭан, 
усмҩақәҵарҭан. Аҭаацәа реилатәара, ус ҳҳәар ауазар, ҭаацәа-
ратә парламентын.

Ҳәарас иаҭахузеи, аҭаацәа реилатәараҿы ажәа ахы икуан, 
ажәа хиртлон аҩнаҭа аиҳабы, «ахантәаҩы». Егьырҭгьы, акыр 
хазгалоны иҟаз ахацәа, ргәаанагара рҳәар ауан, иацәымшәакәа. 
Абжьы лыман аԥшәмаԥҳәысгьы, ахәышҭаара иахылаԥшуаз, 
амца ахы еиҿакны изкыз, «аҩнра зхагылоу» аӡәы лаҳасаб ала. 

11 Иаҳҳәап, Н. Дубровин. История войны и владичества русских на 
Кавказе. 1-тәи атом, а-2-тәи ашәҟәы. Тиф. 1886; Я. С. Смирнова. Семей-
ный быт и общественное положение абхазской женищины (XIX – XX). 
КЭС. Т. 1, М., 1955.
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Аиҵбацәа, зықәра намӡацыз, ӡырҩуан. Ажәак ала, аԥсуа ҭаа-
цәараҿы амчра змаз адемакратиатә принципқәа ракәын.

Иазгәаҭатәуп, аҭаацәаратә бзазараҿы аҭыԥ ҷыда ааныз-
кылоз аџьеихшарагьы агәыҳалалра шаҵаз атәгьы. Ганкахьа-
ла, адәахьтәи аус, аҩнтәи аус, мамзаргьы ахаҵа иус, аԥҳәыс 
лус, даҽа ганкахьала – аду иус, ахәыҷы иус. Аҩнаҭа аиҳабы, 
аҭаацәа анааилатәоз, иаашар рнапы зларкраны иҟаз аус дана-
лацәажәоз аамҭазы, дасу дызманшәалаз, имч зықәхоз акәын 
дыззикуаз, идиҵоз.

Адәахьтәи аус – адгьылқәаарыхра, арахәааӡара, ашәары-
цара, амҿыԥҟара, амҿаагара, аӡлара – ахаҵа иусын. Аҩнус 
аԥҳәыс илтәын, аԥҳәыс «илмонополиан»: ахәыҟаҵара, аҩнеи-
лыргара, аӡәӡәара, ауанҭара, аԥара, асра, аӡахра, аԥсаатәааӡа-
ра, ауҭраҟаҵара. Ҳәарас иаҭахузеи, аԥҳәыс илус хадан ахәыҷа-
аӡара. Аҩнус аҟынтә аԥҳәыс илтәымыз ажәхьара акәын. Ажә, 
шамахаӡак акәымзар, ахаҵа ихьон, ахаҵа имч зҭаху акы еиԥш 
иԥхьаӡаны: «щадя силы женщины, абхаз не стыдится доить 
коров, что даже, как-то не идет его воинственной фигуре»12.

Аҭаацәараҿы зегь напынҵак-напынҵак шрымаз зегь реиҳа 
лабҿаба иаҳзырбо бзазаратә моментуп асасԥылара13. 

Асас аԥшәма дисасын, убри аҟынтәи ашҭа данҭалоз зегь 
раԥхьа иԥылоз, аԥсшәагьы иазҳәоз аҩнаҭа аиҳабы иакәын, нас 
– иԥшәмаԥҳәыс. Егьырҭгьы асас иԥылон, аха рҽынкылашәа, 
хаҵала-ԥҳәысла, еиҳаб-еиҵбыла. Дҽыуаҩызар, аԥшәма аӷәра 

12 Г. А. Рыбинский. Абхазия в сельскокозяйстыенном и бытовом отно-
шении. Тифлис, 1894. Ацитата аагоуп В. Л. Бигәаа ишәҟәы Современная 
семья у абхазов» аҟнытә.

13 Аԥсуа кьыԥхь аҿы ахархәара змоу «асасдкылара» аурысшәа аҟынтә 
еиҭаганы, ажьымдыр еиԥш, аԥсшъа иаларгалаз терминуп. «Асас дым-
шуп», «асас быжь-насыԥк ицуп» рҳәоит, акәымзар асас «идкылара-идым-
кылара» апроблема аԥсуаа ахаангьы рхаҿы ирзаагомызт, егьырзаагом. 
Асас аԥшәма диҭаауеит, аԥшәма асас диԥылоит, уаща акгьы. Убриазоуп 
аԥсуаа «асасааирҭа» (абжь.), аҳаҷашь (абз.) ҳәа хазы ахыбра ҷыда здыргы-
лозгьы, иацԥыҳәаны, аҩналара уаҩы деилаҳартәы. «Гость в абхазском доме 
божья благодать», – иҳәеит XIX ашәышықәсазы аԥсуа бзазара ҭызҵаауаз 
аҵарауаҩ Г.А. Рыбински.
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ҿы ааникылон, аҷкәынцәа, – ашькыл. Амгәырхақәа рыркәа-
дара, аҽы аӡы аржәра, акраҿаҵара аиҵбацәа ирусын. Ашьтәи 
арыжәтәи (аҩы) аԥшәма итәын, егьырҭ зегьы – абысҭа, ачашә, 
акәтыжь, зҳәаз еиԥш – аԥҳәыс. Аԥшәмаԥҳәыс илтәын иара 
убас ауаткагьы (аԥсуаа ианрылаҵәа инаркны). Ашьтәы ахәда 
аҳәызба аҵакра ихәҭан аԥшәма, аха уи асас дидтәаланы диа-
цәажәозар – аҷкәын еиҳабы. Ашьтәы ацәа ахыхра, аиҿыхра, 
ажәра аҷкәынцәа адгылон, дара ракәын акәац аишәахь иааз-
гозгьы, аха аԥшәма ма аԥеиҳаб ирымҵаиҵон: «лахь уаԥшны 
акәац ша». Абысҭа анылҵон, ацыфа аалгон аԥшәмаԥҳәыс, лҭа-
цацәа, ма лыӡӷабцәа лыцырхырааны. Аӡӷаб еиҵбы, ма аҷкәын 
еиҵбы сасгьы-ԥшәымагьы рнапы дирӡәӡәон. Асас дидтәалон 
иԥшәмахаҵа, уи аԥҳәыс дицзар, – аԥшәмаԥҳәысгьы. Аҳәса 
хазы иандыртәозгьы ыҟан, еиҳарак ахацәа анырацәаҩыз. Аиҵ-
бацәа тәомызт, амаҵ руан: аӡӷаб ауатка лнаҳауан, аҷкәын – 
аҩы. Асас инаскьагараангьы, дасу ироль идыруан. Аиҳабацәа 
агәашә инҭыҵуан аҟароуп, аиҵбацәа аҳабла далыргон. Асас 
ихьӡгьы-ихьымӡӷгьы аԥшәма идын азы. Иаҭахханы ианыҟала 
аԥшәма исас ихы иқәиҵон, иарамоу дызлатәаз иуаажәларгьы, 
ииашьара раԥхьа инаргыланы.

Аҩнаҭа аиҳабы арӷьажәҩас диман қәрала ишьҭанеиуаз 
ахаҵа – иашьеиҵбы, иԥеиҳабы, аҭаацәа реилазаашьа зеиԥш-
раз еиԥш. Аҩнаҭа аиҳабы аҩны даныҟамыз аҭаацәа рыхьӡ-
гьы-рыхьымӡӷгьы «арӷьажәҩа» идын – аиҳабы иаамышьҭахь 
зегь реиҳа аџьабаа збахьаз, аԥсҭазааратә ԥышәагьы змамз ау-
аҩы.

Аҩнаҭа аиҳабы иаԥхьа аӡәгьы диасуамызт, ишьҭахь иаирхо-
мызт, диҿагыланы, – аҿҿа! – ҳәа диацәажәомызт, уимоу ибжь-
гьы ирдууамызт иара иаҳауаны, иара ибоны аҭаҭын дахомызт; 
амҩан ишьҭахь дгылон, дивагылашәа днеиуазаргьы – шьаҿак 
аҟара иҽаанкыланы; ҽыжәлан-ҽыжәҵын иҽышькыл икуан; 
напыӡәӡәан иеиҳаб иаԥхьа инапы аӡы ахьиршомызт, дихаҵгы-
лон; дихаҵгылон аҩны даныҩналоз-даныҩныҵуаз, чан иаԥхьа 
ихәы инапы аиркуамызт аӡәгьы, тәангьы иаԥхьа дтәомызт, 
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дагьиватәомызт, уимоу аиҳабы иҟәардә аиҵбы дықәтәомызт, 
иара дыҟамзаргьы – аиҳабы икульт атрибутқәа иреиуан азы; 
убас зегьынџьара – аԥхьагылара иман аҩнаҭа аиҳабы. 

Ақәратә ценз аус ауан иара убас адәахьгьы, аӡәи-аӡәи ахь-
зеибамдыруазгьы – аиҳабы зегьы рзы деиҳабын14.

Аиҵбацәа хатә уск анрымаз, рус аҩнаҭа аиҳабы илымҳа 
аҟынӡа инаргон «иарӷьажәҩа» иҿала. Ари амиссиа анагӡара 
лылшон иара убас аԥшәмаԥҳәысгьы. 

Ҵаҟантә хыхь ишцо еиԥш, хыхьынтә ҵаҟагьы ицон асу-
бординациа. Уи аилагара азин имамызт аӡәгьы, аиҳабӡа иакә-
заргьы: «аиҳабы аиҳабра ныҟәигон, аиҵбы – аиҵыбра. Зегьы 
реиҳа зхыԥҵхьаӡара рацәаз, ануклеортә ҭаацәарақәа рҿы 
аиҳабара икын аб, инарцәымҩа дықәлахьазар – ан. Х-абиԥа-
рак-ԥшь-абиԥарак рыла ишьақәгылаз аҭаацәара дырхагылан 
абду, дыҟамзар – анду, номиналла акәыз аҭахызар.15

Аҭаацәа реиҳабы, наа дзымнеиуазаргьы, деиҳабын, дхы-
лаԥшҩын, дныҳәаҩын. Иаргьы «иеиҳабра» иидиологиатә по-
зициа иԥсы акын, иканажьуамызт. 

Агеронтологиатә ҭҵаамҭақәа рҿы аҵарауаа иазгәарҭахье-
ит:16 абырг заҵа ихы рацәеимшьарыз, еиҳагьы ихы-игәы 
ақәыбзианатәуан уи, дарыӷәӷәон, ԥыҭк днанагон: «еиҳаб ды-
змам, нцәагьы димам». Аус аҿы аҭаацәа хыс ирымаз, аҩнаҭа 
аиҳабы ишьҭахь игылаз, акыр зылшоз, акыр зынԥоз иакәын. 
Уи унеишь-уааишь ҳәа иарҳәон, деизарауаҩын, аҩнаҭа аиҳа-
бы ихьӡ ала ажәа иҳәон, ус акәымзаргьы, ауаа рҟынтә, аԥшра 
аҟынтә. 

14 Уи атәы4 Ш. Д. Инал-иԥа. Очерки об абхазском этикете. Аҟәа, 1984, 
а-5-тәи ахы.

15 Уи атәы4 В. Л. Бигъаа (Бигвава). Образ жизни абхазских долгожите-
лей. Тб. «Мецниереба», 1988, иара убас «Современная семья…»

16 Старовойтова Г.В. Этнопсихологические аспекты феномена долго-
жительства // Феномен долгожительства. М., 1982; Смирнова Я.С. Роль 
старших возрастных групп в абхазской патронимической организации // 
Феномен…; Бенет Сулла. Преднавыки долгожительства // Феномен…; 
Бигвава (Бигуаа) В.А. Из биографии двух абхазских долгожителей // Фе-
номен…
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Абиԥаракны иҟаз аҭаацәараҿы – хаҵеи ԥҳәыси рхала 
иахьыҩназ – ҳәара аҭахымызт, ахаҵа деиҳабын. Аишьцәа еи-
цынхозар амчра иман аиашьеиҳаб, аиҳәшьцәа ракәзар, – аи-
аҳәшьеиҳаб. Егьы, иашьеи иаҳәшьеи аҩны ианахыз, аҩнра 
зыхьӡ ахыз аиашьа иакәын, деиҵбызаргьы, егьа умҳәан, 
дхаҵажәлан. Азаҵә – усгьы дзаҵәын. 

Уарла-шәарла акәзаргьы, иҟан ахаҵа ироль ахьылаҟәыз, 
ҳәарада, амораль аганахь ала. Уи ахаҵа иабхәа иҿы данынхоз 
акәын. 

Зықәрахь инеихьаз, ҵеи дызмамыз хаҵеи ԥҳәыси рхала 
аҩны ианаххалалакь, рыуа-рҭынха, ҳәа, иҟаз ауаа хатәрақәа 
ааизаны, амаҳә даарыԥхьон, «абарҭ рыԥсы ҭанаҵы уаархы-
лаԥш, иԥсыргьы рыҩны-ргәара қьаԥҭажәумтәын», – рҳәон. 
Уаҳа ԥсыхәа аныҟамыз, амаҳәгьы дазааиуан, амала, иаб игәа-
раҭаҿы иаангылоз аиашьа данимаз. Зегь акоуп, амаҳә ихьӡ 
ахыломызт аҩнаҭа. Аҩнаҭа зыхьӡ ахыз абхәа иакәын. Иабхәа 
идунеи аниԥсахлакгьы, ус акәын, – иԥҳа лыхьӡ ала аӡбахә 
рҳәон, аԥшәмаҵәҟьа ижәла амырӡразы. Азныказы игәыразра-
доушәа иҟоу ари атрадициа адацқәа ҵауланы иҵоуп, аматри-
архалтә еицынхашьеи апатриархалтә еицынхашьеи ииаауа-е-
иҵеиуа ҳәа, ианыҟаз аамҭа иагәылалоит.

Аҩнаҭа аиҳабы – аб, деиҳабымзаргьы, ихшара «баба», 
«дада» ҳәа ишьҭан, абду – «бабаду» – «дададу» «даду». Ихьӡ 
рҳәомызт. Ихьӡ рҳәар ауан, аӡәы дрызҵаар: «узԥада, дад?» 
Ан, аҩнаҭа деиҳабы-деиҳабым, «нан», «нана», ҳәа, илышьҭан 
илыхшаз, иара убас аҭацацәагьы, анду – «нанду», «нану», 
ҳәа. Дара ани аби, иара убас андугьы абдугьы, рхылҵ-ԥылҵ 
рхатәы хьыӡқәа рыла акәын ишрыԥхьоз, «дад», «нан» нацҵа-
ны. Арҭ аицәажәашьатә формулақәа хазы иҟаӡам, ахәыҷтәы 
лексика иахылҿиааит, ажьрацәаратә номенклатура иашьаҭо-
уп, аха акоммуникативтә ҵак ҷыда рымоуп, аиҳаби аиҵби еи-
зааигәанатәуеит, еиднакылоит.

«Ахаҵаус-аԥҳәысус» хаҵеи-ԥҳәыси реибабашьа, реи-
зыҟазаашьа заҵа иаԥырхагамхарыз, еиҳагьы иаҵагылан, 
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иҳәаақәнаҵон. Аԥшәмахаҵеи иԥшәмаԥҳәыси рымацара рзы 
акәым, анхамҩаҿ еиԥш, иара ус, абзазараҿгьы, аҭаацәара ҿыц 
аԥызҵаз рзы – еиҳагьы.

Хаҵеи-ԥҳәыси реизыҟазаашьа еиҿакны изкыз арегламен-
тациа, ишырҳәо еиԥш, «ладагьы-ҩадагьы ицәаӷәон» – иара 
иганахьгьы, лара лганахьгьы.

Ахаҵа иҭаацәа дшырхагылаз еиԥш акәын ҩынгьы-бнагьы 
ихыԥша шыҟаз, ҳаҭыр иқәзар, изиқәыз: «ухатәы ӡбаны, ӡбара 
уца». Зегь раԥхьаӡа иргыланы, уи уасхырс иаҵаз, изықәгы-
лаз иԥшәмаԥҳәыси иареи рҳәатәеиқәшәашьа, реицынхашьа 
акәын. Ҵоуп, ахаҵа иҳәатәы акәын ицоз иҩнаҭаҿы, иԥҳәыс уи 
иажәа дахыԥомызт, аха зеиԥш зҵаарак, зҵаара хьанҭак цәы-
рҵыр, ларгьы акы наиҵалҳәар, акы наиабжьалгар ауан, амала, 
тәым лымҳак иамаҳауа. Ахаҵа дыр, ахаҵа ҟәыш уи дацрало-
мызт, дхьижәомызт, длызхәыцуан, «исҳәаз, сҳәеит» мацарала 
ишзеицнымхо ҳасаб азуны: «аԥҳәысгьы ала даанамцеит». Ус 
акәымкәа, еиқәымшәо иалагар, ахаҵа иԥҳәыс «алакҭа» лир-
бар, «днықәикшаргьы» ауан, уи хаҵеи-ԥҳәыси реизыҟазаашьа 
ашәага-загақәа ирықәшәон, аха ажәала, инапы дҩахомызт. 
Аԥҳәыс лҿы анапҩахара аӡәгьы ианеишьомызт, иԥхашьаран. 
Анапҩахара ианарыжьуамызт иабхәаарагьы, еиҳаракгьы, 
лашьцәа. Урҭ раҳәшьа даашьҭыхны дыргар, лырхынҳәра уа-
даҩхон, димырхынҳәыр, аиӷарахь икылнагон, еиҳарак, абжьи-
аа дрыбжьагыламзар. Акызаҵәык, уи ианианарыжьуаз, длыԥ-
сахыр акәын17. Усҟан иабхәаара ҳәатә рымамызт: «рылахь ада 
ԥҵәан». 

Ахаҵа иԥҳәыс дкаижьыр ҟалон, иара убас, иабхәараагьы 
акгьы рҳәомызт, ахшара дылмоур. Аха иҟан ари азҵаара аҽа-
маак анарҭоз. Амаа аҭара зылшозгьы лара лакәын. Аԥҳәыс 
лхаҵа ԥҳәыс дизаалгон: авартәа. Ажәлар уи иадгылон. Мап 
ахырҳәаауамызт «аԥҳәысаагара» аԥшьызгаз аԥҳәыс лҭаацәа-
гьы, уимоу, «илывалыртәаз» лҭаацәа рхаҭақәагьы: «ахаҵа 

17 Уи атәы шәахәаԥш Ш. Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и се-
мьи у абхазов…, ад. 163, 166.
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ҵеида иныжьра гәнаҳароуп». Амала, аԥхьатәи дшаԥхьатәиз 
дынхон – «деиҳабын». Аҳәсақәа аҩыџьагьы ҟыҟ-ҿыҟда рхаҵа 
ицынхон, ахшара дызмауаз дзауаз лыхшара лыцлааӡон.

Иазгәаҭатәуп аҽакгьы. Аԥҳәыс лхарала хаҵеи-ԥҳәыси 
еилыҵыр, ахшара раб иҿы инхон, лара илтәыз леихраҵага 
заҵәык акәын. Ус акыәымкәа, иара иинициативала еилыҵыр, 
аԥҳәыс лхәыҷқәа аашьҭыхны лҭаацәа рахь илгон, илгон ра-
аӡагагьы – рахәыла-шәахәыла зҳәаз еиԥш, данаауаз илыцааз 
амалгьы надкыланы. Аусгьы, усҵас еилдыргон, «аҵыс ашьа-
пы ԥҵәазар, еиԥызшьуаз» ауаа адгаланы.

Ҳәарас иаҭахузеи, хаҵеи-ԥҳәыси еилыҵыр алшон, ус 
ҟазшьала аиқәымшәарагьы, еиҳарак «реицынхара» рацәак 
ахылаанӡа. Аха аилыҵра аанызкылоз, иҿазҳәоз «аӡаҵаҿтәи 
ахаҳәқәа» рымацара ракәымызт, урҭ зегьы раԥхьа игылан 
ахшара. Ахшаа хаҵеи-ԥҳәыси еидикылон ԥхарала, ԥеиԥшла, 
урҭ ҩныҵҟалатәи реизыҟазаашьа, рҳәатәеиқәшәашьа даараӡак 
иӡҳәарамзаргьы. Убри аҟынтә, аилыҵра аԥсуа ҭаацәаратә бза-
зара иаҟазшьамызт, уарла-шәарлатәи усын.

Х-абиԥаракны ишьақәгылаз аҭаацәа рыҩныҵҟа, хаҵеи 
ԥҳәыси реизыҟазаашьа наԥшыхақә иамаз аԥынгылақәагьы 
рхыԥара ҟаломызт, еиднагалеижьҭеи акыр ҵуазаргьы, ирых-
шаз рхаҭақәа ҭаацәарахахьазаргьы.

Аиҳабы ибоны хаҵеи ԥҳәыси еидтәаломызт, еидгыломы-
зт, еицәажәомызт, еицәажәозаргьы реицәажәара аартымызт, 
иныҵакшәа џьара акы неибырҳәон, блала еибадыруан аҟа-
роуп. Аҩныԥҳәыс лҿаԥхьагьы ус акәын, атрадициа иацклаԥ-
шуан, аха еиҳа ирмарианы, иаҵаҽырбашәа: анра-аԥара иаҵаз 
аԥхара зегьы ауанҭон.

Ахаҵа иԥҳәыс лыхьӡ иҳәомызт, аԥҳәысгьы ус акәын, – 
«уара», «бара» рыздырхон, еидажәларгьы, аӡәы иаҳауаз-и-
маҳауаз.

Генезисла хаҵеи ԥҳәыси реизыҟазаашьа иаԥшьу атабуациа, 
ахьыӡшьарақәагьы убрахь инацҵаны, апатрилокалтә ҭаацәа-
ралалара аԥхьаӡатәи аформа агәы иқәиааит. Уи амҵарсроуп.
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Аԥҳәыс лымҵарсра, аекзогамиа иадҳәалоу акы аҳасаб ала, 
аҭаацәалаларатә еизыҟазаашьақәа иринститутхеит. Избанзар 
аԥҳәызба хаала, амала, ҳәа, аӡәгьы диауамызт: «аӡәы иааӡа-
ра аӡәы иԥсан». Уи адагьы, аԥҳәызба дзеиуаз ауаа, лабраа ир-
цәыӡуан акыр ҟазҵоз, акрызуаз анапқәа.

Аԥҳәыс дымҵарсны мчылаҵәҟьа дызгоз ахаҵа иԥҳәыс 
тәым бла даирбомызт, тәым лымҳагьы даирҳауамызт, бнар-
шәырак ахь дигон, ԥыҭраамҭак, «аус ԥханаҵы». Ус-ус абна 
зыԥсахыз акы акәны иҟалеит амҳара – амаҳәи аҭацеи рыҩны. 
Уи афункциоуп иара атермин иаҳәогьы: «амаҳара». Дызла-
нагалаз ракәзар, ирыланагалаз атәымԥҳәыс лыхьӡ рҳәомызт, 
имаӡан, дызцәыргаз ираҳар ауан. Аҭаца лымцәажәара аети-
кеттә нормақәа ракәзар, аҩҭаацәарак ирыбжьалаз антагонизм 
иацыԥҵәахоуп. Егьи амагиатә ҵакы аамҭа иацранаҳәаз цәы-
рҵрақәоуп, шьақәырӷәӷәагақәоуп.18

Аиҳабреиҵыбра асистема аҩнаҭа еиҳабы иҭаацәеи иареи 
рыбжьара мацара акәмызт, ҳәарада, аус ахьауаз, уи аус ауан 
дызхагылаз дара-дара рыбжьарагьы: аиашьеи-аиашьеи, аи-
аҳәшьеи-аиаҳәшьеи иашьеи-иаҳәшьеи, абхәындеи-ҭацеи, ан-
хәыԥҳаи-ҭацеи, ахәыҷи-адуи, зҳәаз еиԥш. 

Аҩнаҭа аиҳабы иԥеиҳаб ԥсабарала иара дизааигәамхар ау-
амызт – еиҳа ибахьан, еиҳа иаҳахьан, еиҳа дԥышәан. Утәу-
ма-ҳәатәума, зегьы рҿы дҵәатәышьаҟан. Иаб дыҟамзар, уи 
иҵакы, уи ихыԥша (иимиџь) еиҳагьы иацлон, анхара-анҵы-
ра зегьы иара инапахьы ииасуан, иқәра иаҵанамкуазар, иан 
лҳәатәала дныҟәон. «Абас жәуы, абас ҟашәҵа!» – мацарала 
акәымкәа, иарбан усзаалакь аҿы уи иеиҵбацәа раԥхьа дгы-
лон, ахы шьҭихуан. Иеиҵбацәеи иареи реицәажәашьа-реи-
зыӡырҩышьа, уҳәа, зегьы-зегьы ирыцын «аиҳабреиҵыбра». 
Аиашьеиҳаб индаҭлара, ицҳәа аҳәара, иҿаӷьаӷьара ҟаломызт, 
иара усгьы «аӡәы иаҳар, ԥхашьаран».

18 Ҿырԥштәык: ахәыҷы ахаҳә дықәтәар, «уқәымтәан уан лкыка шәуе-
ит», ҳәа дацәдыршәоит, иҷаҷақәа ахьҭа рылалар ҟалоит азы.
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Аиашьеиҵыб аиашьеиҳаб иҿы иҽшникылоз еиԥш, иҽ-
никылон аиашьеиҳабгьы. Уи иеиҵбы иҿаԥхьа иабалакь иҳәо-
мызт, иабалакь ҟаиҵомызт. Ажәакала, иашьеиҵбы иашье-
иҳаб дихәаԥшуан («диҵаԥшуан» ҳҳәар еиҳагьы ииашахоит), 
диҿыԥшуан, иҽимаириашон – дыхсаалан, аҭаацәаратә абзаза-
ра еиԥш, ауажәларратә бзазараҿгьы.

Аиашьеиҵбы иҟнытә аиашьеиҳабгьы иауаз маҷымызт. 
Уи дҵыргәан, акы анеицыҟарҵоз, акры анеицыруаз мацараҿ 
акәым, абжьааԥынгьы. Иаҳҳәап, аиашьеиҳаб џьара цатәыс 
имазар, иутәы-иҳәатәы аиҵбы дадгылон, иҟәикуан; амҩа 
иқәламҭаз иҽы ԥшааны изааигон, изирыцқьон, икәабатәы-
заргьы изикәабон, аҵыхәеи аԥрыцәқәеи ԥатәызар, изиԥон, 
изикәадыруан, амгәырхақәа изирххон, иҽышькыл кны 
дҽыжәиҵон. Амала, аиҳабы изылшашаз аԥа димазар уи, ҳәа-
рада, аиашьеиҵбы иуалхомызт урҭ.

Аиашьеиҳаб иашьеиҵбы диқәгәыӷуан, ишырҳәо еиԥш, 
дшьацәхныслар, дкаижьуамызт, ишьа утәхар, ишьа иуан. 
Иаргьы иашьеиҵбы изы дыбӷан, дбаагәаран – дихылаԥшуан, 
дихьчон, дихӡыӡаауан.

Аиашьеиҵбы иашьеиҳаб иаԥхьа ԥҳәыс дааигомызт, ега 
ҵыргьы, дизыԥшуан.

Амала аиашьеи-аиашьеи реизыҟазаашьа, реибабашьа 
«адәы иқәымызт», иҵәахын, аспартанцәа реизыҟазаашьа еиԥ-
шын.

Иаҳәшьеи-иаҳәшьеи реизыҟазаашьа еиҳа иаартын, еиҳа 
уаҩы ибарҭан.

Аԥҳаиҳаб ианакәызаалакь лан длывагылан – амаҵурҭаҿы, 
асасааирҭаҿы, ауҭраҿы – илкуаз лыцылкуан, илышьҭуаз лы-
цлышьҭуан, аԥышәа лауан. Дыцхырааҩын аиҵыбгьы, аха 
еиҳарак лаҳәшьеиҳаб лзы: длыцыԥссон, длыцыӡәӡәон, длы-
цуанҭон. «Илыцылуан-илыцылҳәон», избанзар ран адҵа 
зылҭоз лыԥҳаиҳаб лакәын, акы – дԥышәан, длықәгәыӷуан, ҩба 
– аиҳабреиҵыбра азгәалҭон, ԥхьаҟазы иурокхон.

Аиаҳәшьеиҵбы лаҳәшьеиҳаб «ахаҵацарагьы дазыҟалҵон»: 
лԥатәы лыцылԥон, лыстәы лыцылсуан, лықәҵатәы лы-
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цқәылҵон – лчараҿ лабхәараа ирзылшараны иҟаз аҳамҭақәа. 
Аиаҳәшьеиҳаб лҳәацәақәак ааир, уаҩ иимбоз «аутәе-
иқәаҵәақәа» зегьы лаҳәшьеиҵбы дрыдгылон, илзыҟалҵон, 
ацәыргарада, лыбаҩ дырбарада хьаа лымамкәа длырхион, 
длырҽырбон. Ҳәарас иаҭахузеи, аиаҳәшьеиҵбы лаҳәшьеиҳаб 
дызҵылуаауаз, дызлывагьыжьуаз бзиа дахьылбоз мацаразы 
акәӡам, уи ала «лымҩагьы лрыцқьон». Аиаҳәшьеиҵбы ле-
иҳабы лзы дгәыхәтәыхьӡаган, дгәыҭгаган. Аиаҳәшьеиҳабгьы 
лаҳәшьеиҵбы лылымкаа лфомызт, лылымкаа лшәылҵомы-
зт, лылымкаа лбомызт, ацәгьеи абзиеи рахь дналга-аалгон, 
«аџьар ллырбон», ҳәарас иаҭахузеи, аҭыԥҳарахьы лхы кы-
дылҵартә дыҟазар. Уи ҩызара луан еиҳаракгьы аиаҳәшьеиҳа-
бы уабара, ма аанҿасра данцоз.

Аиаҳәшьеиҳабы лтәашьа-лгылашьа, лнеишьа-лааишьа, 
лнықәгыла-аақәгылашьа уҳәа акгьы баша илаҩлыжьуамызт 
аиаҳәшьеиҵбы, урҭ зегьы ҵәахын ацәыргара аҽнынӡа. Аи-
аҳәшьеиҳабы аиаҳәшьеиҵбы лзы дышәшьыран, дымҩаарты-
ган, дқәырԥшыган, ҿатә терминла иаҳҳәозар, дориентирын.

Иашьеи иаҳәшьеи реизыҟазаашьа аиҳабреиҵыбра астан-
дартқәа раасҭа «ахаҵа дхаҵоуп, аԥҳәыс дыԥҳәысуп» алогика 
иақәшәоит.

Аиаҳәшьа лҿаԥхьа аиашьа амчра иман, даарак деиҵ-
бымзар, апатриархалтә еизыҟазаашьақәа ирхылҿиааз нор-
мак ахасаб ала. Зегь раԥхьаӡа иргыланы, уи иаанаго ахаҵа 
иҭакԥхықәра атәоуп. Аиашьа иаҳәшьа илаԥш лхын, дахьыҟа-
заалакгьы, дызҿызаалакгьы, «аҵәца каҳар, иԥҽит, рҳәоит» да-
цәшәаны. Убри аҟнытә, ахаҵа иаҳәшьеиҵбы даалықәымчыр-
гьы акгьы амамызт, ажьрацәаратә еизыҟазашьақәа ршәага-за-
га ианаалон. Аиҳабы лҿаԥхьа уи еиҳа иҽникылон, аха, зегь 
акоуп, иҽирџьаџьаргьы ауан, лыхьӡгьы лыхьымӡӷгьы иара 
идрыԥхьаӡалон азы.

Аиашьа дыҷкәыннаҵы, ԥҳәыс дааигаанӡа, ишырҳәо 
еиԥш, дзыӡәӡәоз-дзыҳәҳәоз иаҳәшьа лакәын, иаҳәшьеиҵбы. 
Аҭаацәара даналалалакь, урҭқәа зегьы иԥҳәыс лахь ииасу-
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ан, иԥҳәыс илтәын. Иаҭахханы ианыҟала, аиаҳәшьа лашьа 
лхы иқәылҵар лылшон. Исаҟала жәак аӡәы иҿыҵшәар луа-
мызт, «диҿаԥалон», аха цәҳара-шҳарада – абз бааԥс аԥҳәыс 
дарԥшӡомызт, аситуациа бааԥс дақәшәаргьы. 

Аиаҳәшьа лашьа иҟны дҟәандан, дхаан, лгәыблышьа гәы-
блышьа иеиԥшымызт, дхазын. «Аиашьа иԥсӡы заҳаз аиаҳәшьа 
«аарҵәаа»(!) анааҭлырга, дзықәгылаз ашьац лыҵыблааит», – 
рҳәеит.

Аҭаца лтәы даҽакы еиԥшмызт.
Х-абиԥаракны еиҿартәыз аҭаацәараҿы аҭаца, еиҳаракгьы 

аиҵбы, зегьы рнапы дықәыргыланы дырбон, мыцхәгьы ҳаҭыр 
лықәырҵон, аха мыцхәгьы аџьабаа лбон. Қәрала иналеиҳа-
быз зегьы «рымаҵ абазури», ҳәа, дԥыр-ԥыруа, аҩны дыҩна-
зар ахәҭан. Аӡә дааир, лутәы аутәы ацлон, «ҭаца-бысҭак» 
иҿамҵакәа уи аҩны ддәыллыжьуамызт: ԥхашьаран. Аҩнаҭаҿы 
аҭаца зегьы раԥхьа дгылон, зегь рышьҭахь дышьҭалон. 
Ашьыжь уи «лҭацаҩымсаг» лзыԥшын. Ҩнума-гәароума, шҭо-
ума-мӡырхоума, зегьы–зегьы казказуа иҟазар акәын, «ухәы 
ықәҵаны иуфартә» еиԥш. Уаххьашьҭахь, аҵх анеигәалак, 
акҿыҩра лара илтәын, аишәа ашьҭыхра инаркны ачысмаҭәа 
аҟнынӡа. Ганкахьала, зегьы цқьа-шәқьаӡа иԥхьалкыр акәын, 
даҽа ганкахьала, заа ашьҭалара гәнааламызт, – «лхаҵа ииарҭа 
ԥха лгәы иҵалеит», – рҳәар ауан.

Кәама-ҵама агмызт абхәеи-ҭацеи, анхәеи-ҭацеи, абхәын-
деи-ҭацеи, анхәыԥҳаи-ҭацеи реибабашьа. Уи аҳәаақәа ԥҟан, 
ишәан, изан, аилагара ҟаломызт, лара лзы еиԥш, лхаҵа иҭын-
хацәа рызгьы. Зегьы-зегьы рҭыԥқәа рҿы изыргылоз акы-
заҵәык акәын – аҽынкылара. «ухахьы уџьымшь ыҟоуп», ма 
«бхахьы быџьымшь ыҟоуп» – ҟалашьа змам усын. Уимоу, 
аҭаца дахьыҟаз аҭаацәа аӡәи-аӡәи ааиқәымчыргьы ҟаломызт, 
– «аҭаца дтәымуаҩуп», – рҳәон.

Аҭаца лабхәаареи лареи реизыҟазаашьа шьақәзрыӷәӷәо акы 
акәны иҟан лӡыргара. Ланхәа, ма ланхәыԥҳацәа цәгьак-бзиак 
ахь ианцоз, рҭаца дҿыцзар, рыгәҭа дыргыланы дыргон, ауаа 
дыддырбон лыбзырӡы шырҳәо мацара – илылаҽырбон.
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Аҭаца џьара акы аалыгхаргьы, иаразнакы лыла ихырк-
шаломызт, ирымбозшәа иавсуан, ахшара анлоулакь еиҳагьы 
иланарыжьуан. Лхаҵеи лареи еимакык роур, даныз-дабыз, 
диашьаз-диаҳәшьаз, дара ртәы «иабашьуан» акәымзар, лара 
лысаҟалажәа рҳәомызт, аԥшраҟынтә акәзаргьы, лара илыдгы-
лон. Амала, илабажьар ҟалон.

Ԥҟарак еиԥш, аҭаца ллеишәа лара лхаҭа аӷәра аҿакны 
илкын – дызлыҵыз лырԥхашьомызт, насгьы егьшәарҭан. 
Ишәарҭаз лхаҵа иакәын – лыҩныҟа лыргьежьра азин змаз ау-
аҩы. Злеишәазы икарыжьыз аԥҳәыс, уаҳа хаҵа дызцомызт – 
«лгәашә аркын».

Аҭаца лҭацашьа иаҟазшьарбаган атабуациатә нормақәа. 
Аҭаца ԥыҭраамҭак – мызла, шықәсыла – лабхәеи ланхәеи рҿы 
лхаҵа диццәырҵуамызт, дцәажәомызт: «дыԥхашьон». Иамур, 
ланхәа лҿы еиҳа лассы илгәаӷьуан, иахьеи-уахеи акҿыҩра 
иахьеицыкҿаз аҟнытә, уаҳа ԥсыхәа аныҟамлалакь. Анхәеи-ҭа-
цеи зегь реиҳа еизааигәанатәуан ахәыҷааӡара. Аҭаца џьара 
акы данаҿыз, данеилахаз, ахәыҷы ланхәа дылзылбон: дгараз-
ар, игара лырҵысуан, деилалҳәон-деилалцон, криҿалҵон-кри-
лыржәуан. Лабхәа иацәажәара дазааиуан аҭаца, ҩыџьа-хҩы ах-
шара анлоулакь, насгьы иара ихаҭа хар змам ауаа адгаланы, 
«данлыҳәалак» ашьҭахь.

Аҭаца лабхәеи ланхәеи рааигәара дтәомызт, лхәыҷқәа 
драхәмаруамызт, илыгәӡуамызт, илшьышьуамызт. Ега ҵыр-
гьы, уи ланхәеи лабхәеи рыхьӡ лҿыҵалыршәауамызт, дара ир-
маҳауазаргьы. Аҭаца ланхәеи лабхәеи ирыхшаз ирҳәоз лҳәон, 
дара – лыхьӡшьара. 

Аҭаца акраамҭа дцәажәомызт лабхәында еиҳабы иҿгьы, 
ихьӡ лшьон, иаргьы лыхьӡшьарала акәын данлыԥхьоз дыш-
лыԥхьоз. Аҭаца лыхьӡ ршьон егьырҭгьы, хәыҷгьы-дугьы.

Ажәакала аҭаацәаратә бзазараҿы аҭаца лыхьӡшьареи лым-
цәажәареи аҳаҭыр иасимволын, уи, жәаҳәарада, лабхәындеи 
лареи реизаҟазаашьақәа зырлашоз, амҩа рзырбоз, аҵыруа 
иҭызмыжьуаз афакторқәа ирфакторын.
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Х-абиԥаракны ишьақәгылаз, еиҿымҵыцыз аҭаацәараҿы, 
ҭацак лакәым, ҩыџьа-хҩы аицалацәа ҟалар алшон. Аицала-
цәа рыбжьара аҭыԥ ҷыда аанылкылон аԥхьа иаанагаз, аҭаце-
иҳабы. Аҭацеиҳабы еиҳа анхәа дылзааигәан, аамҭала мацара 
акәым, қәралагьы. Уи аҭаацәа рыбзиагьы лдыруан, илдыру-
ан рыцәгьагьы, дара дрылиаазшәагьы лхы лбон. Аҭацеиҳабы 
аԥшәмаԥҳәыс лроль ахьыналыгӡоз рацәан. Лацала еиҵба-
цәа лара илзыӡырҩуан, илзымӡырҩыр ланхәагьы илуамызт. 
Еиқәымшәо иалагаргьы, анхәа лакәын ацтәы аҵыхәа ԥызҵәоз, 
аус еилзыргоз, ахацәа рахь уи аӡбахәгьы дырзомызт. Аҭаца 
еиҵбы лацала еиҳабы лҳәатәы ахьхалҵоз аутәы-аҳәатәы ма-
цараҿ акәӡамызт, лҳәатәы халҵон абзазараҿгьы. Аҭаацәара 
«иашьагәыҭхахьаз» аӡәы лаҳасаб ала, аҭацеиҳабы аҭаца ҿыц 
аҭаацәа рыҟазшьахь, «аҭаацәа ртәахьы» диалгон, ахәыҷа-
аӡашьа ллырҵон, ацхыраара лҭахызар, ацхыраара лылҭон, 
акы аалыгхаргьы, дхылҩон, џьара ианнеитәыз–ианааитәыз, 
лаԥхьа дгылан. Аҭаца еиҵыбгьы леиҳабы лыҩнусқәа лы-
цҟалҵон, ацқьашәқьара иааҭахыз зегьы лара дадгылон. Аҭаца 
еиҵбы лацала еиҳабы лыхьӡгьы лшьон, қәрала дахьеиҳабыз, 
аԥхьа дахьаанагаз адагьы, лабхәында еиҳабы дахьиԥҳәысыз 
азгьы. Ҳәарада, аицалацәа, еиҳаракгьы, аиҵбацәа рыбжьара 
ицәырҵыр ауан аицлабрагьы, аиканрагьы, еиҳарак ахазцара 
анааигәахалакь, «утәы-стәы» аныҟалалакь. Усҟан аицалеиҳа-
бы, анхәа ларӷьажәҩа лаҳасаб ала, дыбжьаҟазаҩын, деилыр-
гаҩын, аха уеизгьы-уеизгьы аиканра аԥсуа ҭаацәаратә ԥсҭаза-
ара иаҷыдаҟазшьамызт, иналашәа-аалашәон акәымзар.

Ҩ-абиԥарак рыла ишьақәгылаз аҭаацәараҿы, шамахамзар, 
аицалацәа зыҟаломызт, иҟаларгьы – аамҭакьаҿк иатәын – х-а-
биԥара ҭаацәаны иҟалаанӡа.

Регламантациала иҭәын ахәыҷи адуи реизыҟазаашьа, аҭаа-
цәаратә бзазара мацараҿ акәым, анҭыҵгьы, аха уи даҽа темоуп.

Ауаҩԥсы ҩажәа шықәса рҟынӡа ахәыҷтәы категориа даҵа-
накуан, иара ахәыҷтәы категориа ахаҭагьы ԥшьбаны еихаԥ-
сан. Уи ахәыҷи адуи реизыҟазаашьагьы ианыԥшуан.
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Хәышықәса дырҭысаанӡа ахәыҷы дхәыҷыԥшқан, дсабин, 
ииуаз-ииҳәоз зегьы бзиан, ихаан, «иҟалоит-иҟалом» зыхьӡу 
ирҵара рҽазыркуан, уаҳа акгьы. Иааӡара зтәыз иан лакәын, 
иаб ашьыжь дындәылҵыр, ахәылбыҽха дааиуан, «адәы 
дықәын». Аха анимазгьы ихәыҷы икра-ишьҭра ихы иаҭәе-
ишьомызт – «ахаҵара илаиааӡон», дыӡӷабзар, даалыхәач-
чон, аха убригьы маӡала, аӡәы ианимбоз. Егьырҭ ахәыҷы 
деимырҟьа дырбон, «гәмырҿыӷьгас» дрыман, еиҳаракгьы, 
анду. Убри аҟнытә, амаҭа ианакәзаалак иан лыҵкысгьы иан-
ду лкалҭ дахьынҳалан. Насгьы уи ахәыҷы иан еиҳа лыԥсы 
лнаргон, аҩнусқәа лнарҟаҵон. Анду лмаҭа убысҟак дишьцы-
лон, убысҟак игәшәымшә лҳәон, иара ус аӡәы диқәцәҟьаргьы 
лымуа аҟынӡа, дзыхшаз ракәзааит аҭахызар. Акы еиԥшмызт 
анду лажәа хаа, анду лҭаҵәах. «Уанду уара дукәхшоуп» иацын 
аџьынџьыхәа, алаҳарҩа, аҵәарҩа. Абду имаҭацәа ишьамхы 
инықәыртәаны рыхқәа ааишьышьлон акәымзар, ииршьцыло-
мызт. Андуи абдуи ртатара еигьгәыҟаҵаган, егьааӡаган абиԥа-
рақәа реимадаразы здаҟам ԥсихологиатә ҷыдарак аҳасаб ала.

Хәба-фба рынахыс аҷкәынхәыҷы абзиа ҟаиҵар имады-
рҽхәон, ацәгьа ианарыжьуамызт, дацәдыршәон, акәакь ды-
гҿадыргыларгьы ауан, акгьы амаӡамызт, аха икьысуамызт: 
«телесные наказания, не только розга, но и более невинные, 
вроде щелчков, дранья за волосы и т.п. при воспитании со-
вершенно не практикуются, т.к. туземцы (аԥсуаа – В. Б.) во-
обще гнушаются телесных наказаний и тем более позорным 
считается применять их к существам беззащитным, притом 
столь дорогим для них, как дети»19. Аӡӷабхәыҷгьы ус акәын 
– ацәгьеи абзиеи еиҩылдыраар лыхәҭан. Аҷкәынцәагьы аӡӷа-
бцәагьы аҩны аҩныҵҟа ма акәша-мыкәша «акааг-акнаг» ада, 
шамахаӡак акәымзар, акгьы ддырҟаҵомызт, ахәмарха ры-
рҭон. Аҷкәынхәыҷ уи азы ахыци ахәымпали амҿтә шәақьи 
изыҟарҵон, «аибашьышьа» идырҵон, аҽы абӷа дадыршьцы-

19 Н. М. Альбов. Этнографические наблюдения в Абхазии. ЖС, СПБ, 
1893, ад. 318.
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лон: «выработка умениӷ хорошо править лошадьҩ входит в 
программу абхазского воспитаниӷ»20. Аӡӷабхәыҷы акьанџьа 
кышьа лдырҵон, илдырҵон агара арҵысышьагьы, аҩымсаг-
кышьагьы. Жәаба-жәеиза зхыҵуаз аҷкәынҟата адәахьгьы 
дхәарҭан, ахаҵаус агьама идыркуан, иаб имаҟа дадҳәалан, 
ма иашьеиҳаб. Аҷкәын ҟата шьҭа ихатә мыругақәагьы има-
зар ауан: «аҽага хәыҷы», «аигәышә хәыҷы», «аиха хәыҷы». 
Аҷкәын ҟата иабду еиҳагьы дицын: абду дажәабжьҳәаҩын, 
длакәҳәаҩын, дҩыза дуун. Аӡӷабҟата лани ландуи дрыма-
дан – иҟарҵоз рыцҟалҵон, ируаз рыцылуан, аҭыԥҳара амҩа 
дықәын. Жәохә шықәса-жәаф шықәса зышьҭахьҟа инзыжьыз 
аҷкәын – аҷкәын қәыԥш – дыгәраган, аҩноума абнаҿоума, 
иахьакәзаалакгьы, идырҵоз ҟаиҵон, адуцәа даарацлабуа. 
Уи ацәгьеи-абзиеи рахьгьы «уааи» ҳәа иарҳәон: абысҭа зуаз 
абысҭа рыциуан, акәац зжәуаз – акәац, дымҿаагаҩын, дӡа-
агаҩын, дҩынаҳаҩын. Агәылара-азлара ирҳауаз ахьӡ иҭаа-
цәаратә бзазараҿгьы дыҭнагон, ҳәарас иаҭахузеи «аиҳабре-
иҵыбра» аҳәаақәа рыҩныҵҟа, мархәацк ибжьартә, абџьар-
кгьы акра азин иоуртә аҟынӡа. Аӡӷаб қәыԥшгьы дҭыԥҳан, 
аԥҳәыснаӡа илдырша лдыруан, ҩнрак луҭар, иныҟәылгартә 
еиԥш, лмыругақәа ракәзар, зегь раԥхьа игылан аӡахы-
га-гәыр. Ацәгьеи-абзиеи рахьгьы днарга-ааргон шьҭа аӡӷаб 
қәыԥш, амаҵушьа лдыруан, амаҵушьа дақәшәон, уаҩ дыл-
мырԥхашьартә.

Абас ҩажәа шықәсанӡа. Уи нахыс арԥызбаран, ԥҳәызба-
ран. Уи нахыс ахәыҷра шықәсқәа ԥхыӡын: аԥҳәызба агарашәа 
ллымҳа иҭаҩуан, арԥыс – ар рашәа.21 

Иааидкыланы иазгәаҳҭозар, аҭаацәаратә бзазараҿы ахәыҷи 
адуи реизыҟазаашьақәа дара адуқәа рхаҭақәа реизыҟаза-
ашьақәа излареиԥшымыз оумак егьыҟамызт, ааӡаратә процес-
сҵәҟьа алаҳамҵозар. Араҟагьы анаҟагьы механизм хадас иҟаз 

20 Н. М. Альбов, иара уа. Ад. 311.
21 Уи атәы шәахә. В. Л. Бигъаа (Бигвава9. Образ жизни абхазских дол-

гожителей. Тб. «Мецниереба», 1988; иара убас иара иусумҭа – «Система 
возростных категорий, у абхазов // Кавказ… Сухум, 2004.
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аиҳабреиҵыбра акәын – арратә демакратиа иагәылсны иаауа 
асистема.

Аҵыхәтәаны иазгәаҳҭап аԥсуа ҭаацәаратә еизыҟазаашьақәа 
ретностә аспецифика гәылзыршәо даҽа фактгьы – аҭаацәа ре-
иҿыҵшьа.

Еиҿыҵуаз аҭаацәа – ҭаацәа дуун, абиԥаралагьы хыԥхьаӡа-
ралагьы.

Аҭаацәаду шьаҭас иаман аекономикатә ԥсҭазаара. Аа-
рыхратә мчқәа аҭаацәа рынхамҩа шьҭнахыртә, иныҟәнагартә 
иҟаларцазы, анапырацәа аҭахын. Даҽа ганкахьалагьы аҭаацәа-
ду ахыԥша ду аман, ахырҟәыҿра мариамызт. Абарҭ аҵаҵӷәы 
хадақәа ирывагылан иара убас ауаа ргәаанагара, «ауаа рыбз». 
«Аҭаацәа мааибит», – рҳәар, аҩнаҭа аиҳабы иаҳаҭыр хҽуан. 
Аха аҭаацәа анеиҵыҵӡалакь, «чуанк изеицҭамчо», «еишәак 
изеицықәымчо» ианалагалакь, аԥшәма иуа-иҭахы, игәыла-из-
ла идгаланы, «иус» еилиргон. Аҭаацәа еиҿыҵуан, ртәы-ры-
маа еилдыргон «ашаҳаҭцәа» ирбо-ираҳауа, аргама: «аиҳабы 
ихәҭаа», «аиҵбы ихәҭаа».

Аҭаацәа реиҳабы – деиҳабын, «аҩнду» ибон, ихәҭаагьы 
еиҳан. Ихәҭаа еиҳан еиҿыҵуаз аишьцәа реиҳабгьы, иџьабаа 
еиҳан азы. Егьырҭ зегьы рыхәҭаақәа еиҟаран, заб иҿы иаа-
гылоз аиҵыбгьы убрахь днарылаҵаны. Аҩнду аҿы аагылара 
зҵаара аҭахӡамызт, уи аминораттә ҟазшьа аман. Амала, аӡӷа-
бцәа хәҭаа рымаӡамызт, рхаҵацараан ирырҭоз аихраҵага атәы 
ҳамҳәозар.

Аҭаацәа анеиҿыҵуаз аҭаацәа ирымаз-ирыхӡыз ршон, ры-
рахә-рышәахә инадыркны рыкҿаҩрамаҭәа аҟынӡа, аӡәгьы 
давамхартә, аӡәгьы игәы нымхартә еиԥш. Аҭаацәа рҳәатәе-
иқәшәара, аҭаацәа ракзаара иасимволу, амагиатә мчгьы змоу 
акы аҳасаб ала, аҭаацәара ҿыцқәа ахәышҭаараду амцажәла 
аҿыргон. Иҟан архнышьна ацыԥҵәахақәа аныргозгьы, еиҿаԥ-
сак иадамзаргьы. «Архнышьна ааиҩызҵәаз»22 рҳәоит иахьа-

22 В. А. Касланӡиа. Аԥсуа-аурыс жәар. Аҟәа, 2005, а-2-тәи ат., ад. 137-
138.
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гьы «аишьцәа гәакьақәа» ацынхәрас, ажәа аҵакы арӷәӷәаразы, 
аеффект азы. 

Аҭаацәара ҿыцқәа, шамахамзар, «аҩнду» иаԥырҵны ха-
рак ицомызт, ааигәа-сигәа рыҵәҩаншьапқәа адырсуан. Урҭ 
ибзианы ирдыруан, ибзиангьы еилыркаауан, аҭаацәахәыҷы, 
аҭаацәаду еиԥш, акапан шамамыз, анаскьара шгәаӷьыуацәаз. 
Ирзышьҭхуамызт иара убас акзаара аидеологиатә ҵакгьы. Уи 
азоуп «аҭаацәаду» аҭыԥан «иҭәы-иԥха иҟоу аҭаацәа» зырҳәоз-
гьы, еквивалентк аҳасаб ала. 

Еиҿыҵуаз аишьцәа еиҳагьы игәеибаҭон, еиҳагьы ишьҭиба-
хуан ҩныргылан. Аԥхьа аиҳабы инхара напы адыркуан, нас, 
уи ишьҭанеиуаз итәы, ахыбра ахаҭа инаркны иашҭеи игәареи 
рҟынӡа. Урҭ зегьы илаԥш рхын, ахы риҭон «аҩнду» аиҳабы.

Аишьцәа дара-дара шеицхыраауаз, ишеихәоз аҵкыс ине-
иҳангьы урҭ ацхраауан «аҩнду». Уи зегьы ирзеиԥшыз усын, 
иусԥшьан, избанзар, хыхь ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, уа дтәан зе-
гьы еиҵазааӡаз, анцәеи дареи ирыбжьагылаз, рцәашьхәы зкыз 
рыцҳаражәҳәаҩ, «рхыбаҩ».

Инамҩатәны акәзаргьы, иазгәаҳҭап иара убас аҭаацәараду 
реиҿыҵра иабзоураны ишьақәгылоз ануклеартә ҭаацәақәа 
анҭышәынтәалалакь, аамҭа кыр анахылалакь ашьҭахь, зегьы 
зхылҵыз раб иаб, уи иаб ихьӡ шырхылоз атәгьы, зеиԥштә 
епонимла: «Гьадлач-иԥцәа», «Ҷыӷьыц-иԥцәа», «Хакәыцә-иԥ-
цәа»… Азанааҭтә литератураҿы уи «абиԥара» – «патронимия» 
ҳәа иашьҭоуп (егьирахь, аструктура атәы анаҳҳәо, «абиԥара» 
аҽакӡоуп – урысшәала: «поколение»).

Адәы иқәаагаз аетногарфиатә материалқәа ишырҳәо еиԥш, 
иахьатәи аԥсуа ҭаацәа аиҿкаашьаҿы аԥыжәара змоу анукле-
артә ҭаацәоуп, аҩнаҭа иахагылоугьы аб иоуп, шәҟәыла-быӷь-
шәыла мацара акәым, аԥсҭазаараҿгьы. Аб дахьыҟам аҭаацәа-
раҿы хадара луеит ан, зықәра аҵанакуа аԥа длымазаргьы.

Х-абиԥаракны еилоу аҭаацәа нхамҩашәҟәыла абду ихьӡ 
рхуп, аха абду, аҭаацәа реиҳабык иаҳасаб ала, имчра номи-
налтә мчроуп, еиҳаракгьы ихы игәы азҭаҵәҟьаны дыҟамзар. 
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Амала, ашәҟәы аҟны еиԥш, ауаа рахьгьы зегьы-зегьы иара 
ихьӡ ала иҟоуп, иара ихьӡ рхуп, аҩнра-агәара, арахә-ашәахә, 
уҳәа, «аҟәаз-мазқәа», «асса-мысса» – аԥшәмаԥҳәыс.

Азаҵә дызху аҩнра, хаҵеи-ԥҳәыси ракәыз аҭахызар, ажәа 
мыцхә аҭахӡам. Араҟа анхара зыхьӡ ала иҟоу ауаҩы дагьеиҳа-
буп, дагьеиҵбуп.

Ануклеартә ҭаацәараҿы хаҵеи-ԥҳәыси реизыҟазаашьа атра-
дициатә градациа уаҩы ибаратәы иҟоуп, аха «иҟоуп» иеиҳаӡам. 
Аҭаацәа ирзеиԥшу аус – анхара иатәума, абзазара иатәума – 
аҩнаҭа аиҳабы ихала даҵаӡам, убри аҟнытә, ихалагьы изыӡ-
баӡом, «аҩны иҟоугьы» лгәы инықәишьуеит: «ишԥаҟаҳҵа-
ри, бара»? Зегь раԥхьаӡа иргыланы, хаҵеи-ԥҳәыси ирыбжьоу 
«аиҩызара» аекономикатә шьаҭа амоуп. Ахаҵа акыр шааиго 
еиԥш, акры аалгоит аԥҳәысгьы, џьара-џьара инеиҳангьы. Ан-
хамҩа атауартә хырхарҭагьы аанахәеит, аџьармыкьахь ахы ар-
хеит. Аџьармыкьа ахаҵа иаасҭа аԥҳәыс данаалеит. Ахәаахәҭра 
аҵкьыҵкьашьара рылоуп макьана аԥсуаа, изаҟәымҵыц.

Аҭира-аахәара ахаҵауси аԥҳәысуси ирыбжьаз аҳәаақәагьы 
еиланагеит. Аԥҳәыс «аҩны дыҩныҵны адәы дықәлеит», ахкаа-
раҿы днеины лхаҵа дивагылеит. Ахаҵагьы аҩнус ихы ахибаа-
уам, аҩныԥҳәыс даныҟаҵәҟьоу, акҿыҩра дыкҿалом ҳәарада, уи 
ларгьы иаҭәалшьом, аха лара акрырҳара данцо, иԥхеишьаӡом 
– аҩнгьы ибоит агәарагьы ибоит, ахәыҷгьы дибоит адугьы ди-
боит, аҩымсаги аӡәӡәага сапыни рыда. Урҭ рҟынӡаҵәҟьа «ихы 
изыларҟәуам» ахаҵа.

Хаҵеи ԥҳәыси реилыҵра апроблема акәзаргьы, убас, ҭыԥ 
дук ааннамкылаӡацт, аха ԥыхьеи уажәи злеиԥшым ыҟоуп. 
Ахаҵа ихарала еилыҵыр, аԥҳәыс лакәӡам ицо, иара иоуп. 
Аԥҳәыс лыхшара днырхагыланы илааӡоит. Лара илыдгылоит 
лхаҵа иҭаацәагьы. Иара ахаҵа ихаҭагьы ихәыҷқәа каижьӡом: 
рхы иалаирԥшуам, дрыцхраауеит. Убри аҟынтә, хаҵеи-ԥҳәы-
си реилыҵра азҵаара, шамахамзар, аус иарҭом, ӡбаҩгьы дады-
ргалаӡом. Ишабалакь зҭаацәа ирызныҟәо ахаҵа ажәлар рҿы 
ҳаҭыр иқәӡам.
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Амала, хшара дызмам аԥҳәыс, лхаҵа ихарала дилҵуазар-
гьы, лҭаацәа рахь дцоит, џьабаа дук аҩнра илзаламзар. Азе-
иԥш мал ршоит еиқәышаҳаҭны. Аимак ҟалар, ауаа адгаланы, 
аус еилдыргоит.

Ахаҵаус-аԥҳәысус, адуус-ахәыҷус ҳәа аҭаацәа рҿы дасу 
рольс иааникыло, функциас инеигӡо лабҿаба уаҩы изырбо 
асасԥылашьагьы атрадициа цәа аҟәнуп иахьагьы, аха адәахьа-
ла иканаԥсаз рацәоуп, аԥшәмацәа рымацара рзы акәым, дара 
ирҭаауа рызгьы.

Иахьатәи асасҭаашьагьы, асасԥылашьагьы иахьатәи аамҭа 
аныҟәашәа иақәшәоит. Иласуп. Ауаа аиҭанеиааиха, асасха ры-
мам. Гәылак-злак дааиргьы, аказы дааит, иҽнирхом, амала аҭа-
ацәа ркакалкымҭа дақәшәар, хымԥада, аԥшәмацәа уи аишәахь 
даарымгар руӡом. Харантә иаауа – дуоуп, дҭынхоуп – аԥшә-
маԥҳәыс лыкәты ма лшәишәи даларыгӡоит. Асасдахьҵәҟьа, 
ҳәарас иаҭахузеи, атәыҩа змоу, ԥшьшьапык зҵоу акы ихәҭоуп, 
аха убригьы, шамахамзар, аҭаацәа дрылаԥхьом, дцоит.

Асас имаҵ аураан аԥшәмацәа аиҳабреиҵыбра анорма-
тивқәа ирықәныҟәоит, иахьынӡауала, аха аҭаацәа маҷ рҿы 
иуадаҩуп, «анагӡацәа» рхыԥхьаӡара ахьазымхо иахҟьаны. 
Аишәаҿы, џьара еиҵбацәақәак ракәымзар, асас акырицырфо-
ит, амала, иааигәара, ивараҿыҵәҟьа атәара азин змоу аҩнаҭа 
аиҳабы иоуп.

Еиҳабеиҵбылоуп асас данцо ишицдәылҵуагьы ажәытә 
еиԥш, аха агәашәнахыстәи инаскьагара ахәҭоуп, ҳәа, ирыԥ-
хьаӡом шьҭа, дшьаҟауаҩызаргьы. Анаскьагара «алахтыра» иа-
геит.

Ахшара рхәыҷтәы категориа иҭагьежьуанаҵы, рани-ра-
би рнапаҿы иҟоуп, уимоу аҭаацәара иалалаанӡагьы. «Ра-
ни-раби» ҳҳәоит, избанзар ахшара рызҵаара иахьа аб ихала 
дахәаԥшӡом, аҩыџьагьы араҟа рстатусқәа акгьы еиҩыргом, 
еиҟароуп. Уинахысгьы, ианеиҿыҵлакгьы, урҭ реимадара, ре-
иҿцаара аҵыхәа ԥҵәаӡом, еиҳа аҽоунажьуеит, еиҳа аҽаркәа-
доит акәымзар.
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Хазы ицо – дцоит, ааигәара-ахарара рацәак хьаас имкӡакәа, 
имчи илшеи нагӡаны ихы иахьаирхәаша, еиҳарак – ақа-
лақьахь. Заб иҩнраҿы иаагыло социалла ақыҭаҿы ада џьаргьы 
уиаҟара «иамаабуа» иоуп, зегьы раԥхьаӡа иргыланы. Амино-
раттә традициа хҽит, ага қыҭақәа рҿы акәым, аҿаҩақәа рҿгьы. 
Аиҳабацәагьы уи иаҿаапкуам, рхы андраалеит.

Аимадара аҽаркәадеит, иашоуп, аха хазы инхо – дԥоума 
дыԥҳаума, – дызусҭзаалак, Аԥсны аҩнуҵҟа дахьыҟазаалакгьы, 
«аҩнраду» дадҳәалоуп. Анапырацәа зҭаху анхамҩатә усурақәа 
аамҭа кьаҿк ианалагӡатәу, уи дааны аҩнду аҿы инхо дицхраау-
еит, мышкы-ҩымш ирыдамхаргьы, «адәы дықәигоит». Аҩнду-
аагьы ақалақьуаҩ дгәыгәҭарыжьуам, аԥсуа фатә игрыжьуам, 
ирылшо ала.

 Шьак иалҵыз ауаа еидызкыло раԥхьа игылоуп ацәгьеи-аб-
зиеи, уи зегьы ирзеиԥшуп, зегьы ирзеилоуп. Убри адагьы, урҭ 
ныҳәарак еицаҵагылоуп, рцәашьхәы еилоуп: ажьырныҳәа, 
ажьаҳара, анцәарныҳәара…

Ачара змоу, ҳәарас иаҭахузеи, ахарџь иаҵагылоу аԥшәма 
иоуп, аха иашьцәа, иаҳәшьцәа, уҳәа, зегьы, ирылшо ала, уи 
ицхраауеит, маха-шьахала мацара акәым, ԥаралагьы, шьара-
лагьы, аԥшәма ак игхар, даргьы ирыгхеит, рҳәоит анашцәа. 
Урҭ ахьӡ шырзеилоу еиԥш, Анцәа иумҳәан (!), ирзеилоуп 
ахьымӡӷгьы.

Абык ихылҵыз, уимоу абшьҭрак иатәугьы, еиҳагьы еид-
накылоит аԥсра. Алԥсаа дзауз аҭаацәа ргәаҟреи дареи рхала 
еизынрыжьуам, еиҩыршоит. Уи урҭ зегьы ирзеиԥшым, ҳәа-
рада, аха, еиҭасҳәоит, ирзеилоуп. Уиоуп аԥсрахьы иааиуа 
аҵәуацәагьы аԥшәма ишидашшыло еиԥш, игәакьацәагьы из-
рыдашшыло. Аихәареи ашьҭибахреи, арыцҳаибашьареи мы-
цхәы ирыцклаԥшуеит аԥсы иқә-иҵас нарыгӡаанӡа, неилых 
ҟамҵакәа.

Х-абиԥарак ахьыҟоу аҭаацәараҿы аҩнра иахагылаҵәҟьоу 
аҩнра ныҟәызго иоуп – зани-заби рхы иалазмырԥшыз, 
ражәымҭа зыршкәакәаз аԥа. Аҭаацәа рыҩныҵҟа еиԥш, ауа-
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ажәларраҿгьы уи иаҳаҭыр шьҭызхуа, ихыԥша зырӷәӷәо фак-
торқәоуп инхашьа-инҵышьа, иҭаацәаныҟәгашьа, еиҳаракгьы 
ихшара рхымҩагашьа, ихшара рлеишәа.

Аҩ-абиԥарақәа рҿы еиԥш, ах-абиԥараҭаацәақәа рҿгьы 
ахәыҷааӡара, хымԥада, ани аби ируалԥшьоуп: рыфатә-рыжәтә, 
рышәҵатәы-рҟәынҵатәы, рҵара-рдырра. Иахьагьы аҷкәын иб-
зиагьы-ицәгьагьы аб итәуп, аӡӷаб лыхьӡ – ан, аха анаԥшцәа зе-
гьы здырԥхьаӡало аб шиакәыз дынхеит. Имаҷым андуи абдуи 
рыхәҭаагьы, еиҳаракгьы урҭ аԥсыуа ҵасла аԥсыуа ламысла, 
рааӡараҿы. Зегьы ирыцкуп абыргцәа рхаҭақәа рыхныҟәгашьа: 
«ла иабо хы иаԥсоуп». Даҽакала иаҳҳәозар, ануклеартә ҭаацәа 
рыхныҟәгашьа аҿатә цивилизациа иашьашәалоуп, хабиԥарак-
ны еилоу рҿы – ажәытә традициақәа. Избанзар хабиԥараҭа-
ацәараҿы иҟоуп, аԥсы ҭоуп абхәара-ҭацара, анхәара-ҭацара, 
«аԥхашьаԥхаҵарақәа» инадыркны, амцәажәарақәа рҟынӡа. 
Араҟа ажәытәи аҿатәи злеиԥшым аҿҳәароуп – аҿҳәара кьаҿ.

Аиашьеи аиашьеи, аиаҳәшьеи аиаҳәшьеи, аиашьеи аи-
аҳәшьеи рыбжьара аихӡыӡаареи ашьҭибахреи шыҟац иҟоуп, 
уи аԥсабара иатәуп. Аха илаҟәит урҭ реизыҟазаашьа иацу 
аформалтә ԥынгылақәа, арегламентациақәа, инеибеиԥшны 
акәымзаргьы, моментқәак рҿы. Даарак иӡҳәарамзаргьы, иҟо-
уп аиҳабы истатус, аиҵбы истатус, еиҳарак адәахьала, атәы-
муаа рҿаԥхьа. Абзазараҿы аҭыԥ рымоуп иузымҵәахуагьы. 
Аиашьеиҵбы иеиҳаб иаԥхьа ԥҳәыс дигар, аиаҳәшьеиҵбы 
лаҳәшьеиҳаб дылԥыҩланы хаҵа дцар, аӡәгьы иџьеишьаӡом, – 
«лынасыԥхә дазцеит», – рҳәоит. Аус злоу афакт ахаҭоуп.

Иааидкыланы иаагозар, иахьатәи аԥсуа ҭаацәа аиҿкаашьа 
иаанахәеит зеиԥш ҷыдарак, зеиԥш тенденциак – амариара, 
аха макьанагьы уи амилаҭцәа ахазҵо, амилаҭ ҟазшьа азҭо изы-
рхио, изырԥшӡо, аиҳабыреиҵыбратә системоуп – ада ду еиԥш 
ажәлар рыбзазара иагәылсуа аетикатә феномен.

Абас ала, аамҭа кьаҿк иалагӡаны аԥсуа ҭаацәаратә бзазара 
ԥсабаралагьы, ҭоурыхлагьы иара иацәтәымыз амҩа ианыле-
ит – аструктура ӷари аҽеиҿкаашьа мариеи рымҩа. Уи машәы-
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рӡам, асоциал-еканомикатә ԥсҭазаараҿы иҟалаз аиҭакрақәа 
ирхылҿиааз процессуп. 

Аҭоурых аҭра иҭагьежьуеит: иаҵәахыз мышкызны ицәыр-
намгар ауӡом, еицакны акәзаргьы. Асовет нхашьа-нҵышьатә 
система анааи аԥсуа ҭаацәа злеи-

баркыз атрадициатә бзазара иагәҭасит, еиланаршәшәеит, 
аха иахьеи-уахеи уи ианалагыла, ианашьцыла, ианаалеит, 
ахыбгалара – аӷәыцәҳәы иқәнартәеит. 

Имӷьац аибашьра урҭ ирзыннажьыз ахәрақәагьы. Уи 
уаҩы имбар ауам иахьабалак, амахәҿиаа ҟазҵашаз аҵеицәа 
реилшьаара инаркны рматериалтә ҭагылазаашьа аилаҳара 
аҟынӡа. Уи аизҳарагьы иаҟәнахит.

Ахьыԥшымреи адемократиатә шьақәгылашьеи ашәра 
иаҿуп, аха анхаҩыжәлар макьана агьама цқьа ирымбацт, иры-
лымсыцт. 

Аԥсуа ҭаацәаратә бзазара ӷәӷәалаҵәҟьа ианырит иара убас 
атрадициа ҟазшьа аазхәаз аемансипациамц. «Ахаҵеи аԥҳәы-
си рзинқәа реиҟаратәра» аԥсуа жәлар рменталитет ҵнашәа-
аит. Адәахьтәи аус аҩыџьагьы ирзеиԥшхеит, аҩныҵҟатәи лара 
ишылтәыз инхеит. Ажәлар ажәаԥҟаны ирҳәоз аамҭа иҭагыло-
уп: аӡәы иааӡара аӡәы иԥсаҵәҟьоуп.

Иҟаҵатәузеи нас? Ари азҵаара аҭак аҟаҵара аӡәы ихала 
идҵатәӡам, егьилшом.

Аԥсуа ҭаацәа иаанахәаз аҽиҭакратә тенденциа аӷәра 
аҿаҵатәуп, иахьынӡауала, ахьышьҭрахь иргьежьтәуп, форма-
лагьы ҵакылагьы. Уи азы иаҭахуп, ахеилакра, ажәлар рыхшыҩ, 
аҳәынҭқарратә знеишьа!

Аилацәажәарақәа, аибарҟазарақәа мҩаԥгатәуп қыҭа-қыҭа-
ла, қалақь-қалақьла, уимоу – организациа-иорганизациалагьы. 
Ажәлар, еиҳаракгьы, аҿар рлымҳа аҟынӡа инагатәуп аиаша – 
иҟоу, шыҟоу, ишыҟаҵәҟьоу. Убри азы, зегь раԥхьаӡа иргыланы, 
адемографиатә политика аҳәынҭқарра априоритеттә хырхарҭа 
хадақәа ирхырхарҭа хадахароуп. Избанзар адемографиатә по-
литика иахьыԥшуп иара ҳмилаҭтә ҳәынҭқарра ахаҭагьы. 
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Аҵыхәтәажәа ацынхәрас, аԥсуара згәы азыбылуа аӡәы 
иаҳасабала, сара исҭахуп зда хәшәы ыҟам ҳәа исыԥхьаӡо 
акы-ҩба ус сырзааҭгыларц.

1. Ҳҳәынҭқарра зыхьӡ аху, гәыцәс иамоу аԥсуажәлар аде-
мографиатә шәарҭа бааԥс ишҭагылоу иазхәыцны, агәра хаҵа-
ны, ҷыдала иаԥҵатәуп Аԥсуа ан лфонд, адемократиа аҳәаақәа 
ирҭыҵуазаргьы. Уи асоциалтә, аекономикатә, азинтә шьа-
пҿаршәырҭақәа рзыԥшаара ауеит. Афонд ахарџь ала ан ахша-
роура деилаҳартә еиԥш абӷа лыҭатәуп, лматериалтә цхыраара 
еиҳа-еиҳа еизырҳауа: «аӡәы изы», «ҩыџьа рзы», «хҩы рзы»…

2. Агәра хаҵатәуп аԥсуара еиқәзырхо аԥсуа қыҭа шакәу. 
Убри аҟынтә ақыҭанхамҩа ашьҭыхра, ақыҭа мҩақәа рыҟаҵара, 
ақыҭа ҵараиурҭақәа, акультуратә хәышҭаарақәа, ахәшәтәы-
рҭақәа уҳәа аԥсҭазаара аҵакы азҭо рырҿыхара. Акырынтә 
руалафахәы азырҳатәуп, еиуеиԥшым альготақәа рыҭатәуп 
ақыҭаҿы аус зуа аспециалистцәа. Аурбанизациатә процесс 
аанкыларазы цаԥхас иҟоу ақыҭа ԥсҭазаара уаҩ деилаҳауа 
аҟаҵароуп.

Ҳәарас иаҭахузеи, Ари апрограмма апунктқәа зегьы рына-
гӡара алзыршаша амеханизмгьы азыԥшаатәуп, хылаԥшра аи-
уроуп.

3. Даараӡа агәра хаҵатәуп, ианакәызаалакгьы иаадыруаза-
роуп, иаҳхаҳмыршҭлароуп ҳара ҳдемогарфиатә ҭагылазаашьа 
арҽеира мшыннырцә иҟоу ҳдиаспора рырхынҳәра ишахьыԥ-
шу. Убри аҟынтә, ҳдиаспора ахьыҟоу атәылақәа рҿы аус зуа 
ҳҳәынҭқарра ахаҭарнакцә ырцыхцыхлатәуп урҭ ирылала-
ны аус зуша, ҳҭагылазаашьа зеиԥшроу реилзыркааша, ргәы 
аҟынӡа иназгаша акадр қәыԥшқәа рыла. Аамҭак ала иҵегь 
ирӷәӷәатәуп Аԥсны анапхгара нап здыркхьоу, иахьагьы изҿу 
аус – ихынҳәуа нхарҭа ҭыԥла, хныҟәгашьала, ԥсҭазаареиҿка-
ашьала реиқәыршәара, рырманшәалара.

P.S. Аԥсуа жәлар ртрадициатә бзазара ахьышьҭрахь ар-
гьежьра иазку азҵаарақәа шьҭырххьеит ҷышәрак здыруаны 
иҟоу аԥсуаа аӡәырҩы, иара сара схаҭагьы снарылаҵаны.
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АБХАЗСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬИ И 
ДЕЙСТВИЕЛЬНОСТЬ

Семья – зеркало исторического развития общества. Она 
изменяется в соответствии с социально-экономическими 
процессами, происходящими в жизни народа. И абхазская се-
мья не исключение. Причем, ее структура всегда, или почти 
всегда, адекватна внутренней организации и, наоборот. Сви-
детельство тому – полевой этнологический и этнодемографи-
ческий материал, позволяющий проследить за ходом транс-
формации, которой по известной причине она так сильно под-
верглась в прошлом столетии23.

1. Структура

Этнографии известно: еще в начале ХХ в. абхазская семья 
встречалась в двух формах – аҭаацәаду (большая семья) и 
аҭаацәахәыҷы (малая семья)24. По восходящей и нисходящей 
линии аҭаацәаду состояла из трех-четырех поколений: родите-
лей, детей, внуков и правнуков. По боковой же линии она мог-
ла включить в себя несемейных или даже семейных братьев, 
племянников, племянниц и т.п. ближайших родственников. А 
в количественном отношении большая семья объединяла не-
сколько десятков человек. Процесс ее сегментации начался в 
годы коллективизации сельского хозяйства, сопровождавшей-
ся урезаниями приусадебных участков.

Безусловно, в период существования большой семьи суще-
ствовала и малая, как бы параллельно. Иначе не могло и быть: 
обычно малая семья – продукт разрастания большой семьи.

23 Полевые этнографические и этнодемографические материалы со-
бирались автором в конце ХХ – начале XXI вв. в районах Абжуйской и 
Бзыбской Абхазии.

24 См. об этом Ш.Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у аб-
хазов. С., 1954; В.Л. Бигуаа. Современная сельская семья у абхазов. Тб., 
1983.
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В свою очередь и малая семья встречалась в двух типах. 
Первый тип представлял собой моногамную семью из трех 
поколений, второй, – из двух. В литературе последний тип 
семьи называется – нуклеарной. Абхазская трехпоколенная 
малая семья, в которой жили женатые сыновья со своими 
детьми, этнологи называют и «неразделенной семьей» (еиҿу, 
еиҿымҵыц). Она встречалась в своей пережиточной форме 
вплоть до начала последней фазы «развитого социализма» в 
республике.

По сообщениям представителей старшего поколения25, в 
прошлом, примерно до, в какой-то мере и после, введения в 
Абхазию «нового метода хозяйствования», и обычная абхаз-
ская моногамная семья была многодетной. Идеальная же дет-
ность представляла восемь душ, о чем говорит и фольклор: 
«абжьҩеишьцәа раҳәшьазаҵәы», «ахәыҩԥацәа–ахҩыԥҳацәа», 
что переводится как «сестра семи братьев», «пять сыновей 
и три дочери», соответственно. Добрые люди семьям, в ко-
торых имелись восемь детей, желали «счастливого роста» 
(анцәа рзырҳа), если их было больше – «уцеления с божьей 
помощью» (анцәа иааӡа).

Уже в 60-х годах прошлого столетия, к которым относятся 
сохранившиеся архивные материалы об абхазской семейной 
структуре, доминирующее положение занимали двупоколен-
ные семьи, составляя около 70 процентов, и лишь немногим 
более одной трети делили между собой однопоколенные и 
трехпоколенные (см. таб.1).

За каких-то десять-двенадцать лет картина заметно из-
менилась. Тогда, т.е. в середине 70-х годов, когда было 
проведено специальное обследование интересующего нас 
вопроса, двупоколенные семьи представляли 62 процента 
– почти на восемь единиц ниже предыдущего показателя26. 

25 По полевым материалам, собранным автором в 70-х годах ХХ столе-
тия, хранившимся в архиве Абхазского института, излагается по памяти.

26 В этнологическом абхазоведении есть ряд работ, посвященных се-
мье и семейному быту времен советов: Л.Х. Акаба –Абхазы Очамчирского 
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За ними следовали семьи из трех поколений, насчитывав-
шие 23 процента. Третью строчку занимали т.н. неполные 
семьи – семьи из одного поколения. Таковыми являлись 
супружеские пары или одиночки, удельный вес которых 
равнялся 14% в среднем. Если рассмотреть вопрос отдель-
но по селам, неравномерность развития очевидна. Так, из 
524 семей в с. Члоу однопоколенных было 36. Все осталь-
ные представляли собой два-три поколения. Наиболее бо-
гатыми селами из двух поколений были Кутол и Дурипш 
– 67 и 66 процентов, соответственно. В них было сравни-
тельно много и трехпоколенных семей, превышавших 22и 
24%. В отношении трехпоколенных семей также наиболь-
ший процент падал на тот же Члоу – 30. Значительно было 
число трехпоколенных семей и в Арасадзыхь – 26%, и в 
Хуап – 24%. (табл. 3).

Поколенность семьи в известной мере зависела от физи-
ко-географического положения того или иного населенного 
пункта. Как правило, наиболее многочисленные семьи из 
трех поколений встречались в предгорно-холмистых райо-
нах республики. Напротив, в далеких от городов селах од-
нопоколенные семьи встречались реже. Редкостное явление 
это объясняется непоколебимостью еще в то время тради-
ционного отношения детей к родителям, согласно которым 
оставление стариков в одиночестве считалось недопусти-
мым, тем более в условиях отсутствия благоустроенных до-
рог между периферийными селами районными цнтрами, и 

района // Кавказский этнографический сборник, 1. М., 1955; Ц.Н. Бжа-
ния – Семья и семейный быт в абхазской колхозной деревне (по матери-
алам села Атара Очамчирского района) // Современное абхазское село. 
Этнографические очерки. Тб., 1967; Ю.Г. Аргун – Иахьатәи аԥсуаа ры-
бзазашьеи ркультуреи. Аҟәа, 1976; В.Л. Бигвава (Бигуаа) – Современная 
сельская семья у абхазов. Тб., 1983 и др. За исключением последней рабо-
ты, ни в одной из них нет исследования в этнодемогарфическом аспекте. 
Что касается вопроса внутрисемейных отношений, то конкретно и диффе-
ренцированно он изучается впервые, в настоящей работе.
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скудности средств передвижения. Однопоколенные семьи 
были сравнительно характерны лишь для пригородных и 
приморских селений.

В двух селах, Мгудзырхуа и Атаре, например, они прео-
долевали, соответственно, тридцати-двадцати процентный 
барьер (см. табл.3)27.

Время, отделяющее нас от указанных периодов, составля-
ет, соответственно, сорок и пятьдесят лет – около половины 
человеческого возраста. Но, судя по темпу количественного 
и качественного развития общества, прошло немало. И из-
вестные изменения, происшедшие на наших глазах, оказали 
серьезное влияние на семью, в данном случае на ее струк-
туру.

Правда, и сегодня структурно первенствующее место зани-
мает группа нуклеарных семей, составляющая 44 процента. 
Но разница между показателями прошлого и настоящего пе-
риодов времени более, чем ощутима (18 и 26 %). До 36 про-
центов увеличилась доля однопоколенных семей. Разрыв – 
двадцать две единицы. Естественно, поэтому и позиция семей 
в три поколения, именующихся исследователями «полными» 
или «благополучными», существенно ослабла. Теперь они 
ограничиваются девятнадцатью процентами. В этом отноше-
нии от всех сел, где проводились полевые этнологические ис-
следования, отличалась Атара. 

В Атаре сегодня дома, в которых живут одинокие или су-
пружеские пары, 62 процента. Количество неполных семей 
увеличилось также в Лыхны и Джгерде, где они колеблют-
ся между 37 и 38 (см. табл. 4). В последнем селении, несмо-
тря на отдаленность места его расположения, традиционная 
ответственность детей за своих родителей работает уже по 
остаточному принципу.

Изменения, произошедшие в поколенном составе семьи, 
не могли не сказаться на ее количественном составе.

27 Бигвава (Бигуаа) В.Л. Современная сельская семья у абхазов, гл. III.
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Из девяти сел – Арасадзыхь, Члоу, Кутол, Атара, Джгерда, 
Хуап, Мгудзырхуа, Дурипш, Лыхны, – в которых собирались 
данные этнической демографии, невозможно выделить ни од-
ного, как благоприятного, в отношении количественного со-
става семьи. 

Везде и всюду шкала количественного параметра абхаз-
ской семьи двигается в нисходящем порядке. Хотя имею-
щийся материал незначителен, но достаточно ярко демон-
стрирует, что в отношении численного состава семьи, са-
мыми многочисленными в 60-х годах минувшего столетия 
были семьи из пяти-шести и семи человек. Часто встреча-
лись и более крупные семьи, представлявшие по восемь-де-
вять человек. Напротив, одиночки не превышали и пяти с 
половиной процентов. Если иметь в виду среднестатистиче-
ский показатель, то абхазская традиционная семья состояла 
из пяти человек (см. табл. 5).

Еще вчера, в семидесятых годах минувшего столетия, в 
Арасадзыхе, допустим, проживало около 215 семей, наиболь-
шее число которых представляло семьи из трех человек. На 
втором месте находились здесь семьи из шести человек, в 
среднем – из 5,5. Средний размер был сравнительно высок 
также в Члоу – 5,0, Дурипше – 4,9, Хуапе – 4,7, Джгерде – 4,6. 
За редчайшим исключением в республике, не было такого аб-
хазского села, в котором бы средний размер семьи опускался 
ниже четырехзначной отметки. А по всем селам он равнялся 
4,6 чел. (см. табл.5).

Сегодня акцентировать на показатели села Арасадзыхь 
вряд ли правомерно, т.к. в течение поствоенного времени 
львиная доля его жителей переехала на постоянное место 
жительства в прибрежные районы страны, но следует от-
метить, что и оставшиеся в нем семьи малочисленны – 3,2. 
Даже, стало быть, наиболее благополучные в прошлом со-
ставом семьи села, как Хуап, Члоу, Кутол, Лыхны и Джгер-
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да, не могут называться успешными, имея, соответствен-
но, следующие показатели – 3,8, 3,6, 3,5, 3,4. Последнюю 
позицию и в этом отношении занимает Атара. В Атаре се-
годня среднестатистическая семья состоит из двух чело-
век (2,2)!

Уточняю: по данным этнодемографического материала, 
собранного мною, современная абхазская сельская семья со-
ставляет 3,4 человека в среднем.

Естественно, сокращение количественного состава семьи 
вызвало и сокращение самих семей (причиной могут быть и 
другие факторы, но не столь существенные). Если в том же 
Арасадзыхе раньше было 214 дворов, то в настоящий мо-
мент – 107. О том, что способствовало двукратному сокраще-
нию числа жителей здесь, говорилось несколькими строками 
выше. 283 крестьянских хозяйства было в селе Джгерда, се-
годня – 224. Аналогичная картина относительно численности 
семей открывается и в Члоу, в котором 422 хозяйства, против 
524 в недалёком прошлом. То же самое и в Мгудзырхуа, и в 
Хуапе, в которых насчитывают327 и 135 дворов, вместо 370 и 
158 соответственно (см. табл. 5 и 6).

Это состояние семей, документально числящихся как хо-
зяйственные единицы. А как выглядит общая статистика в 
самых этих селениях, в которых мы проводили полевые эт-
нографические исследования? Адекватно, если не печальнее. 
Число жителей села Джгерда в прошлом достигала 1324, се-
годня – 692. В Члоу проживало 2644 человека, теперь – 1552. 
Дурипшцы насчитывали 2952 человека, сегодня 1200, т.е. в 
два с лишним раза меньше. Первенство с минусом принад-
лежит атарцам, число которых уменьшилось почти втрое – 
450:1269 (см.табл.6).

Возможно, не по теме, но отметим: из общего числа прожи-
вающих в с. Атара людей, не достигших еще двадцатилетнего 
возраста. составляют менее 13,5 процента, до 40 лет – 20, до 
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60 лет – 21. Наиболее многочисленны люди, перевалившие 
80-летний рубеж. Их 35 процентов. Думаю, что комментарии 
здесь не уместны. О том, что ждет село Атара завтра, свиде-
тельствует «демография, наука о народонаселении, т.е. о ди-
намике его изменения».28 Если средний размер семьи равен 
4.0 человека, то она в состоянии застоя, больше – прогресс, 
меньше – регресс.

2. Внутрисемейная организация

Те изменения и перемены, которые произошли в структуре 
изучаемой семьи, находятся в прямой взаимообусловленно-
сти с ее внутренней организацией.

Наиболее важным вопросом внутрисемейных отношений 
в абхазской бытовой действительности считается роль гла-
вы семьи – знаковой фигуры, как и у других горских народов 
Кавказа, без исключения.

До советизирования абхазского общества имидж главы 
семьи не вызывал сомнения, ибо им мог быть только стар-
ший мужчина – дед, отец, брат. В исключительных случа-
ях, вызванных смертью, семейством руководила женщина, 
также старшая по возрасту – система «старшинства-млад-
шинства» – «аиҳабреиҵыбра» – была незыблема. Глава се-
мьи традиционно считался владельцем и распорядителем 
всего недвижимого имущества, которым пользовались все 
его домочадцы в период совместной жизни. И малейшее 
отклонение младших от повиновения ему не допускалось 
обычным правом горцев. Он должен был быть в курсе всех 
мало-мальски значительных дел семьи. Без его ведома 
ни один член семьи, особенно из числа молодых, не мог 
делать никаких решительных шагов, даже личного хара- 
ктера. 

28 Словарь иностранных слов. М., 1981, с. 156.
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Вместе с тем, у абхазов глава семьи никогда не был деспо-
том по отношению к своим домочадцам, как это сообщают 
отдельные авторы дореволюционного времени и слепо пове-
рившие им советские этнографы29. Подтверждение тому – по-
левой этнологический материал.

Не случайно, что в языке абхазов сохранился, и до сих 
пор в обиходе, фразеологизм «аҭаацәаду анааилатәо» или 
«аҭаацәаду реилатәара» – момент заседания большой се-
мьи.

1. Поколенный состав семьи – 1964-196630

Село
Всего 
семей

Однопоко-
ленные

Двупоколен-
ные 

Трехпоко-
ленные 

число % число % число %
Хуап31 161 27 16.7 112 69.5 22 13.6
Дурипш32 469 62 13.2 223 71.4 72 15.3
Мгудзырхуа33 344 77 22.3 231 67.1 36 10.4
Всего: 974 166 17,0 678 69,6 130 13,3

31 32 33

29 Напр., Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кав-
казе. Тиф., 1886, т.1., кн. 2; Я.С. Смирнова. Семейный быт и общественное 
положение абхазской женщины (XIX-XXвв.) // Кавказский этнографиче-
ский сборник (в дальнейшем КЭС), М., 1955, т.1.

30 Таблица составлена автором по материалам похозяйственных книг, 
чудом сохранившихся в Гудаутском районном архиве. Архив Очамчыр-
ского района, как и Государственный, сожжен госсоветовцами во время 
грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. Выражаю большую благодарность 
Зоие Тыркба – директору Гудаутского райархива за советы и оказанную 
мне помощь в сборе материала.

31 Ф.192, А-126-129, оп.1.
32 Ф. 179, А-140-146, оп.1. Книга №3 отсутствует. Если в одной книге 

в среднем 100 хозяйств, то в Дурпише должно было быть 570 семей, а не 
469.

33 Ф. 46, А-216-221, оп.1.
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3. Поколенный состав абхазской семьи – 197635

С
ел

о

Всего 
се-
мей

Однопоко-
ленные

Двупоколен-
ные 

Трехпоко-
ленные 

Четырехпо-
коленные 

чис-
ло

% чис-
ло

% чис-
ло

% Чис-
ло

%

Арасадзыхь 214 23 10,7 113 52,8 56 26,16 2 0,9
Джгерда 283 56 19,7 168 57,2 65 22,9 - -
Члоу 524 36 6,8 328 62,5 158 30,5 2 0,38

Кутол 768 93 12,1 507 66,01 108 21,87 - -
Атара 238 48 20,16 136 57,1 54 22,6 - -
Хуап 159 29 18,2 92 57,86 38 23,89 - -
Мгудзырхуа 370 112 30,27 224 60,54 34 9,18 - -
Дурипш 601 68 11,3 386 64,2 146 24,39 1 0,16
Всего: 3151 465 14,7 1948 61,8 119 22,8 5 0,1586

35 Таблица, составленная автором по материалам похозяйственных 
книг, взята из работы В.Л. Бигвава (Бигуаа) «Современная сельская семья 
у абхазов», Тб., «Мецниереба», 1983.
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Большая семья собиралась вечером, после завершения 
дневных дел. «Аҭаацәаду реилатәара» было местом решения 
предстоящих проблем, всевозможных советов, принятия не-
обходимых мер. Если правомерно так выразиться, то можно 
сказать, что «аҭаацәаду реилатәара» было своеобразным се-
мейным парламентом, роль спикера которого исполнял глава 
семьи. Правом голоса пользовались все взрослые мужчины, 
от труда которых зависел семейный бюджет. С совещатель-
ным, а иногда и решающим голосом могла присутствовать и 
старшая женщина, обычно жена главы семьи, мать семейства, 
как хранительница домашнего очага и распорядительница 
«домашних дел». Молодые люди, преимущественно сыно-
вья и дочери главы семьи, а также подростки, стоя слушали 
«парламентариев» и их разговор брали себе на вооружение. 
Первое и последнее слово принадлежало, естественно, главе 
семьи. Другими словами, в решении важных общесемейн-
ных вопросов семья придерживалась основ демократических 
принципов.

Гуманностью характера отличалось также и половозраст-
ное разделение труда, непременно присутствовавшее в хозяй-
ственной жизни абхазов. С одной стороны, это адәахьтәи аус 
– внешние дела и аҩнтәи аус – домашние дела. Первая сфера 
трудовой деятельности предназначалась мужчине, потому на-
зывалась еще и ахаҵаус – мужские дела, а вторая – женщине, 
именовавшаяся, соответственно – аԥҳәысус (женские). По по-
нятию, и те и другие глубоко синонимичны. С другой сторо-
ны имелся в виду возрастной ценз: аду иус – дела взрослых и 
ахәыҷы иус – детские дела или работы.

На семейном заседании (аҭаацәаду реилатәараан), когда 
шло распределение предстоящих неотложностей, глава се-
мьи учитывал все эти нюансы, а также призвание каждого 
исполнителя. Внешними делами считались тяжелые работы 
– земледельческие, скотоводческие и др., требующие муж-
скую силу. Внутренними или домашними делами считались 
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и счтаются до сих пор, прежде всего, приготовление пищи, 
наведение порядка в помещении и во дворе дома, стирка, гла-
жение, прядение, тканье, выращивание овощей, разведение 
домашних птиц и, конечно же, воспитание детей. Точнее все 
они представляли как бы женскую монополию. Из домашних 
дел, не женским занятием считалось доение крупного рога-
того скота: «щадя силы женщины, абхаз не стыдится доить 
коров, что даже как-то не идет его воинственной фигуре»,41 
– отмечал еще в конце XIX в. один из замечательных предста-
вителей русской интеллигенции.

Наиболее наглядным показателем распределения ролей по 
половозрастному принципу являются действия членов семьи 
при приеме, угощении и проводов гостей – асас иԥылашьа, 
иныҟәгашьа, инаскьагашьа, – которые в комплексе входят в 
емкое понятие ачеиџьыка – хлебосольство.

Гость – человек хозяина – аԥшәма дитәуп, – поэтому, как 
только он приближался к воротам двора, глава семьи встречал 
его, торопливо, с довольным, улыбающимся лицом, а в его от-
сутствии – любой член семьи. За ним, как бы отставая на шаг-
два, выходила хозяйка дома – аҩнԥҳәыс, аԥшәмаԥҳәыс. Цере-
мониал приветствия и приглашения гостя в дом осуществлялся 
самим хозяином, а хозяйка легким прикосновением целовала 
его в грудь.42 Если гость был верхом, хозяин, предлагая ему 
спешиться, брался за уздечку, а за стремя – молодые мужчи-
ны, скромно стоявшие до этого как-то в стороне. Первым в дом 
заходил хозяин, за которым следовал и гость. Уходом за лоша-
дью – расслаблением подпруг, подачей воды и корма – занима-
лась молодежь мужского пола. За убойного животного и вино 
отвечал хозяин, т.е. глава семьи, за все остальное, начиная от 
обысты – крутой каши из кукурузной муки, – кончая теми, что 
с ней едят, – его жена. В ее обязанности входила также подача 

41 Рыбинский Г.А. Абхазия в сельскохозяйственном и бытовом отно-
шении. Тиф., 1904. Цит. по книге В.Л. Бигвава (Бигуаа) – «Современная 
сельская семья»…

42 См. об этом Ш.Д. Инал-ипа. Очерки об абхазском этикете. С., 1984.
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водки (со времени ее распространения в стране) и холодной 
закуски – аџьынџьыхәа, аҵәарҩа, алаҳарҩа и прочих лакомств. 
Скотину закалывал обычно хозяин, но если он беседовал с го-
стями, то – старший из мужчин дома или один из специально 
приглашенных соседей. Молодые выполняли подсобнические 
работы – свежевание убитого животного, разделывание туши 
по частям, варкой мяса и т.д., раздавал мясо также старший и 
опытный мужчина, хорошо знавший кому какой кусок поло-
жить: «лахьы уаԥшны кәац ша». Абысту клала в тарелки стар-
шая женщина, младшие ставили их на стол. В таком же поряд-
ке раскладывались и подавались и остальные блюда. Во время 
омовения рук перед едой и после еды воду поливала девушка, 
или молодой человек. Рядом с гостем за стол садился хозяин 
дома, остальные мужчины – слева от него, в порядке старшин-
ства-младшинства. И обязанности тамады выполнял он или 
один из уважаемых соседей. Одни из молодых членов семьи, 
независимо от их половой принадлежности, обслуживали стол, 
другие следили за порядком в помещении: «мало ли кому что 
понадобится». Из женщин за стол могла садиться только мать 
семейства, остальные – нет. Исключение могло быть только в 
том случае, если вместе с гостем (или с гостями) была женщи-
на. И при проводе гостя каждый член семьи, четко знал свои 
обязанности. Старшие провожали его до ворот, младшие – и до 
конца территории поселка: «жизнь и достоинство гостя защи-
щались и оберегались»43 хозяином, в случае необходимости, и 
родом последнего.

Главной опорой (арӷьажәҩа) для главы семьи был по воз-
расту следовавший за ним мужчина – брат, чаще, сын. В его 
отсутствие он, как наиболее умудренный жизненным опытом, 
брал на себя обязанности главы, отвечал за семью и хозяйство.

Глава семьи пользовался непререкаемым авторитетом на-
ставника; никто не осмеливался пройти перед ним (иаԥхьа ии-

43 Об этикетной стороне гостеприимства см. Ш. Инал-ипа. Очерки об 
абхазском этикете…
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асуамызт), становиться или садиться спиной к нему, курить, 
громко разговаривать при нем, пререкаться с ним. В пути он, 
как старший, должен был стоять впереди, если даже шел ря-
дом, то все, кто моложе его шли, как бы, отставая от него хотя 
бы на один шаг. При входе старшего в дом или выходе из него 
находящийся в нем вставали, а молодые не садились рядом с 
ним, не садились даже на специально отведенный ему стул 
(аиҳабы иҟәардә) и тогда, когда его в доме не было – один из 
атрибутов культа главы семьи. Так везде и всюду, место главы 
семьи – первый ряд. Глава семьи был первым не только по-
тому, что глава, – прежде всего он был старший по возрасту. 
Возрастной ценз работал как в семье, так и в обществе.

Как отмечалось выше, общесемейные вопросы не реша-
лись вне поля зрения главы семьи. И, в случае появления 
личного плана, молодые домочадцы обращались к главе се-
мейства ни непосредственно, а через посредство его «опоры». 
Эту миссию могла выполнить и хозяйка дома.

Субординация соблюдалась как снизу, так и сверху. Каж-
дый знал свое место – и старший, и младший. Границу не мог 
нарушить никто.

В нуклеарных семьях во главе семьи стоял отец, в его от-
сутствии – мать. В трех-четырехпоколенных семьях главен-
ствовал дед, если его не было уже в живых – бабушка.

Глава семьи, если даже он был нетрудоспособен, все рав-
но, считался главным, но больше в идеологическом плане. В 
геронтологических исследованиях отмечается, что идеологи-
ческая позиция престарелого человека, непременно способ-
ствовавшая развитию у него чувства своей полезности, игра-
ла немаловажную роль в продлении ему жизни:44 «еиҳаб ды-

44 Старовойтова Г.В. Этнопсихологические аспекты феномена долго-
жительства // Феномен долгожительства. М., 1982; Смирнова Я.С. Роль 
старших взрослых групп в абхазской фамильно-патронимической органи-
зации // Феномен…; Сулла Бенет. Предпослыки долгожительства// Фено-
мен….; Бигвава В.Л. (Бигуаа). Из биографии двух абхазских долгожите-
лей//Феномен…
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змам анцәагьы димам» – не имеющего старшего (родителя) 
лишен и бога. 

На деле семейными делами руководил тот, умением и тру-
дом которого определялось благосостояние всего коллектива. 
Таковым мог быть обычно мужчина, стоявший по возрасту за 
главой семьи, обладавший мандатом доверия и в обществе. В 
нем имел он право действовать от имени главы, пользуясь его 
полномочиями и голосом.

В однопоколенной семье из супружеской пары главой был 
муж. В семьях одного поколения, скажем, из одних братьев – 
главенствовал старший из них. Старшинство соблюдалось и 
среди сестер, представлявших также семейную единицу. Дру-
гое дело, когда семью составляли брат и сестра. Здесь главой 
считался брат, если даже он был моложе – образец превосход-
ного положения мужчины перед женщиной. Редко, но встре-
чались случаи, где семья как хозяйственная единица называ-
лась по имени женщины. Таковой являлась только семья, в 
которой муж был примаком – ахатәа.

К примачеству прибегали исключительно тогда, когда пре-
старелая супружеская пара, у которой не было никого, кроме 
замужней дочери, нуждалась в постоянном присмотре. При 
этом представители рода, пользовавшиеся известным ува-
жением в обществе, приглашали зятя и обращались к нему 
с просьбой переехать на постоянное место жительства в дом 
нуждающихся стариков. Учитывая безвыходность положе-
ния, зять соглашался с обстоятельством. Зять не назывался 
главой семьи не только при жизни тестя и тещи, но и после их 
смерти – дом числился на имя его жены как бы ради сохране-
ния фамильной традиции прежнего хозяина. 

Порядок этот уходит своими корнями в эпоху «перетягива-
ния каната» между матрилокальным и патрилокальным посе-
лениями, закончившегося в пользу последнего.

Сыновья и дочери в обращении к отцу или в разговоре о 
нем с близкими, пользовались и пользуются до сих пор мно-
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гие формулой «баба» (абжуйцы) или «дад», «дада» (бзыбцы), 
независимо от положения его в семье. Дед зовется внуками 
и внучками «бабаду (абж.) или «даду», «дададу» (бзыб.). 
Аналогичны обращения также к матери и бабушке – «нана» 
и «нанду», соответственно. А родители и «большие родите-
ли» (дед и бабушка) детей своих называют по имени, порою 
добавляя «дад», «нан», т.е. теми же формулами, которыми 
пользовались последние в обращении к первым. Но в данном 
случае они выполняют ласкательную функцию, выражаю-
щую естественные чувства любви родителей к детям. Форму-
лы эти из области детской лексики абхазского языка, (на-на, 
ба-ба, да-да и др.) и являются основой терминологии родства 
вообще.

Разделение занятий на мужские и женские – «ахаҵаус» и 
«аԥҳәысус» – отнюдь не препятствовало взаимоотношению 
супруг, наоборот, служило регулятором «деловых» отноше-
ний между ними. Каждый из них четко знал область своего 
труда, своей ответственности. Оно соблюдалось в бытовой и 
хозяйственной жизни любой семьи, независимо от ее формы 
и состава. Однако регламентированность занятий по полово-
му принципу, в данном случае супруг, не запрещала «наруше-
ние» границ между ними. По мере необходимости они помо-
гали друг другу.

Слаженность во внутренней организации семьи равно и 
уровень ее материального благосостояния во многом опреде-
ляла и место главы семейства в общественных отношениях: 
«ухатъы ёбаны, ёбара уца» – сперва реши свои дела, а потом 
иди судить других. А общественное мнение о супруге его, как 
хозяйке, складывалось в соответствии с ее умением руково-
дить женской половиной дома, вести внутренние дела, а так-
же и степенью хлебосольства.

Секрет слаженности и благополучия семьи заключал-
ся в реальности взаимодействии ее главы со своей женой. 
Осознавая то, что слушая только самого себя не сохранишь 
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семейную монолитность, в решении жизненно важных во-
просов он, как бы инкогнито, без свидетелей, советовался с 
ней: «ишԥаҟаҳҵари, бара?» – как нам делать. Несмотря на 
то, что в решении проблемы последнюю точку ставил он, 
как главное действующее лицо. Если даже мнение жены не 
устраивало его, он как мужчина, по отношению к ней не по-
зволял себе грубости, наоборот, «с его стороны, как созна-
ющего свою силу и превосходство проявлялись элементы 
рыцарского снисхождения к слабому».45 В случае же раздо-
ра между ними, муж в то же время имел право дернуть ее 
(алакҭа лирбон), но без рукоприкладства. Настоящий муж-
чина «это считал не только ниже своего достоинства, но и 
несогласным с обычаем. Много терял в общественном мне-
нии тот, кто позволял себе насилие или непочтительное от-
ношение к женщине вообще».46 Рукоприкладство не проща-
лось и ее родней, главным образом, братьями. Уход жены к 
своим родным по такому поводу не подлежал оправданию. 
Он мог перерасти во вражду между сторонами, особенно, 
если у них не было еще детей, ради которых можно было 
как-нибудь разрядить обстановку. Главной причиной разво-
да супружеской пары могла быть только измена со стороны 
жены.47Тогда вражда исключалась – опозоренная поведени-
ем дочери родня не имела права голоса: «рылахь ада ԥҵәан» 
– досл., кровеносный сосуд во лбу у них был порван. Дру-
гой причиной развода являлось бесплодие женщины, но, и 
в том случае находили выход из положения. По инициативе 
самой жены в дом мужа приводили другую женщину, в каче-
стве второй жены, т.н. авартъа – присаженную. На первый 
взгляд, походящий на полигамию, обычай этот представлял 
вынужденную меру, и общественность относилась к нему с 
пониманием. И женщины, как правило, уживались в мире и 

45 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. С., 1965, с. 475-476.
46 Инал-ипа Ш.Д. Там, же, с. 476.
47 См.об этом Инал-ипа Ш.Д. очерки по истории брака и семьи у абха-

зов…, с. 163-166.
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согласии, сообща занимаясь домашними делами и, конечно 
же, воспитанием детей «второй».

Естественно, супруги могли прибегнуть к разводу в том слу-
чае, если не сходили по характеру» (ҟазшьала иеиқәымшәар), 
особенно в первые годы совместной жизни. Но появление у 
них детей предотвращало его. Но если развод был необратим 
даже и при наличии детей, допустим, по инициативе жены, 
то дети оставались в отцовском доме, она забирала лишь свое 
приданое. А когда инициатива исходила от мужа, дети уходи-
ли вместе с матерью к ее родителям, тогда ей принадлежала и 
половина общего имущества без исключения. А вообще раз-
вод как таковой в семейном быту абхазов представлял собой 
редкое явление.

В трехпоколенной семье внешние видимые барьеры вза-
имоотношения супругов, или т.н. элементы «обычая избега-
ния», не осмеливался нарушить никто, даже если у них были 
уже взрослые дети. В присутствии старших членов семьи, в 
особенности ее главы, муж и жена не садились и не стояли 
рядом друг с другом, друг с другом не разговаривали, а ста-
рались общаться тихо, порою, просто глазами. По отноше-
нию же к матери семейства они придерживались избегания 
в заметно упрощенной форме. Этому способствовало еще со-
вместное ведение домашнего хозяйства невесткой и свекро-
вью. Муж не называл жену свою по имени и, наоборот, жена 
– мужа. Они ограничиваясь местоимениями «уара» и «бара», 
что значит «ты» (у и б – субъекты, показывающие пол, – муж-
ской и женский, соответственно). 

Хронологически эти ограничения, в том числе и табуиро-
вание имен, связаны с начальной стадией развития брачных 
отношений, в частности патрилокальных, породивших похи-
щение невесты. Даром невесту никто никому не отдавал. С 
потерей молодых рабочих рук не хотела мириться ее родня. 

Похититель тщательно утаивал место нахождения своей 
невесты, поместив ее где-нибудь в лесу, а позже – в специаль-
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но построенную на быструю руку круглую плетеную хижину 
с конусообразной крышей – амҳара так, чтобы её не увидел 
чужой глаз – не услышало чужое ухо. Об этом говорит и назва-
ние постройки, этимологизирующее в точном соответствии с 
ее функциональной значимостью: «глушь», «глухомань». Ни-
кто из домашних не произносил имени невесты вслух, а на-
зывали совершенно по другим именем, во избежание выявле-
ния факта со стороны противоположной стороны. И обычай, 
запрещающий невестке называть родственников по имени 
– результат антагонистических взаимоотношений свойствен-
ников. А связанные с ним магические представления и эти-
кетные нормы, согласно которым произношение невесткой 
имен старших родственников мужа вслух, с одной стороны, 
вызывает гнев злых духов, с другой неприлично – вторичны. 
Корень всякого явления в его практическом значении, матери-
альность предмета, а духовная сторона – наслоение48.

Система обычая аиҳабреиҵыбра соблюдалась не только 
между главой семьи и его домашними – но и между самими 
братьями, сестрами, братом и сестрой, деверем и невесткой, 
между взрослыми и детьми и т.д. Как отмечалось уже выше, 
из всех членов трехпоколенной семьи опорой для главы был 
следующий за ним брат или сын, в зависимости от ее формы 
и состава, отличавшийся наибольшей опытностью в житей-
ских делах. В двупоколенной семье роль помощника играл 
старший сын. Он действовал под руководством отца, а в его 
отсутствие – самостоятельно, естественно, если он был уже 
совершеннолетний. Подросток, каким бы он ни был знатоком 
дела, не позволял себе отсебятины, по всем мало-мальски 
значительным вопросам он спрашивал хозяйку дома, мать. 
Причем оставшийся за отца сын руководил своими братьями 
не столько приказаниями и распоряжениями, сколько личным 

48 В качестве примера можно привести абхазское поверье, по которому 
ребенку нельзя садиться на камень: «у матери появится нарыв соска». На 
самом деле оно служит остережением ребенка от простуды почек.
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примером, берясь за самую тяжелую и трудную сторону дела. 
Во всех действиях на первый план выходила та же система 
аиҳабреиҵыбра, строго регулировавшая нормы поведения 
каждого. Старший брат всегда опекал младшего, покрови-
тельствовал ему, если даже в этом не было необходимости, 
просто, по традиции. В свою очередь младший отличался ус-
лужливостью. Допустим, старшему брату предстоит дорога, 
о чем он ставит в известность своего младшего брата. Все его 
полевые или другие работы младший берет на себя, пока его 
не будет дома. Более того младший брат помогал старшему 
брату приготовиться, в частности, пригонял, приводил в по-
рядок и оседлал коня. Справившись и с обязанностями, вы-
полняемыми тогда, когда старший садится верхом на лошадь, 
открывал ворота и отправлял его в путь с пожеланиями благо-
получного возвращения домой.

Но если старший брат имел сына, способного уже быть по-
лезным в быту, то все эти виды услуг падали на него.

Ссориться со старшим братом как равный с равным, даже 
если он был неправ, младший не мог. Сдержанность в пове-
дении распространялась и на старшего брата, хотя некоторая 
«родственная» суровость по отношению к младшему не за-
прещалась. При младшем брате старший брат не позволял 
себе вольности ни в действиях, ни в разговоре. Он старался 
быть всегда и везде подтянутым, сдержанным, терпеливым, 
степенным, чтобы тот равнялся на него. В случае необходимо-
сти старший брат был не только покровителем для младшего 
брата, но и надежной защитой его, как лицо фронтальное. В 
свою очередь и младший брат служил ему тылом. «Брат – это 
родная кровь!» говорится в народе. Младший брат не всту-
пал в брак раньше старшего брата – терпеливо ждал своей 
очереди. Однако, естественные взаимоотношения братьев ни 
при каких обстоятельствах не подчеркивались, наоборот, они 
носили несколько завуалированный, можно сказать, спартан-
ский характер.
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Отношения сестер отличались относительно большей от-
крытостью, особенно со стороны старшей. Старшая сестра 
как более приближенная к ней, и на практике помощница 
своей матери, пользовалась большей самостоятельностью и 
доверием одновременно и у взрослых и, у детей. И, как пра-
вило, младшая слушалась и подчинялась непосредственно ей, 
действовавшей исключительно по велению матери. Главным 
участком деятельности сестер являлись дом и двор, которые 
должны были быть в идеальной чистоте. Особое внимание 
обращали на последний – просторную полянку, покрытую зе-
леной травкой, огороженную частоколом, в глубине которой 
простирался первый. Он служил местом многолюдных меро-
приятий, проводимых по поводу радостных и печальных слу-
чаев в семье. Девушки помогали старшей сестре по той про-
стой причине, что именно она отвечала за все, что поручалось 
ей матерью. К тому же, соблюдение и между ними системы 
аиҳабреиҵыбра служило своеобразным уроком, так необходи-
мым им в дальнейшей дизни. Одновременно младшая сестра 
«готовила» свою старшую сестру к замужеству, помогая ей в 
рукоделии, которыми, по обычаю, невеста одаривает в день 
свадьбы родственников жениха. А во время прибытия в дом 
гостей на смотрины или сватание девушки, младшая сестра 
брала на себя все «грязные работы» по приготовлению пищи, 
а за той оставалась лишь показательная сторона (аҽырбара) – 
сервировка стола и его обслуживание. Старательность млад-
шей сестры, диктовалась не только естественной любовью к 
своей старшей, но и тем, что она «прочищала» себе дорогу и 
получала необходимый опыт.

Отношение младшей сестры к старшей не оставалось без 
обратной связи. Заботливое и ласковое обращение старшей 
сестры к младшей сестре было само собой разумеющимся яв-
лением. Оно проявлялось и в ее повседневных действиях. На 
свадьбу или вечеринку, куда бы она не собиралась в сопрово-
ждении одного из ближайших родственников, ходила на пару 
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с ней; старшая забирала ее и во время посещения ею семей 
дальних родственников (уабара, аанҿасра). Словом, старшая 
сестра для младшей была обычно примером для подражания.

Аналогичным образом выстраивались отношения между 
сестрами, где их было несколько – каждая из них терпеливо 
ждала приближения своего времени.

Отношения между братом и сестрой складывались не 
столько нормами аиҳабреиҵыбра, сколько понятием «ахаҵа – 
дхаҵоуп» – мужчина есть мужчина.

Брат перед сестрой пользовался определенным преиму-
ществом, если даже она была старше. Оно исходило из той 
ответственности, которую нес брат за честь и достоинство 
своей сестры. Поэтому сестра всегда была подконтрольна 
брату, в особенности младшая, к которой проявлял предель-
ную строгость. К старшей сестре он мог относиться с боль-
шей корректностью и предупредительностью, очевидным 
возрастным разрывом. Все же невидимая энергия системы 
аиҳабреиҵыбра постоянно давала знать о себе.

В свою очередь и сестра не обделяла соответственным 
вниманием своего кровного защитника. Она регулярно и ак-
куратно ухаживала за ним, по крайней мере, до его женить-
бы: стирать, гладить ему личные вещи. После вступления им 
в брак, все эти обязанности переходили к жене. Более того, 
сестра тоже могла быть заступницей брата. Она пресекала 
любого, кто осмеливался отозваться нелестно о брате, но не 
грубостью, а предельно уместными, размеренными словами 
(грубая, языкатая женщина не воспринималась обществен-
ным мнением абхазов).

В обращении же с братом сестра отличалась необычайной 
теплотой и нежностью, адресуя ему при любом удобном слу-
чае благозвучные слова: «уаҳәшьа дукәыхшоуп» (да обойти 
мне вокруг тебя, в смысле: беру я на свою голову все твои 
беды). Подтверждением искренности этого выражения явля-
ется и народная мудрость: «аиашьа иԥсӡы заҳаз аеҳәшьа, – 



214

«арҵәаа!», – анааҭлырга, дзықәгылаз ашьац лыҵаблит» (когда 
сестра вскрикнула от горестной вести о брате, трава под ее 
пятой выгорела).

Особое место в абхазской традиционной семье занимала 
невестка. К ней относились с некоторой осторожностью и 
большей тактичностью, особенно к младшей, как к новому 
члену семьи, не успевшему еще приспособиться к непри-
вычному ритму жизни. Вольготность обращения не только 
к ней, но и друг с другом в ее присутствии исключалась. 
«Аҭаца дтәымуаҩуп» – невестка чужой человек, – гласит 
абхазское изречение. И она должна была быть услужли-
вой, угодливой всем родственникам мужа, главным образом 
старшим.

Утром она вставала раньше всех, а ночью ложилась спать 
позже всех. Утром ее ждала «невестина метелочка» (аҭаца 
ҩымсаг), особенно во дворе дома, который должен был бле-
стеть всегда. Днем невестка занималась теми домашними де-
лами, какими и остальные молодые женщины. Вечером, как 
только соберется вся семья, невестка должна была накрыть 
на стол, обслужить её, после ужина – навести порядок на кух-
не (амаҵурҭа). Конечно же, все это делалось не без участия 
остальных невесток и девочек, но основной фигурой явля-
лась она. Невестка ложилась спать позже всех еще и потому, 
что в свою спальню она должна была «проникнуть» незамет-
но, во избежание подкалывания со стороны шутников: «не-
вестке тянется в теплую постель мужа». Во время встречи с 
гостями, или даже если они прибыли не издалека, невестины 
заботы добавлялись. Нельзя было отпускать их, не угостив 
своей «невестиной мамалыгой» (аҭацабысҭа). 

Не последнее место в семейном быту абхазов занимали и 
барьеры, существовавшие во внешних отношениях невест-
ки со старшими родственниками мужа – как по восходящей 
и нисходящей линии, так и боковой, коллатериальной. Пере-
ступать их не мог ни она, ни они. Подтверждением подчер-
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кнутого отношения к невестке служило и ее рекламирование, 
подчас деланного происхождения. 

На традиционные предприятия, имевшие широкий обще-
ственный резонанс, женская половина дома не ходила без 
своей невесточки. Обычно свекровь или старшая золовка зна-
комила ее со всеми, кто ею интересовался, отзываясь о ней с 
самой лучшей стороны, как бы с авансом.

Возможные ошибки, упущения или недоработки со сто-
роны невестки домашними, как правило, прощались, «не за-
мечались». В случае же ссоры между невесткой и ее мужем 
члены семьи защищали не своего, а ее, если даже она была 
неправа. Намеренно, со знанием дела. 

Принцип, этот, на первый взгляд кажущийся лукавинкой, 
оправдывал себя как метод воспитания, выработанный эмпи-
рическим опытом народа. 

С истечением времени, когда стороны были уже спокой-
ны, свекровь, или старшая золовка, давала невестке знать, что 
впредь не следует тягаться с мужем, что необходимо доро-
жить своей семейной жизнью. 

С одной стороны, неучтивость и непокорность женщины 
тенью падала на авторитет ее родителей, во-вторых – они 
были небезопасны. Опасность представлял именно муж – 
единственный человек в семье, который имел право вернуть 
ее в дом родителей. Женщина, возвращенная за язык, не име-
ла перспективы – ее больше никто не брал.

Достоинство невестки определялось и степенью соблюде-
ния традиционных форм поведения. В первое время супруже-
ской жизни невестке нельзя было показываться вместе со сво-
им мужем представителям старшего поколения в семье – аиц-
цәырымҵра. Невестка со дня водворения ее в дом свойствен-
ников не должна была разговаривать при родителях и других 
старших родственниках мужа – месяцами, годами, нередко и 
всю жизнь. В случае же необходимости она могла говорить 
только с кем-нибудь из молодых членов семьи шепотом так, 
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чтобы старшие не услышали её голоса. Однако, по просьбе 
и настаиванию свекрови, она потихоньку начинала общаться 
с ней поскольку, постольку ведение общих для них домаш-
них дел требовало от обеих женщин близких и открытых кон-
тактов. Их сближало особенно воспитание детей. Свекровь 
по мере необходимости высвобождала невестку от ухода за 
ребенком: укладывала его в люльку, качала его, убаюкивала, 
одевала, обувала и т.д. 

Бывало, что невестка соглашалась разговаривать и со све-
кром, но в том случае, если тот устраивал ей хотя бы неболь-
шую пирушку, где должны были принять участие «свидете-
ли» из числа соседей. Да и после этого невестка при общении 
со свекром строго придерживалась вежливо-смиренного от-
ношения, разговаривая с ним лишь вполголоса, не смея прямо 
смотреть ему в глаза, подчеркивая тем самым свое скромное 
положение в семье, во главе которой стоит он. Естественно, 
что оригинальность соблюдения данного обычая избегания 
зависела от психологической установки личности невестки. 
Дальше – больше. При родителях мужа, особенно свекра, не-
вестка не ласкала своих детей, не игралась с ними. Невестка 
никогда, и ни при каких обстоятельствах не садилась рядом 
со свекром и свекровью, деверем и другими старшими род-
ственниками мужа, не произносила их имена, даже и тогда, 
когда они не слышали. Она называла их так же, как и их род-
ные дети, в частности, ее муж. Точно так же и родители мужа, 
вообще и другие его родственники, не называли невестку по 
урожденному имени, а давали другое имя, по своему вкусу49. 
О происхождении данного обычая ахьӡшьара говорилось 
выше.

Соблюдение табуационных норм поведения в семейном 
быту абхазов, как со стороны невестки, так и со стороны ее 
свойственников, воспринималось общественным мнением 
как обязательный знак уважения, как дань времени. А на са-

49 См. Ш.Д. Инал-ипа. Абхазы…, с. 464-465.
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мом деле оно служило традиционным регулятором взаимоот-
ношения сторон.

В трехпоколенных семьях, тем более в четырех, могла 
быть ни одна невестка, а несколько «соневесток» – аицала-
цәа. Их взаимоотношения складывались по известному прин-
ципу старшинства-младшинства. Старшей невесткой (аицала 
аиҳабы) считалась жена старшего брата, если даже она не 
была старше других по возрасту, и поэтому все остальные 
невестки относились к ней с почестями. Все младшие аица-
лацәа, не называли ее не только по урожденному имени, но 
и по имени, данному семьей мужа, нарекая совершенно дру-
гим, более почтенным. Она, как первая по времени, считалась 
большим знатоком семейных порядков, потому всегда и везде 
держалась рядом со свекровью, во время отсутствия которой 
выполняла руководящую роль. А повиновение невесток стар-
шей невестке носило также характер возрастной градации.

Наловчившись навыками семейной жизни, старшая невест-
ка выполняла и роль наставницы, содействуя, допустим, своей 
младшей аицала овладению опытом воспитания ребенка, ма-
нерам достойно держаться перед старшими родственниками 
мужа и т.д., и т.п. Достоинства молодой невестки старшая не-
вестка выставляла как бы напоказ членам семьи и, наоборот, 
оплошности, изъяны, недочеты, которые могли иметь место в 
ее бытовой и хозяйственной жизни, укрывались. Благодарная 
младшая аицала оказывала ей всевозможные знаки внимания, 
помогая ей во всех делах повседневной жизни.

В случае разногласия между младшими аицалацәа, стар-
шая как правая рука хозяйки дома, выступала в роли медиато-
ра. Разногласия между аицалацәа могли возникнуть обычно 
перед сегментационным периодом, сопровождавшимся раз-
делом имущества семьи. Вообще раздор во внутрисемейных 
отношениях, отрицавшийся и общественным мнением, не 
был характерен для бытовой культуры абхазов, поэтому он не 
стоит и акцентуации.
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В двупоколенной семье, в силу ее структурной природы, 
институт аицалара встречался редко, если, даже и встречался, 
то лишь до появления детей, хотя перерастания ее в трехпоко-
ленную не исключалось.

Регламентированностью поведения были проникнуты так-
же и внешние отношения между детьми и взрослыми члена-
ми семьи.

Вообще возрастная категория «детство» по-абхазски – 
понятие экстраординарное.50 Хотя в целом она называется 
ахәыҷра, охватывет двадцать лет и состоит из четырех воз-
растных ступеней – по пять лет на каждую. Естественно, по-
этому, и видимая сторона отношений к представителям той 
или иной ступени разнородна. До пяти лет ребенок именует-
ся аԥшқа или асаби. Любое действие его воспринималось в 
семье радостно, но постепенно приучая отличать хорошее от 
плохого и, наоборот – плохое от хорошего. 

Воспитание ребенка считалось делом чести его матери. 
Отец уходил утром, был занят внешними делами и возвра-
щался только вечером, после захода солнца. И в свободное от 
работ время он не баловал его вниманием: «нежность в вос-
питании – плохая подруга мужчины». А девочку одаривал от-
цовской улыбкой, но не более того. Таковы, были отношения 
и других взрослых мужчин, входивших в семью. Напротив, 
вся женская половина дома считала себя обязанной помогать 
молодой матери, особенно по уходу и присмотру за ребенком. 

В этом отношении особое место занимала бабушка. Поэ-
тому привязанность ребенка к ней выглядела как само собой 
разумеющееся явление. И, как следствие всего этого, бабуш-
ка для ребенка представляла собой всепрощающую фигуру, 
порою и главную защиту. Она не допускала малейших при-
знаков грубого обращения к ребенку, даже со стороны самой 
матери. К тому же бабушка была владелицей сундучного хра-

50 Подробнее об этом: В.Л. Бигуаа. Система возрастных категорий у 
абхазов // Труды Абхазского госуниверситета. С., 2004.
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нилища сластей: аџьанџьыхәа (низки дольков ореха в вино-
градном желе), алаҳарҩа (сушеное желе из инжира), аҵәарҩа 
(сушеные кусочки яблока, нанизанные подряд на нитки) и 
пр. заманчивые лакомства. Их раздаривание сопровождалось 
еще более сладкой формулой обращения бабушки к ребенку: 
«уанду дукәыхшоуп» – да обойду я вокруг тебя. 

И дед был мягок в обращении к внуку, пользуясь также 
словами доброго пожелания. Но дед, как мужчина, воздержи-
вался от излишества нежностей. Естественная теплота, ис-
ходящая от стариков, способствовала не только сближению 
сторон, но и формированию у детей преемственности тради-
ционных отношений между поколениями.

После пяти лет, примерно, мальчик, называвшийся уже 
аҷкәынхәыҷы – маленький парень, – полагалось знать, что 
можно делать и чего нельзя, быть полезным в качестве по-
сильного в пределах дома и двора: занести в дом или выне-
сти из него посильные вещицы, подать воды или полить на 
руки взрослым и т.д. и т.п. За своевременность и аккурат-
ность исполнения им задания поощряли добрым словом. А 
безалаберность, своевольничание и пр. вредности ему уже 
не прощались. Как правило, они были наказуемы, но в сло-
весной форме. «Телесные наказания, не только розга, но и 
более невинные, вроде щелчков, драть волос и т.п. (…) при 
воспитании совершенно не практикуются, т.к. туземцы (аб-
хазы – В.Б.). Тем более, что позорным считается применять 
их к существам беззащитным, притом столь дорогим для них 
как дети.51 

Аналогичные требования предъявлялись и девочке пя-
ти-десяти летнего возраста – аӡӷабхәыҷы, но с той лишь раз-
ницей, что ее склоняли к женским делам. Другими словами, 
воздействуя на воспитание ребенка, взрослые члены семьи 
делали основной акцент только на силу живого слова.

51 Альбов Н.М. Этнографические наблюдения в Абхазии // Живая ста-
рина, СПб, 1893, с. 318.
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Детям давали больше времени на игры, для чего мальчику 
изготавливали лук со стрелой, различного рода «холодного» и 
«огнестрельного» оружия – учили его искусству ведения боя. 
В таком возрасте мальчика учили также верховой езде: «вы-
работка умения хорошо править лошадью входит в програм-
му воспитания».52 Забавой для девочки аӡӷабхәыҷы служили 
главным образом куклы в национальном стиле, изготовлен-
ные вручную матерью или другой, более взрослой девочкой, 
а порою и самой.

В десять-пятнадцать лет мальчик подросток а3къынйата 
должен был быть полезным в полевых условиях ведения хо-
зяйства. Он помогал своему старшему брату, отцу, чаще, и 
деду – искусному рассказчику занимательных историй. Он 
мог иметь и собственные орудия труда: аҽагахәыҷы (мо-
тыжка для прополки кукурузы), аихахәыҷы (топорик обык-
новенный), аигәышәхәҷы (топорик с изогнутым носом для 
рубки лианы, хвороста) и пр. Из животноводческих занятий 
на аҷкәынхәыҷ ложилась роль пастушонка на проселочном 
пастбище. Девочка-подросток – аӡӷабҟата – помогала стар-
шей сестре, матери и бабушке во всех внутренних делах: по 
дому, двору, огороду и, самое главное, присмотру и уходу за 
маленькими детьми. Юноша 16-20 лет – аҷкәынқәыԥш (букв. 
мягковолосый парень) – считался полноценным членом се-
мьи, которому доверялось самостоятельное ведение той или 
иной отрасли хозяйства. По мере укрепления его положения 
в семейной жизни формировалось общественное мнение о 
нем, как о личности с будущим. Аҷкәынқәыԥш приглашали 
и на свадьбу или другие жизненно важные циклы, проводи-
мые внутри поселка (аҳабла) или даже села (ақыҭа) в каче-
стве представителя обслуживающего персонала (амаҵуцәа) 
вместе с группой товарищей варил абысту и мясо, выполнял 
обязанности виночерпия и др. не столь значительных должно-
стей. Внешний имидж аҷкәынқәыԥш бумерангом возвращал-

52 Альбов Н.М. Там же, с. 311.



221

ся обратно в его семью, в самом лучшем понятии этого слова. 
В день его совершеннолетия или просто в один прекрасный 
день отец или дед делал ему подарки в виде личной лошади 
и оружия. Точно так же и юная девушка – аӡӷабқәыԥш (букв. 
мягковолосая девушка) – получала право на известную само-
стоятельность в кругу «внутренних» дел: готовила пищу как 
для семьи, так и для гостей, наводила чистку и порядок в доме 
и во дворе и т.д. абсолютно без подсказов и наставлений со 
стороны. Она умела вести себя достойно в обществе, неволь-
но обращая на свою сторону внимание молодых людей.

Итак, до двадцати лет, плюс-минус в сторону увеличения 
или уменьшения не исключается.

В целом, в семейном быту абхазов взаимоотношения 
взрослых и детей мало чем отличались от отношений между 
самими взрослыми, если исключить процесс воспитания как 
таковой. И в том, и в другом случае главной осью, вокруг ко-
торой вращался весь механизм внутрисемейных отношений, 
является система аиҳабреиҵыбра.

В заключении отметим еще один важный момент из жиз-
ни абхазской традиционной семьи, выпукло показывающий 
специфику взаимоотношений ее членов. Это – раздел семьи, 
встречающийся в специальной литературе как сегментация 
или метамерия. В силу их структуры сегментированию под-
вергались только большие или т.н. неразделенные семьи.53

Как известно, в основе большой семьи лежала экономи-
ческая необходимость, требовавшая большое количество 
рабочих рук. С другой стороны, в условиях междоусобных 
столкновений, нередко имевших место в абхазской социаль-
ной действительности, большая семья имела и большой вес. 
Третьим фактором необходимости совместного проживания 
большого кровнородственного коллектива служило обще-
ственное мнение, отрицавшее домашний раздор в любом 

53 О большой семье см. Ш.Д. Инал-ипа. Очерки…,; его же: Абхазы…, 
а также В.Л. Бигвава (Бигуаа). Современная сельская семья у абхазов…
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его проявлении. Разнобой размывал авторитет главы семьи, 
да и семьи в целом. Во избежание разночтения факта, когда 
семья по своей структуре достигала чрезмерных размеров и 
«не могла питаться из одного котла» (чуанк изеицҭамчо иа-
ныҟалалакь), Глава созывал несколько человек из числа ува-
жаемых представителей своего рода и односельчан и оглашал 
свое решение определить сыновей, имеющих уже собствен-
ные семьи. При этом указывал на причитающиеся им иму-
щества в отдельности: «доля старшего», «доля младшего» – 
аиҳабы ихәҭаа, аиҵбы ихәҭаа.

Для главы семьи, как основателя ее материальных благ, как 
создателя и вырастившего все потомство, представлялась одна 
треть имущества, под понятием которого понимался, прежде 
всего, домашний скот. Несколько больше других дольщиков 
получал его старший сын, чей вклад в общий котел был весо-
мый. А все остальное имущество делилось между братьями 
поровну, куда входил и тот, кто оставался в отцовском доме 
для присмотра за родителями. Вопрос последнего решался 
обычаем минората. 

Женская половина дома не имела отношения к разделу 
имущества, т.к. по-абхазски женщины – бездольны. Причина 
– приданое, которое они получали в день вступления в брак.

При разделе имущества семьи делилось все, чем распола-
гала она, начиная от живности, кончая предметами кухонного 
обихода. Делили даже надочажную цепь – символ единения 
родственного коллектива, предмет, обладающий магической 
силой. Делили, скорее всего, символически, забирая всего 
лишь ее частицы, для счастья (анасыԥхә азы). Отсюда и из-
вестный фразеологизм «архнышьна еиҩызҵәаз» (разделив-
шие надочажную цепь), употребляющийся до сих пор как 
эквивалент понятия «родные братья», подчеркивая степень 
близости родственников по крови, как бы для эффекта.

Отделившиеся малые семьи не уходили далеко от «метро-
полии», а обосновывались вокруг нее – аҩнду, т.е. отцовского 
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дома. Мотив – те же факторы, о которых шла речь выше, плюс 
идеологическая сторона дела. 

У отделившихся сыновей сохранялось чувство ответствен-
ности друг перед другом, а в еще большей степени – перед ро-
дителями. Поэтому для них была характерна взаимопомощь, 
при четком соблюдении обычая старшинства-младшинства. 
За всеми делами следил отец, по мере необходимости давая 
им советы. И каждый из них считал себя обязанным помогать 
«Большому дому», ибо в нем жил отец, давший им жизнь, 
стоявший между всеми ими и богом, владевший семейной 
свечой, «их череп», наконец (анцәеи дареи ирыбжьагылаз, 
рцәашьхәы зкыз, рхыбаҩ).

Следует отметить, что с истечением определенного вре-
мени вся группа коллатериальных семей начинала зваться 
по эпониму – имени своего родоначальника: Гьедлач-иԥцәа, 
Ҷыӷьыц-иԥцәа, Хакәыцә-иԥцәа (в смысле: потомки того-то).

Теперь о современной действительности внутренней орга-
низации абхазской семьи по материалам, собранным методом 
опроса и личного наблюдения в 2006 году.

Поскольку сегодня господствующим типом малой семьи яв-
ляется нуклеарная семья из родителей и детей, ею руководит 
отец, не только юридически, но и практически. А в тех семьях, 
где отца нет, главенствует мать. В трехпоколенных малых 
семьях им является дед, а там, где его уже нет – бабушка. На 
деле положение главы здесь носит номинальный характер. И в 
тех, и в других случаях недвижимость, а также скот и другие 
«тяжеловесные» имущества принято считать «принадлежно-
стью» главы семьи, а «легковесные» – его жены. В однопоко-
ленной семье из супружеской пары, как и прежде, главенство 
принадлежит мужчине. В современном абхазском селе значи-
тельно и число одиночек, естественно и в комментарии они не 
нуждаются: и, старший и, младший здесь – в одном лице.

Внешние взаимоотношения супругов в нуклеарной семье 
как будто традиционны, на самом деле это только при посто-
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ронних, поэтому заметно, что они из серии деланных элемен-
тов обычая. Отсутствие в ней носителей и выразителей этни-
ческих норм поведения налицо. Их стиранию способствуют 
еще и источники материального благосостояния семьи. По-
рою жена зарабатывает ничуть не меньше, чем муж. Посколь-
ку хозяйство современной абхазской сельской семьи приоб-
рело и рыночное значение, реализацией товара занимается 
преимущественно женщина, ибо традиционная пренебрежи-
тельность абхазов к торговле до сих пор заметно держится. 
Следовательно, и общесемейные проблемы решаются сооб-
ща, общими усилиями. В изменении формы, в какой-то мере 
и содержания, во взаимоотношениях супругов не последнее 
место занимают также уровень их образования и интенсив-
ность информационных потоков извне.

Купля-продажа нарушила также и границы между поня-
тием «мужские дела» и «женские дела». Женщина «вышла» 
за пределы внутренних работ, она встала рядом с мужчиной, 
где он занимается внешними делами, главным образом зем-
ледельческими. И мужчина в свою очередь не брезгает забот 
по дому, особенно во время отсутствия жены; присмотрит за 
детьми, приготовит им пищу, если они еще маленькие. Конеч-
но, до метлы и тряпки – символов женской монополии – он 
еще не дошел, да и сама она не позволит ему взяться за них: 
ԥхашьароуп (стыдно).

Что касается проблемы развода, то, как и прежде, она мо-
жет возникнуть редко, во всяком случае, при наличии потом-
ства. Если даже бывает, то с той лишь разницей, что при ре-
шении вопроса по вине мужа, ни жена покидает дом, а он сам, 
поскольку все родственное окружение разводящейся пары, в 
особенности его сторона, защищают интересы детей, следо-
вательно, и невестки. И в дальнейшем он не оставляет их без 
внимания. А дело, как правило, не доходит до суда, т.к. муж, 
независимо от отношения к своей бывшей жене, самостоя-
тельно решает вопрос материальной помощи своим детям. В 
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противном случае, ему не избежать строго порицания со сто-
роны общественного мнения.

Трансформировался также комплекс функциональных обя-
занностей членов семьи во время прихода, угощения и прово-
дов гостей, который был охарактеризован в начале настоящего 
сообщения в качестве примера половозрастного разделения 
труда. Современная форма т.н. абхазского гостеприимства 
соответствует современному ритму жизни народа. Большим 
запасом времени сегодня не располагает ни гость, ни хозяин.

Односельчане посещают друг друга больше по делу, чем 
по зову родственных или дружеских отношений. Поэтому ни-
кто ни у кого долго не задерживается. Но если сосед заходит 
в дом соседа во время приема пищи в семье, то, разумеется, 
хозяева его не отпустят, пока тот не отведает хлеб-соль. Если 
гость приехал издалека, то, значит, он родственник или близ-
кий друг, его можно ограничить угощением горячей абыстой, 
пирогом, курятиной или мясом индейки. А с почетным гостем 
хозяин не обойдется без закалывания козленка – мясо его при-
нято счить деликатесом. И тот и другой гость не останется на 
ночь, как это бывало в прошлые времена.

В отношении обслуживания гостя хозяева придерживают-
ся того же принципа аиҳабреиҵыбра и половой градации, но 
в силу малочисленности семьи, не хватает исполнителей, по-
этому он нарушается часто. Вместе с гостями за стол садятся 
все взрослые члены семьи мужского пола, за исключением тех 
молодых, которые его обслуживают. Место за столом может 
иметь хозяйка дома или ее старшая дочь, но только в том слу-
чае, если среди гостей есть женщины. Рядом с гостем садится 
глава семьи, остальные в сторонку от него, чем моложе, тем 
дальше. Присутствие детей в помещении, где сидят гости, не 
допускается, они питаются, как и в старину, отдельно.

Семья придерживается традиционных принципов и во вре-
мя проводов гостя: хозяин, хозяйка, затем остальные, так же 
по старшинству. Его сопровождают до ворот. Обычай же со-
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провождения гостя до выезда из поселка или селения вытес-
нен «цивилизацией».

Дети до выхода из возрастной категории ахәыҷра остают-
ся в руках родителей, не нарушая норм взаимоотношений, 
вплоть до получения ими определенной профессии, время ко-
торого совпадает обычно с вступлением в брак, Я умышленно 
подчеркиваю слово «родители» потому, что теперь проблемы 
детей решаются не столько отцом, сколько обоими – бытовые 
статусы супругов практически приравнялись. И после отделе-
ния, дети не прерывают связь с отцовским домом, но в извест-
ной мере она изменяется в сторону ослабления.

Отделившиеся сыновья уходят, не думая о расстоянии, 
главным образом в города, где они находят свое применение 
по специальности или призванию. В доме отца остается толь-
ко тот, кому уютно в сельских условиях жизни. Традиция ми-
нората «устарела» не только в более или менее обустроенных 
прибрежных селениях, но и отдаленных, предгорных и гор-
ных. С положением вещей примирились и родители.

Как бы не ослабла связь между поколениями, отделивши-
еся семьи, независимо от места их постоянного проживания, 
оказывают посильную помощь отцовскому очагу. В свобод-
ные от основного занятия, особенно в период сева и уборки 
урожая, они приезжают к родителям, братьям или другим 
близким родственникам и содействуют завершению неотлож-
ных дел. В случае возникновения необходимости поправить 
здоровье, сельские жители могут рассчитывать на своих род-
ственников – горожан, двери квартир которых всегда открыты 
для них.

Одним из факторов, способствующих единению кровных 
родственников, является обрядовая сфера семейного быта – 
ацәгьеи абзиеи. Она касается всех без исключения, ибо ответ-
ственность за качество ее проведения ложится на каждого из 
них. Это – прежде всего свадьба и пахоронно-поминальные 
предприятия. Безусловно, львиная доля расходов и физиче-
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ских сил, связанных с организацией и проведением предпри-
ятия, падает на хозяина, а остальные ему помогают всем тем, 
чем они располагают. Если оно проходит по поводу радостно-
го случая, то принимающие в нем участие гости поздравляют 
с торжеством, как семью «виновника», так и всех других род-
ственных семей. Таков принцип и в похоронной процессии. 
Те, кто приходит на панихиду или в день погребения, выра-
жают свое сочувствие всем родственникам усопшего, незави-
симо от степени близости к нему.

Значительна также и роль семейных / паторонимических 
молений: Ажьырныҳәа (моление божеству кузни и кузнеч-
ного дела), Ажьаҳара (моление божеству домашнего очага), 
Анцәарныҳәара (моление Верховному богу) и др. Как прави-
ло, моление проводится в «Большом доме», в очаге которого 
«постоянно горит огонь». Жрец у всей родственной группы 
один, каковым является глава основной семьи. Все расходы, 
связанные с устройством моления, делают вскладчину.

Фактически во главе современной трехпоколенной семьи 
у абхазов стоит тот сын, который не покинул свое село, не 
оставил родителей в одиночестве, заслуживающий тем самым 
уважения в общественной жизни. Вне всякого сомнения, авто-
ритет его зависит еще от уровня благосостояния семьи, кото-
рой он руководит, воспитанности детей в традиционном духе, 
личной коммуникабельности и, конечно же, приверженности к 
хлебосольству. Что касается юридического главы семьи – деда, 
на чье имя оформлены дом и хозяйство, то он больше идео-
лог, чем практик; дает различного рода советы сыну в решении 
проблем как внутрисемейного, так и внесемейного масштаба.

Воспитанием детей, независимо от состава семьи, занима-
ются родители. Посильное участие в нем принимают и дед, 
и бабушка не только в чисто физическом плане, но пенсией 
своей. Но главное не в этом. Главное заключается в том, что, 
благодаря именно дедушке и бабушке, в трехпоколенной се-
мье еще живы и находятся в «рабочем» состоянии такие спец-
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ифические обычаи отцов, как избегание во взаимоотношении 
супругов, с одной стороны, и родителей и невестки – с дру-
гой. То есть в трехпоколенной семье дети имеют возможность 
ощутить и усвоить традиционный стиль жизни, по мере взро-
сления и испытывать чувство гордости за свой язык, за свое 
этническое «Я» в целом. В двупоколенной семье воспитание 
детей полно элементов городского метода, отличающегося 
чрезмерной западизацией.

Отношения между боковыми родственниками – братьями, се-
страми и т.д. – сохраняются естественным чувством ответствен-
ности друг перед другом, но внешне освобождаются от тради-
ционных ограничений и регламентаций, особенно в семейном 
быту. В обществе они еще имеют определенную силу, хотя но-
сят чисто показной характер. А во многих моментах жизненного 
цикла и показное соблюдение норм поведения уходит со сцены 
в отношении братьев или сестер, между которыми ощутим воз-
растной разрыв. Сегодня младший брат может жениться, не до-
жидаясь своей очереди, а младшая сестра опередить старшую 
сестру и выскочить замуж. И абхазское общество к ним относит-
ся с пониманием. Главное – факт свершения.

Совместное проживание двух-трех женатых братьев те-
перь не найти, если даже имеет место, то кратковременное. 
Поэтому исследование отношений современных «соневе-
сток» – аицалацәа – невозможно.

В целом для современной абхазской семьи характерна одна 
общая тенденция развития – легковесность структуры и упро-
щенность внутренней организации. Это не случайность. Она 
– результат социально-экономических и культурных потря-
сений, произошедших в абхазском обществе в ХХ столетии, 
особенно за последние десятилетия. 

Неизгладимый отпечаток оставила Отечественная война 
1992-1993 гг., унесшая тысячи молодых жизней. Временем 
тяжких испытаний была и ельцинская блокада, отрицатель-
нейшим образом сказавшаяся на разрушенном и бе того мате-
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риальном быте народа. А все это в извесной мере пошатнуло 
ментальность абхазов, соответственно, и семью как малую 
социальную ячейку.

Абхазия сегодня – признанное Россией и рядом других го-
сударств, строящееся под началом демократии. Но в условиях 
необустроенности села, абхазский крестьянин еще не успел 
вкусить настоящей демократии и прочно встать на ноги. Идет 
усиленный процесс урбанизации. Проблема номер один в совре-
менной действительности абхазской семьи – детность, привед-
шая ее к настоящему состоянию. Сокращению детности способ-
ствует еще лжеэмансипационное движение женщин, унаследо-
ванное слабому полу от идеологической системы советов.

Что делать? Дать однозначный ответ на этот вопрос не под 
силу никому, какого бы ранга он ни был. Ясно одно: совре-
менная абхазская семья стоит у опасной черты. Ей необхо-
димо оглянуться назад, к своим традиционным истокам, пол-
ным струтктурных благополучий и богатых внутренних орга-
низаций. Для чего необходимо поднять статус института ста-
рейшин, способного использовать ум народа, реанимировать 
традицию народных сходов, где можно довести до каждого 
абхаза правду о том, что имеет сегодня народ. Народ сегодня 
имеет этнодемографическую катастрофу.

Этнодемографическая политика должна быть приоритетом 
приоритетных направлений Абхазского государства, т.к. вне 
всякого сомнения, от нее зависит и его будущее, в том числе и 
небезывестное языковое.

Вместо заключения я, как гражданин страны абхазов, из-
ложу свои соображения относительно принятия срочных мер, 
как исключение из общих правил.

1. Осознать и придать гласности демографическую опас-
ность, перед которой оказалась государствообразующая на-
ция – абхазский народ и создать исключительно для нее фонд 
материнства, максимально используя при этом всевозможные 
рычаги содействия – социальные, экономические, правовые и 
пр. Из средств Фонда стимулировать проблему детности в се-
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мье путем многократных увеличений пособий, оказания так-
же единовременной материальной помощи роженице, четко 
определив ее объем: за первенца, за второго, третьего и т.д.

2. Осознать, что абхазское село – источник абхазской эт-
ничности, поэтому составить развернутую государственную 
программу его развития, направленную, прежде всего, на 
поднятие экономического потенциала, строительства дорог, в 
том числе и проселочных, благоустройства учебных заведе-
ний, очагов культуры, медицинских учреждений и т.п. сфер 
жизнеобеспечения. Многократно увеличить заработную пла-
ту специалистов, трудящихся в селе, и предоставить им все-
возможные льготы. Ключ сдерживания урабанизационного 
процесса в привлекательности сельской жизни. Разумеется, 
Программу эту надо обеспечить механизмом реализации на 
практике всех пунктов без исключения.

3. До конца осознать и всегда помнить, что полноценное 
оздоровление этнодемографической ситуации абхазского на-
рода находится в прямой зависимости от пополнения этноса 
еще за счет возвращения диаспор, проживающих зарубежом. 
Для этого необходимо оживить деятельность наших предста-
вительств в соответствующих странах путем укрепления их 
молодыми кадрами, способными проводить разъяснительную 
работу среди них непосредственно в местах их проживания, 
вплоть до периферийных. Одновременно усилить начатую 
уже правительством нашей страны работу по созданию усло-
вий жизни возвращающихся в отчий дом семейств.

P.S. Эти вопросы – вопросы реанимации традиционного 
уклада жизни абхазского общества, в частности его важнеше-
го социального иинститута – семьи, ставились и раньше на 
научных заседаниях и конференциях рядом этнологов и линг-
вистов. Мною тоже. Но пока нет на них ответа со стороны 
государственных властей.

16.03.2010.
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В работе рассматриваются основные вопросы образа жиз-
ни абхазских долгожителей – особенности семейно-бытовых 
отношений, хозяйственного строя, трудовой деятельности, 
контактов с окружающей средой, пищи и питания, сна, по-
ведения их в стрессовых ситуациях. В ней используются так-
же и сведения о некоторых долгожителях Западной Грузии, 
представляющие этнографический интерес как сравнитель-
ный материал.
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Введение

Исследование феномена долгожительства1*, интересующее 
ученых различных наук – этнографии, антропологии, медици-
ны и др., имеет несколько направлений. Одним из них является 
образ жизни, представляющий собой главным образом совокуп-
ность действий людей, исходящих, как из своих собственных 
потребностей, так и из потребностей окружающей среды. В 
свою очередь, эти потребности санкционируются социально-э-
кономическими факторами и целым комплексом этнических 
традиций, обычаев и обрядов. Какие же вопросы конкретно ох-
ватывает понятие «образ жизни»? Прежде всего, это семейные и 
общественные отношения, трудовая деятельность, питание, сон, 
поведение в стрессовых ситуациях и т.п. стороны жизни.

Ученые, изучавшие абхазское долгожительство, уже давно 
обратили на них внимание. Так, например, краевед С. П. Ба-
сариа еще в конце двадцатых годов текущего столетия собрал 
материалы для описания жизни восемнадцати выдающихся 
случаев долголетия в сельских районах Абхазии2. Примерно 
через десять лет украинские геронтологи провели здесь об-
следование около пятидесяти человек, в программу которо-
го входили и некоторые стороны их образа жизни. Но, к со-
жалению, эти материалы остались не опубликованными3. В 
пятидесятых годах силами местных ученых было проведено 
еще одно обследование долгожителей, в ходе которого фик-
сировались их биографии, трудовая и общественная жизнь, 
жилищно-бытовые условия и др.4

1 Долгожители это, по данным ЮНЕСКО, люди, достигшие 90-летнего 
возраста.

2 См. С. П. Басариа. Избранные сочинения. Сухуми, 1967.
3 См. В. И. Козлов. Исследование проблем долгожительства – Феномен 

долгожительства. М., Наука, 1982; Ш. Д. Инал-ипа. Введение (Из истории 
изучения долгожительства в Абхазии). – Среди долгожителей Абхазии. 
Тбилиси.: Мецниереба, 1987.

4 И.Б. Шафиро и др. Долголетние люди Абхазии. Сухуми, 1956.
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Факторы, положительно или отрицательно влияющие на 
продолжительность жизни и процесс старения, в том числе и 
интересующие нас вопросы рассматриваются Г.3. Пицхелау-
ри в своей работе «Долгожители Грузии»5. Многим аспектам 
образа жизни абхазских долгожителей существенное внима-
ние уделено в книгах известного американского этнографа 
Сулы Бенет, проводившей разностороннюю изыскательскую 
работу в автономной республике в конце шестидесятых и в 
семидесятых годах6. В той или иной мере они освещаются и 
в монографии советских и американских ученых «Феномен 
долгожительства», вышедшем в Москве и Нью-Йорке в 1982 
году7. Вслед за ней, одновременно, в Тбилиси и Москве выш-
ли еще две монографии, но это уже силами только советских 
исследователей, – «Среди долгожителей Абхазии»8 и «Абхаз-
ское долгожительство»9, – в которых содержится также не-
сколько работ по отдельным сторонам данной проблемы. Го-
воря о работах, посвященных абхазским мафусаилам, нельзя 
обойти и книгу американской журналистки Полы Гарб «Дол-
гожители»10, написанную с большой любовью и уважением к 
тем людям, которых она изучала. В ней много фактического 
материала – живые картины их жизни, уведенные и нарисо-

5 Г.З. Пицхелаури. Долгожители Грузии. Тбилиси, 1976
6 S. Вenet, Abkhasian – the Long – Livieng people of the Caucasus. New 

York, 1974; idem. How to live to de 100. the life style of the peoples of the 
Caucasus. New York, 1976.

7 Сула Бенет. Предпосылки долгожительства; Я. С. Смирнова, Роль 
старших возрастных групп в абхазской фамильно-патронимической ор-
ганизации; В. Н. Бугаев. Работоспособность абхазских долгожителей; В. 
Л. Бигвава. Из биографии двух абхазских долгожителей. – Феномен дол-
гожительства ... 

8 См. В. Л. Бигвава. Особенности трудовой деятельности абхазских 
долгожителей. – Среди долгожителей Абхазии...

9 В. П. Кобычев (при участии В. Л. Бигвава). Труд и физическая дея-
тельность долгожителей; В. Н. Бугаев. Особенности трудовой активности 
абхазов. – Абхазское долгожительство. М.: Наука, 1987.

10 П. Гарб. Долгожители. М.: Прогресс, 1986.
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ванные самим автором в ходе непосредственной полевой ра-
боты.

Настоящая работа является первой попыткой специально-
го исследования образа жизни долголетних людей. В этом ее 
актуальность и научная значимость.

В работе содержатся двадцать четыре рассказа, написан-
ного по этнографическим материалам, собранным автором в 
1980–1985 гг. В ней приводятся также и данные о нескольких 
долгожителях из двух различных в этнографическом отноше-
нии районах Западной Грузии – Цаленджихского (Мегрелия) 
и Местийского (Сванети), которые могут быть использованы 
как сравнительный материал.

Каждую информацию я записывал отдельно, по возмож-
ности руководствуясь при этом специально составленным 
вопросником. Он охватывает весь круг вопросов, связанных, 
прежде всего, с жизнеописанием геронтов.

Следует отметить, что собирать сведения об образе жизни 
абхазов, да вообще кавказцев, довольно трудно. Правда, аб-
хазские старики очень общительны. Они охотно рассказыва-
ют легенды и предания о народных героях, проявивших нео-
бычайное мужество в борьбе за независимость родины. Но не 
любят говорить о себе, считая это крайней нескромностью11.

Трудности встречаются особенно при установлении кален-
дарного возраста пожилых людей. Причин тут много. Одна 
из них просто незнание своего действительного возраста. 
Метрических свидетельств у них не было, и нет. И в имею-
щихся, допустим, церковных книгах христианского населе-
ния даются неточности. Во-первых, детей крестили ни сразу, 
спустя несколько лет после рождения, во-вторых, имена, под 
которыми священник регистрировал их, не всегда употребля-
лись в быту. Кроме того, у абхазов женщины с вступлением 
в брак меняли не только фамилию, но и имя. Что касается 

11 В. Л. Бигвава (Бигуаа). Из биографии двух абхазских долгожителей. 
– Феномен долгожительства..., с. 69.
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мусульман, то среди них вообще не было практики регистра-
ции рождения. Еще больше неточностей в Похозяйственных 
книгах, введенных в Абхазии в тридцатых годах. Поэтому, 
естественно, что неграмотные люди, не имевшие традиций 
счета своих лет, определяют свой возраст приблизительно, в 
«круглых» цифрах12.

Учитывая все эти факторы, я, как и другие ученые, изучав-
шие феномен долгожительства, устанавливал календарный 
возраст своих информаторов методом верификации, разра-
ботанным советскими геронтологами13. При этом основным 
событием, с которым я соотносил их биографические данные 
является Большой снег (1911).

В тексте имена изучаемых людей даются в соответствии с 
традиционной антропонимической моделью народа. У абха-
зов фамилия стоит перед именем. При этом, фамилии, обра-
зованные с помощью форманта «ба», соответствующего рус-
скому «ов», произносится в краткой форме: Адлеиба – Адлеи, 
напр., Адлеи Тандел. Фамилии с формантом «ипа» («ович»), 
«уа» или «уаа» («человек», «люди», в смысле – его, родово-
го эпонима): Сабуа, Бигуаа, остаются без изменения. Не из-
меняются также и безформантные фамилии: Киут, Смыр и 
т. п. Это, когда речь идет о представителях мужского пола. 
Для женской же антропонимической модели характерно до-
бавление к фамилии форманта «пха», выполняющего такую 
же функцию, какую – русский «ова»: Адлеи-пха, Сабуа-пха, 
Бигуаа-пха, Киут-пха и т. д.

Заметим еще, что в прошлом традиция называть челове-
ка только по фамилии и имени распространялась обычно на 

12 В. А. Большаков. Верификация календарного возраста долгожите-
лей. – Среди долгожителей Абхазии...

13 Н. Н. Сачук. Точность показаний возраста лицами 80 лет и выше 
во время переписи населения. – Ученые записки по статистике, т. 8 и др. 
Широко использована также анкета, составленная известным московским 
этнографом, д. и. н. В. П. Кобычевым, для сбора полевого этнографиче-
ского материала по трудовой деятельности абхазских долгожителей.



241

людей, достигших определенного зрелого возраста. Антропо-
ним молодого человека включал в себя сразу три имени: имя 
отца, родовое имя, то есть фамилию, и индивидуальное имя: 
Хвакь-ипа Амчы Сеуарна, что переводится как «сын Хвакя 
Амичба Сеуарна». В то же время и среди молодых людей 
встречались такие, которые назывались в народе просто по 
фамилии и имени. Таковыми являлись, естественно, наиболее 
популярные и авторитетные люди.

Что касается грузинских антропонимов, приводимых в ра-
боте, то и они даны в традиционной форме грузинской антро-
понимической модели – по имени и фамилии: Иосиф Квара-
цхелия. Фамилия и имя человека обычно несут на себе опре-
деленный этнический оттенок.

Все долгожители – и абхазы, и грузины14, – о которых речь 
идет в работе, группируются лишь по месту жительства, хотя, 
конечно, можно было выбрать и другой принцип – хозяй-
ственный, географический и т. д.

Работа эта отнюдь не ставит перед собой цели дать на по-
ставленный вопрос исчерпывающий ответ, а является лишь 
началом большого комплексного исследования проблемы.

14 В выводах работы грузинские материалы не привлекаются, так как 
они не дают полного представления о многих вопросах изучаемой про-
блемы (возрастные категории, возрастная номенклатура и др., требующие 
специального исследования).
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ДОЛГОЖИТЕЛИ:
ИНФОРМАЦИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ, 

ОБСЛЕДОВАНИЯ

ДЖАПУА СЕУАРНА, ЧАЛАКУА КЫЧ, АНУА 
МЫДЖГУА И САНГУЛИА-ПХА ФАД

Еще до приезда в Члоу я слышал о четырех ровесниках– 
долгожителях, считающихся старейшими членами колхоза 
этого села. Об этом мне говорил председатель сельсовета Ра-
дион Ануа однажды, на свадьбе одного нашего с ним обще-
го родственника, где мы сидели друг против друга за торже-
ственным столом. Это Джапоу Сеуарна, Чалакуа Кыч, Ануа 
Мыджгуа и Сангулиа – пха Фад.

Время подходило к полудню. Весеннее солнце давало о 
себе знать, но было не очень жарко. После вчерашнего дождя 
оно только-только набирало силу.

Дом Джапоу Сеуарна, с которого я решил начать свою ра-
боту, расположен у самой дороги, соединяющей центр села с 
г. Очамчира. И как только подошел к воротам двора, я увидел 
интересующего меня геронта, Сеуарну. Он занимался первой 
прополкой кукурузы, недалеко от дома. Мне стало несколько 
неудобно отрывать его от работы, «Зайти, не зайти», – заколе-
бался я. Но к счастью, Сеуарна почувствовал, что кто-то стоит 
у ворот и повернулся ко мне. Оставив тут же мотыгу, хозяин 
направился в мою сторону, приглашая меня в дом. Худоща-
вый, высокий, едва заметно – сутулый, а судя по тому, как он 
легко шагал, нельзя было сказать, что он очень стар.

– Дай бог тебе здоровья! Если бы не ты, дад, я не заметил 
бы, что пора выйти. Старик ведь, поздно до меня доходит. – 
Словами благодарности и доброй улыбкой встретил меня Се-
уарна.

Биография Джапоу Сеуарны – обычная биография абхаз-
ских долгожителей, проведших всю свою жизнь в труде.
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Сеуарна помнит, когда в хозяйстве его отца, Дауал, имелось 
более сорока пяти голов крупного рогатого скота, до трехсот 
коз и овец, шесть верховых лошадей. Дауал считался челове-
ком хлебосольным и искусным виноделом. За год он выделы-
вал двести–четыреста ведер чистой изабеллы. Ему помогали 
сыновья – Кьарантыху, Леуа и Сеуарна. Детей у Дауала было 
всего шестеро – три сына и три дочери. Сеуарна приходился 
последним по счету ребенком. Несмотря на то, что старший 
сын, Кьарантыху, был уже взрослый и трудоспособный, в хо-
зяйстве могли быть полезны и младшие, он имел всегда наем-
ных пастухов, обычно молодые люди из бедных семей.

Жили они у подножья горы, в местечке Аймара, где берет 
свое начало река Дваб, прорезающая село Члоу на две боль-
шие части.

Ежегодно Дауал перегонял скот на горные пастбища. Сам 
Сеуарна поднимался в горы не менее пятидесяти раз, то вме-
сте с отцом и братьями, то в качестве скотохозяина, то пасту-
хом, но это уже после организации колхоза.

При отце вся семья жила вместе. Только через три-четыре 
года после смерти отца средний брат решил отделиться. Он, 
Сеуарна, и старший брат были уже женаты и имели детей.

Все хозяйство семьи Джопуа, основу которого, как уже го-
ворилось выше, составлял скот, разделили поровну на четыре 
части – трех братьев и матери. Разделить хозяйство они при-
гласили родственников и почетных представителей села. Для 
раздела же скота они сделали четыре ограды.

Мать осталась жить вместе со старшим сыном; Кьаранты-
ху, следовательно, и долю свою она отдала ему. Леуа пересе-
лился в центр села Члоу, вскоре за ним последовал и Сеуарна.

Поскольку в то время земля была собственностью круп-
ных землевладельцев, Сеуарна, как и его брат, Леуа, купил 
участок, у князя Шьагутыл Ачба, на котором проживает и в 
настоящее время. Дом он построил при помощи братьев и со-
седей.
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С этого времени началась самостоятельная трудовая дея-
тельность Сеуарны. С начала коллективизации сельского хо-
зяйства он становится одним из первых членов общественно-
го производства. Выращивал кукурузу, как для семьи, так и 
для колхоза, помогал бригаде возделывать табак. Долгое вре-
мя работал бессменным звеньевым, три года – бригадиром.

Женился Сеуарна поздно, примерно, в сорок пять-пятьде-
сят лет на двадцатилетней девушке по фамилии Чачхалиа из 
с. Тамыш. 

Из шести душ детей трое умерли в раннем возрасте. Стар-
ший сын со своей семьей живет отдельно, но недалеко от от-
цовского дома, младший – в Сухуми, дочь замужем в г. Очам-
чира. Правда, дом и хозяйство в будущем принадлежит млад-
шему сыну, но фактически в данное время Сеуарна и его жена 
живут одни. Сын приезжает лишь в выходные и праздничные 
дни для оказания необходимой помощи в личном подсобном 
хозяйстве.

Как всякий абхаз-крестьянин, Сеуарна не имеет понятия о 
жизни без физического труда. Трудится каждый день – с утра 
до вечера с продолжительным перерывом на обед, включая, 
конечно и дневной сон на часок или полтора. Говоря об этом, 
он имеет в виду летние полевые работы. Зимние, так называе-
мые внутренние работы, каковыми являются, по его мнению, 
уход за скотом, приготовление дров, ремонт хозяйственных 
построек или орудий, за работу не считает. Все это просто 
разминка, для крестьянина, – поясняет он.

Торговлей Сеуарна не занимался, как он выразился, «на 
рынке не стоял». Однако, еще при жизни отца он вместе со 
своими братьями продавали скот и шерсть купцам, как гово-
рится, не выходя из дома. «Позже местный князь Отар Ачба 
открыл небольшую лавку, в которой торговые операции вели 
наемники. И сюда на арбе, или вьюком привозили сыр и мед с 
целью приобрести соль, которой всегда так не хватало в доме. 
Но мы делали это очень редко, так как продавать продукты 
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питания, особенно молочные, считалось неприличным заня-
тием».

В отношении еды Сеуарна не прихотлив, но, примерно; 
раз; в пятнадцать дней у него появляется желание поесть 
мясо, любит мед и употребляет его часто. В молодости пил 
вино, много и долго, но только за торжественным столом. А 
так, без значительной причины не пил, даже презирал тех; кто 
им увлекался.

Как любой горец, любимым занятием Сеуарны была охо-
та. После наступления холодов, отправлялся в горы. Считался 
хорошим скалолазом. Стрелял метко.

Не смотря на худощавость телосложения, физически Сеу-
арна здоровый и до сих пор. За всю свою жизнь в больнице 
был один раз, когда у него вырезали аппендицит.

Жизнью своей Сеуарна доволен. Почему бы и нет?
Старший брат, Кьарантыху, прожил до 100 лет, Леуа – сред-

ний брат – 80, сестра, следующая за ним, умерла в глубокой 
старости, другая сестра, Женя, жива, здорова. Только Хьыкур, 
средняя сестра, скончалась скоропостижно еще в молодости. 
Что касается умерших детей, то о них Сеуарна не горюет: 
«Они появились на свет по божьей воле и по божьей воле по-
гасли»15.

Единственное, на что он жалуется, это малочисленность 
своего потомства: по его словам, у него «только шесть вну-
ков».

– В Члоу немало людей, считающихся долгожителями. Все 
же, кто старше всех? спросил я Сеуарну в конце нашей бесе-
ды.

– Ануа Мыджгуа и Чалакуа Кыч мои ровесники, быть мо-
жет я старше на один-два года. Нам было, наверное, тринад-
цать лет, когда впервые увиделись. В горах это было. Каждый 
раз при встрече боролись. Я был сильнее их обоих. Много лет 

15 Абхазы не говорят о ребенке «умер», они употребляют при этом 
«дкьатеит», что значит «погас».
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и девой постаревшей Сангулиа-пха Фад. По-видимому, не на 
много моложе нас... По документам сельсовета, мне сейчас 93 
или 94 года, но год, указанный в нем, это год моего крещения. 
На самом, деле мне 101.

И, Чалакуа Кыч, проживающий в местечке Аражвпара дан-
ного села, считает себя христианином и хорошо помнит, когда 
– его крестили. Ему было шесть-семь лет. Но у него не сохра-
нилось свидетельство о рождении. Если спросить его о том, – 
сколько ему сейчас, то он уверенно ответит: «103», ссылаясь 
при этом на Ануа Мыджгуа, якобы старшего на три месяца. 
«Мыджгуа грамотный, знает свой возраст», – говорит Кыч.

Родился Кыч в обычной семье земледельца. Отец его, Сит, 
выращивал кукурузу, возделывал виноград, имел несколь-
ко голов крупного рогатого скота, в том числе две или три 
пары тягловых быков и буйволов. Мать, Корсантиа Ханифа 
(Тина) была родом из Речхи (Зап. Грузия). Кыч являлся ше-
стым по счету ребенком в семье. Самая старшая сестра его, 
Дика, умерла пятнадцать лет тому назад в возрасте 95 лет. 
Следовавшие за ней две сестры, Тима и Куакуына, прожили 
совсем немного. Старший брат, Дамей, скончался от испанки, 
свирепствовавшей здесь в годы меньшевистского правитель-
ства (1918–1921). Младший, Нестор, погиб на фронте. Таким 
образом, из ближайших родственников, как но прямой линии, 
так и по боковой, у Кыча уже давно никого нет.

Кыч, как его друг Сеуарна, женился довольно поздно – по-
сле пятидесяти лет, а жене, Таразие, из рода Акаба (Члоу) ис-
полнилось тогда двадцать пять. Она родилась в год Большого 
снега (1911). Значит, они поженились, приблизительно, в 1936 
году, у них только одна дочь, которой, как сообщили роди-
тели, около пятидесяти лет, замужем в с. Арасадзыхь, имеет 
шесть душ детей.

Любовь к земледелию Кыч унаследовал от отца, для ко-
торого, как сказано выше, оно представляло традиционное 
занятие. Кукуруза, виноград, табак, чай – вот весь перечень 
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культур, возделываемых Кычом. Работал он умеренно, без ка-
ких – либо рывков, как он сам выразился, «не убиваясь». 

Как правило, в первой половине дня он делал больше, а 
во второй половине работал неохотно, но вечером у него по-
являлась новая энергия. «Работал бы я в полную силу – жил 
бы получше»,– сказал Кыч в шутку. Как говорится, в шутке 
доля правды. Свидетельство тому, в данном случае, – скром-
ность его материальных условий. Живет он в традиционном 
дощатом доме на сваях – акуаскьа. Рядом с ним стоит амацур-
та – плетенка из рододендрона с земляным полом, крытая из 
драни.

Летом, в свободные от полевых работ дни Кыч всегда под-
нимался в горы, где его односельчане пасли скот, и отдыхал. 
По его глубокому убеждению, отдых в горах продлевает чело-
веку жизнь. «В горах воздух совсем другой и пища другая», 
– твердит он.

По натуре Кыч жизнерадостный человек, с юмором. Поет 
и играет на музыкальном инструменте ачамгур16, с которым 
не расстается до сих пор. В молодые, да и зрелые годы часто 
приглашали его на коротание вечеров, устраивавшие обычно 
в доме, где находился тяжело больной человек.

Несмотря на глубокую старость, Кыч чувствует себя бодро, 
видит хорошо и хорошо слышит. Работает по дому. Серьезно 
ничем не болел. В молодости курил, но бросил. Алкогольны-
ми напитками не злоупотреблял, но пить умел, если в этом 
возникала необходимость. Нужно будет, и сейчас выпьет, но 
не много.

До сих пор Кыч принимает активное участие в обществен-
ной жизни села, является членом совета старейшин. Ездит на 
свадьбы, похороны, поминки и другие семейные предприя-
тия, как правило, верхом на лошади. Если же это в окрестно-
стях родного поселка, то ходит пешком, в обязательном по-

16 Четырехструнный инструмент, имеющий широкое распространение 
особенно в Абжуйской Абхазии.
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рядке с посохом в руке. Выходной наряд его традиционный 
– черкеска, азиатские сапоги, башлык, бурка и т. д. 

Говоря о состоянии здоровья нашего долгожителя, хочется 
сообщить еще один немаловажный, на мой взгляд, момент. В 
тот день, когда я нанес ему визит, этот столетний старец сидел 
на балконе и брился безопасной бритвой. При этом никаких 
признаков тремора руки не наблюдалось. Наоборот, он поль-
зовался ею так умело, что можно было позавидовать.

После непродолжительной беседы с Чалакуа Кыч, я сразу 
же направился к Ануа Мыджгуа, проживающему, примерно, 
в двух километрах от него. 

Время клонилось к вечеру. Загнав коз в козлятник, слег-
ка опираясь на палку и медленно передвигая ноги, Мыджгуа 
возвращался домой, когда я зашел во двор его дома.

Дом Мыджгуа старинный, сделан из каштановых досок, 
размеры его внушительны, и покрыт он шифером. Стоящая 
рядом с ним амацурта – шлакоблочная. Видно, что весь ком-
плекс жилых построек подвергался реконструкции. Двор, в 
котором он стоит, покрыт зеленой травкой и значительностью 
занимаемой им площади напоминает красиво ухоженное фут-
больное поле.

Хозяин заметил меня, но не обратил на меня внимания. Не 
узнал. Он подумал, что с работы вернулся сын, Радион, выше-
упомянутый председатель сельсовета. Точнее, не сын, а пле-
мянник. Но об этом позже. Нетрудно догадаться, что Мыд-
жгуа видит и слышит уже неважно.

Жизнь у Мыджгуа проходила несколько иначе. Родился он 
в семье зажиточного крестьянина Ануа Баджы, известного 
еще как распорядитель свадебных и погребально-поминаль-
ных церемоний. Мать, Амкуаб-пха Мсырхан, считалась ум-
ной экономкой и глубоко человечной женщиной.

У Мыджгуа были три брата – Миха, Каласа и Сиса. Мыд-
жгуа приходился третьим. Старшая сестра сгорела в детстве. 
Миха лет сорок назад случайно попал в перестрелку, прохо-
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дившую между некими сванами и абхазами, погиб, не дожив 
и 65 лет. Каласа подвергся репрессии тридцатых годов и боль-
ше не вернулся домой. Младший брат, Сиса, умер недавно. 
Младшая сестра, Сонечка, жива, ей 85 лет.

Традиция позднего вступления в брак не обошла и Мыд-
жгуа. 

Женился он, примерно, 55–57 лет. Жену звать Куцниапха 
Татал, моложе его на тридцать с лишним лет. Детей у них нет, 
и не было. Зато они воспитали девочку по фамилии Цвижба, 
проживающую в настоящее время в г. Гагра, вместе со сво-
ей семьей, и четырех сыноей Каласы, без вести пропавшего 
брата. Двое из них живут с ним под одной крышей, а другие 
– в Сухуми. Вот, почему я позволил себе называть Радиона 
сначала сыном Мыджгуа, а не его племянником. И он, и дру-
гие относятся к нему с сыновней любовью и глубокой призна-
тельностью, с гордостью называя его отцом.

О своем жизненном пути Мыджгуа говорит еще следующее: 
– «Детство мое прошло в счастливой, здоровой и много-

детной семье, хотя, конечно, в те времена семья из восьми 
человек считалась не очень большой. Родители наши делали 
все, чтобы вырасти нас добрыми, честными и отзывчивыми. 
Материального недостатка не чувствовали, всегда были сыты 
и одеты. Почти каждое лето время проводили на альпийских 
лугах. Душевных потрясений я не знал до того момента, когда 
мой брат, Каласа, оказался в числе «врагов народа». Но забо-
ты о его детях не давали мне возможности думать об этом и 
горевать. Всецело был занят воспитанием ребятишек. Теперь, 
слава богу, они ни в чем не нуждаются, на ногах стоят крепко: 
семейные, работают, живут не хуже других.

Физически я работал с детства, но справедливости ради нуж-
но отметить, что не очень-то сильно. В меру. И то – в личном 
хозяйстве. В колхозе же я работал в основном на различных 
руководящих должностях: бригадиром, заведующим фермой, 
заместителем председателя, председателем. Где бы ни работал, 
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чем бы ни занимался, я старался быть принципиальным и по-
этому начатое дело доводил до конца. С людьми общий язык 
находил легко, за редчайшим исключением ни с кем не ссорил-
ся. Тем не менее, в жизни я пережил одну необычную для меня 
неприятность. По фальшивым доносам одного нашего одно-
сельчанина, меня посадили в тюрьму. Но вскоре я доказал свою 
невиновность и отпустили. По дороге домой мне захотелось 
напиться, и нечаянно упал в колодец. В течение всей ночи я 
промучился в этом колодце и только утром следующего дня хо-
зяева заметили меня и помогли выбраться оттуда.

Физически я был всегда сухощавый, не поправлялся, но 
чувствовал себя здоровым и сильным. На свадьбах пил мно-
го, но не доводил себя до опьянения. Поэтому меня часто 
выбирали тамадой. В молодости ничего не чувствовал, но 
на старости лет все это выходит боком. Желудок болит, зре-
ние резко ухудшилось, слышу плохо. Причина – безмерное 
употребление вина. Необходимо остановить молодежь, лю-
бящую веселую жизнь. Относительно застолья хочется за-
метить, что в прошлом с обязанностями тамады можно было 
справиться легко. Дело в том, что тогда каждый человек знал 
свое место. Старший хорошо понимал, что он старший и вел 
себя солидно и тем самым вызывал к себе уважение со сто-
роны окружающих. Младшие тоже знали, что они младшие, 
для которых нормой поведения являлось мнение старших. 
Они всегда были услужливы, предупредительны и исполняли 
желание стариков беспрекословно. Этот принцип взаимоот-
ношений младших и старших соблюдался всюду, в семейном 
и общественном быту. Застольный этикет, особенно, не допу-
скал пререкания и переговаривания со стороны младших по 
возрасту. Больше всего за столом, ценилось красноречие, но 
немногословие. Сейчас, на современной свадьбе, многие ста-
раются говорить длинные тосты, порою шаблонные, пустые.

Теперь я стар, но должен сказать, что старость я почув-
ствовал только после ухода на пенсию, когда круг моих 
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забот и интересов стали ограничиваться главным образом 
домом и личным хозяйством. Я не привык без дела сидеть. 
Нечегонеделание – яд. Мои ребята «ругают» меня: «сиди 
спокойно, отдыхай, что люди подумают». Они думают, что 
я боюсь за скот или огород. Нет, я боюсь за себя. Если пере-
стану работать, то перестанет работать и мое сердце. Да, и 
к тому же у них много всяких дел, пусть ими занимаются. А 
я еще могу, во всяком случае, пропалывать кукурузу у себя 
на участке».

– Вы курите? – спросил я.
– Да, курил, но не постоянно, лет десять тому назад совсем 

бросил.
– Я беседовал с Чалакуа Кыч. Он говорит, что ему столько, 

сколько и Вам.
– Нет, я старше.
– На сколько лет?
– На три месяца. Об этом моя мать говорила, помню. Меня 

крестили в семь лет. Это было в 1888 году.
В отличие от всех других долгожителей, Сангулиа-пха 

Фад– – исключение: она прожила свои сто лет девой.
– «Мы с Джапоу Сеуарна ровесники, а если есть между 

нами разница, то не больше, чем один или два года. Кто из нас 
старше, трудно сказать. Мы с ним выросли, живя бок о бок в 
Аймаре», говорит она.

Детство и юность у Фад прошли в нормальных семейных 
условиях. Отец, Сангулия Шьатажв, жил зажиточно: имел 
много земли и сотни голов рогатого скота. Были и такие вре-
мена, когда он не обходился без наемных пастухов. Умер он 
после 90 лет жизни. Мать, Адлей-пха Кына, прожила, при-
близительно, столько же. Она славилась как редкая мастерица 
по буркам. Даже князь Хабыгу Ачба носил бурки, изготовлен-
ные только ею. «Золотыми ручками» называл он ее, поэтому 
надолго за ней закрепилось и прозвище «схьынапкуа».
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У Фад были два брата, Маныху и Кьарантыху, и сестра, 
Ида, но никто из них не дожил до глубокой старости – умерли 
от малярии, от паралича. 

В детстве она помогала матери во всех ее делах по дому и 
хозяйству – приготовлении нищи, стирке, уборке, выращива-
нии овощей. Уже с четырнадцати лет могла делать все, что и 
взрослая женщина.

В свое время Фад не смогла выйти замуж – слишком уж 
требовательной была. А когда почувствовала, что уже поздно, 
она взяла на воспитание мальчика, Женю, и вырастила его. 
Жене сейчас 61 год, семейный, имеет четверо детей, живет 
вместе с Фад в одном доме.

Со времени организации колхоза Фад начала работать на 
табачной рассаде, а после окончания ее сезона занималась и 
низкой, и ломкой, и сушкой листьев этой однолетней культу-
ры. И, как правило, она не только выполняла план свой, но и 
перевыполняла их, за что неоднократно бывала в числе стаха-
новцев данного производства.

Вот, уже лет двадцать как стала жаловаться на свое здо-
ровье. При этом ссылается на тиф, которым она болела в мо-
лодости дважды. Но, что именно у нее болит, Фад не может 
сказать: «Просто, общее состояние плохое», говорит она. 

На вид Фад действительно очень старая женщина: ходит с 
палкой и медленно, видит относительно хорошо, но слышит 
неважно.

Тем не менее, она не очень жалуется на свой аппетит. Ест 
все, что и другие. Любит вино и пьет его до двух-трех стака-
нов. Не курит, и не курила.

На вопрос, довольна ли она своей прожитой жизнью, Фад 
не могла ответить ни «нет», ни «да». 

– «Правда, я не вышла замуж и не имею своих детей, но 
зато мой воспитанник хороший и живет хорошо. Значит и я 
довольна», – сказала она в конце, но в тоне и манере ее разго-
вора проскальзывала какая-то неуверенность17.

17 Полевой материал автора 1982 г. Архив Абх. ин-та, А. 23.
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ДЖИНДЖАЛ ТАРАШ, ЛАСУРИА (ЛАШВРИА) 
ТАРКУК И ХАРЕДЖАЛИА-ПХА ГУЛИЗА

Житель села Кутол Джинджал Тараш – старик среднего ро-
ста и крепкого телосложения со светлым лицом, большими 
остроконечными седыми усами и начисто выбритой головой.

Как всякий абхаз, Тараш принял меня весьма радушно. 
Поскольку я пришел к нему в полдень, когда летняя жара за-
ставляет все живое искать тень, мы с ним расположились во 
дворе, под лавровишней. Судя по его одежде, Тараш только 
что вернулся с работы. 

Еще в сельсовете мне сказали, что он выращивает столько 
табака, что ему позавидует любой молодой член колхоза. Еже-
годно он сдает государству сотни килограммов качественного 
самсуна, идущего на ароматизацию других сортов табака.

Когда я представился и сообщил, с какой целью пришел, 
Тараш ответил мне, ссылаясь на свою старость, что он не бле-
щет как сказитель. Все это было сказано им, конечно, из-за 
присущей абхазским старикам скромности. На вопрос, сколь-
ко ему лет, Тараш ответил: 

– «Девяносто три».
 И, не ожидая от меня верификационного приема уточне-

ния, он добавил: 
– «В 1893 году некий священник по фамилии Векуа под-

верг меня и моего старшего брата, Тархуна, крещению. Тогда 
мне было три года. Поэтому по метрическим данным мне как 
будто девяносто, а на самом деле «девяносто три года».

Отец Тараша, Джинджал Петра, считался одним из самых 
крепких и уважаемых крестьян в селе. Несколько десятин 
земли, более двух десятков голов крупного рогатого скота, 
пять-шесть лошадей входили в его хозяйство. Из жилых по-
строек у Петра были амацурта и акуаскьа.

– «Зимой, когда земля покрывалась снегом, – говорит Та-
раш о формах ведения хозяйства его семьи, – скот держали в 
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помещении, а как только пастбища освобождались – скот вы-
гоняли на прибрежные районы, где его поили также и морской 
водой, поскольку нам всегда не хватало соли. С наступлени-
ем весны, мы начинали постепенно двигаться в предгорье, а 
летом поднимались в высокогорные луга. Таким образом, за 
исключением нескольких зимних дней, скот держали круглый 
год на подножном корме. В нашем хозяйстве имелось также 
много свиней, но мы им никогда не давали ни одного качана 
кукурузы, – их кормил лес. А когда подходило время прода-
жи, мы туда отправлялись и ловили их с помощью собак, на-
сколько они дичалй».

Мать Тараша, Блыа-пха Хьылкан, родом из с. Пакуашь, ро-
дила восемь детей. Тараш был предпоследним. Самая стар-
шая сестра и младший брат умерли в детстве. Средний брат, 
Нестор, за несколько лет до советизации края абреки ошибоч-
но убили, приняв его за виновника гибели их близкого дру-
га. Из числа других, кроме двух старших братьев, Куалашь и 
Тархуна, и сестры, Куакуына, умерших сравнительно недав-
но, до старости никто не дожил – умерли кто от малярии, кто 
от тифа. Мать скончалась в год Большого снега, отец – в 1932 
году, перешагнув за сто лет.

В доме отца жил и живет Тараш. Физически труд он по-
знал рано. В частности, в детские годы, примерно в 7–10 лет, 
на нем лежала обязанность присматривать за телятами. Уже 
в 12–14 он помогал отцу и взрослым пропалывать кукурузу, 
возводить ограды, возить на арбе дрова и прочую необходи-
мую в хозяйственном быту кладь, а с 16 лет свободно без по-
мощи других справлялся с пахотным орудием.

Женился Тараш в 23 года, а когда ему было немногим бо-
лее 30 лет, он уже стал отцом четырех детей. Старший сын, 
утонул двадцатилетним молодым человеком. В 1931 году от 
болезни печени скончалась и жена. Через пару лет он женился 
вновь, но жил с женой только восемь месяцев – не сошелся 
характером и развелся. 
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Интересно, что первая жена была старше Тараша на год, 
вторая – на два, а третья, с которой он сейчас живет, наоборот 
моложе на... 35 лет. К тому же, она родила сына, когда ему 
было 75 лет. Помимо того, Тараш воспитал русского мальчика 
по имени Жора, которого он нашел беспризорным во время 
войны, в Сухуми. Тараш долго воздерживался говорить о нем, 
а когда все-таки заговорил, прослезился: Жора умер два года 
назад. Но Тараш тешится тремя его детьми, от которых он 
имеет еще внуков.

Кроме того, что Тараш пережил преждевременную смерть 
матери, трех братьев, сестры и двух сыновей (заметим, что 
приемного сына он не отделяет от собственных), у него в жиз-
ни имели место другие драматические события. 

Первое. В 20-х годах он вместе со своим братом, Куалашь, 
некоторое время находился в заключении по обвинению в не-
преднамеренном убийстве. О том, как это случилось, Тараш 
говорит следующее:

– «Моя двоюродная сестра приглянулась одному молодому 
человеку (Тараш не захотел сказать мне ни фамилии, ни име-
ни его), а она отказалась выйти за него замуж. После этого он 
стал угрожать ей. Однажды вечером, во время ужина во дворе 
залаяли собаки и тут же раздались выстрелы. И мы схватили 
свои оружия и пустили в ход в ту сторону, откуда стреляли 
они. Во время перестрелки двое неприятелей погибли. В ре-
зультате я и мой брат, Куалашь, оказались за решеткой. Ока-
зывается, это были вовсе не наши враги, которых мы ожидали 
в любое время дня и ночи, а сотрудники милиции.

 Оказывается за день до этого несколько вооруженных де-
зертиров, бежавших на юг, попросили моего брата, Куалашь, 
показать дорогу на Зугдиди. Брат был немой, но слышал не-
плохо, и провел их до указанной дороги. В знак благодарно-
сти они подарили ему винтовку с патронами. А когда эти де-
зертиры попали в руки местной власти, сказали, что якобы в 
селе Кутол их обезоружил какой-то немой. 
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Девять месяцев мы с братом сидели под следствием, пока не 
оправдали нас во время судебного разбирательства. Оправда-
ли благодаря тому, что мой брат не умел говорить, а я молчал. 
Абхазы говорят: умное слово – серебро, а молчание – золото».

Второе событие связано с войной.
По словам Тараша, вначале войны (ВОВ), когда ему было 

за пятьдесят, естественно, поэтому не подлежал демобилиза-
ции, по существу случайно попал в армию. 

– «Племянник мой – сын старшего брата работал комисса-
ром села. Однажды он зашел ко мне и попросил, чтобы я пое-
хал с ним в г. Очамчира, в военкомат. Он должен был явиться 
к военному комиссару с призывниками, но не смог собрать 
столько, сколько полагалось, потому и пригласил меня для га-
лочки, поскольку я по возрасту отпадал. Я согласился и пое-
хал с ним. И что же? Военком даже не спросил меня, сколько 
лет, и в срочном порядке отправил в армию. Одним словом, 
служил, но на фронт не взяли».

По своей природе Тараш чрезвычайно трудолюбивый чело-
век. Об этом свидетельствует даже его личное подсобное хо-
зяйство. На большей половице участка растут всевозможные 
плодовые деревья, имеется большой виноградник. Недалеко 
от дома он возделывает табак для колхоза. Вообще табако-
водство является для него профессиональным занятием, так 
как занимается им еще с дореволюционных времен. По своим 
жилищно-бытовым условиям, Тараш нисколько не уступает 
своим молодым соседям. Все это – результат его многолетне-
го и упорного физического труда.

Как уже отмечалось, Тараш долгое время жил вместе с от-
цом. Пока отец был жив, он не чувствовал большой ответ-
ственности за семью, дом, хозяйство и т. д., а после смерти 
отца все это легло ему на плечи. Вначале сомостоятелього 
хозяствования было трудно, но потом постепенно привык. 
Любая работа стала для него обыкновенной и не вызывала 
никаких нервных перегрузок.
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В молодости, в течение дня Тараш работал равномерно, 
не чувствуя сильной усталости. Но уже в зрелые годы начал 
ощущать, что после обеда он не может работать с такой энер-
гией, с какой – до обеда.

Наиболее трудоемким временем года Тараш считает осень, 
когда приходит пора собирать урожай за очень сжатый срок, и 
убрать с поля корм для скота.

Всю жизнь Тараш был очень подвижен. Ходил много. 
Только с наступлением преклонного возраста он заметно уба-
вил свою двигательную нагрузку. В настоящее время он пол-
ностью связан с хозяйством и домом. Но сказать, что «Тараш 
трудолюбив», значит – сказал слишком мало. По его словам, 
человек вне труда – мертв.

С любым человеком Тараш находил общий язык. Впрочем, 
жизнь научила его мегрельскому, армянскому, турецкому и 
русскому языкам, на которых он разговаривает, конечно, не 
так, как на родном абхазском, но довольно неплохо. Как он 
выразился, Тараш знает эти языки так, чтобы мог разговари-
вать даже с немым и довести свою мысль до глухого. Этими 
словами он напоминает мне образное замечание английской 
поэтессы Каролины Бови: «Доброта – язык, на котором не-
мые могут говорить, и который глухие могут слышать».

В настоящее время недельный хронометраж нашего дол-
гожителя выглядит так: утром встает перед восходом солн-
ца. После утреннего туалета, ухода за скотом и других дел 
по дому – легкий завтрак и снова приступает к основной ра-
боте, в соответствии с временем года. Он выполняет все без 
исключения работы, считающиеся мужскими. В течение дня 
отдыхает три – четыре раза, и более. Каждый отдых длится 
пятнадцать–двадцать минут, в зависимости от степени фи-
зической нагрузки. Наиболее плотно он ест во время обеда. 
Спиртные напитки принимает редко и мало. Да и в прошлом 
пил умеренно. Иногда его выбирали и тамадой, особенно на 
поминках. Как правило, в полдень, после приема пищи не-
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много поспит. По его мнению, сон дает человеку новую силу, 
именно дневной сон. После ужина посидит, обычно, у телеви-
зора. Любит поговорить о политике.

Что касается самооценки его здоровья, то Тараш особенно 
не жалуется. Видит и слышит хорошо. За всю свою жизнь он 
болел лишь один, раз, и то – малярией. Следовательно, в боль-
ницу не ходил, скорой помощи не вызывал, лекарств не пил.

В конце нашей беседы я задал Тарашу несколько вопросов 
о продолжительности жизни человека вообще:

– Все-таки, сколько лет должен жить человек?
– Не меньше ста.
–Вам девяносто три. Возраст у Вас солидный. Как Вы ду-

маете, что способствовало вашему долголетию?
– До ста лет нельзя считать долголетием. Этот рубеж я дол-

жен преодолеть, потому что сто лет это мое. Но если я буду 
жить дольше, то это уже подарок.

Следующего долгожителя, о котором речь будет идти ниже, 
зовут Ласуриа (лашвриа) Таркук. Тоже уроженец села Кутол, 
старый друг и ровесник Джинджал Тараша.

Ласуриа Таркук выглядит моложе своих лет, но это совсем 
не удивительно. Он потомок тех ласуриевских мафусаилов, 
/которые долгое время считались «рекордсменами» данного 
села. Отец Таркука, Осман, прожил 111 лет, дед Урыс, – 128. 
Но «всех опередила небезызвестная долгожительница Хьфаф, 
на счету которой 143 года.

– Ведь, за редким исключением, наши предки не умели 
читать и писать, интересно, как они устанавливали свой воз-
раст? – спросил я Таркук.

– «Дедушка мой, Урыс, говорил, что в прошлом люди вели 
счет при помощи палочек, на которых ежегодно наносили на-
резы», – ответил он.

Нелегкую жизнь прожил Таркук. Когда ему было всего три 
месяца, мать, Куцниа-пха Хьыц, умерла. О том, как это случи-
лось, Таркук рассказывает: 
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– «Однажды совершенно неожиданно матери моей ста-
ло плохо. И как-то она смогла позвать свою соседку, Бжьа-
ниа-пха Мкыд, на помощь. Но когда почувствовавала, что 
пришел конец, она попросила ее взять меня на воспитание и 
воспитать вместе со своими детьми. Так, до четырехлетнего 
возраста я воспитывался у соседки. Затем меня забрала жена 
моего дяди по отцу, Сабакиа-пха Селымхан, у которой было 
также семь душ детей. Через три года я оказался в доме де-
душки со стороны матери, в котором жили женатые и имев-
шие по шесть детей мои дяди, Ормат и Куакуана Куцниа. 
Там, в селе Атара – на родине матери – я пошел в школу, 
учился год. А когда отец мой женился, мне пришлось пере-
ехать сюда, в Кутол. Матерью стала Багателиа-пха Хьфаф 
– та самая долгожительница, о которой так много говорят 
и пишут. Мне «было тогда десять лет. Поскольку Хьфаф не 
родила от моего отца никого, я стал единственным сыном не 
только у отца, но и у нее. Она относилась ко мне как нельзя 
лучше, и я полюбил ее».

Незадолго до своей смерти Хьфаф повела Таркук на клад-
бище и сказала ему: 

– «Ты, сын мой похорони меня рядом е дедушкой, я скоро 
умру». 

– «Зачем, разве ты не желаешь рядом с моим отцом?» – 
спросил он. Хьфаф ответила: 

– «Нет, твой отец теперь с твоей родной матерью. Она как 
первая, к которой он прикоснулся своим телом, должна быть 
с ним».

И как не парадоксально, ровно через недалю умерла Хь-
фаф. И Таркук выполнил ее наказ.

Отец Таркука, Осман, был независимым крестьянином и 
занимался своим хозяйством: выращивал зерновые культуры, 
разводил скот, в том числе хороших скакунов. Традиция эта 
перешла и к Таркуку. Амбар его был всегда полон кукурузы, 
остродонные кувшины и бесконечные бочки служили для 
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хранения черного вина, а природные условия местности по-
зволяли держать и коров, и буйволиц, и коз и овец. 

– «Отсюда до селения Қочара, где сейчас живут переселен-
цы, простирались огромные проселочные пастбища, богатые 
сочными травами и широколиственными лесами. В настоя-
щее время скоту негде пастись...» – с сожалением говорит он.

Самостоятельно, как он сам выразился, по-мужски Таркук 
начал приобщаться к физическому труду с шестнадцати лет. 
Такое сравнительно позднее начало трудовой деятельности 
не характерно для абхазских долгожителей. Но и причина тут 
ясна – непостоянство места жительства в детстве.

Живя уже в доме отца, в молодости Таркук занимался все-
ми хозяйственными делами. Работал много и интенсивно, так 
как в семье не хватало мужских рук. 

Тем не менее, отец Таркука умел находить свободное вре-
мя для единственного сына. Когда Таркуку исполнилось во-
семнадцать лет, он ему говорит: 

– «Одной только работой в личном хозяйстве человеком не 
станешь. Вот тебе конь, вот тебе седло. Езжай. Познай мир. 
Узнай людей. Но при этом помни, что необходима и обратная 
связь. Люди должны знать и тебя, относиться с уважением, 
а уважение нужно заслужить». Эти слова Таркук запомнил 
твердо, и стали они для него в дальнейшем как бы девизом 
жизни.

Много ездил Таркук по Абхазии Западной Грузин, ездил 
также на Северный Кавказ – в Кабарду, Адыгею, Дагестан. 
Заимел хороших друзей. Среди же односельчан он стал поль-
зоваться заслуженным авторитетом. Об этом говорит и то, что 
более трех десятков лет он является постоянным членом Со-
вета старейшин села, а в более молодые годы входил и в прав-
ление колхоза, неоднократно избирался депутатом в местные 
советы.

Таркук женился, когда ему было 34 года, а жене Цвиж-пха 
Катиане, 29. Через три года у них родился первый ребенок. 
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Затем пошли и другие – три дочери и два сына: Гуилиа, Ма-
ника, Пабу, Куаста и Язбей. Старшей дочери сейчас 54 года, 
младшему сыну – 42. Все они семейные, имеют детей, рабо-
тают в общественных организациях.

В колхоз Таркук вступил несколько поздно. Он, как и дру-
гие жители данного поселка, долго не понимал его. А когда 
он понял преимущество коллективного хозяйства, Таркук с 
удовольствием стал в его рядах. Причем, он подарил колхозу 
пару хороших быков, так называемых аштацвкуа18.

В годы Великой Отечественной войны Таркук, как и мно-
гие другие его односельчане, непризванные по возрасту на 
службу, работал в колхозе и в силу своей возможности помо-
гал фронту. В одно время он даже был руководителем группы 
колхозников, доставлявших нашим войскам, действовавшим 
на перевалах Кавказа, боеприпасы, обмундирование и про-
дукты питания.

В послевоенные годы Таркук вновь стал в числе передо-
вых колхозников, делавших все, что от них зависело для вос-
становления народного хозяйства.

Как и все другие долгожители Абхазии, Таркук любил ра-
ботать, и результатами своего многолетнего труда он доволен. 
Он доволен также и жизнью своей, хотя была она очень не-
легкой.

И старость свою Таркук проводит интересно. Он как участ-
ник ансамбля долгожителей Абхазии выступает на сценах те-
атров страны и Европы. Только смерть жены, скончавшейся 
двенадцать лет назад, несколько пошатнула его, но позиции 
свои он не собирается пока сдавать. Самочувствие у него хо-
рошее, настроение бодрое. По утрам встает раньше всех в 
доме, разведет огонь, выгонит скот в лес. Днем возится в саду, 
ухаживает за виноградником. Только ревматизм, на который 
он жалуется уже несколько лет, не дает возможности работать 
в полную силу.

18 Аштацв – буквально бык, выращенный во дворе, дома.
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Одним из важных факторов долгожительства Таркук счи-
тает своевременное вступление в брак. «От ранних браков, 
– говорит он, – рождаются физически слабые дети, лишенные 
способности жить и работать долго». Нормальный возраст 
для женитьбы, по его мнению, 30–35 лет. Очень важным он 
считает также активное движение: пешая ходьба, верховая 
езда. В молодости Таркук отличался ловкостью. Говоря сло-
вами поэта:

Еще совсем недавно 
Торцевал хозяин славно,
На скаку стрелял он метко,
Поднимал с земли монету

Таркук и до сегодняшнего дня не может без лошади. Как 
правило, на свадьбу, похороны и другие народные сходы он 
ездит верхом на лошади, за которой ухаживает как за ребен-
ком. «Пока жив, буду ездить на лошади, – говорит Таркук, – 
если умру, то хочу и прошу своих близких родственников и 
соседей чтобы в день похорон устроили «атарчей» и спели 

«азар»19.
И Джинджал Тараш, и Ласуриа Таркук уверяли меня, что 

старше Харжалиа-пха Гулиза здесь, в селе Кутол никого нет, 
что она вышла замуж за Харзалиа Степана поздно, что перво-
го ребенка родила в тридцать пять лет, не меньше.

Увидев нас у ворот двора (меня сопровождал директор Ку-
тольскского Дома культуры Водик Джинджал), старая Гулиза 
стала спускаться вниз по лестнице дома спокойно, не отры-
вая глаз от ступенек, как бы измеряя свои чрезмерно короткие 
шаги и, имеете с тем, вырываясь от тяжелого одиночества.

– «Заходите, нан, заходите! Не обращайте на меня, сгор-
бленную старуху, внимания», – пригласила она в дом.

19 Атарчей – конноспортивное соревнование, проводившееся в про-
шлом в день похорон мужчины. Азар – песня наездников.
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Глубокие раны морщин, сеточкой покрывающих ее лицо, 
бросаются в глаза, свидетельствуя о душевных страданиях и 
скорби, которые переживает она.

«Ровный, просторный зеленый двор, обнесенный живой 
изгородью, старинный дощатый дом на высоких сваях, и по-
крывающаяся уже черной сажей амацурта, высокие серебри-
стые яблони и обвитые толстыми лозами старые альховые 
деревья, редко стоящие в усадьбе хозяйки, хранят тайну жиз-
ни, некогда кипевшей здесь, за очагом. Они являются еще как 
бы магической силой, которая двигает до сих пор эту старую 
женщину», – подумал я, когда зашел во двор и увидел Гули-
зу. Это впечатление еще больше усилилось в зале дома, где 
на стенах и на столе видны различного размера фотографии 
совсем юного, и очень миловидного молодого человека. Это 
ее сын!

Уловив мой взгляд, старушка встала и подошла к одной из 
них. 

– «Да, нан, – это Джумка мой... Он учился в Москве, в ин-
ституте вместе с Аргун Хазаратом. Ты, наверное, знаешь его 
– профессор, в Абхазском университете работает... В двадцать 
лет ушел на фронт. Одно только письмо получили мы от него 
и больше ничего. Кто знает, может быть жив, бродит где-ни-
будь, голодный, холодный среди чужих людей... Раньше я ду-
мала, что дождусь возвращения сына, но уже перестала этому 
верить...».

Крайне пессимистический настрой этой старой женщины 
– неизгладимый след войны, которая унесла жизнь ее люби-
мого и единственного сына, не дает ей хоть сколько-нибудь 
подробно говорить о своем прошлом. Только соединение от-
дельных моментов ее долгой жизни, о которой мы собрали 
крупицы сведений, позволяют сделать небольшой экскурс в 
ее биографию.

Отец Гулизы (Гуагуа), Куцниа Мырзакул, славился как за-
житочный и на редкость хлебосольный крестьянин, но умер 
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рано, недожив и до пятидесяти. Мать, Сангулиа-пха Каимыт-
хан, пользовалась также большим авторитетом и прожила 
семьдесят лет.

Гулиза была третьим по счету ребенком в семье. Всего их 
было шесть, из которых до глубокой старости дожили только 
двое – сама Гулиза и ее младшая сестра, Кауида (с. Дранда). 
Долгую жизнь прожили только дедушка и бабушка по отцу, 
как она говорит, больше ста лет. И больше в ее роду долгожи-
телей не было.

В молодости Гулиза занималась главным образом рукоде-
лием – вязанием и тканьем. В пятнадцать лет она получила 
в подарок от матери швейную машину, представлявшую в 
то время чрезвычайную редкость во всем селении Атара. В 
итоге Гулиза стала модисткой, как ее называли односельча-
не, шила как женскую, так и мужскую одежду. Бывало, что 
она занималась шитьем целыми днями, особенно во время 
несчастных случаев где-нибудь в селе, – когда ее приглашали 
для изготовления траурной одежды. Эту работу она выполня-
ла, конечно, даром, если не считать заказов молодых людей, 
которые делали за это небольшие подарки.

Гулиза умела веселиться, быть в центре внимания окру-
жающих людей: пела и играла на ачамгуыре, танцевала. Для 
всего этого у нее были хорошие данные – и голос, и музы-
кальный «слух, и рост, и стройная фигура. Часто она ездила 
в гости к родственникам, проживавшим далеко за пределами 
своего села, где задерживали ее обычно неделями, иногда и 
больше. В сопровождении старших членов семьи ходила на 
праздничные вечера, проведывала больных, если таковые 
были, скажем, по соседству, с целью отвлечения их от боли 
и т. д.

Долго выбирала Гулиза среди женихов, и только в 30–32 
года вышла замуж за Харрджалиа Степана. Родила всего тро-
их детей – двух дочерей и сына. Воспитывая детей и работая 
по дому и по хозяйству, Гулиза и здесь продолжала занимать-
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ся своим любимым делом – кройкой и шитьем. А после всту-
пления в колхоз, к ее занятиям прибавилось также табаковод-
ство, ставшее в конечном итоге для нее главным.

Еще до войны, муж Гулизы, Степан, оказался в исправи-
тельной колонии за участие в убийстве одного односельчани-
на. За семь лет отсутствия мужа, Гулиза выполняла все без 
исключения работы – как женские, так и мужские, вплоть до 
прополки кукурузы и сбора винограда на высоких деревьях. 
Ездила на рынок для реализации излишка зерна, вина и дру-
гих продуктов питания, хотя торговля у абхазов была, как из-
вестно, далеко непочетным занятием. Своим трудом она не 
давала детям почувствовать недостатка ни в еде, ни в одежде. 
Более того, осиротевшие братья, Тема и Леуа Джалагониа и 
Цнариа Кыпса, которых в свое время крестил ее муж, пересе-
лились к ней. Для этих подростков Гулиза стала второй мате-
рью. Один из них, Леуа, не ушел от нее до совершеннолетия.

Гулиза отличалась редким гостеприимством и сердечно-
стью. Когда в село приезжали гости из района, руководители 
колхоза, обычно, приглашали их в дом Хардзалиа.

В 1970 году муж Гулизы умер. С тех пор она живет в оди-
ночестве (дочери – семейные, живут отдельно, к тому же 
старшей, Любе, уже 73 и является она прабабушкой). Тем не 
менее, если не считать утраченных зубов, Гулиза не знает что 
такое болезнь. До сих пор она справляется с приготовлени-
ем пищи, выращиванием овощей и другими более или менее 
легкими работами. А при необходимости, ей помогают род-
ственники; и соседи. Часто Гулизу навещает и Аргун Хазарат 
– вышеназванный профессор Абхазского государственного 
университета, которого она усыновила после возвращения 
его с фронта. Хазарат был ближайшим другом и однокурсни-
ком ее сына. Поэтому он является самым желанным гостем в 
ее доме.

После непродолжительной беседы, Гулиза поклялась име-
нем своего сына, что пока не угостит, она нас не отпустит. 
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При этом старушка попросила моего проводника, Водика, по-
мочь ей накрыть на стол.

– Не стесняйтесь, нан, ешьте и пейте! Представьте себе, 
что рядом с вами сидит мой сын, Джумка. Он любил посидеть 
с друзьями. – говорила Гулиза, всячески скрывая свое горе. 
Просто, она хотела поднять нам настроение.

ДЖАПОУ ТАРАШ И ДЖАПУПХА МАКТИНА

Мне очень много лет. Не меньше 120. Ты спрашиваешь, 
откуда я знаю? Скажу. Около тридцати лет тому назад умер 
один мой однофамилец – Джапоу Мхаджир. Моя мать гово-
рила, что он был моим ровесником. Его наречили Мхаджир, в 
честь уехавших в том году в махаджирство родственников20. 
Ну-ка, посчитай, сколько лет прошло с тех пор. – говорит Та-
рант, когда я спросил о том, когда он родился.

– 105, – отвечаю я
– Нет! Ты ошибаешься. Мне больше, – твердит он.
–Как звали Вашего отца? – спрашиваю я.
– Я сын Джапоу Маныху, того самого, который на народ-

ном сходе, состоявшемся в Гагре, скакал на необъезженном 
турецком коне, – ответил он гордо.

В Абжуйской Абхазии нет, наверное, человека, который бы 
не знал Джапоу Тараша, старейшего жителя предгорного села 
Отап, знаменитого винодела и великого юмориста, бессменно-
го члена совета старейшин района и солиста прославленного в 
нашей стране ансамбля абхазских долгожителей «Нартаа». 

Тараша можно встретить в любом уголке республики: на 
свадьбах, похоронах, поминках, скачках. И, как правило, всег-
да одет он в черкеску, которая так хорошо сидит на нем. Судя 

20 Махаджирство – (от араб, мухаджерет – переселение) процесс мас-
совой миграции кавказцев, в том числе абхазов в Турцию и другие страны 
Ближнего Востока, имевшее место в XIX в. во время Кавказской и Рус-
ско-Турецкой войны.
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по тому, как Тараш держится в обществе, можно подумать, 
что этот жизнерадостный старик никогда ни на что не жало-
вался, жизнь у пего была полна одних удач и радостных собы-
тий. Но это не совсем так.

Неожиданно, в двадцать девять лет умер Маныху – отец 
Тараша. Мать Тараша была второй женой отца. С первой он 
развелся, имея от нее три сына. Вскоре умерла и мать Тара-
ша. В это время первая жена была уже замужем в с. Пакуашь, 
где н воспитывала она своих детей от отца Тараша, Маныху. 
Тараш и его две младшие сестры остались в доме без присмо-
тра. Тогда первая жена их отца, проявила исключительную 
сердечность – этих сирот она переселила в свой дом. Только 
в двадцать лет Тараш вернулся в отчий дом, где живет и в 
настоящее время. Таким образом, в молодые и зрелые годы 
Тарашу приходилось работать очень много, как он об этом 
говорит, «с рассвета до захода солнца».

В годы организации коллективного хозяйства, Тараша вы-
брали председателем в местечке Мрамба. Однако, отдельные 
члены этого производства, у которых возникло сомнение в 
преимуществе колхоза, вышли из него. «Раз Тараш-хага (так 
называли его, шутя, за то, что он был на вид легкомыслен-
ным) руководитель, то дело это не серьезное», – подумали 
они. Но не прошло и двух месяцев, Тараш нашел со всеми 
общий язык и дело пошло как нельзя лучше.

Сообщая о своих физических данных, Тараш говорит: «В 
молодости я часто проводил время в горах, где пасли скот бра-
тья Кьасоу и Пена Аршба. Около стоянки собиралось много 
ребят – любителей играть аимцакьача. Пена заодно устраивал 
соревнования по борьбе. В них принимал участие и я. Но не 
было случая, чтобы кто-нибудь меня переборол. Единствен-
ным моим соперником был Амичба Гуакь из Тхина – молодой 
человек небольшого роста, но жилистый и очень ловкий. По-
бедители награждались небольшими кожаными тесемками. Я 
эти тесемки хранил долго, но потом растерял.
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Во время большого снега наш буйвол упал в пропасть. Не 
смотря на то, что мои братья Нестор и Леуантиа, были старше 
меня, они тянули скотину за рога, чтобы вытащить его, а я 
один – за хвост.

В ловкости же трудно было также со мной сравниться. 
Однажды, в селе Пакуашь был какой-то праздник. Молодежь 
играла в аимцакьача. В углу поляны, где проходил праздник, 
устроили перепляс. Мой родственник, всеми уважаемый 
Джинджал Басят, пустил меня танцевать с дочерью Арыш 
Хацакьач, Хьыкуа. Молодая и очень красивая была она. Вот, 
танцуя с ней, я видел мяч, упавший прямо между мною и 
ею. Я поднял его и стрелой помчался к воротам. Бросив мяч 
в ворота, я вернулся обратно и продолжил танцевать. Люди, 
стоявшие вокруг нас, вовсе не успели заметить мое отсут-
ствие».

В прошлом Тараш увлекался также верховой ездой. Как 
он говорит, без лошади не мог жить. Покупал скакунов. Не 
раз он ездил в Карачаевск, Кабарду, Адыгею и другие районы 
Северного Кавказа. Он ездил туда еще в составе телохраните-
лей князя Францыза Ачба, особенно в Сванетию, откуда была 
родом его жена. Вместе с ним гостил в доме сванского князя 
Тенгиза Дадешкелиани. В начале двадцатых годов Тараш яв-
лялся членом военной экспедиции, созданной для ликвида-
ции антисоветских элементов на территории Абхазии, в част-
ности в пограничном районе со Сванетией. За проявленную 
храбрость и преданность Советской власти командующий 
этой экспедицией подарил ему именное ружье.

В брак Тараш вступил поздно, когда ему уже было больше 
пятидесяти лет. То есть это было в тридцатых годах, как раз в 
том году, когда он работал в Мрамбе в качестве председателя 
колхоза. 

– «Иду по просёлочной дороге и вижу идёт навстречу мне 
молодая девушка. Она сразу приглянулась мне. Когда она по-
равнялась со мной, я повернулся к ней и схватил ее за талию.
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– Ты кто, сумасшедший? – спросила она меня удивленно.
– Нет. Нормальный. Выходи за меня замуж.
Так мы и познакомились с ней, хотя долгое время она все-

рьез не принимала моего предложения. Ей было тогда сем-
надцать лет. Я женился еще и потому, что в свое время мне 
нравилась ее мать, ныне моя теща, которая моложе меня на 
шесть лет. Хотел отомстить ей».

А когда я спросил жену Тараша, Валю, правда это или нет, 
она засмеялась и сказала: «есть и правда, есть и ложь».

У них три сына и две дочери. От старшего сына, Тото Ад-
жапуа – композитора и певца Абхазской государственной ка-
пеллы» имеют одного внука.

Жизнью своей, Тараш, доволен. Она стала еще больше 
интересной после вступления в ансамбль долгожителей. Он 
с гордостью рассказывает, как этот коллектив занял первое 
место во Всемирном фестивале этнографических ансамблей, 
проводившемся в Будапеште в 1974 году, и привез с собой 
«Золотой павлин».

В заключении отмечу, что в роду Тараша были еще не-
сколько долгожителей. Как, например, старший брат его, Не-
стор, прожил до ста лет.

– «Если бы не его единственный сын, – говорит Тараш о 
своем брате, – то он мог бы быть в живых и сегодня. Он был 
очень здоровый человек». 

Сын Нестора, будучи девятнадцатилетним, работал пред-
седателем сельсовета в 1942 году и погиб от пули вражеского 
десантника. Нестор похоронил его во дворе, справа от вход-
ных ворот. Он вместе со своей женой до последних дней сво-
ей жизни спал у могилы сына.

Долгую жизнь прожили также двоюродный брат Тараша, Ка-
рач-ипа Джапоу Куакуа, и дедушка Кунач, перевалившие за сто.

Дальше речь пойдет о 90-летней жительнице того же се-
ления Джапыупха Мактине – жене вышеназванного Джапоу 
Куакуа, скончавшегося лет двенадцать тому назад в возрасте 
более, чем сто лет.
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Мактина или Машькуала, как ее звали до замужества, ро-
дилась в нуклеарной семье одного из крупных скотоводов с. 
Гуада Хатхуа Хауд. По счету Мактина была предпоследним 
ребенком из шести душ детей в семье: Естественно, поэто-
му она очень рано познала физический труд, сначала как по-
мощница матери, затем вместе со старшими сестрами, зани-
мавшимися различными делами домашнего хозяйства. Уже в 
12–13 лет Мактина самостоятельно готовила пищу для всей 
семьи, вязала, ткала, шила, обрабатывала шерсть, лен. Без по-
мощи извне она сама приготовила себе ряд элементов прида-
ного: полотенца, наволочки, простыни, скатерти, занавески и 
пр. Бывало, что Мактина, как и другие ее сестры ездили вме-
сте с отцом в горы, где он пас скот каждое лето. И там она не 
могла сидеть без дела; занималась вязанием носков, как для 
себя, так и для других членов семьи.

Замуж Мактина вышла примерно, в 22–24 года. Муж был 
старше ее на 22 года, но он выглядел моложе своих лет.

– «Я была уверена, что он трудолюбив и может создать се-
мью, к тому же выглядел весьма недурно», – поясняет Макти-
на свое решение выйти за Джапоу Куакуа. Действительно, Ку-
акуа славился как великолепный крестьянин, умеющий, как 
говорится, по-мужски трудиться и по-мужски есть. И Мак-
тина была «ненасытной» по отношению к труду – она могла 
работать и днем и ночью. Вскоре Куакуа и Мактина постро-
или новый двухэтажный дом. Затем пошли дети – 12 душ. И, 
что интересно, деторождение никогда не мешало ей в хозяй-
ственном быту, и наоборот, хозяйство – в воспитании детей. 
Старшей дочери сейчас 65 лет, младшей – 43. Четверо детей 
умерли еще совсем маленькими, средняя дочь – в 40 лет. От 
единственного сына и остальных дочрей она имеет 18 внуков 
и 20 правнуков

Из братьев и сестер у Мактины уже никого нет. Умерли. И 
долгожителей в ее роду не было, во всяком случае, она тако-
вых не помнит.
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В колхозе Мактина занималась главным образом питомни-
ковым хозяйством – табачной рассадой. В общественном же 
быту она была бессменной распорядительницей свадебной и 
похоронной церемонии. Помимо всего этого, и до сего дня она 
не расстается своими любимыми занятиями – вязанием, тка-
ньем и шитьем. Видит и слышит хорошо. Ходит еще довольно 
быстро. Как сообщают ее соседи и родственники, она не может 
без физического труда, чем-то должна заниматься. Не сидится. 
Утром встает очень рано. Готовит пищу. В хорошие дни зани-
мается огородничеством. Выращивает кольраби, из которого 
она делает соленье, разные сорта перца, бахчевые и т. д. и т.п. 

Как правило, днем несколько раз отдыхает, но без сна. В 
более молодые годы она не знала, что такое дневной сон. 

Еще одна «профессия» у Мактины. Это народное акушер-
ство Она занималась им более четырех десятков лет. За все 
это время она приняла сотни родов. И, как правило, всегда 
удачно. «У Мактины волшебные руки», – говорили ее одно-
сельчане.

– Что способствует долголетию? – спрашиваю я Мактину в 
конце нашей беседы.

– Труд и желание делать людям добро, – отвечает она. И в 
этом она уверена21.

КУЦНИА КУАТ И АЮДЗЫ ЛЕУАРСАН

«Если среди абхазских долгожителей есть человек, желаю-
щий себе еще одного долголетия, то это в первую очередь Ха-
баху-ипа Куцниа Куат». Так говорят все, кто его близко знает. 
И что интересно, – каждый из них скажет, что Куат выглядит 
сегодня так же, как в тот день, когда его впервые увидел.

Действительно, Куат считает себя счастливым не только 
потому, что без старости он уже перевалил за сто лет, но и 

21 Полевой материал автора 1982 г. Архив Абх. ин-та, А. 23.
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потому, что все без исключения его потомки стали такими, ка-
ким он хотел их увидеть. От сына и двух дочерей Куат имеет 
десять внуков и восемнадцать правнуков. Одни из них заняты 
общественно-полезным трудом, другие еще учатся в высших 
или средне-образовательных школах. Есть и совсем малень-
кие, которые едва начинают ходить.

Традиция долгожительства была характерна и для родных 
Куата. Его отец, Хабаху, прожил более 90 лет, дед – отец Ха-
бахуа, Гыд, – 100. Глубокими старцами умерли и братья отца 
– Баджы, Таджара и Бабыгу. Долгую жизнь прожила, говорят, 
также и бабушка – жена Гыда, Воупха Кьтат. Когда Куат ро-
дился, все они жили вместе, в одном доме и вели общее хо-
зяйство. У Баджы было двое детей – Марикуа и Никуа. Двух 
детей имел также Таджара – Надю и Сикуа. Бабыгу четверых.

Сегментация этой большой семьи на малые началась еще 
при жизни дедушки и бабушки. Первым отделился Баджы, 
через год за ним последовал Хабаху – отец Куата, затем и Тад-
жара и Бабыгу. Дома они построили в одном общем дворе, 
отцовском. 

Невестки по очереди ухаживали за стариками, готовили им 
еду. «Старики сами предпочли жить отдельно, чтоб не чув-
ствовать себя обузой для остальных», – так объясняет Куат 
этот вовсе нехарактерный для семейных отношений абхазов 
факт.

При сегментации основное хозяйство семьи, представляв-
шее главным образом большое стадо мелкого рогатого ско-
та (как он говорит, до тысячи голов), было разделено между 
братьями почти поровну, с незначительным преимуществом 
старшему (аихаб ихутаа). А на долю отца, как наставника, 
определили еще больше. Каждый из них имел отдельно и 
скотники. Однако, во время нахождения в горных пастбищах, 
братья пасли скот вместе, при необходимости отпуская друг 
друга для выполнения земледельческих работ на приусадеб-
ном участке. При этом Куат отмечает еще, что земля у них 
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была мало пригодна для возделывания зерна. Поэтому им 
приходилось обменивать скот и шерсть на продукты земледе-
лия у жителей более плодородных равнинных земель. 

Куат, как единственный сын у отца, с детства начал зани-
маться хозяйством. Уже, будучи шестнадцатилетним юношей, 
он стал самостоятельно пасти скот даже в горах. Было и такое 
время, что количество его скота доходило до 800 голов.

В 1920 году, когда в крае правили меньшевики, жилые 
постройки семьи Куаты сгорели дотла. Это было делом рук 
меньшевиков, но они пустили слух, будто это сделали боль-
шевики. Отец был уже стар. И Куат при помощи односельчан 
построил амацрту из рододендрона и акуаскьа – дощатый дом 
из каштана на сваях. Затем он научился мастерить столы, сту-
лья и прочие предметы домашней утвари.

Вскоре, после этого Куат женился. Как он предполагает, 
ему было тогда около 50 или 55 лет, а жене – 20-22 года (она 
умерла четыре года назад в возрасте 72 лет).

Коллективизацию Куат встретил с радостью, хотя он не 
вполне еще понимал ее значение. И дальнейшая трудовая 
биография его неразрывно связана с колхозной фермой, где 
он проработал до глубокой старости. 

– «Еще когда я учился в седьмом классе, – говорит Куцниа 
Отар, внук Куата – учитель по образованию, – я с дедушкой 
ходил в горы и все лето находился вместе с ним на стоянке, 
помогал ему в пастушеских долах. В свободное время он учил 
меня стрелять из охотничьего ружья. Дедушка и сам очень 
любил ружье и часто ходил на охоту».

 Куата и сейчас влечет охота. Если бы не ноги, которые у 
него постоянно болят, он мог бы до сих пор ходить на охоту, 
так как отлично видит и стреляет метко. Болезнь ног у Куaтa 
началась еще в молодые годы. Он находился в горах, когда 
неожиданно испортилась погода – выпал снег. Как нарочно, в 
негодность пришла и его обувь из сыромятой кожи, а чинить 
ее не было времени. Нужно было перегнать скот. В резуль-
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тате, больше, чем половина дороги прошел босиком. Теперь 
даже в летнее время ноги у него немеют, трудно ходить. То-
скуя по охоте, он начал даже курить. 

– «В молодости не курил, но табак брал с собой, когда от-
правлялся на охоту, чтобы определить направление ветра».

Таким образом, почти вся сознательная жизнь нашего ге-
ронта связана с пастушеством, с горами и охотой. Исключе-
ние составляют годы Великой Отечественной войны, когда он 
работал в основном в поле: выращивал всевозможные сель-
скохозяйственные культуры.

Чтобы он ни делал, Куат всю свою жизнь отличался спо-
койным нравом, хладнокровным отношением к делу. Ни в ка-
кие ссоры он, как правило, не вступал, – спокойно выслуши-
вал собеседника, если даже тот был неправ.

Трудовой деятельностью, связанной как с молодостью, так 
и зрелостью его, Куат доволен. Доволен он и жизнью.

Вот уже пять или шесть лет прошло, как Куат стал «домаш-
ним» человеком. Из приусадебного участка он выходит редко, 
а если все-таки выйдет, то это для того, чтобы выгнать скот в 
лес. Сидеть без дела не может. Хоть мало, но он, должен обя-
зательно поработать. Иногда поухаживает за виноградником, 
мандариновым садом и пр.

Куат каждый день встает очень рано. Разведение огня он 
считает своей священной обязанностью. По его мнению, 
огонь божественное создание, поэтому он должен гореть на 
очаге постоянно.

Пищу Куат принимает вместе со всеми своими домочад-
цами. Он очень не любит, когда в это время кто-то из членов 
семьи отсутствует. Из блюд всегда предпочитал и предпочи-
тает молочные. Видимо, сказывается многолетняя привычка.

Как правило, днем не может спать. И здесь дает знать б 
себе привычная бдительность пастуха.

Куат не очень любит, когда за ним кто-то ухаживает, но 
ему уже приходится мириться с таким положением вещей. 
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Невестки ухаживают за ним как за своим отцом. И этим он 
гордится.

В заключение я еще раз спрашиваю Куата о его возрасте. 
«В годы Махаджирства (1877–78) я был таким, как вот этот 
ребенок» – показывает он мне своего шестилетнего правну-
ка. Значит, Куату сейчас 112–115. Ошибка может быть, но не 
больше, чем на два-три года в ту или иную сторону.

Недалеко от Куцниа Куата, в селе Атара, живет еще один 
долгожитель – Мамсыр-ипа Аюдзы Леуарсан (по-рус. Авидз-
ба). Но, по сравнению с Куатом, он еще молодой – ему всего 
лишь 90 лет.

Свидетельством о рождении Леуарсана является Маршан 
Хаитбей, с которым, как он говорит, родился в один день. Ха-
итбей – сын князя – в свое время получил образование, еже-
годно отмечает свои именины.

Отец Леуарсана, Мамсыр, как и многие другие абхазские 
махаджиры, долгое время жил в Турции. После смерти ро-
дителей он вернулся на родину, оставив могилы ближайших 
родственников на чужбине. Здесь женился на Джапоу-пха 
Адгенис, которая родила ему четверых детей. Леуарсан был 
третьим. Старшая сестра умерла недавно в возрасте 96 лет, 
средняя живет в с. Кутол. Младший брат умер в юности. В 
молодости умерла и мать. Отец женился второй раз. От этого, 
второго брака отца у Леуарсана еще две сестры.

Мамсыр – отец Леуарсана – прожил ровно сто лет.
О Леуарсане Атарцы отзываются как о хорошем крестья-

нине, никогда не жаловавшемся на недостаток. Обычно о та-
ких людях говорят: «по-мужски трудится – по-мужски ест».

Леуарсан – типичный земледелец, всю свою жизнь зани-
мался и занимается до сих пор выращиванием кукурузы и 
виноделием. Но вместе с тем он разводил и разводит скот, 
особенно мелкий. Кстати, в тот день, когда я был у него, мне 
пришлось прождать около двух часов. Он пас коз далеко в 
лесу.
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В зрелости Леуарсан работал и в руководящих органах 
села. Несколько лет он являлся председателем сельсовета, за-
тем – колхоза. Женился Леуарсан где-то в тридцать пять лет, 
еще при жизни отца. Жене было 24-25 лет. Ее зовут Арыш-пха 
Уард. Как нередко это бывало у абхазов в прошлом, он женил-
ся тайно от ее родителей. Это произошло так.

Уард приехала к родственникам в село Атара, где оста-
лась на несколько дней. Увидев ее, Леуарсан сделал ей пред-
ложение через жену Кокоба Кьыскьиндж, дяди Уарда по 
матери. После упорных отказов Уард согласилась выйти за 
Леуарсана. 

В то время Уард и ее младшая сестра воспитывались в се-
мье родного брата отца, так как родители их умерли несколь-
ко раньше до этого. Итак, без ведома её родственников, Леу-
арсан вместе со своими дружками тайно увел Уард из дома 
Кокоба. Только утром следующего дня родственникам Уард 
стало известно, что она вышла замуж. Больше года Аршбов-
цы не общались ни с Уард, ни с зятем, ни с семьей Кокоба. На 
последнюю они обиделись за то, что не сберегла девушку. Но 
потом время сгладило все обиды, стороны помирились. Че-
рез три года после этого Уард родила первого ребенка, а еще 
через некоторое время появились и другие. От дочери и двух 
сыновей Леуарсан имеет сейчас десять внуков и три правну-
ка.

Леуарсан живет со старшим сыном, имеющим двоих детей. 
Невестка очень услужливая женщина, и он уважает и лю-

бит ее, как свою дочь. 
Отзываясь о своей невестке так хорошо, Леуарсан убеждал 

меня, в том, что неудачный брак укорачивает жизнь человека 
и, что долголетие во многом определяется моральным клима-
том семьи.

– «Большую пользу приносит также, – говорит он, – рав-
номерное чередование труда и отдыха. Я ходил в горы подряд 
восемь лет. И каждый раз после отдыха в горах я чувствовал 
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себя великолепно. Недалеко от нас живет один старик, кото-
рый всю свою сознательную жизнь провел в горах – пас скот. 
Ему больше ста-ста десяти лет. Вот тебе и горы».

– Как его зовут? – спросил я.
– Куцниа Куат. Когда я еле-еле мог держаться на коне, ему 

было 25-30 лет, может быть и 40. Он славился уже как хоро-
ший охотник. 

По натуре Леуарсан спокойный, уравновешенный человек. 
Всегда он знал, чего хотел. А хотел он жить и трудиться спо-
койно, не мешая другому, но вместе с тем, не позволяя никому 
вольности по отношению к себе. Такая жизненная установка 
развилась в нем еще в раннем возрасте. Леуарсан хочет, что-
бы этого принципа придерживалась и его сыновья, внуки и 
правнуки. 

Несмотря на спокойный нрав и малоразговорчивость, Леу-
арсан может быть хорошим информатором, способным отве-
тить на многие вопросы, представляющие этнографический 
интерес. В частности, благодаря ему я уточнил отдельные де-
тали брачно-семейных отношений у абхазов в прошлом.

1. Из специальной литературы мы знаем, что в быту абха-
зов имел место обычай вступления в брак путем нарезания 
на люльку, в которую укладывали девочку. Делалось это по 
обоюдному согласию родителей обоих детей – мальчика и де-
вочки. Случалось, что взрослый молодой человек тоже делал 
«нарезание», для самого себя22. Но нигде не говорится, кем и 
как этот брак заключался. 

Леуарсан рассказывает: «Когда происходила церемония 
«нарезания», родители девочки устраивали угощение. В свою 
очередь и жених приносил маленькой девочке подарки. Он 
делал ценные подарки матери. С этого дня этот молодой че-
ловек становился зятем данной семьи. Следовательно, он не 
имел права жениться на другой девушке. Не могла отказать-

22 Ш. Д. Инал-ипа, Очерки по истории брака и семьи у абхазов, Суху-
ми, 1964 г.



278

ся от него и она, девочка, будучи уже взрослой. В противном 
случае отказавшемуся лицу строго запрещалось вступление в 
брак раньше другого лица. Во избежание всевозможных не-
приятностей, обычай этот никто почти не нарушал». 

2. Бывали случаи, что мужчина дернул девушку за руку, 
которая отказала ему выйти за него замуж. Это считалось 
своего рода оскорблением и нередко приравнивалось к изна-
силованию (лцва пичит). Поэтому, родители, братья и другие 
ближайшие родственники насильно выдавали ее за того, кто 
ее «опозорил», ибо после этого на ней никто не женился бы 
более. А если молодой человек уклонялся от требования род-
ственников девушки, то последние наказывали его обычно 
нанесением ему какого-нибудь шрама. 

3. Мужчина имел право наказать, как правило, побоями 
того кто умышленно женился на той девушке, которая была 
помолвлена с ним. Оскорблению подлежала и она, но только 
словесно или, в крайнем случае, дерганием руки. Если всту-
плению в брак девушки содействовали ее родственники, то и 
они могли быть наказанными тем мужчиной. 

4. В случае распада семьи по вине мужа, жена имела право 
требовать от него (так как при разводе женщина возвраща-
лась в родительский дом) компенсацию убытков. Но если в 
этом была виновата женщина, то муж мог выгнать ее из дома 
и жениться на другой женщине. В первом случае делили и де-
тей – девочек отдавали отцу, мальчиков – матери, а во втором 
– женщину лишали материнства. 

5. Если разведенный мужчина женился на другой женщи-
не, и она родила ему детей, то те дети, которые жили с ма-
терью, не пользовались правом на наследование имущества 
отца. Наследством пользовались лишь младшие. Но если от 
второй жены мужчина не имел детей, то наследство перехо-
дило к старшим сыновьям.

Правда, я несколько отошел от основной темы; но, на мой 
взгляд, эти сообщения интересны не только сами по себе, но 
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и тем, что девяностолетний старец помнит их хорошо. Как 
известно, возраст и память находятся в сильной взаимосвязи 
и взаимообусловленности. Но Леуарсан – исключение23.

ДАЧИА ТЕМЫР И ГУАРЗАЛИА САРДИОН

Часто бывает, что дети не похожи на своих родителей, не 
только по внешности, но и по характеру, нравам и жизненной 
установкой...

Отец 98-летнего жителя села Тхица Дачиа Темыр, Шьыгу, 
считался заядлым скотокрадом. Объектом его «деятельности» 
служили породистые лошади, за которыми он ездил далеко – 
в Карачаевск, Кабарду и другие районы Северного Кавказа. 
Менее престижную скотину доставал и здесь, в Абжуйской 
Абхазии. 

Говорят, что Шьыгу, будучи прикованным к постели, позвал 
к себе своего сына, Темыра и говорит ему: «Угости меня! ку-
ском ночной добычи». Темыр сделал вид, что пошел воровать, 
а на самом деле заколол козла из своего собственного стада. 
Когда он преподнес козлятину больному отцу, тот встал, сел за 
стол и съел весь свой кусок «добычи». И... скончался.

У Темыра были три брата и четыре сестры. Не говоря уж о 
сестрах, все они – и старший брат, Алыкьса, и младшие – Ару-
шан и Рабстан, презирали воровство, считая его социальным 
злом. Сам Темыр всю свою жизнь занимался земледелием и 
виноделием. Как до колхоза, так и после его организации, он 
работал всегда много. Он вместе с Бигуаа Уартаном – пер-
вым председателем колхоза данного села, Шамы Тарашом 
(Шамба) и другими активистами закладывал фундамент об-
щественного производства. Вступая в колхоз, он подарил ему 
двух быков и двух буйволов. Позже колхоз продал их и купил 
себе автомашину. Впрочем, Темыр имел всегда собственную 

23 Полевой материал автора 1983 г. Архив Абх. ин-та, А. 24.
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арбу, на которой он нередко возил в больницу больных. По-
этому тхинцы, шутя, называли эту арбу «скорой помощью».

В брак Темыр вступил, когда ему было около пятидесяти 
лет. Жена была моложе его, примерно, на двадцать пять лет. И 
она родила ему одиннадцать душ детей. Пятеро из них умер-
ли в детстве, остальные живы и здоровы. Сейчас Темыр име-
ет двенадцать внуков и пять правнуков.

После женитьбы Темыра и других его братьев, он со своей 
семьей остался в отцовском доме. Но дом этот был уже стар. 
Поэтому он снес его, а на том месте построил большой дом на 
высоких железобетонных сваях, крытый черепицей. Помимо 
того, Темыр систематически оказывал материальную помощь 
всем четверым сестрам, мужья которых погибли на фронте. 
Сам он тоже принимал самое деятельное участие в уничтоже-
нии врага на перевалах абхазских гор, за что награжден меда-
лями: «За отвагу», «За доблестный труд во время Отечествен-
ной войны» и др.

Темыр, как и всякий другой абхазский земледелец, выпол-
нил все без исключения работы, связанные с полем: весной 
производил чистку земельного участка, вспахивал его, сеял 
семена, и пахал вторично, боронил, летом мотыжил два раза, 
осенью собирал урожай. Во всех этих делах ему помогали 
жена и дети. В дни, когда кончались полевые работы, он вме-
сте со старшим сыном перегонял домашний скот на горные 
пастбища, где находился до наступления холодов. По его сло-
вам, за это время восстанавливались его силы.

По своей природе Темыр физически крепкий, и на вид он 
плотного телосложения, среднего роста. По характеру был 
спокойный, никогда ни с кем не ссорился. Как правило, разго-
варивал он очень мало, как говорится, даром слово не терял.

Поскольку Темыр отличался исключительным трудолюби-
ем, детей своих он рано приобщил к физической работе. При-
чем всего этого Темыр добивался методом убеждения и своим 
личным примером. 



281

– «Отец нас никогда не бил, даже не ругал, можно сказать, 
но почему-то мы, дети всегда его боялись. В его присутствии 
никто из нас не мог не только пошалить, но и разговаривать 
громко. Бывало, что его в доме нет, дети шумят, на замечания 
матери не реагируют, но стоило только сказать: «отец идет» 
как наступала гробовая тишина», – рассказывает его дочь, За-
ира – педагог по профессии. Зато дети были всегда в достатке. 
И дом Темыра считался гостеприимным, богатым добротой и 
улыбкой его хозяина.

Несмотря на пережитое им горе, связанное со смертью де-
тей и гибелью зятьев, Темыр не сломался, был бодр и работал 
как в личном, так и общественном хозяйстве до глубокой ста-
рости. Лет шестнадцать назад умер его старший брат Алыкь-
са, которого он боготворил. Недавно умерла жена Алыкьса. 
И, когда соседи рыли ей могилу, кто-то из них нечаянно лопа-
той задел стенку могилы Алыкьсы и пробил насквозь. В этот 
момент Темыр увидел тело своего брата. Оно было в целой 
сохранности. 

– «После этого случая наш отец сильно изменился, стал 
часто болеть и горевать» – говорит Заира.

Сейчас Темыру 98 лет.
Заметим еще, что отец Темыра, Шьыгу прожил до ста лет, 

а мать его, Митуар (Качыл) по фамилии Гогуа из Ачампазра 
– 112. лет.

Другого тхинского долгожителя зовут Хабаджа-ипа Гуар-
залиа (гозолия) Сардиан. Ему, как он предполагает, девяносто 
с чем-то лет. 

– «В год Большого снега я уже брился, но к самостоятель-
ным решениям серьезных хозяйственных вопросов меня не 
допускали, так как старшие знали, что суровость природных 
условий требовала особую осторожность. К тому же для се-
рьезных работ были более серьезные и сильные рабочие руки 
– руки отца, дяди и старших братьев. Я занимался главным 
образом уходом за буйволами: в кормушку им клал сено, гнал 
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их на водопой по снежной тропе и т. д. В доме же поддер-
живал огонь в очаге, помогал женщинам приносить воду. Я 
вовсе не стеснялся помогать женской половине дома, так как 
все остальные мужчины были старше меня.

Сардиан родился в трехпоколенной большой семье состоя-
тельного крестьянина Гоуарзалиа Быда, схематическая струк-
тура которой выглядела так:

Быда и его жена

с. Джгьау и его жена с. Хабаджа и его жена

внк. Баджы внч. Чыку
внч. Кафа внч. Чына
внч. Минас внк. Тарас
внч. Мама внк. Нестор

внк.Гуадзон
внк. Сардион

Эта семья, состояла из 16 человек, жила в одном большом 
доме, имев собственные амхары – плетеные из рододендро-
на круглые сооружения с остроконечной крышей, крытой из 
соломы, специально строящиеся для новобрачных. Дедушка 
и бабушка жили в амацурте. С ними жили также некоторые 
внуки и внучки. Рядом с амацуртой стояла гостиная – аку-
аскья.

Большая семья, в которой родился и вырос Сардиан, рас-
полагала и большим хозяйственным потенциалом: двадцатью 
десятинами земельных угодий, двадцатью-тридцатью голова-
ми крупного рогатого скота. В нем имелось также до двухсот 
ульев. Из зерновых она выращивала кукурузу, немного пше-
ницы, пшено двух разновидностей – ашырдз и ахурдз, бобы. 
Женщины возделывали помимо огородных, бахчевых и про-
чих, лен, коноплю и хлопок – технические культуры, необ-
ходимые для производства тканей. Важное значение в хозяй-
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ственном быту семьи имело виноделие, ибо она, как и весь 
род Гуазалиа, славилась своим гостеприимством.

Отец Сардиана, Хабаджа, отделился от отцовского дома 
через четыре года после смерти дедушки, хотя по обычаю это 
должен был сделать старший брат. Мотивом такого решения 
служил авторитет старшего брата, Джгьау, которого называли 
«аизарауаю»», так как он был большим общественником; на 
сходах, собраниях, судебных процессах присутствие Джгьау 
считалось обязательным. Поэтому Хабаджа говорит своему 
старшему брату: 

– «В нашем отцовском доме должен жить ты, как наиболее 
способный продолжить славу нашего отца, а я, кроме пасту-
шеского дела, ничего не знаю». 

Хозяйство было разделено поровну: и земля, и скот, и вино-
градник, и пасека. В первых порах Хабаджа со своей семьей 
жил в амхаре, построенной еще перед женитьбой, а попозже 
он построил амацурту и акуаскьа в двухстах метрах от отцов-
ского дома. 

– «Когда молочный брат моего отца и дядьки, князь 
Дзапш-ипа Чычын, услышал о том, что наша семья раздели-
лась, – рассказывает Сардиан, – примчался к нам и обиженно 
спросил: «Почему вы не сообщили мне об этом?». «Между 
нами не было никаких разногласий, потому и решили не бес-
покоить тебя Чычын ухацкы»24, – ответил мой дядя.

Это было еще до Большого снега, и Сардион считался под-
ростком.

Живя отдельно, отец Сардиана развел до 300 коз и овец, и 
тем самым он стал одним из крупных скотохозяев в данном 
селении. Скот пасли в основном старшие братья Сардиана, 
а сам он больше занимался земледельческими работами. Но 
когда ему было, приблизительно, 15–16 лет, он переселился 
на три года в дом его дяди по матери в качестве ачныр (на-
емного пастуха), так как те имели очень много скота и сами 

24 Ухацкы – форма уважительного обращения.
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не справлялись. Через три года Сардиан вернулся обратно в 
отцовский дом с десятками голов мелкого рогатого скота.

Таким образом, с раннего возраста Сардиан начал приоб-
щаться к физическому труду, занимаясь то пастушеством, то 
земледелием. Где-то в двадцатых годах умер его отец. Вскоре 
семейные братья стали отделяться и жить отдельно. Сарди-
он один вместе с незамужними сестрами остался в отцовском 
доме. На его плечи легло все хозяйство. В начале колхозного 
строительства он становится одним из первых его членов. Не-
которое время в колхозе Сардиан выращивал табак и кукуру-
зу, затем, с закладкой чайных плантаций, – чай.

В конце тридцатых годов он женился в возрасте сорока 
пяти лет или чуть больше. Жена, Бигуаапха Бабуца, была мо-
ложе его в два раза. В 1942 году Сардион, имея уже ребен-
ка, пошел на фронт. Вместе с ним, в один день призвали еще 
одиннадцать человек из с. Тхина, а вернулись только трое. 
После первого ранения он лежал в госпитале, в Баку, второй 
раз он получил тяжелое ранение, это было в Новороссийске. 
После этого, он был зачислен в рабочий батальон, но раны 
стали беспокоить часто, и в 1944 году демобилизовался. С тех 
пор работал в колхозе – строил общественные здания.

Трудно было Сардиану особенно в период восстановления 
народного хозяйства. Дети еще не выросли, жена, как много-
детная мать, не могла работать в полную силу. Ему одному 
приходилось вести хозяйство – и общественное, и личное. 
Доходы от колхоза были незначительны, едва покрывали на-
логи. 

С взрослением детей, Сардиан постепенно начал освобо-
ждаться от тяжелых работ. Всего у него детей семь – четыре 
сына и три дочери. 

Сейчас он радуется внукам и правнукам. Однако, он не мо-
жет не сожалеть о том, что жена его не успела насладиться 
всей этой радостью, – она умерла лет двадцать назад от ин-
фаркта, не дожив и полных сорока лет.
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В настоящее время Сардиан живет вместе с семейным сы-
ном – трактористом колхоза, Борисом. 

Невесткой своей он очень доволен, Просто счастлив, что 
сын женился так удачно: рожает здоровых детей, чистоплот-
ная, хлебосольная, на редкость услужливая и вежливая. Есте-
ственно поэтому и сам он относится к ней как к своей дочери, 
по возможности помогает ей по домашнему хозяйству, при 
необходимости и за детьми присмотрит. В хорошую погоду 
Сардиан оказывает посильную помощь и сыну, заменяя его во 
многих домашних делах: поддерживает в доме огонь, потихо-
нечку сходит за дровами, поухаживает за скотом и т. д. 

Словом, судя по тому, как он сейчас выглядит, Сардион 
должен прожить до ста лет. Он никогда не болел, если бы не 
ноги, беспокоящие его часто ранения от осколков, то мог бы 
работать физически еще более интенсивно – здоровье позво-
ляет. К тому же, если верить теории наследственности, то за-
метим, что почти все ближайшие родственники Сардиана по 
прямой и боковой линии были долгожителями. Так, например, 
дедушка и отец умерли в 90 лет, дядя, Джгьау – в 100, столько 
же прожил и сын последнего, Баджы. До глубокой старости 
жили также и сестры, Чыку и Чына, и братья, Тарас и Нестор.

На вопрос, пьет ли Сардион сейчас вино, он ответил: Да, 
конечно пью, но немного и то с теми, кто умеет пить и знает 
цену крестьянского труда25.

КУАРЧИА МАХЬАЛ

Петра-ипа Куарчиа Махьал, о котором пойдет этот рассказ, 
родился и вырос в селе Ткуарчал, расположенном близ однои-
менного города абхазских горняков. На вид он довольно худо-
щав, среднего роста, с типичным для абхазов орлиным носом 
и седыми усами, спокойными и умными глазами.

25 Полевой материал автора 1982 г. Архив Абх. ин-та. А. 23.
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Отец Махьала, Куарчиа Петра, был известен в общине кик 
высоконравственный, умудренный жизненным опытом чело-
век: без него не решали ни один общественный вопрос. Мать 
была также женщиной редкого ума, умело управляла домаш-
ними делами. Большим авторитетом в семье пользовалась 
бабушка Махьала, которая знала и охотно рассказывала ему 
много забавных сказок.

Махьал был первым ребенком в семье (позже появились 
два брата и сестра), поэтому его рано приобщили к физиче-
скому труду. С 7–8 лет он помогал отцу в полевых работах: 
во время пахоты поил и кормил волов, при плетении забора 
подавал отцу хворост, заливал воду в заранее подготовленные 
дыры земли, куда забивались колья.

В детстве Махьал перенес тиф. После этого он два-три 
года ничего не делал по хозяйству. Только когда полностью 
выздоровел и окреп, опять начал трудиться.

– «В 12–14 лет, – говорит он, – я один справлялся с сохой, 
ходил на прополку кукурузы, заготавливал и привозил на арбе 
дрова». 

Однако отец, привлекая его к участию в трудовой деятель-
ности семьи, категорически запрещал ему выполнять тяже-
лые, непосильные для него работы. Махьал рассказывал: 

– «Мой отец был одновременно строг й добр. Если при по-
сторонних он не допускал нас, детей, к себе и делал вид, что 
вовсе не замечает, то когда у очага собирались только члены 
семьи, он сажал кого-нибудь из нас на колени и ласково раз-
говаривал». 

Здесь вспомнишь слова Н. М. Альбова, который писал: «От-
носясь к детям с любовью и заботой, абхазы стараются по мере 
возможности не загружать их... Телесных наказаний – не только 
розг, но и более невинных, вроде щелчков, дранья за волосы и т. 
п., при воспитании совершенно не практикуют»26.

26 Н.М. Альбов. Этнографические наблюдения в Абхазии. ЖС, вып. 3, 
IСПб, 1893, с. 317–318. 
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Трудовая деятельность Махьала в основном была связана 
с земледелием. На альпийские пастбища, где обычно прово-
дила каждое лето большинство современных долгожителей 
этой страны, он поднимался лишь от случая к случаю.

В год Большого снега, по которому ориентируются негра-
мотные старики, когда выясняют свой возраст, Махьалу было 
25 лет.

В юности Махьал отличался крепким телосложением и 
ловкостью. Любил возиться со скакунами: укрощал необъез-
женных коней, участвовал в состязаниях, которые проводи-
лись в селе раз в году, а также на свадьбах и поминках. Тот же 
Н. А. Альбов отмечал, что «выработка хорошо править лоша-
дью входит существенным элементом в программу абхазско-
го воспитания»27.

Советскую власть Махьал встретил с радостью. 
– «Впервые и я почувствовал Новый закон (так называ-

ют старики Советскую власть – В. Б.) тогда, когда переста-
ли делать подношения по праздникам нашему князю Шьмаф 
Ачба», – сказал он.

В середине 20-х годов, когда Махьалу было 39–40 лет, 
он женился на молодой девушке из соседнего селения Ара-
садзыхь по фамилии Хаджимба (ей было лет 18-19). «Будь 
мой отец менее авторитетным, хаджимбы не выдали бы ее 
за меня», – сказал Махьал, сообщая о достоинстве и красоте 
своей жены, извинившись заранее за столь «нескромное» вы-
сказывание. У них родились пять девочек.

В конце 30-х годов дом Махьала посетило горе. Старшая 
дочь, когда ей исполнилось 15 лет, сорвалась с висячего моста 
и попала под проходящую машину. За этим последовали дру-
гие несчастья: умерла мать, вскоре после этого и отец.

Когда Махьал стал главой семьи, ему приходилось много 
работать. Он обычно поздно ложился и очень рано вставал. 
Во время Великой Отечественной войны, когда в армию ушли 

27 Н.М Альбов. Там же, с. 311.
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все молодые мужчины, он занимал то должность бригадира, 
то – звеньевого. «Как бы мне трудно ни было, – говорит он,– я 
всегда чувствовал локоть моей жены, заменившей мне всех, 
кого не хватало».

Так в трудностях и заботах провел Махьал и последую-
щие годы. Однако его семья никогда не знала материальной 
нужды. В доме всегда хватало еды. Пищу принимали обычно 
три раза в день и, как правило, каждый раз горячую. На зиму 
резали быка, козленка, домашних птиц, ели копченое мясо, 
ачаюр (комбинированная смесь молочных продуктов, напо-
минающая сметану), сыр и пр. Летом употребляли вареное 
мясо, но не чаще одного-двух раз в 15 дней. Основу питания 
составляли растительные и молочные продукты. Овощей и 
фруктов употребляли столько, сколько хотели. Часто жена го-
товила аиладж – разновидность крутой каши из кукурузной 
муки, приготовляемой со свежим сыром и медом, являвшийся 
любимым блюдом семьи.

Даже после 80 лет Махьал не чувствовал старости и был 
бодрым. Но после смерти жены и двух дочерей душевные и 
физические силы Махьала стали сдавать.

В настоящее время Махьал живет в доме один. Физически 
еще крепок и справляется с основной работой по дому. Доче-
ри, проживающие в г. Ткварчели, а также и другие родственники 
оказывают ему при необходимости помощь в ведении хозяйства. 

Недавно младшая дочь предложила старику переселиться 
в ее дом. Но он категорически отказался. 

– «Пока на ногах стою, я не дам гаснуть отцовскому очагу 
и не покину еще^ не успевшую остыть могилу твоей матери», 
– сказал он ей в ответ. 

Он не из тех, кто опускает руки в горе. Его всегда отличали 
спокойный нрав и общительность. 

Благодаря своим личным качествам Махьал пользовался 
большим авторитетом среди односельчан. На свадьбах его 
часто выбирали тамадой или руководителем в ашапе (навес, 
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где проходит свадебный пир). На похоронах он также был 
руководителем траурной церемонии, в которой принимало 
участие несколько сот человек. Сейчас он уже не может вы-
полнять эти обязанности, но за торжественным •столом ему 
предоставляют первое слово и право избрать тамаду, как это 
принято во всей Абхазии. Среди однофамильцев он пользует-
ся непререкаемым авторитетом; для каждого из них является 
«ахыбаю». В свою очередь и Махьал сознает свою полезность 
и полноценность в обществе28.

КАРХАЛАА-ПХА ГУАПХАНАШЬ

Несколько по-иному сложилась судьба 92-летней Кар-
халаапха Гуапханашь – одной из тех абхазок, которые чув-
ствуют в себе силы прожить «мафусаилов век»29. Родилась 
она в поселке Аражвпара Гупской общины, в неразделен-
ной семье, состоявшей из отца, матери, сестры, дедушки, 
бабушки, трех дядей и двух теток по агнатной линии. Ос-
новой экономической жизни семьи служило животноводче-
ское хозяйство, в котором главную роль играл мелкий рога-
тый скот.

Дедушка из-за своего старческого возраста был уже лишь 
почетным главой семьи. Фактически ею руководил отец Гуа-
пханашь, Гага, который, в отличие от своих младших брать-
ев, занимавшихся скотоводством, постоянно находился дома 
и занимался земледелием. Плодородной земли было мало, и 
урожая кукурузы едва хватало семье. Поэтому семья выме-
нивала у жителей равнин на скот, мед и воск, зерно и солому. 
Когда Гуапханашь была подростком, умерли дедушка и ба-
бушка в возрасте 110–120 лет. Затем отец отделился от своих 

28 Полевой материал автора, собранного в 1980 г. В. Л. Бигвава. Из био-
графии двух абхазских долгожителей. – Феномен долгожительства...

29 По ее словам, в год Большого снега Гуапханашь было 22–23 года. 
Информация записана автором в 1980 г.
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братьев. Однако его уход от них носил лишь юридический ха-
рактер: жил он со своей семьей в той же амхаре – плетеном 
из рододендрона жилище, построенном им специально перед 
женитьбой в качестве брачного помещения, его доля скота на-
ходилась в общем стаде. Даже после удачного возвращения 
с охоты, на которую он регулярно ходил, добрую половину 
оставлял своим братьям.

В 1911 году отец, не имевший сына, взял на воспитание 
мальчика. Но ему не суждено было вырастить ребенка, он 
умер от воспаления легких, не дожив и до 65 лет. Гуапха-
нашь и ее старшей сестре приходилось помогать своей ов-
довевшей матери не только в таких «женских делах», как 
обработка шерсти, хлопка, льна, шелка и т. п., но и в поле, 
выполняя буквально все работы, связанные с возделыванием 
зерновых, бобовых и других необходимых культур. В доме 
они занимались выделкой ковров, простыней, полотенцев и 
др. бытовых предметов, из которых должно было состоять 
их приданое.

Через некоторое время старшая сестра вышла замуж и пе-
реселилась в соседнее село Акуаскьа. На Гуапханашь факти-
чески легли все работы по хозяйству. Сама она могла выйти 
замуж лишь тогда, когда приемному брату исполнится 16 лет, 
когда ему будет разрешено самостоятельно пахать и засеивать 
поле.

Когда это время пришло, Гуапханашь вышла замуж. Ее му-
жем стал немолодой пастух Куаста – один из семи сыновей 
крупнейшего скотохозяина в селе Отап Куталиа Сет. Попав 
в большую семью, насчитывавшую более 20 человек, Гуап-
ханашь занималась стиркой, уборкой, приготовлением пищи, 
ухаживала за стариками и старшими братьями мужа, по от-
ношению которым соблюдала обычай избегания30. Почитания 
старших родственников супруга является до сих под одной, 
из обязательных норм поведения абхазской невестки. В свою 

30 Свекор умер в 100–105 лет, не услышав от нее ни одного слова.
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очередь и первые относятся к невестке е почтительностью, в 
обращении с ней придерживаются максимальной корректно-
сти. Случаи грубых отношений между ними строго порица-
ются общественным мнением. Напротив, свекор и свекровь, 
а также и более дальние представители старейшин рода яв-
ляются опорой и поддержкой невестки при возникновении 
каких-то ссор с мужем.

Стремясь сделать все дела по хозяйству, Гуапханашь ела в 
последнюю очередь и ложилась позже всех. Как младшая не-
вестка, Гуапханашь, брала на себя все обязанности по приему 
гостей: готовила им пищу, накрывала на стол и т. д.

Спустя 5–6 лет после замужества Гуапханашь родила дочь 
затем – еще двух.

После организации колхоза муж Гуапханашь, Куталиа Ку-
аста, отделился от большой семьи и построил себе дом неда-
леко от отцовского дома. 

Гуапханашь выращивала на колхозных полях табак – весь-
ма трудоемкую культуру.

Когда Гуапханашь и Куаста поняли, что у них уже не бу-
дет своих детей, они взяли на воспитание мальчика. Через 15 
лет после этого умер Куаста. С тех пор прошло около 30 лет. 
Дочери вышли замуж, женился и приемный сын. Гуапханашь 
довольна невесткой: она трудолюбива, послушна, никогда не 
пререкается со старшими. Лет восемь назад, семья, руководи-
мая теперь сыном, переселилась в село Моква, где проживает 
в собственном двухэтажном доме. 

Сын и невестка – рабочие эфиромасличного совхоза, а Гу-
апханашь нянчит детей. Всего у Гуапханашь 22 внука. В свое 
время она продолжала горевать из-за того, что четыре года 
назад в возрасте 100 лет скончалась ее сестра, однако в целом 
она считает себя счастливой, и как сама поведала, готова про-
жить еще пару десятков лет31.

31 Полевой материал автора, собранного в 1980 г. В. Л. Бигвава. Из био-
графии двух абхазских долгожителей – Феномен долгожительства...
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ХАРАЗИА КУТИА И БЕБИА МАХТЫ

Мы сидим под тутовым деревом, стоящим, по середине 
просторного травянистого двора. Не упуская нити, разговора 
с хозяином, я зачастую смотрю на юг. Отсюда, со двора дома 
старейшего жителя села Хуап Муса ипа Харазиа Кутиа, как на 
ладони открывается зеленная панорама приморской полосы, 
напоминающей огромный сказочный ковер. За ней простира-
ется безграничная водная гладь, откуда дует ласковый мор-
ской ветерок.

– «Не знаю, сколько мне лет, – говорит Кутиа, но думаю, 
что не меньше ста десяти. В год Большого снега я перешаги-
вал приличный возраст. В те времена мужчина вступал в брак 
не раньше, чем в тридцать-тридцать пять лет. Помню, вы-
пал снег. Очень большой снег. Продвигаться без снегоступов 
(ашваюа) невозможно было. Замерзшие собаки взбирались на 
соломенные крыши домов, под которыми непрерывно горел 
огонь. Рано утром к нам явился наш сосед по имени Хашиг 
Куата, и попросил меня отправиться вместе с ним в апста – 
горное ущелье, где застрял его старший брат со скотом. Види-
мо, узнав о случившемся, в пути нас догнало еще несколько 
молодых односельчан. Шли мы медленно, шаг за шагом пре-
одолевая трудности. Дороги-то не видно было, ориентирова-
лись по холмам и деревьям. С приближением к стоянке, мы 
дали несколько выстрелов в воздух. Услышав нас, пастух и 
сам выстрелил из ружья. Его радость не имела предела. На 
следующий день мы с ним двинулись обратно домой. Впере-
ди шел сам пастух, которого покорно слушался скот, за ним 
пустили больших козлов, способных пробивать дорогу ста-
ду коз и овец, количество которых превышало пятисот голов. 
Так мы выбрались из апста целыми и невредимыми. В доме 
Хашиг было устроено затем торжественное угощение».

Относительно своего возраста Кутиа сообщает еще, что 
он родился после Махаджирства. Значит, ему меньше, чем он 
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предполагает. Но насколько? В похозяйственной книге годом 
рождения нашего геронта значится 1887 г. Однако, в сельсо-
вете исходили из церковного материала, свидетельствующего 
о дате его крещения. Сам же Кутиа помнит, что его крестили, 
он был, примерно, четырехлетним мальчиком. Следователь-
но, сейчас ему 100–101.

Родился и вырос Кутиа в неразделенной большой семье, 
состоявшей из родителей, трех детей, дедушки и бабушки, 
женатого дяди с детьми и двух незамужних тетушек по от-
цовской линии. Во главе семьи стоял дед, Джаджа. После 
смерти дедушки некоторое время ею руководил старший брат 
отца Тедж, но через два-три года он отделился. При разделе 
же хозяйства, к отцу, Мусе, перешло около двух с половиной 
десятин земли, триста голов мелкого рогатого скота, четыре 
дойных коровы, два буйвола, лошадь и более ста ульев. В об-
щем пользовании оставалась мельница.

С раннего возраста Кутиа был связан с животноводческим 
хозяйством. Летом, как правило, скот он пас в горах, весной и 
осенью – в ущельях рек, а зимой выгонял в окрестности своего 
села. Старший брат больше работал по дому: выращивал зер-
но, бобовые культуры, ухаживал за виноградником, пасекой и 
крупным рогатым скотом. О нем говорили «аюны агуы змоу», 
что переводится как «тот, кто всем сердцем с домом». Напро-
тив, Кутиа называли человеком вне дома, жителем гор – «абна 
илоу», «ашьхауаю». И на самом деле, он даже в свободное от 
пастушества время отдавал себя охотничьему делу, неодно-
кратно бывал в таких труднодоступных горах, как Дзышра, 
Куанш, Хагишьха, Чхы, Макадыркра, Амаржар-ашта и др.

Кутиа женился поздно после сорока лет. Жена моложе его 
на двадцать лет, но сейчас выглядит она намного старше сво-
их лет. У них было пятеро детей, но последний ребенок умер 
еще в детском возрасте. Сейчас старики живут со старшим 
сыном, которому уже шестьдесят лет. От своих детей они 
имеют девять внуков и два правнука.
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После организации колхоза, Кутиа пошел на ферму, в ко-
торую сам отдал пятьдесят голов коз и овец и пару тягловых 
быков.

– «Для чего держать скот в личном хозяйстве. Весь скот 
нужно отдать колхозу. Всех будет кормить, поить и одевать 
колхоз!» – твердили руководители нашего села. У тех, кто 
добровольно не давал, насильно отбирали. Такими поступка-
ми они противопоставляли крестьян колхозу. Сколько нервов 
стоило все это! – с негодованием вспоминает старик переги-
бы, имевшие место в деятельности тогдашней местной вла-
сти. В настоящее время молодежь немного зазналась. После 
окончания школы молодые люди уезжают в города:– кто в 
Гудаута, кто в Сухуми. Чего им не хватает? В дворцах жи-
вут. Подобных жилищ мы в глаза не видали. К каждому дому 
поступает вода, газ регулярно привозят. Радио и телевизор у 
всех. Между нашим селом и городом курсируют пассажир-
ские автобусы. Всего двенадцать километров. Чай, табак – ра-
ботай и получай деньги. Ведь это счастье!»

Жена Кутиа занималась табаководством, являвшимся в селе 
Хуап ведущей отраслью общественного производства в про-
шлом, А сам Кутиа к земледельческим работам начал приоб-
щаться в основном после того, как старший брат построил себе 
дом и стал жить со своей семьей отдельно. С течением времени 
подросли и дети, которые по мере возможности все больше и 
больше освобождали его от полевых работ. Так он проработал 
пастухом 65 лет, проводя больше половины всей своей пасту-
шеской жизни в горах. И до настоящего времени Кутиа чув-
ствует себя неплохо: утром встает вместе с восходом солнца, 
разводит огонь и ухаживает за скотом, – иначе он не может.

Когда наша беседа с Харазиа Кутиа подходила к концу, я 
задал ему последний и традиционный вопрос: «Как Вы дума-
ете, что способствовало Вашему долголетию?»

Большое терпение, плюс жизнь в горах, – ответил он уве-
ренно.
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Умение чувствовать пульс своего народа – природный дар 
отдельных его представителей. Причем, для этого необяза-
тельно быть высокообразованным. 

93-летний житель того же села Хуап Хуамахьа ипа Бебиа 
Махты совершенно неграмотный. Но его волнует все, что 
волнует лучшие умы в Абхазии.

– «Процесс сокращения детности нужно приостановить, 
иначе он приведет наш и без того малочисленный народ к 
нежелательным последствиям. Ведь это и государственный 
вопрос. И еще как можно читать книги того писателя или уче-
ного, дети которого не владеют тем языком, на котором он пи-
шет? Почему же нельзя сделать так, чтобы дети наши учились 
на родном языке не только до четвертого, но и до десятого 
класса? Разве у нас нет для этого необходимых условий? Ду-
маю, что есть. Учиться на своем, наиболее близком и понят-
ном языке – значит получить больше знаний и идти дальше».

Вот с чего начал разговор Махты, когда я сообщил ему, что 
работаю в Абхазском научно-исследовательском институте и 
что изучаю этнографию абхазов. После долгой «обороны» от 
многочисленных и далеко не легких для меня вопросов хо-
зяина, я понял, что Махты имеет полное право говорить на 
важную социальную тему: сам он – отец двенадцати детей и 
дедушка пятнадцати внуков!

Махты воспитал столько детей не потому, что жил в полном 
материальном достатке и душевном спокойствии. Еще в самом 
раннем возрасте он потерял отца. Мать его, оставаясь вдовой, 
без существенной помощи извне, вырастила троих детей, но 
вскоре в дом Бебиа поселилось горе: в один год от малярии 
умерли обе старшие сестры Махты, у матери остался один он. 
В то время они жили в соседнем селе Джирхуа, расположенном 
ниже Хуап. А когда Махты вырос и стал самостоятельно управ-
лять хозяйством, он вместе с матерью переселился в Хуап, где 
он живет и по сей день. Собственноручно Махты построил 
амацурта и аганюны – плетеные жилища из орешника с зем-
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ляным полом и четырехскатной крышей из соломы32. Вначале 
приусадебный участок не давал ничего, кроме кукурузы, фа-
соли «овощей, так как он был еще необжит. Только спустя ряд 
лет Махты развел несколько коров и более ста голов коз и овец.

Примерно в 22–23 года Махты женился, но от вторых ро-
дов жена умерла, оставив ему сына и дочь. Второй раз женил-
ся на женщине, которая была моложе его на 31 год, т. е. до-
вольно поздно. Она родила ему десять детей. Сын от первой 
жены погиб на фронте, дочь замужем, живет в с. Ачандара. 
Несколько лет тому назад два его сына попали в аварию и по-
гибли. Все остальные живы, здоровы, имеют семьи.

Как правило, каждый год, в начале лета, после окончания 
основных работ по дому, Махты перегонял скот в альпийские 
пастбища, пас его до наступления осенних холодов. В период 
прополки кукурузы, оставив скот под присмотр других па-
стухов, вместе с которыми он входил в агуп (объединение)33, 
спускался в село и завершал работу. В зимние месяцы скот 
держал на подножном корму в окрестностях своего села, как 
это делали и другие владельцы скота.

После коллективизации Махты стал колхозным пастухом и 
проработал им в общей сложности более двадцати лет. Затем 
перешел на полевые работы. Где бы ни был – в животновод-
стве или в полеводстве, он распределял свое рабочее время 
так, что успевал делать все дела, связанные как с обществен-
ным, так и личным подсобным хозяйством. Вместе с тем, 
Махты умел организовывать и здоровый отдых. В молодости, 
в свободное время он вместе со своими сверстниками устра-
ивал различного рода спортивные состязания – аимцакьача, 
аркьыл-асра и национальные игры34. Любимейшим занятием 

32 Плетенные жилища строились у абхазов обычно, из рододендрона, 
но в с. Хуап его нет.

33 См. Ц. Н. Бжаниа. Из истории хозяйства и культуры абхазов. Сухуми, 
1973, Ш. Д. Инал-ипа. Абхазы. Сухуми, 1965.

34 См. О. В. Ваханиа. Абхазские народные игры. Сухуми, 1959; его же. 
– Игры народов СССР. М.: Физкультура и спорт, 1985.
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Махты была также охота. На его счету несколько десятков 
медведей, диких кабанов, шакалов и других зверей, зачастую 
наносивших ущерб крестьянскому хозяйству. 

В зрелые годы Махты стал одним из наиболее уважаемых 
людей в данном селе, на которых возлагалось руководство 
свадебными и погребальными обрядами. При этом он отли-
чался красноречием и большим знанием обычаев предков. 
Махты умел также пить, не пьянея, и достойно проводить лю-
бой торжественный стол.

Энергичным и крепким человеком был Махты. Об этом 
можно судить и по тому, как он сейчас выглядит: густо покры-
тий сединой, широкоплечий старец среднего роста со слабо 
сгорбленным носом и живыми сероголубыми глазами, под ко-
торыми виднеются глубоко прорезанные морщинами темные, 
как бы обгорелые щеки. 

Ходит Мвхты медленным шагом, но уверенно, как бы да-
вая знать земле, что идет ее хозяин. Каждый его выход из дома 
диктуется определенной хозяйственно-бытовой необходимо-
стью. Если Махты в повседневной одежде и в руке держит 
цалду, то это значит, что он собрался в лес за дровами или на 
пастбище за скотом, а если одет в черкеску, опоясанную сере-
бряным кинжалом, на голове башлык, на ногах кавказские са-
поги – отправляется далеко, на свадьбу или на похороны. Во 
всех, без исключения, предприятиях семейной и обществен-
ной жизни Махты принимает до сих пор самое деятельное 
участие: как старейший и умудренный жизненным опытом 
член своего рода, он является советчиком в наиболее важных 
делах. Под его началом проводятся фамильные сходы и моле-
ния, естественно, поэтому он носит священное имя «хцашьху 
зку» – «обладатель нашей родовой свечи».

В конце беседы с Махты я спросил его о секретах долго-
летия.

«В благоприятных условиях человек должен прожить да 
ста лет. За всю свою жизнь он преодолеет четыре возрастные 
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ступени: детство, юность, зрелость и старость. В детстве че-
ловеку присуще стремление к юношеству, в юности – к зре-
лости. Старости-то никто не любит, но и она, по своему, кра-
сива. Стремление к знанию, стремление к прекрасному, что 
украшает жизнь, двигает человека, делает его более выносли-
вым и сильным как. физически, так и духом. Вот – в движе-
нии основной секрет долголетия»35.

НИКО МАРГИАНИ, ГЕОРГИЙ ЦЕРЕДИАНИ И 
АЛИХАН АПРАСИДЗЕ

 Село Арцхел (Мулахский сельсовет) занимает небольшое 
плато, что на правом склоне бурной реки Ингури – недалеко» 
от того места, где берет она свое начало. За ним уже начина-
ется зона альпийских лугов, а еще выше – вечных снегов и 
ледников. Внизу простирается то зеленое и шумное ущелье, 
откуда поднимается извилистая дорога, соединяющая селе-
ние с районным Местией – цнтром Сванетии. 

По своей природе люди здесь сильные и выносливые, ибо 
естественно-климатические условия сами учат их с самого 
раннего детства трудолюбию.

Нико Маргиани, с которого начинается этот рассказ – рас-
сказ о трех сванских долгожителях, ходит по этой древней 
земле ровно 100 лет. Из них более, чем девяносто он отдал 
крестьянскому труду.

Родился Нико в малой трехпоколенной семье, состоявшей 
из дедушки и бабушки, отца и матери. Он был первым ре-
бенком в семье. За ним следовали брат и пять сестер. Есте-
ственно, поэтому Нико стал помогать отцу, порою и дедушке, 
очень рано, буквально во всех хозяйственных делах. Семья 
располагала большой землей как пахотной, так и сенокосной. 
«Сенокосной земли было столько, – рассказывает он, – сколь-

35 Полевой материал автора 1983 г. Архив Абх. ин-та, А. 24.
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ко отец и дедушка могли косить в течение пятнадцати дней. 
И все-таки сена не хватало. Его привозили еще с гор, так как 
скота было также много: четыре-пять дойных коров, три пары 
быков, более десяти овец».

Из злачных культур семья Маргиани выращивала ячмень, 
кукурузу, выращивала также горох, фасоль и пр. бобы.

Главное занятие Нико в времен детства составляло овце-
водство. Он пас овец в окрестностях селения. Уже 14 лет при-
нимал участие и в перегоне их на альпийские пастбища, са-
мостоятельно косил сено на склонах гор, заготавливал дрова 
в ущелье.

– «В детстве, как и всякий ребенок, – говорит Нико, – ра-
ботать не очень любил, но и отказываться от нее нельзя было. 
Старшим подчиняться нужно. Но уже в юности труд стал для 
меня потребностью жизни. Как правило, работа была всегда 
тяжелая, и работать приходилось много. Но поскольку она 
стала уже привычкой, большой усталости не чувствовал. Бо-
лее того, труд никогда не вызывал отрицательных эмоций, по-
тому что я хорошо понимал хозяйственные потребности моей 
семьи. Для того чтобы нам всем жилось хорошо, надо было 
работать хорошо».

Обычно с большей энергией Нико работал до обеда, а ра-
ботать приходилось больше и дольше весной и летом. Когда у 
было много работы, вставал очень рано, а ложился поздно. В 
зрелые годы привык ложиться и днем на часок. «Дневной сон 
помогает человеку быть здоровым», – говорит он.

Раньше, когда освобождался от собственных работ, через 
перевал ходил в Кабарду и Балкарию, косил сено. Много раз 
бывал в Абхазии, в частности в Члоу, Тхина, Адзюбжа, Ачгу-
ара и др. селах, занимался прополкой кукурузы. Одним сло-
вом, был в какой-то мере отходником.

В настоящее время Нико чувствует некоторую слабость, 
физической работой не занимается. К тому же у него есть 
кому заниматься ею. По утрам встает после восхода солнца, 
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ложится рано вечером, но спит неважно. Пищу он принимает, 
как правило, три раза в день, но ест мало. «Аппетит появля-
ется после работы, а я не работаю, потому и есть особенно не 
хочется», – жалуется Нико. Единственное, чем он может за-
ниматься, это ходить к соседям, поговорить со сверстниками, 
стариками.

Алкогольными напитками Нико не увлекался. Пил от слу-
чая к случаю. Но мог пить много, потому, зная его возмож-
ности, соседи часто выбирали тамадой на различных торже-
ствах.

Нико верующий. Часто ходит в церковь.
Пройденной жизнью Нико доволен. Доволен и своей семь-

ей. Здесь, в Арцхел, с ним живут его младший сын Нодари, 
женатый и имеющий детей, и дочь, Натела. Старший сын, 
Гриша Маргиани – доктор исторических наук, известный со-
ветский ученый – заведует отделом Института истории, ар-
хеологии и этнографии им. Джавахишвили Академии наук 
Грузинской ССР, и живет в Тбилиси. Вообще у Нико два сына 
и четыре дочери, от которых он имеет 13 внуков.

Георгию Цередиани, о котором речь пойдет дальше, 105 
лет. Живет он в с. Латали, расположенном несколько ниже от 
Местии. 

Георгий, как и Нико Маргиани, доволен своей жизнью, 
хотя она у него была далеко несладкой. «Я доволен жизнью 
своей, потому что потомство мое растет в здоровье», – гово-
рит он. 

Забегая несколько вперед отмечу, что Георгий живет вме-
сте с семейным сыном, имеющим семь душ детей. Всего у Ге-
оргия были пять сыновей и одна дочь, но трое из них умерли. 
Он радуется своими внуками и правнуками, число которых 
приближается к тридцати.

Лет восемь назад умерла его жена. За ним, как за родным 
отцом, ухаживает невестка, Федора Парджиани. И он любит 
ее как свою единственную дочь.
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Теперь о жизненном пути нашего информатора.
Георгий Цередиани родился в малой нуклеарной семье. В 

детстве лишился родителей. У него были еще брат и две се-
стры. После смерти родителей, дядя Георгия по отцу отделил-
ся от своей семьи и вместе с женой и детьми переселился в 
дом умершего брата, Гагуса – отца Георгия. Он и воспитал, и 
вырастил Георгия вместе с братом и сестрами в своем доме.

В свою очередь и отец Георгия оставил детям большое хо-
зяйство: 20 наджем пахатной и 19 наджем сенокосной земли, 
15 голов крупного рогатого скота, пару волов, более двадцати 
овец, до ста коз, лошадь. Когда Георгий вырос, дядя построил 
себе отдельный дом и отделился. Георгий стал главой семьи и 
ее главным кормильцем. Он говорит, что, именно потому его 
не взяли в армию во время первой мировой войны, хотя тогда 
ему было где-то 35–36 лет.

Собственной семьей Георгий обзавелся несколько поздно, 
жена была моложе его на 10–15 лет.

До колхоза он занимался главным образом своим хозяй-
ством. Выращивал зерновые и бобовые культуры. Летом скот 
перегонял на альпийские пастбища, зимой держал его в ос-
новном в скотнике. В общине был и такой порядок: отдельные 
скотохозяева договаривались пасти скот поочередно, обычно 
по пятнадцать дней. Это давало им возможность заниматься 
одновременно и земледельческими работами.

До колхозов Георгий увлекался также заготовкой лесома-
териала, который он продавал жителям приморских районов, 
главным образом Мегрелам.

С организацией же колхоза Георгий стал заниматься и об-
щественным хозяйством. В нем он, как и другие жители села, 
выращивал пшеницу, ячмень, заготавливал сено для фермы в 
горах, которое привозил на санях. Кстати, Георгий был изве-
стен еще и как мастер по изготовлению саней. Он умел также 
плести корзины различных размеров и форм, применяемые 
при сборе урожая.
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Георгий, в силу сложившихся в его жизни обстоятельств, 
довольно рано приобщился к физическому труду, поэтому он 
стал для него привычной формой движения. Но работал он 
умеренно, не надрываясь. В течение рабочего дня отдыхал 
три-четыре раза, а во время обеденного перерыва любил по-
спать на часок или полтора. В целом же трудовая нагрузка его 
была большая, но никогда на нее не жаловался. Сильный был, 
трудности преодолевал легко.

Больше всего, с полной отдачей сил, Георгий работал до 
обеда. А из времен, года наиболее трудоемкими он считает 
лето и осень, когда полевые работы требуют больших сил.

Работал Георгий всю свою жизнь исключительно на све-
жем воздухе, за исключением тех зимних дней, когда он зани-
мался плетением корзин в закрытом помещении.

До последних двух десятилетий он ездил иногда на зара-
ботки – косил сено, копал землю. Таким образом, он неодно-
кратно бывал в Мегрелии, Карачаевске, Балкарии, Абхазии. 
Ездил также в Кутаиси за солью, в которой часто нуждалось 
население Латали.

Как правило, Георгий раньше ел три раза в день. Сейчас он 
жалуется на свой аппетит. «Когда физически не работаешь, и 
есть не хочется. Без труда нет жизни», – говорит Георгий.

На вопрос, что способствует долголетию, он ответил: «тру-
долюбие и хладнокровие».

Третьим по счету информатором из числа долголетних лю-
дей Сванетии является жительница сел. Бечо Алихан Апраси-
дзе. Но по возрасту своему она вторая, после Георгия Цере-
диани. Ей 104 года.

Жизнь, прожитая Алихан, была трудная. Родилась она 
в селении Ецери (по сван. Хецер) в многочисленной семье 
четырех братьев – Хантук, Николоз, Епкул и Мыза. Мыза – 
отец. Алихан – был моложе всех. Он имел двоих сыновей и 
пять дочерей. Алихан была последним ребенком по возра-
сту.
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Когда семье, состоявшей более чем из двадцати человек, 
стало тесно, братья начали отделяться от отцовского дома. 
В результате раздела хозяйства и имущества, Мыза – отец 
Алихан – остался в отцовском доме, но с кусочком земли, 
которая по своим размерам не могла кормить семью. Про-
дукты питания, которые выращивали на ней, едва хватало 
до марта-апреля.

Практически негде было косить и сено, от чего зависело 
содержание скота – основы хозяйства семьи. Нужда заставила 
Мыза пойти на службу к племянникам Татархана Дадешкели-
ани, Тенгизу и Левану, сборщиком дани. Это вызвало на него 
подозрительное отношение со стороны односельчан. Даже 
близкие родственники начали отворачиваться от него. Тогда 
Мыза покинул родной очаг и переехал на постоянное место-
жительство в село Бечо, где сейчас живет Алихан. В этом ему 
помогли воспитанники его тещи, Бекурти и Джансуг Дадеш-
келиани, под покровительством которых находилось это се-
ление. Здесь Мыза купил землю, построил дом и стал жить 
спокойно, без стеснения. Но вскоре спокойная и радостная 
жизнь семьи Апрасидзе оборвалась внезапной смертью стар-
ших, братьев Алихан. Через несколько лет от инфекционной 
болезни скончались и ее родители. Замуж вышли сестры. В 
отцовском доме осталась одна. Алихан. Так началось время 
одиночества. Тогда ей было примерно 20–22 года, жизнь нау-
чила ее в одинаковой мере справляться и с ткацким станком, 
и с пахотным орудием.

После организации колхозного производства, Алихан ста-
ла одним из первых его членом: выращивала пшеницу, яч-
мень, фасоль и другие культуры, которые имелись в селе.

Работала Алихан с утра до вечера, в течение всего рабочего 
времени отдыхала не более двух-трех раз. Но в полдень, как 
это делало подавляющее большинство долгожителей, спать 
она не ложилась. Некогда было. Готовила пищу. Обычно ела 
три раза в день, но бывали случаи, когда за обедом домой не 
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ходила. Горячую пищу принимала один раз, как правило, во 
время ужина.

Естественно, что режим ее труда, на который особое вни-
мание обращают геронтологи, отличался исключительной 
тишиной и обилием свежего горного воздуха. По ее словам, 
труд делал Алихан сильной и выносливой. Степень физиче-
ской нагрузки, по ее оценке, была небольшой. Она не встре-
чала такой работы, которую нельзя было осилить. К любому 
виду работы Алихан относилась спокойно, без каких-либо 
признаков нервозности. Напротив, «без работы не прожила 
бы и половины своих лет, сам бог не мог оторвать меня от ра-
боты, работа двигала меня», – рассказывает она. Результаты 
же труда ее радовали. Она жила стремлением делать больше и 
чувствовать себя не хуже других. «Если отстану от жизни, что 
подумают люди?» Эта мысль никогда не покидала Алихан.

Двигательная деятельность Алихан была связана не только 
с домом и хозяйством. Часто она ездила в Джвари, где обычно 
приобретала предметы первой необходимости, а также к се-
стре, проживавшей в Абхазии. (Мархьаул).

Говоря о своих поездках за пределы Сванетии, Алихан 
«по секрету» сказала мне, что всю жизнь она носила с собой 
пистолет, служивший для нее надежным другом, «Однаж-
ды, – говорит она, – я ехала верхом на лошади в Мегрелию. 
Не доезжая до Джвари, в ущелье меня догнал один молодой 
человек. Пользуясь отсутствием, людей, он стал давать мне 
намеки на непристойные связи со мной. Я мигом; вытащила 
пистолет и... мой «герой» тут же исчез».

По натуре же Алихан была человеком спокойного нрава. 
Никогда ни с кем не ругалась, не враждовала. Только с же-
ной ее дяди часто приходилось ссориться, так как та упрекала 
Алихан в «захвате» отцовского имущества.

Алихан не знает, что такое лекарство. Никогда не прини-
мала его. Лишь в детстве болела один-единственный раз. 
По ее мнению, это было вызвано тем, что в церкви она взяла 
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какие-то крестики. А когда она их вернула, сразу выздоро-
вела.

Небезынтересен и дневной хронометраж жизнедеятель-
ности нашего информатора. Утром она встает рано. Вечером 
ложится спать довольно поздно. «Не спится», – говорит. Хо-
дит к соседям, любит поговорить, Ждет, когда к ней приедет 
племянник, который систематически оказывает ей всяческую 
помощь. «Скучно, очень скучно, – говорит она, – когда рабо-
тала, работа заменяла мне всех, кого у меня не было. Теперь и 
этой «подружки» лишилась. Силы нет».

– Почему в свое время не вышла замуж? – спрашиваю я, 
хотя неприятно задавать подобные вопросы старшим по воз-
расту, тем более представителям женского пола.

– Еще при жизни родителей я любила одного молодого че-
ловека по фамилии Субелиани, но выйти за него мне отец не 
разрешил. А потом не решалась. Просто так выйти замуж не 
хотела36.

ДИОНОЗ ШАМУГИА, НАРИКИ ШАМУГИА, ИОСИФ 
КВАРАЦХЕЛИА И ЦИЦИНО КВАРАЦХЕЛИА

Жизнедеятельность старого охотника из предгорного села 
Мужава Цаленджихского района Дионоза Шамугиа нераз-
рывно связана с горами. Этот столетний горец мечтает вновь 
увидеть горы Аджбаикуара, Кибо, Букустоу, Ашта, Башкапса-
ра, Чамхара и др., расположенные, по его словам, слева от 
реки Ингури.

С самого раннего возраста начал он там пасти скот, а уже в 
юности занимался и охотой.

Любовь Дионоза к горной жизни традиционна. Его дед, за-
тем и отец, о которых с гордостью отзывается Дионоз, как 

36 Полевой материал автора '1983 г. Архив Абх. ин-та, А. 24. 5. В. Бигва-
ва
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крупные скотоводы не имели себе равных в данной общине. 
Они разводили главным образом коз и овец, количество ко-
торых порою доходило до трехсот и более голов. Находясь в 
летнее время в горах, они охотились на быстроногих туров, 
которые обычно обитают по крутым склонам гор.

Отец Дионоза, Пепу, имел шесть душ детей: четверо сы-
новей – Миха, Дионоз, Хухут, Льау, – и двух девочек – Кетэ и 
Дзау. Дионоз приходился по счету вторым ребенком в семье. 
Поэтому он был одним из тех мужчин в семье, на которых 
держалось все хозяйство, начиная с полеводческого хозяй-
ства, кончая скотоводческим. Физическая нагрузка его стала 
в двойне тяжелее ввиду смерти отца в возрасте 60–65 лет.

Забегая вперед отметим: если долгожительство идет по 
наследству, то Дионоз идет по стопам матери. Она прожила 
более, чем 100 лет.

Через год после смерти отца Миха – старший брат Дионоза 
– женился и отделился от семьи. Во главе хозяйства стал Ди-
оноз. Он, как и раньше, занимался в основном скотоводством, 
ему часто приходилось принимать самое деятельное участие 
и в земледельческом хозяйстве. Весной под его руководством 
сеялись кукуруза и фасоль, затем, с наступлением теплых 
дней, он отправлялся на горные пастбища, а после прополки 
к нему поднимался один из братьев и помогал. Другой брат, 
оставшийся в доме, следил за земледельческим хозяйством, 
которым занимались также и сестры. Дионоз младших брать-
ев в горы не отправлял, так как они не обладали достаточным 
опытом. Горы не прощают шуток или оплошностей.

Зимой, когда в лесах Мухава кончались корма, Дионоз от-
правлял скот в равнинные селения, где коз и овец разводили 
мало. Весной опять перегонял скот в предгорье, а летом в те 
же горные районы. Так он поступал до вступления в колхоз.

В брак Дионоз вступил сравнительно поздно, как он сам 
говорит, – в 35–36 лет. Жена его, Женя Лемонджава, родила 
ему троих сыновей и троих дочерей: Англишьа, Датико, Аг-
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ница, Татушь, Жьуи, Алико. Старше всех – Англишьа, кото-
рой сейчас 56 лет. Отсюда и выясняется, что Дионоз Допуска-
ет ошибку относительно его возраста вступления в брак. То 
есть тогда, по-видимому, ему было не меньше, чем в сорока 
лет, если даже жена родила первого ребенка через два-три 
года после женитьбы.

После рождения третьего ребенка, Дионоз отделился от 
отцовского дома, оставив в нем младших братьев. Поровну 
разделили они все хозяйство, в том числе и скот, хотя им за-
нимался преимущественно сам Дионоз. С этого времени он 
работал на ферме, где держал и свое личное стадо, ведя од-
новременно также и земледельческое хозяйств. По необходи-
мости пастухи освобождали друг друга по несколько дней. В 
свободное от основного занятия время Дионоз отправлялся 
еще на заработки. Он был великолепным строителем тради-
ционных жилищ. Строил дома, главным образом, из тесанных 
досок и ставил их на сваи. Дом этот, покрывающийся дранью, 
называется одасахли.

Дионоз был по своей природе веселым человеком. Любил 
шутить, умел петь и танцевать хорошо, тем самым он всег-
да привлекал внимание молодых женщин. Он мог также пить 
много вина. А когда стал справляться с обязанностями почет-
ных людей, его избирали тамадой, но никогда никто его не 
видел пьяным. Он всегда умел сдерживать себя. Вино Дионоз 
любит и сейчас, если посадить его с гостями, то выпьет до 
десяти стаканов «Изабеллы». Из блюд предпочтение отдает 
молочным продуктам, мясо ест не чаще одного-двух раз в не-
делю. Как правило, пищу принимает, как и в более молодые 
годы, три раза в день. Обычно это гоми – мамалыга из куку-
рузной муки с сыром, мацони. Он любит также лобио – варе-
ную фасоль, заправленную аджикой и пряными травами.

Если не считать того, что несколько лет тому назад умер-
ли два брата, то Дионоз не получал никаких стрессовых уда-
ров. В семье у него все в порядке: сыновья и дочери живут 
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в окружении своих потомков, которыми он так гордится. 
«Продолжительность жизни зависит, – говорит Дионоз, – от 
семейного благополучия, от счастья детей. Если человек до-
волен своим потомством, если он не жалуется на свои жи-
лищно-бытовые условия, если живет в таком хорошем селе, 
как Мужава, где живут хорошие люди, и дышат горным воз-
духом, то он не должен сдать свои позиции не раньше, чем 
через сто лет».

Заканчивая свой рассказ о Дионозе Шамугиа, мне хочется 
подчеркнуть еще одну особенность, которой, на мой взгляд, 
он отличается. Это дружелюбие.

Как в любом мегрельском доме, моя беседа с Дионозом 
закруглилась за обеденным столом. Перед тем, как сесть за 
стол, совершенно неожиданно для меня, он спрашивает меня 
по-абхазски: «абхазский язык знаешь?»

– Конечно, знаю, – отвечаю я.
– Молодец! – говорит он мне, на абхазском.
– Где Вы так научились абхазскому языку? – спросил я.
– Почти каждое лето я встречался с гальскими абхазами в 

горах.
Вместе пасли скот, вместе охотились. Вот, они и научили 

меня абхазскому языку. Они ведь были моими друзьями. Язык 
друга надо знать. Я их тоже научил мегрельскому. При этом, 
каждый раз они старались говорить со мной по-мегрельски, а 
я – по-абхазски. 

Биография другого долгожителя того же селения Нарики 
Шамугиа простая. Тем более, что всю свою 90-летнюю жизнь 
он, провел холостяком.

Он не любит говорить о своем прошлом. А причину, поче-
му не женился, совершенно не раскрывает. Просто, этот во-
прос он обходит молчанием. Нарики, несмотря на старость, 
довольно симпатичный человек: выше среднего роста, креп-
кого телосложения, брюнет, с большими карими глазами и 
прямыми чертами лица.
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Возраст его я установил верификационным методом. 
– «В год Большого снега я находился в призывном возрас-

те, но в армию меня не взяли, так как семья моя оставалась 
без кормильца», – сказал Нарики, когда я спросил его, сколько 
ему лет.

Нарики был первым ребенком в семье. Следующий его 
брат, Махаз, еще не мог справляться с пахотным орудием. 
Остальные – Миша, Хута, Чахви и младшие сестры, Баджи 
и Кита, нуждались в присмотре со стороны взрослых. А отец 
серьезно болел, был прикован к постели. Он, как и другие его 
четыре женатые братья, жил с родителями. Дедушка и бабуш-
ка были уже нетрудоспособными. Они в свое время не разре-
шили сыновьям отделиться от дома. Только после их смерти 
семья распалась. Первым отделился отец Нарики, Коста. И 
буквально через несколько лет заболел. Семья Нарики жила 
недалеко ют отцовского дома – джинджи-куде. В начале у 
них стоял плетеный дом с земляным полом, т. е. пита-пица-
ра, аналогичный абхазскому дому амацурта. Затем построили 
ода-сахли. Во всех делах отца Нарики, как самый взрослый 
сын, принимал непосредственное участие, а вскоре стал и ос-
новной фигурой в семье. Для этого он занимался даже заго-
товкой леса, из чего делали элементы остова домов. 

Каждая малая семья Шамугиа жила отдельно и вела от-
дельное хозяйство, но при этом в общем пользовании были 
мельница, большой котел, остродонный кувшин, вскрывав-
шийся при молении Сагоронто, напоминающего абхазское 
анцварныхуара (моление богу). Когда собирали урожай вино-
града, каждая малая семья наливала в этот священный кув-
шин свою долю вина.

Отец Нарики умер лет пятьдесят назад в возрасте около 80 
лет, а мать его – 22 года тому назад, приблизительно в таком 
же возрасте.

Нарики, как и его двоюродные братья – Дионоз и др. – 
имел большое хозяйство: около 20 голов крупного рогатого 
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скота, 90–100 голов коз и овец, несколько верховых и вьюч-
ных лошадей, выращивал кукурузу, бобы и пр. культуры. На-
рики помнит еще то время, когда возделывали просо-гум двух 
видов, желтого–чита, и че–белого.

В колхозе Нарики работал со времени его организации 
вплоть до последних десяти лет. Он выращивал кукурузу, та-
бак, собирал чай, тунг. Как глава семьи, Нарики нес основную 
тяжесть как личного, так и общественного хозяйства.

Далее речь идет о тех данных, которые я записал у него, ис-
ходя из вопросника по трудовой деятельности долгожителя.

Нарики начал приобщаться к физическому труду, пример-
но, с 9–10 лет. Обычно он помогал отцу. В частности, в этом 
возрасте он пас коз недалеко от дома, принимал участие в 
прополке кукурузы, водил за собой запряженных волов и т. 
д. Уже в 15–16 лет он стал действовать почти самостоятельно 
– пахать, возить груз на арбе. Работал с утра до вечера с крат-
ковременными перерывами. В юности обеденный перерыв 
длился у него до трех-четырех часов, а когда он стал главой 
семьи, это время несколько сократилось. В пожилом возрасте 
он начал отдыхать дольше и чаще.

На вопрос, чувствовал ли он нервную напряженность во 
время выполнения той или иной работы, ответил отрицатель-
но. То есть для него любая работа принималась как привычное 
дело и поэтому она не вызывала у него отрицательных эмоций.

Как он говорит, наиболее интенсивно и охотно работалось 
ему в первой половине дня. После обеда работать не очень 
хотелось, более вяло чувствовал себя.

Самым тяжелым временем года Нарики считает осень, ког-
да люди занимаются сборкой урожая.

Судя по разговору, Нарики, как и другие его ровесники, не 
может не работать, но здоровье подводит. Несколько лет тому 
назад, у него стали болеть ноги, особенно левая нога. За по-
следнее время его беспокоит и левая рука, которая изо дня в 
день теряет жизнеспособность.
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Что касается вопроса о его жизни в пожилом возрасте, то 
Нарики на него не может ответить однозначно. Видимо при-
чина нерешительности ответить на этот вопрос в его несе-
мейности, хотя об этом он не говорит ни слова.

Недельный режим нынешней жизнедеятельности Нарики:
По утрам встает между 8 и 10 часами. Пищу принимает 

два-три раза в день. Утром и вечером, но ест мало. Вино и 
водку не употребляет. Слабость, вызванная малоподвижно-
стью, часто вызывает упадок силы. Поэтому в течение дня он 
отдыхает несколько раз, лежа на диване. Спать ложится тогда, 
когда и вся семья. 

Живет Нарики в отцовском доме вместе с 72-летним бра-
том, имеющим, в отличие от него, жену, детей и внуков. Гла-
вой семьи по традиции считается сам Нарики, но фактически 
им является его брат.

Следующего долгожителя зовут Иосиф Кварацхелиа. Жи-
вет он в селе Джгали, буквально у трассы, соединяющей его с 
районным центром.

Отметим сразу же, что Иосиф Кварацхелиа один из немно-
гих, кто является участником двух войн и борьбы за установ-
ление Советской власти в крае. Он является также старейшим 
членом данного колхоза, становление и развитие которого 
связано и с его именем.

Иосиф родился в 1894 году в семье зажиточного мегрель-
ского крестьянина Кеде Кварацхелиа. 

В детстве судьба его сложилась неудачно. Еще восьмилетним 
мальчишкой он лишился матери Анны Гвинджилиа, скончав-
шейся от ожогов. Через два года, после этого, отец вновь женил-
ся. На этот раз на Макринэ Белканиа. Мачеха Макринэ была не 
из тех, кто балует пасынка или падчерицу. Она заставляла Ио-
сифа и его сестер, Шоу и Еле, заниматься всеми, без исключе-
ния, домашними делами, благодаря чему он очень рано научился 
жить самостоятельно. Вскоре семья его отца начала прибавлять-
ся. Мачеха Макринэ родила сына, затем пошли и другие.
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Иосиф, как первенец среди детей в семье, рано взялся за 
физический труд. Не, говоря уже о более легких работах по 
домашнему хозяйству, которые ему приходилось выполнять 
ежедневно; в 12-13 летнем возрасте он занимался плетением 
забора, вспахиванием поля и т.д. и т.п.

В хозяйстве имелось большое количество крупного рогато-
го скота. Летом Иосиф вместе с дедушкой Бурдуг перегонял 
его в горы, главным образом в Гвандра, где берет свое начало 
река Хобисцкали, зимой пас в окрестностях своего селения. А 
когда пастбища здесь беднели, он отправлял скот в Поти, где 
стоял отцовский балаган, т. н. кера, крытый соломой. Анало-
гичная постройка имелась у них и в Гвандре, но в отличие от 
нее, та покрывалась дранью. Спал он на шкурах животных, 
которые называются куахьча37. В качестве же одеяла служи-
ла бурка – набади. Иосиф никогда не расставался со своей 
пихтовой палкой – кети, сделанной им в горах еще в детстве. 
Дедушка носил всегда льабашьа38 – посох с длинным метал-
лическим острием. Термином «куахьча» называется еще и на-
кидка, которую носят на спине пастухи в ненастную погоду.

С наступлением же весны Иосиф и дедушка Бурдуг вновь 
отправлялись в горы. Нередко пастухи, в том числе и Иосиф, 
образовывали объединение – акошьакаура, напоминающее 
абхазское «агуп». Оно было выгодно не только как коллек-
тивное ведение хозяйства, но и как наиболее надежная форма 
самозащиты. 

Иосиф очень любил охоту. И пастухи, зная это, освобожда-
ли его от пастушеских дел и отправляли на охоту за турьим 
мясом. Занятие это, по его словам, «доставляло неподдающе-
еся объяснению огромное удовольствие».

В 1914 году Иосифа призвали в царскую армию, а в сем-
надцатом вернулся домой. 

37 Куахьча – от абх. «акуахьча», что буквально значит «накидка для спи-
ны».

38 Льабашьа – от абх. «алабашьа», состоящего из двух слов: алаба палка 
и шьа – колотая, говорящих о технике изготовления предмета.
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– «Несколько позже, – вспоминает Иосиф, – я вошел в бо-
евой революционный отряд крестьян», руководимый урожен-
цем села Мухури Свимо Толордава. Поскольку меньшевики 
сплели себе основное гнездо контрреволюции на территории 
Абхазии, наш отряд перешел реку Ингури с целью помочь аб-
хазским революционерам в ликвидации противостоящих сил 
князей Ачибая, Емухвари и Марганиа. (Ачба, Аимхаа и Маан 
– авт.). До нашего прихода там действовал вооруженный от-
ряд борцов за власть Советов во главе с Павлам Дзигуа. В эти 
годы я видел Ефрема Эшба и Нестора Лакоба».

После установления Советской власти Иосиф, как и мно-
гие другие его товарищи по оружию, проводил в массах про-
пагандистскую работу и вел непримиримую борьбу с клас-
совыми врагами народа. В колхоз вступил он одним из пер-
вых в селе Джгали и оказывал ему всестороннюю помощь. В 
частности, на общественное пользование коллектива он отдал 
пару волов и двух лошадей.

В 35–36 лет Иосиф женился на девушке из селения Зуми, по 
фамилии Начкебиа. И сразу же он со своей женой отделился от 
отцовского дома и построил себе чинисгобили – плетеное из 
орешника жилище с земляным полом, крытое из соломы. Через 
четыре года после этого, то есть в 1932 году, у них родился сын, 
Гуда. Затем родились еще двое – Валико и Гедеван.

В 1940 году Иосиф Кварацхелиа вступил в ряды КПСС. 
В начале Великой Отечественной войны добровольно ушел 
на фронт. Через несколько месяцев его ранили тяжело, после 
чего был вынужден возвратиться домой. Но фронту помогал 
своим трудом: выращивал кукурузу, табак.

В период восстановления народного хозяйства Иосиф дол-
гое время работал в Сванетии в качестве лесоруба, а позже и 
заготовителем драни, которую он привозил оттуда вьюком на 
лошадях.

Так долгие годы, заботясь о семье, трудился Иосиф Кедее-
вич вплоть до преклонного возраста. Теперь он спокоен. Дети 
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обзавелись семьями, появились внуки, правнуки... Что инте-
ресно, с водворением в его дом невесток, он настоял на том, 
чтобы их нарекли другими именами, как это делают до сих 
пор в сельских районах Абхазии. Жен старших сыновей, на-
пример,– Женю Дарсалиа и Марусю Микава – зовут здесь, в 
селе Джгали, Зиной и Имедой. По его словам, обычай переи-
менования женщин после вступления в брак был распростра-
нен у мегрелов, проживающих в Цаленджихском, Чхороцкуй-
ском и Зугдидском районах еще двадцать-тридцать лет тому 
назад, но он стал забываться под влиянием новых семейных и 
общественных отношений.

Несмотря на солидный возраст, Иосиф еще трудоспособен, 
выполняет все без исключения работы по личному подсобно-
му хозяйству, тем самым он облегчает труд молодым членам 
семьи, всецело занятым на производстве.

Долгожительство, можно сказать, традиционно в роду Ио-
сифа Кварацхелиа. Дедушка Бурдуг прожил 110 лет, Бабушка, 
Гукиги Дзидзариа – около 100, отец – 95. Сестры, Шоу и Еле, 
умерли недавно, Пере за 80. Только братьям от второго бра-
ка отца не повезло. Дороте умер от рака, Иларион перерезал 
себе горло, когда боли от ран, полученных на войне, стали 
невыносимы, другой – Никандр погиб на фронте.

Дополнительные сведения о трудовой деятельности наше-
го информатора:

Основным своим занятием Иосиф Кварацхелиа считает, 
прежде всего. скотоводство, затем – земледелие. В юности и 
в молодые годы он занимался им всегда, с утра до вечера. Па-
стушество, по его мнению, нельзя считать тяжелым заняти-
ем, но с ним связано большое движение. Обеденный перерыв 
у пастуха длится обычно три-четыре часа, иногда и больше, 
особенно в летнее время. Это зависит еще от места нахожде-
ния. В горах пастух отдыхает дольше, и в хорошую погоду его 
трудовая нагрузка бывает незначительной. Всюду он находит-
ся на свежем воздухе.



315

Что касается отношения Иосифа к физическому труду во-
обще, то он, как и другие старожилы, считает его необходи-
мым условием жизни.

Жизнью своей он доволен. Доволен и результатами своего 

труда.
В настоящее время Иосиф чувствует себя бодро. Утром 

встает очень рано. Привык. Вечером ложится спать тогда, 
когда потянет сон, обычно после окончания телевизионных 
передач. Пищу принимает так же, как и в прошлом – три раза 
в день. «Разница только в качестве употребляемых продуктов 
питания, – говорит он. Мясомолочные продукты, получаемые 
в условиях домашнего хозяйства, отличаются маложирно-
стью. Когда скот пасется в горах, он дает жирное молоко». 
Вино пьет, когда в доме гости, но немного. В полдень он лю-
бит поспать. Тоже привычка.

Есть люди, которые работают не только из материальных 
соображений. Для таких труд служит рычагом, жизни, без ко-
торого нельзя, невозможно привести себя в движение. 

А как же еще сказать, например, о женщине, которой около 
ста лет, но вместе со своими правнуками вырывает сорняки 
из-под мандариновых корней тогда, когда не отказываются 
даже молодые люди прилечь где-нибудь в тени?

Жители села Накипу сразу догадаются, что. речь идет о 
Цицино Кварацхелиа.

Может быть материальная нужда заставляет старую Цици-
но работать в такое жаркое время дня? Отнюдь нет. В ее семье 
несколько трудоспособных членов, свободно справляющихся 
со всеми хозяйственными задачами. Она состоит из сына, Гу-
гуни, невестки, Жуны, взрослых внуков, Юрия, Рубена, Котэ, 
жены Юрия Зои и трех правнуков. Вообще у Цицино 18 вну-
ков и 29 правнуков и правнучек.

В глубине большого просторного двора стоит двухэтаж-
ный дом из кирпича. В двадцати метрах от него, слева, стоит 
другое жилище несколько удлиненной формы. Это то, в кото-
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ром живут Цицино и двое младших внуков. Она предпочитает 
старый дом по той простой причине, что его построил еще ее 
покойный муж. В нем выросли все ее дети. Что касается тех 
внуков, которые живут с ней, то они очень привязаны к своей 
бабушке – ласковой и сердечной Цицино.

Цицино родилась в 1888 году в селении Чвирши, в семье 
состоятельного крестьянина Джублы Жваниа. Отец Цици-
но, Пахвала Жваниа, был младшим сыном Джубла. Старшие 
братья Пахвала, Гутиа, Бекуя и Сепуя, как и он сам, имели 
уже детей. Таким образом, всего в данной семье проживали 
23 человека. Дедушка и бабушка жили в пацхе, плетенной 
из рододендрона, остальные – в большом четырехкомнат-
ном джаргвале – бревенчатом доме с земляным полом. После 
смерти дедушки Джубла, старшие братья отца Цицино от-
делились поочередно; в отцовском доме остался Пахвала со 
своей малой семьей.

Отец Цицино был земледельцем, но с таким же успехом он 
занимался и торговлей. Излишки урожая, главным образом, 
кукурузы, Пахвала продавал на рынке. Он держал в своем хо-
зяйстве для продажи также небольшой табун. Часто он ездил 
в Новороссийск, где у него имелся духан. С домашним скотом 
справлялась Цицино.

Мать Цицино умерла от родов. Через год после этого отец 
женился на Агатиа Начкебиа. Но Агатиа не родила никого; 
она воспитала с материнской заботливостью всех троих детей 
Пахвала – Терезиа, Юстинэ и Цицино.

С самого раннего возраста Цицино, как и ее старшие се-
стры, стала заниматься физическим трудом. Одновременно 
мачеха учила ее рукоделию. В этом деле Цицино проявляла 
исключительную способность. Она уже в 12–13 лет умела 
вязать, ткать, кроить и шить. Она была еще совсем юной, 
когда односельчане и даже из других селений молодые 
люди обращались к ней с просьбой изготовить ту или иную 
одежду. Еще известный грузинский этнограф С. Макалатиа 
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обратил внимание на Цицино, как на одну из мастериц в 
Мегрелии. Ее фотография на фоне ткацкого станка поме-
щена в той книге, которую он посвятил культуре и быту 
мегрелов. Фотография Цицино висит также на одном из 
стендов отдела этнографий Зугдидского государственного 
музея.

Цицино вышла замуж в 15 лет. Мужу, Закариа Кварацхе-
лиа, тоже было 18 лет. Когда ей исполнилось всего 16 лет, она 
стала матерью. Потом пошли еще четверо.

Старший сын Цицино, Константинэ, умер в 1919 году от 
аппендикса. Следующий, Давид, погиб на фронте. Гугуни – 
средний ее сын – является главой семьи и имеет четверо детей 
и трое внуков, Дочнари, Пушути и Чука, тоже семейные, жи-
вут в других селах района.

После организации колхоза в селе Накипу Цицино рабо-
тала на всех звеньях производства: сначала она выращивала 
табак, затем закладывала чай, с появлением продуктивных 
плантаций которого начала заниматься и сбором его листа.

Между тем, Цицино была еще и незаменимой акушеркой. 
В условиях бездорожья, когда сельские жители не имели 
представления о родильном доме, она приносила людям ра-
дость. Здесь нет, наверное, такого человека из числа среднего 
поколения, которого бы она не приняла.

В 1967 году умер муж Цицино, Закариа Кварацхелиа.
Невестка, жена Гугуни, относится к ней хорошо, как к 

своей матери. И Цицино в свое время помогала ей во всех 
домашних делах: готовила пищу, нянчила детей, разводила 
домашних птиц. За это время невестка работала в колхозе, 
приносила семье доход.

И в настоящее время Цицино не хочет сдавать свои пози-
ции. И не сдаст. Это тоже закономерно: вся ее жизнь прошла 
в трудовом процессе. Об этом говорит и анкета, заполненная 
мною в связи с изучением вопросов ее трудовой деятельно-
сти:
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1. Основное занятие в юности – женское рукоделие, в зре-
лые годы – полеводство, в пожилом возрасте – то, чем занима-
лась первоначально, то есть рукоделие.

2. Трудилась с детства.
3. Не нормированный рабочий день.
4. Отдыхала главным образом в полдень, если можно счи-

тать отдыхом приготовление пищи семье. В зрелые годы она 
отдыхала еще меньше.

5. Экологические условия – все время работала на свежем 
воздухе, даже тогда, когда занималась рукоделием, поскольку 
она жила в основном в плетеном из рододендрона доме.

6. В юности работа ее носила несколько вольготный ха-
рактер. Такой она стала и в пожилом возрасте. Но наиболее 
интенсивно она работала в зрелые годы, когда все заботы ле-
жали на нее.

7. Несмотря на степень физической нагрузки, работа ни-
когда не вызывала у нее отрицательных ощущений. Наоборот, 
она думала о том, как результаты ее труда доставляли ей удо-
вольствие.

8. В юности и в зрелости она работала равномерно, но в 
зрелые годы трудилась больше и дольше.

9. Наиболее трудными, в хозяйственном отношении, вре-
менами года она считает лето и осень.

10. Когда она занималась рукодельческими работами, сте-
пень двигательной нагрузки была небольшая, а в те годы, 
когда трудилась в колхозе, – ходила почти в два-три раза 
больше.

11. Труд по ее мнению исцеляет человека от всех болезней.
12. Жизнью своей она, в общем-то, довольна, но от смерти 

ближайших ей людей, особенно сыновей, сильно страдает.
Недельный хронометраж Цицино выглядит так:
С постели поднимается примерно в 9 часов. Пищу прини-

мает два-три раза в день, но очень мало. Постоянное ее заня-
тие – уход за домашней птицей, огородом. После обеда она 
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отдыхает больше, чем работает. Устает. Иногда и поспит на 
часок. Вечером ложится в 10 часов, несколько раньше других 
взрослых членов семьи.

В заключении хочется отметить, что по своему характеру* 
Цицино довольно смирная старушка. Внук, работающий вра-
чом в Цаленджихе, сказал ей не употреблять свинины. Вот 
уже десять лет, как она не ела ее. Он сказал ей еще, чтобы она 
больше ела молочные продукты. Цицино строго придержива-
ется этого принципа. И домочадцы ее заботятся о том, чтобы 
ей было хорошо.

Выводы или обще и особенное в образе жизни 
долголетних людей

Итак, мы познакомились с основными вопросами образа 
жизни ряда долголетних людей. Много ли из этого материала 
можно извлечь? Говоря словами Пьера Лапласа, то, что мы 
знаем, ограничено, а то, чего мы не знаем – бесконечно. Пре-
жде всего, это потому, что в данном случае мы имеем дело с 
человеком – давним, но всегда актуальным для науки объек-
том исследования. Задача наша тем более сложна, что она все-
цело касается вопроса продолжительности жизни человека, 
полной контрастов и противоречий.

По убеждению абхазских стариков, продолжительность 
человеческой жизни – 100 лет. Больше – подарок, меньше – 
наказание.

Анализ и конструирование имеющегося материала по-
казывает, что за всю свою «вековую» жизнь человек пре-
одолевает пять возрастных категорий, каждая из которых 
состоит из четырех ступеней, каждая ступень продолжи-
тельностью пять лет. Следовательно, всего возрастных сту-
пеней двадцать. Народная же номенклатура, бытующая до 
сих пор для обозначения возрастных категорий и ступеней, 
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довольно строго отражает и половозрастную градацию39.
Груной ребенок до года – адзкы (краткая форма существи-

тельного «адзкьынт», ср. апш-дзкьынт – кукуруза молочной 
спелости)40 «не входил еще в человеческий род», не имел и 
имени. 

Умершего адзкы никто не оплакивал, – цасым, дмаалы-
кьуп, – говорили (запрещается, он ангел) и хоронили в первой 
половине того же дня41. 

Только с исполнением им года, ребенок считался членом 
семьи. В этот день ему давали имя, производили «стрижку 
волос42, «развязывание ног»43, отдельно определяли мамалы-
гу (иху анырцон). 

После года его называли ачыцныкуа – ребенком, едва на-
чинающим ходить. До двух-трех лет он мог называться также 
и агаранца, что значит люлечный. Вообще ребенок до пяти 

39 Возрастные категории абхазов изучались А. П. Павленко. Работая в 
различных селах Абхазии, он собрал определенный этнографический ма-
териал, осветил ряд вопросов в двух почти одноименных и идентичных по 
содержанию работах – «Возрастные категории в абхазском обществе».– 
Феномен долгожительства. М., Наука, 1982, с. 46–49; его же, «Возрастные 
категории абхазов и их социальная роль», – Абхазское долгожительство. 
М., Наука, 1987, с. 271–275. Но по охвату вопросов эти работы не могут 
претендовать на значительное освещение проблемы, к тому же в них име-
ются неточности, а местами – и неверные толкования.

40 В абхазском словаре «Адзкьынт» интерпретируется как «незрелый, 
молоденький» и сравнивается с ребенком: «Сара схучы дзыкьынт уара да-
бауматвоу» – «мой ребенок-адзкьынт тебе не подходит». А.П. Павленко 
этимологизирует как «держать материнскую грудь».

41 В Бзыбской Абхазии взрослого хоронят на третий-четвертый лень, а 
в Абжуйской – на пятый или даже на седьмой день перед заходом солнца.

42 См. В. Л. Бигвава. Современная сельская семья у абхазов. Тб. Мец-
ниереба, 1983, с. 88–89. По Г. Ф. Чурсину, «первый раз стригли ребенку 
волосы через пять месяцев после рождения». См. его работу «Материалы 
по этнографии Абхазии». Сухуми, Абгиз, 1957, с. 185.

43 См. В. Л. Бигвава. Современная сельская семья у абхазов..., с. 89. По 
Н. С. Джанашиа, этот обряд совершали только тогда, когда ребенок долго 
не начинал ходить. См. его работу «Статьи по этнографии Абхазии». Су-
хуми, Абгиз, 1960, с. 107.
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лет это ахуачы-пшка, что переводится как «свежий волосяной 
покров, мягкий ребенок» (от аху волосы, ч – ребенок, дитя и 
апшка – мягкий, гладкий. Ср. амакьа-пшка – мягкий точиль-
ный камень, анарма-пшка – тонкая, мягкая бязь). В качестве 
синонима ахучы – ребенок употребляется иногда асаби (букв. 
дитя. Ср. аласба – щенок. Этот термин больше распространен 
среди абазин)44.

Возрастные категории и ступени Мужчины

Возрастные
категории

Денотат Возрастные 
ступени

Этимология Примечание

Ахучы Ребенок до 
5 лет

Ахучы-пшка Ребе-
нок-гладкий

Грудной 
ребенок до 
года – адзкы; 
после года – 
ачицныкуа; 
до двух лет – 
агаранца.

Мальчик 
5–10 лет

Ачкун-хуч Парень-ма-
ленький

Подросток 
10–15 лет

Ачкун-ката Парень-по-
росль

Упитанный 
подросток 
– ахбыдж, 
худощавый – 
ахыцв.

Юноша 
15–20 лет

Ачкун-купш Парень глад-
ко – шер-
стный

Ачкун
Молодой че-
ловек 20–25 
лет

Зычкунра 
италаз

Вступивший 
в ачкунра

С 20 до 50 
лет – арпыс

Молодой че-
ловек 25–30 
лет

Ачкун Парень

Молодой че-
ловек 30–35 
лет

Ачкун-надза Достигший 
потолка сво-
его ачкунра

44 См. Словарь абхазского, языка. Сухуми, Алашара, 1987, т. 2, с. 52.
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Мужчина 35 
– 40 лет

Зычкунра 
интысуа

Выходящий 
из возраста 
ачкунра

Ахаца Мужчина 40 
– 4 5 лет

Зычкунра 
иахыпаз

Перешагнув-
ший возраст 
ачкунра

Мужчина 45 
– 50 лет

Ахаца, аха-
цагугуа

Мужчина, 
сильный 
мужчина

Мужчина 50 
– 55 лет

Зуаюра инта-
гылаз ахаца

Мужчина, 
вступивший 
в зрелость

Мужчина 55 
– 60 лет

Зуаюрахь 
инеиуа ахаца

Мужчина 
приблизив-
шийся к ау-
аюра

Абырг Пожилой че-
ловек 60–65 
лет

Ауаю, зуаю-
ра итагылоу

Зрелый, 
дословно, 
человек

Пожилой че-
ловек 65–70 
лет

Зуаюра инта-
лауа ахаца

Мужчина, 
выходящий 
из ауаюра

Пожилой че-
ловек 70–75 
лет

Зажвра инта-
лаз ахаца

Мужчина, 
склонивший-
ся к старости

Пожилой че-
ловек 75–80 
лет

Зажврахь 
инеиуа ахаца

Мужчина, 
приблизив-
шийся к ста-
рости

Атахмада
Старик 80–
85 лет

Ауаюажв, 
зажвра ита-
гылоу ахаца

Старый че-
ловек, муж-
чина в ажвра

атахмада-ка-
бада

Старец 85–
90 лет

Атахмада Старый 
человек, до-
словно: тот, 
кому дове-
рено главен-
ство семьи

Старец 90–
95 лет

Атахмада-гу 
гуа

Глубокий 
атахмада
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Старец 
95–100

Атахмада – 
надза, царта 
змам атах-
мада

Атахмада, 
достигший 
потолка 
человечес – 
кого возраста

Возрастные категории и ступени женщины

Возрастные
категории

Денотат Возрастные 
ступени

Этимология Примечание

Ахучы Ребенок до 
5 лет

Ахучы-пшка Ребе-
нок-гладкий

Грудной 
ребенок до 
года – адзкы, 
после года – 
ачицныкуа, 
до двух лет 
– агаранца

Девочка 5–10 
лет

Адзгаб-хуч Маленькая 
девочка

Девочка 
10–15 лет

Адзгаб-ката Девочка-по-
росль

Девушка 
15–20 лет

Адз-
габ-купш,
атыпха

Юная де-
вушка, се-
мейная дочь

Апхузба

Девушка 
20–25 лет

Апхуз-
ба-купш

Девушка, 
способная 
стать жен-
щиной, но 
еще молода

Девушка 
25–30 лет

Апхузба Девушка, до-
словно: спо-
собная стать 
женщиной

Женщина 
30–35 лет

Апхузба-над-
за

Девушка, 
Достигшая 
до потолка 
апхузба

Женщина 
34–40 лет

Зыпхузбара
интысуа

Женщина, 
перешагнув-
шая апхуз-
бара
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Апхус Женщина 
40–45 лет

Апхус-ча Молодая 
женщина Злая, язы-

кастая жен-
щин, в свое 
время не 
вы шедшая 
замуж – 
атыджха до-
словно: дочь, 
ставшая бре-
менем для 
семьи 

Женщина 
45–50 лет

Апхус Женщина

Женщина 
50–55 лет

Збыргра 
инта. лаз 
апхус

Женщина, 
склонившая-
ся к абргра

Женщина 
55–60 лет

Збырграхь 
инеиуа апхус 

Женщина, 
приближа-
ющаяся к 
абыргра

Апхусбырг Пожилая 
женщина 
60–65 лет

Апхус-бырг Женщина-а-
бырг (зрелая 
женщина)

С этого воз-
раста жен-
щина могла 
называться 
«атвахьа» 
– «засидев-
шаяся», если 
была старой 
девой!)

Пожилая 
женщина 
65–70 лет

Збыргра ин-
тысуа апхус

Женщина, 
перешагива-
ющая абы-
ргра

Старая жен-
щина 70–75 
лет

Зажвра 
инталаз ап-
хус-бырг

Женщина-а-
бырг, скло-
нившаяся к 
старости

Старая жен-
щсна 75–80 
лет

Зажврахь 
инеиуа ап-
хус-бырг

Женщина-а-
бырг, при-
близившаяся 
к старости

Атакуажв

Старая жен-
щина 80–85 
лет

Апхус-бырг-
надза

Женщина, 
достигшая 
до потолка 
абыргра

Старая жен-
щина 85–00 
лет

Атакужв Старуха

Старая жен-
щина 90–95 
лет

Атахмада-гу-
гуа

Глубокая 
старуха
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Старуха 
95–100

Атаку-
ажв-надза, 
царта змам 
атакуажв

Атакуажв, 
достигшая 
до потолка 
человеческо-
го возраста

Во все века выдающиеся мыслители указывали на труд как 
на источник добрых дел для общества и для самой личности, 
как на условие счастья. «Счастье дается тому, кто много тру-
дится», – считал Леонардо да Винчи.

Нынешние абхазские долгожители с ранних лет приобща-
лись к физическому труду. Уже с пяти лет – с начала второй 
ступени детства – ахучра (от ахучы – ребенок и ра – слово-
образователя существительных) – ребенок – ачкун-хуч (ма-
ленький мальчик) – считался полезным в домашнем быту. Он 
мог, например, подать напиться воды, подержать полотенце 
во время омовения рук взрослыми, позвать кого-нибудь из 
членов семьи, находящихся во дворе, выгнать домашних 
птиц из дома. Семи-восьмилетний мальчик поддерживал 
огонь в очаге, пас козлят или ягнят недалеко от дома, пода-
вал хворост тому, кто занимался плетением забора, носил 
еду работающим в поле старшим членам семьи, садился на 
арбу и погонял запряженных в нее животных, когда впереди 
шел кто-нибудь из взрослых, и, конечно же, самостоятель-
но держался верхом на лошади. Девочка же такого возраста 
– адзгаб-хуч (маленькая девочка) могла подавать тарелки и 
другую необходимую посуду матери, сервирующей стол, сы-
пала муку в котел, в котором та варила абысту (мамалыгу), 
ходила с кувшинчиком до родника, училась кроить и шить, 
помогала матери или бабушке в огороде и пр. В десять лет 
и мальчик, и девочка четко знали, что они уже в старшем 
детском возрасте и назывались, соответственно, ачкун-ка-
та (букв, парень-поросль) и адзгаб-ката (девушка-поросль). 
Ачкун-ката доверялось управлять волами, когда взрослые 
пахали поле, ездить на мельницу, пасти скот в окрестно-
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стях села. В таком возрасте он начинал работать с матыгой 
и плугом, причем специально для него приобретались ору-
дия меньшего размера, участвовал в уборке урожая, заго-
товке сена, дров, учился стрелять из ружья, летом помогал 
пастухам на высокогорных лугах, выслеживал дичь, зимой 
на зверных лазах и переходах ставил небольшие капканы. 
Другими словами, ачкун-ката становился помощником отца 
во всех хозяйственных делах. С таким же успехом помогала 
матери и адзгаб-ката. Вместе с матерью, чаще и самостоя-
тельно, она наводила порядок в доме, подметала двор, при 
необходимости же помогала в приготовлении пищи и дру-
гих, более трудных работах, считавшихся чисто женскими 
(апхус-ус). Конечно же, первостепенной обязанностью де-
вочки-подростка являлось обслуживание взрослых членов 
семьи – подавать ту или иную вещь, поливать им воду на 
руки перед едой и после и пр.

Собственно детство у абхазов заканчивалось практиче-
ски после пятнадцати лет. Наступала пора самостоятельно-
сти: Прежде всего, юноша, называвшийся уже ачкун-купш 
(букв, мягковолосый парень), получал право на именную 
лошадь, ношение оружия. С этого времени он становился 
полноценным членом не только семьи, но и рода. В отсут-
ствии отца, свободно, без стеснения являлся на сход или 
собрание общины, как представитель семьи. В хозяйствен-
ном же быту ачкун-купш полностью заменял отца, если в 
этом возникала необходимость. На свадьбах, игравших по 
соседству, иногда и в окрестностях села, он обслуживал го-
стей в ашапе – свадебном навесе, в частности, подавал им 
вино, причем, не отходя ни шагу от них и четко соблюдая, 
кто, как и сколько выпил. На похоронах же его определяли 
в качестве абгакю – сопроводителя оплакивающих покой-
ного мужчин. Но если ачкун-купш участвовал на подобных 
предприятиях в другой общине, то его место было среди 
гостей.
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С пятнадцати лет девушку называли атыпха (букв, дочь 
семьи, то есть домашняя девушка45) и умела уже выполнять 
все женские работы по дому. Кроме того, атыпха должна 
была приготовить себе основной набор приданого и подарки, 
которые раздает невестка в день ее свадьбы родственникам 
жениха. Много трудилась атыпха во время приема гостей: за 
столом она наливала в бокалы вино. При этом, ни в коей мере 
ей не полагалось не только садиться, но и хоть на миг поста-
вить графин на стол. Между тем, угощение длилось часами, 
нередко – и целые сутки. Перед сном она помогала гостям по-
мыть ноги и раздеться, после чего чистила им обувь и гладила 
одежду. С такого возраста девушку выводили и в общество. И 
молодые люди начинали присматриваться к ней. Она долж-
на была знать уже, как держать себя: скромной в поведении, 
вежливой и услужливой по отношению к старшим.

В двадцать лет молодые люди считались уже физически 
совершенными, а в социальном отношении – вступившими 
в период зрелости, оставив позади детство. Молодой муж-
чина, называвшийся уже ачкун, в случае необходимости, 
становился воином, поэтому о нем, как бы с авансом, гово-
рили «арпыс» (букв, предводитель войска), подчеркивая тем 
самым практические возможности его возраста. С двадцати 
лет девушку называли апхузба или адзгаб (апхузба – способ-
ная быть женщиной; та, которая моложе женщины. Этимо-
логия «адзгаб» не очень понятна, возможно состоит из двух 
слов: аицбы – младшая, пха – дочь. Этот термин распростра-
нен и среди мегрелов, но без аффикса «а»). Ачкун и ахпузба 
пользовались некоторыми льготами в домашнем быту. Они 
привлекались к хозяйству меньше, чем семейные мужчины 
и женщины. Апхузба, как правило, не допускали к тяжелым 
физическим работам, тем более в полевых условиях. В этом 
следует видеть, видимо, боязнь родителей повредить здоро-

45 А. П. Павленко ошибочно интерпретирует как слово, состоящее из 
«ты» – «зрелая» и «апха» – «дочь».
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вью детей – продолжателей рода. Как метко подметила Я. С. 
Смирнова, дочери в отцовских и, особенно, в больших семьях 
не столько работали, сколько учились работать, чтобы стать 
хорошими хозяйками после замужества46. С вступлением же 
в брак, мужчина, именующийся теперь ахаца (букв, отделив-
шийся, в смысле: мужчина, способный обзавестись семьей 
и отделиться от отцовской семьи), считался привязанным к 
своему дому и выполнял все хозяйственные работы. Такой 
порядок устанавливался и для замужней женщины апхус 
(сложное слово, части которого показывают женский пол). 
Более того, апхус, как атаца (невестка, букв, женщина, ушед-
шая к семье, то есть создавшая семью), должна была соблю-
дать обычай избегания по отношению к старшим родствен-
никам мужа – не разговаривать в их присутствии вслух, не 
садиться при них, оказывать им всевозможные услуги и т. д. 
Невестка никогда не отвечала на их слова и вопросы, только 
молча выслушивала их, принимала к сведению и исполняла. 
Она не произносила не только личных имен, но и фамилии 
отдельных родственников из числа людей преклонного воз-
раста. Еще сильнее и безусловнее применялся этот запрет по 
отношению к родственникам мужа по материнской линии47. 
Невестка должна была раньше всех вставать и позже всех 
ложиться спать. Весь день она была занята по дому. Вечером 
должна была накормить и напоить всех своих домочадцев, 
убрать со стола и только лишь потом закусить незаметно 
где-нибудь в углу. Но и после этого считалось неудобным 
сразу идти в амхара (новобрачный домик, плетенный из ро-
додендрона с конусообразной крышей из соломы), поэтому 
она еще некоторое время нарочно задерживалась в «боль-
шом доме» – аюнду. Наконец, она выходила оттуда, причем 
и в момент выхода из дверей старалась быть обращенной 

46 Я. С. Смирнова. Семейное и общественное положение старших воз-
растных групп. – Абхазское долгожительство. М., Наука, 1987, с. 276.

47 Ш. Д. Инал-ипа. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Суху-
ми, Абгиз, 1954, 135.
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лицом к старшим, потому что недопустима была даже ма-
лейшая непочтительность к ним48.

Таким образом, активное участие в трудовой деятельности 
у абхазов в прошлом начиналось с момента вступления в брак, 
а еще в большей степени – образованием нуклеарной семьи.

Уже в конце XIX века у абхазов преобладала малая семья – 
атаацва-хуч ы49, но местами, особенно в горных районах, где 
ведущей отраслью сельского хозяйства было скотоводство, в 
довольно значительной степени сохранялись и большие се-
мьи–атацваду–в плоть до начала второй четверти текущего 
столетия50.

Что касается брачного возраста, то ясно одно: в прошлом 
для абхазов было характерно поздняя женитьба. Г. Ф. Чурсин 
отмечал, что в старину мужчина вступал в брак тогда, когда 
приобретал некоторую славу и известность своими подвига-
ми, ибо и сама девушка не выходила за ничем себя непроявив-
шего человека51.

Наиболее ранние письменные источники относятся к кон-
цу XIX столетия – времени рождения большинства наших 
долгожителей. Их исследование показывает, что в 1890–1900 
гг. обычный брачный возраст мужчин варьировал между 25 
и 35 годами, женщин – между 18 и 25. А наибольший про-
цент вступивших в брак мужчин и женщин приходится, соот-
ветственно, на молодых 30 и 23 лет. В то же время имеются 
факты вступления в брак в минимальном брачном возрасте 
(по современному понятию до 18 лет, а по данным абхазских 
стариков – до 20), но среди женщин. Из 231 обследованного 
мною документа только в одном говорится о женитьбе муж-
чины в возрасте ниже 10 лет, тогда как 19 женщин вышли за-
муж в 14-17 лет52. 

48 Там же, с. 136.
49 См. В. Л. Бигвава. Современная сельская семья у абхазов..., с. 32–43.
50 Там же.
51 Г. Ф. Чурсин. Указ, раб., с. 159.
52 В. Л. Бигвава. Указ, раб., с. 56–57.
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Таким образом, в социальном отношении мужчина в двад-
цать лет становился зрелым, как говорилось уже выше вполне 
самостоятельным.

В дальнейшем все шло своим чередом в трудовой жизни 
исследуемых людей: в ней не бывало особых неожиданно-
стей. Каждый из них придерживался ритмичности выпол-
нения ими работать – до малейших тонкостей знакомой и 
привычной работы. Только с возрастом все больше и больше 
повышался их социальный статус. Мужчина тридцати-три-
дцати пяти лет, так называемый ачкун-надза (полноценный 
ачкун, достигший ачкунра), мог быть, например, тамадой на 
свадьбе, руководителем свадебного поезда, старшим друж-
ком невесты и др. В свою очередь, и женщина в таком воз-
расте – апхус-ча (молодая женщина) – занималась почетны-
ми занятиями в общественных предприятиях. В зрелости же, 
средней возрастной ступенью которой считалось пятьдесят 
лет, и мужчина и женщина имели уже решающий голос в 
важных общественных делах. В биологическом смысле о пя-
тидесятилетием мужчине, например, говорили ахаца-гугуа, 
игугуамта дтагылоуп (сильный мужчина, в расцвете сил), а 
в социальном – иуаюбжара дтагылоуп (он стоит в середи-
не своего человеческого возраста)53. Уже в шестьдесят лет 
мужчина, называвшийся зуаюра итагылоу, абырг (человеке 
самом зрелом возрасте, зрелый), мог быть не только главой 
семьи, но и рода.

В частности, абырг54, как глава семьи – атаацва рехабы 
представлял семью перед богами и духами – аныхую, с та-
кими же успехами и во всех земных делах, имел дело с вла-
стями, выступал истцом или ответчиком в суде55, входил в 

53 Это еще раз говорит, что, по мнению абхазов, продолжительность 
человеческой жизни равна 100 лет.

54 Этот термин не поддается этимологизированию, но ассоциируется с 
комплексом понятий «зрелый», «пожилой», «уважаемый».

55 Я. С. Смирнова. Указ, раб., с. 277.
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совет старейшин, ведавший всеми внутрифамильными де-
лами56. И женщина как апхус-бырг (женщина-абырг) поль-
зовалась непререкаемым авторитетом не только в семейном, 
но и более широком социальном кругу; все, кто моложе ее, 
не осмеливались пройти перед ней без извинения (лапхьа 
ииасуамызт).

С наступлением же пожилого возраста, примерно после се-
мидесяти, а по мнению отдельных старожилов и после вось-
мидесяти лет, абырги являлись руководителями семьи чаще в 
идеологическом плане, чем в практическом.

Пожилой мужчина – ауюажв и пожилая женщина апхусбы-
рг-надза входили в последнюю возрастную категорию, так 
называемую, соответственно, атахмада (человек, которому 
доверено главенство семьи) и атакуажв (букв, старая женщи-
на семьи: от «ат» – краткой формы слова «атаацва» «семья» 
«аку», «акуикуи» – «трепанная» и «ажв» «старая»). Но, со-
храняя ясность ума и работоспособность, они не переставали 
вести активный образ жизни. Принимали посильное участие 
в ведении домашнего хозяйства. Все, кто был моложе их, об-
ращались к ним, как к умудренным жизненным опытом, за 
советами. При обсуждении же важных семейных вопросов 
мнения атахмада и атакуажв оставались обычно решающими. 
Пни являлись главными хранителями обычного права, кото-
рыми регулировалась юридическая и нравственная жизнь аб-
хазов57. Атахмада и атакуажв, если они продолжали быть по-
лезными в труде и, главным образом, в идеологической жизни 
общества, до глубокой старости могли называться абырг, абы-
рг-бзиа (хороший абырг). Для членов рода, однофамильцев 
такие старцы являлись ацвшьху зку (тот, кто держит родовую 
свечку) а если же они были старше всех, то – ахыбю (головная 

56 Я. С. Смирнова. Роль старших возрастных групп в абхазской фа-
мильно-патронимической организации. – Феномен долгожительства. М 
Наука, с. 52

57 Я.С. Смирнова, Семейное и общественное положение старших воз-
растных групп..., с. 277.
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кость)58. Они пользовались всеобщим уважением как в своем 
собственном, так и в любом другом обществе. Везде и всюду 
они были просто а их абы – старшие. Любое нарушение норм 
поведения по отношению к аихабы, независимо от того, яв-
лялся он «своим» или «чужим», исключалось. На собраниях 
же аихабы сидел на первом ряду, ему принадлежало первое 
и заключительное слово. На свадьбах или поминках он про-
износил первый тост. При входе в дом, во двор или выходе 
из них аихабы-атахмада пропускали вперед, помогали сесть 
на лошадь, держали ему стремя, сопровождали его в поездке. 
Причем сопровождающие лица ехали непременно слева или 
по сторонам от него. Никто не мог пересекать дорогу аихабы, 
а обходили его только сзади59.

Но была и другая категория атахмада. Так, дряхлый ста-
рик, окончательно утративший всякую активность в обще-
ственной жизни, мог быть назван алыгажв, что переводится 
как «опущенный старик» (от алага – опущенный и ажв – ста-
рый). Термин этот носит некоторый оттенок неуважительно-
сти, естественно, поэтому произносится только за глаза. Как 
правило, такой старик не приглашался на совет старейшин, 
хотя бы он был самым старшим по возрасту60.

Атахмада, у которого давно умерла жена, по своему соци-
альному статусу не отличается от алыгажв, но физически силь-
нее его, поэтому не прочь и жениться, называется ацлахуста, 
термином, обозначающим большое окутанное старым плющей 
дерево, одиноко стоящее на пастбище (от ацла – дерево и аху-
ста – пастбище). А для легкомысленного старика, не вступив-
шего в положенное время в брак, потому не имеющего детей, 
всю свою жизнь избегавшего труда, сохранился термин атах-
мадa-кабада. Есть и шуточная песня, в которой говорится:

58 В. Л.Бигвава. Указ раб., с. 46; его же – Из биографии двух абхазских 
долгожителей. – Феномен долгожительства. М., Наука, 1982, с. 71.

59 См. Я. С. Смирнова. Роль старших возрастных групп в абхазской 
фамильно-патронимической организации..., с. 55.

60 Я. С. Смирнова. Указ, раб., с. 54.
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Атахмада-кабада ходит без палки.
Атахмада-кабада собаки искусали.
Атахмада-кабада в горы пошел без шапки.
Атахмада-кабада с гор спустился без обуви.
Атахмада-кабада живет в одиночке.
Атахмада-кабада в доме не имеет пищи.
Атахмада-кабада умер без вести.
                                         (подстрочный перевод автора)

Об очень глубоком старике, пережившем всех своих ровес-
ников, говорили акрмыдж – слово, ассоциирующееся со злом 
и прожорливостью, старцом, неимеющим конца жизни. Акар-
мыджом могла называться и подобная старуха. В то же время, 
долгожителей, возраст которых никто не мог установить, но 
отличавшихся по своей природе безобидностью, сравнивали 
иногда с легендарными Курыжваа – абхазскими мафусаилами 
(курыжваа дрыкулоуп)61.

Если речь шла о человеке, умершем после ста лет, то о нем 
говорили: «хар имам, икура ифеит» – «ни в чем не повинен, 
свой возраст поел». Долгожителем назывался только тот, ко-
торый перешел 100 лет и более: «акураду ницит» – «долголе-
тие прожил». Вообще, «возраст» – «акура» этималогизирует-
ся как «то, что на человеке» (ср. уи ахыза икууп – на нем оде-
яло, под одеялом; уи ауал икууп – на нем долг, т. е. он в долгу).

По мнению абхазских долгожителей, продолжительность, 
человеческой жизни находится в прямой зависимости от об-
раза» жизни самого человека.

Почти все информаторы, с которыми я работал во время 
сбора полевого этнографического материала, твердят, что 
труд, был для них нормой жизни, но он носил в прошлом не-
принудительный характер. Каждый занимался в основном той 
работой, которая более или менее была по душе, и делал столь-

61 Ш. Д. Инал-ипа. Мотивы долгожительства в абхазском фольклоре.– 
Феномен долгожительства. М., Наука, 1982, с. 42.
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ко, сколько мог в спокойной обстановке. Как удачно подмети-
ла Сула. Венет, абхазы не устанавливали для себя предельных 
сроков выполнения того или иного дела; срочность и безотла-
гательность проявлялись только в критических ситуациях62. В 
зрелые годы трудились больше и дольше. Утром вставали пе-
ред рассветом и работали, пока глаза видели. Уже в пожилом 
возрасте они работали не столько по необходимости, сколько 
в силу привычки  труд превращался для них как бы в физиче-
скую потребность, которую необходимо удовлетворить.

Долгожители всю свою жизнь работали; как правило, на 
свежем воздухе с кратковременными перерывами, как они 
сами говорят, в соответствии с требованиями организма. Обе-
денный отдых длился обычно не менее двух-трех часов, в за-
висимости от времени года. Летом он дольше, чем зимой.

Подавляющее большинство абхазских долгожителей пред-
почитало поспать на часок после обеда, считая дневной сон 
необходимым условием для восстановления силы и бодрости.

Как правило, основную работу долгожители выполняли в 
первой половине дня. Несмотря на физические нагрузки, не-
редко сопровождавшиеся большой интенсивностью, особен-
но в зрелом возрасте, работа не вызывала у них особых отри-
цательных, эмоций. В течение года наибольший труд прихо-
дился на осень, поэтому полушутя ее называют «мкакачан» – 
дословно: «время, когда неразжёвывая, вспешку едят пищу».

За редким исключением, долгожители вели весьма под-
вижный образ жизни, особенно скотоводы. Находясь боль-
шую часть жизни в горах, они ходили очень много. К тому 
же, пастухи были одновременно и охотниками. В условиях же 
гор охотничье дело требует не только опыта, но также физи-
ческой силы, чрезвычайной ловкости.

Абхазские долгожители удовлетворены своей трудовой де-
ятельностью. Отсюда вытекает и общая оценка своей жизни 
в целом, хотя она зависела еще от многих семейно-бытовых 

62 Сула Бенет. Предпосылки долгожительства. Феномен долгожитель-
ства..., с. 210
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факторов. Так или иначе, на данный вопрос большинство из 
них отвечало: «доволен».

Следует отметить, что за редким исключением, абхазские 
долгожители родились и выросли в больших семьях, в кото-
рых благоприятствовала традиционная монолитность – аху-
атвеикушвара. С самого раннего возраста они учились здесь 
добрым чувствам, заботе о близких, умению преодолевать 
трудности. Именно в семейном кругу начиналось формиро-
вание в каждом из них абхазского понятия основы нравствен-
ной культуры, именующейся а псу ар а (букв, абхазство). По 
мнению народа, в этом понятии переплетаются все внутрен-
ние законы человека, среди которых он выделяет честь, бла-
городство и моральный долг. Последний является исходным 
условием для превращения труда в жизненную потребность. 
В привитии же любви к труду значительна роль и личного 
примера старших. Благотворное влияние на данный процесс 
оказывает, как известно, и похвала за добрые дела. Педагоги-
кой и психологией доказано, что если у человека и нет особых 
достоинств, то полезно бывает заметить в нем хорошие рост-
ки лучшего63. В абхазской семье, да и в общественном быту, 
умели пользоваться методом поощрения сверх заслуг, как бы 
с авансом на будущее. Такое воспитание оправдывало себя: 
абхазские долгожители отличаются большим трудолюбием.

Ученым отмечено, что труд становится благоприятным для 
здоровья и служит условием долголетия. Абхазские долгожи-
тели занимались преимущественно тем, что их больше при-
влекало. В таком занятии они обретали трудовое счастье.

Существенной чертой, характерной для повседневной дея-
тельности абхазских долгожителей, следует считать при этом 
и активное проведение свободного времени, под которым они 
понимают, прежде всего, общение с людьми и участие во всех 
сферах общественной жизни.

63 Д. А. Кикнадзе. Система факторов действия и развития личности. 
Тбилиси, 1982.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 
Долгожители: Информация, верификация, обследования 
Выводы или общее и особенное в образе жизни долгожи-

телей.
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РАЗДЕЛ III. ЭТНОГРАФИЯ БЫТОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ АБХАЗОВ

Аԥсуара / apsuara – сердце традиционной 
культуры абхазов (проект будущей монографии)

Предмет исследования. Этническая культура – это сово-
купность материальных и духовных ценностей народа, ко-
торые создаются им исторически накопленным опытом, эм-
пирическим знанием. Ценности эти проявляют себя в самых 
разных областях жизни, включая способы взаимодействия с 
родной природой и социальным окружением. Однако сегодня 
в более или менее цивилизованных обществах она (этниче-
ская культура) находится в качественно ином состоянии, по-
рою доходящем до неузнаваемости.

Отрадно, что абхазская традиционная культура еще не до-
шла до красной черты, но опасность очевидна.

Учитывая значение бережного отношения к специфике 
своей традиционной культуры, еще в дореволюционные 
времена отдельные представители малочисленной абхаз-
ской интеллигенции на уровне энтузиазма приступили к 
письменному фиксированию и изучению первоочередных 
сторон его быта и, как результат своего труда, смогли опу-
бликовать ряд трудов, не теряющих до сих пор своей ценно-
сти. Таковым являются, прежде всего, «История Абхазии» 
великого Дмитрия Гулиа, увидевшая свет в 1925 году, и ста-
тьи народного учителя Никуа Джанашиа, опубликованные 
в различных периодических изданиях. Начатое ими дело 
получило планомерное продолжение в период советизации 
Абхазии, к которому относится формирование корпуса про-
фессиональных этнографов: Шалуа Инал-ипа, Лиля Акаба, 
Ивана Аджинджал, Царбея Бжания, Елены Малия, Юрия 
Аргун и др. 
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Несмотря на сравнительно приличный срок давности ра-
боты над исследованием традиционной культуры абхазов, ряд 
её актуальных тем остается до сегодняшнего дня незавершен-
ным или даже вовсе не начатым. Как неудивительно, в числе 
этих проблем пребывает и Апсуара (apsuara) – «абхазство» 
или «абхазскость», так близкого сердцу каждого абхаза, вме-
сте с тем, малодоступного для понимания фактора его этнич-
ности. 

Все мы, современные этнографы / этнологи, так или иначе 
касающиеся данного феномена, исходим из определения вы-
дающегося родоначальника абхазской этнографической шко-
лы минувшего столетия, проф. Ш. Д. Инал-ипа, по которому, 
Апсуара – это «форма проявления национального самосо-
знания и самоутверждения абхазов; это неписаный кодекс 
народных знаний и ценностей, основанный на гуманисти-
ческих и демократических началах, представляющий со-
бой систему обычаев и представлений о принципах духов-
ного и нравственного бытия, нарушение которых «смерти 
подобно» [Инал-ипа, 196: с. 21-22].

Как видно, Ш. Д. Инал-ипа рассматривал Апсуара как об-
ласть духовной сферы национальной культуры абхазов1. 

По существу и проф. А.Э. Куправа придерживался версии 
о духовном начале Апсуара, но несколько завуалированно на-
мекнул на способ выяснения её структуры, но не решился на 
реальные действия. 

Но Конструкция (абаҩ – abawº) и механизм её бытия оста-
лись неизведанными. 

Считая Апсуара, как и большинство абхазских ученых, 
духовной культурой, охватывающей всю совокупность мо-
рально-этических представлений, которыми руководствуется 
абхаз во всех областях своей жизнедеятельности, первым к 

1 Апсуара становилась объектом этнографического исследования и 
последующих авторов, о точках зрения которых буду говорить по мере 
необходимости. 
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необходимости изучения Апсуара как системы вплотную по-
дошел В. М. Бганба [1998, №4]. С высокой степенью точно-
го соответствия, он рассматривает систему не как замкнутое, 
рутинное, наоборот, как открытое, лабильное явление. При-
веденная им в качестве примера пословица «аԥсуара егьакуп, 
егьыҩбоуп» – свидетельство тому. Именно, благодаря своей 
подвижности, она имеет большое будущее – «анарха амоуп», 
– пишет он заканчивая свои рассуждения, в которых чувству-
ется нота оптимизма и благожелательности к народу – созда-
телю и носителю системы Апсуара.

По существу и проф. А.Э. Куправа придерживался версии 
о духовном начале Апсуара, но несколько завуалированно на-
мекнул на способ выяснения её структуры, но не решился на 
реальные действия. Или не предпринял никаких шагов в их 
сторону. 

Попытка структурального изучения Апсуара как системы 
в полной мере предпринята Анной Бройдо (Бройдо, 2008), 
которая, кстати, впервые в понятийный аппарат этнологи-
ческого абхазоведения ввела «абхазский этос» как понятие, 
выражающее обобщенную характеристику абхазской этни-
ческой культуры. Применительно к духовным ценностям и 
нормам поведения данный греческий термин приемлем, но 
узок для всей системы Апсуара, которая, как выясняется, не 
может ограничиться рамками духовной сферы традиционной 
культуры абхазов. И что самое главное. предложенные авто-
ром т.н. категории Апсуара чрезмерно многочисленны (23) и 
порою грешны неточностью и неверностью их толкования. 
Подавляющее большинство из них – всего лишь компоненты 
отдельных сфер системы. К тому же, «категория» как вырази-
тель понятия «разряд явлений», к тому же в известной мере 
приобретающая иерархический оттенок, для точно понима-
ния структурности Апсуара не в полной мере соответствует 
действительности. В целом, положительность подхода автора 
к проблеме не вызывает сомнения.
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Долгое взвешивание мнений ученых за и против, прямо 
или косвенно поднимавших проблему, и неоднократный ана-
лиз их рациональных зерен наталкивает к мысли о том, что 
для освоения поля действия Апсуара надо разобраться, пре-
жде всего, в самой сути объекта исследования. Причем стар-
товой площадкой всей работы над ним служит современное 
состояние абхазской культуры.

Актуальность исследования. Современная культура аб-
хазов, – это переплетение двух разнородных, противобор-
ствующих культур: традиционной и западной. 

В силу географического и политического положений Аб-
хазии западная культура проникает в быт абхазского этниче-
ского массива Страны (сегодня зарубежные абхазы – другая 
сторона медали) в несколько русифицированном виде. Не по-
следнюю роль в этом играет, безусловно, и их демографиче-
ская и лингвистическая ситуация, которая берет свое начало 
после известной национальной трагедии XIX века – депорта-
ции, больше известной как «махаджирство». А своего «пика» 
она достигла во времена советской власти.

Столь скоростное стремление к принятию инновационной 
культуры объясняется не только демографической картиной, 
но и не менее важным обстоятельством, вызванным истори-
ческой правдой.

 В отличие от сильно регламентированной и ритуализиро-
ванной традиционной этнической культуры, западная куль-
тура сравнительно легковесная / более рациональная. Есте-
ственно, она (западная культура) осваивается абхазами без 
особого труда и становится для них повседневным обыкно-
вением, особенно среди молодого поколения, благодаря со-
временным средствам снабжения его квазицивилизационной 
информацией извне, и коммуникации.

Обстоятельство это не может не вызвать тревогу у широко-
го круга людей, особенно творческой интеллигенции, хорошо 
представляющей себе её причинно-следственную связь. И это 
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вполне закономерное и исторически оправданное состояние 
души любого народа, ставшего по воле судьбы малочислен-
ным. И неслучайно, что в критические для абхазов истори-
ческие времена именно тревога за традиционную культуру 
выступала, выступает и сегодня основной силой единения 
общества, двигателем борьбы за самосохранение. 

Как было указано в начале текста, любая абхазоведческая 
работа посвящена традиционно-бытовой культуре родного 
народа и перспективе её дальнейшего развития, как в сторону 
плюса, так – и минуса. Но наличие специального отдельно 
взятого монографического исследования сердцевины тради-
ционно-бытовой культуры, имя которой Апсуара, по сути дела 
представляет собой мощное этнокультурное образование. 

Проектне может быть своего рода призывом к полному и 
безоговорочному возвращению культуры в историческое про-
шлое, к своим архаическим корням, что по праву нужно по-
нимать как утопический шаг. Цель проекта – создание теоре-
тического и историко-этнологического обоснования необхо-
димости сохранения этнической самости – этнического «я». 

Жизнеспособная этническая культура любого народа, не-
зависимо от его численного ценза, – это сокровище общече-
ловеческой культуры.

Но сохранение полноценного этнического «самосознания 
народа возможно лишь при наличии у него структурообразу-
ющих элементов традиционно-бытовой культуры, хотя бы на 
уровне его реального состояния. Повторюсь, сегодня абхаз-
ская этническая культура истощена, но жива. 

Консервация» традиционной культуры народа нужна для 
того, чтобы придать ей импульс творческого начала, для её 
дальнейшего развития, так как она находится в состоянии 
постоянного движения. Скорее всего, она движется за счет 
трансформации собственных ресурсов и способности вби-
рать в себя новаций, соответствующих реалиям времени, про-
никающих в неё инновационных элементов, о которых гово-
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рилось выше. Как явствует передовая абхазская философия, 
«только развиваясь, культура может в полной мере выполнять 
свои социальные функции, повышать творческий потенциал 
общества, без чего выстоять в конкурентной борьбе за су-
ществование малочисленному этносу вряд ли удастся. Своя 
культура нам нужна не для того, чтобы отличаться от других, 
(хотя и это необходимо – В. Б.). Своя культура нам нужна для 
того, чтобы мы могли удовлетворять через нее свои базовые 
потребности» (Дамениа, 2011: 11 – 23).. 

Еще раз подчеркнем мысль, согласно которой любая этни-
ческая культура развивается не без обратной связи. Каждая из 
них вносит свой вклад в мировую цивилизацию, т. к. каждый 
народ наделен исторически сложившейся, самобытной этни-
ческой особенностью. 

Потому в науке принято считать, что народ живет, пока 
жива его историческая память, под которой понимается бы-
тование в его жизни основных институтов традиционной 
культуры. Следовательно, считается, что потеря одного из 
них – невосполнимая утрата не только для него, конкретно-
го народа, но и для неповторимой краски в палитре мировой 
культуры в целом.

Спрос на предлагаемую монографию может усилиться 
с еще большей остротой в необозримом будущем народа, в 
первую очередь малочисленного, которому уже сегодня угро-
жает процесс лавинообразной мировой глобализации, как в 
социально-экономической и политической жизни, так и куль-
турной. Поэтому нужно сегодня, а не завтра, приступить к 
экстраординарному способу впитывания национального са-
мосознания в натуру каждого молодого абхаза, основа кото-
рого, вне всякого сомнения, – феномен традиционной культу-
ры – Апсуара. Но это отнюдь не означает, что Апсуара лучше 
всех других систем культурных реалий современного мира. 

Просто, по своей природе, человек может воспринимать 
мировую цивилизацию только через свою близкую, родную 
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культуру, концентрированным выражением которой в данном 
конкретном случае является данный культурный феномен, 
понимающийся, если выразиться словами Вяч. Бганба, как 
«система ценностей» (Бганба, 1998: 2). При этом я подчерки-
ваю термин «система».

Существо вопроса. Теоретической базой для создания 
намечаемой монографии по Апсуара служат капитальные 
труды Ш. Д. Инал-ипа: «Очерки по истории семьи и брака» 
(Сух., 1954), «Абхазы» (Сух., 1965), «Вопросы этнокультур-
ной истории абхазов» (Сух., 1976) и, конечно же, «Традиции 
и современность» (Сухух., 1973), «Очерки об абхазском эти-
кете» (Сух., 1984). 

А вышеприведенное определение ученого служит озаря-
ющей свечой для тех, кто берется за работу над написанием 
монографии. 

По сути дела, абхазская традиционная культура в целом 
укладывается в признанную этнологией схему четырехчаст-
ного деления культуры вообще: «производственная, жизнео-
беспечивающая, соционормативная и гуманитарная» (Арутю-
нов, Рыжкова, 2004: 79). Но традиционная культура абхазов в 
целом не есть Апсуара, т. к. ей не чужды общечеловеческие 
универсалии. Ведь человеческая культура едина, если рас-
сматривать её с точки зрения историко-этнологического кон-
структивизма.

Несколько забегая вперед сообщаю, что логическое пе-
реосмысление феномена Апсуара как системы дает возмож-
ность формулировать его лаконичную дефиницию: Аԥсу-
ара – сердце традиционно-бытовой культуры абхазов, 
понимающееся как способ этнического самосознания и 
самоутверждения, этнической саморегуляции и самодо-
статочности. 

Как видно, по сравнению с иналиповским определением 
данная дефиниция дается в максимально сжатой форме, но по 
содержанию она соответствует ему. Да и сам Ш. Д. Инал-ипа 
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считал, что необходимо переработать и подвергнуть его лако-
низму. Свидетельство тому – его последнее заключение:

«Апсуара – этническая специфика абхазского народа» 
(Инал-ипа, 1996)2. Если сформулировать смысл этой фразы 
более доступными для читателя словами, то звучит как «осо-
бенность абхазского бытия». 

Структура Апсуара

Полевое этнографическое исследование темы, которым 
я как этнолог с достаточным опытом работы занимался в 
течение многих лет, и использования данных профессио-
нальной литературы, фольклора и языка, а именно в плане 
структурального подхода к ней, позволяет смело заявить, 
что Апсуара это система, представляющая собой конструк-
ция / монолитное строение. А строение воздвигнуто абхаз-
ским народом в процессе его исторического развития. Сви-
детельство тому – золотые слитки его фразеологического 
словаря: 

аԥсуа-дгьыл / apsua-dgˊәl; 
аԥсшәа, аԥсуа бызшәа / apsšºa;
аԥсуа-бзазара / apsua-bzazara;
аԥсуа-доуҳа / apsua-douha;
аԥсуа-қьабзқәа, аԥсуа-леишәа / apsua-leišºa;
ацәгьеи-абзиеи / acºgˊei-abziei;
правовой – ахьӡи-ахьымӡӷи / axˊӡi-axˊәmӡ૪i.3 

2 Знаю, что с моей стороны звучит не очень скромно то, что хочу сооб-
щить здесь, но сообщу: мой великий учитель собирался вернуться к ней 
вместе со мной, поскольку это он сам поручил мне поработать, и знал, 
что собираю материал. Но, к сожалению, судьба его распорядилась иначе.

3 О наличии параллельных народных понятий с соответствующей но-
менклатурой в традиционно-бытовой культуре абазин автору настоящего 
проекта не известно. К сожалению, в существующей на сегодня абазин-
ской этнологической литературе их нет. В случае появления ясности, они 
будут использованы в работе. Но не искуственные.
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За каждым фразеологизмом стоит соответственно опреде-
ленная культура: этноэкологическая;

Этнолингвистическая;
Бытовая; 
духовная;
Нормативная;
Обрядовая; 
правовая. 
Следовательно, Апсуара – это суперкультура, которая 

состоит из субкультур, выступающих по отношению к ней 
как сферы культуры. То есть как культуры в культуре.

Нетрудно заметить и то, что название каждой культуры 
(субкультуры) состоит из двух самостоятельных слов, но оба 
эти слова понимаются как одно целое, как одно понятие, поэ-
тому и писать его надо слитно или через дефис. 

Аԥсуа-дгьыл / apsua-dgˊәl – (этноэкологическая культу-
ра). Это территория исторической Абхазии (Абазии), ассоци-
ирующаяся с ограниченным пространством «между морем и 
горами» – геи-шьхеи рыбжьара – «со всеми особенностями 
ее физико-географических и природно-климатических усло-
вий» (подробнее об этом – Дбар, 2007; 2012: 12 – 23). Значит, 
«абхазы ориентируются сообразно с той природой, в которой 
они живут» (Зухба, 1995: 56), нередко ассоциируя её с некото-
рой грустью: «бедная Абхазия» – Аԥсын-рыцҳа. Вместе с тем 
они и возвеличивают её: «Абхазия просторная, великая стра-
на» –Аԥсынҟьаҟьа-дуӡӡа (Куправа, 2004: 141 – 150).. Видимо, 
первое словосочетание возникло после трагических событий, 
произошедших во второй половине девятнадцатого столетия 
в результате т.н. Кавказской войны, поставившей народ абаза 
(абхазов и абазин) вместе с родственным ему адыгским наро-
дом на грани исчезновения, второе – как эхо времен могуще-
ства средневекового государства абхазов (абаза).

 «Море-горы» тоже не замыкается природой и масштабами 
страны. Солнце встает из-за «гор-небоскребов» – надежных 
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защитников земли абхазской (абазской) – ажәҩан хыла иҵ-
зыԥссо ашьхақәа. Горы являются символом мужской гордо-
сти, море, в которое опускается солнце, – женской красоты. 

«Горы и море абхазы представляют как равносильные и 
равнозначные явления, как единое целое и неделимое, как 
целый «образный архетип» (Зухба, 1995: там же) Отсюда и 
другое словосочетание: геи-шьхеи. 

Между тем, море и горы существуют независимо друг от 
друга: «морская страна» – гатәыла, «горная страна» – шь-
хатәыла. Обе эти взаимоисключающие, но в то же время и 
взаимосвязанные и взаимообусловленные «страны» – одного 
и того же физико-географического организма, являются соб-
ственностью абхазов (народа абаза). 

Народ абаза является связующим звеном этих вертикально 
разнозначных природных зон. Очевидно, и то, и другое поня-
тия отражают его отношение к родной природе, в среде кото-
рой он сформировался как этнос. 

Традиционный представитель народа абаза не мыслит 
себя вне отчей земли. Гармонично сосуществуя со своей 
родной природой, он считает себя ее неотъемлемой частью, 
ибо особенности данной экологической ниши оказали из-
вестное влияние не только на его образ жизни, но и на язык 
и мышление его. 

Следовательно, Апсуара как система могла сформировать-
ся только на родной земле, которую абхазы называют аԥсад-
гьыл (родина) – «земля абхаза / абаза», от чего и Аԥсны (Аб-
хазия) – «страна абхазов / абаза»4.

4 Абхаз (абаза) не мыслит себя и свою Апсуара вне своего места оби-
тания, Абхазии. Гармонично сосуществуя со своей родной землей, он счи-
тал себя её неотъемлемой частью. Даже насильственно депортированные 
во второй половине XIX столетия абхазы (абаза) – махаджиры, не обосно-
вались на предложенных им землях. Каждая община долго скиталась в 
поисках мест, по своим природным условиям приближавшихся к «поки-
нутым» селениям, получившим затем те же названия, какие носили там, 
на родине: Цхьынара. Ҵабал, Џьгьарда...
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Аԥсшәа, аԥсуа бызшәа / apsšºa (этнолингвистическая 
культура). Можно ли представить себе Апсуара без абхазско-
го языка, средства мышления, общения и взаимопонимания 
абхазов, основного этнодифференцирующего фактора и, на-
конец, обслуживающего всю систему феномена?

– Нет!
Являясь одним из наиболее трудных агглютинативных язы-

ков, «абхазский язык (читай: абаза – В. Б.) принадлежит к чис-
лу так называемых консонантных. «Его фонетический состав 
характеризуется сложной системой согласных и минимально 
развернутой системой вокализма» (Чирикба, 2007; 2012: 25). 
Абхазский язык, вместе с абазинским языком, как нельзя луч-
ше отвечает требованиям разнообразия земли его носителя. 
Это значит, что язык абаза (абхазо-абазин) порожден самой 
природой и, как следствие всего этого, архаикой их традици-
онного уклада жизни. Примерно в таком ракурсе, в ракурсе 
«теории языковой относительности» (Сепир, 2001) мыслится 
раскрытие природы языка народа абаза при изложении линг-
вистической культуры Апсуара. В абхазской языковедческой 
семье знаний – слава Богу! – есть кому об этом писать.

Аԥсуа-бзазара / apsua-bzazara (бытовая культура) вклю-
чает в себя широкий спектр бытовой культуры народа. Тако-
выми являются следущие подкультуры: хозяйственный быт 
(особенности земледелия, скотоводства (Инал-ипа, 1965); 
Чанба, 2012; Смыр, 2012; Бигуаа, 2012: 212-217), материаль-
ный быт (пища (Тарджман-ипа, 2012), одежда Малия, 1982), 
жилище (Акаба, 1982; Бигуаа, 2012: 212-232), семейный быт 
(структура и внутренняя организация семьи (Бигуаа, 2010, 
2012), воспитание детей (Дбар, 2000), система семейных 
групп – ажьрацәара), общественный быт (патронимические, 
родовые, общинные, региональные и всенародные отноше-
ния (Маан, 2012; Куправа. 2012). 

При этом нужно учесть и то, что в данном случае речь не 
идет о способе производства материальных благ так таковых, 
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а о характеристике самого быта. То есть «хозяйственный быт» 
следует понимать вне трудового процесса, а просто как форма 
его существования. 

Аԥсуа-доуҳа /Apsua-douha (духовная культура) следует 
понимать не как «неопределенное высшее творческое нача-
ло, сверхъестественную способность всевидения и предвиде-
ния» (Инал-ипа. Указ работа), а как ценность, мотивирующую 
и стимулирующую деятельность людей. Это то, что принято 
называть эмоциональным способом познания мира: народ-
ная музыка и народная хореография, традиционная религия 
(пантеон абхазских политеистических богов) и официальное 
вероисповедание (христианство, ислам), фольклор (наиболее 
характерные жанры). Описание любого жанра искусства или 
устного народного творчества должно осуществляться, пре-
жде всего, с учетом его значимости в духовной жизни народа 
(Салакая1976; Аншба, 1982; Зухба, 2015; Джапуа, 2003, 2016; 
Адлейба, 2020; Когониа, 2014). 

Главное здесь объяснение, допустим, величественности 
манеры абхазского песнопения или огненность и виртуоз-
ность поворотов и круговых движений танцев на языке ис-
кусства (нотная запись песен, графическое или схематическое 
описание действий исполнителей танцев (Вардания, 1964), 
или кинетография, созданная Србуи Лисициан (Лисициан, 
1940). И в отношении религиозной жизни народа – то же са-
мое: абхазский супремотеизм как высшая стадия политеисти-
ческих воззрений, который в известной мере можно называть 
и монотеистическим (Бигуаа, 2018), и место официальной 
религии в современном абхазском обществе (Арх. Дорофей 
(Дбар, 2012; Барцыц, 2009). 

Аԥсуа-леишәа / Apsua-leišºa (нормативная культура) – 
наиболее типичный показатель системы Апсуара: обычаи – 
ақьабз. Это – этика (представления о том, что делать следует 
и не следует), эстетика (красивом и некрасивом) и этикет (со-
вокупность форм обхождения с окружающим миром во всех 
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их проявлениях: в семье и обществе; в сфере политической 
культуры, в обрядах жизненного цикла, в пути, в застолье; в 
формулах общения, речевых стандартах и др. нормативных 
актах). И, конечно же, особое место здесь занимают формы 
общения. Как писал академик В. Бромлей, «ни в одной сфере 
человеческой деятельности традиция не заявляет о себе так 
зримо, как в сфере коммуникации» [Бромлей, 1981: с. 129]. 
Аналогиченое мнение о них и у известного кабардинского 
кавказоведа, проф. Б. X. Бгажнокова: «культура общения жи-
выми нитями связана со всеми другими сферами культуры» 
[Бгажноков, 1983: с.5]. Очень важны также аспекты традици-
онной благожелательности – формулы приветствия, количе-
ство которых в абхазском языке – несколько десятков (!), а 
также бесконечные речевые стандарты, не раз отмеченные и 
зарубежными этнологами.

В намечаемой нами монографии все они должны быть по-
казаны с учетом техники практического исполнения каждого 
из них. В какой бы ситуации эти и другие элементы норматив-
ной культуры не проявляли себя, всецело сопрягаются с оппо-
зицией: старший – младший и младший – старший, мужчина 
– женщина и женщина – мужчина, наездник – пеший и пеший 
– наездник, хозяин – гость и гость – хозяин и т. д., и т. п. 

Весь этот материал должен быть изложен с учетом мента-
литета нарда – этнической психологии и этнической педаго-
гики.

Наряду с вышеуказанными трудами профессора Инал-ипа, 
в процессе работы над проектируемой монографией, мы мо-
жем широко использовать те труды проф. Барасбия Бгажно-
кова, посвященные непосредственно нормативной культуре 
адыгов (Бгажноков, 1978; 1983; 1999), поскольку, как извест-
но, аналог Апсуара – Адыгагэ.

Не случайно, что проф. Инал-ипа отмечал: «Абхазо-адыг-
ские этикетные параллели в широком смысле этого слова на-
столько выразительны и многочисленны, что книгу об адыг-



351

ском этикете с известным основанием можно было бы назвать 
и произведением по абхазским моделям поведения, и наобо-
рот» (Инал-ипа, 1984).

Можно найти немало этнографических параллелей и в Бу-
сидо, хотя как в пространстве, так и во времени оба эти фено-
менальные стороны культуры не пересекаются. Это – лишнее 
подтверждение тому, что человеческая культура едина – идея, 
которая красной нитью проходит через всю довольно объе-
мистую книгу крупного русского этнолога-американиста В.А. 
Тишкова «Реквием по этносу» (Тишков, 2003).

Ацәгьеи-абзиеи / acº gˊ ei-abziei (обрядовая культура). 
Она представляет собой комплекс обрядовых действий, свя-
занных, главным образом, с жизненным циклом. С одной сто-
роны, это рождение человека и вступление его в брак, с дру-
гой – похороны и поминки.

Если родильная или свадебная обрядность отличается 
большей лабильностью, то похоронно-поминальная – отно-
сительной рутинностью (Инал-ипа, 1954; Бигуаа, 2012: 281-
294). Здесь этническая специфика личностных и обществен-
ных отношений более устойчива и проявляет себя достаточно 
выпукло. Она полна также элементов религиозных представ-
лений, как супремотеистических, так и христианских, или 
мусульманских, которые в своем комплексе образовали слож-
ное мистическое переплетение. Поэтому изложение данной 
обрядности требует осторожного переосмысления материала.

Ахьӡи-ахьымӡӷи / axˊӡi-axˊәmӡ૪i – (правовая культура). 
Это дозволенное общественным мнением поле действия каж-
дого человека или группы людей, это механизм того, что де-
лать можно и нельзя. Ахидз – имя высокое, завоеванное инди-
видуумом или группой людей умом или силой: справедливо 
(ҳақла), по-человечески (уаҩрала), по совести (ламысла). Пре-
жде всего, это смелая защита родной земли и родного наро-
да, защита справедливости, во имя чего нередко проливалась 
человеческая кровь. 
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Человек, совершивший особый поступок, удостаивался 
народом особого звания ахаҵа или афырхаҵа – «мужчина» / 
«мужчина грома и молнии». О таком храбром человеке народ 
слагал песню. 

Ахимдзг – противоположность ахидзу: трусость, преда-
тельство, кровосмешение и прочие низости, за которыми 
следовала смерть, но чаще не в прямом, а в переносном 
смысле этого слова. Как правило, виновник изгонялся из 
рода, общины. 

При этом правосудие осуществлялось путем «делопроиз-
водства по-абхазски» – аԥсыуала аусеилыргара: Это понима-
лось как устное рассмотрение дела, гласно, прозрачно. Таким 
же способом оглашался и приговор.

Еще одна особенность системы Апсуара. 
Апсуара понимается в двух смыслах: в широком и узком. 

Об этом намекает и вышеуказанный лаконизм Ш.Д. Инал-иа 
(Апсуара – специфика традиционной культуры абхазов). 

Апсура в широком смысле – это вся та система, о которой 
шла речь выше. И все без исключения субкультуры Системы 
(7) равнозначны, равноценны и находятся в строгом взаимо-
действии и взаимообусловленности, ибо они так или иначе 
постоянно пересекаются. К тому же видно, что каждая из них 
называется не просто общим, собирательным словом, а в со-
четании с самоназванием абхазов – «аԥсуа», вкладывая в тер-
мин этнический дух, этнический знак.

Апсуара в узком смысле слова ограничивается соционор-
мативной культурой – аԥсуа-ҵасқәа / аԥсуа-ақьабзқәа, или аԥ-
суалешәа).

Соционормативная культура абхазов характеризуется как 
«кодекс народных знаний и ценностей, основанный на гу-
манистических и демократических началах», о котором пи-
сал еще Инал-ипа (Инал-ипа, 1996: там же). Естественно, 
поэтому на неё нужно делать особый акцент, особую ставку. 
Повторюсь, абхазские этнические традиции проявляют себя 
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наиболее зримо именно в системе нормативной культуры 
Апсуара. 

Аксиальную роль в аԥсуаҵас играют два неразрывно свя-
занных между собой понятия: 

1) аламыс аԥсуаламыс, принимающееся как «общенарод-
ная честь и совесть» (Инал-ипа, 1996: там же), как «престиж-
ное поведение» (Чеснов, 1984: 107), имеющее «вполне кон-
кретное этническое содержание» (Куправа, 2004: 150); 

2) ауаҩра – человечность в самом широком и глубоком 
смысле этого слова: доброта, гуманность, обходительность, 
предупредительность, порядочность, готовность к помощи и 
другие категории морали «высшей материи». 

Логика структурального метода исследования феномена 
приводит к еще более определенному лаконизму: 

Апсура – система нравственной культуры абхазов / аба-
за (здесь «нрав» понимается в его втором значении: «обычай, 
уклад жизни» (СРЯ, 1988).

Разумеется, монография не может считаться полной без 
вводной и заключительной частей. Во введении будет обо-
снована актуальность проблемы и определены задачи рабо-
ты. В нем должны быть отражены также историографический 
аспект и четкое определение понятия вообще. 

В заключении речь пойдет о современных реалиях и пер-
спективах развития Апсуара, о её роли и значимости в стро-
ительстве Абхазского национального государства демокра-
тического типа. А демократичность и подвижность – харак-
терная черта системы Апсура, целостное понятие которой 
передается в форме трудно переводимой пословицы: аԥсуара 
егьакуп, егьыҩбоуп. И, именно, благодаря демократичности и 
подвижности своей, «она имеет большое будущее» – анарха 
амоуп (Бганба, 1998: там же).

Заключение, или рекомендация. В заключении следует 
отметить, что сама структура феномена Апсуара требует от 
нас, ученых, готовых брать на себя практическое решение 
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проблемы – создание монографической работы в виде двух 
книг: 

1) Апсуара – сердце традиционной культуры абхазского 
народа / абаза (абхазов и абазин); 

2) Апсуара – суперкультура абхазского народа: социо-
нормативная сфера феномена. 

Причем первоочередной задачей проекта является напи-
сание второй работы (Соционормативная сфера…) с отно-
сительно небольшим объемом – 10 п. л. И должна быть она 
написана одной или, максимум, двумя руками. При интен-
сивной работе на её выполнение достаточно 1 год. Другая 
(первая) работа будет более объемистой – в порядке 20 п. 
л. Естественно, поэтому она требует усилие определенно-
го коллектива авторов, имеющих опыт в данной области 
знания, и, соответственно, несколько большее временное 
пространство. Но она может подождать до лучших времен, 
так как основное её положение излагается в известной кол-
лективной монографии «Абхазы», вышедшей в Москве (М., 
«Наука», 2012).

Можно было поставить на этом точку, если бы создание 
монографии по Апсуара, если оно могло служить панацеей 
для исправления этнокультурной ситуации.

Увы, прошлое – это еще неразвившееся будущее. Значит 
необходимо поговорить не только о чисто традиционном 
аспекте системы, но и о её настоящем состоянии с учетом тен-
денции дальнейшего развития. Когда абхазский народ строит 
кровью завоеванное национальное государство демократиче-
ского типа, Апсуара должна играть в нем осевую роль, точно 
так же, как Апсуаламыс – в самой Системе.

Что нами двигает в направлении системы Апсуара, но-
стальгия? 

Нет, хотя и она тоже. 
Ведь в мире немало довольно успешных государств, в ос-

нове конституции которых – специфика этнической культуры, 
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несмотря на занимаемые ими земельной площади и числен-
ности населения.

Сохранение системы Апсуара, способной шагать в ногу 
современной цивилизации, находится в прямой зависимости 
от состояния четырех объективных факторов: демографии, 
языка, земли и образовательного стандарта.

В условиях современных реалий жизни изменение демо-
графической ситуации возможно только тогда, когда рожени-
ца имеет твердую гарантию социально-экономической защи-
ты. За примером не надо ходить далеко. Абхазия расположена 
рядом с РФ, которая успешно решает вопрос детности. Но, 
конечно же, возможности великой страны не сопоставимы с 
нашей. Однако нет безвыходного положения: Крылатая фраза 
гласит: «ты закроешь тысячу дверей, я открою – тысячу пер-
вую». Это одна сторона медали. Вторая – проблема репатри-
ации, архиважное значение которой не вызывает сомнения не 
у кого из нас. 

Нам нужен людской ресурс, которому во главе умелого 
управленца под силу поднять наше новое государство на бо-
лее высокую ступень. Он и решит и государственную безо-
пасность в самом широком смысле этого слова.

Человеческая природа неизменна. Тяжело было предкам 
наших заморских братьев расстаться с отчей землей, но не-
легко и их потомкам сняться с чужбины, где они родились, 
выросли и добились определенных жизненных успехов. Все 
зависит от уровня привлекательности нашего государства, 
пребывающего еще в младенческом возрасте. 

Поднятие престижа абхазского языка как государствен-
ного в ранг основного средства общения граждан Абхазии в 
обозримом будущем должно быть проблемой проблем госу-
дарства, раз он – государственный. Поднятие престижа абхаз-
ского языка возможно только в том случае, если государство 
примет вынужденные меры, как бы они не западную демо-
кратию. Меры эти заключаются, прежде всего, в поднятии 
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стимула лицам, работающим на абхазском языке: педагогам, 
писателям, ученым. Как известно, аналоги в мировой практи-
ке есть. Это с одной стороны. На территории республики ру-
ководитель любого ранга обязан владеть свободно. Если тако-
во требование конституции от президента, то, тем более, его 
надо распространить и на блок нижестоящих государствен-
ных чиновников. Следовательно, реально государственный 
язык становится государственным.

«Время, в котором мы стоим», требует от нас особого об-
ращения к родной земле, на которой мы живем и собираемся 
построить цивилизованное национальное государство, способ-
ное защитить свой народ как этнос, его язык, его самобытную 
культуру в целом. Нелегальное лечение своей финансовой бо-
лезни за счет земельных участков, осуществляемое отдельными 
гражданами Абхазии, рано или поздно может привести народ к 
очередной трагедии – национальному дисбалансу, ущербному 
для коренного населения / абхазов. Надо таким людям напом-
нить, что земля у нас национализирована – она не продается 
и не покупается. Юридически нарушение земельного кодекса 
должно приравниваться к предательству, а по нормам Апсуара – 
ахьымдзг, со всеми вытекающими из этого понятия последстви-
ями. Вообще между понятием «бережное отношение к земле» 
и порядком получения гражданства можно ставить знак равен-
ства. Для этого нужен защитный механизм. Искать не надо. Это 
– язык. к, без знания которого ни один иностранец (за редчай-
шим исключением) не может получить гражданство, следова-
тельно, и недвижимость как это делается в ряде государств.

Помню, еще в самом начале послевоенного периода вре-
мени ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гварамия, 
выступая на каком-то общереспубликанском форуме (прошу 
прощения, точно не помню) громко, с требовательным тоном 
сказал: «Образование должно стать государственной идеоло-
гией Республики Абхазия!». Нет, не ради красного словца, а 
со знанием дела, с которым он часто сталкивается. 
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Мягко говоря, образовательный уровень населения страны 
в целом оставляет желать лучшего. Дело не в дипломе. Ди-
плом – это бумага. Если планка подготовки человека не от-
вечает его диплому, то лучше не иметь его. Чего греха таить: 
далеко не каждый из нас стоит на своем месте. 

Первый шаг к решению проблемы – избавиться от постыд-
ного принципа: «свой – чужой». В любой ситуации жизни: 
приеме экзаменов либо на работу, защите диссертации либо 
присуждении премии и т.д., и т.д. верх берет не дело челове-
ка, а личностные отношения с ним или его ближейшего окру-
жения. Надо строго-на-строго пресекать дорогу лоббизме / 
эвфремизме. 

Теперь о взаимоотношениях древних, но вечно молодых 
проблем жизни системы Апсуара: традиции и современности. 

Как писал еще в начале семидесятых годов прошлого сто-
летия Ш. Д. Инал-ипа, «надо понимать и ценить веками соз-
дававшиеся положительные нравы и обычаи горцев. Но это 
отнюдь не должно заслонять задачу активной организации 
работы по исправлению недостатков общественной и частной 
жизни» (Инал-ипа, 1973, с. 3).

Как указано в начале данного проекта, порою многие из 
нас бьют себе в грудь, что принципы Апсуара искажаются, 
или вовсе исчезают! 

Безусловно, проблемы есть, и весьма, и весьма серьезные. 
С течением времени они усиливаются все больше и больше. В 
этом и причина возникновения и предлагаемого проекта. Но 
нет основания для преувеличения факта. Если каждый из нас 
будет заниматься тем, чем может, главным образом, по зову 
сердца, призванию и способности. И результат обеспечен. 

Проблемы, имеющиеся в Апсуаре, распределяются не-
равномерно. В одних сферах системы они больше ощутимы, 
в других – меньше. Самой уязвимой сферой системы Апсу-
ара является именно соционормативная культура – её узкое 
понятие. И в ней самая шаткая стороны – формулы и стан-
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дарты общения в тандеме с институтом «старшинства-млад-
шинства. 

К примеру. Среди молодых абхазов и абхазок редко кто 
знает, что при появлении или проходе старшего по возрасту 
надо вставать во весь рост, а не имитировать жест. Подавля-
ющее большинство молодежи не знакомо также с тем поло-
жением, что при приветствии младший имеет права подать 
руку первым старшему. В то же время молодой человек не 
только может, но и обязан приветствовать старшего по возра-
сту в вербальной форме. Молодежь не очень знакома и с тем, 
что в лексике абхазского языка имеется в порядке тридцати 
стандартов благопожелания, в зависимости от ситуационных 
моментов. Однако это не её вина, а беда её. Мы, старшее по-
коление, – не лучший пример для подражания.

В отношении же первой части бытовой культуры (Апсуа 
бзазара) можно дышать спокойно. Пища – законсервирован-
ный элемент жизнеобеспечивающей системы. Жилища на 
пути модернизации с сохранением основных традиционных 
форм. Отдельные факты строительства домов западного типа 
пока не в силах повлиять на лицо материального быта. Коли-
чественное превосходство традиционных домов – сохраня-
ется.

Национальная одежда абхазов – исключение: мужской ко-
стюм пока бытует, но в основном в виде отдельных его эле-
ментов: папахи, пояса и др., в сочетании с современной фор-
мой одежды. Национальный женский костюм ушел в небы-
тие. 

Известно еще, что в финансовом выражении «приобрете-
ние национальной формы одежды в полном комплекте – из 
области фантастики. 

Что касается семьи – другой сферы бытовой культуры, – то 
в ней не могли не произойти изменения по той простой при-
чине, что она всегда адекватно, или почти адекватно, реагиру-
ет на эпоху времени. 
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Структура семьи движется в сторону сокращения, как в 
плане поколенного, так численного состава. О причинах про-
блемы и способах её выправления я попытался сделать выше. 
Но можно добавить следующее. Кроме всего прочего, сокра-
щению численного состава семьи способствует и усилив-
шийся в послевоенное время процесс урбанизации, отсюда и 
упрощение социальной организации. 

Регламентация внутрисемейных отношений, основанная 
на системе стратификации жизни, минимизируется. Миними-
зируется также и обычай избегания и, прежде всего табуи-
рование имен, до уровня отношений свойственников первого 
порядка.

На современном состоянии духовной сферы Аԥсуара я 
остановился в основной части проекта монографии. 

Разговор о соотношении традиции и современности в сфе-
ре обрядовой культуры (ацәгьеи абзиеи) следует начать со 
свадьбы.

Ну и что из того, что на свадьбе делаются денежные под-
ношения – аҿыхтыԥса? Они делались и в прошлом, но толь-
ко во время смотрин – аҭацабара, без записи. В виде «цены 
открытия лица» невесты. Это нужно понимать как искреннее 
оказание помощи молодой семье, которая рано или позд-
но вступит в самостоятельную социально-экономическую 
жизнь. Близкие родственники или друзья могут пригнать и 
крупную рогатую скотину – ахаршә. 

Форма денежного подношения – да, не годится, если оно 
происходит в специально отведенном для этого месте в отсут-
ствии невесты. А так, не надо препятствовать своеобразному 
обычаю: «уҭи-сыҭи еишьҭоуп». 

Препятствовать надо и нужно безмерности самой свадьбы. 
Второе – «эстрадное обозрение» торжества, по существу 

превращающее т в предприятие общественного питания (ре-
сторан) с увеселительной площадкой, где много шума от на-
дрывной музыки, под которую устраиваются бальные танцы. 
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Оно оттеснило красивые, традиционные формы развлечения, 
каковыми являлись не только песни и танцы, но и завуали-
рованные соревнования по изысканности отношений друг к 
другу, и красноречию в тостах, служившему своего рода од-
ной из народных школ ораторского искусства.

Вызывает недоумение и одеяние жениха и невесты, отлича-
ющееся чрезмерной европеизацией. Разве национальная оде-
жда не придаст эффекта свадебному торжеству? Вспомним 
слова Константина Федина, описавшего в 1935 году одного 
абхазского крестьянина, – участника очередного советского 
праздника в Ереване: «Большой, стройный, в белом башлы-
ке, в бурке (...). Коричневая черкеска туго обтягивала абхаза, 
патронташ на груди готов был лопнуть, он снял и повесил к 
бурке кинжал в серебре и пояс. Он казался мне слепком с са-
мого себя (...). Он занял место в ряду других делегатов, его 
сверкающий башлык, завязанный по праздничному пышно 
и замысловато, был виден из всех уголков театра» (Федин, 
1959, с. 313-314).

Нельзя не отметить с досадой и вхождение в абхазскую 
свадьбу чуждого для абхазской манеры поведения в отноше-
нии приема алкогольных напитков, осуществляющееся по 
принципу «кто кого». Можно позавидовать нашим предкам, 
издревле отличавшимся сдержанностью за столом, когда чи-
таешь об их нравах: «вина туземцы выделывают много, по-
тому что они большие любители этого напитка и пьют его 
много в особенности в гостях. Но пьянство здесь совершенно 
не известно. Считается крайне неприличным поведением вы-
казывать какие бы то ни были признаки опьянения» (Альбов, 
1893, вып. III., с. 315).

В основном, как уже было отмечено, свадьба сохраняет 
свою традиционную схему. Поэтому нет смысла говорить о 
каких-то сценариях, как во времена советов. 

За традициями, уходящими со сцены бытовой жизни на-
рода, не стоит цепляться, если они уступают место новше-



361

ствам, если они не идут вразрез с национальными ценностя-
ми культуры.

Новшества с резко отрицательными оттенками имеют 
место и в похоронно-поминальной обрядности, стало быть, 
наиболее устойчивой стороны сферы Ацәгьеи-абзиеи. Пре-
жде всего, это растянутость дней совершения поминальной 
тризны об упокоении умершего. Между тем, по традиции, 
тело умершего человека не должно покоиться в доме более 
трех суток. Свидетельство тому – сложное, но короткое сло-
во: ахахымҿ – «дрова на три ночи». А угощение участников 
устраивалось и должно устраиваться только после похорон. 

Стыдно и грешно говорить тосты за тех, кто за черным сто-
лом, тем более – стоя. Исключение – тосты за здравье бли-
жайших родственников покойного, которые говорят так же 
исключительно сидя.

Если остановиться на правовой сфере Апсуара, то, прежде 
всего, следует вести речь о случаях, увлечения молодежью 
ненужными занятиями, идущими во вред её здоровью, и, ко-
нечно же, нарушении правил уличного движения, которыми 
она показывает неуважение к самому себе и другим, и самое 
главное – отсутствие чувства жалости к своей жизни и жиз-
ни родителей. Это бич абхазской нации, и в первом, и втором 
значении этого слова, (см. СРЯ, с. 19). 

Ведь, правила уличного движения – это своего рода всад-
нический этикет, отход о которого строго пресекался обще-
ственным мнением. Поэтому здесь наравне с официальным 
законом должен действовать и традиционный закон – седьмая 
субкультура Апсуара – Ахьӡи-ахьымӡӷи. Отец должен отве-
чать за сына, а мать за – дочь, если они еще не обзавелись 
собственными семьями и живут в «большом доме» – аҩнду! 

Вне всякого сомнения, в рамках предлагаемого читателю 
проекта я не претендую на смелость и способность ответить 
на все вопросы, выдвигаемые современным состоянием си-
стемы Апсуара. Скорее, это прерогатива коллективного ума 
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абхазского общества, прежде всего, круга его старейшин и 
интеллектуальной элиты.

Структурно-схематическое изображение системы 
Апсуара

Система Сфера Компонент Предмет
А 
ԥ 
с 
у

Аԥсуа-бызшәа / 
аԥсшәа (языковая 
культура)

1.Типологический 
аспект
2.Лингвистический 
аспект

Общие сведения 
фонетика, морфо-
логия, синтаксис

Аԥсуа-дгьыл (эт-
но-экологическая 
культура)

1.Окружающая 
природа
2. Климат

Ландшафт, флора, 
фауна

Аԥсуа бзазара (бы-
товая культура)

1.Жизнеобеспечи-
вающая система
2. Семейный быт, 
общественный быт

Пища, одежда, жи-
лища

Структура,
Внутренняя
организация.
Воспитание детей. 
Семейные груп-
пы: Патронимия, 
Ажьрацәара.

Аԥсуа-доуҳа (ду-
ховная культура)

1. Искусство
2. Устное народное 
творчество
3.Философия

4. Религия
5. Эстетика

Песни, танцы. Изо-
бразительное ис-
кусство. Фольклор.
Особенности этни-
ческого мышления, 
менталитета.
Супромотеизм. 
Монт. Предст. о 
красов и некраси-
вом
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Аԥсуа-ҵасқәа, 
аԥсуа – қьабзқәа 
(соционормативная 
культура)

1. Этика
2. Этикет

Застольный, всад-
нический и др., 
стандарты обще-
ния, речевые фор-
мулы и пр. во всех 
их проявлениях

Ацәгьеи-абзиеи 
(обрядовая куль-
тура)

1. Свадебная об-
рядность

2.Похороннопом-
инальная обряд-
ность

Предсвадебная, 
свадебная, после-
свадебная.
 
Допохоронная, 
похоронная, по-
слепохоронная. 
Поминки.

Ахьӡи-ахьмыӡӷи 
(правовая культу-
ра)

1. Слава

2. Позор

Месть. Защита
справедливости,
родины, народа
Трусость, нару-
шение принципа 
гостепримства, 
кровосмешение, 
дизертирство,
предательство

Литература 

Альбов Н.А. Этнографические наблюдения в Абхазии // 
ЖС, СПБ. 

Арутюнов С.А., Рыжкова С.И. Культурная антропология. 
Москва., 2004.

Бгажноков Б. Х. Адыгский этикет. Нальчик, 19678.
Бгажноков Б.Х. Очерки этнографии общения адыгов. Наль-

чик, 1883.
Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик, 1999.
Бганба Вячеслав. Аԥсуаразы гәаанагарақәак // «Алашара» 

№ 4, Аҟәа,1998.



364

Бройдо А.И. Проявление этнопсихологических особен-
ностей абхазов в ходе Отечественной войны народа Абхазии 
1992-1993 гг. Москва, 2000. 

Бромлей Ю.В.Современные проблемы этнографии. М., 
1981.

Варданиа Ш.А. Апсуа жәлар рыкәашарақәа. Сух., Алаша-
ра, 1964.

Дбар Р. С. Природно-экологические условия этнокультур-
ного развития // Абхазы. Москва, 2007.

Дбар С.А. Обычаи обряды летского цикла у абхазов. Сух., 
Алашара, 2000.

Джапуа З.Д. Абхазсие архаические сказания о Сасрыкуа и 
Абрыскиле. Сух., Алашара, 2003.

Инал-ипа Ш.Д. Очерки по истории семьи и брака. Сух., 
1954.

Инал-ипа Ш.Д. К изучению абхазского народного кодекса 
// Абаза, №2. 

Инал-ипа Ш.Д. Традиции и современность. Сухуми, 1970.
Инал-ипа Ш. Д. Очерки об абхазском этикете. Сухуми, 

1984.
Куправа А.Э. Вопросы традиционной культуры абхазов. 

Сухум, 2004.
Лабахуа М.А. Вопросы об Апсуара // Сборник научных 

трудов АГУ. Сухум, 2000.
Лисициан С.С. Запсиь движения (кинетография). М., Ис-

кусство, 1940. Маан О.В. Основные черты социального строя. 
М., Наука, 2012.

Малия Е.М. Одежда // Акаба Л.Х., Малия Е.М. Одежда и 
жилище абхазов. Тб.., Мецниереба, 1982..

Салакая Ш.Х. Абхазский народный героический эпос. Тб., 
Мецниереба, 1976.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культуроло-
ги. М. 2001.

Чирикба В. А. Абхазский язык // Абхазы. Москва, 2007; 
2012.



365

Чеснов Я В. Нравственные ценности в традиционном аб-
хазском поведении // Полевые исследования, т.1. М. 1984.

Источник: Валерий Бигуаа. Апсуара. Структуральный метод 
исследования. Прект. Сухум, Дом печати, 2009 (с уточнениями, до-
полнениями и некоторыми изменениями).



366

АԤСУАРА: СТРУКТУРАЛТӘ МЕТОДЛА АҬҴААРА. 
АПРОЕКТ

Аԥсуаа рмилаҭтә культура аҷыдарақәа аетнологиатә ҵара-
дыррахкаҿы ианакәызаалакгьы хра зуа проблемоуп. Уи напы 
адыркижьҭеи маҷ шымҵуагьы, ехьауажәраанӡа цқьа изызхәы-
цым, цқьа иҭҵаам аганқәа ыҟоуп. 

Иахьынӡахәҭаҵәҟьоу еилкаам хырхарҭоуп, иахьеи-уахеи 
«ҳабз ахы иқәу», «абысҟак иаҳзааигәоу, аха иҳазгәамҭо» Аԥ-
суара асистемагьы. Амала, ҷышәрак здыруаны иҟоу зегьы уи 
ҳалацәажәоит, ҳзанааҭтә зыҟаҵара азин ҳнамҭозаргьы (Аԥсу-
аразы иҟоу агәаанагарақәа еилызкаарц зҭаху, шәахәаԥш: А. 
Е. Кәыпраа, 2004, ад. 141–149). Ихы идыруа дааҟалеижьҭеи 
аԥсуа традициатә культура дырра дула аҭҵаара дшаҿызгьы, 
апроф. Шьалуа Инал – иԥа игәаанагара даара амаршәа кны, 
даара дацклаԥшны, днакәша-аакәшо акәын ари апроблема 
дшалацәажәоз: «бжьынтәы ишәа, знык иԥҟа».

Ш. Инал-иԥа ишиԥхьаӡоз ала, Аԥсуара амилаҭтә хдырра аа-
зырԥшуа, иҩым кодексуп. Уи шьаҭас иамоуп агуманисттә идеиеи 
адемократиатә хәыцшьеи, насгьы ҳажәлар рдунеихәаԥшышьеи 
рҵасқәеи ирсистемоуп (Инал-иԥа, 1996, ад. 21–22).

Апроффесор Арвелод Кәыпраа ишазгәеиҭо еиԥш, Инал-
иԥа аԥсуара араҟа дшахәаԥшуа доуҳатә культурак аҳасабало-
уп (Кәыпраа, 2004, ад.143).

Апроблема структуралтә методла аҭцаара ишаҳнарбо ала, 
Аԥсуара амҽхак кыр иҭбаауп. Аԥсуара аԥсуа традициатә куль-
тура иагәыцәуп. Ганкахьала, Аԥсуара аԥсуаа рхазхәыцшьеи 
рхахәаԥшшьеи рхынкылашьеи ирсистемоуп, аҽаганкахьала – 
рхы ргәы азҭазҵо, аҽажәларык рхы зларыладмырҩашьо, «ҳа 
ҳауп!» зларҳәо мчуп. Ус анакәха, Аԥсуара аԥсуаа рзы ԥсҭазаа-
ра еиҿкаагоуп, хеиқәырхагоуп, рҿиагоуп, ԥхьаҟацагоуп.

Аԥсуара – система нравственной культуры абхазов (Би-
гуаа, 1988), конечно же, при понимании термина «нрав» во 
втором значении: обычай, уклад жизни (СРЯ, 1988).



367

Еиҿыршәшәаны ҳахәаԥшыр, Аԥсуара еишьашәалоу, еилар-
су «акультура ссақәа» рыла ишьақәгылоуп. Аԥсуара, акульту-
рақәа иркультуроуп. Асистемаҿы урҭ аинтегралтә, адиффе-
ренциалтә роль нарыгӡоит, еиҟараны. Азнаказы урҭ хазы-хаз 
иҟоушәа убоит, аҽҟьарҭа рымоуп, диалектикатә закәанлагьы 
иҿиоит, аха еидҿаҳәалоуп. Дара рхаҭақәагьы рхатә систе-
мақәа рымоуп.

Аԥсуара доуҳатә цәырҵрак еиԥш дшахәаԥшуагьы, А. Е. 
Кәыпраа структратә методла аҭҵаара дазааигәахеит. Сыгәгьы 
иахәоит. 

Сара сшахәаԥшуала, Аԥсуара асистема аилкааразы аструк-
туралтә метод ада даҽа цаԥхак ыҟаӡам.

Аԥсуара уаанӡатәи ишәҟәы аҿы имаз агәаанагара аҵкыс 
шаҵанакуа атәы иҳәоит Ш. Инал-иԥагьы даҽа усумҭак аҿы: 
«Апсуара этническая специфика абхазского народа» (Инал-и-
па, 1984).

Иашаҵәҟьаны, Аԥсуара yaҩы ихаҿы изаагару аԥсуаразы 
етнодифференциалтә принцип хадас иҟоу аԥсуа бызшәеи ге-
и-шьхеи рыбжьара ишьҭоу аԥсуадгьыли рыда?

Хаҭала сара аҵарадырратә ус аҿы инарҭбааны схы иасы-
рхәо алогикатә хәыцшьа исанаҳәо акоуп: аԥсыуала иааӡоу 
аԥсуа иаԥсуа дгьыли иаԥсуа базшәеи рыда иԥсҭазаара ԥсҭа-
заарас иԥхьаӡом, иԥсуарагьы аԥсуараны иԥхьаӡом. Ус акәын 
дышхәыцуаз уи еиҳаракгьы аҿатә аамҭа ааиаанӡа. Уи идгьыли 
иареи гармониара рзеибауан, еинаалон, иара дахәҭакынгьы 
ихы иԥхьаӡон. Уимоу, XIX ашә. аҩбатәи азыбжазы зыдгьыл 
гәакьа иахырбааз, амҳаџьырқәа, ҳәа, аҭоурых зыхьӡ анхалаз 
аԥсуаагьы, иахьнаргаша ианнарга, – «абра шәынха», – ҳәа ид-
дырбоз адгьыл аҿы иаангыломызт, иаабуамызт. Уаанӡа, Аԥс-
ны ианыҟаз изқәынхоз, изышьцылаз адгьыл ԥсабарала иаза-
аигәаз ҭыԥк рыԥшаанӡа еимдон. Иантәа, изықәтәаз адгьыл 
Аԥсны изхыҵыз ақыҭақәа рыхьӡқәа рыхьӡырҵеит: Цхьынара, 
Ҵабал, Џьгьарда...



368

Абра схы иасырхәо астуркутралтә метод инақәршәаны, 
Аԥсуара асистема быжьџьараны, быжькультуракны еихыс-
шоит сара сыхәҭҭахь ала: 

Аԥсуадгьыл – аекологиатә культура 
Аԥсшәа – абызшәатә культура 
Аԥсуа бзазара – абзазаратә культура
Аԥсуа доуҳа – адоуҳатә культура 
Аԥсуа ҵасқәа, аԥсуа қьабзқәа – ахымҩаԥгашьатә, але-

ишәатә культура 
Ацәгьеи-абзиеи – аритуалтә культура 
Ахьӡи-ахьымӡӷи – азинтә культура 
Иҳазхамҵар ауеит, аха илабҿабоуп: аԥсуара злеибар-

ку акультурақәа рхыԥхьаӡара аԥсуаа ирымоу асакралтә 
хыԥхьаӡара ҷыда «бжьба» иақәшәоит: абжьныха, абжьшь-
хак, абжьымшынк, быжьрабыжьҵәа, абжьҩеишьцәа... Уи-
моу, машәырзааит аҭахызар, иара асистема ахьӡ ахаҭагьы 
бжьышьшьҭыбжьык амоуп: а-ԥ-с-у-а-р-а5.

Ииашоуп, – «Аԥсуара ҩ-ҵакык амоуп», – иҳәон апрофессор 
Шалуа Инал-иԥа, аха, рыцҳарас иҟалаз, уи апроблема аӡбаха 
имоуит. Инарцәымҩа дыққәлеит. 

Сара сгәы ишаанаго ала, аԥсуара аҵакҭшәа асоционорма-
тивтә культура ианаалоит: зегьы раԥхьаӡа иргыланы, аети-
ка, аестеика, аетикет, рхы ахьцәырыгозаалакь аҿы. Аԥсуара 
аҵакы ҭбаа хыхь зыӡбахә сымаз абжь-культурак аҵанакуеит. 

Иаԥхьа инеиуаз аԥсуа ҵарауаа зегьы реиԥш, Аԥсуара 
дшахәаԥшуаз моралтә хымҩаԥгашьак, доуҳатә культурак 
амацаралоуп, аха системак аҳасабала аҭҵаара шаҭаху аԥхьа 
изҳәаз Виачеслав Бганба иоуп (Бганба, 1998). Иара убриа-
лагьы уи дышиашаз аструктуралтә метод даадгылт. Насгьы 
даара дақәшәаны иазгәеиҭеит аԥсуара шаркым, ҵысра зқәым 
акы акәны ишыҟам, ишаарту, алабилра шамоу. Уи атәоуп 

5 Сара идырны Аԥсуара асистема иаласҵаӡом анхамҩатә культура. Аа-
рыхра апроцесс аетностә ҵакы аҵкыс ауниверсалтә ҵакы иамоуп азы, уи 
иаанахәарц зылшо аҷыдарақәа шыҟоугьы.
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иаҳәо ҿырԥштәык аҳасабала иааиго аԥсуа жәаԥҟагьы: «аԥсуа-
ра егьакуп, егьыҩбоуп». Абас, шьаҭала алабилтә ҟазшьа змоу, 
аиҭасра иацәымшәо, аҟәра зылшо асистема анархагьы амо-
уп, – ҳәа, ихиркәшоит аҵарауаҩ-қәрахьымӡа иажәа, ижәлар 
ԥхьаҟатәи рԥеиԥш игәы аладуны.

Аԥсуара систематә (структуралтә – В. Б.) методла аҭҵаара 
лҽазылшәеит Анна Броидо (Бройдо, 2008). Насгьы аԥсуаҭ-
цаара уи атермин ҿыц алалгалеит: «аԥсуа етос» («абхазский 
этос»), аԥсуа етностә культура аҟазшьа ҳзырбо акы аҳасаба-
ла. Хыхь зыӡбахә сҳәаз асоционормативтә культура акәзар 
аҵарауаҩ илҳәо зызку, ари абырзен термин маншәалоуп, аха 
Аԥсуара асистема зегьа азы иҭшәацәоуп. Убри адагьы, Аԥсу-
ара асистема категориа-категориала еихылԥсаҟьоит: 23. Акы 
ирацәацәоуп, насгьы реиҳарак культурара рзуӡом, урҭ акуль-
тура иакомпонементқәоуп, Иҩбахаз, «категория», «разряд яв-
лений» злакәу ала, асистема ианаалом, аиерархиатә шәыга-
гьы анубаалоит. Ус, ҳәарада, аҵарауаҩ дзықәныҟәо апринцип 
иашоуп, ихәарҭоуп.

Уажәшьҭа иахәҭоуп Аԥсуара асистема аилкааразы зда 
ԥсыхәа ыҟам аструктуралтә метод ахыцқәа раартра.

Аԥсуа бзазара, мамзаргьы абазазаратә культура. Ган-
кахьала, ари иаҵанакуеит аԥсҭазаара зда хәшәы амам, аԥсҭа-
заара ҭышәынзыртәало – афатә-ажәтә, аҩны-агәара, амаҭәа-
ҩыҭәа. Аетнологиаҿ урҭ аматериалтә культура аелементқәа, 
ҳәа, ирышьҭоуп. Аҽаганкахьала, абзазаратә культура иаҵана-
куеит аҭаацәа, аҭаацәаратә бзазашьа. Аҭаацәаратә еизыҟаза-
ашьақәа, иара убас ауаажәларратә еизыҟазаашьақәа.

Аԥсуара иазкны аҵарауаа монографиак аҩра руалуп. 
Абраҟа урҭ аматериалтә культура ианалацәажәо, фатәума, хы-
броума, маҭәоума – иарбанызаалакгьы, аинтерес зҵоу излыху 
акәҟам, аклассификациатә аспектоуп, еиҳаракгьы афункцио-
налтә. Ҷыдала иазааҭгылатәуп иара убас атерминологиа, из-
банзар ишдыру еиԥш, абызшәа иагәылоуп аетностә культура 
аҷыдаҟазшьа / аспецифика.
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Аматериалтә культура дара аԥсуаа рхаҭақәа шахәаԥшу-
оуп аус злоу. Уи акомпонентқәа ус, зеиԥш хьӡыла, рыӡбахә 
рҳәаӡом. Аԥсуаа рзы урҭ ҩашьара зқәым, амилаҭцәа зыҟәну 
атрибуциақәоуп: аԥсуаҩны, аԥсуамаҭәа, аԥсуафатә (Бигәаа, 
1999, ад. 233-259; 2004, ад. 262).

Абзазаратә культура аҩбатәи ахәҭа – аҭаацәа – Аԥсуара 
иахыҵхырҭоуп, амаӡақәа зҭаҵәаху хьтәы шәындыҟәроуп. 
Ҳәарада, убри азоуп аетнологиатә ҭҵарадыррахкаҿы (уи ада-
гьы) аҭыԥ ҷыда зааннакыло. Аҭаацәа аиҿартәышьа (структу-
ра), ҩныҵҟала аиҿкаашьа – афемилистика иаҭҵаатәы хадоуп: 
аформа, ахыԥхьаӡаратә еилазаашьа, аиҳабы ироль (идеоло-
гиала, аус аҿы), аиҵбацәа реизыҟазаашьа, хымԥада, ақәратә 
ценз ҳасаб азуны. Анаҩс – ахәыҷааӡашьа. Абраҟа иазгәаҭазар 
ауеит иара убас ақәратә стратификациа, уи асоциалтә ҵакы 
(шәахәыԥш: Бигәаа, 1988).

Аԥсуа доуҳа. Ара «адоуҳа» шеилкаатәу «зегь зылшо, зегь 
ҟазҵо, хыхьынтә илбаашьҭу амч» (Инал-ипа, 1977, ад. 75) ҳәа 
акәҟам, ауаҩы иус, ауаҩ иԥсҭазаара амотивациа азҭо, астимул 
азҭо адоуҳагә культура, ҳәа, аупоуп: ашәақәа, акәашарақәа, 
аҿаԥыцтә ҳәамҭақәа адин, афилософиа... Ари, арационалтә, 
аемоциатә дунеихәаԥшышьа, агуманитартә культураҳәангьы 
иашьҭоуп (Арутиунов, Рыжкова, 2004: 79).

Исҭахуп, егьахәҭоуп, ашәатә-кәашаратә ҟазара азааҭгыла-
ра, иахәҭоу аҭҵааратә хылаԥшра змам акеиԥш иԥхьаӡаны.

Аԥсуаҵас ашәаҳәара шмилаҭтә ҟазшьоу аӡәгьы мап из-
ахҳәаауам, аха ҵарадыррала цқьа иазгәаҭам. Хаҭала сара 
исазҳәода, – как можно любить и чтить своих героев, чтоб 
так трогательно и громко петь о них, – ҳәа Максим Горки 
иџьеишьаз, бжьыҿацала ирҳәоз аԥсуа ашәақәа рымаӡа атәы? 
Ҵарадыррала иазгәаҭатәуп иара убас аԥсуашәақәа бжьыхкы-
рацәала ишеибыҭоу, изеибыҭоу атәгьы.

1964 шықәсазы иҭыҵыз Шамил Аҩардан ишәҟәы – «Аԥсуа 
жәлар рыкәашарақәа» – ада, профессионалтә зыҟаҵарала иҩу, 
аԥсуа хорегографиатә культура еилыкка иаҳзырбо усумҭак 
ыҟам (Аҩардан, 1964). 
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Ахореографиатә дунеиаҿы иҟоуп акәашарақәа, акәашаратә 
еиҭаҵрақәа «па» ақьаадахь излеарго аметод – кинетография 
(иахҳәап: Лицсициан, 1940), аха агәынкылара уадаҩуп. Лым-
каала иазыҟаҵам аетнологцәа рхы иадырхәо, еиҳарак, ах-
цәажәаратә методоуп (описательный). Рхы иадырхәоит иара 
убас аиуллистрациатә материалқәа, асахьақәа, адыргақәа.

Иҳәатәуп, Кавказ иқәынхо ашьхаруақәа рыкәашарақәа ше-
ижәлантәу, типологиала ишеиԥшу атәы. Урҭ реиԥшра дара 
ажәларқәа шьала-дала реизааигәара мацара акәӡам, рынхамҩа 
инаркны рдоуҳатә ркультуреи рцәаҩеи рҟынӡа зегь ҳәаақәы-
зҵаз, уасхырс ирыҵалаз рекологиатә ҭагылазаашьақәа раеи-
заагәароуп. 

Ҳара иаҳуалу – ҳара ҳвариантқәа реилкаароуп, ргәылыр-
шәароуп. Иаҳхаҳмыршҭыроуп, иарбан кәашаразаалакгьы, 
иарбан кәашашьазаалакгьы, зегьы жәытәнатә аахыс ауаатәыҩ-
са иаарыкәыршаны иҟаз аԥсабара (афауна, афлора) ацәаҩа 
(имитациа) аҟынтә ишаауа. Уиоуп ирҳәо, иахҳәап, еицыкәа-
шао рсинхронтә наҳәааҳәрақәа, ашьацәхыртәара, агьежьра, 
иара убас асимвол ҵакы змоу арыӷьала аикәшара. Азҵаарақәа 
рацәоуп.

Жәлар рхореографиатә ҟазара ҵарадыррала, етнологиатә 
лаԥшҳәаала аҭҵаара, атеориа инаваргыланы, апрактикатә 
ҵакгьы амоуп. Егьырҭ зегьы ҳарҟәаҵып, аԥсуара ианыма-
ало аформалисттә «ҽырхагарақәа», ахыҭҳәаакәашашьақәа, 
ахыҭҳәаахьыӡқәа ааннакыларгьы акыр иаԥсоуп: «анхацәа 
рыкәашара», «хәаԥаа рыкәашара». Аԥсуа жәлар рыкәашаратә 
ҟазара асоциалтә иерархиа, ма арегионал (ақыҭа) ҟазшьа ама-
мызт ахаангьы. «Анхацәа рыкәашашьа», «ҭауади-аамысҭеи 
рыкәашашьа». Аҽакы иамусуп, аиӷьтәрахь, арҿыцрахь, амо-
дернизациахь урҭ рхы архара. 

Жәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа рзы цәажәара мыцхәы аҭахӡам, 
урҭ ҵарадыррала рыҭҵаара напы агӡам. Амала, «Аԥсуара» 
ахьӡала акы зыҩуа аҵарауаҩ еиҳа дацклаԥшыр ауеит, афоль-
клор аҭҵаара аҭоурыхи аматериал аизгаразы иҟоу аихьӡа-
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рақәеи ракәымкәа, аԥсуа идоуҳатә ԥсҭазаараҿы уи иааннакы-
ло аҭыԥ (уи азы шәахә. Зыхәба, 2007).

Афилософиа ахәҭагьы сҽалазгалом, акызаҵәык, иахьынӡаз-
дыруала, иаарԥштәу иара аԥсуа ифилософиа (иҟәыӷара, 
иҟәыӷашьа, ахәцшьа) шаҟа иетностәу, аԥсуа ихы дшазхәы-
цуа, аҽаӡәгьы дышизхәыцуа, аԥсабареи аҭоурыхи рыҿиа-
ра дшазхәыцуа атәоуп. Аҟәыӷа, ахарахәыцҩы «ашьауардын 
ахшыҩ змоу» ҳәа ишьҭан. Убыс иҟоу апроблемақәа рызхәы-
цра, урҭ иқәдыргыло азҵаарақәа рҭак аҟаҵароуп Аԥсуара ахьӡ 
ала акы зыҩуа аҵарауаҩ ихәҭоу.

Адин аԥсуараҿы аҭыԥ ӷәӷәа ааннакылон, иахьагьы ахыԥша 
камҳац. Зегьы раԥхьа игылоу зҵааразароуп иахьагьы «злаба 
казмыршәыц» аполитеизм / асупремотеиз, нас – амонотеист-
тә дунеилкаашьа: изырлашо, изырхәло, изырдыдуа, изырма-
цәысуа, хыхь иҟоу Анцәаду. Иалкаатәуп, ҳәа сгәы иаанагоит, 
иахҳәап, ақьырсианреи аԥсуа традициатә дини рпастулатқәа 
ахьеиқәшәо амоментқәа, урҭ дара-дара шеиԥырхагамхо, 
ишеицхыраауа атәгьы. Анаҩс – аԥсуа жәлар ракалендари уи 
иадҳәалоу ақьбзқәеи.

Аԥсуа доуҳатә культура иатәуп иара убас аԥсуаа рестети-
катә еилкаарақәа (представления). Иџьоушьаша: абырзен тер-
мин «аестетикос» аԥсуа «цәанырра» ҵакыла иазааигәоуп. Аус 
злоу ахи-аҵыхәеи, ҳәа, изышьҭоу аестетикатә ганқәа аҩбагьы 
реиҩдыраашьоуп.

Аԥсуа ҵасқәа, аԥсуа қьабзқәа, – ззырҳәо, зегь раԥхьаӡа 
иргыланы, аетикоуп, аетикет ауп – ажәлар биԥара-биԥарала 
инеимда-ааимдо иаарго римпирикатә дырреи рыԥсҭазааратә 
ԥышәеи, идырҿиаз афеноменалтә цәырҵра (явление). Ус, аҵас 
иаҵанамкуа аԥсуараҿы акгьыҟаӡам, зехьынџьара иалахәуп, 
зехьынџьара аус ауеит. Убри аҟнытә, хазы иалаҳкаауеит, 
«ахымҩаԥгашьатә / алешәатә культура» (поведенческая) уи 
аҵакы иақәшәоит, иақәшәоит формалагьы. Асас иԥылараҿы, 
аишәаҿы, аҽықәтәараҿы, аицәажәараҿы – амилаҭтә цәак зхам 
шьаҿакгьы изыҟаҵом дызусҭазаалакгьы. 
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Ҳазҿу амоногарфиаҿы ахымҩаԥгашьатә культура иала-
цәажәо, дарбанызаалакь, аԥсуа сахьаркыратә жәа азҟазацәа 
раԥҵамҭақәа рҟынтә акы-ҩба сиужет ааигар ауеит: «Абаҭаа 
Беслан», «Ахра ашәа» уҳәа уб. егь. Уи ииҩуа аԥсы аханаҵоит, 
иарлахҿыхуеит.

Ҳәарас иаҭахузеи, аетикет аҿы аҭыԥ ҷыда ааныркылоит 
ҵыхәаԥҵәара змам аԥсшәаеибыҳәашьатә формулақәа. Уи ага-
нахьала имҩқәҵагоуп акад. Иулиан Бромлеи иажәақәа: «Не в 
одной сфере человеческой деятельности традиция не заявля-
ет о себе так зримо, как в сфере коммуникации» (Бромлей, 
1981, с. 29). Еицырдыруа аҟабарда етнолог, апроф. Барасби 
Бгажноковгьы иазгәеиҭоит уи атәы: «психологически все 
компоненты коммуникативной стороны традиции выступают 
еще в виде устойчивых нравственных привычек и убеждений, 
все многообразие которых подчинено более масштабным и 
логически обоснованным принципам поведения типа: почи-
тание старших, уважение женщины, скромность, благожела-
тельность и т. д.» (Бгажноков, 1983, ад. 4-5).

Ахымҩаԥгашьатә, мамзаргьы алеишәатә культура аҩбатәи 
ахәҭа – ачеиџьыка – аҵакы ҳәара аҭахӡам, аха аҵарадырратә 
традициаҿы иахәҭоу аҭыԥ азылхым.

«Ачеиџьыка» анахҳәо, ҳхаҿы иааиуа асас иԥылароуп, 
агәырӷьареишәоуп. Амала, мдыршақә «асасдкылара» ҳәа 
иахьа ҳабз ахы иқәу атермин аԥсуа жәар (ажәлар рбызшәатә 
жәароуп сызҿу) иалаӡам. Уи џьышьатәӡам, егьымашәырӡам.

Асас аԥшәма диҭаауеит. Аԥшәма иус уи иԥылароуп, имаҵ 
ауроуп. «Асас дысҭоуп», – иҳәон уи игәы ацԥыҳәаны, акәым-
зар, – «асас дсыдыскылеит», – иҳәозма? «Отсутствие в сло-
варном фонде абхазского языка термина «гостеприимство» 
отнюдь неслучайно. У абхазов нет понятия «принимать или 
не принимать гостя». Гость идет в гости, но никогда и ни при 
каких обстоятельствах не спрашивает у хозяев разрешения. 
Гостя встречают все члены семьи как праздник: гость в абхаз-
ском доме божья благодать. Отсюда и необычное название го-
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стиной: асассирта – место прихода гостя» (Бигәаа, 1999; 2004, 
ад. 262). 

«Асасдкылара» аԥсуа ихьымӡӷишьаша, ихы иақәиҵаша 
ажәоуп.

«Ацәгьеи-абзиеи» антонимра ззеибауа ҩажәак рыла ишьақә-
гылоуп, аха культурак аҿахәы зҳәо фразеологизмуп, аурыс-
шәала «обрядовая сфера», ҳара – «аритуалтэ культура» ҳҳәап, 
уаҳа ҳәашьа амам (латин. Ritualis – обрядовый): ачара, аԥсра, 
аԥсхәра уҳәа аҭаацәаратә бзазараҿы иҟало-ианыло ахҭысқәа. 
Урҭ ҭаацәараусқәоуп, аха ауаажәларратә резонанс рымоуп, зе-
иԥш ритуалқәоуп. Иахҳәап, аҭаацәалалара аԥсуала «анасыԥ» 
иадырҳәалоит (Бигәаа, 2007, ад. 27).

Ачара атемала аус зуа аетнолог, ачара ахаҭаҿы даа-
нымҿаскәа, ачара аҽнынӡа, ачара ашьҭахь уҳәа аҭаацәалала-
ратә гәырӷьара иадҳәалоу аусмҩԥгатәқәа зегьы дрылацәажәа-
роуп. Урҭ ҿыц рыҭҵаара иқәшәом уи, шамахамзар, ихы иаи-
архәоит акьыԥхь збахьоу азанааҭтә усумҭақәа.

Ацәгьаратә ритуал аетнологиатә ҵарадыррахк аҿы усҟак 
нап зыдкылам проблемоуп, иара аҟара ареликттә қьабзқәа 
еиқәырханы измоу аҽак шыҟамгьы. Аҳәҳәара, аӡыӷцәыԥԥра, 
ахцәԥыртлара, ма ахацәа рҵәуашьа (згәы иҭасуа, зхы иасуа) 
абантәаауеи, изхылҿиаазеи? Изхылҿиаазеи ашәы, ажакьо-
ужьра? Иахьа урҭ зегьы аџьабара иатрибутқәоуп, аха…

Аҳәҳәара уааеизгагоуп – sos, насгьы ианыҳәҳәоз аԥсра 
аныҟалаҵәҟьозтәи амомент азы акәын, абжьааԥын – ҵәу-
аран, қьызқьызран, мыткәмаҳәаран. Аҽцәыԥра, ахцәԥы-
ртлара, ахы асара, ажакьоужьра, ашәы – ҽырҩашьагақәан 
(маскировка). Аԥсы дызҵәуаз арымала игьежьны иахьықә-
цуагьы анимисттә ҵакы амоуп: аԥсы абза дихьымԥшро-
уп. Акры аҵанакуеит аԥсыжра аҽны аџьабацәа ртәашьа: 
гәакьа-гәакьала, гәыцхәыла, уала-ҭахыла, еиҳабы-еиҵбыла, 
иара убас адышшылашьақәа, адышшыларатә формулақәа. 
Ажәак ала, уаҩы дызлацәажәаша рацәоуп, урҭ зегьы аԥсуара 
амаӡақәа ныҟәыргоит.
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Аԥсхәра, аетнологиа аус аламшәа, зынӡаск иҭҵааӡам, 
уи ахьӡала шәҟәеицарсакгьы аӡәгьы имҩыц. Убри аҟнытә, 
зыԥшра ҟамҵакәа нап арктәуп, – атеориаҿы еиԥш. аԥсҭазаа-
раҿгьы аҵак ҷыда змоу азҵаара.

«Ахьӡи-ахьымӡӷи» – антоним жәақәа ҩба рыла ишьақә-
гыло терминуп абригьы, абызшәа аганахьтә ҳахәаԥушазар, 
аетнологиаҿ – зинтә культуроуп: «аԥсуа адәы дзықәу ахьӡи 
– ахьымӡӷи рзоуп».

Ахьӡ – ауаҩы иҟаиҵараны иҟоу, ззин имоу усуп, ахьымӡӷ – 
иҟеимҵаша, ззин имам. Ахьӡ – ажәлар рымаҵ ауроуп, аԥсад-
гьыл ахьчароуп. Уи азы ихьамҵуаз, згәы еиҭамԥоз, – «ахаҵа», 
– ҳәа ишьҭан. Ахаҵаус аҿы ахаҵара аазырԥшыз дфырхаҵан, 
иашәа рҳәон.

Ахьымӡӷ – ашәыргәындара, абналара, амаҳагьара... 
Ахьымӡӷ аԥсуара иаҭәаршьомызт, аӡәгьы ианарыжьуамызт, 
дахьдырхәуан: ижәла ихырхуан, ақыҭа далырцон, «аԥсы» ҳәа 
ишьҭан, ижьрацәараҿы дмыцхәын, атәымуаа рҿы – дтәын.

Ажәытә аус еилдыргон аԥсуала, шәҟәы-быӷьшәыда, ажәала, 
аха адемократиатә принципқәа рҳәаа иҭмыжькәа – аргама, ауаа 
ирбо-ираҳауа, напҩахарыла, иара убра, аус ахьырыӡбоз аҭыԥаҿы.

Уажәшьҭа, хыхь, аусумҭа алагамҭаҿы зхы ԥсыртлаз, аха 
иасмыртыз ацәажәара: Аԥсуара асистема злашьақәгылоу 
акультурақәа рхеибаркышьеи рхеибарҭәаашьеи ртәы.

Еиҭазгәасҭоит: асистема злашьақәгылоу акультурақәа заҵа 
хазы-хазы иамыхара, еилаҵәаны аус еицыруеит. Уи ашьақәыр-
гәгәаразы иаагап зегь иаҳзеиԥшу, зегь еицаадыруа, зегь реиҳа 
иаҳзааигәоу ҿырԥштәы заҵәык – аҩны. Аҩны, афатәи ашәцатәи 
инарываргыланы, аматериалтә культура иакомпонентуп, абза-
зара иатәуп. Афункционалттә позициа аҟнытә уахәаԥшуазар, 
аҩны хыброуп, хыхьчагоуп, нхарҭоуп: амаҵурҭа, асасааирҭа, 
аганҩны. Амаҵурҭа фатәыҟаҵарҭоуп, крыфарҭоуп, асаса-
аирҭа асас итәуп, шьҭаларҭоуп, аганҩны – аҭаацәа ду. Егьы-
рҭ аклассификациатә методқәа Аԥсуаразы усҟак ркапануам. 
Аҭыӡҭыԥалхра иадҳәалоу агәаанагарақәа, аныҳәарақәа рыла, 
иара убас арԥшӡашьала, архиашьала, аҩны адоуҳатә культу-
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ра иалахәуп. Уи аҩныҵҟа иҟало ахҭысқәа рыла – аԥсра, абза-
ра уҳәа, – уи аритуалтә культура иаларгалоит. Аҩны ҳаҭыре-
иқәҵарҭоуп, чеиџьыкаҭыԥуп, ус анакәха ахымҩаԥгашьатә 
культура иузалхуам. Аҩны ахьӡ, аҩны ахыԥша ахьчара, аҩнеи-
лыргара (аҭаацәаратә сегментациа) – азинтә культура иатәуп. 
Аетноекологиатә культуреи абызшәатә культуреи ртәы аҳәара 
аҭахым. Аҩнымаҭәахә инаркны аҩны форма аҟынӡа зегьы цәы-
рызго, иҳәаақәызҵо аԥсабареи аҳауеи рҷыдароуп (шәахәаԥш: 
Дбар, 2007). Уаанӡа еиқәысыԥхьаӡаз атерминқәа, «аҩны» аԥхьа 
инаргыланы, аԥсуа лингвистикатә дунеи ишатәу ҩашьом.

Аԥсабареи абызшәеи реизыҟазаашьа атәы анахҳәо, иаз-
гәаҭатәуп аҽакгьы: «теория языковой относительности» (Се-
пир, 2001). Ишырҳәо ала, абызшәа «ԥсыс» иахоу аекологиатә 
нишоуп. Аԥсуара амаҵ зуа аԥсуа бызшәагьы усоуп. Убри аҟ-
нытә, алингвистикатә зеиԥш згәаҭарақәа – аморфологиа, асин-
таксис уҳәа аграмматикатә хәҭақәа – инарываргыланы, иаз-
гәаҭатәуп уи атипологиатә еибыҭашьа (типологическая струк-
тура), атипологиатә ҷыдара (шәахәаԥш: Чыркба, 2007). Аԥсшәа 
агглиутинативтә бызшәа уадаҩқәа ирхыԥхьаӡалоуп. Избан? 
Изыруадаҩзеи уи абас? Аԥсшәа – аԥсабара иарҿиаз, зхәынга 
ехьауажәраанӡагьы иказмыжьыц аԥсуа иԥсҭазаареиҿкаашьа 
(уклад жизни) иабызшәоуп, аԥсуа иԥсабара иабызшәоуп.

Аԥсуара асистема ашьа зырныҟәо, аԥсыԥ лазгаҩазго ала-
мысоуп. Аԥсуа бызшәа ажәар аҿы «аламыс» «совесть» ҳәа 
еиҭагоуп (САЯ, 1986). Аха аԥсуала «аламыс» аҵакы еиҳа иҭ-
баауп, иара аетимон «намус» (честь) аасҭагьы. А. Кәыпраа 
диашоуп: «аламыс имеет вполне конкретное этническое зна-
чение (Куправа, 2004, ад. 150). Уи азоуп аԥсуаа «аԥсуаламыс» 
зырҳәогьы. Ш. Инал-иԥа иакәзар, – «термин общенародной 
чести и совести», – иҳәеит (Инал-иԥа, 1970). Урҭ ргәаанагара 
дазааигәоуп Иан Чесновгьы: «аламыс в самом широком смыс-
ле означает правовое и престижное поведение личности, про-
являющей себя в тех или иных поступках» (Чеснов, 1984, ад. 
107). Аҽакала иахҳәозар, «аԥсуаламыс» аурысшәала «честь», 
«совесть», «мораль» ҳәа изышьҭоу ах-терминкгьы аҵанакуе-
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ит. Ажәаԥҟа џьшьахәқәа згәылаҵәаху абызшәа ахаҭа шаҳаҭуп: 
аԥсуа иԥсырҭа – иламыс аҿы ауп иахьыҟоу». Аҽаганкахьала-
гьы, аԥсуаламыс Аԥсуараҿы аксиалтә роль ааннакылоит.

Зны-зынла, синонимк аҳасаб ала, «аламыс» ацынхәрас, – 
«аԥсуашьа», – рҳәоит. Уи, сгәанала, аетностә идентификациа 
гәылзыршәо феноменалтә дыргоуп.

Аԥсаҭеи аџьыкаци: Абраҟа исыргылар ауан акәаԥ, аха 
ицәырҵит даҽа гәҭыхак: иҳаҩсхьоу, ҳаԥхьаҟа иҟалаша. Ус 
анакәха, ацәажәара аҭахуп Аԥсуара иахьатәи аҭагылазаашьа 
акәша-мыкәшагьы, ҳәарада, аҿиарамҩа ԥхьаҟатәи атенденциа 
азгәаҭаны. Уи еиҳагьы актуалра амоуп иахьа, аԥсуа жәлар 
шьала иааргаз аҳәынҭқарра адемократиатә шьаҭа аҭаны 
аҟаҵараҿы. Аԥсуара уи лырара азнауроуп, аламыс иара Аси-
стемаҿы ишыҟоу еиԥш.

Иҳахо закәызеи ҳара Аԥсуара асистемахь? Агәхьаага-
роума? Агәхьаагарагьы ыҟоп, ҳәарада. Аха, убри адагьы, 
ҳара иаадыруеит амилаҭтә культура ауасхырқәа ирықәгылоу 
аҳәынҭқаррақәа кыр адунеиаҿы ишыҟоу атәгьы.

Иахьатәәи аамҭа ашьаҿақәа ирықәшәо Аԥсуара аиқәырхара-
зы иҟоуп зда ҳхәарҭам х-факторк: адемографиа, абызшәа, ад-
гьыл.

АԤСУАРА 
аҭҵаара аструктурал-схематә ԥшра

асистема акультура аҟәыҵәа амаҭәар
(излацәажәатәу)

А 
ԥ 
с 
у 
а 
р 
а

Аԥсадгьыл – 
Аԥсны (аетное-
кологиатә куль-
тура)

1.Аԥсабара
2.Аҳауа

1.Ақәыԥшыла-
ра, ашәаԥыџьаԥ, 
аԥстәқәа.
2.Ашьхаҳауа, агаҳа-
уа
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Аԥсуа бызшәа 
(абызшәатә куль-
тура)

1.Атипологгиатә 
аспект
2. Алингвистикатә 
аспект

1.Азеиԥшхҳәаа
2.Афонетикатә, 
аморфологиатә, 
асинтаксистә ҷыда-
рақәа

Аԥсуа бзазара 
(абзазаратә куль-
тура)

1.Аԥсҭазааре-
иқәырхагатә си-
стема
2.Аҭаацәа, аҭаа-
цәаратә бзазашьа

1. Афатә-ажәтә, 
амаҭәаҩыҭәа, аҩ-
ны-агәара
2.Аилазаашьа, 
акҿкаашьа. Ахәыҷа-
азашьа

Аԥсуа доуҳа 
(адоуҳатә куль-
тура)

1. Аҟазара
2. Аҿаԥыцтә 
ҳәамҭақәа
3. Афилософиа
4. Адин
5. Аестетика

1. Ашәақәа, акәаша-
рақәа
2. Нарҭаа ражәаб-
жьқәа. Абрыскьыл...
3. Агәаанагарақәа: 
аԥсабараз, аҭоуры-
хаз...
4.Асупремоте-
изм, амонотеизм, 
ақьыр-сианра, аԥ-
сылманра. 5.Иԥш-
зоу, иԥшзам

Аԥсуа ҵасқәа 
(ахымҩаԥ-
гашьатә, але-
ишәатә 
культура)

1. Аетикет
2. Ачеиџьыка

1. Аишәатә, 
аҽықәтәаратә, абза-
заратә...
2. Асас иԥылашьа, 
агәыла иԥылашьа

Ацәгьеи-абзиеи 
(аритуалтә куль-
тура)

1. Ачара
2. Аԥсра, аԥсхәра

1. Ачараҽнынӡа, 
ачараҽны. Ача-
рашьҭахь
2. Аԥсра: аԥсҵәу-
ашьа, аԥсыжшьа, 
аԥсинаскьагашьа. 
Аџьабара. 
Аԥсхәра: жәымшы,
ҩынҩажәамш, 
ашықәс
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Ахьӡи-ахьмыӡӷи 
(азинтә культура)

1. Ахьӡ
2. Ахьымӡӷ

1.Аиашаныҟәгара,
ахаҵара, афырхаҵа-
ра.
Ашьоура.
2.Амцҳәара, ашәар-
гәындара, амаҳагьа-
ра, ашьаҭархара.

1. Аԥсуаа иахьа ирымоу адемографиатә ҭагылазаашьа 
арҿиара алшоит ахшара дзауа аԥҳәыс асоциал-економикатә 
ԥсҭазаашьала дшыхьчо агәра анылгалакь. Аҿырԥштәазы хара 
ицатәӡам – ҳавараҿ иҟоуп ари азҵаара шьахәлаҵәҟьа аӡбара 
иаҿу Урыстәыла ду. Уа иларҵаз ажәла ҵәыӷьан, аҟата аҩеира 
иаҿуп. Ииашоуп, уи амчхареи ҳара ҳалшарақәеи еидкылашьа 
рымам, аха хәшәы змам акгьы ыҟам. Уи ганкахьала. Егьи аган 
арепотриациа апроблемоуп. Уи ада ԥсыхәа шҳамам зегьы иа-
адыруаза ҳахәҭоуп. Ҳара иаҳҭахуп Аԥсуара иҵегьы ашьҭыхра 
зылшаша амч – ауаарацәа, аԥсышәала зҿы цәажәо, аԥсышәала 
ихәыцуа аԥсуаа.

Ирцәыцәгьан, ирцәыцәгьаӡан зыԥсадгьыл иахырба-
аз, – амҳаџьырқәа, – ҳәа зыхьӡ аҭоурых ианылаз аԥс уаа 
амшын ахылара, аха имариам атәымдыгьл иқәтәоу урҭ 
ирыхшаз рыхынҳәрагьы. Eгьa умҳәан, ауаҩы ицәыцәгьоуп 
дахьиз-дахьааӡаз, дахьашьцылаз, анхара-анҵыра ахьыҟеиҵаз 
аҭыԥ ааныжьра. Насгьы, изааӡари, ԥсабарала ус дшоуп ау-
аҩы: ҳашьцәа хынҳәуеит зшьапы ақәгылара иаҿу ҳҳәынҭқрра 
yaҩ деилаҳаратәы, иҭәы-иԥха ианыҟалалакь. Агәра згоит, ус 
егьыҟалоит, аха аамҭа аҭахуп. Сара исҳәом, арепотриациатә 
усҳәарҭа акагьы ҟанаҵом, ҳәа. Иҟанаҵоит – агьежьра иаҿуп 
ҳашьцәа, уарла-шәарла акәзаргьы. Амала ҳхы ҳазҵаап: ҳахи-
оума ҳара ҳхаҭақәа, агәырқьҳәа урҭ рҿаархар? Иахьазы – мап. 
Асубиективтә мзызқәа рыла мацара акәым, – обиективтәла-
гьы.

2. Аԥсуа бызшәа ҳәынҭқарратә бызшәак аҳасаб ала Аԥс-
ны иқәынхо ауааԥсыра зегьы злеицәажәо акы акәны аҟаҵара, 
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хара имгакәа, аҳәынҭқарра аҿаԥхьа иқәгылоу апроблемақәа 
ирыпроблемахароуп. Уи ус иҟаларц азы аԥсуа бызшәала аус 
зуа рстимул шьҭыхтәуп: ашәҟәҩҩцәа, аҵарауаа, арҵаҩцәа 
уҳәа уб. егьырҭгьы, даараӡак адемократиатә принциапқәа 
ирықәымшәозаргьы. Уаҳа хәшәы змам уск еиԥш иԥхьаӡаны: 
аԥсуа бызшәа аныҟамла, иҟалом аԥсуарагьы, аԥсуара аныҟам-
ла, иҟалом аԥсуаагьы, жәларык раҳасабала. Абызшәа иазку 
азакуан инақәыршәаны, аҿҳәара анааилакь, дарбан ҳәынҭқар-
ратә напхгаҩызаалакгьы изы аԥсшәа усмҩаԥгагахароуп. Абы-
зшәатә политика уасхырс иаҵоу аҵараус ареформа азуроуп, 
аҳәынҭқарра зыхьӡ аху ажәлар рбызшәа аԥыжәара аҭаны. 
Абри аус дахагылароуп аус здыруа ауаҩы, апрофессионал. 
Даҽа вариантк ыҟаӡам, егьыҟалом.

3. Ҳазҭагылоу аамҭа иҳаднаҵоит ҳазқәынхо, жәларык раҳ-
сабала ҳзыхьчаша аҳәынҭқарра зықәҳаргыло ҳадгьыл гәакьа 
даҽа блақәак рыла ахәаԥшра, аиҷаҳара, ахӡыӡаара, аигӡара. 
Ҳадгьыл ҳфинанс чымазара зхәышәтәуа ак еиԥш ҳахәаԥшуа 
ҳалагар, хҳәынҭқарраҿы адимографиатә (амилаҭтә) дис-
баланс ҟалар алшоит («иаҳҭиуеит аҭыӡҭыԥ», – ҳәа алаҳәа-
рақәа ҟазҵало ыҟоуп, иџьашәшьаргьы), уи ҳажәлар атраге-
диахь еиҭакылнагар ауеит. Иаҳхаҳмыршҭып, асоветқәа рха-
ан аахыс, адгьыл ажәлар ишырзеиԥшу, аҭирагьы шыҟамло, 
ишыҟамло аахәарагьы. Адгьылтә кодекс аилагара ԥсахроуп, 
маҳагьароуп. Адгьыл аиҷаҳареи атәылауаҩра аиуреи ҵакыла 
еиҟароуп. Убри аҟынтә абри аус зыхьчаша акы ҳҭахуп. Сара 
сгәы ишаанаго ала, уи азы иҟоу хәшәык ауп: абызшәадырра. 
Аҳәынҭқарратә бызшәа ззымдыруа атәымуаҩ Аԥсны датәыла-
уаҩымхароуп (шамахаӡак акәымзар), аҳәынҭқаррақәа жәпакы 
рҿы ишыҟоу еиԥш.

Шьҭа, атрадициақәеи иахьатәи ҳаамҭеи шеиқәшәо азы 
ажәақәак.

Ари апроблема згәы иҵымхо аԥсуа дыҟам, ҳәарада. Уа-
ҵәтәи амш иазымхәыцуада? 

Иаҳхысыз ашәышықәса 70-тәи ашықәсқәа рылагамҭаз Ш. 
Инал-иԥа иҩуан: «Надо понимать и ценить веками создавав-
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шиеся положительные нравы и обычаи горцев. Но это отнюдь 
не должно заслонять задачу активной организации работы по 
исправлению недостатков общественной и частной жизни» 
(Инал-ипа, 1973, ад. 3).

Згәы иҭасуа храцәаҩуп: «ҳаԥсуара анышә иагеит», «ҳа ӡит-
ҳаԥсит»!

Апроблемақәа ыҟоуп, ишԥаҟам, аха ҳамч змырхо шәарҭа 
бааԥсыкгьы ыҟаӡам. Адемографиеи абызшэеи адгьыли рзы 
иазгәаҳҭаз азхозар, абраҟа иҳәатәу акоуп: Аԥсуара ацәам-
ажьым џьара-џьара еиҟәыҷҷеит акәымзар, анцәа иџьшьаны, 
абаҩ еибгоуп.

Ҳазҭагылоу аамҭа – машьыналасуп. Уи зну амҩагьы чаԥа-
зароуп, ҳара, акрызхыҵуа ауаа ҳзышьцылахьоу амҩахәасҭа, – 
ашьаҟауаҩ итәуп. Машьыналасыла анылара ауам, ишәарҭоуп, 
иақәтәоу ҳамшьыргьы, ҵиаа гәарҭак хнажәжәоит.

Аԥсуара иамоу апроблемақәа зехьынџьара еиԥшӡам! 
Культурақәак рҿы урҭ еиҳа иубарҭоуп, аҽаџьара – еиҵаны. 
Иуашәшәыроу асоционормативтә культура ауп – «зымҽхак 
ҭшәоу» Аԥсуара: ахымҩаԥгашьатә, аритуалтә, азинтә.

Абзазаратә культуразы, иаҳҳәап, еиҳа ҳгәы каршәны ҳаҟо-
уп, ҳхы анҳраалеит, уимоу ҳазхыҽхәақәашагьы ҳамоуп.

Аԥсуа фатә аматериалтә бзазара егьырҭ акомпонентқәа зегь 
раасҭа аконсервативтә ҟазшьа амоуп. Аҩны, амодернизаци-
амҩа ианызаргьы, амилаҭтә ҷыдара аныԥшуеит, зегь раԥхьаӡа 
иргыланы аформа. Мраҭашәаратәи аҩнқәа џьара-џьара аҭыԥ 
рымазаргьы, џьара-џьароуп, ишәарҭам. Амаҭәа – аҽакуп. 
Аҳәса рмилаҭтә маҭәа шашәаӡ-гәырӡ иӡит, ахацәа рышәҵатәы 
аԥсы ҭоуп, амала, детальқәак рыла: ахылԥарч, амаҟа, уҳәа – 
акык-ҩбак. «Ҳаԥсуа маҭәа ҳархынҳәыроуп», – ҳәа, иаҳҳәало, 
фантастикажәоуп. Аԥсуа маҭәа зӡахуа наплакык ахьыҟам, уи 
атәы ҳәашьа амам, иҟаӡазаргьы ахә ашьҭыхра уадаҩуп. Иахьа-
зы. Аԥхьаҟа – даҽакы имусуп.

Абзазара аҩбатәи ахәҭа – аҭаацәа – апроблемагьы ус има-
риам. Аҭаацәа, ианакәызаалакгьы, аамҭа рҽақәдыршәон, 
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иахьагьы усоуп. Структурала уи уаҩы иааибаратәы аҽаԥсахит, 
иӷархеит, аира ахьмаҷхаз иахҟьаны. Уи ариашаразы мҩақәас 
иҟоу атәы ҳалацәажәахьеит. Уааԥсырала аҭаацәа рмаҷхара 
аибашьра ашьҭахь зыҽзырӷәӷәаз аурбанизациагьы иахаро-
уп. Абарҭқәа-абарҭқәа ирыхҟьаны, кыр ихьысҳахеит аҭаацәа 
ртардициатә еизыҟазаашьақәагьы. Аиҳабреиҵыбра иацыз 
арегламентациа ԥсыҽхеит. Иԥсыҽхеит уи иацу атабуациатә 
қьәабзқәагьы, абхәеи-ҭацеи, анхәеи-ҭацеи, амаҳә иабхәарааи 
иареи реизыҟазаашьатә формақәа ртәы алаҳамҵозар.

Адоуҳатә культура иахьатәи аҭагылазаашьа сазааҭгылеит 
аусумҭа ахәҭа хадаҿы.

Убри аҟнытә, еиҳа сазхьаԥшыр сҭахуп хыхь зыӡбахә са-
лацәажәахьоу асоционормативтә культура. Заанаҵгьы уи 
ахәшьара асҭоит: еиӷьу-еицәоу, ҳәа акапанга иақәҳаргылар, 
еиӷьу еиҳахоит, аха «аха» зхахҳәаауагьы маҷым.

Иҟалеи, нас, ачараҿ аԥаратә ҳамҭақәа ҟарҵозар? 
Аҳамҭақәа ҟарҵон ажәытәгьы, ҭацабара амҳарахьы инеиу-

аз: аҿахтыԥса. Еиҳа иааигәаз ауацәеи аҭынхацәеи ашьамаҟа-
гьы ааргон, уи харшәын, аҳәса – ацәарҭамаҭәа, акҿыҩрамаҭәа, 
ахьымаҭәа – рылшара зеиԥшраз еиԥш. Ари ақьабз аԥсы ҭоуп 
ехьагьы, уарла-шәарла акәзаргьы.

Аԥарашәашьа, сақәшаҳаҭуп, – иҽеим, еиҳаракгьы, аҭа-
ца дыҟаӡамкәа уадак аҿы ауаа еиԥхыҟәҟәа итәаны ашәҟәы 
иананырҵо. Амала ахаҭа аҿагылара аҭахӡам, уи аҭаацәара 
ҿыц аԥызҵо аҷкәыни аӡӷаби рыцхыраара иатәуп: «уҭи-сыҭи 
еишьҭоуп». Изҿагылатәу иара ачара аҳәаадароуп. Аҩбатәи – 
ачара аресторан ҟазшьа азҭо аестрадатә чымазара. Уи ауаа 
ашәаҳәара рханаршҭит, ирханаршҭит ажәаҳәарагьы.

Даара уаҩы игәы иахәаратәы иҟам аҭаацәара иалалаз 
аҷкәыни аӡӷаби реилаҳәашьагьы. Ачара амырԥшӡаӡои урҭ 
аԥсуамаҭәала еилаҳәазар? Ҿыц ирымӡахыргьы, прокатла ир-
гар амуеи. Апрокат ҟалароуп зны, иашоуп. Шаҟа уаҩы игәы 
ҟанаҵои 1935 шықәсазы Ереван гәырӷьарамшык иалахәыз 
аԥсуа хаҵак изкны Константин Федин ииҩыз ацәаҳәақәа дан-
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рыԥхьо: «Большой, стройный в белом башлыке, в бурке... 
Коричневая черкеска туго обтягивала абхаза, патронташ на 
груди готов был лопнуть, он снял и повесил к бурке кинжал в 
серебре и пояс. Он казался мне слепком с самого себя... занял 
место в ряду других делегатов, его сверкающий башлык, за-
вязанный по праздничному пышно и замысловато, был виден 
из всех уголков театра» (Федин, 1959, ад. 313 – 314).

Имҳәакәан ҳавсыр азин ҳамам даҽакгьы. Уи, аԥсуаа ирцәа-
мыз-иржьымыз, аҩыжәрамыцхә ауп. Уаарыҵашьыцып зхы 
ахраӡага икылызхуаз ҳабацәа жәаҟәандала ианрыхцәажәо: 
«вина туземцы выделывают много, потому что они большие 
любители этого напитка и пьют его много в особенности в го-
стях. Но пьянство здесь совершенно не известно, и считается 
крайне не приличным для мужчины быть навеселе и вообще 
выказывать какие бы то ни было признаки опьянения» (Аль-
бов, 1893, III аҭыжьра, ад. 315).

Ус, иааидкыланы уахәаԥушазар, аԥсуа чара злеибарку абаҩ 
акгьы амыхьыц, ахаҿра ацәымыӡӡац. Убри аҟнытэ, ачара-
ушьаз сценариак аҩра аҭахӡам (ажәытә аидеологиа злаҽны 
иҟаз етнографцәақәак уи рхы аршхьан, аха акгьы алымҵит). 
Аамҭагагахеит. Аҭоурыхтә сцена ақәҵра иаҿу атрадициақәа 
џьышьатәӡам, егьырхьынҳалатәӡам, аамҭа ахаҭоуп ирыгәҭа-
суа. Аҿыцқәагьы, уеизгьы-уеизгьы ҳмилаҭтә цәаҩа еила-
рымгозар, рҿархьра иаԥсам.

Аԥсуара змырԥшӡо «аҿыцрақәа» аабоит ацәгьарақәа рҿ-
гьы. Зегь реиҳа уи зхысҳәаауа аԥсы дыкҿанаҵы, аԥсыжра 
аҽынгьы, аҭыԥ змоу аишәеиҵҳәақәа роуп. Акы, ажәытә аԥсы 
хымш иреиҳаны дыкҿарҵомызт, уи азы шаҳаҭра ауеит иара 
ҳбызшәа ахаҭагьы: «ахахымҿ». Ҩбa – аԥсы ихьӡала рыжәтәк 
анхырҭәалоз аԥсы даныржлакь ашьҭахь акәын. Абжьааԥны, 
аҷаԥшьацәа џьара акы иандырцҳауан аҟароуп, уаҳа акгьы.

Аԥсуара ҳалацәажәаҵәҟьозар, ҳазлацәажәаша изыхатәым 
иахо, изылаҵатәым злазҵо, машьынала еиԥхныҩло амҩадуқәа 
ирну аҿар роуп, зегьыҵәҟьа еидыскылом, мап. Аха иҟами 
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зых ҳаҭыр ақәзымҵо, ауаагьы ҳаҭыр рықәзымҵо; зхы рыцҳа-
зымшьо ҽаӡәгьы дрыцҳазымшьо. Ари милаҭтә рыцҳароуп, еи-
цәамзар. Мшәан, иахьатәи амашьынаныҟәцашьа, ажәытәтәи 
аҽықәтәаратә етикет иадаҳкыла замуазеи? Хәашьра зқәымыз 
аҽуаҩ ихымҩаԥгашьа ҳаҽышлар, жәларык раҳасаб ала анарха 
ҳауеит. Ус анакәха, аус арутәуп Ахьӡи-ахьымӡӷи ҳәа, «аԥсуа 
адәы дыззықәыз», азинтә культура: «аԥа илеишәазы аб аҭак 
kaиҵозароуп»!

Алеишәаҷыда нызкылаша механизмк аҭахуп. Уи, сгәана-
ла, аҭыԥантәи амчроуп. Аҭыԥантәи амчра иахагылоу ауаҩы 
дзықәтәоу аҟәардә дахӡыӡаауа дҟаҵатәуп. Уи финанстә зҵа-
ароуп.

Ҳәарас иаҭахузеи, Аԥсуара асистема иахьа иқәнаргыло 
азҵаарақәа зегьы рҭак аҟаҵара амалахазгьы сҽазыскуам сара, 
егьсылшом. Уи зылшо ҳауаажәлар роуп, ҳажәлар рхеилакро-
уп.
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Введение

Понятие «традиционно-бытовая культура» соответствует 
тому, что обычно называют народной культурой»1, включаю-
щей в себя такие компоненты культуры народа, которые наи-
более наглядно показывают его этническую специфику. 

Не претендуя на охват всего круга вопросов традицион-
но-бытовой культуры абхазов, в настоящем сообщении я 
попытаюсь охарактеризовать ее в менее изученном аспек-
те. В одних случаях – это структурно-классификационный 
аспект, в других – реконструкция отдельных сфер объекта 
исследования. Объектом исследования являются следующие 
вопросы: 

1) система Аԥсуара; 
2) жизнеобеспечивающая система; 
3) семья и семейный быт; 
4) традиционная стратификация жизни; 
5) традиционная религия.
 Все вопросы, поднятые в диссертации, рассматриваются в 

моих пяти монографиях различного объема:
1) Современная сельская семья у абхазов. Тбилиси, Мец-

ниереба, 1983; 
2) Образ жизни абхазских долгожителей. Тбилиси, Мецни-

ереба, 1988; 
3) Апсуара. Структуральный метод исследования. Проект. 

Сухум, Абхазгосиздательство, 2009; 
4) Абхазская традиционная семья и действительность. Су-

хум, Алашырбага, 2010; 
5) Вопросы традиционной религии и бытовой культуры аб-

хазов. Сухум, Алашырбага, 2013. 
Традиционно-бытовая культура абхазов – тема и других 

моих работ, помещенных в коллективных монографиях и 

1 Бромлей В.П. Современные проблемы этнографии. М., Наука, 1977, 
с. 6.
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сборниках научных трудов (список прилагается). Кроме того, 
в ходе моей научной деятельности я выступал с докладами 
и сообщениями на многих конференциях, форумах и кон-
грессах республиканского, всесоюзного и международного 
значения. Они, в основном, опубликованы в целом или виде 
тезисов в соответствующих изданиях. Как правило, все эти 
работы написаны с учетом вечно актуальной проблемы в эт-
нологии: «традиции и современность», которую проф. Ш. 
Д. Инал-ипа называет «связью времен»2. Но, по известным 
обстоятельствам, в этнической истории абхазов связь эта по-
стоянно стояла в повестке дня народа. Она продолжает вол-
новать абхазскую общественность и сегодня. Волнение это 
вполне закономерное и исторически оправданное явление 
и объясняется рыхлостью почвы, на которой стоит сегодня 
традиционная культура народа, малочисленного, но богатого 
своей самобытностью.

Современная абхазская культура – это переплетение двух 
разнородных, противоборствующих культур: западной и тра-
диционной. Западная культура проникает к нам через русскую 
культуру, в «русифицированном» виде, благодаря чему она ка-
жется нам более или менее привычной. В отличие от сугубо са-
мобытной абхазской культуры, современная западная культура 
«легковесная», потому и рациональная, от чего она действует 
быстро, наступательно и осваивается нами без особого труда. 
Силы, содействующие всему этому, больше чем достаточно, 
прежде всего, процесс современной глобализации, направлен-
ной к стиранию всего этнического своеобразия.

В критические для абхазов ситуации именно тревога за 
традиционную культуру выступает обычно в качестве основ-
ной силы единения народа. Сохранение нашей традиционной 
культуры, хотя бы на уровне ее сегодняшнего состояния, не-
обходимо. «Консервирование» традиционной культуры наро-
да нужно для придачи ей импульса творческого начала. Твор-

2 Инал-ипа Ш.Д. Очерки об абхазском этикете. Сух., 1984, с. 5.



389

ческий подход к культуре – это основное средство ее даль-
нейшего развития, дающего ей возможность шагать в ногу 
с современной цивилизацией. «Там, где нет творчества, нет 
культуры, и наоборот. Только развиваясь, она может выпол-
нять свои социальные функции. Своя культура нам нужна для 
того, чтобы мы могли удовлетворять через нее свои базовые 
потребности»3. Принцип этот в полной мере перекликается с 
критерием всей моей скромной этнологической деятельности, 
в том числе и теми работами, на основе которых построена 
настоящая диссертация . И поднятая в ней проблема продик-
тована именно процессом размывания традиционно-бытовой 
культуры родного народа, требующий от нас, представителей 
этнологического сообщества республики, всестороннего изу-
чения, а от государственных институтов – незамедлительного 
реагирования на его причинно-следственную связь. 

Основным источником моих монографий и других моих 
работ является полевой этнологический материал, собранный 
мною в различные годы работы в двух регионах республики 
– Абжуйском и Бзыбском, в которых сосредоточено подавля-
ющее большинство этнического массива абхазов. Они при-
званы способствовать решению двух задач. С одной стороны, 
это содействие восстановлению жизнеспособных элементов 
абхазской традиционно-бытовой культуры на основе иссле-
дования имеющейся для этого потенциальной возможности, 
прежде всего, использования нового этнологического матери-
ала, способствующего восполнению пробела в установлении 
картины прошлого народа. С другой стороны – это возбужде-
ние в абхазском читателе искренней любви и большого ува-
жения к наследию предков, что может дать ему положитель-
ный заряд в своих добрых помыслах и поступках. Известно, 
что прошлое – это еще не развившееся будущее. 

Научная новизна и практическая значимость всех без ис-
ключения моих публикаций заключается, с одной стороны, в 

3 Дамениа О.Н. На рубеже веков. С.Пб, 2011, с. 64 – 65.
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комплексном изучении поднятых в ней вопросов с широким 
привлечением нового этнологического материала в том ракур-
се, в каком оно осуществляется в ней. С другой стороны, на 
протяжении около тридцати лет я читаю два спецкурса на исто-
рическом факультете Абхазского госуниверситета: «Проблемы 
семьи и семейного быта» и «Бытовая культура абхазов». 

Хронологические рамки диссертации, как и сами работы, 
являющиеся ее источником, ограничиваются двумя послед-
ними столетиями и современностью, хотя в ней не исключа-
ются и моменты, когда возникает необходимость заглянуть в 
глубину истоков того или иного элемента традиционно-быто-
вой жизни абхазов в целях лучшего восприятия объекта ис-
следования.

Методологическая основа вышеуказанных моих работ – 
труды известных этнологов в области исследования традици-
онной культуры вообще: Эдуарда Тайлора, Льюиса Г. Мор-
гана, Юлиуса Липса, Джеймса Фрезера, Карла Вейле, Марка 
Косвена, Сергея Токарева, Юлиана Бромлейя, Георгия Читая, 
Алексея Робакидзе, Шалвы Инал-ипа, Вениамина Кобычева, 
Сергея Арутюнова, Валерия Тишкова, Виктора Иванова, Яна 
Чеснова, Людвига Чибирова, Аллы Тер-Саркисянц, Барасбия 
Бгажнокова и многих других.

Диссертация обсуждалась в Отделе этнологии Абхазского 
института гуманитарных исследований имени Д. Гулиа Ака-
демии наук Абхазии, где я работаю в качестве старшего науч-
ного сотрудника. 

В настоящую работу я включаю проект системы Аԥсуара 
apsuara еще и потому, что всем нам, абхазским этнологам, 
предстоит его обнародование в виде отдельной книги, кото-
рая могла бы членораздельно объяснить, что это такое, тем 
более, что она ни что иное, а ядро традиционной культуры 
абхазов. В противном случае от нареканий, нередко звучащих 
со стороны тех, кому не безразлично будущее культурного на-
следия абхазского народа, нам не уйти.
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I. «Апсуара – ядро традиционной культуры абхазов: 
опыт структурирования проблемы» представляет собой 
основное содержание моей небольшой монографической ра-
боты, вышедшей в 2009 году в Сухуме почти под одноимен-
ным названием: «Апсуара. Структуральный метод исследова-
ния. Проект».

1). Апсуара как объект исследования. Все мы, современ-
ные абхазоведы (А.Э.Куправа, Ю.Г.Аргун, В.М.Бганба, А.И.
Бройдо, О. Н. Дамениа, М.А.Лабахуа, Вяч. А. Бигуаа, В.А. 
Чирикба, Г.В. Смыр, Р.Г.Читашева, Е.К.Аджинджал и др.), так 
или иначе касающиеся феномена абхазской культуры, исходим 
из определения Ш.Д.Инал-ипа, по которому «апсуара («аб-
хазство») – это исторически сложившаяся форма проявления 
национального самосознания и самоутверждения абхазов как 
этнической индивидуальности; неписанный кодекс народных 
знаний и ценностей, основанный на гуманистических и демо-
кратических началах, обнимающий собой систему обычаев и 
представлений о принципах духовного и нравственного бытия, 
нарушение которого «смерти подобно» (аԥсуа иԥсырҭа иламыс 
ауп); эстетические нормы поведения, включая речевое, вообще 
своеобразие традиционной культуры абхазского народа как ча-
сти общекавказской и мировой цивилизации»4.

Вместе с тем Ш.Д.Инал-ипа понимает ее в двух смыслах: 
широком и узком.

В широкий смысл феномена ученый включает как духов-
ную, так и материальную сторону традиционной культуры 
абхазов, в узкий – специфику их морально-этических норм 
поведения. Первостепенной задачей считал составление сво-
да законов Апсуара. 

К сожалению, завершить свой проект ученый не успел.
Аналог Апсуара – Адыгагэ. Говоря словами Ш.Д.Инал- 

ипа, абхазо-адыгские этнографические параллели настолько 

4 Инал-ипа Ш.Д. К изучению абхазского народного кодекса «апсуара»// 
Абаза, Сух., 1996, №2, с. 21-22.
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многочисленны и выразительны, что произведение об ады-
гах с известным основанием можно назвать произведением 
об абхазах, и наоборот. «Традиции и современность» (1973), 
«Очерки об абхазском этикете» (1984) Шалвы Инал-ипа и 
«Адыгский этикет» (1978), «Очерки этнографии общения 
адыгов» (1983) Барасбия Бгажнокова – тому подтверждение5. 

2). Апсуара как суперкультура в системе традицион-
но-бытовой культуры абхазов. Опираясь на анализ имею-
щихся работ в абхазоведении, прежде всего Ш.Д.Инал-ипа, а 
также собранного мной полевого этнологического материала 
методом личного наблюдения, я пришел к следующему выво-
ду: апсуара в широком смысле – это система жизненного укла-
да абхазского народа. Являясь наиболее наглядной частью 
абхазской традиционно-бытовой культуры, она представляет 
собой суперкультуру, состоящую из семи субкультур: аԥсу-
а-дгьыл apsua-dgˊәl (этноэкологической), аԥсшәа – apsšºa 
(этнолингвистической), аԥсуа-бзазара – apsua-bzazara – 
(бытовой), аԥсуа-доуҳа – apsua-douha – (духовной), аԥсу-
а-леишәа – apsua-leišºa – (нормативной), ацәгьеи-абзиеи – 
acºei-abziei – (обрядовой), ахьӡи-ахьымӡҕи – axˊӡi-axˊәmӡ૪i 
– (правовой). 

Аԥсуа-дгьыл (apsua-dgˊәl) – это территория Абхазии, ассо-
циирующаяся с ограниченным пространством «между морем 
и горами» – геи-шьхеи рыбжьара, со всеми особенностями ее 
физико-географических и природно-климатических условий. 
Это значит, что «абхазы ориентируются сообразно с той при-
родой, в которой они живут»6: «многострадальная, маленькая 
Абхазия» – Аԥсын-рыцҳа. В то же время в глазах абхазов она 
«просторная, великая страна» – Аԥсын-ҟьаҟьа дуӡӡа.. По всей 
вероятности, первое понятие возникло после трагических 

5 Инал-ипа Ш.Д. Традици и современность. Сух., 1973; его же: Очерки 
об абхазском этикете. Сух., 1984; Бгажноков Б.Х. Адыгский этикет. Наль-
чик, 1978; его же: Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983.

6 Зухба С.Л. Типология абхазской несказочной прозы. Майкоп, 1995, 
с. 56.
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событий, произошедших во второй половине XIX столетия в 
результате Кавказской войны, второе – эхо могущества сред-
невекового государства абхазов. Поэтому и понятие «море-го-
ры» не замыкается природой и масштабами страны. Солнце 
встает за «горами, головой подметающими небо», надежны-
ми защитниками земли абхазской. Горы являются символом 
мужской гордости, а море, «в которое опускается солнце», – 
женской красоты. «По представлению абхазов, горы и море 
равносильные и равнозначные явления, единое и неделимое, 
«целый образный архетип»7, отсюда и данное словосочетание: 
геи-шьхеи. Вместе с тем, море и горы существуют независимо 
друг от друга: «гатәыла», «шьхатәыла» (прибрежная страна, 
горная страна, соответственно). Обе эти взаимосвязанные и 
взаимообусловленные «страны» являются собственностью 
абхазов. Они, абхазы, являются связующим их звеном. Оче-
видно, и то и другое понятия отражают отношение абхазов к 
родной природе, в среде которой они сформировались и раз-
виваются как этнос. В свою очередь, «влияние родной при-
роды находит выражение во многих чертах материальной и 
духовной культуры, и наиболее четко проявляется в способах 
ведения хозяйства»8. Традиционный абхаз не мыслит себя вне 
отчей земли, вне природы своей. Гармонично сосуществуя со 
своей родной природой, он сам считается ее неотъемлемой 
частью, ибо именно особенности данной экологической ниши 
создали образ его жизни. Следовательно, Апсуара как систе-
ма могла сформироваться только на родной земле, которую 
абхазы называют аԥсадгьыл (родина) – «абхазская земля», от 
чего и Аԥсны (Абхазия) – «страна абхазов».

Аԥсшәа (apsšºa). Лингвистическая концепция Вильгельма 
Гумбольдта гласит: духовное развитие человека возможно толь-
ко благодаря языку, и развитие человеческой природы находит-

7 Зухба С.Л. Указ. работа. Там же.
8 Дбар Р.Ч. Природно-экологичесие условия этнокультурного разви-

тия// Абхазы. М., 2007, с.12.
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ся в прямой зависимости от развития языка. «В каждом языке 
заложена самобытность миросозерцания»9 Перефразируя его 
слова, можно делать свой вывод: Абхазский язык как атрибут 
абхазов – источник их этнической индивидуальности и, наобо-
рот, душа абхазского народа есть колыбель абхазского языка. 
Впрочем, можно ли представить себе Апсуара без абхазского 
языка, подчеркиваю, средства мышления абхазов, играющего 
решающую роль в формировании у них представления об окру-
жающем мире, основного этнодифференцирующего фактора и, 
наконец, обслуживающего всю систему данного феномена?10

Являясь одним из наиболее трудных агглютинативных 
языков мира, абхазский язык как нельзя лучше отвечает тре-
бованию земли абхазской. Свидетельство тому фонетические 
особенности – сложная система согласных и минимальная 
развернутость гласных фонем и т.д., и т.п11. Другими словами, 
язык абхазов порожден архаикой их традиционного уклада 
жизни, обусловленного в свою очередь самой абхазской при-
родой.

Аԥсуа-бзазара (apsua-bzazara) охватывает узкий смысл 
понятия «бытовая культура абхазов»: хозяйственный быт 
(земледелие, скотоводство, но вне трудовой сферы, просто, 
как таковые); материальный быт (пища, одежда, жилище); 
семейный быт (структура и внутренняя организация семьи, 
воспитание детей); общественный быт (род, община). 

Аԥсуа-доуҳа (Apsua-douha) следует понимать не как «нео-
пределенное высшее творческое начало, сверхъестественную 
способность всевидения и предвидения»12, а как ценность, 
мотивирующую и стимулирующую деятельность людей. Это 

9 Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию. М., 
1984, с. 80.

10 См. Теория лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 5ka. 
ru. Литература.

11 См. Чирикба В.А. Абхазский язык// Абхазы. М., 2007, с. 23-38.
12 Инал-ипа Ш.Д. Памятники абхазского фольклора. Сух., 1977, с. 75.
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то, что принято называть рациональным и эмоциональным 
способом познания мира13: народная музыка и народная хо-
реография, традиционная религия (политеистический панте-
он) и официальное вероисповедание (христианство, ислам), 
фольклор (наиболее характерные жанры), народная эстетика 
(представления о том, что делать следует и не следует, о пре-
красном и безобразном и т.д.).

Аԥсуа-леишәа (Apsua-leišºa) – повседневные обыкновения 
абхазов. Это народная этика (нравственное поведение абхаза) 
и народный этикет (ситуационный порядок поведения абхаза) 
во всем их проявлении: в семейном и общественном быту, в 
политической жизни, в обрядах жизненного цикла, в формулах 
общения, речевых стандартах и других нормативных актах, в 
которых абхазские традиции зримо заявляют о себе. 

Ацәгьеи-абзиеи (acº gˊ ei-abziei) – комплекс обрядовых 
действий, связанных главным образом с жизненным циклом. 
С одной стороны, это рождение человека и свадьба, с другой 
– похороны и поминки.

Если родильная или свадебная обрядность отличается 
большей лабильностью, то похоронно-поминальная – отно-
сительной рутинностью. Здесь этническая специфика лич-
ностных и общественных отношений более устойчива. Она 
полна также элементов религиозных представлений политеи-
стического порядка, которые вместе с христианскими или му-
сульманскими традициями образовали сложное мистическое 
переплетение.

Ахьӡи-ахьымӡҕи (axˊӡi-axˊәmӡ૪i) – это правовое поле 
действия абхазов, это механизм того, что делать можно и чего 
нельзя. 

Ахьӡ – высокое имя (слава), завоеванное способностью ин-
дивидуума, группы людей с честью – хьыӡла. Прежде всего, это 
защита родной земли и родного народа, социальной справедли-

13 Арутюнов С.А., Рыжкова С.И. Культурная антропология. М., 2004, 
с. 79.
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вости, во имя чего постоянно проливалась абхазская кровь. Че-
ловек, совершивший особый поступок, удостаивался особого 
звания ахаҵа «мужчина», или афырхаҵа – «мужчина грома и 
молнии». О таком храбром мужчине народ слагал песню. 

Ахьымӡҕ – противоположность, антипод понятию ахьӡ: тру-
сость, предательство, кровосмешение и прочие человеческие ни-
зости, за которыми следовало заслуженное наказание – смерть в 
прямом и переносном смысле этого слова. Чаще в таких случаях 
виновник изгонялся из общины, и никто не осмеливался общать-
ся с ним, как родственники, так и просто знакомые. 

Обычно наказание осуществлялось путем «делопроизвод-
ства по-абхазски» – аԥсыуала ауселыргара: устное рассмотре-
ние дела, гласно, прозрачно. Таким же способом оглашался и 
приговор.

Все без исключения субкультуры системы Апсуара равно-
значны, равноценны и находятся в строгом взаимодействии 
и взаимообусловленности, ибо они так или иначе постоянно 
пересекаются (схема в приложении). К тому же видно, что 
каждая из них называется не просто общим, собирательным 
словом, а в сочетании с самоназванием абхазов – «аԥсуа», 
вкладывая в термин этнический дух, этнический знак14.

«Апсуара в узком смысле слова»15 ограничивается социо-
нормативной культурой, включающей в себя главным обра-
зом ту же этику – ахымҩаԥгашьа, и тот же этикет – аиҳабре-
иҵыбра, аихаҵгылара, аҳааҭыреиқәҵара и эстетику – агьама, 
которые в совокупности обозначаются одним понятием: аԥ-
суа ҵасқәа. И как раз, по праву культура эта характеризуется 
как «кодекс народных знаний и ценностей, основанный на гу-
манистических и демократических началах»16 .

14 Бигуаа В.Л. Апсуара. Стуктуральный метод исследования. Проект. 
Сух., 2009, с.7.

15 Лабахуа М.А. К вопросу Апсура// Сборник научных трудов АГУ. 
Сух., 2000, с. 137.

16 Инал-ипа Ш.Д. К изучению абхазского народного кодекса … Там же.
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Аксиальную роль в аԥсуаҵас играют два неразрывно свя-
занных между собой понятия: 1) аламыс, принимающийся 
как «общенародная честь и совесть»17, как «престижное по-
ведение»18, имеющее «вполне конкретное этническое содер-
жание»19; 2) ауаҩра – человечность, агәыразра, – сердечность, 
ацхыраара, – помощь, аҵаҳәара – предупредительность и т.д. 
Вместе с тем провести черту между этими понятиями невоз-
можно. Скорее всего, они выступают как одно целое. 

Как отмечал сам автор, иналиповское определение полу-
чилось «длинноватым», как бы объяснением сути системы 
Аԥсуара. 

В выше указанной моей работе (2009) предлагается более 
краткая дефиниция, но, на мой взгляд, в полной мере раскры-
вающая суть феноменального явления, правда, на первый 
взгляд, кажущаяся заумной и труднодоступной: Аԥсуара – это 
ядро традиционно-бытовой культуры абхазов, представ-
ляющее собой способ этнического самосознания и само-
утверждения, саморегуляции и самодостаточности. Логи-
ческое осмысление данной дефиниции приводит к еще более 
выраженному лаконизму: Апсура – система нравственной 
культуры абхазов. Но при этом «нрав» нужно понимать в его 
втором значении: «обычай, уклад жизни»20. 

II. Жизнеобеспечивающая система абхазов: структура 
и классификация. 

На понятие «система жизнеобеспечения» особо останав-
ливаются С.Арутюнов и Ю.Мкртумян21, по мнению которых 

17 Инал-ипа Ш.Д. Там же.
18 Чеснов Я. Нравственные ценности в традиционном абхазском пове-

дении// Полевые исследования ИЭ. М., 1984, с. 107.
19 Куправа А.Е. Вопросы традиционной культуры абхазов. Сух., 2004, 

с. 150.
20 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986, с. 306; Словарь рус-

ского языка. В четырех томах. М., 1986, т. 2, с. 512.
21 Арутюнов С.А., Мкртумян Ю.И. Проблемы типологического иссле-

дования явлений культуры// Типология основных элементов традицион-
ной культуры. М., 1984, с. 19-26.
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оно охватывает наиболее заметную, «наглядную» сферу чело-
веческой деятельности: пищу, одежду и жилища – основные 
элементы материального быта. В.И.Иванов этому понятию 
посвятил целую книгу, в которой излагает свое несогласие с 
ними22. Он считает, что система жизнеобеспечения представ-
ляет более широкий круг культуры, в который вместе с ука-
занными компонентами материального быта входит и духов-
ный. Склоняясь к мнению первых, я здесь пропускаю один 
из ее компонентов –одежду, хотя в отдельных моих работах я 
высказываю свое видение о ней. Благодаря специальным ис-
следованиям Е.М.Малиа23, она имеет довольно широкое ос-
вещение в абхазской этнологии. В данном случае, несмотря 
на имеющиеся в абхазской этнологии работы24, объект моего 
исследования – классификационный и структурно-функцио-
нальный аспекты пищи и жилища, которые, на мой взгляд, 
нуждаются в некотором уточнении и дополнении. 

1). Структура и классификация традиционного жили-
ща, и его новация. Основной фактор определения материаль-
ного быта – наглядного показателя творчества, особенности 
вкуса и эстетического предпочтения народа – экологические 
условия места его обитания. Природная среда формирует 
прежде всего тип поселения: разбросанный. С развитием со-
временной коммуникационной системы в равнинах, особенно 
в приморской полосе, он стал более упорядоченным, близким 
к уличной планировке. Изменился и статус поселения. Если 
в прошлом оно было моногенным, то сегодня – полигенное. 
Основная причина разнородности населения – усиливший-
ся за последние два столетия этнический процесс. И в том, 

22 Иванов В.И. Этническая экология: становление дисциплины и исто-
рия проблемы. М., 1994.

23 См. Малиа Е.М. Одежда// Абхазы. М., 2007, с. 212 – 232.
24 Аджинджал И.А. Из этнографии Абхазии. Сух., 1957; Инал-ипа Ш.Д. 

Абхазы. Сух., 1965; Копешавидзе (Тарджман-ипа) Г.Г. Абхазская кухня. 
Сух., 1989; ее же: Пища// Абхазы., 2007, с. 178-212.
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и в другом случае при постройке дома неизменным остается 
одна особенность – отношение абхазов к частям света, име-
ющее региональный характер. В южных районах страны при 
постройке жилища основным ориентиром служит дорога, к 
которой оно обращено лицом, в северных – юг, чтобы на его 
фасад падало много солнечных лучей. 

Жилой дом – аҩны располагается в глубине просторного 
двора – ашҭа, огороженного от других частей усадьбы: «скот-
ного двора» – арахәгәара, огорода – ауҭра, пашни – амхырҭа, 
сада – ашәырҭра, виноградника – аӡахәаҭра, пасеки – ашь-
хымзаҭра. 

В силу обилия лесов в стране, основным строительным 
материалом раньше служило дерево: каштан, дуб и др., отли-
чавшиеся наибольшей плотностью. Вместе с тем, абхазам не 
чужды были и каменные дома – абаатәы ҩны, ахаҳәтә юны, 
которые имелись у многих представителей привилегирован-
ного сословия, но больше в качестве защиты, чем жилья. 

Не вдаваясь в полемику с предыдущими авторами соот-
ветствующих работ, я изложу свое мнение следующим обра-
зом: абхазские традиционные жилища весьма разнообразны 
по форме, по материалу, из которого они сделаны, по плани-
ровке, и, конечно же, по функциональному значению. И клас-
сификационный метод изучения любого из них подчиняется 
этим особенностям.

По материалу господствовали два вида жилища: 1) плете-
ное – абыцаҭӡы, абыцаҟьаҩны, аԥацха; 2) срубное – аҩнеи-
хаҟәа / аџьаргәалҩны, позже, как его усовершенствованный 
вариант, дощатое – аҕәтәыҩны.

По форме все они делились на три группы: круглую – аҩн-
хыргьежьаа, аҩнаазыгьежь, прямоугольную – аҩнԥшьаркца 
и «удлиненный в бок дом» – аганҩны. Среди них наибольшей 
архаичностью отличается постройка первого типа жилища 
– круглой формы, ақәацә, представляющая собой плетенку 
из рододендрона или орешника с одной дверью, с земляным 
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полом и конусообразной крышей. Прямоугольный дом, за 
редким исключением, имеет основание – ауасхыр. Стены та-
кого дома могут быть плетенными и дощатыми. В отличие 
от жилища круглой формы, прямоугольник может иметь два, 
или даже три камеры – аҿы с небольшими окошками ахышә, 
а также открытый навес – абарҵа, подпирающийся двумя или 
четырьмя столбами – абаҟә, в зависимости от его ширины. 
Оно, как и все другие плетеные жилища, покрывалось мно-
голетними травами, главным образом из семейства осоковых 
растений – аисыр. Жилище удлиненной формы строилось 
также с основанием, или без него, с многочисленными каме-
рами, не имеющими между собой сообщения. Каждая из них 
выходила во двор отдельной дверью. Многокамерный дом 
предназначался большой семье. А изолированность камер 
друг от друга свидетельствовала о наличии в данной семье 
нуклеарных подразделений. 

Как видно, наличие в строительной лексике множества 
антонимов дает возможность рассматривать жилища и по 
принципу горизонтальности и вертикальности строения. Все 
наземные дома, независимо от размеров, обозначались од-
ним общим термином – асаараҩны. В качестве оппозиции к 
«асаараҩны» выступают «аҩнышьҭых», или ашьаҟаҩны, – 
«приподнятый дом» (свайный), или и аҩнеихагыла, или аҩне-
ихачаԥа (букв. «дом на дом»). Возникновение приподнятых 
домов связано, по-видимому, не столько с климатическими 
условиями страны, сколько с социальным и имущественным 
неравенством. Хотя редко, но уже и в пережиточной форме, 
они дошли и до наших дней. 

И в функциональном отношении абхазские жилища можно 
классифицировать без особого труда, если использовать язы-
ковой материал. 

За редким исключением, абхаз – крестьянин, дворянин, 
или князь, – располагал двумя жилищами. Первое, главное, 
– амаҵурҭа. В амацурте готовили и принимали пищу, про-
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ходило семейное заседание. Второе жилище располагалось 
рядом с ним, и предназначалось исключительно для «прихода 
гостей» – асасааирҭа. Как правило, оно строилось более мас-
штабно, изысканно, привлекательно.

Относительно необычного названия гостиной нелишне 
заметить тот парадокс, что в языке столь гостеприимных аб-
хазов нет термина «гостеприимство», т.к. нет у них понятия 
«принимать», «не принимать» гостя. Гость идет в гости, ни-
когда и ни при каких обстоятельствах не спрашивая у хозяев 
разрешения. Дело хозяина – встретить гостя как праздник. 
«Гость в абхазском доме – божья благодать»25.

О функционализме говорит и название небольшой круглой 
плетенки – амҳара, которую строили позади главных домов 
временно для новобрачной пары так, чтобы она не бросалась 
на глаза со стороны двора (обычай избегания). Асасааирҭа 
как престижный свайный дом крыли дранью из каштана или 
пихты, а также черепицей. Двери и окна его были относи-
тельно широкими, двустворчатыми – ахышәқәа ааиҿаҳауа. 
Органическим элементом такого престижного для тех времен 
дома являлся также фасадный балкон – абарҵа, опиравшийся, 
обычно, на шесть колонн, соединенных перилами – абаркьыл 
на балясинах – акалам, и ажурными тимпанами с резьбой – 
аҳарџь. Так же украшалась и лестница с одним или двумя 
маршами, в зависимости от высоты столбов, на которых сто-
ял дом. С одной стороны, балкон служил как бы связующим 
звеном между жилой площадью и природой, прежде всего 
двором, с другой – символом радушия и постоянной готовно-
сти хозяина встречать желанных гостей в любое время дня и 
ночи. 

От свайного дома берет свое начало и современный абхаз-
ский многокомнатный дом в два этажа, стены которого воз-
ведены шлакоблочным материалом или кирпичом и покрыт 

25 Рыбинский Г.А. Абхазия в сельскохозяйственном и бытовом отноше-
нии. Тиф., 1894, с. 15.
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шифером, черепицей или металлическим листом. Сохраняя 
свою традиционную планировку, нижний этаж современно-
го дома связан с повседневной жизнью семьи. Зал верхнего 
этажа служит в качестве парадного помещения, другие ком-
наты – спальных. То есть нижний этаж выполняет функцию 
амацурта, а верхний – асасааирта. Обычно площадь его в не-
сколько раз превышает размеры и практическую потребность 
семьи. Это объясняется максимально развитым до сих пор 
обычаем гостеприимства и заботой о детях. Конечно же, не 
исключается и момент престижности. 

За последнее время все больше стала проявляться тенден-
ция возвращения к традиционному ансамблю жилых постро-
ек. Рядом с капитальным домом начали вновь строить апацху, 
но уже в модернизированном стиле. Вернулся и аганюны, но 
он уже шлакоблочный и без перегородок. Во время торже-
ственных предприятий в его просторном помещении накры-
вают на стол для гостей, а в обычное время он используется в 
хозяйственных целях.

Интересно и само название дома «аҩны» – «обиталище» 
(ҩ – «человек», н – локатив пространства). Действительно, 
этнологии известно, что «понятие «дом» исторически меня-
лось. Для первобытного человека домом являлась «скорее об-
ширная территория племени, а не сооруженное по большей 
части лишь на время убежище»26. Для обозначения же поня-
тий «дом», «двор», «хозяйство» «семья» применяется еще и 
другой термин «аҭӡы» – стена, восходящий, по-видимому, к 
ветровому заслону – первому жилищу, построенному челове-
ческими руками. 

2). Структура и классификация традиционной пищи и 
ее место в системе питания абхазов. Традиционная пища аб-
хазского народа – самая устойчивая сторона его жизнеобеспе-
чивающей системы. И выяснение ее традиционной структуры 
представляет этнологический интерес.

26 Липс Юлиус. Происхождение вещей. М.-Л., 1954, с. 17.
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Независимо от социальной принадлежности, в любой аб-
хазской семье предпочитается основной набор национальной 
еды – афатә, состоящей из двух категорий: «центральной 
доли» агәыхә и «той, с чем ее едят» – ацыфа27. Блюда пер-
вой категории растительного происхождения, среди которых 
главной и повседневной является абысҭа, а блюда второй ка-
тегории – животноводческого и, отчасти, плодоовощного. 

К категории «центральной доли» относятся также разноо-
бразные чуреки, пироги, вареники: амгьал, ачашә, ачааҿа и 
т.д. и т.п. 

В силу того, что абыста пресное блюдо, подавляющее 
большинство ацыфа, разделяющаяся так же на несколь-
ко групп и подгрупп, отличается в основном, чрезвычайной 
остротой – аҵаара. К ней относятся, прежде всего, аҟәыд, или 
аҟәыдршьышьы – вареная тщательно размешанная фасоль, 
заправленная небезызвестной абхазской аджикой; аҟәыдеи-
лыршәшәа – сваренная цельная фасоль более крупного сорта, 
отделенная от жидкости, перемешанная с однородной мас-
сой из аджики, мелко нарезанного лука, зелени и гранатового 
сока; ахәылчаԥа – мелко разрезанная масса остро соленного 
кольраби, заправленная растертым орехом и пропитанная его 
маслом – арашы; абырҷманчаԥа –вареная и растертая вме-
сте с орехом, аджикой и сочными плодами граната масса 
молодых побегов сассапареля; ахәацчаԥа – такая же растертая 
масса мелких листьев молодой крапивы с орехом и аджикой. 

В понятие «аҵаара» входят еще всевозможные соусы – 
аҵәыҵәыра или асыӡбал – из алычи и других кисло-сладких 
плодов, служащие в качестве подливы главным образом к 
мясным блюдам.

Жидкая аҵаара, какой является аҟәыд, не может считать-
ся полноценной без вспомогательных продуктов, т.е. «тех, 
что макают в нее», – ахьшьтәы . В свою очередь и ахьшьы/ 
ахьшьтәы как подгруппа встречается в двух видах: арҵәы и 

27 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы…, с. 340.



404

аиаҵәабҕьы. Арҵәы – подсоленные кольраби, огурцы, поми-
доры и пр. виды овощей. Аиаҵәабҕь – лук, праса и пр. 

Блюда из группы аҵаара сугубо семейные, вместе с тем и 
постные – ачгьахьа, поэтому они не ставятся на праздничный 
стол.

Праздничная пища – это блюда из категории ахаатәы, в ко-
торую входит прежде всего мясо – акәац, ажьы, в основном, 
в вареном или жареном виде; акәырма – смесь просоленных и 
слегка отваренных почек, легких, сердца, печени и других, тща-
тельно промытых внутренних частей крупного рогатого скота 
в собственном жире, хранящаяся в глубоких глиняных сосудах; 
аҭубар – своеобразная колбаса из просоленных внутренних 
частей мелкого рогатого скота, пропитанных чесноком. 

Следующая группа блюд категории ацыфа – это молочные 
изделия – ахшлых, подразделяющееся также на две подгруп-
пы: твердые – ашә и жидкие – абааӡатәы. 

К абааӡатәы относятся: собственно молоко – ахш, кислое 
молоко или простокваша – ахарҵәы; ачаҩыр – своеобразная 
просоленная сметана, изготовленная в бурдюке путем систе-
матического и тщательного взбалтывания смеси коровьего 
или буйволиного (возможно и вместе) молока, простокваши 
и размельченного сычужного сыра в определенных долях, 
употребляющаяся обычно зимой, когда сокращается надой 
молока. К такому роду относится и ахаҷа – творожная масса, 
полученная в результате вторичной обработки сыворотки. 

В питании абхазов не последнее место занимают фрук-
ты – ашәыр, употребляющиеся, как правило, в свежем виде. 
А из отдельных плодов получают разнообразные заготовки, 
служащие в зимний период времени несравненным лаком-
ством – ахаамыхаа: аџьынџьыхәа –низки долек ореха в су-
шеном виноградном желе, алаҳарҩа – сушеное инжировое 
желе, аҵәарҩа – сушеные кусочки яблока, нанизанные подряд 
на нитки и др., которые в совокупности называются ахыжәла 
(закуска).
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В системе питания особое место занимают напитки – 
арыжәтә, среди которых по праву выделяется вино – аҩы, не 
только своей традиционностью, но и функциональной значи-
мостью, ибо оно сохраняет за собой статус «божественного 
происхождения» – анцәа ишеит.

Безалкогольными напитками считаются все виды настоек 
– ашәырӡ: из виноградного сусла – ажьырӡы, из лавровишни 
– ашымҳаӡы, яблок – аҵәаӡы, а также медовый – ацхаӡҩа и 
др., необходимые для утоления жажды. 

Этническая специфика ощущается и в построении меню, 
которое зависит от характера стола и времени дня и года. И 
эти, и другие вопросы подняты в моей работе «Вопросы тра-
диционной религии и бытовой культуры абхазов» (2012). 

III. Семья и семейный быт абхазов: традиция и нова-
ция.

Прямо или косвенно вопросы семьи и семейного быта аб-
хазов советского времени рассматриваются в исследованиях 
Ш.Д.Инал-ипа, (1954; 1965), Л.Х. Акаба (1955), Ц.Н. Бжания 
(1967), Ю.Г. Аргун (1976 ) и др. известных ученых Абхазского 
института28. Но, без ложной скромности отмечу, что конкрет-
но и дифференцированно, на основе этностатистического и 
этносоциологического материала, в аспекте структуры и со-
циальной организации абхазская семья получила освещение 
лишь в двух моих монографиях: «Современная сельская се-
мья у абхазов» (1983) и «Абхазская традиционная семья и 
действительность» (2010).

1). Состав семьи. Еще в начале ХХ столетия абхазская се-
мья встречалась в двух формах: аҭаацәаду – большая семья и 
аҭаацәахәыҷы – малая семья29 . 

28 Инал-ипа Ш.Д. Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Сух., 
1954; Акаба Л.Х. Абхазы Очамчирского района// КЭС, М., 1955, т. 1.; Бжа-
ния Ц.Н. Семья и семейный быт в абхазской колхозной деревне (по мате-
риалам села Атара) // Современное абхазское село. Тб., 1967.

29 Инал-ипа Ш.Д. Очерки по истории брака и семьи…, с. 184; его же: 
Абхазы…, с. 466; Бигвава (Бигуаа) В.Л. Современная сельская семья…, с. 
32-33; его же: Абхазская традиционна семья…, с. 33.
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В прошлом, примерно до, в какой-то мере и после, введения 
в Абхазию советского метода хозяйствования, и среднестати-
стическая абхазская моногамная семья была многодетной30. 
Идеальное же число детей в семье представляло восемь душ, 
о чем говорит и фольклор: «абжьҩеишьцәа раҳәшьазаҵә», 
«ахәыҩԥацәа–ахҩыԥҳацәа», что переводится как «единствен-
ная сестра семи братьев», «пять сыновей и три дочери», соот-
ветственно. Добрые люди семьям, в которых имелись восемь 
детей, желали «счастливого роста» – анцәа рзырҳа, – если их 
было больше – «уцеления с божьей помощью» – анцәа иа-
аӡа. Уже в 60-х годах прошлого столетия доминирующее по-
ложение занимали двухпоколенные семьи, составляя около 
70 процентов, и лишь немногим более одной трети делили 
между собой однопоколенные и трехпоколенные31. В 70-х го-
дах двухпоколенные семьи представляли 62 процента – почти 
на восемь единиц ниже предыдущего показателя32. За ними 
следовали семьи из трех поколений, насчитывавшие 23 про-
цента. Третью строчку занимали т.н. неполные семьи – семьи 
из одного поколения, представлявшие супружеские пары или 
одиночки, удельный вес которых равнялся 14% в среднем33. 

Поколенность семьи в известной мере зависела от физи-
ко-географического положения населенного пункта. Как пра-
вило, наибольшее число семей из трех поколений встречалось 
в горных и предгорно-холмистых районах республики. Зато в 
них однопоколенные семьи встречались реже. Это объяснялось 
непоколебимостью еще в те времена традиционного отношения 
детей к родителям, согласно которым оставление стариков в 
одиночестве считалось недопустимым. Однопоколенные семьи 
были больше характерны для жителей пригородных, примор-
ских селений, где доля трехпоколенных семей заметно падала.

30 Бигвава (Бигуаа) В.Л. Современная сельская семья…, с. 32-43.
31 Бигвава В.Л. Абхазская традиционная семья…, с. 39.
32 Бигвава (Бигуаа) В.Л. Современная сельская семья…, соответству-

ющая таблица.
33 Бигуаа В.Л. Абхазская традиционная семья…, соот.табл.
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Время, отделяющее нас от указанных периодов, составля-
ет около половины человеческого возраста. Но, судя по темпу 
количественного и качественного развития общества, прошло 
немало времени. И известные изменения, происшедшие по-
сле этого, оказали серьезное влияние на семью, в данном слу-
чае на ее структуру.

Правда, и сегодня в структурном отношении первенству-
ющее место занимает группа нуклеарных семей, составляю-
щих 44 процента. Но разница между показателями прошлого 
и настоящего периодов времени более чем ощутима – 18 и 
26 процентов, соответственно. До 36 процентов увеличилась 
доля однопоколенных семей. Разрыв – двадцать две единицы. 
Естественно, поэтому позиция семей в три поколения, име-
нующихся в этнологии «полными» или «благополучными», 
существенно ослабла. Теперь они ограничиваются девятнад-
цатью процентами34. 

Естественным образом эти изменения не могли не сказать-
ся на ее количественном составе.

Из всех селений страны, в которых мною собирались дан-
ные этнической демографии абхазов, везде и всюду шкала его 
параметра двигалась в нисходящем направлении.

Хотя имеющийся материал незначителен (в архиве он 
сохранился в половинчатом виде), но и он достаточно ярко 
демонстрирует, что в отношении численного состава семьи, 
самыми многочисленными в 60-х годах минувшего столе-
тия были семьи из пяти-семи человек. Часто встречались и 
более крупные семьи – из восьми-девяти и более человек. 
Напротив, одиночки не превышали и пяти с половиной про-
центов. Если иметь в виду среднестатистический показатель 
абхазской традиционной семьи, то в 70-х годах минувшего 
столетия в тех селах, где я проводил обследование, она рав-
нялась 4,635.

34 Бигуаа В.Л. Там же.
35 Бигуаа В.Л. Указ. работа, с. 9 (табл.).
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Уточняю: по данным этнодемографического материала, 
собранного мною, современная абхазская сельская семья со-
ставляет 3,4 человека в среднем36.

Думаю, что комментарии здесь не уместны. О том, что 
ждет абхазское общество завтра, конечно, если не исправить 
положение дел, свидетельствует демография – наука о наро-
донаселении и его изменениях: если средний размер семьи 
равен 4.0 человека, то она в состоянии застоя, больше – про-
гресс, меньше – регресс.

2). Социальная организация семьи. Наблюдаемая за 
последнее время трансформация в составе абхазской семьи 
находится в прямой взаимообусловленности с ее социальной 
организацией, в которой наиболее важной стороной принято 
считать роль главы семьи – знаковой фигуры в быту всего эт-
нокультурного пространства горного Кавказа.

До советизации абхазского общества имидж главы семьи 
был неоспоримым, ибо им мог быть только старший в ней 
мужчина. В исключительных случаях, вызванных его смер-
тью, семейством руководила его жена, но, опять-таки, если 
среди мужской половины детей не было совершеннолетнего. 

Вместе с тем, в бытовой жизни абхазов глава семьи не был 
деспотом, как это преподносилось отдельными авторами про-
шлых времен37.

Не случайно, что в языке абхазов существует фразеологизм 
«аҭаацәаду релатәара/ аҭаацәаду анааилатәо – «заседания 
большой семьи», «время заседания большой семьи». 

Большая семья собиралась вечером, после завершения 
дневных дел. Оно, заседание, посвящалось решению пред-
стоящих проблем. Можно сказать, что аҭаацәаду реилатәа-
ра было своеобразным семейным парламентом, роль спикера 
которого исполнял глава семьи. Правом голоса пользовались 

36 Бигуаа В.Л. Указ. работа, с. 11 (табл.).
37 Напр., Дубровин Н. Ф. в его работе «История войны и владычества 

русских на Кавказе» (С.Пб., 1871, т.1); Я.С. Смирнова в раб. «Семейный 
быт и общественное положение абхазской женщины (19-20 вв.)...
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все взрослые мужчины, от труда которых зависел семейный 
бюджет. С совещательным, а иногда и решающим, голосом 
могла присутствовать и старшая женщина, обычно жена гла-
вы семьи, мать семейства, хранительница домашнего очага 
и распорядительница «домашних дел». Молодые люди стоя 
слушали «парламентариев», а разговор старших родственни-
ков брали себе на вооружение. Другими словами, в решении 
важных, общих вопросов семья придерживалась основ демо-
кратических принципов. 

Гуманностью характера отличалось также и половозраст-
ное разделение труда, постоянно функционировавшее в хозяй-
ственной жизни абхазов. С одной стороны, это «внешние дела» 
– адәахьтәи аус и «домашние дела» – аҩнтәи аус. Первая сфера 
трудовой деятельности предназначалась мужчине, потому на-
зывалась еще «мужским делом» – ахаҵаус, а вторая – женщине, 
именовавшаяся, соответственно, «женским делом» – аԥҳәысус. 
И те, и другие понятия синонимичны. С другой стороны, име-
ется в виду возрастной ценз: «дела взрослых» – аду иус, и «дет-
ские дела» – ахәыҷы иус. На семейном заседании, когда шло 
обсуждение предстоящих неотложностей, глава семьи учиты-
вал все эти нюансы, а также призвание каждого исполнителя. 
Внешние дела – это тяжелые работы – земледельческие и ско-
товодческие, требующие мужскую силу; внутренние – приго-
товление пищи, наведение порядка в доме и во дворе дома, вы-
ращивание овощей, разведение домашних птиц и, конечно же, 
воспитание детей, считавшиеся кругом занятий женской моно-
полии. Хотя в разряд домашних дел входит и доение крупного 
рогатого скота, которое в прошлом считалось делом рук пред-
ставителя сильного пола. Это отмечалось еще в девятнадцатом 
столетии: «щадя силы женщины, абхаз не стыдится доить ко-
ров, что как-то не идет его воинственной фигуре»38.

Глава семьи как наставник, умудренный жизненным 
опытом, и взрастивший свое потомство, пользовался не-

38 Рыбинский Г.А. Указ. работа, с. 15.
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пререкаемым авторитетом; никто не осмеливался пройти 
перед ним, становиться или садиться спиной к нему, ку-
рить, громко разговаривать при нем, пререкаться с ним. При 
входе старшего в дом, или выходе из него, находящиеся в 
нем вставали, а молодые не садились рядом с ним, не сади-
лись даже и на специально отведенный ему стул – аиҳабы 
иҟәардә – один из атрибутов старшего – и тогда, когда не 
было его в доме. В пути он должен был идти впереди, если 
даже шел рядом, то все, кто моложе его, двигались, как бы 
отставая от него, хотя бы на один шаг. Так везде и всюду: 
место главы семьи – первый ряд. Глава семьи был первым 
не только потому, что глава, – прежде всего он был старший 
по возрасту. Возрастной ценз работал как в семье, так и за 
ее пределами.

Субординация соблюдалась как снизу, так и сверху. Каж-
дый знал свое место – и старший, и младший. Границу не мог 
нарушить никто.

В нуклеарных семьях во главе семьи стоял отец, в его от-
сутствии – мать. В трех-четырех поколенных семьях главен-
ствовал дед, если его не было уже в живых – бабушка.

Глава семьи, если даже он не был трудоспособным, все 
равно считался главным, но больше в идеологическом плане. 
В геронтологических исследованиях отмечается: идеологи-
ческая позиция престарелого человека, непременно способ-
ствовавшая развитию у него чувства своей полезности, игра-
ла немаловажную роль в продлении ему жизни39. На деле се-
мейными делами руководил тот, умением и трудом которого 
определялось благосостояние коллектива данной ячейки. Он 
обладал мандатом доверия также и в обществе. В отсутствие 
главы семьи он имел право действовать от его имени, пользу-
ясь его полномочиями и голосом. 

39 Старовойтова Г. В. Этнопсихологические особенности абхазских 
долгожителей// Абхазское долгожительство М., 1987, с. 257-261; Шахма-
тов Н.Ф. и др. Некоторые особенности психики старых людей// Абхазское 
долгожительство…, с. 262-270.
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Несмотря на то, что в решении семейных проблем послед-
нюю точку ставил глава семьи, мнение жены тоже им не игно-
рировалось. При этом он, как мужчина, по отношению к ней 
не позволял себе грубости, наоборот, «с его стороны, как со-
знающего свою силу и превосходство, проявлялись элементы 
рыцарского снисхождения к слабому»40. В случае же раздора 
между ними, муж в то же время имел право «дернуть» ее – 
алакҭа лирбон, но без рукоприкладства. Настоящий мужчина 
«это считал не только ниже своего достоинства, но и несоглас-
ным с обычаем. Много терял в общественном мнении тот, кто 
позволял себе насилие или непочтительное отношение к жен-
щине вообще»41. Рукоприкладство не прощалось и ее родней, 
главным образом, братьями. Уход жены к своим родителям по 
такому поводу не подлежал осуждению. Он мог перерасти во 
вражду между сторонами, особенно, если у них не было еще 
детей, ради которых можно было хоть как-нибудь разрядить 
обстановку. Главной причиной развода супружеской пары 
могла быть только «измена со стороны жены»42. Тогда прими-
рение исключалось. Родня, опозоренная поведением дочери, 
не имела голоса: рылахь ада ԥҵәан. Другой причиной разво-
да являлось бесплодие женщины, но и в этом случае супруги 
находили выход из положения. По инициативе самой жены в 
дом приводили другую женщину в качестве «присаженной». 
На первый взгляд, выглядящий как полигамия, обычай этот 
представлял вынужденную меру, и общественность относи-
лась к нему с пониманием, даже поощрялся им. И женщины, 
как правило, уживались и жили под одной крышей в мире и 
согласии, сообща занимаясь домашними делами и, конечно 
же, воспитанием детей «второй». Естественно, супруги мог-
ли прибегнуть к разводу и в случае «несходства характером», 
особенно, в начале совместной жизни, но появление у них 

40 Инал-ипа Ш.Д. Там же.
41 Инал-ипа Ш.Д. Там же, с. 446.
42 Инал-ипа Ш.Д. Там же.
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детей предотвращало его. При необратимости развода по 
инициативе жены, дети оставались в отцовском доме, она за-
бирала лишь свое приданое аихраҵага. А когда инициатива 
исходила от мужа, дети уходили вместе с матерью к ее роди-
телям, тогда ей принадлежала половина общего имущества 
без исключения. А вообще развод – аилыҵра – как таковой 
в семейном быту абхазов представлял собой редкое явление. 

В трехпоколенной семье внешние, видимые барьеры во 
взаимоотношении супругов, т.н. «обычаи избегания», не на-
рушались, даже если у них были уже взрослые дети. А во 
взаимоотношениях молодых супругов эти обычаи работали с 
еще большей силой. В присутствии же старших членов семьи, 
в особенности ее главы, молодая супружеская пара не сади-
лась и не стояла рядом друг с другом, друг с другом не обща-
лась, а если и общалась, то шепотом, порою, просто глазами. 
По отношению же к матери семейства она придерживалась 
избегания в заметно упрощенной форме. Этому способство-
вала не столько женская теплота, сколько совместное ведение 
домашнего хозяйства невесткой и свекровью. Общеизвестно 
еще, что муж не называл жену свою по имени и, наоборот, 
жена – мужа, ограничиваясь местоимениями уара и бара – 
«ты», соответственно.

Хронологически эти ограничения, в том числе и табуация 
имен, связаны с начальным периодом патрилокальных отно-
шений, породивших похищение невест. Даром невесту никто 
никому не отдавал. С потерей молодых рабочих рук не хотела 
мириться ее родня. В первое время насильственного вступле-
ния в брак похититель тщательно утаивал место нахождения 
невесты, поместив ее где-нибудь в лесу, а позже – в специаль-
но построенную на быструю руку круглую плетеную хижи-
ну с конусообразной крышей – амҳара так, чтобы ее не уви-
дел чужой глаз, и не услышало чужое ухо. Об этом говорит 
и название постройки, этимологизирующееся в точном соот-
ветствии с ее функциональной значимостью: «глушь», «глу-
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хомань». В семье никто из ее членов не произносил имени 
невесты вслух, все называли ее совершенно другим именем, 
во избежание выявления факта нахождения ее здесь противо-
положной стороной. И обычай, запрещающий невестке назы-
вать родственников по имени, – результат антагонистических 
взаимоотношений свойственников. А связанные с ним маги-
ческие представления и этикетные нормы – запрет на произ-
ношение невесткой имен старших родственников мужа и т.д. 
– вторичное явление. 

Система обычая аиҳабреиҵыбра соблюдалась не только 
между главой семьи и его домашними, но и между самими 
братьями, сестрами, братом и сестрой, деверем и невесткой, 
между взрослыми и детьми. 

Ссориться со старшим братом как равный с равным, даже 
если он был неправ, младший не мог. При младшем брате 
старший брат не позволял себе вольности ни в действиях, ни 
в разговоре. Он был для него покровителем, защитой; ста-
рался быть всегда и везде подтянутым, чтобы тот равнялся 
на него. В свою очередь и младший брат служил ему тылом: 
«брат, что кровь!» – аешьа ашьа даҩызоуп. Однако естествен-
ные взаимоотношения братьев ни при каких обстоятельствах 
не подчеркивались, наоборот, они носили несколько завуали-
рованный, можно сказать, спартанский характер.

Отношения сестер отличались относительно большей от-
крытостью, особенно со стороны старшей. Старшая как по-
мощница своей матери пользовалась большей самостоятель-
ностью и доверием одновременно и у взрослых, и у детей. 
И, как правило, младшая сестра слушалась и подчинялась 
непосредственно ей, действовавшей исключительно по ве-
лению матери. Одновременно младшая сестра «готовила» 
свою старшую сестру к замужеству, помогая ей в рукоделии. 
А во время прибытия в дом гостей на смотрины, или свата-
ние девушки, младшая сестра брала на себя все «невидимые 
работы», а за той оставалась лишь показательная сторона – 
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аҽырбара. Старательность младшей сестры диктовалась не 
только естественной любовью к своей старшей, но и тем, что 
она «прочищала» себе дорогу и получала необходимый опыт.

Отношение младшей сестры к старшей не оставалось без 
ответа. Заботливое и ласковое обращение старшей сестры к 
младшей сестре было само собой разумеющимся явлением. 

Отношения между братом и сестрой формировались не 
столько нормами возрастного преимущества, сколько поня-
тием «мужчина есть мужчина» – ахаҵа дхаҵоуп. Преимуще-
ство это исходило из той ответственности, которую нес брат 
за честь и достоинство своей сестры. Поэтому сестра всегда 
была подконтрольна брату, в особенности младшая. К стар-
шей он относился с большей корректностью, предупреди-
тельностью, предусмотренной возрастным разрывом. В свою 
очередь и сестра не обделяла соответственным вниманием 
своего кровного защитника. Она регулярно и аккуратно уха-
живала за ним, по крайней мере, до женитьбы. Более того, 
сестра тоже могла быть заступницей брата, пресекая любого, 
кто осмеливался отозваться плохо о нем, предельно тактич-
но, но не грубостью. Грубая, языкатая женщина не воспри-
нималась общественным мнением. В обращении же с бра-
том сестра отличалась необычайной теплотой и нежностью, 
адресуя ему при любом удобном случае благопожелание: «да 
обойду я тебя» – уаҳәшьа дукәыхшоуп, в смысле, «беру я на 
свою голову все твои беды». Подтверждением искренности 
этого выражения является и народная мудрость: «когда сестра 
услышала горестную весть о гибели брате, трава под пятой ее 
выгорела» – зашьа иԥсӡы заҳаз аеҳәшьа «арҵәаа» анааҭлыр-
га, дзықәгылаз ашьац лыҵыблааит.

Особое место в абхазской традиционной семье занимала 
невестка. К ней относились с некоторой осторожностью и 
большей тактичностью, особенно к младшей, как к новому 
члену семьи, не успевшему еще приспособиться к непривыч-
ному ритму жизни. Вольготность обращения не только по от-
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ношению к ней, но и друг с другом в ее присутствии исключа-
лась. И она должна была быть услужливой по отношению ко 
всем родственникам мужа, главным образом старшим. Утром 
она вставала раньше всех, а ночью ложилась спать позже 
всех. Утром ее ждала «невестина метелочка» аҭаца-ҩымсаг, 
днем – обыденные дела в доме. Вечером, во время ужина, не-
вестка должна была ухаживать за семьей, конечно, не без уча-
стия девочек, если таковые жили в доме. Невестка ложилась 
спать позже всех еще и потому, что в свою спальню она долж-
на была «проникнуть» незаметно от любителей острословия: 
«невестка тянется в теплую постель мужа». Во время встречи 
с гостями, если даже они приехали не издалека, невестины за-
боты еще больше увеличивались. Нельзя было отпустить их, 
не угостив «невестиной абыстой» – аҭацабысҭа. В первое 
время супружеской жизни невестке нельзя было показывать-
ся вместе со своим мужем представителям старшего поколе-
ния в семье – аиццәырымҵра. Невестка со дня водворения ее в 
дом свойственников не должна была разговаривать при роди-
телях и других старших родственниках мужа – месяцами, го-
дами, нередко и всю жизнь. В присутствии старших она могла 
говорить с кем-нибудь из молодых членов семьи, но только 
шепотом. Со свекровью она начинала общаться с истечением 
определенного времени, поскольку, как об этом уже говори-
лось, домашние дела требовали от них установления близких 
и открытых контактов. Их сближало особенно воспитание де-
тей. Свекровь по мере необходимости высвобождала невест-
ку от ухода за ребенком. Бывало, что невестка соглашалась 
разговаривать и со свекром, но лишь после его убедительной 
просьбы и организации им небольшой пирушки. Да и после 
этого невестка при общении со свекром строго придержи-
валась вежливо-смиренного отношения, разговаривая с ним 
лишь вполголоса, не смея прямо смотреть ему в глаза, под-
черкивая тем самым свое скромное положение в семье. Даль-
ше – больше. При родителях мужа, особенно свекра, невестка 
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не ласкала своих детей, не играла с ними. Невестка никогда и 
ни при каких обстоятельствах не садилась рядом со свекром 
и свекровью, деверем и другими старшими родственниками 
мужа, не произносила их имена, даже и тогда, когда они ее 
не слышали. Она называла их так же, как и их родные дети, в 
частности, ее муж: баба, нана (абж.), даду, нан (бзыб.). Точно 
так же и родители мужа, вообще и другие его родственники, 
не называли невестку по урожденному имени, а давали дру-
гое имя, на свой вкус.

Соблюдение табуированных норм поведения в семейном 
быту абхазов, как со стороны невестки, так и со стороны ее 
свойственников, воспринималось общественным мнением 
как знак уважения, как дань минувшему времени. А на самом 
деле оно служило традиционным регулятором взаимоотно-
шения сторон.

Вместе с тем, в отличие от других членов семьи, невест-
ка пользовалась некоторыми льготами. Возможные ошибки, 
упущения или недоработки со стороны невестки членами се-
мьи, как правило, прощались, «не замечались». В случае же 
ссоры между невесткой и ее мужем члены семьи защищали 
не своего, а ее, если даже она была неправа. Принцип этот, на 
первый взгляд кажущийся лукавинкой, оправдывал себя как 
метод воспитания. На традиционные предприятия, имевшие 
широкий общественный резонанс, женская половина дома не 
появлялась без нее, стараясь показывать все ее лучшие сторо-
ны, как бы с авансом.

Непокорность женщины мужу и другим старшим членам 
семьи тенью ложилась как на ее авторитет, так и на авторитет 
родителей. Такое поведение могло быть для нее и небезопас-
ным. Опасность исходила именно от ее мужа – единственно-
го человека в семье, который имел право вернуть ее в дом 
родителей. Женщина, возвращенная обратно «за ее язык», не 
имела перспективы в дальнейшем: больше никто ее замуж не 
брал.
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В трехпоколенных семьях, тем более в четырех, могла быть 
ни одна невестка, а несколько – аицалацәа («соневестки», «со-
сношки»). Их взаимоотношения складывались по известному 
принципу «старшинство-младшинство». Старшей невесткой 
– аицалеиҳабы считалась жена старшего брата, если даже она 
не была старше других по возрасту, и поэтому все остальные 
невестки относились к ней с почестями. Все младшие аицала-
цәа, не называли ее не только по урожденному имени, но и по 
имени, данному семьей мужа, нарекая совершенно другим, 
еще более привлекательным. 

Приобретая навыки семейной жизни, старшая невестка 
выполняла и роль наставницы, содействуя своей младшей 
аицала овладению опытом воспитания ребенка, манерам дер-
жаться перед старшими родственниками мужа достойно и 
т.д., и т.п. В случае разногласия между младшими аицалацәа, 
старшая как правая рука хозяйки дома, выступала в роли ме-
диатора. Разногласия между ними могли возникнуть обычно 
перед сегментацией семьи, сопровождавшейся разделом иму-
щества. Но раздор в семье как таковой возникал очень редко, 
он отрицался общественным мнением, поэтому и делать на 
него акцент не стоит.

Регламентацией поведения были проникнуты также и 
внешние отношения между детьми и взрослыми членами се-
мьи.

Воспитание ребенка – ахәыҷааӡара – считалось «делом 
рук его матери». Отец уходил утром, был занят внешними де-
лами и возвращался только вечером, после захода солнца. И в 
свободное от работ время он не баловал мальчика вниманием, 
а девочку одаривал скупой отцовской улыбкой, но не более 
того. Несколько иными были отношения других взрослых 
мужчин-домочадцев, позволявших себе быть с ними нежнее. 
Напротив, вся женская половина дома считала себя обязанной 
помогать молодой матери, особенно по уходу и присмотру за 
ребенком. В этом отношении особое место занимала бабуш-
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ка. Поэтому привязанность ребенка к ней выглядела как само 
собой разумеющееся явление. И, как следствие всего этого, 
бабушка для ребенка представляла собой всепрощающую фи-
гуру, порою и главную защиту. И дед был мягок в обращении 
с внуками, но и он тоже воздерживался от излишней нежно-
сти. Естественная теплота, исходящая от стариков, способ-
ствовала не только сближению сторон, но и формированию 
у детей преемственности традиционных отношений между 
поколениями.

В целом, в семейном быту абхазов взаимоотношения 
взрослых и детей мало чем отличались от отношений между 
самими взрослыми, если исключить процесс воспитания как 
таковой. И в том, и в другом случае главной осью, вокруг ко-
торой вращался весь механизм внутрисемейных отношений, 
является та же система аиҳабреиҵыбра.

Теперь о разделе семьи – аиҿыҵра. В специальной литера-
туре он известен еще как сегментация или метамерия. В силу 
их структуры сегментированию подвергались только боль-
шие или т.н. неразделенные семьи. 

Как известно, в основе большой семьи лежала экономи-
ческая необходимость, требовавшая большое количество 
рабочих рук. С другой стороны, в условиях междоусобных 
столкновений, нередко имевших место в абхазской социаль-
ной действительности, большая семья имела и большой вес. 
Третьим фактором необходимости совместного проживания 
большого кровнородственного коллектива служило обще-
ственное мнение, отрицавшее домашний раздор в любом его 
проявлении. Разнобой в семье размывал авторитет ее главы, 
да и семьи в целом. Во избежание разночтения факта, когда 
семья по своей структуре достигала чрезмерных размеров и 
«не могла питаться из одного котла» – чуанк изеицҭамчо иа-
ныҟалалакь, глава созывал несколько человек из числа пред-
ставителей своего рода и односельчан и оглашал свое реше-
ние определить сыновей, имеющих уже собственные семьи. 



419

При этом указывал на причитающиеся им части имущества 
в отдельности: «доля старшего», «доля младшего» – аиҳабы 
ихәҭаа, аиҵбы ихәҭаа.

Для главы семьи предоставлялась одна треть имущества, 
понимавшегося в основном в виде скота. Несколько больше 
других дольщиков получал его старший сын, чей вклад в се-
мейный бюджет был особо весом. А все остальное имуще-
ство делилось между другими сыновьями поровну, куда вхо-
дил и тот, кто оставался в отцовском доме для присмотра за 
родителями. Вопрос последнего решался обычаем минората. 
Женская половина дома не имела отношения к разделу иму-
щества. Причина – приданое, которое они получали в день 
вступления в брак.

Кроме того, при разделе делилось все, чем располагала 
семья, начиная с живности, кончая предметами кухонного 
обихода. Делили даже надочажную цепь – символ единения 
родственного коллектива, предмет, обладающий магической 
силой. Скорее всего, дележ надочажной цепи носил симво-
лический характер, забирая всего лишь ее частицы. Отсюда и 
известный фразеологизм «архнышьна еиҩызҵәаз», употребля-
ющийся до сих пор как эквивалент понятия «родные братья», 
подчеркивая степень близости родственников по крови, как 
бы для эффекта.

Отделившиеся малые семьи не уходили далеко от «метро-
полии», а обосновывались вокруг большого дома – аҩнду, т.е. 
отцовского дома. Мотив – те же факторы, о которых шла речь 
выше, плюс идеологическая сторона дела. Их не отпускало 
также и чувство ответственности друг перед другом, а в еще 
большей мере – перед родителями. Каждый из них считал себя 
обязанным оказывать «большому дому» посильную помощь. В 
свою очередь, родители тоже не оставляли молодых без внима-
ния: следили за ними, по мере необходимости давая им советы. 

Теперь о современной действительности абхазской семьи. 
Как уже отмечалось выше, господствующим типом малой 
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семьи является сегодня нуклеарная семья – семья из родите-
лей и детей. Ею руководит отец, не только юридически, но и 
практически. А в тех семьях, где нет отца, главенствует мать. 
В трехпоколенных малых семьях им является дед, а там, где 
его уже нет – бабушка, но здесь их главенство носит уже но-
минальный характер. В однопоколенной семье из супруже-
ской пары, как и прежде, главенство принадлежит мужчине. 

Что касается «ограничительных установок» во внутрисе-
мейных отношениях, то не трудно заметить, что в нуклеар-
ной семье как будто они традиционны, но на самом деле это 
из серии деланных элементов системы, «ради приличия». 
Отсутствие в ней носителей и выразителей этнических норм 
поведения налицо. Их стиранию способствуют еще и источ-
ники материального благосостояния семьи. Порою, жена 
зарабатывает ничуть не меньше, чем муж. Поскольку хо-
зяйство современной абхазской сельской семьи приобрело 
и рыночное значение, реализацией товара занимается пре-
имущественно женщина, ибо традиционная пренебрежи-
тельность абхазов к торговле до сих пор заметно сохраня-
ется. Следовательно, и общесемейные проблемы решаются 
сообща, общими усилиями, особенно воспитание детей. В 
изменении формы, в какой-то мере и содержания, во взаимо-
отношениях супругов не последнее место занимают также 
уровень их образования и интенсивность информационных 
потоков.

Купля-продажа нарушает также и границы между поня-
тиями «мужские дела» и «женские дела». Женщина выходит 
за пределы внутренних работ, она стоит рядом с мужчиной, 
где он занимается внешними делами, главным образом зем-
ледельческими. И мужчина в свою очередь не брезгает забо-
тами по дому, особенно во время отсутствия жены. Конечно, 
до метлы и тряпки – символов женской монополии – он еще 
не дошел, да и сама она не позволит ему взяться за них: «со 
стороны что скажут» – анаԥшцәа ирҳәозеи?
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Что касается проблемы развода, то, как и прежде, она мо-
жет возникнуть редко, во всяком случае, при наличии потом-
ства. Если даже такое и происходит, то с той лишь разницей, 
что при решении вопроса по вине мужа, ни жена покидает 
дом, а он сам, поскольку все родственное окружение разво-
дящейся пары, в особенности его сторона, защищают интере-
сы детей. И в дальнейшем он не оставляет их без внимания. 
Дело, как правило, не доходит до суда, т.к. муж, независимо 
от отношений к своей бывшей жене, самостоятельно реша-
ет вопрос материальной помощи своим детям. В противном 
случае ему не избежать строгого порицания со стороны об-
щественного мнения.

Дети до вступления в брак находятся как бы в руках роди-
телей. Я умышленно подчеркиваю слово «родители» потому, 
что теперь их права на проблемы детей практически сравня-
лись. И после отделения, дети не прерывают связь с отцов-
ским домом, но в известной мере она изменяется в сторону 
ослабления.

Отделившиеся сыновья уходят, не думая о расстоянии, в 
города, где они находят свое применение по специальности 
или призванию. В доме отца остается только тот, кто находит 
уют в сельских условиях жизни. Традиция минората «устаре-
ла» не только в более или менее обустроенных прибрежных 
селениях, но и в отдаленных, предгорных и горных. С поло-
жением вещей примирились и родители.

Одним из факторов, способствующих единению кровных 
родственников, является обрядовая сфера семейного быта – 
ацәгьеи абзиеи. Она касается всех без исключения, ибо ответ-
ственность за качество ее проведения ложится на каждого из 
них. 

Во главе современной трехпоколенной семьи стоит тот 
сын, который не покинул свое село, не оставил родителей в 
одиночестве, заслуживая тем самым уважение в обществе. 
Авторитет его зависит еще от уровня благосостояния семьи, 
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воспитанности детей в традиционном духе, личной комму-
никабельности и, конечно же, приверженности к хлебосоль-
ству. Что касается юридического главы семьи – отца, деда, 
на чье имя оформлены дом и хозяйство, то он больше иде-
олог, чем практик; дает различного рода советы сыну в ре-
шении проблем, как внутрисемейного, так и вне семейного 
масштаба.

В двухпоколенной семье воспитанием детей в равной мере 
занимаются родители. В трехпоколенной семье посильную 
помощь им оказывают старики. Но главное не в этом. Главное 
в том, что здесь «в рабочем состоянии» находятся обычаи от-
цов, и дети имеют возможность усвоить традиционный стиль 
жизни, за который они, по мере взросления, испытывают чув-
ство гордости, в том числе за чистоту родного языка. 

Отношения между боковыми родственниками – братьями, 
сестрами и т.д. – сохраняются естественным чувством ответ-
ственности друг перед другом. Но внешне они освобождают-
ся от традиционных ограничений и регламентаций. В обще-
стве они еще имеют определенную силу, хотя зачастую носят 
деланный, показной характер. Сегодня младший брат может 
жениться, не дожидаясь своей очереди, а младшая сестра 
опередить старшую сестру, «выскочить замуж». И абхазское 
общество к такому явлению относится теперь с пониманием. 
Главное – сам факт.

Не говоря уже о более весомых семейных коллективах, со-
вместное проживание двух женатых братьев в абхазском об-
ществе теперь почти не найти. Поэтому исследование отно-
шений современных «соневесток» уже невозможно.

В целом для современной абхазской семьи характерна одна 
общая тенденция развития – легковесность структуры и упро-
щенность внутренней организации. И это не случайно. Нали-
цо продукт социально-экономических и культурных преобра-
зований, произошедших в абхазском обществе за последние 
десятилетия. 
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IV. Возрастная стратификация как фактор самооргани-
зации абхазов. 

1). Возрастная стратификация абхазов – предмет на-
учного изучения. Стратификация человеческой жизни на 
категории считается объектом изучения двух научных дисци-
плин: психологии и этнологии. В этнологии ею занимались 
немногие: В.А.Попов43, К.П.Калиновская44 и др., хотя поня-
тие «возрастные категории» культурно зависимо – принципы 
подхода к нему подчиняются обычной установке этноса. Она, 
социальная стратификация, или система возрастных катего-
рий, привлекает внимание этнологов как один из способов 
формирования и развития семейных и общественных отно-
шений, тем более, если нет соответствующих письменных 
источников. Изучение этой проблемы у абхазов началось в 
первой половине минувшего столетия в связи с возникшим 
интересом к абхазским долгожителям. Первым исследовате-
лем феномена абхазского долгожительства был краевед С.П.
Басариа45. Затем тема долгожительства была поднята также и 
рядом других ученых, касавшихся вопросов возрастных кате-
горий как бы «между прочим»46. В проект исследования и тех, 
и других входил образ жизни абхазов, который невозможно 
изучить без учета системы возрастных категорий, и наоборот. 
На научной основе к специальному изучению данной пробле-
мы приступили лишь в конце 70-х–начале 80-х годов того же 
столетия в рамках «Советско-американского комплексного 
биолого-антропологического и социально-этнографического 
исследования долгожителей», одним из участников которого 

43 Попов В.А. Ранние формы социальной стратификации: генезис, 
историческая динамика, потесторно-политические функции. М., 1993.

44 Калиновская К.П. Категория «возраст» в представлениях некоторых 
народов Восточной Африки//

АЭС, вып. 2. Л., 1980.
45 Басариа С.П. Избранные сочинения. Сух., 1967.
46 Шафиро И.Б. и др. Долголетние люди Абхазии. Сух., 1956.
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был и я47. Исследование было посвящено борьбе за долгую и 
счастливую жизнь – основному стержню всего историческо-
го развития человечества. Это как раз то, что является целью 
и для исследования системы возрастных категорий абхазов, 
созданной жизненным опытом народа. Именно поэтому она 
вошла в этот коллективный проект в качестве одной из мно-
гочисленных тем исследования. В этой связи нельзя обойти и 
работу американской журналистки Полы Гарб48, написанную, 
кстати, с большой любовью и уважением к абхазам. Впервые 
попытка конкретного рассмотрения системы была сделана 
московским этнографом А.П.Павленко49, членом этой груп-
пы. Однако ему не удалось собрать необходимый материал, 
анализ которого позволил бы уверенно ответить на суще-
ственные вопросы, хотя сделанные им отдельные выводы до-
вольно удачны. В целом же работа ученого не вышла за рамки 
«попытка», т.к. концепция, выдвинутая в ней как таковая, не 
получила системно четкого и последовательного объяснения. 
Тема эта исследовалась и молодым абхазским этнологом О. 
В. Маан50, который, в частности, ставит под сомнение пред-
ложенную мною структуру в монографии «Образ жизни аб-
хазских долгожителей»51 и специальной статье «Структура 
возрастных категорий у абхазов»52, назвав ее схемой, постро-
енной «на искусственно раздутом материале», не предложив 
при этом никакого другого варианта.

Повторюсь: исследование системы возрастных категорий 
абхазов невозможно вне контекста их образа жизни. А соби-

47 См. Феномен долгожительства. М., 1982, с. 69-74.
48 Гарб Пола. Долгожители. М., 1986.
49 Павленко А.П. Возрастные категории в абхазском обществе// Фено-

мен долгожительства. М., 1982.
50 Маан О.В. Социализация личности в традиционно-бытовой культуре 

абхазов. Сух., 2003, с. 12-13.
51 Бигвава (Бигуаа) В.Л. Образ жизни абхазских долгожителей. Тб., 

1988.
52 Бигуаа В.Л. Традиционная система возрастных категорий у абхазов// 

Кавказ: история, культура, традиции, языки. Сух., 2004, с. 296 – 306.
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рать сведения об образе жизни традиционных абхазов задача 
не из легких. Абхазы охотно рассказывают легенды о народ-
ных героях или даже просто о своих друзьях, но о себе – нет, 
считая это несовместимым с ментальностью абхазов53. Тем не 
менее, резюмируемая здесь работа, написанная на основе по 
крупицам собранного мною полевого этнографического ма-
териала, состоялась. И надеюсь, что работа, представляющая 
по существу первое комплексное исследование в абхазской 
этнологии, способна дать стройное представление о данной 
проблематике.

2). Структура возрастной стратификации абхазов. По 
убеждению абхазов, средняя продолжительность человече-
ской жизни – сто лет: больше – подарок (от господа), меньше 
– наказание (из-за его грехов перед ним). Они говорят: иқәуп 
– «на нем лежит», т.е. должен, воспринимая данный срок как 
долг, который человек обязан отдать. Отсюда и ақәра – «воз-
раст». 

Универсальное понятие об основных возрастных категори-
ях – детстве, молодости и старости – бытует, естественно и у 
абхазов: ахәыҷра, аҿара, ажәра. Им известны также и пере-
ходные понятия: юность и зрелость – ақәыԥшра, ашәра.

Однако, анализ и конструирование имеющегося материала, 
собранного в свое время мною, показывает, что за ним скры-
вается довольно сложная структура. С точки зрения абхазов, 
за всю свою «вековую» жизнь человек преодолевает пять воз-
растных категорий, каждая из которых имеет четыре ступени, а 
продолжительность одной ступени – пять лет. Следовательно, 
всего возрастных ступеней двадцать. Народная номенклатура 
– тому подтверждение. До двадцати лет человек – «ребенок» 
– ахәыҷы. И только после первой возрастной категории начи-
нается четкая половозрастная градация в соответствующей 
лексике абхазского языка: мужчина 20-40 лет – «тот, кто моло-

53 Бигвава (Бигуаа) В.Л. Из биографии двух абхазских долгожителе// 
Феномен долгожительства. М., 1982, с. 69.
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же предводителя воинов» – арԥызба/ аҷкәын, женщина – «та, 
кто моложе женщины (замужней) – аԥҳәызба/ аӡҕаб; мужчи-
на 40-60 лет – ахаҵа, женщина – аԥҳәыс; мужчина 60-80 лет 
– ахаҵа-бырг, женщина – аԥҳәыс-бырг; мужчина 80–100 лет – 
аҭаҳмада, женщина – аҭакәажә. Заметим: в известной мере 
последний термин носит на себе уничижительный оттенок, 
видимо, настоящий термин, служивший для обозначения по-
следней возрастной категории женщины утерян. Заметим еще 
одно обстоятельство: возрастная стратификация, бытующая 
в абхазском обществе, в корне отличается от стратификации, 
предложенной психологами54: детство – 1-12 лет; юность – 12-
20; молодость – 20-25; зрелость – 25-60; старость – 60 и более. 

В соответствии с наименованиями ступеней детской воз-
растной категории грудной ребенок до года назывался «мла-
денцем молочной спелости» – аӡҟы. Он, младенец, не вклю-
чался в понятие «человеческое общество», не показывался 
чужим людям, «не клалась отдельно для него доля пищи» – 
ихәы анырҵомызт, не давалось ему и имени. Аӡҟы считал-
ся существом семейным. В случае же смерти аӡҟы, не опла-
кивая, хоронили в первой половине того же дня, считая его 
ангелом – амаалықь. О нем говорили «погас» – дкьаҭеит, 
а не «умер». Только с исполнением года он «становился че-
ловеком», получал все, что ему причиталось, в том числе и 
имя. В этот день имениннику производили «стрижку волос» 
– амышхәамхра, «развязывание ног» – адашьхәаԥҟара55. С 
этого дня он назывался «ново-ходячим» ребенком – ребенком, 
едва начинающим ходить – аҿыцныҟәа. До двух-трех лет он 
мог называться еще и «люлечным» – агаранҵа. Вообще ребе-
нок до пяти лет – это аԥшқа, ахәыҷыԥшқа. Нередко в качестве 
синонима подобного ахәыҷы употреблялось асаби, как у род-
ственных адыгов.

54 Выготский Л.С. Психология. М., 2000, $ 1-2; Кон И.С. Введение в 
сексологию. М., 1999 и др.

55 Бигвава (Бигуаа) В.Л. Современная сельская семья у абхазов…, 89.
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В пять-десять лет протекала вторая ступень детства. Это 
– время проникновения в лексический мир абхазского язы-
ка «символики» половой принадлежности детей при помощи 
прибавления впереди каждого термина «парень» – аҷкәын 
или «девушка» – аӡҕаб. Мальчик начинает называться «ма-
леньким парнем» – аҷкәын-хәыҷы, девочка «маленькой де-
вушкой» – аӡҕаб-хәыҷы. На протяжении всего этого времени 
и мальчик, и девочка приобщались к физическому труду как 
источнику добрых дел. К тому же они уже считались весьма 
полезными в домашнем быту, могущими, к примеру, подать 
напиться воды, подержать полотенце во время омовения рук 
взрослыми, выгнать из курятника или загнать в него домаш-
них птиц, позвать кого-нибудь из членов семьи, находившихся 
во дворе, или даже соседа из ближайшего дома. Через год-два 
после начала данной возрастной ступени «маленький парень» 
начинал поддерживать огонь в очаге, пасти козлят или ягнят 
недалеко от дома, подавать хворост тому, кто оплетал забор, 
погонять волов или буйволов, запряженных в арбу, когда впе-
реди шел кто-то из взрослых. И, конечно, он уже держался 
верхом на лошади, а во многих случаях и овладевал сложны-
ми приемами джигитовки. Девочка такого возраста считалась 
подсобницей матери или, чаще бабушки. Она может подавать 
тарелки и прочую посуду сервировавшей стол женщине, хо-
дить с кувшинчиком до родника, учится шить, кроить, ткать, 
помогает взрослым сеять семена, сажать овощи в женском 
огороде.

Уже в десять-пятнадцать лет мальчик именовался «па-
рень-поросль» – аҷкәын-ҟата, девочка – «девушка-поросль» 
– аӡӷаб-ҟата (в смысле: подросток). Аҷкәын-ҟата доверялось 
управлять тягловыми животными, когда взрослые пахали 
поле, ездить на мельницу, пасти скот в окрестностях села. Он 
начинал работать также с плугом, мотыгой и прочими ору-
диями земледельческого труда, причем специально для него 
приобретались орудия меньшего размера; участвовал в убор-
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ке урожая, заготовке сена и дров, летом помогал пастухам на 
высокогорных лугах, выслеживал дичь, зимой на звериных 
лазах и переходах ставил небольшие капканы. Другими сло-
вами, аҷкәын-ҟата становился помощником отца, чаще и де-
душки во всех хозяйственных делах. К концу данного време-
ни он учился даже стрелять из огнестрельного оружия.

С таким же успехом помогала матери или бабушке и 
аӡҕаб-ҟата. Вместе с матерью, чаще и самостоятельно, она 
наводила порядок в доме и во дворе, при необходимости по-
могала взрослым женщинам в приготовлении пищи и вы-
полнении других внутренних работ, считавшихся женскими 
или домашними делами – аԥҳәысус, аҩнус. Конечно же, пер-
востепенной обязанностью девочки считалось обслуживание 
взрослых членов семьи, особенно мужчин: подавать ту или 
иную вещь, поливать воду им на руки перед едой и после.

Упитанного мальчика называли «крепыш» – ахбыџ, а ху-
дощавого, впрочем, как и девочку, – одинаково – «макушка» 
(деревца) – ахыцә.

Практически детство у абхазов заканчивалось после пят-
надцати лет. Видать, это объяснялось не только нуждой кре-
стьянского быта в рабочих руках, но и желанием родителей 
видеть в своих детях полноценных людей, способных само-
стоятельно прокормить себя и свою семью.

Прежде всего юноша, называющийся уже аҷкәын-қәыԥш, 
в отсутствие отца в полной мере справлялся с хозяйством, в 
общественных же предприятиях принимал участие в обслу-
живании гостей. В частности, на свадьбах, игравших по со-
седству, иногда и в окрестностях селениях, подавал к столу 
вино, наливал его в стаканы, ни отходя ни шагу от гостей, 
и четко наблюдая, кто, как и сколько выпил. На похоронах 
же его определяли в качестве сопроводителя мужчин-пла-
кальщиков – абҕакҩы. Но если аҷкәын-қәыԥш участвовал в 
подобных предприятиях в другой общине, то его место было 
среди гостей. В отсутствии отца он свободно, без стеснения 
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являлся на сход рода или даже общины. Аҷкәын-қәыԥш полу-
чал право на именную лошадь и ношение оружия, ибо он уже 
считался полноценным членом не только семьи, но и рода. В 
критический момент на него возлагалась обязанность защит-
ника дома и окружающих его людей. Аӡҕаб-қәыԥш называли 
и «дочерью семьи» – аҭыԥҳа, в смысле «домашняя». Аӡҕаб-
қәыԥш, или аҭыԥҳа умела уже выполнять все женские работы 
по дому. Кроме того, она должна была изготовить себе основ-
ной набор приданого и подарки, раздававшиеся ею в день ее 
свадьбы родственникам жениха. Много трудилась она во вре-
мя приема гостей, которых нужно было обслуживать за обе-
денным столом. При этом ни в коей мере ей не полагалось, не 
только садиться, но и поставить графин на стол или кувшин-
чик со спиртным напитком. Между тем, угощение длилось 
часами, нередко и целые сутки. Перед сном она помогала го-
стям помыть ноги и раздеться, после чего чистила им обувь и 
гладила одежду. С такого возраста ее выводили и в общество. 
Молодые люди начинали присматриваться к ней. Она уже 
должна была знать, как держать себя: скромной, стеснитель-
ной, тактичной и услужливой по отношению к старшим. 

В двадцать лет молодые считались уже физически креп-
кими, совершенными, в социальном отношении – зрелыми, 
вступившими в пору счастливой молодости, оставив детский 
возраст позади. Молодой человек, именовавшийся уже арԥы-
зба/ аҷкәын, в случае опасности становился воином, поэто-
му его называли «предводитель» – арԥыс, как бы гордясь за 
его потенциальную возможность командовать воинским под-
разделением, защитником родины. Девушка такого же воз-
раста звалась «той, которая моложе женщины» – аԥҳәызба/ 
аӡҕаб. Арԥызба и аԥҳәызба, не смотря на их практическую 
подготовку, опыт и возможность в производстве материаль-
ных благ, пользовались некоторыми льготами. К физической 
работе они привлекались меньше, чем семейные мужчины и 
женщины. В этом следует видеть, видимо, боязнь родителей 
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повредить здоровью молодых, продолжателей рода. Как мет-
ко замечено Я.С.Смирновой, у абхазов «дочери в отцовских 
и, особенно в больших семьях, не столько работали, сколько 
учились работать, чтобы стать хорошими хозяйками после за-
мужества»56. Зато их пускали в общественные предприятия 
– на свадебные, похоронно-поминальные и прочие, где они 
могли познать то, чем живет общество. Если молодой человек 
мог посещать их самостоятельно, то девушка должна была 
иметь сопроводителя в лице брата или его жены. Появление 
к людям незамужней женщины без сопровождения кого-либо 
отрицалось общественным мнением. И так – до 25 лет.

25-30-летний молодой человек был «настоящим парнем» 
– арԥызба-наӡа/ аҷкәын-наӡа. И девушка данного возраста 
называлась так же – аԥҳәызба-наӡа/ аӡҕаб-наӡа. Оба термина 
в одинаковой степени звучат как намек на то, что пора им рас-
статься с холостяцкой жизнью, необходимо уже определиться 
в плане создания собственной семьи. Он мог сопровождать 
жениха в качестве дружка, и она в свою очередь – ехать на 
свадьбу подругой невесты. 

Молодой человек 30-35 лет был «солидным парнем», 
«сильным парнем» – аҷкәын/ арԥызба-хатәра, аҷкәын/ арԥы-
зба-ҕәҕәа. Солидный во всех отношениях молодой человек 
должен был быть уже женатым, знатоком и носителем тради-
ции отцов. Поэтому он мог быть распорядителем или тамадой 
на свадьбе, вожаком свадебного поезда, посредником в дело-
вых переговорах, ведущихся между различными сторонами, 
доверенным лицом семьи, рода в различных общественных 
предприятиях. 30-35-летние молодые, незамужние женщины 
– аԥҳәызба/ аӡҕаб-хатәра, аԥҳәызба на общественных пред-
приятиях играли чуть ли не главенствующую роль. На свадь-
бе им доверялось руководить обслуживающим персоналом, 
выполнение миссии старшей подруги невесты, а на похорон-

56 Смирнова Я.С. Семейное и общественное положение старших воз-
растных групп// Абхазское долгожительство. М., 1987, с. 276.
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ной процессии – возглавить группу женщин-сопроводителей 
и тому подобные дела, требующие четкого знания обрядовой 
практики. Такие почетные обязанности считались прерогати-
вой молодых людей и последующих одного-двух возрастных 
ступеней, в зависимости от обстоятельства. 

О 35-40-летнем мужчине говорили: зарԥызбара/ зыҷкәынра 
инҭысуа, женщины – зыԥҳәызбара/зыӡҕабра инҭысуа. В со-
циальном смысле, как и в биологическом, в сорок лет закан-
чивалась возрастная категория молодых людей, независимо 
от их половой принадлежности. 

40-45 лет для мужчины было началом самого почетного 
периода жизни мужчины, который с неприкрытой гордостью 
носил имя ахаҵа. Возможно, этимология данного термина 
поддается объяснению при помощи этнологического матери-
ала, гласящего о том, что именно в этот период происходила 
сегментация большой семьи: ахазцара. И для женщины этот 
возраст был наиболее потенциальным периодом самостоя-
тельной жизни – аԥҳәыс, и в биологическом, и в позиционном 
смысле этого понятия. Поэтому о таких людях говорили, со-
ответственно: зарԥызбара/ зыҷкәынра, зыԥҳәызбара/ зыӡҕа-
бра инахыԥаз, или – ахаҵа иқәра, аԥҳәыс лықәра инҭагылаз. 
Уже в таком возрасте холостяцкая жизнь никому не одобря-
лась. Отсюда и эпитеты, характеризующие их социальный 
статус. В частности, незамужнюю женщину с этого времени 
называли «засидевшейся» – атәахьа, если она к тому же была 
языкатой, резкой в общении с людьми, – «обузой семьи» – 
аҭыџьҳа, естественно в ее отсутствии. 

Собственно зрелость наступала в 45-50 лет. О пятиде-
сятилетнем человеке отзываются обычно как о том, «кото-
рый в среднем возрасте» – зыуаҩыбжара иҭагылоу, или 
«сильный/ крепкий мужчина» – ахаҵа-ҕәҕәа, зыҕәҕәамҭа 
иҭагылоу. Именно такого зрелого мужчину имеют в виду, 
когда молодого человека называют «предводителем вой-
ска» – арԥыс, как бы с авансом. Если до этого женщину 
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называли «свежей (молодой) женщиной» – аԥҳәыс-ҿа, то в 
таком возрасте она превращалась в «настоящую женщину» 
– аԥәыс-наӡа. 

50-55 летний мужчина характеризуется как «тот, который 
перевалил за половину своего возраста» – зыуаҩыбжвра 
инахысыз, а 55-60 летний – как «тот, который приближает-
ся к ауаҩра – термину, буквально переводящемуся как «чело-
вечность», т.е. «полноценный человек» – зыуаҩрахь инеиуа. 
Ауаҩра ассоциируется с социальным знаком, дающим право 
голоса на заседании старейшин рода, общины. Таково иерар-
хическое место и женщины подобной возрастной ступени, за 
которой закрепляется аналогичный термин. 

Уже в 60-65 лет, как мужчина, так и женщина, могли на-
зываться «зрелым человеком» – абырг – имя людей четвер-
той возрастной категории, которое они носят до конца своей 
жизни как социальный знак почитания. Абырг, ахаҵабырг, 
«как глава семьи, представлял своих домочадцев перед богом 
– аныҳәаҩ, с таким же успехом и во всех земных делах имел 
дело с властями, выступал истцом или ответчиком в суде, 
входил в совет старейшин, ведавший всеми внутрифамиль-
ными делами»57. И женщина, как аԥҳәысбырг, «пользовалась 
непререкаемым авторитетом не только в семейном, но и более 
широком кругу; все, кто моложе ее, не осмеливались пройти 
перед ней без извинения. При этом знаки уважения были тем 
акцентированнее, чем выше был фактический и позиционный 
возраст их объекта»58.

В 65-70 лет и мужчина, и женщина назывались людьми, 
приближающимися к старости – зажәрахь инеиуа, зажәра 
иазааигәахо. 

Возрастная ступень, охватывающая 70-75 лет, была на-
чальным периодом старения человека, который так и назы-
вался: зажәра иҭагылоу.

57 Смирнова Я.С. Указ. работа, с. 277.
58 Смирнова Я.С. Там же, с. 278.
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75-80-летний человек считался «человеком, находящимся 
в возрасте «хорошей старости»: ауаажә-бзиа. 

80-85 – «хороший старец» – аҭаҳмада – бзиа:
85 90 – «собственно аҭаҳмада» – аҭаҳмадаҵәҟьа;
90-95 – «глубокий старец» – аҭаҳмада-ҕәҕәа;
95-100 – «старец, достигший высшую планку человеческо-

го возраста» – аҭаҳмада-наӡа. 
По абхазским меркам, долгожителем считается тот, кото-

рому больше ста. О нем говорили «свой возраст употребил» 
– иқәра ифеит.

Интересно, что с возрастом не понижается социальный 
статус пожилого человека, наоборот, повышается. Свидетель-
ство тому – термин последней возрастной категории – аҭаҳ-
мада, выступающий как бы синонимом понятия «непререка-
емый авторитет».

Пожилой человек из категории «аҭаҳмада», охватыва-
ющей от 80 до 100 лет, не имеет себе равных в своей се-
мье, правда, больше в идеологическом, чем в практическом 
плане. Он, сохраняя ясность ума и посильную работоспо-
собность, не переставал вести активный образ жизни. Все, 
кто был моложе его, если даже на один день, обращались к 
нему за советами как умудренному жизненным опытом. При 
обсуждении важных семейных вопросов, а также фамиль-
но-патронимических, к его слову прислушивались, порою, 
оно оставалось и решающим. Аҭаҳмада являлся главным 
хранителем семейных традиций, обычного права – регуля-
тора юридических и нравственных ценностей народа. Так 
же почтительно относились и к аҭакәажә – пожилой женщи-
не той же возрастной категории, не только в ее семье, но и в 
любом обществе. И аҭаҳмада, и аҭакәажә как духовные по-
кровители сородичей до глубокой старости носили почетное 
имя абырг. Каждый из них в своем кругу являлся молель-
щиком – аныҳәаҩ, ацәашьхәкҩы. Вообще пожилой человек 
везде и всюду «старший» – аиҳабы. Нарушение норм пове-
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дения по отношению к нему, не зависимо от того, являлся он 
своим или чужим, исключалось. 

Но была и другая категория аҭаҳмада и аҭакәажә. Старик, 
утративший всякий интерес к активной жизни, мог быть на-
зван «опустившимся старичком» – алыгажә. Физически еще 
довольно крепкий, моментами посматривающий на молодых 
женщин старый вдовец назывался «пастбищным деревом» 
– аҵлаҳәысҭа. Для легкомысленного, не создавшего в свое 
время семьи старика, бытовал термин аҭаҳмада-қабада. О 
глубоком, злом старике, пережившем всех родственников и 
ровесников, страдающем к тому же потерей памяти, говорили 
«пень, окутанный хмелем» – аҟармыџ. Данный термин был 
применим и для подобной старухи.

По мнению абхазов, долгожителем считался человек, кото-
рый перевалил за сто. И только за сто лет начиналось понятие 
«долгожительство» – ақәраду.

Как видно, за редким исключением терминология систе-
мы возрастных категорий абхазов, насчитывающая довольно 
большое количество лексических единиц, в силу своей про-
зрачности, поддается этимологизации. Более того, видно, 
что они носят описательный характер, особенно термины 
возрастных ступеней. Здесь нужно согласиться с мнением 
А.П.Павленко, сводящимся к тому, что система служила не 
только для фиксации границ между возрастными категори-
ями, но и для определения функции и социального статуса 
каждой из них. Вместе с тем, нельзя ставить знак равенства 
между реальным возрастом и функциональной значимостью 
той или иной возрастной категории, так как личность мог-
ла развиваться не всегда адекватно с соответствующей ка-
тегорией59. Это подтверждается тем, что «аҷкәын/ арԥызба» 
и «аӡҕаб/ аԥҳәызба» перекрывают две первые категории, 
«абырг» – четвертую и пятую. Точно так же параллельность 
референции и денотата не всегда соблюдается, особенно в 

59 Павленко А.П. Указ. работа, там же.
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отношении ступеней второй и третьей возрастных катего-
рий. Это видно и по тому, как в системе наличествуют тер-
мины-кочевники. С одной стороны, это арԥыс, ахаҵа, с дру-
гой – аҭыԥҳа. Но они перескакивают с места на место только 
лишь тогда, когда возникает вопрос при разговоре старшего 
с младшим.

V. Традиционная религия абхазов: опыт 
реконструиования пантеона абхазских богов

1). Супремотеизм – основа традиционной 
религии абхазов

Традиционная религия – одна из недостаточно изученных 
сфер традиционно-бытовой культуры абхазов. Имеющиеся в 
абхазской этнографии работы являются, как правило, рабо-
тами информационного характера о функциональной значи-
мости тех или иных персонажей. В ряде случаев в них дает-
ся также и описание ритуальной практики, связанной с тем 
или иным культом. Это, прежде всего, работы С.Т. Званба, 
Н.С.Джанашиа, Г.Ф.Чурсина, Д. И.Гулиа и других ученых, 
стоявших у истоков этнографического изучения бытовой куль-
туры абхазов60. На основе многочисленного полевого матери-
ала написан соответствующий раздел известной монографии 
Ш.Д.Инал-ипа «Абхазы»61. Попытка теоретического обобще-
ния этнографического материала делается в исследовании Л. 
Акаба, в частности, в ее обширной статье «Традиционные ве-
рования абхазов»62. Значительный интерес представляют по-
левые материалы фольклориста С.Л.Зухба, содержащиеся в 

60 Званба С.Т. Этнографические этюды (сост. Дзидзария Г.А.). Сух., 
1955; Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. Сух., 1960; Чурсин 
Г.Ф. Материалы по этнографии Абхазии. Сух., 1957; Гулиа Д.И. Культ коз-
ла у абхазов. Сух., 1927 (см. его Собрание соч., т. 6).

61 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы…, с. 516-565.
62 Акаба Л.Х. Традиционные верования абхазов// Абхазы. М., 2007, 

с.356.



436

его монографии «Типология абхазской несказочной прозы»63. 
Интересны также и наблюдения А. Б. Крылова, которые он 
делает в своей работе «Современная религиозная ситуация в 
Абхазии»64, хотя в ней много спорных, неточных, порою и не-
верных толкований полевого материала. Однако, нет еще ни 
одной научной работы, которая могла бы объяснить, что на 
самом деле представляет собой пантеон абхазских богов как 
таковой, типологию, структуру и «социальную» организацию 
и другие его этнические особенности. Мнение, утвердившее-
ся в абхазской этнологической литературе на базе фольклор-
ного материала о традиционной религии абхазов как о «си-
стеме политеистических верований, имеющих многослойный 
характер, с весьма многочисленным пантеоном божеств и 
объектов сакрального почитания»65, трудно оспорить, хотя 
недостаточно аргументировано необходимыми данными.

Слабое исследование теогонии абхазов объясняется запоз-
далостью этнологов: носителей информаций нет уже в жи-
вых. Лишь переосмысление существующей литературы и 
данных языка, а также конструирование различного этногра-
фического материала, собранного в полевых условиях, позво-
ляют представить себе картину, более или менее похожую на 
реальность. При этом необходимо учитывать еще одно обсто-
ятельство: физический мир – это субстрат, причина пережи-
ваний, интересов и оценок человека. Отсюда и перенесение 
им своих земных представлений на звездное небо.

«Решительно вся природа и решительно весь космос трак-
туются как универсальная общинно-родовая формация»66. 
«Высшие боги народов земли являются отражением самого 
человечества – вот где ключ к их исследованию… Человек 
является типом, моделью божества, и поэтому человеческое 

63 Зухба С.Л. Типология абхазской несказочной прозы…, с. 356.
64 Крылов А.Б. Современная религиозная ситуация// Абхазы…, с. 367-

381.
65 Акаба Л.Х. Указ. работа, с. 56. 
66 Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991, с. 405-406.
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общество и управление было образцом, по которому созда-
но общество богов и управление в нем»67. И абхазы, пытаясь 
осмыслить все, что происходило вокруг них, с целью защи-
тить себя от страшных сил природы, создавали себе богов по 
своему образу и подобию. Естественно, и «малая социальная 
ячейка» этих богов так же не отличается от людской, абхаз-
ской, представляющей семейную общину из ряда поколений 
родственников, как по восходящей и нисходящей линии, так 
и боковой.

Во главе общины богов стоит Анцәа (ancºa) – создатель, 
учредитель и хранитель мирового порядка – адунеи зшаз. 
Анцва, шесть его братьев – Афы (afә), Аҵаҳ (açah), Аԥсҭҳа 
(apstha), Аԥшаҳа (apš૪aha), Агаҳ (agah) (Ҳаиҭ (hajt)), Аергь 
(ajrgˊ) и единственная сестра Нан (nan) или Анан (anan) пред-
ставляют первое поколение. «Первое» потому, что миф о их 
родителях абхазы уже не помнят. Они помнят, что мать Ан-
цва происходит из рода Хьац(иа) (xˊacja), а об отце – ничего. 

Скорее всего, версия о происхождении матери Анцва – по-
литеистический неофит. «Хьац(иа)» – родовое имя тотемного 
происхождения: ахьаца – граб. Благодаря своему строению, 
граб не подвергается удару молнии. Отсюда и возникновение 
мнения о принадлежности божьей матери к данному роду: 
«поднять руку на мать – более чем святотатство».

О том, как Анцәа (ancºa) стал верховным божеством, абхаз-
ская мифология умалчивает, точнее, эти сведения до нас не 
дошли. Поэтому Анцва (ancºa) и его предполагаемые боковые 
родственники следует считать представителями старшего по-
коления богов, хотя бы условно.

Возможно еще то, что сакральные числа «семь» и «во-
семь», встречающиеся в духовной жизни абхазов, впрочем 
как и многих других народов, особенно Древнего Востока, 
восходят к числу богов старшего поколения: «абыжьҩе-
ишьцәа раҳәшьазаҵә» – «семь братьев и их единственная 

67 Тейлор Эдуард. Первобытная культура. М., 1989, с. 390.
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сестра». По существу, созданный Анцва мир – адунеи, пред-
ставляющий собой живой, шаровидный космос, един, но по 
вертикали трехчастный. Каждая из них «автономна»: «хыхь 
(xәxˊ)», «ҵаҟа (çaգ̣a)», «агәҭа (agºta)» (верх, низ, середина). 
Понятия эти восходят к той древности, когда в любом явле-
нии абхаз видел живое существо, имеющее голову, хвост и 
сердце – ахы (axә), аҵыхәа (açәxºa), агәы (agºә), т.е. начало, 
конец, середина.

Верхняя часть адунеи – ажәҩан (ažºωºan) (небо), нижняя 
– аҵа (aça) (подземелье, дно), средняя – адгьыл (adgˊәl) (по-
верхность земли). Но, судя по фразеологизму – дгьыли жәҩа-
ни (земля и небо), в котором отсутствует аҵа (aça), они не рав-
нозначны. Только небо и земля находятся как бы на равных, 
во взаимосвязи и взаимообусловленности, образуя одно це-
лое, чистый мир – адунеицқьа. Аҵа, напротив, – сосредоточие 
нечистой силы, опасностей. 

По представлению абхазов, мировое движение тоже имеет 
круговой характер (адунеиеикәшара), поскольку круговорот – 
сменяемость дня и ночи (амши аҵхи еикәшоит), времен года 
(ашықәсеикәшара, аамҭеикәшара) – беспрерывный и беско-
нечный процесс (адунеи абырбал иануп).

Круговое пространство господствует и в горизонтальном 
мире – адунеи ақәыԥшылара. Здесь, в горизонтальном про-
странстве, головной или начальной частью является восход 
– мрагылара, хвостовой или конечной – закат – мраҭашәара, 
средней – место расположения субъекта. Концы поперечного 
пространства представляют собой оппозиционные стороны: 
левый – север – аҩада (aωºada), правый – юг – алада (alada). 
Для уточнения отметим: при определении частей света абха-
зы становятся лицом на восток.

На краю света (по горизонтали, независимо от части света  
– адунеи анаӡараҿ (adunej anaӡaraḉ૪) – небо и земля соеди-
няются и разъединяются одновременно дубовыми столбами 
– дгьыли-жәҩани ахьеилало-иахьеилыҵуа. 
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Возможно, этот фразеологизм связан со «священным 
браком» неба и земли, поскольку они как бы вместе и не 
вместе.

Расстояние от поверхности земли до подземелья измеря-
ется понятием быжьра-быжьҵәа (bәžra-bәžçºa) (досл. семь 
локтей и семь шестов), а о расстоянии между землей и небом 
не принято говорить: ҵасым (табу).

Земля и небо в целом ассоциируются с белым цветом, а 
подземелье – черным, под которыми понимаются, соответ-
ственно, жизнь и смерть – аԥсреи-абзареи. Отсюда и выделе-
ние белого и черного в качестве основных цветов вообще. Все 
остальные цвета – «определение и дополнение». 

Измерение по горизонтали осуществляется только на 
земле. Здесь речь идет о «своей» и «чужой» земле. Между 
ними «семь гор и семь морей» – абжьышьхак-абжьымшынк. 
Свидетельство тому – фольклор. Заговор «прогнал (болезнь) 
за семь гор и семь морей» – абжьышьхак ирхысцеит, аб-
жьымшынк ирхысҭәҳәалт означает «выгнал отсюда, про-
гнал туда, далеко на чужую землю». 

Анцәа как Творец, как Старший, как Глава семейной об-
щины богов оставил себе небо в качестве места своего пре-
бывания и личного владения. Вообще в представлении абха-
зов «Анцәа субстанционален. …неувядаем, течение времени 
никак не сказывается на его возрасте. Он всегда был, есть и 
будет»68.

Бытовые условия жизни Анцәа устроены как у людей. Сви-
детельство тому – язык: жәҩангәашәԥхьара, жәҩангәашәе-
имҟьара (žºωºanguašºpxˊara) – «стоянка у ворот неба», «мо-
мент открытия небесных врат». 

По-абхазски ворота могут быть у двора усадьбы, в глубине 
которого располагается дом, то есть тот самый золотой дво-
рец, где живет и здравствует демиург, где он творит и издает 
«указы». 

68 Зухба С.Л. Указ. работа…, с. 31.
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Править подземельем Анцва послал своего второго, зло-
го и завистливого брата, Аҵаҳ (аҵа аҳ), именем которого 
называется и ночь – аҵых (açәx). Следующий по возра-
сту брат, Агаҳ, больше известный как Ҳаиҭ, стал «влады-
кой моря». Остальных братьев оставил в пределах своего 
царства, неба – жәҩангәы (žºωºangºә), наделив каждого из 
них определенными полномочиями. Это Афы – бог грома 
и молнии, Аԥсҭҳа – владыка туч, олицетворение облаков, 
Аԥшаҳа – владыка ветров, Аeргь – бог войны и военного 
дела. 

Все они находятся под началом Анцәа, выполняют его «ука-
зания», ибо все, что происходит в природе, абхазы приписы-
вают его воле. Атрибутивные имяреки Анцәа свидетельство 
тому: Изырдыдуа – громовержец, Изырмацәысуа – молнемет, 
Изырлашо – осветитель, Изырԥхо – теплодатель и др., вос-
принимаемые как «всемогущий» – Зегь зымчу (zegˊ zәmču), 
вседержатель» – Зегь зку (zegˊ zku).

Как отмечает Ш.Д.Инал-ипа, «анцәа» (ancºa) – это не соб-
ственное имя бога, а нарицательное имя его, соответствующее 
понятию «бог». Далее он пишет, что «анцәа состоит из двух 
слов: «небо» и «бык». К такому мнению ученого привело, на 
мой взгляд, сравнение Анцәа с Зевсом, для которого священ-
ными животными являются орел и бык, в образе которых он 
порою представлялся. Но в то же время между Анцәа и Зев-
сом ученый справедливо не ставит знак равенства, поскольку 
«Анцва не совсем Зевс», как по месту их пребывания, так и по 
статусу. В качестве сравнительного материала Ш.Д.Инал-ипа 
мог использовать еще и сведения о хаттском, равно и каскском 
боге грозы Тару, который «восседал на спине быка, потрясая 
молниями»69. Ученый, считая «бык» олицетворением муж-
ского начала, отвергает мнение некоторых ученых, согласно 
которому «анцәа» следует понимать как «матери» – анацәа 

69 Инал-ипа Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов. Сух., 
1956, с. 42.
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(напр., П. Чарая, Н. Марр). Между тем, соглашаясь с первой 
частью теонима, включение в него понятия «ацә» – бык мне 
представляется не совсем удачным, не только потому, что бык 
не служит атрибутом абхазского Верховного бога, хотя культ 
быка в абхазской мифологии встречается. В «анцәа» ударе-
ние падает в конце, а в «ацә», наоборот – в начале. К тому 
же, мы имеем здесь не «анацә», а «анцәа». Не убедительна 
и этимология, предложенная С.Л. Зухба. По С.Л.Зухба, она 
сводится к сочетанию двух слов: ажә – корова и ан – мать70. 
Если «ажәҩан (небо) происходит от «ажә» (корова), то тогда 
что означает звук ҩ (ωº)?). Скорее всего, «ажә» понимается 
как краткая форма «ажәҩа» – плечо//верх вообще (экономия 
языка).

Абхазский теоним верховного бога Анцәа восходит к 
древнему абхазскому названию неба – ан (an) (см. ниже), т.к. 
первоначально он персонифицировал именно небо, пред-
ставляющее в сознании народа одновременно и опасность, 
и защиту. Вскоре Анцәа стал персонифицировать и грозу – 
адыди амацәыси. Мнение это подтверждается отношением 
абхазов к данному «небесному огню» – молнии. Молния 
была той небесной силой, которая внушала им наибольший 
страх. 

По убеждению абхазов, огонь – амца тоже явление не-
бесного происхождения, частица молнии. Поэтому у обоих 
терминов один и тот же корень – ц (c) –горячий, т.е. огонь. 
К тому же, в «амца» присутствует элемент отрицания м, 
служащий для табуирования названия огня от нечистых 
сил. Для древних абхазов потеря огня была смерти подоб-
на, ибо огонь служил не только источником тепла, приго-
товления пищи, но и грозным оружием, при помощи кото-
рого они избавлялись от зверей. Следы сакраментальности 
огня у абхазов сохранились в языке: мцацәа// мцахәыцәа 
(mcacºa) – «тот, у которого огонь угас, умцахә ыцәааит! – 

70 Зухба С.Л. Указ. работа, там же.
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«чтоб угасла твоя доля огня!» – предание отступника силь-
ному проклятию71.

Молния – небесный огонь, но в отличие от земного огня, 
он обладает сверхъестественной силой, потому и называет-
ся «ударяющим огнем» – амацыс (amacәs). Настоящая форма 
звучания термина – амацәыс (amacºәs) – продукт лабиализа-
ции звука «ц» (c), осуществившейся переходом а на ы. Анало-
гичной лабиализации подверглось и нарицательное имя бога, 
Анца, состоящее из двух слов – «небо» и «огонь» (небесный 
огонь – молния), в результате чего «анца (anca)» превратилось 
в «Анцәа». 

По статусу за Анцәа следует Афы (afә), основная функция 
которого «очистительная»72: уничтожение злых существ. Он 
не пощадит и грешного человека. По абхазскому космогони-
ческому представлению, Афы обладает еще и многоликостью. 
«Афы – это не одно божество, а целая плеяда грозных небо-
жителей»73. Аргументом для такого вывода служит и термин 
«афырхаҵа (afәrxaça)» – «мужчина грома и молнии», которым 
народ называет своего героя. В действительности, многоли-
кость Афы диктуется его дружбой со своим младшим братом 
Аергь – богом войны и военного дела. Свидетельство тому 
«Песня Афы», или «Песня Аергь» – афрашәа//аергьашәа, 
которая исполняется во время поднятия тела человека, уби-
того молнией. Ее поют и в момент возвращения бывалых 
мужчин с удачной охоты, или из боевого похода – хьыӡраца-
ра (xˊӡracara), ибо охотник и воин имеют одинаковый статус 
– статус меткого стрелка, бесстрашного защитника родного 
народа и родной земли. Одним из ярких свидетельств едине-
ния этих двух божеств является «священный огонь», добыва-
ющийся путем трения фундуковых палочек в сопровождении 

71 Касланӡиа В.А. Аԥсуа бызшәа афразелогиатә жәар. Аҟәа, 1989, ад. 
196-197, афр. 65, 72, 77; его же: Абхазо-русский словарь. Сух., 2005, т. 1, 
с. 696.

72 Зухба С.Л. Указ. работа, с. 53. 
73 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы…, с. 531.
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песни не о ком-нибудь другом, а именно об Аиргь. Аԥсҭҳа 
– божество облаков – временами прячет, временами сгущает 
вверенные ему объекты, порою спуская их вплоть до земной 
поверхности, тем самым наводя страх на людей и животных. 
Все эти облака, отличающиеся друг от друга как по своим на-
званиям, так и по значимости, понимаются под общим назва-
нием «аԥсҭҳәа» (apsthºa), идущим от Аԥсҭҳа (apstha). 

Различны по характеру и ветра, но среди них наибольшей 
коварностью отличается «Аԥшаҳәы (apš૪ahºә)», имя которого 
восходит к теониму Аԥшаҳа (apš૪aha). 

По логике структуры семейной общины, второе поколение 
богов должно представлять потомство старших богов. Это – 
прежде всего, «дети» Анцәа и Анан: божества небесных све-
тил – Амра и Амза, наземные божества – охоты и диких зве-
рей – Ажәеԥшь (a ž ºep š), гор – Ашьха-нцәахәы (a šxa-nc ºax º 
ә), лесов – Абна-нцәахәы (abna-ncºa xºә), рек и речных долин 
– Ӡаҳкәажә (ӡahkºažº), скотоводства – Аиҭар (ajtar), земледе-
лия – Џаџа (ǯ૪aǯ૪a), очага и родства – Ажьаҳара (ažahara). 

Богиня солнца – Амра и бог луны – Амза, именами которых 
называются и сами небесные тела, в большом абхазском пан-
теоне (семейной общине) богов занимают особое место. О их 
родословии нет ясности, но мифология гласит, что они сотво-
рены самим Анцәа – изырлашо, изыркаҷҷо, – что они – брат и 
сестра, или – муж и жена. Но в целом превалирует вариант су-
пружества, о чем свидетельствуют формулы благопожелания 
молодоженам: «да не разлучиться вам и состариться вместе, 
подобно солнцу и луне!» – амреи амзеи реиԥш, шәеигымха-
аит, шәеидажәлааит!

Вместе с тем, ритуальная практика моления верховному 
богу наталкивает на иную мысль: первоначально главным 
культом у абхазов было Солнце. Не, случайно, что при обра-
щении к богу жрец становится исключительно лицом к восхо-
ду солнца. Именно восточная, головная часть неба, является 
местом пребывания бога.
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Не обойти и семейство звезд, созданных также самим Ан-
цва. Прежде всего – это Еҵәаџьаа – абхазские Плеяды. По 
всей видимости, они символизируют семью высших богов. 
Остальные, отдельно расположенные звезды, напрямую свя-
заны с людьми: они рождаются и умирают вместе с ними.

У Анцәа есть еще особые помощники – ашацәа (созда-
тели) и ачаԥацәа (исполнители, букв. ковачи). В отношении 
численного состава, ашацәа столько, сколько суток в году, по-
скольку каждый из них обязан нести «дежурство» по миру 
раз в год. Причем, половина из них – добрые, другие – злые, 
от установки которых зависит и судьба человека. Обязанно-
сти ачаԥацәа не совсем понятны, но, судя по звучанию тер-
мина, они имеют дело с формированием того, кого уже создал 
ашаҩы, согласно решению Анцәа.

По убеждению абхазов, каждый человек имеет еще и лич-
ного бога, бога-покровителя – Анцәахәы (ancºaxºә) (досл. доля 
бога), который облегчает ему доступ к Творцу для получения 
благорасположения. 

В абхазском пантеоне богов наибольшей известностью 
пользуется божество охоты, Ажәеԥшь ažºepš, – по предлага-
емой мною схеме наземный потомок Анцъа. Сказители его 
«часто смешивают с Аергь»74, поскольку иногда и последний 
обитает в горах, к тому же оба они состоят в свойстве. Перво-
начально «Ажъеԥшь» возник в зооморфном значении и, по-ви-
димому, звучал как ашәыԥс – «лесное животное», которому 
древнейшие охотники не могли не поклоняться. Во-первых, 
жә и шә взаимозаменяемые звуки: ижәга// ишәга, ижәжәы// 
ишәжәы. Во-вторых – ашәы и абна омонимы, означающие 
лес, темный лес (ӡибнаҟа-ӡишәнаҟа – далеко, в глухомань, 
за тридевять земель, ашәарыцара – охотиться, досл. ходить 
в лес, ашәара – пугаться, т.е. застрять в лесу, потенциальная 
смерть). Подвижна и вторая часть термина – ԥшь//ԥс (этимон 

74 Салакая Ш.Х. Обрядовый фольклор абхазов // Фольклор и этногра-
фия. Л., 194, с. 20.
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понукания теленка чыԥшь (čәpš – (у)ца ԥсы – иди скотина). 
Со временем «лесное животное» превратилось в антропомор-
фное существо. 

Божество охоты и его многочисленные нимфы, приходя-
щиеся ему дочерьми, связаны с божеством гор – Ашьха ан-
цәахәы и божеством лесных массивов – Абна анцәахәы, явля-
ющимися также древнейшими божествами. Помимо бокового 
родства, в котором они состоят, их связывает территориальное 
пространство, т.к. звери, которым покровительствует охотни-
чье божество, водятся во владениях божеств гор и лесов.

Ашьха-нцваху – божество строгих правил. Здесь, в горах, 
нельзя гневаться, браниться, одеваться небрежно, вплоть до 
того, что запрещается раздеваться под открытым небом. Все 
эти «горные нормативы» – ашьха-ҵасқәа, строго соблюдае-
мые абхазами, исходят не только из соображения того, что 
они находятся высоко, близко к Верховному Богу, но, прежде 
всего, и из эмпирических знаний. В горах погодные условия 
могут меняться неожиданно; человек, тем более голый, легко 
пропускает через себя ток; в горах воздух разряжен; вероят-
ность нарушения артериального давления даже у физически 
крепких людей значительна. 

Силен и Абна-нцваху, тем более, что на территории вве-
ренного ему объекта водятся абхазские дриады, т.е. его доче-
ри, а также обитающее в темных ущельях «злое чудовище» 
– «лесной человек» – Абнауюы (abnauωºә)75.

Божество домашнего очага и родства возникло в период 
образования семьи как социальной ячейки. И сам термин 
говорит об этом: «ажьаҳара – ажьы плоть, аҳара – размно-
жение. Свидетельство тому – тост «ажьрацәара», под тер-
мином которого понимается как раз круг родственников. А 
круг родственников ассоциируется с культом очага «боль-
шого дома» – аҩнду ахәышҭаара, (aωºndu axºәč૪taara), у ко-
торого справляется и связанный с ним обряд с одноименным 

75 Джанашиа Н.С. Указ. работа, с. 30.
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названием. Корни этих мифов уходят в глубину времен по-
лидемонизма.

Далее – потомство Аҵаҳ, которым он богат и силен. Здесь 
царство мертвых, владетелем которого является Аԥсцәаҳа 
(apsc ºaha). К нему относятся также злые духи: Аҩстаа (aω 
ºstaa) и Агызмал (agәzmal) – дьявол, черт. Версия, существу-
ющая в абхазской мифологии о том, что якобы они являются 
племянниками Анцәа от сестры, – продукт времени, нередко 
вносящего путаницу. Кроме Анан у Анцва нет другой сестры, 
ибо кроме нее в религиозных представлениях абхазов никто 
не упоминается.

В специальной литературе превалирует мнение, согласно 
которому вышеупомянутая богиня рек, Ӡаҳкәажә, отождест-
вляется с представительницей семьи богов третьего поколе-
ния Ӡызлан (ӡәӡlan). Объясняется это, во-первых, созвучием 
имен, во-вторых, объект, которым они владеют – речная ар-
терия. Разница – места пребывания обеих персон. Ӡаҳкәажә 
живет в глубоком речном водоеме – аӡыжь (aӡәž). В услови-
ях Абхазии глубокие водоемы имеются в долинах, ближе к 
устью рек. Напротив, Дзызлан пребывает в мелководье, род-
нике, колодце. Дзызланы – это своего рода наяды, рожденные 
богиней Ӡаҳкәажә от Ҳаиҭа. Другими словами, Ӡаҳкәажә яв-
ляется богиней рек и речных долин, а Ӡыӡлан – мифологиче-
ским персонажем демонического происхождения, т.е. абхаз-
ской русалкой. 

Ацәаҟәа (acºaգ̣ºa) – мстительное божество радуги – но-
сится в облаках, и «всякого, кто только погрешит перед ним, 
наказывает строго – кого смертью, кого болезнью»76. Меж-
ду тем, оно выполняет благородную миссию: в реках или в 
водоемах выпивает столько воды, сколько необходимо для 
утоления жажды облаков. Исходя из его функционального 
назначения, Ацәаҟәа – из семьи Апстха – олицетворение об-
лака. Подробная характеристика каждого малого пантеона, в 

76 Джанашиа Н.С. Указ. работа, с. 56-57.
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котором младшие боги состоят, дается в моей соответствую-
щей книге при помощи лексических данных абхазского языка 
(2012). Для большей ясности можно коротко остановиться на 
двух наиболее прозрачных пантеонах: скотоводческом и зем-
ледельческом. 

Первоначально Аиҭар – божество скотоводства – сфор-
мировался как единоличное божество, затем, в соответствии 
с порядком приручения того или иного животного, он ста-
новится «семидольным», от чего его называли «великим», 
особенно в горных и предгорных районах Абхазии, где от-
дельные пастухи коз и овец «выращивали тысячу голов, сто 
отпускали в лес» – зқьы ааӡаны, шәкы абна иларҵон. Таким 
образом, под «семидольем» следует видеть семерых его де-
тей: Жәабран (žºabran) – покровительницу крупного рогатого 
скота, Џьабран (ǯabran) – покровительницу мелкого рогатого 
скота, Ҳәараҳ (hºarah) – покровителя свиней, Алышькьынтыр 
(alәškˊәnƫәr) – покровителя собак, Цабаҳ (cabah) – покровите-
ля кошек, Ҽышьашьана (č૪әšašana) – покровителя лошадей, 
мулов и ослов, Анана-Гәында (anana-gºәnda) – покровитель-
ницу пчел и пасечного дела. Относительно хронологических 
рамок возникновения «долей» Аитара исключение составля-
ет божество пчел и пасечного дела. Бортничество как основа 
пчеловодства вообще, восходит ко времени присваивающего 
хозяйства, о чем свидетельствует его название: ашьхышәара 
(ašxәšºara) – «охота на пчел». 

Спорным является вопрос половой принадлежности 
Жәабран и Џьабран, хотя в этнологическом абхазоведении 
предпочитают приписывать их к женскому полу. Причина – 
окончание теонимов – «ан (an)», означающее «мать». Но в 
них присутствует еще и звук «б», стоящий перед окончани-
ем со значением «самец». Вообще скотоводство у абхазов 
считается исключительно мужским делом, даже «доение 
коров»77. 

77 Рыбинский Г.А. Указ. работа, с 15.
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Что касается «странного» обычая отпускать сто голов коз 
и овец в лес, то он имел не только мистический характер, но 
главным образом и практический. Эмпирический опыт наро-
да подсказывал о необходимости бережного отношения к фа-
уне – одному из главных богатств дикой природы. 

Джаджа покровительствует засеянным полям, по которым 
часто расхаживает. Если она довольна вниманием, оказанным 
ей со стороны земледельцев, то дает им богатый урожай, заве-
домо пожелав добра: «в локоть, пядень и пять пальцев». Если 
она обижена, то проклинает: «мизинец, мизинец»78. Формулы 
эти возникли поздно, с распространением кукурузы. А «пя-
терка» соответствует, с одной стороны, с первой группой чи-
сел, в которых хорошо разбирался древний человек – «пять», 
с другой – с количеством ее детей, ставших покровителями 
пяти главных направлений земледельческого хозяйства: Ана-
па-нага (anapa-naga) – покровительницу проса, ячменя, овса, 
Сау-нау (sau-nau) – мукомольни, Кәыкәын (kºakºәәn) – льна и 
конопли, Ерыш (erәš૪)– тканья, прядения и шитья, Нар (nar) 
– виноградарства.

По всей видимости, богиня Нар в земледельческий панте-
он вошла в период возникновения самого виноградарства как 
такового, а по существу ее формирование восходит ко време-
ни собирательства. 

Земледельческий пантеон всецело состоит из представи-
телей слабого пола, что следует понимать как лишнее дока-
зательство принятого в этнологии мнения о женском начале 
данной отрасли хозяйства в древности.

Интерес вызывают отношения Джаджа с Аԥсҭҳа, которые 
характеризуются, скорее всего, как интимные, супружеские. 
Иначе, почему от богини плодородия зависит изменение по-
годы в ту или иную сторону? «Полей нам дождем, вырасти 
большой урожай!» – просят люди Джаджу в дни засухи. Быва-
ет и такое, что Джаджа не сообщает Апстха о необходимости 

78 Джанашиа Н.С. Указ. работа, с. 29-31.
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полить на землю, а урожай погибает. Тогда замученные зной-
ными днями люди устраивают «поселковое моление» самому 
Анцва – Ацуныҳәара (acunәhºara), чтобы тот полил землянам. 
В прошлом оно сопровождалось и ритуальным шествием на 
речку: Ӡиуауа.

Среди божеств младшего поколения особое место занима-
ет Нымираҳ (nәmjrah) – покровитель любви и брака, особен-
но в представлениях молодых женщин. Он считается сыном 
Амры и Амзы. Место его постоянного пребывания – небо. На 
землю спускается в ночь на Новый год. Нымирах доброе бо-
жество – не требует никакого моления и жертвоприношения. 
Если девушки в эту ночь приготавливают соленые лепешки, 
то лишь ради приятного сновидения, в котором появляется 
будущий жених со стаканом воды.

Самым молодым божеством большого абхазского пантеона 
является божество кузни (ажьыра) и кузнечного дела (ажьи-
ра), Шьашәы (šašºә). 

Интересно, что по своему звучанию теоним Шьашәы бли-
зок осетинскому теониму Сафа – «духа надоочажной цепи»79, 
весьма почитаемого в пантеоне, но по функциональной зна-
чимости уступающего первому. Он напоминает и индусского 
Шиву – «благой», входящий в божественную триаду, но по 
происхождению – доарийский бог: «хозяин животных» (о 
функциях данного божества во втором параграфе). 

У Ш.Д. Инал-ипа есть мнение, согласно которому «у каж-
дого рода были свои празднества, то есть свой особый культ, 
свои доли божества»80. Действительно, и до сих пор подоб-
ного рода религиозные культы встречаются у многих абхаз-
ских родов, но не у всех. Некоторые родовые образования не 
имеют общих покровителей. Если судить по разнобою риту-
альных действ и названий культов – Ашәаа рҟьаҟьа, Амҷаа 

79 Чибиров Л.А. Традиционная духовная культура осетин. М., 2008, 
с. 139-140.

80 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы…, с. 52.
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рыцқьа, Цәмааӡа-цәмырхәа и т.д., то нетрудно заметить, что 
генеалогически они обязаны тем или иным событиям, неког-
да имевшим место в жизни далеких предков этих родов. 

События эти послужили основанием и «запретных дней» 
– амшшьара (amš૪šara), в течение которых нельзя заниматься 
полевыми работами, выносить из дома вещи личного или об-
щесемейного характера, шить, подметать, оплакивать, хоро-
нить умершего и т.д., и т.п. Считать индивидуальные культы 
принадлежностью пантеона абхазских богов не правомерно.

То же самое можно сказать и о священных рощах, которые 
являются местом моления некоторых абхазских родов.

Священными рощами принято считать, как правило, дубо-
вые, в которых нередко бывают несчастные случаи, связан-
ные с ударами молнии. Впрочем, поклонение дубовым рощам 
характерно для многих народов мира, проживающих в рай-
онах широколиственных лесов. Культ дуба ассоциировался 
даже с божеством неба, дождя и грома81. Это тоже вполне 
естественно. Дуб – дерево верхнего яруса с большими глу-
бокими корнями, к тому же в его коре содержится определен-
ное количество железа, поэтому он чаще всего и становится 
жертвой мгновенного разряда атмосферного электричества. 
Что касается поклонения деревьям вообще, то это уже из об-
ласти до политеистических верований, в частности анимизма 
и тотемизма, следы которых видны и в современной бытовой 
жизни абхазов.

Исходя из изложенного материала, следует отметить, что 
формирование пантеона абхазских богов – результат длитель-
ного процесса развития теогонистического мироощущения, 
охватывающего почти весь древний период человеческого 
бытия.

Как отмечалось выше, образ Анцва, олицетворяющий од-
новременно и небо и молнию, сформировался уже на заре 
патриархального общества, по всей вероятности у родствен-

81 Фрезер Джеймс. Золотая ветвь. М., 1983, с. 156-159.



451

ного абхазам населения, частично локализовавшегося поч-
ти до конца II тысячелетия до н.э. в северо-восточной части 
Анатолии. На черноморском побережье Кавказа, где это насе-
ление слилось с автохтонным населением и образовало ядро 
абхазского этноса, распространило свой теоним, Анцва, как 
носитель «языка победителя»82. И вскоре Анцәа (ancºa), как 
главное божество более сильного и многочисленного племе-
ни, занял место общеэтнического значения. Об этом свиде-
тельствует его имя, хотя и нарицательное. Это не сходится с 
мнением З.В.Анчабадзе: «представление об едином и глав-
ном божестве ─ Анцва «окончательно сложилось» в ранней 
античности». К сожалению, почему именно в ранней антич-
ности, им не аргументируется ничем83. 

Вообще нарицательные имена характерны и для многих 
других божеств. Среди ближайших родственников Анцәа, т.е. 
богов старшего поколения, собственные имена имеют лишь 
бог грома и молнии Афы, бог войны Аиргь и бог моря Хаит. 
Остальные зовутся по названиям их владений, к которым до-
бавляется термин аҳ – «глава», «владыка».

Исключение – Анан / Нан ду, имя которой говорит о ее 
функции: «мать матери», «большая мать». Из богов среднего 
поколения собственными именами пользуются также двое – 
бог охоты Ажвепш и бог скотоводства Аитар, другие – на-
званиями родов занятий, во главе которых стоят они. Помимо 
аҳ, в качестве оформления имен здесь встречается еще «ан-
цваху» – доля бога. Исключение имеется в лице богини зем-
леделия Джаджа, в имени которой отражается, как уже отме-
чалось, ее грубоватая и неказистая внешность. Точнее, это не 
имя, а кличка, данная ей тружениками земли. Такова картина 
и в пантеоне младшего состава богов, в котором наибольший 
интерес представляет Анана-Гунда. Анан – «мать матерей», 
но что значит «гунда» – имя, которое больше известно как 

82 Анчабадзе З.В. История и культура древней Абхазии. М., с. 168.
83 См. Анчабадзе З.В. Указ. работа, с. 168.
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имя единственной сестры великих Нартов? Лингвистика пока 
не дает однозначного объяснения.

Интерес представляет еще и то обстоятельство, что нари-
цательные имена абхазских богов, независимо от поколенной 
принадлежности, как правило, прозрачны, а собственные – 
не поддаются полной этимологизации. По всей видимости, 
собственные имена, встречающиеся в абхазском политеисти-
ческом пантеоне, являются именами собственно кавказских 
аборигенов. 

До образования единого абхазского этнического ядра в ре-
лигиозной жизни обоих его компонентов протекал энотеизм. 
Это значит, что в пантеоне «кавказских абхазов» выделялся 
Афы как божество грома и молнии, а в пантеоне «малоазий-
ских абхазов», некогда вышедших, по всей видимости, из 
Месопатамии, – бог неба, Анца (Анцәа). После их слияния, 
в результате чего последний взял верх, Афы со своей «коман-
дой» перешел на второй план, но сохранил за собой высокий 
статус. Случилось то, что в таких случаях говорят: «как по-
бежденный народ признает главенство бога покорителя, так 
покоритель воспринимает культ богов побежденных»84. В об-
разовавшемся таким образом общем пантеоне наступила по-
следняя стадия политеизма – супремотеизм. Анцәа подчинил 
себе всех остальных богов – и своих, и чужих, – и превратил 
их в исполнителей его воли. Абхазская традиционная религия 
уже в конце античности вплотную подошла к классическо-
му монотеизму, но не стала им. В процессе самореализации 
абхазской традиционной религии серьезным тормозом стал 
внешний фактор. К концу античности рядом с ней оказалось 
христианство с государственным статусом, которое пришло 
из могущественной Византии. Что интересно, абхазская ре-
лигия не встретила «пришельца» с штыком, наоборот, по мере 
продвижения к совместной жизни, она находила с ним общий 
язык, поскольку принципы его идеологической миссии с не-

84 Кривошеев Ю.В. Древнерусское язычество. С.-Пб, 2005, с. 41.
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вероятной точностью подошли ей. Даже христианские куль-
товые сооружения строились именно в непосредственной 
близости от объектов мощнейшего религиозного института 
абхазов – Аныха. Тем самым на абхазской земле христианская 
церковь снискала себе доверие массы людей. В свою очередь 
и Аныха не только не ослабевал свои позиции, но укреплял 
их, соседствуя с культом официальной религии. В период ос-
манского владычества в стране (XVI-XVIII вв.) определен-
ная часть абхазского населения приняла ислам суннитского 
толка, но и она отнюдь не отвернулась от родной религии. И 
ныне в духовной жизни абхазов традиционная религия играет 
важную роль, хотя православие занимает в ней первенству-
ющее положение. Свидетельство тому – обрядовая практика 
супремотеистического порядка, с которой так сильно сопря-
жена религиозная действительность народа.

Типологически абхазский пантеон богов входит в орбиту 
абхазо-адыгского этнокультурного мира. И структурно здесь 
масса встреч и параллелей, на которых делается акцент в моей 
монографии 2012 года. 

В отношении внутренней организации пантеона как тако-
вой абхазская религия обнаруживает значительное сходство 
также с олимпийской религией построенной по принципу 
большой семейной общины, состоящей из нескольких поко-
лений родственников. Во главе семьи абхазских богов стоит 
Анцва, а у олимпийцев – Зевс. В своих окружениях и у того 
и у другого есть неприятели, которые прямо или косвенно 
враждуют с ними. Главное расхождение во времени.

Зевс имеет предшественников и к власти пришел силой85, к 
тому же несколько позже – в эпоху расцвета греческих поли-
сов. А Анцәа (ancºa) – Творец, источник всего сущего, древ-
нее древнего. Более того, в отличие от Зевса, абхазский бог 
никогда не спускается на землю, за исключением тех момен-

85 См. Кун Н.А., Нейхардт А.А. Мифы и легенды древней Греции и 
древнего Рима. С.-Пб., 2000, с. 16-24; 
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тов, когда он наблюдает за нею с нижнего слоя небосвода, не 
ведет праздного образа жизни. Если Зевс предпочитает поли-
гинию, то Анцәа придерживается моногинии. Но их объеди-
няет другое обстоятельство. И греки, и абхазы сформировали 
своих богов еще до усиления экзогамных порядков.

Что касается функциональных ролей других богов, то 
старшее поколение сторон обнаруживает в основном близкое 
сходство, но среди средних, тем более младших богов – ощу-
тимый разнобой, главным образом относительно их половой 
принадлежности. 

Явно выраженная разница между абхазскими и олимпий-
скими богами возникает в эпоху большого разделения труда. 
Олимпийский бог скотоводства Гермес одинок, а абхазский 
Аиҭар живет в окружении многочисленного семейства, каж-
дый член которого является божеством отдельно взятого вида 
животного. Таково положение и в земледелии. Рядом с Деме-
трой никого нет, а у Джаджи столько дочерей-богинь, сколько 
пальцев у нее на одной руке. В еще большей степени перекос 
ощущается в области кузнечного ремесла. Гефест занимает 
весьма скромное место в Олимпийской семье86. Даже Зевс 
относится с некоторым пренебрежением к нему, несмотря 
на то, что он его родной сын. Шьашәы, наоборот, пользует-
ся огромнейшим уважением в народе, который называет его 
не просто по имени, но и Владыкой с «золотой стопой» – 
ахьышьыргәыҵа, точно так же, как и Анцәа. Даже место его 
временного пребывания – кузня – служит святыней и облада-
ет неимоверной силой.

И в философском отношении абхазская традиционная 
религия отличается от Олимпийской религии, особенно ан-
тичной. Для Олимпийской религии характерно преклонение 
космосу, организованной материи. В основе античной космо-
гонии лежит вещь, в основе абхазской – личность, высокая 

86 См. Ботвинник М.Н. и др. Мифологический словарь. М., 1983, с. 403-
404; Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М., 1976, с. 403-504.
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абсолютная личность, которая стоит выше всякой природы, 
всякого космоса. Такой абсолютной личностью является Ан-
цва, создатель и человека, и природы, и всего космоса. Аб-
солютная личность в религиозном мировоззрении, подобная 
личности Анцва, принято называть философией абсолютного 
духа или средневековым неоплатонизмом87.

В основе наблюдающихся сходств между абхазским и гре-
ческим пантеонами богов – универсализм развития полите-
истических верований. Разрыв объясняется самостоятельно-
стью процесса формирования каждого из них, несмотря на то, 
что абхазские земли являлись периферией Античного мира. 
Но античная традиция не смогла оказать существенного вли-
яния на абхазский пантеон, ибо он был уже полностью уком-
плектован.

Совершенно иное отношение абхазской традиционной ре-
лигии к религиям древнейших народов Ближнего Востока. 
Структура пантеонов и имена богов тех и других лишнее под-
тверждение тому. 

У хаттов и касков – древнейших обитателей Анатолии – 
небесный бог назывался «Анцили, имя которого в своей ос-
нове полностью совпадает с… именем абхазского бога небес 
«анцәа»88. 

Наибольшая схожесть обнаруживается в отношении струк-
турности пантеона времен третьей династии Ура, т.е. верхо-
венства Ану: боги небесные, земные и подземные.

Первая часть имени абхазского верховного бога неба Ан-
цәа (ancºa), равно и название самого неба, восходит к имени 
«шумерского бога неба Ан»89, представляющего третье по-
коление богов, и ставшего затем главным в родном панте-
оне. Амра (персонификация солнца) находит определенное 
созвучие с именем египетского божества солнца Мон-Ра и 

87 Лосев А.Ф. Указ. работа, с. 375.
88 Инал-ипа Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов…, с. 142.
89 Афанасьева В.К. Шумеро-акаддская мифология// МНМ, М., 1983, т. 

2, с. 647-653.
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аккадским – Мардук с аналогичным значением, которые в 
своих пантеонах занимает центральное место. Поразитель-
ная близость значений обнаруживается также между египет-
ским теонимом Шу – божества воздуха, буквально означа-
ющего «пустота», «свет», и абхазским термином «ша(ра)» 
– рассвет. Корень имени бога луны Амза – з –присутствует 
в имени шумерского (Ура) повелителя луны Зуэн, называю-
щегося еще и Нанну в имени бога луны у хеттов, сменивших 
древних хаттов. 

Какую бы почву «амра» и «амза» не имели, наличие в них 
вышеупомянутого элемента отрицания м не исключается: 
амра – не Ра, амза – не За.

Шумерская богиня зерна именуется не иначе, как Ашнан, 
что по-абхазски значает «мать пшена». Вообще абхазские 
божества злаковых культур, подобно шумерским, с женским 
лицом. А абхазы, называя покровительницу земледелия, Џаџа 
(ǯ૪aǯ૪a), нарицательным именем, вычеркнули из своей памя-
ти ее собственное имя.

Отметим еще, что за исключением самого Анцәа (ancºа) и 
двух-трех его боковых родственников первого и второго по-
колений, абхазский принцип наречения божеств полностью 
укладывается в шумерскую схему доануского периода: «вла-
дыка того-то». 

И, что еще интересно, в абхазской мифологии сведения об 
устройстве вселенной и неба скудны, зато организация жиз-
ни земных божеств изложена достаточно подробно, вплоть до 
личных богов, точно так же, как в шумерской. 

Далее. Ассирийский бог грома и молнии, равно и в Сирии, 
и в Хеттском государстве, звался Адад. Абхазское происхож-
дение термина вряд ли подлежит сомнению: адыд, адыдра 
–«гром», «греметь» – из ряда слов звукоподражательного 
происхождения. На абхазском языке объясняются почти и 
все другие теонимы: «Апсу» олицетворение мирового океа-
на равняется абхазскому и адыгскому «апсы» – вода, и по-аб-
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хазски аԥсы – вода; «кишар» – абх. «кашыра» – всемирная 
светлость, изобилие; «аншар» – ашара – рассвет;. ашшур бог 
солнца ( ассир.), абх. ашара – рассвет; Шамаш –аккадский бог 
солнца – абхаз. ша – свет + маш – день. Вряд ли является слу-
чайностью также наличие одного корня – т – в абхазском име-
ни атыҩ (atәωº) – чудовища, вызывающего затмение солнца, и 
в имени шумерского бога солнца Уту90. 

Для определения сходств интересующих нас культур важ-
ным показателем могут служить и представления об отноше-
ниях между их богами и людьми. По шумерской традиции 
цель создания человека из глины Абзу – «трудиться на богов, 
кормить богов своими жертвами»91. В молитвенных форму-
лах абхазов, обращаясь к богам, главным образом к Анцәа и 
Шьашәы, жрец подчеркнуто напоминает ему: «уара ҳаумаҵу-
цәоуп» – мы твои слуги, «иҳалшо ала умаҵ аауеит» – по силе 
своей возможности мы обслуживаем тебя. Во главе мира у 
абхазов стоит триада Анцва, Анан и Ацах, у шумеров – Ану, 
Энлиль и Энки.

Вопросы этнокультурных связей собственно кавказских 
народов с древним населением Передней Азии и сопредель-
ных ей стран у ученых-востоковедов не вызывают сомнения. 
Наука располагает достаточным количеством исследований 
различного направления, прямо или косвенно дающих на этот 
вопрос однозначно положительный ответ92. 

2). Ритуальная практика абхазских супремотеистиче-
ских праздников. На основе моего полевого этнологического 
исследования, а также литературных данных, в соответствую-
щих моих работах описывается обрядность моления божеству 
кузни и кузнечного ремесла, Шьашәы, и верховному богу в 
день абхазской Пасхи – Амша8ы, отличающихся от всех дру-
гих традиционных праздников наибольшей торжественно-

90 См. Афанасьева В.К. Литература Древнего Востока// ИВЛ М., 1983, 
т. 1, с.88.

91 Афанасьева В.К. Там же.
92 Дьяконов И.М. Языки древней Передней Азии. М., 1967, с. 37; Ста-
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стью и пышностью. День божества Шьашәы – Ажьырныҳәа 
отмечают исключительно те семьи, предки которых занима-
лись исключительно кузнечным делом93. Сила культовой куз-
ни распространяется на весь круг патрифилиации, поэтому и 
праздник строго «рассортировывает» членов семьи, справля-
ющей моление. Невестки – полноценные члены данной се-
мьи расходятся по отцовским домам для принятия участия в 
подобных предприятиях. Исключение может быть только для 
престарелых, не транспортабельных женщин, которые уже 
«открепились» от родовой кузни посредством специального 
моления с жертвоприношением. Патрилинейный принцип 
объясняется родовым характером занятия в прошлом, когда 
приемы кузнечного мастерства держались в строжайшей се-
кретности. Это подтверждается еще складчиной, делаемой 
мужской половиной подданных кузне людей при приобрете-
нии жертвенного животного, холощенного козла – ашьтәа. То 
же самое можно сказать и о том обстоятельстве, что обязан-
ность жреца – наследственная. А о том, что праздник носит 
патрифилиационный характер, говорит и момент моления 
– появление луны, символа мужского начала. Очень симво-
лична, естественно, и сама календарная дата праздника – ка-
нун Нового года по старому стилю, воспринимающегося как 
«День сотворения мира и обновления». Однако, «дата Нового 
года и формы праздничной обрядности не оставались неиз-
менными в ходе исторического развития абхазов» 94. В дале-
ком прошлом у абхазов, как и у многих других народов, нача-
ростин С.А. Культурная лексика в общесеврокавказском словарном фон-
де// Древняя Анатолия. М., 1985; Николаев С. Л. Северокавказские заим-
ствования в хеттском и греческом// Древняя Анатолия…; Ардзинба В.Г. К 
истории культа железа и кузнечного ремесла (почитание кузницы у абха-
зов) // Древний Восток. М., 1985; Чирикба В.А. Баскский и северокавказ-
ские языки// Древняя Анатолия…; Инал-ипа Ш.Д. Вопрсы этнокультур-
ной истории абхазов…; Папаскир А.Л. К проблеме возрождения истории 
Абхазии// Приложение к газете «Апсны», 2009, №1.

93 Ардзинба В.Г. Указ. работа.
94 Барцыц М.М. Праздники и время // «Новый день», 2000, № 1.
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ло года приходилось на весеннее равноденствие. Перенесе-
ние празднования нового года на январь произошло со времен 
проникновения порядков римской империи, периферией ко-
торой была абхазская земля. Приурочивания Ажьырныҳәа к 
Новому году, отмечавшемуся весной, не случайно: железные 
орудия – неотъемлемая часть земледельческого производства. 

Хронологически моление божеству кузни и кузнечного 
дела возникло в период возникновения в быту древних абхазов 
железа – в начале I тысячелетия до н.э., когда оно восприни-
малось ими как «небесное происхождение» 95, а сама «кузни-
ца – как осколок Афы» – афцырҟьа96. И это отнюдь не случай-
но. Изобретателями железа считаются хаты – далекие пред-
ки абхазо-адыгского этнического массива. Свидетельством о 
чрезвычайно высоком культе железа у них служит царский 
ритуал хеттов, сменщиков хаттов, но носители их культуры, 
непременным условием которого было наличие «железного 
топора, т.е. наконечника копья, на котором изображался образ 
бога грозы»97. Поэтому, возможно, что формирование образа 
Шьашәы уходит в более ранние времена. 

Именно благодаря исторической памяти абха-
зов, культовая кузня служит не только местом моле-
ния божеству кузни и кузнечного ремесла – аныҳәарҭа,  
но и принятия присяги – ақәырҭа/абҕарҭа и искупления – 
ахҿыхырҭа, и пускания проклятия – ашәирҭа, и взаимно-
го моления друг за друга – аибаныҳәарҭа. Именно поэтому 
культовая кузня, Ажьыра, является основой могущественного 
религиозного института абхазов, Аныха (anәxa). Свидетель-
ство тому и атрибуты Аныха – железо и огонь.

Отдельные культовые кузни, некогда прогремевшие по 
тому или иному случаю, стали общенардными. Так возник-
ли знаменитые святыни, т.е. аныха, имеющие общеабхазское 

95 Ардзинба В.Г. Указ. работа. Там же. 
96 Аджинджал И.А. Из этнографии Абхазии. Сух., 1969, с. 266.
97 Ардзинба В.Г. Указ. работа, с. 273. 
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значение: Дыдрыԥшьныха, Елырныха, :ьачныха и др. Уста-
новить количество Аныха – и малых, и больших, теперь не-
легко. 

Некоторые религиоведы, ссылаясь на сообщения современ-
ных жрецов, пишут, что в Абхазии «святилищ семь, поэтому 
их совокупность называется «абжьныха (семь святилищ)»98. 
У абхазов, как и у многих других древних народов, «семь» 
– число сакральное, «абыжьныха» – то же самое, не более 
того. Не повезло Аныхе и с толкованием ее названия. Одни, 
под влиянием народной этимологии, называют иконой (Джа-
нашиа), другие путают ее с местом, внушающим чувство по-
читания (Крылов). Термины, созвучные с аныха, встречаются 
в словарном фонде ряда языков на Кавказе: адыг. хасэ – совет, 
совещание, осет. нихас – речь, собрание мужчин аула, груз. 
нахшьоба – разговор, беседа. По мнению языковеда Б. Г. Джо-
нуа, все они, в том числе и абх. «аныха», имеют индоарийское 
происхождение99. 

Аныха связана с древним абхазским названием неба ан, 
точно так же как у шумеров, и железа (аи)ха. Свидетельство 
тому – термин афырхы, которым абхазы называют железо 
метеоритного происхождения. Он переводится не иначе, как 
«камни Афы (afә)». А если еще точнее, то метеоритное железо 
абхазами воспринимается как «черный, небесный камень»100. 
Действительно, у двух, совершенно различных, слов: ахаҳә 
(axahº) камень и аиха – железо один корень – «x». 

Это как раз тот случай, когда форма и содержание находят-
ся в строгом соответствии: теоним шьашәы этимологизирует-
ся как «горячее железо» (ш – горячий/огонь – шә – черное, т.е 
железо. Формула проклятия «шьашәы уҭарблааит!» – «чтоб 
тебя сожгли в шьашәы» – лишнее свидетельство тому. Прав 

98 Крылов А.Б. Современная религиозная ситуация// Абхазы…, с. 367-
381. 

99 Джонуа Б.Г. Заимствованная лексика абхазского языка. Сух., 2003, 
с. 32. 

100 Ардзинба В.Г. Указ. работа, с. 273.
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В. Г. Ардзинба: первоначально Шьашәы «возник как бог-куз-
нец», олицетворяющий не железо вообще, а именно метео-
ритное. 

В системе абхазских религиозных праздников особое ме-
сто занимает Амшаԥы, больше воспринимающийся ныне как 
светлый день, связанный с верой в искупительную силу стра-
даний и в святое воскресение Христа Спасителя.

В старину празднование Амшапы представляло собой це-
лый цикл взаимосвязанных обрядовых действий и представ-
лений, способствовавших необычному подъему жизненного 
настроя людей. Подробности всего этого излагаются в моей 
работе, посвященной данному празднеству101.

Наиболее ревностные последователи христианства в суб-
боту вечером посещают церковь для совершения обедни. Но 
дома и они встречают Амшаԥы «по-своему» – аԥсыуала.

В современном абхазском обществе мало кто придержи-
вается правил предпраздничного поста, хотя традиция его в 
религиозном быту абхазов уходит в далекое прошлое, когда 
недостаток продуктов питания требовал от людей самоогра-
ничения в еде, получившего со временем форму запретов. 
Свидетельство тому – отраслевая лексика абхазского языка: 
аҿбаара, ачгара, ачгахьа, что означают «пост», «постить-
ся», «постная пища», соответственно. И, что интересно, 
буквальный перевод первого термина звучит как «гниение 
уст», последних двух – «отодвигать хлеб от себя» и «пост-
ная доля». 

По отдельным источникам, менее чем одного столетия 
тому назад некоторые семьи приносили в жертву и по два и 
по три пасхальных козленка, «смотря по тому, сколько они 
были должны»102. Но и здесь требуется уточнение. Согласно 
сообщению современных старожилов, козлят можно было за-

101 Бигуаа В.Л. Амшаԥы:4 атрадициақәеи иахьатәи аамҭеи// Алашара, 
2013, № 2. 

102 Джанашиа Н.С.Указ. работа, с. 36. 



462

колоть сколько угодно, если их не жалко было, но в качестве 
жертвы – только одного. 

Относительно исторического экскурса можно заметить: по 
своей функциональной значимости Мшапы – это ни совсем 
«Пасха. В то же время, влияние православной традиции зна-
чительно. В частности, дата его проведения устанавливается 
в соответствии с юлианским календарем. 

Судя по характеру и степени традиционности до проник-
новения христианской пасхалии в быт абхазов позднеан-
тичного периода, абхазская Пасха праздновалась на неделю 
раньше, подобно семитскому pasah, в полнолуние, которому 
придается большое значение в хозяйственном быту абха-
зов. То есть возникновение Мшапы как праздника уходит в 
глубокую древность, возможно даже в эпоху большого раз-
деления труда, в неолит. И, по всем данным, оно связано с 
весенним отелом скота, игравшего в жизнеобеспечивающей 
системе древних абхазов первостепенное значение, особенно 
среди горцев: «скот – источник самосохранения» – хааӡагас 
иҟоу рахәуп. Следовательно, первоначально новорожденный 
козленок приносился в жертву именно божеству домашнего 
скота, Аитару. С усилением роли земледелия Мшапы рас-
пространился и в среде жителей равнинно-холмистой зоны 
страны. Иллюстрацией тому служит Чычхадыл – праздник, 
посвященный богине земледелия и первому посеву зерновых 
семян, который отмечают в четверг пасхальной недели.

В отношении хронологических рамок возникновения аб-
хазской Пасхи этнографический интерес представляет также 
обряд нанесения креста на сырое яйцо, которое прокатывают 
по полу жилого помещения за семь дней до праздника. Этот 
обряд восходит к далеким временам, когда крест восприни-
мался как фетиш. Своеобразным отголоском далекой матри-
архальной традиции является, видимо, и порядок соревнова-
ния детей с родителями по постукиванию пасхальными яйца-
ми: «сначала с матерью, затем – с отцом». С формированием 
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у абхазов образа верховного божества праздник стал носить 
общий характер и для тех, и для других. И ныне абхазы, и 
стар и млад, с нетерпением ждут «пасхальный рассвет» – 
мшаԥшара, после которого жизнь на земле будет лучше и кра-
ше. Свидетельством тому, что Мшапы считается праздником 
праздников, служат не только пышность и увеселительные 
мероприятия, но и связанные с ним устойчивые пословицы, 
словосочетания и фразеологизмы: мшаԥгәырҕьара – пасхаль-
ная радость; ула хыуҩар, амшаԥы цоит – если закроешь глаза, 
то и Пасха незаметно пройдет и др. Разумеется, к ним отно-
сятся и названия пасхального утра, пасхального дня, жертвен-
ного козленка, жертвенного пирога, жертвенного кувшина, 
праздничного яйца: амшаԥшара, амшаԥымш, мшаԥыӡыс, ам-
шаԥыҳаԥшьа, амшаԥчашә, амшаԥыкәтаҕь. К тому же термин 
«мшаԥы» синонимичен с праздничным днем вообще. 

Отсюда и вывод: Мшапы – это праздник весеннего про-
буждения природы, начальной, радостной поры года. Лишнее 
свидетельство тому – его название, переводящееся как «день 
первый» (амш + аԥхьа). То есть Амшапы – это Абхазский 
праздник нового года древнейшего периода времени народа. 
И потому, несмотря на известное наслоение христианского 
культа, он и сегодня один из самых светлых праздников ре-
лигиозной традиции абхазов, связанных с верховным боже-
ством – Анцәа ancºa.

Выводы. В силу ограниченности рамки доклада, здесь я 
не рассматриваю все те вопросы традиционно-бытовой куль-
туры абхазов, о которых идет речь в моих вышеуказанных 
работах. Мною поднимаются лишь отдельные ее стороны, 
нуждающиеся в дополнении, уточнении, во многих случаях и 
в новых разысканиях. На мой взгляд, они дают необходимое 
представление о современном состоянии и перспективах раз-
вития традиционно-бытовой культуры абхазов в целом. 

1. Ключевой вопрос традиционно-бытовой культуры аб-
хазов – это ее сердцевина (ядро), система Аԥсуара, от функ-
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ционирования которой зависит судьба абхазского народа как 
этнической индивидуальности. Первый шаг к ее сохранению 
– создание специальной монографии, в которой речь пойдет 
как о прошлом, так и о современных реалиях, перспективах, 
роли и значимости этого феномена в строительстве нацио-
нального абхазского государства демократического типа. А 
демократичность и подвижность – характерная черта систе-
мы Аԥсуара, концентрированное выражение которой переда-
ется в форме трудно переводимой пословицы: аԥсуара егьа-
куп, егьыҩбоуп (прибл. «Апсуара и такой, и сякой). И именно 
благодаря демократичности и подвижности своей она может 
иметь большое будущее – «анарха амоуп»103, конечно, если 
придать ей соответствующий государственный статус.

2. Жизнеобеспечивающая система, представленная в до-
кладе жилищем и пищей, довольно устойчивая сторона бы-
товой культуры народа. Исключение – национальная одежда, 
ставшая в основном сценической. Я не касаюсь ее проблем, 
но приятно отметить, что за последние годы, по мере улучше-
ния материальных возможностей в стране, отношение к ней 
изменилось. Растет число людей, которые в праздничные дни 
с неприкрытой гордостью одеваются в национальную форму, 
правда, в известном модернизированном стиле. 

3. Абхазия сегодня – признанное суверенное государство, 
строящееся под началом демократии. Но в условиях необу-
строенности села, абхазский крестьянин еще не успел вку-
сить современную демократию и прочно встать на ее плат-
формы. Идет усиленный процесс урбанизации. В современ-
ном семейном быту абхазов проблема номер один – детность. 

Что делать? Однозначно ответить на этот вопрос не под 
силу никому, какого бы социального ранга он ни был. Ясно 
одно: современная абхазская семья стоит у опасной черты. 
Ей необходимо оглянуться назад, к своим традиционным 
истокам, полным структурных благополучий и богатых вну-

103 Бганба В.М. Аԥсуаразы гәаанагарақәак // Алашара, Аҟәа, 1998, № 2.
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тренних организаций. Для этого необходимо поднять статус 
института старейшин, способного использовать ум народа 
в деле реанимации народных сходов, где можно довести до 
каждого абхаза правду о том, что сегодня имеет народ в обла-
сти этнодемографии. Народ сегодня имеет очень серьезную 
этнодемографическую проблему, стремительно приближаю-
щуюся к опасной черте.

Этнодемографическая политика должна быть приорите-
том приоритетных направлений в строительстве Абхазского 
национального государства, т.к. вне всякого сомнения, от нее 
зависит и его будущее как таковое. 

4. Анализ всего полевого этнологического материала по 
традиционной стратификации абхазов показывает, что в аб-
хазском обществе система возрастных категорий играла 
большую роль, ибо, с одной стороны, она была инструмен-
том одного из главных институтов нормативной культуры – 
аиҳабреҵыбра, с другой, как продукт всего этого, – одной из 
характеристик личности. Необходимость возрождения этого 
института не нуждается в комментариях.

5. Традиционная религия абхазов, представляющая собой 
последнюю стадию политеистических верований, супремоте-
изм, является одной из главных сфер духовного быта абхазов. 
Её можно называть и монотеистической религией, поскольку 
верховный бог Анцва является демиургом, а все остальные 
боги – исполнители его воли. 

Для реконструкции пантеона абхазских богов в работе 
применен метод сравнительного изучения, сопоставляя его с 
системами родственных культур104.

Свидетельство значительности традиционной религии в 
бытовой жизни абхазов – ее ритуальная практика. Несмотря 
на известное наслоение на нее христианского и, отчасти, му-
сульманского культов, она сегодня в «рабочем» состоянии.

104 Подробнее об этом: Бигуаа В. Л. Вопросы традиционной религии…, 
с. 146-195.
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Устойчивость традиционных праздников, равно традицион-
ной религии в целом, в современной религиозной жизни аб-
хазов объясняется не слабостью христианских корней в быту 
народа. Напротив, абхазы, принявшие, как известно, христи-
анство в качестве официальной религии одними из первых на 
Кавказе, были проводниками идей Христа и за пределами сво-
ей страны. Но в период турецкого владычества, охватившего 
почти все позднее средневековье, проводилась открытая поли-
тика насильственного насаждения ислама. Обстоятельство это 
толкнуло народ назад к своей традиционной религии. С прихо-
дом русских (1810) абхазы в подавляющем большинстве своем 
вновь вернулись в лоно возрождения своей государственной 
религии, но историческая память, видать, легко не стирается.

Тогда зачем обращаться к религиозным корням абхазского 
народа? Нет, не для возврата к ним, или идеализации и про-
паганды его сакрального прошлого. В данном случае «корни» 
– предмет познания одной из частей этнокультурной истории 
абхазов как этноса. Народ живет, пока жива его культурная 
память, куда входят все традиционные институты без исклю-
чения. Потеря одного из них – невосполнимая утрата не толь-
ко для него, конкретного этноса, но и для неповторимой кра-
ски в палитре мировой культуры.
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АԤСУАА РЫБЗАЗАРАТӘ КУЛЬТУРА 
АЗҴААРАҚӘА

Иахьатәи аԥсуа культура – еишьашәалаӡамкәа, еимаҭәаӡам-
кәа, хаала-мчыла зҽеинзынраалаз, зҽеилазыгӡаз, зҽеилазшашыз 
ҩ-культурак ирсистемоуп: атрадицаитәии мраҭашәаратәии. 

Мраҭашәаратәи акультура ҳара ҳҿынӡа иааӡоит аурыс 
культура иалсны, «аурыс-цәа» ахаҵаны, убри аҟынтә уи 
ҳара «албаадара» еиҳа иаҳзымариоуп, еиҳа иаҳзымариоуп 
«арсарагьы». Аструктура-уадаҩ змоу змоу, иритуалтәу ҳара 
ҳатрадициатә культура-хьанҭа иадкыланы уахәаԥшуазар, 
мраҭашәаратәи акультура «ласуп», ашьҭыхра мариоуп, има-
риоуп ашьҭкаарагьы, еиҳаракгьы, аҿар рзы. 

Ҳәарас иаҭахузеи, аԥсуа бзазараҿы еиҳа-еиҳа зԥашә 
зышьҭуа ари атенденциа ҳажәлар агәҭынчымра рызцәырна-
гоит. 

Агәҭынчымра ҳажәлар аԥсабара ирыланаҵеит, ршьа иа-
лоуп, зегь раԥхьаӡа иргыланы, арҿиара знапы алаку аинтел-
лигенциа. Аԥсуаа ртрадициатә культуразы ирымоу агәҭын-
чымра, милаҭтә мыҟәмабарак ианнадгылалакь, еидызкыло 
мчы-хаданы иаагылоит. 

Иахьакәызаалакгьы, ианакәызаалакгьы. Ҳатрадициатә 
культура аиқәырхара, иахьа ишыҟоугьы акәыз аҭахызар, 
зда ыҟам хәшәуп ҳажәлар жәларык раҳасаб ала имыӡырц 
азы, рмилаҭә хаҿы еиқәдырхарц азы. «Атрадициатә культу-
ра «аконсервациа» азура ҳара иаҳҭахуп иҳарҿиарц азы, им-
пульск аҳасаб ала. Атрадициатә культура арҿиарахьы амҩа 
ақәҵара заҵәыкоуп ахеиқәырхаразы аԥсуа жәлар иахьа маас 
ирку. Уаҳа акгьы. «Арҿиара ахьыҟам, акультура ыҟаӡам, ауль-
тура ахьыҟам, иҟам аҿиарагьы. Ианыҿио амилаҭтә культура 
иара асоциалтә функциа анагӡара аналшо, ауаажәларратә по-
тенциал аизырҳарагьы убрахь иналаҵаны. Уи ада аҽеиқәы-
рхаразы адунеиаҿы ицо ақәԥаратә конкуренциа ҳамч ақә-
хаӡом, ҳаҵаӡуеит. Ҳкультура ҳара изаҳҭаху егьырҭ ажәларқәа 
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ҳаҽрылаҳкаарц азы акәӡам. Ҳкультура ҳара иаҳҭахуп аԥсҭа-
заара ҳҿаԥхьа иқәнаргыло азҵаарақәа иарала инагӡаны рҭак 
ҟаҳҵаларц азы, иаҳҭаху ҳара ишаҳҭаху ҳхы иаҳархәаларц азы, 
ҳгәы иаҭаху, ҳгәы зыҳәо ҳауларц, иахҳаҳаларц азы» (Дамениа, 
2011: 64-65). Уи иаанаго уи ауп: ҳара ҳатрадициатә культура 
ҳарҿиалароуп иахьатәи аамҭа аныҟәашәа иақәшәартә еиԥш. 
Ҳатрадициатә культура иахьатәи аамҭа ианақәымшәа, аамҭа 
аҵыхәаҿ ҳанхоит. Аҵыхәа – ианакәызаалакгьы ишәарҭа ацуп. 
Иҿҵәар ауеит. Усҟан жәларык раҳасаб ала ахсаала ҳаныҵуеит. 

«Ацәгьеи-абзиеи» аҿы ицәыргоуп ауаажәларратә пани-
хидеи, аԥсыжреи, аԥсы иқә-иҵас амҩаԥгареи ртәы зҳәо амо-
мент хадақәа. Уи азы инарҭбааны ахархәара рызуп азаанаҭтә 
литератураҿы иҟоу аматериалқәа реиԥш, ҿыц еизгогьы, ҷы-
дала сара издыруагьы, узбахьоу-исаҳахьоугьы – еиҿыбааны, 
еиқәҳәаланы, еицырхырааны.

Еиҭасҳәоит: сара сҿаԥхьа иқәгылаӡам атрадициатә куль-
тура аганқәа зегьы, ишыҳәо еиԥш, иҭыршәшәаны ацәырга-
ра. Ицәыргатәу еиҳа хра злоу, еиҳа уаҩы илаԥш иҵашәо, еиҳа 
уаҩы иибо амилаҭтә ӡыргагақәа роуп.

§ 1. Анхамҩатә бзазара

Аԥсуаа рынхамҩатә бзазара изну адгьыл аԥсабареи аҳа-
уатә ҭагылазаашьеи ирышьашәалоуп, еиҳаракгьы аушәақә. 
Алаҟәыра дгьылқәа рҿы, архақәа рҿы, ԥыжәара амоуп адгьыл 
ақәаарыхра, – аԥсҭақәеи ахәҵақәеи рҿы – арахәааӡара.

Адгьылқәаарыхра. Ажәытә аԥсуаа рыцжәлахадақәас иаа-
дрыхуаз аши ахәыӡи ачакакали ракәын. Урҭ рышьҭақәа аԥсу-
адгьыл иануп мезолити неолити раахыс. Арҭ арыцтә культу-
рақәа аҵакду шрымаз аныԥшуеит аԥсуа бызшәа афонд иалоу 
аусхктә лексикагьы.

Аши ахәыӡи ачакакали инарываргыланы аԥсуаа иаадры-
хуан иара убас ақьаргьы, аԥагьы, амала урҭ еиҳа аԥыжәара 
ахьрымаз аҿаҩақәа рҿы акәын.
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А-18-тәи ашәышықәсазы аԥсуаа аԥш рылаҵәеит. Уи аа-
рыхра еиҳа иахьымариои еиҳа аҟашәа ахьацрыҵуеит ирыбзо-
ураны, иаразнакы амҽхак арҭбааит, дук хара имгакәа аԥыжәа-
рагьы ааннакылеит. Абзазараҿы аҭыԥ ҷыда ааннакылеит иара 
убас аԥшанаауаз иацааз аҟәыдгьы.

Атехникатә культурақәа рахьтә жәытәнатә аахыс аԥсуаа ир-
дыруаз аҵиаажәлақәа иреиуоуп ақәни аныцәи. Урҭ ирылхны 
аԥсуа ҳәсақәа арахәыц рхахон, аба дрысуан. Нас урҭ маҭәа-
хон, цәарҭахон. Аныцә иалырхуан иара убас ашашәа, ашаха. 
А-19-тәи ашәышықәсазы урҭ ирыцлеит абымба. Абымба иа-
моу аԥшқареи аҟәымшәышәреи ирыбзоураны, адырдқәа рыла 
абымбарахәыцқәа рхахон, бымбарахәыцла ирсуан анармақәа.

Аԥсуа нхацәа арыцтә культура ахаҿрақәа рҿы, урҭ анааԥ-
салакь, даҽа дгьылк хтуа. Ареформа ашьҭахь (1870), урҭ рыд-
гьылмазара аҳәаақәа аныҭшәаха, хҿарала аарыхра иаҟәыҵит, 
рыдгьылқәа рырҵәрахьы ииасит, жәыруацла, џьыруацла.

Амыругақәа рахьтә аԥсуа нхаҩы иахьеи-уахеи инапы иакыз 
аихеи аигәышәи ракәын. Еихала уи аҵла ԥиҟон, ирышьшьон, 
амаҭәахә ирхион, ахыбрақәа ҟаиҵон, аигәышә – маӷрырхы-
ган, мҿылхган, бнарыцқьаган, қәыцрхыган.

«Аиха» аихажәла цәырҵаанӡагьы аԥсшәа иалалахьан, уҳәа-
ратәы иҟоуп, атермин ашьаҭа «х» – «ахаҳә» аҟынгьы ишыҟоу 
ала. Ус анакәха аиха цәырҵаанӡагьы аиха (амыруга) ҟарҵон 
ахаҳә иалхны. 

Адгьыл хныҟәгагас измаз аԥсуаа жәытәнатә аахыс рхы иа-
дырхәоз мыругақәан иара убас аҷӷарапат, аҵәаҳә, аҳәҳәага, 
аҽԥыга/аҽбыга, аҽага, амагана. Адгьыл ацәаӷәарахь иани-
ас, урҭ рынхамҩатә бзазараҿы аҵакду аанахәеит ацәмаҭәа. 
Ишааиуаз уи аҿы ацәеиха аҿарҵеит, нас инаҳәааҳәуа иҟарҵе-
ит, ибылгьахеит (акәаҭан). Иҵаркуан ацәқәа ауӷә рықәҵаны. 
Ацәмаҭәагьы, ауӷәгьы хкы-хкыла иҟан: ганкахьала – ацә-
маҭәахәыҷ, ацәмаҭәаду, аҽаганкахьала – ауӷәхәыҷ, ауӷәду. 
Аӷьатамақәагьы урҭ ирнаало иҟарҵон, иахәҭоу аҵаҳәагақәа 
рыҭаны – аныцә иалхны ма ацәҳар. 



473

Арҭ атерминқәа зегьы аԥсышәала ишцәажәо ала, ад-
гьылқәаарыхратә ҟазара аԥсуааџьарантә иаарымгеит, дара 
римпирикатә дырреи рԥышәеи ирыбзоуроуп.

Аԥсуа дгьылқәаарыхыҩцәа зегь реиҳа еиӷьаршьо иагьзы-
зҟазо нхамҩахкуп аӡахәааӡара. Уи азы акәхап, иахьа уажәра-
анӡагьы, аӡахәа анцәа ишеит, зырҳәогьы, еизыгәдуны. Ииа-
шаҵәҟьангьы, аԥсуадгьыл аҿы аӡахәа иамоу аҭоурых аԥсуа 
жәлар рҭоурых иузалымхуа иалоупџ. Аԥсны акәзар, адунеи 
аҿы раԥхьаӡа аӡахәааӡара напы ахьадыркыз атәылақәа ире-
иуоуп. Культурак аҳасаб ала уи цәырҵит аџьазаамҭазы. XIX-
тәи ашәышықәсазы Аԥсны зегьы «зегьынџьара ӡахәаҭра-
ла иҭәын», аха дук мырҵыкәа ицәырҵыз ашәырчымазара 
ажьжәлақәа реиҳарак иқәнагеит. Еиқәхаз иахьанӡагьы иааит: 
ажьеиқәаҵәақәа – акаҷыҷ, аҵысыжь,аҳәацәажь, аҽкыкажь, 
апапыжь, ажьцәыҟаԥшьқәа – амлахә, ажьаԥшь, ажьшь-
кәакәақәа – ажьшхәаҭа, аҭырқәажь, ҭаҭлажь, ауасыхәа.

Аԥсуаа рыбзазараҿы аӡахәааӡара аҭыԥду иааннакылоз 
атәоуп иаҳәо иара анхамҩахк иадҳәалоу аԥсуа леқсика. Уи 
еиднакылоит ҩышәажәа инархыҳәҳәо. Уимоу амзақәа руакы 
жьҭаарамза ҳәа иашьҭоуп (ноиабр). 

Аетнографиатә интерес аҵоуп иара убас аҩы ахьӡгьы. 
Уи аҽыҟаҵара апроцесс иалыҵшәоуп – ахәара, арыххара, 
амԥарԥхьара, аиҵыхра, аҭәаҭәара (аҩра, иҩу). Уи иугәала-
наршәоит антикаԥасазы аԥсуаа злахәыз ацивилизациала: абы-
рзенқәа аҩыжәра напы анадыркуаз аамҭазы аҟара аӡы алаҭәа-
ны ирыҩуан.

Ажәытә аԥсуа ҩқәа Ҟрыми, Мандауантәылеи, Францызтәы-
леи иҭарҭәоз аҩыхкқәа ирацлабуа иҟан. Уажәгьы Лыхны, Аԥс-
ны, Аҷандара, Анаҟәаԥиа, Ԥсоу, Амра уҳәа Аԥсны иҭрыжьуа 
аҩқәа жәларбжьаратәи аҩгәаҭарақәеи ацәыргақәҵақәеи раан 
аԥхьахәқәа аныргало ыҟоуп, рхыԥша хара ицахьеит).

Ажәытә Аԥсуа шәырҭрақәа аныҟәацәеи амиссионерцәеи 
зыршанхоз акакәны иҟан. Азанааҭтә литератураҿы Аԥсны 
«европатәи абаҳчааӡара иаԥсадгьылуп» ҳәа уаҩы иахьиԥыло 
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ыҟоуп. Ашәырҭрақәа рацәаны амшын иаԥну ақыҭақәа рҿы 
еиԥш, аҿаҩақәа рҿгьы. Ашәырааӡара атәы здыруаз аныҟәацәа 
инаҵшьны иазгәарҭон аԥсуаа аԥсабара ирнаҭоз шырацәазгьы, 
дара рнапала ирааӡозгьы шьарда шыҟаз атәгьы. Аԥсуаа дара 
иззыманшәалаз усын аихаҳара. Ҳәарада, аихаҳара ада акуль-
туратә шәырааӡара уаҩы ихаҿы изаагом.

Ара ирызҳауан еиуеиԥшымыз аҵәажәлақәа, урҭ иаа-
рылукаауаз акы акәын аԥсуаҵәа. Ирацәан аҳажәлақәагьы, 
алаҳажәлақәагьы, имаҷмызт атама, амжәа, аца, ашымҳа, 
абҳәа, аҳәаса, ара, абиа, амыҵмыџь, абнацә, ахьа. Иахьатәи 
аԥсуанхаҩ ишәырҭра зхәыцшьа ыҟам 10-20 ашә. Рзы Аԥсны 
иқәнагалаз ацитрустә ҵиаақәа рыда: амандарина, апатырқал, 
алимон. Еиҳа-еиҳа рымҽхак дырҭбаауеит афеихои акивии. 
Урҭ ауаҩы дара ихаҳауа, игәабзиара иацхраауа шәырхкқәоуп.

Аԥсуаа рыдгьылқәаарыхратә нхамҩаҿы традициала иаауа 
усуп ауҭраҟаҵара. Иахьагьи уи акы ацәымӡыц, анхаҩыжәлар 
рыбзазара иахәҭакны иҟоуп. Ауҭраҿы зегьы ирыцкуп аххы-
ла, ахәысхәа, амакьындол, акама, апырпыл. Уҭраҭыхуп иара 
убас ахьшьы: аџьымшьы, аџыш, апрасқьиа, ахәыл, аҷыркәа. 
Аурысқәа Аԥсны ианықәнагала инаркны, аԥсуа уҭра ианаале-
ит анаша, апатырџьан, акартош. Аԥсуа уҭра дырбеиоит иара 
убас аҟаб, ахапара, акырпыжә, ашьынка.

Ианакәызаалакгьы аԥсуа ихкаара иаҷыдаҟазшьоуп «аил-
фаҷареи уаҩы иааџьеишьаратәы иҟоу ацқьареи». 

Арахәааӡара. Арахәааӡара амҽхаки аҟазшьеи, адгьылқәа-
арыхра еиԥш, аԥсабаратә ҭагылазаашьа иадҳәалоуп. Аҟьаҟьа-
ра дгьылқәа рҿы, ауааԥсыра еилассы иахьынхо, рыхәыжәлас 
иныҟәырго шьамаҟоуп: ажә, акамбашь. Шамахамзар, аԥша-
ара уадаҩуп арахәхьамҭа иреиуоу ҩба-хԥа хы ззаным аԥсуа 
нхаҩык, иагьа аҳәырҭа маҷзаргьы: «хааӡагас иҟоу рахәуп». 
Аԥсаса араҟа, уарла-шәарла акәымзар, рыԥшаара уадаҩуп. 
Иаҵәарала, бнала ибеиоу аҿаҩақәа рҿы ашьамаҟагьы рзануп, 
аха аԥсаса еиҳа ирацәоуп – аџьма. Ауаса маҷуп зегьынџьара, 
алаҟәырадгьылқәа рҿы адагьы, аҿаҩақәыҭақәа рыҩныҵҟагьы. 
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Жәума, џьмоума – атәыҩа змоу арахә, ахши акәаци роуп. Аԥ-
саса рҳәырҭақәа рацәоуп аҩыҵақәеи аԥсҭақәеи рҿы. аԥхын 
урҭ шьхылоит.

Ажәытә аԥсҭауааи ахәҵауааи рыҩныҵҟа. Иҟан аԥсаса ра-
цәа змаз, ишырҳәо еиԥш, «зқьы ааӡаны, шәкы абна илазҵоз» 
ахьшьцәа дуқәа, абна анцәахәы, ма ашьханцәахәы изы, «игәы 
ркырц» азы. Агауаа, шамахамзар акәымзар, рырахә ашьха 
икарцомызт, ишьхыломызт.

Ижәума, иџьмома – аԥсуаа иныҟәырго арахә шәагаала 
имаҷуа, изну аҟәаԥаҿаԥара ианаалартә еиԥш, аха ирымҵуа 
ахш жәпоуп, ахәша рацәаны иалоуп, еиҳа иааӡагоуп.

Жәынгьы-ҿангьы аԥсуа рахәыжәлас иҟоу зегьы реиӷье-
ишьоит, зегь реиҳагьы напы адикылоит аҽы – игәыхәтәы 
дахьызыгӡо, шьамхыс иҵоу иҩызагәакьа. Ажәлар рҿаԥыцтә 
ҳәамҭақәа рҿы ишаҳԥыло ала, аҽы ауаҩы ишьа алоуп. Убри 
аҟынтә уи агәы иадыргомызт, џьабаа мыцхәгьы адырбомызт. 
Аидаразы ишаз агәыжьи аҽадеи ракәын. Агәыжь неи-ааигас 
измазгьы ыҟан, аха аҽада иақәтәомызт, ихьымӡӷыршьон. Уи 
азоуп «ахьымӡӷ игеит» ацнхәрас «аҽада дақәтәеит» рҳәар зауа 
– ҵакыла аҩбагьы синонимқәоуп.

Аԥсуаа ишырҳәо ала, «аԥстәы – ауаҩы иԥсҭазаароуп, да-
аӡоит». Машәырым нас рахәыжәлас иҟоу зегьы нцәахәык-н-
цәахәык ахьрымоу, урҭ ирызкны хазы-хазы аныҳәарақәа 
ахьыҟарҵо, ианахәҭоу, ишахәҭоу иазгәаҭаны.

Ашьхымзааӡара. Аԥсуа дгьыл ашьхымзааӡара иазшоуп – 
аҳауа ҟәандоуп, ҵиаахкыс араҟа иуԥымло маҷуп, урҭ зегьы 
амати згәылоу ашәҭ рҿалоит. 

Ашьхаалыҵқәа аԥсуаа рыбзазараҿы кыр рыҵаркуан. Уи 
атәы азгәарҭахьан антиказгьы. А-19-тәи ашә. аҩбатәи азыб-
жеи XX ашә. алагамҭеи рзы ашьхымзааӡара знапы алакымыз 
аԥсуа шамахамзар иԥшаара уадаҩын?ҵ. Насгьы аԥсуа шьхыц 
ахьӡ хара ицахьеит: уи аԥынҵа ауп, амати агәылалара азыма-
риоуп, насгьы амҵәыжәҩақәа ӷәӷәоуп азы, хара иԥыруеит?ԥ. 
Аԥсуа цха зда ыҟам тауарын, експортк аҳасабала Адгьылб-
жьаратәи амшын иаԥну атәылақәа рахь иргон. Ашьхымза-
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аӡара аԥсуаа рынхамҩатә бзазараҿы аҭыԥ ҷыда шамаз атәо-
уп иаҳәо ашьхышәареи ашьхымзеи рынцәахәы атрадициатә 
нцәахәқәа рпантеон аилазаараҿы иааннакыло аҭыԥгьы.

Ашәарыцара. Ажәытәраҵәҟьа ҳагәылаларгьы, а-10-30 
ашәышықәсақәа рылагьы иаабоит аԥсуаа рылагьы иаабоит 
аԥсуаа рыбзазараҿы ашәарыцара аҭыԥ ду шамаз атәы. Ашәа-
рах ажьы хаауп, ауаҩы ихаҳауеит, ацәа кәахьчан, ҵаршәын, 
қәыршәын, аиҭныԥсахларазгьы зеӷьыҟам тауарын.

Аԥсуа шәарыцацәа ҭитәык аҳасаб ала ирыман иара убас 
абнацәтәыҩақәа – урҭ еиҳарак, маҭәакныҳарҭақәан. Абӷаб 
атәыҩа рҭиуан ԥаҭхьк злырхуа акы еиԥш.

Ашәарах тәыҩа здыкнаҳалаз аҭӡы арԥшӡон, насгьы уи 
шаҳаҭра азнауан ашәарыцаҩ иҟазара. Ашәарыцаҩ ду изы 
«зхымҭа камшәо ахаҵа», рҳәон, уи ахьӡ иман. Зхымҭа 
камшәоз ашәарыцәаҩ еиҳарак дызлардыруаз еиҳарак аԥслаҳә 
атәыҩақәа рыла акәын – шьапԥынҵа зымкуа ахраҿҟьарақәа 
ирҿоу ашәарах.

Ашәарыцара аԥсуаа рыԥсҭазаараҿы акыр шаҵанакуаз атәо-
уп иаҳәо абна бызшәагьы. Абна бызшәа рхы иадырхәон ашәа-
рахи агыгшәыги ржьагак аҳасаб ала, «избанзар урҭ аԥсшәа 
раҳауеит»?). Ҳәарас иаҭахузеи, аԥсуаа рыбзазараҿы ашәары-
цара иамаз аҵакы зырҵабыргуа зегьы раԥхьа дгылоуп ашәа-
рыцаратә ҟазареи ашәарахи рынцәахәы Ажәеиԥшь. Уи аҵкыс 
еиҵам ҵакыла иара убас Ажәеиԥшьаа рашәа№ҭ. 

Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа рҿы ашәарыцаҩ ишәа-
рыцара адагьы, деибашьҩуп, иԥсадгьыл зыхьчо ахацәаӷәӷәақәа 
раԥхьа дгылоуп. Аԥсадгьыл азы зхы иамеигӡо ахаҵа иашәа 
рҳәоит. 

§ 2. Аматериалтә бзазара

Аҩны-агәара. Аматериалтә бзазара анхарҭа ҭыԥ аекологи-
атә ҭагылазаашьа иашьашәалоуп.

Аматериалтә бзазара ажәлар рҟазареи ргьамеи рестетикатә 
ҩызареи аазырԥшуа аҷыдарақәа иреиуоуоп.
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Аҿаҩа дгьылқәа рҿы анхарҭақәа харабӷьара ахәқәа 
иықәыԥсоуп, анаарақәа ирҿаԥсоуп. Алаҟәырақәа рҿы, еиҳа-
ракгьы аҟьаҟьарақәа рҿы, урҭ еилыргоуп, акаҭа еиԥш еи-
лаԥсоуп, еиварыԥхаа иҟоуп. ариентир хадас ирымоу амҩоуп, 
амҩахьоуп аҩнқәа рҿы ахьхоу, еиҳарак Аԥсны аладатәи ага-
нахь. Аԥсны азыбжа инаркны аҩада амра еиҳа игәцараркуеит. 
Аҵыхәтәантәи аамҭазы, амҩачаԥақәа рцәырҵра иабзоураны, 
анахьгьы-арахьгьы амҩа аԥыжәара аго иалагеит.

Аҩны ашҭа иҭагылоуп, ашьҭахьҟа аҽкыдкыланы, аԥхьа ҭба-
аҭыцәӡа иҟазарц азы. Ашҭа гәарала ихкаауп. Уаанӡа иҟан еиу-
еиԥшым агәарахкқәа: амасараанда, хәыжәбыцала ихыркны, 
ашышаанда, ақәыцаанда. Зегьы иреиӷьуп ҳәа ирыԥхьаӡон 
амасараанда, мамзаргьы амасаргәара. Иахьа ашҭа аихатәы 
материала ихыркаауеит. Еиуеиԥшымызт агәашәқәагьы: акны, 
ҩбаны, иааиҿаҳауа. Изеиԥшразаалакгьы, агәашә аџь иалырху-
ан. Акы анҵра амоуп ибаауамызт, ҩба – ихьанҭоуп, иӷәӷәоуп. 
Уажәтәи агәашәқәа формала еиԥшымзар ауеит, аха ишынеи-
баку азегьы еихалыхуп. Ԥҟарак аҳасаб ала, ашҭа аҵладуа ма 
хьацак ҭагылоуп, насҭхашәа, аҩны амҵәахыртә еиԥш. аҵла 
шәшьыроуп, аԥхын ауаҩы дныҵатәоуит, имшуп. Ахьаца еиҳа-
гьы еиӷьуп ҳәа ирыԥхьаӡоит, адыди амацәыси аԥырхагаӡам. 
Аԥсуа шҭа ԥхынгьы-ӡынгьы рахә ҭарҵаӡом, ҳәармзар, убри 
аҟынтә ииаҵәҟаҟараӡа иҟоуп, абыбыц ықәыршәым, «ухәы 
ықәҵаны иуфартә». Ашҭа афункциахада цәгьеи абзиеи роуп. 
Убри азоуп иагьздырҭбаауа, ауаа рацәа акыртә еиԥш, аҽы-
бӷаҟаза аҽы ирхәмарыртә еиԥш.

Аԥсуа ҭыӡҭыԥ иааидкыланы уахәаԥшуазар, еҩкаа-еҩкааны 
иҟоуп: арахәгәара, ауҭра, амхырҭа, аӡахәаҭра, ашьхымзаҭра, 
ашәырҭра, ахкаара. Џьара-џьара, ауаа еилассы иахьынхо 
ақыҭақәа рҿы, аҭыӡҭыԥқәа ирыҵаркуа адгьыл маҷуп. Убри 
аҟнытә амхырҭақәа рзы азеиԥш дгьыл аҿы арендала иргоит.

Аԥсны бнала иахьбеиоу иабзоураны, атрадициатә хыбрақәа 
рыргылараҿы ианакәызаалакгьы рхы иадырхәо амҿымаҭәахә 
акәын: ахьа, аџь, ажа, ара, уҳәа анҵыра змоу аҵлажәлақәа.
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Аргыларатә ҟазара аганахь ала, аԥсуаа ахаҳә хыбрақәагьы 
иирылыхәдаамызт, еиҳарак ҭауади аамысҭеи иреиуаз. Аха 
ахаҳәтә хыбрақәа ҩнык аҳасаб ала аҵкьыс, хыхьчагак еиԥш 
ирыман. Баагәарала икәыршоу абаашқәеи ақьырсиантә ны-
хабаақәеи, шамахамзак акәымзар, қыҭацыԥхьаӡа уаҩы ибоит, 
урҭ аҟәара аҟынтә иаагоу хыҳәшәыгәла рҭыӡқәа ҩагоуп.

Аԥсуа традициатә ҩнқәа еиуеиԥшым. А-20-тәи ашә. азб-
жанӡа Аԥсны ахыи аҵыхәеи, зегьынџьара ҩ-хкыкны иҟан: 
ашыштә, аӷәтәы. Формалагьы урҭ ҩбаны ишон: ахыргьежьаа, 
аԥшьыркца. Еиҳа ахыҵуеит, еиҳа ижәытәтәиуп ҳәа иԥхьаӡо-
уп аҩнхыргьежьаа – ақәацә. Ақәацә аргылара еиҳа имариан: 
аҵәҩанқәа хыргьежьааны иҵарҵон, хәажәыла иршышуан, ақә 
шьҭыхны аисыр ақәырҵон. Уантәоуп уи ахьӡгьы ахьынтәаауа: 
«ақә – ацә/ҵә». Аҭыӡқәа ршышуан аҩныԥшьыркцагьы. Убри-
гьы ҩбаны уаҩы иԥылар ауан: абыцаҭӡы, аԥацха. Абыцаҭыӡ-
гьы аԥацхагьы рыхьӡқәа рҭыӡқәа зларшышуаз аматериалқәа 
ирхылҿиааит: абыца; аԥацха. «Б»-и «Ԥ»-и рҽеиҭнырыԥсахло-
ит акәымзар, аҩтерминкгьы шьагәыҭкоуп ирымоу.

Аԥацха конструкциала абыцаҭӡы излеиԥшымыз ыҟан. 
Акы, аԥацха ауасхырқәа аҵарҵон, ахарԥа арҭон урҭ, ҵаҟа-
гьы хыхьгьы ҭаԥыҟҟаны аҵәҩанқәа ҭадыргылон, ҩба – ҩҿык 
амазар ауан, хԥа – ақәгьы ԥшьыркцан, насгьы еиҳа илаҟәын, 
ԥшьба аԥхьа ахышә арҭон, хәба – абарҵа. абарҵа ԥышь-
баҟәк иныркылон. Еиԥшымызт урҭ злырхуаз аҵлақәагьы. 
Анышә иҵарҵоз – ҵәҩанума, шьаҟоума – џьтәын, иҵарымҵоз 
– хьатәызаргьы ауан, зегьы ахьа еиҳа еиӷьаршьон, иласуп, 
ацәыцәгьы иркуам, ауасхырқәа реихаԥшьырҭа иаԥыҳәҳәо 
(адәахьала) аахы ҳәа изышьҭоу. Ақәацәгьы аԥацхагьы рыҩны-
ргәқәа анышә ршьышьны ахәа алаҵаны, еилакәаҳаны иҩна-
рыԥсон, идрапон, еиҟарартәуан. Ахәа ацәаакыра ҩанагом ҳәа 
иԥхьаӡан. Аҩныргәы агәҭаны, ашьҭахьтәи аҭӡамц еиҳа иа-
зааигәаны, ақьырмытқәа шьҭаҵаны ахәышҭаара алырхуан, 
ахчныза аҭаны. Ахәышҭаара иахакнаҳан архышьна, агәҭатәи 
ақьырсҭа иаркны. Архышьна ачуан алакнарҳауан, уи акәын 
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афункциа, аха уи асакралтә ҵакгьы аман, ныхацыԥҵәахан. 
«Абри аныс» ҳәа, архышьна аакны иқәыз ауаҩы, игәра ргон, 
зшәирагьы иҿаҳәатәы наӡон: «абри мчы амазар!..»Архышьна 
иавакнаҳазар ауан еиуеиԥшым аҵәаҳәқәа – аихалых, амҿлых. 
Амала, аԥацха аҽа ҿык амазар, уи хырӷәӷәан, уи шьҭаларҭан, 
ацәарҭаӷәқәа кҿаҟаҵан.

Ахәышҭаараҿы амца еиқәын – ҽырԥхарҭан, кырурҭан. 
Ахәылԥаз, аҭаацәа анааилатәалакь, ахәышҭаара иакәша-
ны рҭыԥқәа ааныркылон зегьы, уаххьа ашьҭахь ара еила-
цәажәарҭан, еилабжьарҭан, жәабжьҳәарҭан. Убри аҟнытә уи 
– қәацәыз, ԥацхаз аҭахызар – амаҵурҭа ҳәа иашьҭан, афунк-
циатә ҵакыла.

Ԥҟарак еиԥш, амаҵурҭа аҭаацәа реиҳабы итәын, иҟан 
иԥшә маԥҳәыси иареи риарагьы. Амаҵурҭа аҭӡы икыдык-
наҳалан аԥшәмахаҵа иабџьар – шәақьума, ҟамоума, аҳәоума, 
иарбанзаалакь. Убри аҟнытәи уи аҩнду ахьӡын, еигьырҭ ахы-
брақәа раҵкьыс еиҵазаргьы.

Амаҵурҭа армарахьтәи аганахь ала игылан уахьынагәы-
дыԥшыло иара аҵкыс еиҳаз, иара аҵкыс еиӷьыз даҽа ҩнык – 
асасааирҭа.

Асасааирҭа, иара ахьӡ ишаҳәо еиԥш, уахгьы-ҽынгьы асас 
иааира иазыԥшыз, ианакәызаалакгьы ихианы иҟаз ҩнын.

Аҭаацәа махәҿиаала ианеиҵыҵлакь, аҩнду акәша-мыкәша, 
аԥхьа аламҵакәа, идыргылон амҳарақәа – аҭаацәахәыҷқәа 
рхыбрақәа. Амахәҿиаа ахьыӷәӷәаз урҭ ирылаӡомызт, зегьы 
ирзеиԥшны аганҩны дыргылон, ашҭа аганахьшәа, иаазыхәхәа-
ны. Аганҩны аҿқәа рацәаны иарҭон – аҭаацәара хәыҷқәа ры-
цыԥхьаӡа. Убри аҟынтә аҿқәа аки-аки еимадаӡамызт, ашәқәа 
зегьы адәахьала иҿан. Аганҩны аҭыӡқәа ршьыхуан, аӡын 
ахьҭа ҩнамлартә еиԥш. Ашьыхга анышәи, анышәаԥшьи, 
ахәеи, аҭәеи еилакәаҳаны иҟарҵон. Аҩншьых адәахьала кьы-
рла иршәуан.

Аргылараус аганахь ала ирылаз аҟазара еиҳа инарҭбааны, 
еиҳа инарҵауланы иааԥшит аӷәтәы ҩнқәа рҿы.
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Аӷәтәы ҩны ҩныԥшьыркцан, иҩаҳаракны ашьаҟақәа ирықә-
гылан, ацәаакыра аԥырхагамхартә еиԥш. уи ашышҩнқәа ра-
асҭа иҭбаан, еиҳан гыларалагьы, хԥа-ԥшьба ҿы рыла еибыҭан, 
акы аҟынтә аҽакахьы уҩналон, ашьҭахь иҿаз ашәқәа еиҿаҳауа 
иҟаҵан, ҿыцыԥхьаӡа ҩҩба-ҩба хышә аман, аԥхьа зегьы, ине-
ибеиԥшны ибарҵан, баҟәла, каламла, баркьылла, мардуан-
ла ирԥшӡаны. Еиҳа идыуз, еиҳа илашаз аҿы асасцәа иртәон, 
егьырҭ аҭаацәа иреиуаз аҿар. Абарҵа аҟынтә ашьҭахь ииасуан, 
ашҭа аҟынтә – адәахьы, маҷ-маҷ, гармониала, аԥсабара аԥшӡа-
ра еиламгакәа. Ԥҟарак аҳасабала ас ҟазарыла еиҿкааны иҟаҵаз 
асасааирҭа ауаџьаҟ амамзар ауамызт, гәыцәкны иҟаз, аха уада-
цыԥхьаӡа аҿы змаз. Ауаџьаҟ қьырмытла иҟарҵон, аха имаҷмызт 
ахықәцәқәа еиқәҵаны ианҩаргозгьы, иҭаԥыҟҟаны еиуеиԥшым 
асахьақәа анҵаны, еиҳарак аԥсабаратә цәырҵрақәа аазырԥ-
шуаз. Аӷәтәы ҩны гьама ҳаракыла, ашҭа иҭалалакь, аҩналара 
игәаԥхо, игәалаҟазаара шьҭыхуа иразӡа, ихааӡа.

Аԥсуа нхара иаҷыдаҟазшьоуп асасааирҭеи амаҵурҭеи ре-
иҿаԥшьра. «Асасааирҭеи амаҵурҭеи еиҿаԥшьуп», рҳәеит, аха 
аҿаԥшьра ахаҭа зықәшәо асасааирҭаоуп – амаҵурҭа шыҟоу 
иҟоуп, аҽаԥсахӡом. Асасааирҭа аганқәа руакы амҵәыжәҩа 
аҭаны, ишиашоу амаҵурҭа иаларҵоит, баркьылума, каламқәо-
ума, ҳарџьума – акгьы мԥсахӡакәа, акы аҟынтә аҽакахьы уаҩы 
ишьапы мбааӡаӡакәа, қәак-сык иқәымҭәо дыҩналартә еиԥш. 
архитеқтуратә ҳасаб шыҟоу ала, аҩнеиҿаԥшьра аԥсуаа рыҩны-
ргылашьа иамилаҭтә ҟазшьоуп.

Иахьатәи аԥсуа ҩны атрадициатә ҩны изеиԥшым, еиҳарак, 
излыху амаҭәахә алоуп. Иахьатәи аԥсуа ҩны, шамахамзар, 
ҩбаны еихагылоуп, аҭыӡқәа қьырмытла ма блокла иҩагоуп, 
кыцла ма еихатәы бӷьыцла ихыбуп. Егьыс, аргыларатә ҟаза-
ра аганахь ала, ашьаҟақәа ирықәыргыланы иҟарҵоз аӷәтәыҩ-
ны, ажәытә сасааирҭа еиԥшуп. Убри аганахь ала иазгәаҭатәуп 
аҽакгьы. Азаанаҭтә литератураҿы, ақыҭауаа ақалақь аҿы иды-
ргыло аҩнқәа иреиԥшны рыҩнқәа дыргылоит, ҳәа џьара-џьа-
ра ианаҳԥыло ыҟоуп. Ақыҭауаа рыргыларатә ҟазара ақалақь 
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аҟынтә иаарымгаӡеит, ақалақьуаа роуп ақыҭауаа ирҿыԥшуа. 
Аԥсуа милаҭтә ҩноуп иахьа аԥсуа қалақьқәа рҿы игылоу 
ахатәыҩнқәа, амала, еиҳа еихҳәаеиҵҳәа. Ҳаамҭазтәи аԥсуа 
ҩны актәи аихагыла амаҵурҭа афункциақәа нанагӡоит – араҟа 
хәыҟаҵарҭоуп, араҟа чарҭоуп. Аԥхьатәи ауадаҿы аԥшәма 
хаҵеи аԥшәма ԥҳәыси шьҭалоит. Аҩбатәи аихагыла уахьы-
ныҩнало ҭбааҭыцәӡа иҟоуп, изалуп, исасааирҭоуп, еигьырҭ 
ауадақәа цәарҭоуп, еиҳарак аԥхьатәиқәа, ашьҭахьтәиқәа аҿа-
рацәа ирызкуп. Иахьатәи аԥсуа ҩны заҟароу ала, аҭаацәа егьы-
рцәымцхәуп, аха, ганкахьала, иреиӷьу ауадақәа шамахамзар 
уаҩ дрыҩналаӡом, аԥшәма зхылоу – дхәыҷы-дду – аӡәгьы ихы 
иаирхәаӡом. Урҭ џьара бабыцк рыҩнашәар ҟалом ианакәызаа-
лакгьы ихиазароуп, асасцәа ирзыԥшызароуп. Аҽаганкахьала, 
аҩны аҭбаа-ҭыцәра аҩныԥшӡа ҽырбагоуп, престижуп.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы атрадициатә ҩнқәа рыргылара 
тенденциахо иалагеит. Иахьатәи аԥшсуа иҩнеихачаԥа ага-
наҿ идыргылоит аԥацха. Идыргылоит иара убас аганҩны, аха 
еиҩымкааӡакәа. Ацәгьеи абзиеи раан уа аишәа еихҳәеиҵҳәа-
дуқәа дыргылоит: чараурҭоуп, ҵсхәурҭоуп. Абжьааԥны аганҩ-
ны анхамҩатә маҭәахәқәа ыҵарҵоит.

Иахьатәи аҩнқәа рхыбуеит, еиҳарак, профнастилла, аԥацха 
ада, аԥацха ҟауарла ирхыбуеит.

Ашәҵатәы-аҟәынҵатәы. Аԥсуа традициатә маҭәа иаҷы-
даҟазшьоуп ахәдаҳарак, амаӷроу, амаҟа змоу аӡарапа. Уи 
усҟак уаҩ илаԥш иҵамшәо авариантхәыҷқәак аанамхәазар, ау-
разоуроу кавказтәи ашьхарыуақәа рымаҭәа еиԥшуп, еиҳарак 
шьала-дала аԥсуаа ирзааигәоу адыгақәа. Ашәҵатәы азы иа-
алыҵын ақәны, аласа, абырфын, абжьарашәышықәсақәа ра-
ахыс – абымбагьы. Урҭ хаханы арахәыц аларыхуан, арахәыц 
– аба. Рхы иадырхәон еиуеиԥшым аԥсабаратә шәыгахкқәа. 
Ашьаҵа еиҳарак ашьамаҟацәа иалырхуан. Ацәа иалырхуан 
иара убас ахаҵагьы, аха еиҳарак аба акәын излырхуаз.

Ахаҵа ишәҵатәы – ахаҵамаҭәа, – анырҳәо зегь раԥхьаӡа 
уаҩы ихаҿы иааиуа акәымжәи акабеи. Акаба аҵаҟа иршәы-
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рҵоит ахарԥи аиқәеи. Аиқәа ашьапқәа аимсы иҭарҵоит, аим-
сы аимаа иахагылоит, аҿышәҭ ааҵәахәуа. Аимсы рӡахуеит 
ахаҵа ишьапгәацә ҭархханы иакуа. 

Ахаҵа шьаҵа, аформеи аӡахышьеи аиуеиԥшымра амо-
уп. Зегь раԥхьа игылан ақәра змаҳ ацә аҟәаҟәа ацәа иалхны 
зԥынҵеи зышьхәақәеи ааӡала ирӡахуаз ажәцәеимаа. Акры зкыз 
ауаҩы, еиҳарак ҭауади аамысҭеи, асахҭанеимааи асахҭантә ма-
гәи ныҟәыргон, урҭ ԥшӡан, итатан, иласын.

Дара изыцклаԥшны, дара иацԥыҳәаны ирӡахуаз маҭәан 
акәымжәы. Акәымжәы хыхьтәи маҭәоуп азыҳәа, аԥхьа аура-
зоуроу ирҟьоуп, аӡара поуп, изшәу дҟацаӡа дакыртә еиԥш. 
Аӡара лахыс наҟ-ааҟ, акалҭ аҟынӡа, алаԥсақәа амоуп, ҵаҟа 
иҭбааҭыцәӡа иҟалартә еиԥш. Аӡараҿы аганқәа рҿы ахәыԥқәа 
амоуп, амаҟа аанакыло, ҵаҟа иамышьҭуа. Акәымжәы аӡара 
иҩахыкны агәы ҭыхуп, агәы инаркны аӡара аҟынӡа аҳәынҵәре-
илаҵақәеи ахаԥақәеи рыла еибакуеит, амаӷрақәа изшәу ина-
пы аахнаҩо иауп. Акәымжәы аӡара иҩахыкны наҟ-ааҟ аҳазы-
рҭрақәа ҿаӡахуп, аҳазырҭрақәа аҳазырқәа/акаламқәа рҭоуп, 
аки-аки еикьымсуа аӡахырсҭақәа рыбжьаҵаны, иҭымшәартә 
еиԥш. Аҳазыр/акалам аҩхык ԥшшәыла еиԥшым, руакы 
шкәакәоуп, егьи еиқәаҵәоуп – ацәгьеи абзиеи рзы. Абзиа ага-
нахь имҩахыҵуа ашкәакәара аҩада ирхоит, иныҟәара ацәгьара 
иатәызар – иааирҳәуеит, аиқәаҵәара ҭыҳәҳәо.

Ҳәарас иаҭахузеи, ахаҵамаҭәа уаҩы ихаҿы изаагом 
ҟәынҵатәыда, насгьы уи акәымжәы аԥшшәы архиашьеи ир-
нымаало. Ԥҟарак аҳасаб ала урҭ ианакәызаалакгьы еинаало-
ит, аестетикатә гьамаҳарак ала ицәажәоит. Ажәлар рҿы иа-
накәызаалакгьы ахә ҳаракны иршьоит раӡныла ирхиоу амаҟа: 
«аҟәынақәа раӡынԥсараха». Раӡынԥсараха иҟазароуп, ма 
абыҩш иалхзароуп аҟама ахи аҭреи. Араӡны абыҩыши ирылы-
рхуан иара убас акьарахә тапанча ашьхәа, аҳәа, аҳәызба ахәы. 

Еиԥшым ахацәа рхаҵатәгьы: ахылԥа, ахылԥақәацә, ахҭы-
рԥа, ахылԥарч. Урҭ рахьтә зегь раасҭа иныҟәыргоз хаҵатәын 
ахҭырԥа. ахҭырԥа злырхуаз бан – аласатә ма абырфынтә. Аха 
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ӡахышьала еиԥшын – ахы зҭадырԥоз акасы еиԥшны ачыхә 
аҭаны, аԥшьқәа аҩбагьы еиҟараны иауны.

Еиԥшым ахҭырԥахаҵашьақәагьы – ахкқәа рацәоуп. Аус 
абзиара иатәызар, ахҭырԥа рхарҵон армарахь аганахь ала еи-
лышьны, аԥшьқәа аушьҭны, ацәгьаус аҿы – еиужьны ирха-
дырԥон, аԥшьқәа шиашо илашьҭны. Аԥхын, ашоура аныҟоу 
уи аҵӷа изхоу ихәда иахаршәны аԥшьқәа ааилышьны иҟәаҟәа 
икыдиршәлоит, аӡын – илымҳа инаҵакны еилышьны ихыиҿы 
алаҭеиҳәҳәоит.

Ахҭырԥа хаҵоуп, уиоуп изызку, аха, иаҭаххар, уи зхоу ихы 
иахьаирхәаша маҷым: ахәра иаур, ихәра алаҿеиҳәоит, иаӷа 
диҳәынҷар, далеиԥахуеит.

Аӡын ахаҵа икәымжәы ахыхь ишәиҵоит аупа. Аупа еиҳа-
рак измаҭәоуп ауаҩы иоуп, аибашьҩы иоуп. Уи зшәу ихәдаҿы 
аҵӷақәа еиқәҳәаланы ишәхарԥоуп, абџьар иҟәнызаргьы иум-
бо, иаацәыҵырҳәҳәаны ишиҭаху дхысыртә еиԥш. аҽыуаҩ 
игәиҽанӡамкәа ижәларгьы, акәылӡы еиԥш, дахьчоит, амш-
бааԥс иқәшәаргьы, иҩгьы иаргьы ирыҟәнакуеит, иқәхәлар, 
дылҽыжәҵны иҽы ааҿаҳәаны, иҽнылаҳәаны, икәадыр ихы 
инаҵаҵаны, дышьҭалар ауеит.

Иааидкыланы уахәаԥшуазар, аԥсуа хаҵа имаҭәа, егьы-
рҭ ашьхарыуақәа рҿы ишыҟоу еиԥш, иласуп, имаха-ишьаха 
ннамкыло, ицәа иақәшәоит, ихныҟәгашьа ианаалоит, аи-
башьҩи ашәарыцаҩи рзы ишоуп.

Аԥсуа ԥҳәыс лымаҭәа усоуп – излыху аматериал аума, 
аӡахышьалоума, аиԥшымрақәа амоуп. Аиԥшымрақәа зыхҟьо, 
еиҳарак, изшәызҵо рықәроуп, рсоциальә ҭагылазаашьоуп. 
Аԥҳәысмаҭәа злырхуаз аба, шамахамзар, аҩны ирсуан, дара 
рнапала.

Аԥҳәысмаҭәақәа зегь раԥхьа игылоуп аҵкы – ҳәынҵәрала 
еибакуа ахәда ҳарак змоу, зкалҭ саара илеиуа, иҭбаау, зӡара 
поу, змаӷрақәа ауу, ашәҵатәы. Уи аҵаҟа аԥҳәыс илшәылҵо-
ит лшьаргәацәқәа рҟынӡа илеиуа зыхәда ҭыху анарма харԥ. 
Ахарԥ абырфын иалхны изӡахуазгьы ыҟан, еиҳарак акрыз-
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кыз рыҩныҵҟа. Ас еиԥш иҟаз ахарԥ лышәҵаны хара дызцо-
мызт, аха адәы днықәларгьы ауан, аха хыхь акьаҿ лышәҵаны. 
Ҵаҟатәи маҭәан иара убас иҭбааҭыцәӡа иҟаз ахәымџьар зҵаԥ-
саз, ҵаҟа, зшьапқәа шьацҳәала иҿарҳәоз аиқәаҵаӷа, амала 
лыҵкы иаҵымԥшуа.

Аԥҳәыс илшәылҵоз лыҵкы ахыхь илшәылҵар ауан аҽаҵкы-
кгьы, еиҳа ижәпаз, уи хыхьтәи аҵкы ахьӡын, уаҩ дахьнахәаԥ-
шуаз акәымжәы еиԥшын – агәы ҭыхны, аӡара нҭашәо, аӡара-
лахыс ҭбааны, аганқәа рҿы алаԥсақәа аманы, амашьхәылҵ 
аҟынӡа иҭшәаны, амашьхәылҵлахыс еиҳа-еиҳа аҽарбҭаауа.

Аԥсуа ԥҳәыс лшьапымаҭәа ашьамаҟа иалырхуан, ирҵәны, 
ажәцәеимаа еиԥш, ааҷала ирӡахуан, аԥынҵа инаркны аҿышәҭ 
аҟынӡа, ашьацҳәақәа аҭаны, иӡахны иҩаргон ашьхәагьы. Уи 
ацәышеимаа ҳәа иашьҭан, џьарацагасгьы ирыман.

Ҭауцади-амысҭеи еиҳа зыԥсы злаз анхаҩцәеи ирылҵыз аҳә-
сахәыҷқәа амагә ласқәа ныҟәыргон, еиҳарак џьара ианнеиуаз. 
Аҩны, иара убас ааигәа-сигәа аҳәса аҟаԥҟаԥқәа, аҟармыгәқәа 
рышьарҵон – зыҵақәа мыҿтәыз рҿы цәатәыз ашьаҵақәа.

Еиуеиԥшымызт аҳәса рхаҵақәагьы. Аҩны рхы ҵаркуан 
касеицарсала, џьара ианцоз акасдуқәа рхадыршәуан. Аԥхын 
иныҟәыргоз акасқәа ҵаӷан – қәынлыхын, бырфынлыхын, 
аӡынкасқәа жәпан, насгьы аласа иалхны ирԥон, ачыхә аҭаны.

Амаҭәа аԥшшәы – ахаҵамаҭәа, аԥҳәысмаҭәа ҳәа неилых 
ҟамҵакәа, – уаанӡа ишазгәаҳҭаз еиԥш, ақәреи аҭагылаза-
ашьеи ирышьашәалан. Аԥшшәы ҿыхақәа – ашкәакәа, аҟаԥшь, 
ашьацԥшшәыла, жәҩангәыԥшшәыла – аҿар иртәын, аиқәара 
– зықәрахь инеихьаз ауаа. Ацәгьараус аҿы, неилысрада зегьы 
еиқәарала рҽеиларҳәон. Аҩак ала иаҳҳәозар, ауаҩы имаҳәа-
лагьы иудыруан уи иқәратә статус, амҩа дықәзар, дыззықәыз 
аус. 

Аԥсуа хаҵа имаҭәа ашьахауаҩ, ашәарыцаҩ, аибашьҩы имчи 
илшареи цәырнагон, аԥсуа ԥҳәыс лымаҭәа – уи лтатара, уи 
лыҟәымшәышәра, уи лыхаара.

Ахаҵа имаҭәоума, аԥҳәыс лымаҭәоума – аԥсуамаҭәа 
ӡахышьала аԥсуаа зегьы ирзеиԥшын, аԥсуа уаажәларра еи-
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рархиа ҟазшьа шамазгьы. Амала еиԥшымзар ауан рхиашьа-
ла, аурыла. Ҭауади-аамысҭеи иныҟәыргоз акәымжәы еиҳа иа-
уын, ршьаҳәыӡыӡ илахысуа, анхаҩыжәлар, зхыԥша дууз аӡәы 
иакәымзар, – ршьамхы илахысуан аҟароуп.

Ҳазҭагылоу аамҭазы аԥсуаа – дхәыҷы-дду, дыԥҳәыс-дхаҵа 
– европаа иныҟәырго амаҭәа ныҟәыргоит. Зыуаҩрахь инеихьоу 
ахацәа рахьтә ӡәырҩы макьаназы традициа ҵасла аҽеилаҳәара 
еиӷьаршьоит, еиҳарак ақыҭауаа. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ртра-
дициатә шәҵатәқәа рахь ихьаԥшуа иалагеит аинтеллигенциа 
рхаҭарнакцәагьы.

Иааидкыланы иугозар, аԥсуамаҭәа иахьазы исценамаҭәоуп. 
Афатә-ажәтә. Аԥсуаа ртрадициатә фатәқәа аԥсуа рматери-

алтә бзазараҿы зегь реиҳа зҽеиқәырханы иҟоу елементқәоуп.
Социалтә ҭагылазаашьала изеиԥшразаалакгьы, аԥсуа ҭаа-

цәа рыфатә ҩ-категориак рыла ишьақәгылоуп – агәыхәи ацы-
феи. Агәыхә ҵиаалыхуп. Урҭ зегьы ирыцкуп абысҭа. Аԥсуа 
дгьыл аԥш ықәнагалаанӡа абысҭа руан аши ахәыӡи рыла. 
Ашы еиҳа иҟәазуп азы ирлагон, ахәыӡ иӷҵас идырсон, нас 
ашыла алаԥссаны ируан. Ацыфа арахә раалыҵ иалырхуан – 
акәац, ашә, ахышхырҵәы. Имаҷмызт ауҭраҭыхгьы. Агәыхә 
акатегориахь иԥхьаӡоуп иара убас амгьал, ачашә, ачаҿа уҳәа 
убас егьырҭгьы.

Амгьал – ачашылеи аԥшылеи еилаԥсаны хазыла ма ӡыла 
икәаҳаны аԥлакь ианҵаны амца иҽҳәаргыланы ирӡуа мажәо-
уп.

Ачашә. Ачашыла ахарҵәы акәтаӷь агәи аҭаны, ӡыла ир-
кәаҳауеит, ианчлакь еиҵыхны ашәаӡа рҟәыҷны иагәыларҵоит, 
нас ихырҷаны ԥлакьла ирӡуеит.

Ачаҿа (акәакәар, аҳампал) – амажәа ашәаӡа агәылаҵаны 
иржәуа фатәуп. Еиҳарак уи амзеи, амреи, аҳаи, аҵәеи рсахьа 
арҭоит.

Анаҩсан – аилаџь. Аилаџь абысҭа еиԥшуп, аха ианыруа 
ашәаӡа хыхны иарҭоит. Абысҭа еиԥшуп ачамықәагьы, аха 
ӡыла акәымкәа хшыла ируеит, ашәаӡа алаҵаны.
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Агәыхә иаҵанакуеит афатәқәа рацәоуп, урҭ реиқәыԥхьаӡа-
рагьы мариам.

Абысҭа ада агәыхәс иҟоу зегьы ирызхашааџьыкахыш арҭо-
ит. Ашәаӡа злаҵаны ирӡуа ма иржәуа агәыхә ахала иуфаргьы 
ауеит, аха, ԥҟарак аҳасаб ала, урҭ ахарҵәы иадыркылоит.

Абысҭа ҵааӡамкәа иҟоуп азы, иацырфо реиҳарак ҵаауп, 
еиҭахартә еиԥш.

Аҵаара егьакуп, егьыҩбоуп. ҵаароуп аҟәыд, мамзаргьы 
аҟәыдеилыршьшьы. Аҟәыд аӡы аҵаҭәаны аҟәџьал иҭарыԥсо-
ит, аҟәџьал амца иҽҳәаргыланы хаа-хаа иржәуеит. Нас ҟәы-
дыршьшьыгала иршьышьны апырпыл џьыка арҭоит, ихыхны 
иарҭоит ахәысхәеи, аџьымшьи.

Аҵак ҷыда амоуп зегь раԥхьаӡа иргыланы иара апырпыл 
џьыка ахаҭа. апырпылџьыка злырхуа компонентқәаоуп аџьы-
кахыши апырпыли, аха урҭ рхала рыла апырпылџьыка рхуам, 
шамахамзар. Агьама бзиахарц азы ирыларҵоит араҳана, аҵы-
бра, аџыш, акакан уҳәа афҩыхаа зхылҵуа аҵиаахкқәа бжьыхкык. 
Аџьыкеи аххылеи анарҭалакь ашьҭахь, аҟәыд еиҭахадыршуеит.

Аҵаара иаҵанакуа ацыфақәа еиуеиԥшым. Урҭ иреиуоуп 
аҟәыдеилыршәшәа – уи аҟәыдҟәаз жәны, аӡы аҵхны, акакан 
хны иарҭоит, имҟәаҟәакәа еилдадырҩынтуеит, иазхаша апар-
пылџьыкагьы аҭаны. Иаларҵар ауеит иара убас аџьымшьи 
амаҵмыџьи. 

Аҵаара иатәуп ахәылчаԥа, ахәыцчаԥа, апрҷманчаԥа.
Ахәылчаԥа – ахәылырҵә ахи абӷьи хыхны акакан хны иа-

ладырҩынтуеит, арашы арҭоит. Апырҷманчаԥа – апырҷман 
аҟатарақәа жәны акакани амаҵмыџьи алаҵаны ирхуеит, апар-
пылџьыка аҭаны.

Ахәацчаԥа – ахәац аҟатарақәа жәна акакани аџьыкеи алаҵа-
ны ирхуеит.

Аҵаара иатәуп аҳәаса ршны, агәаӷьқәа алыршәшәаны, 
аџьыкеи аххылеи аҭаны иҟарҵо аҵәыҵәыра.

Аҵаара, еиҳаракгьы аҟәыд, ахьшьы ацымкәа ирфом. Ахь-
шьы ҩ-хкык ыҟоуп: арҵәы, аиаҵәабӷьы. Идырҵәуеит ахәыл, 
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аҷыркәа уҳәа ауҭраҭыхқәа кыр. Еҵәабӷьуп аџьымшьҿа, апрас-
қьиа уб.иҵ.

Аҵаара аҭаацәа иртәуп, насгьы ичгьахьоуп, убри аҟынтә 
агәырӷьареишәа иқәырҵом.

Агәырӷьареишәа иатәу ахаатәы – акәац, ижәны, иӡны, еиҳа-
раӡак аџьмажьы, ауасажьы, ажәжьы, аҳәажьы. Амала, ԥсыл-
манны зхы зыԥхьаӡо аԥсуаа аҳәажьы «рҽадырҟьашьуам». Урҭ 
рахьтә аҳәа анызҵо ыҟоуп, еиҳарак абжьыуаа рыҩныҵҟа, аха 
аҭиразы мацара.

Аԥсуаа ркәацфашьа асезон ҟазшьа амоуп. Аԥхын акәац 
рфоит, еиҳарак, ижәны, аџьыка ахьшьны, аӡын – ирҵаауеит, 
амца иахыкнаҳаны лҩақла идырҩоит, чан ирӡуеит, аҵәҵәыра 
иацырфоит. Аӡынраз ирҵәахуеит иара убас акәырма, ашьа-
маҟа арҳәарахи аԥакьали ақьамсеи акьатеиқәеи ирылхны. 
Иҟәашкакараӡа аӡы анаҵырхлакь џьыкахышла ирҵаауеит, иа-
неилыслакь, аҳаԥшьа иҭаҵаны ԥсыԥ ҭамло ихырҩоит. Абас, 
аӡынраз иҟарҵо фатәуп аҭубар. Аҭубаргьы аԥсаса арҳәарахи 
аԥакьали ауасакьаԥеи еилаҵаны, иҵааны, аџыш аҭаны акьа-
теиқәа хыҵәҵәаны иҭарҵоит, нас наҟ-ааҟ урҭ рыхқәа ҿарҳәо-
ит, алҩаҿ идырҩоит. Крыфан ирӡуеит аҵәы иахаҵаны. Ине-
иԥынкыланы акәымзаргьы, цыфак аҳасаб ала аԥсуаа аишәа 
иагдырхом аԥсыӡгьы иӡны – ирӡуеит аԥлакьла амца иҽҳәар-
гыланы ма аҵәы иахаҵаны. Ус – аԥсыӡ иалхны аҽа фатәҷыдак 
ҟарҵом. Аԥсыӡжәлақәа рахьтә зегьы иреиӷьршьоит аӡиасқәа 
рҿы иркуа – акалмаҳа, амлаӷәыр, еиҳа иахьыхаау мацаразы 
акәым, «ицқьоуп» азы. Амшын ԥсыӡ аԥсуаа иҵкьыҵкьаршьо-
ит. Ишырҳә ала, аԥсуаа амҳаџьырра ианықәнагоз, аӷба иҭаԥсу-
аз иршәны амшын иаларыжьуан, урҭ ржьы ала ичон аԥсыӡқәа. 
Уи адагьы, аԥсыӡ агәырӷьареишәа иқәырҵом, ичгьахьоуп азы.

Ацыфа акатегориа иаиәу афатәқәа рыҩныҵҟа аҭыԥ ҷыда 
ааннакылоит ахшлых. Ахшлых ҩбаны иршоит: ганкахьала, 
ашә, аҽаганкахьала – абааӡатәы. Ашәқәа еиԥшым: ашәаӡа, 
ашәтазыла (аџьыка злысхьоу), ашәеилаҵа, ашәха (ашәрҩа). 
Ибааӡатәуп ахш (иршны), ахарҵәы. Ашәи абааӡатәи ирыбжьа-
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гылоуп ахаҷа, ачаҩыр. Ахаҷа ахыз ршны иандырхьшәашәа-
лакь иаҵахо ашә иацәынхоуп, нас пырпылџьыкала, ххылала 
ирчаԥоит. Ачаҩыр – ӡынхәуп, уи есышьыжь ахшаӡа аҳаҭа 
иҭаҭәаны икнарҳауеит, ахарҵәи ашәаӡеи маҷк-маҷк алаҵаны, 
иазхаша аџьыкахышгьы алаԥсаны, ласы-лассы ирыҩуеит.

Иахьатәи аԥсуа кҿыҩраҿы иҟоуп Аԥсны анҭыҵынтә иааз афа-
брикатә аалыҵқәагьы: ашьақар, амакарон, ашьаҳариа уҳәа кыр.

Аԥсуаа рыкрыфараҿы аҭыԥ амоуп иара убас ашәыр, амала, 
иара уа – иааҿыхны. Иҟоуп аӡын хәы ҳәа ирҵәахуагьы. Урҭ 
ахаа-мыхаа рыхьӡуп: аџьынџьыхәа, алаҳарҩа, аҵәарҩа, ахәыр-
марҩа. Урҭ рахь зегь реҳа аџьабаа зду, аамҭа зго аџьынџьыхәа 
ауп. Аџьынџьыхәа ҟауҵарц азы акакан гәылхны, еиҟәырԥԥаны 
иуҷаҷроуп, ақалмышь ҩынтә иӡааушьроуп, икнаҳаны иурԥш-
шароуп, нас ахәылблаҿы алҩақ арсны иурҩароуп. Алаҳарҩа-
гьы усоуп: иуршыроуп, аӷәы иқәҵаны еиҵухроуп, иурҩароуп, 
алҩақ аурбароуп. Ахаа-мыхаа аҭаацәагьы иртәуп, еиҳарак 
ахәыҷқәа, аха, зегь раԥхьаӡа иргыланы уи сасхәуп, хыжәлоуп.

Аԥсуаа рыкрыфаратә системаҿы аҭыԥ ҷыда ааныркылоит 
арыжәтәқәа. Арыжәтәқәа зегьы раԥхьа игылоуп аҩы, афунк-
ционалтә ҵакыла мацара акәым, доуҳалагьы, – «аҩы анцәа 
ишеит», – рҳәоит ажәлар рыҩныҵҟа иахьагьы. Ҩыда аԥсуа 
еишәа ԥшӡахом, абзиара иатәыз, ацәгьара иатәыз.

Аурысқәа аԥсуа дгьыл ианықәнагала инаркны (XIX ашә.) 
аԥсуаа ауатка аршышьа рҵеит, ажьаӷь иалхны, ашәырхқәа 
ирылхны. Зегьы акоуп, ауатка қьафҟаҵагахеит акәымзар, 
ирыжәтәымхеит – аԥсыуаҵасла, уаткала аныҳәара гәнаалам, 
ҵасым – ныҳәагас иҟоу аҩоуп, уаҳа акгьы.

Аԥсуаа иҟарҵон алкоголь злам арыжәтәқәагьы: ажьырӡы, 
ашымҳаӡы, абацәӡы уҳәа еиуеиԥшым ашәырхқәа ирылхны. 
Бзиа ирбоит иара убас ацхаӡҩа, ахарҵәыршла. Ахарҵәыршла 
ауаҩы аӡышра даӡәызхуа рыжәтәуп, ацхаӡҩа ржәуеит еиҳарак-
гьы аԥсхәрақәа рҿы.

Аԥсуаа рыкрыфашьатә специфика аишәа аҵаки аԥсабаратә 
аамҭеи ирышьашәалоуп.
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Ԥҟарак аҳасаб ала, ҭаацәашәала иантәоу аԥсуаа рнапы 
адыркуеит аҵаара ала, рчара хдыркәшоит хыхлыхла. Иара 
ахшлых аганахьалагьы «аԥхьа-ашьҭахь» рдыруеит: ашәҾаба-
аӡатәы (ахш, ахарҵәы). абзеиреишәа, асас иааирагьы убрахь 
иналаҵаны, аҟәыдлых ықәдыргылаӡом, иқәырҵом аԥсыӡгьы, 
– хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, урҭ чгьахьақәоуп. Асас имҵады-
ргылом иара убас абааӡатәгьы, «ахәыҷқәа ирыфатәуп» ҳәа 
иҟәыншьаны. Уи ганкахьала. Аҽаганкахьала – ԥхынратәуп 
ахшлых, еиҳаракгьы ахарҵәы. Аԥхынра акәац рҽадырца-
лом, џьара сасхәык иадыбзиаламхозар, иара убригьы – аџь-
мажьы, насгь ижәны. Акәтыжь атәы аҽакуп – ижәны еилдыр-
шәшәар ауеит, иауеит аҵәы иахаҵаны ирӡыргьы. Аӡынхәы ҳәа 
ирыԥхьаӡоит уаанӡа зыӡбахә ҳамаз акәацлых: ажьҵаа, акәыр-
ма, аҭубар.

Ԥҟарак еиԥш, аԥсуаа мышкы хынтә акрырфоит: шьыжьхьа, 
шьыбжьхьа, уаххьа. Ашьыжь мгьалԥхак инацҳауеит аҟароуп, 
бааӡатәык надкыланы. Аԥсны ачаи анықәнагала шьыжьла че-
иҵәцак азна ачаи ржәуа иалагеит. Иахьа уи еиҳагьы иашьцы-
леит, аха зегь акоуп, аԥсуаа ртрадициатә крыфашьа цқьа иа-
нымаалац. Шьыбжьхьа бысҭаԥхада ҟалашьа амам, ҵаарак, ма 
кәацлыхк ацны, иара убас ахшхарҵәгьы, гәырԥсаҳәагак, гәы-
рхаагак аҳасаб ала. Уаххьагьы, шамахамзар, иласу – мгьалк, 
чак иалаӡоит, амала, ахшхарҵәы ацны. 
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АԤСУА НЦӘАХӘҚӘА РПАНТЕОН

Атрадициатә дин, уаажәларратә дыррахкык, дунехәа-
ԥышьак аҳасаб ала, аетностә культура аган хадақәа иреиуо-
уп. Убри аҟынтә уи агуманитартә ҵарадыррахкқәа жәпакы 
азҿлымҳауп, аинтерес рымоуп. Неиҩымсрада урҭ зегьы уи ан-
ституционалтә дин иаҟәыҭханы иахәаԥшуеит, шәышықәсала 
уи иақәиаауаз аофициалтә дин иахҟьаны, уаҩы иааибаратәы 
асинкретикатә ҟазшьа шаанахәахьоугьы.

Аԥсуа ртрадициатә дингьы усоуп ишыҟоу. Ақьырсианра 
ашьапы ианаақәгыла, иаразнакы аԥсуаа рҟынӡа ишааӡазгьы, 
дук мырҵыкәа ҳәынқарратә динк аҳасаб ала ишрыдыркылаз-
гьы, дара ртрадициатә дин кармыжьит, ишаҵагылаз иаҵагы-
лан, иахьагьы иаҵагылоуп, амаҵ рует, ржәытә ныҳәақәа рӷьы-
рак шамҩаԥыргац, имҩаԥыргоит.

Уи џьышьатәӡам. Акы, Ақьырсиан бааныхақәа ирымоу 
аҟазшьақәа аԥсуа рынцәахаҵара иаҵоу аидеиа азы итәымӡам, 
уи ахашәара-ҵышәара иҭаӡоит, ианаалоит, ҩба – аконфессил-
нал нцәахаҵара абраҟа ашьаҭа рҳарц, аҵакы арыӷәӷәарц азы 
рныхабаақәа ахьдыргылазгьы аԥсуа ныхақәа рааигәароуп, урҭ 
рымчи рхыԥшеи ҳасаб рзуны. 

Аҽак ала иаҳҳәозар, адин аганахь ала аԥсуаа хынҭаҩынҭара 
иаламлаӡеит. Аха абжьарашәышықәсхьшәақәа рзы, аҭырқәа 
мчылаҵәҟьа аԥсылманра аԥсуаа ианрылеигала, ақьырсинра 
еиԥш, аԥсуаа ртрадициатә дингьы «мыцхәҳеит». Ақьырсианә 
иашахаҵара ныҟәызгоз аурыс Аԥсны инапаҿы ианааига, арҭ 
аҩ-динкгьы еиҭах рыԥсы ҭалеит. Ихпахаз – аԥсуа дин, аофи-
циалтә дин еиш, анцәахаҵаратә етика мыцхәы аҭахӡам, уи 
дара ажәлар ретика иеиуоуп, урҭ ршьа иалоуп, рдақәа ирҭа-
ныҟәоит, дара иртәуп. Ҳәарада, уи иахьанӡа излааиуагьы ама-
риароуп, аԥсҭазаара иахьахылҵыз ауп, уи ажәлар рдоуҳамч 
иахьшьашәалоу ауп.

Изакәызеи нас аԥсуа традициатә дин, ишԥеилкаатәу уи?
Аԥсуа традициатә дин – ари анцәахаҵароуп. Даҽахьӡык 

амаӡам.
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Анцәахаҵара, атрадициатә культурақәа зегьы рҿы ишыҟоу 
еиԥш, аԥсуа адгьыл ишьапы анықәиргыла наркны зеилкаа-
ра ицәыуадаҩыз аԥсабаратә мчқәа идырҵыз, цәалашәарыла 
ирҿиаз доуҳатә баҟоуп. Уи аполитеисттә дунеихәаԥшышьа 
иатәу динк аҳасаб ала, Анцәахаҵара ҳара ҳҟынӡа иааит уи 
ахыцәқәанӡа иҩаӡо акы акәны. Аетнологиатә ҵарадырраҿы 
ари атеологиатә ҩаӡара супремотеизм, ҳәа, иашьҭоуп: анцәа-
ду дыҟоуп, аха иҟоуп уи иҳәатәы иахымԥо, иҳәатәы назыгӡо, 
рӷьажәҩас имоу анцәахәқәагьы. Аҽак ала иаҳҳәозар, аԥсуа 
рынцәахаҵара монотеизм еиҳа иазааигәоуп.

Анцәаду дызхагылоу аԥсуа нцәахәқәа рпантеон ашьақәы-
лашьа, аиҿкаашьа, уи аҟазшьа аабоит анцәахаҵаратә аны-
ҳәақәа рҿы. Иашоуп, урҭ зегьы иахьатәи аԥсуа традициатә 
бзазара аҟынӡа изымааит, аха еиқәханы иҟоугьы апантеон 
аҿахәы рҳәаратәы иҟоуп.

Амала, Аԥсуа мифологиа атеонимтә персонажқәа рыӡбахә 
рҳәоит, ирҳәоит урҭ рперсонификациатә ҵакы атәгьы, аха 
ираҵәаны акгьы унаҭаӡом. Анцәахаҵара агәыцә змоу систе-
моуп, уи ада ҟалашьа амам, аха системак аҳасаб ала уи атәы 
здыруа иахьа иҟам, урҭ рыбаҩқәа аҵыҭәахахьеит. Иахьа аԥ-
суа нцәахаҵаратә дунеи ҭызҵаауа аҵарауаҩ – деҭнографума, 
дфольклористума, дызусҭзаалакь – ана-ара адәы иқәиго ама-
териалқәа еидкыланы, еиҿыбааны, азанааҭтә литература ихы 
иархәаны, комплеқсла, логикала абаҩ (остов) шьақәиргыларо-
уп, насоуп уи аҷарра анилшо, апантен ԥшра анаиуагьы. Аҽа 
мҩакы ыҟаӡам.

Иазгәаҭатәуп аҽакгьы.Аԥсуа динтә ныҳәарақәа, ансоу-
ма-арсоума, зегьы ларас ирымоу, зегьы зхагьежьуа, изыкәҵәи-
шо ԥышь-ԥсабаратә цәырҵрак руп: аԥын – амши аҵхи аниҟа-
рахо, аԥхын – амра анааҭгыло, ҭагалан – амши аҵхи анеиҟара-
хо, аӡын – амра анааҭгыло. 

Акультқәа ирыҵагылоу ауаа агәра ганы излаҟоу ала, 
аныҳәара ауааи анцәеи цҳас ирыбжьу, еигәныҩуа иҟазҵо, еи-
зырцәажәо, еизааигәазтәуа, дгьыли жәҩаны еимаздо мчуп. 
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Аныҳәара ауаа асакралә дунеи иазааигәанатәуеит, адунеи 
ҿыцбарах иднарбоит, раԥсҭазааратә ритм арҿыцуеит, рыԥ-
сынҵры иацнаҵоит. Убри иаҷыданы, ихәыҷума-идума, аԥсуа 
динтә наҳәа аԥсуа жәлар ртрадициатә культура ахаҿра еица-
зымкуа, еихазҳауа, анарха азҭо феноменуп.

Аԥсуаа рдунеихәаԥшышьа. Аԥсуаа рмифоепикатә хәы-
цшьала, адунеи / акосмос алагамҭа амоуп. Ус анакәха анҵәа-
мҭагьы амоуп.

Адунеи иамоуп иара ашәагазагақәа: қәыԥшыларылагьы, 
аушәақәлагьы.

Аушәпқә адунеи хԥаны еихагылоуп: ахы, аҵыхәа, агәы. 
Ахы –ажҩаноуп, аҵыхәа – адгьыл аҵоуп, агәы – ҳзықәгылоу, 
ҳазқәынхо адгьылоуп. Урҭ ахԥагьы хазы-хазы иҟоушәа аабо-
ит, аха еимадоуп, аԥсуа икосмос иаахәҭақәоуп, идунеиоуп.

Амала, аԥсуа адунеихәҭақәа изеиԥшӡам. Иара изы адгьыли 
ажәҩани еинаалоит, еицнаргоит, еилибакаауеит. Ажәан иара 
изы иабуп, адгьыл ануп. «Дгьыли-жәҩани», – иҳәеит, фразео-
логизмк аҳасаб ала.

Адгьы ԥшьыркцоуп, пшьганк амоуп, иҟьаҟьоуп, еиужьуп: 
«Адгьыл ҟьаҟьа дуӡӡа». 

Адгьыл аҵа атәы аԥсуа изы ихазуп, алацәажәарагьы иҭах-
ӡам. «Адгьыл аҵа зеиԥшроу анцәа иоуп издыруа», – рҳәо-
ит аҟароуп. Аха, ега ус акәзаргьы, ачуан иадикылоит. Иҭи-
кәаҵәаауп. Иҭышалшьцоуп.

Адгьыли ажәҩаны шаҟа рыбжьоу уаҩы издырам. Аха жәлар 
рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа ишаҳдырбо ала, иҟан хҿала аиаҵәа 
ажәҩан икыдызԥаауаз аибагақәа, афырхацәа. Амала аԥсуаа 
ирдыруеит ажәҩан злеибыҭоу аихагылақәа шаҟа-шаҟа рыб-
жьоу – хәышәшықәсаныҟәа.

Адгьыл аҵанӡа быжьра-быжьҵәа бжьоуп.
Адунеи, ԥсы зхоу акы аҳасаб ала, шәымҭак иадамзаргьы 

иаангылом: «адунеи абырбал (акәыр) инуп». «Амши аҵхи 
еикәшоит», «аамҭеикәшара», «ашықәсеикәшара».

Қуԥшыларыла адунеигьы анаӡара аԥсуа издырӡом, аха 
иахьынҵәо рдыруеит: «абжьышьхак-абжьымшынк» рнаҩс
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Анцәа. Адунеи анцәа ишеит: ажәҩангты, адгьылгьы, аԥса-
барагьы, ауаагьы, ԥсы зхугьы, ԥсы зхамгьы – зегьы…

Адинтә ныҳәақәа зызкуи дара рҟазшьа ҷыдақәеи рыла 
ҳахәаԥшуазар, аԥсуаа рынцәахаҵара дара зқәынхо адгьыл иа-
наалоит, ржәытә социалтә еиҿкаашьа иақәшәоит, рыбза заратә 
ҭагылазаашьа иашьашәалоуп.

Убри аҟынтә аԥсуа нцәахәқәа рпантеон адгьыл аҿы ашьапы 
акит, аха ишнеи-шнеиуаз, аамҭа анахыла, аԥсуаа руаажәлар-
ратә ҿиашьа иҵегьы аҽанарҭбаа, аҽанеиҵнах, рынцәахәқәа 
рӷьырак ажәҩан ахь ихаргалеит, ԥыҭҩык аҵахь илбааргеит, 
иара адгьыл аҿы инрыжьызгьы ҟалеит. 

Иааидкыланы ҳахәаԥшуазар, еиҭасҳәоит, аԥсуаа рынцәа-
хаҵаратә система дара рхаҭақәа рыбзазаратә еиҿкаашьа 
еиԥшыртәит, зегь раԥхьаӡа иргыланы, – рҭаацәаратә. Аԥсуа 
нцәахәқәа рпантеон аԥсуа патриархалтә ҭаацәаду еиԥшуп: 
аби ани рыхшареи дареи, ахшара рыхшареи дареи, аҭаацәа 
реиҳабы иашьцәа рыхшареи дареи, урҭ рыхшара рахшареи 
дареи. Урҭ зегьы ҭаацәа-ҭаацәала, хазы-хазы инхоит, амала – 
раб иқәша-мыкәша.

Апантеон дахагылоуп Анцәа, егьырҭ анцәахәқәа зегьы аду-
неи аныҟәгараҿы напынҵак-напынҵак рымоуп, акака ирхы-
лаԥшуеит.

Адунеи зшаз аӡәы иаҳасаб ала, анцәа, неилых ҟамҵакәа, 
адунеи зегьы дахылаԥшуеит, иҳәаақәиҵоит, илаԥш иҵижьуам.

Анцәа субстационалтә персонажуп – уи лагамҭа имӡам, 
имаӡам нҵәашьагьы, иара изы аамҭа аҽаԥсахӡом, жәра иқәӡам, 
ианакәызаалакь дыҟан, дыҟоуп, дагьыҟалоит.

Аԥсуаа шьахәлаҵәҟьа ирдыруеит Анцәа «иуаҩышьа», 
иҟазшьа – ихәмаршьеи иччашьеи игәырӷьашьеи инадыр-
кны, игәаашьеи иҵәыуашьеи рҟынӡа: «Анцәа дургәырӷьеит», 
«Анцәа дуррччеит», «Анцәа думыргәаан», «Анцәа думыр-
ҵәыуан».

Анцәа ибзазашьатә ҭагылазашьагьы аҳ ибзазашьа еиԥ-
шуп: иҩны, иашҭа, игәара, ихкаара, уҳәа, зегьы, ахьы иалх-



494

ны иҟаҵоуп акәымзар. Уи азы шаҳаҭра руеит атеонимтә тер-
минқәа: «жәҩангәашәԥхьара», «жәҩангәашәеимҟьара». 

Изгәаҳҭап аҽакгьы. «Анцәа» Анцәа ихатәыхьӡ акәӡам, уи 
иара иҟазшьарбагооуп.

«Анцәа» ажәҩан ажәытәыхьӡ «ан» иахылҿиааит. Анцәа 
ажәҩан персонификациа азызуа аӡәы иоуп, уи азоуп уи хьӡ 
зышьҭихызгьы. Убри адагьы Анцәа адыдгьы амацәысгьы апе-
сонификациа рзиуеит. Адыди амацәыси амч ду рымоуп. 

Аԥсуаа ргәы ишаанаго ала, амца ажәҩан аҟынтә ауаа ироуз 
акоуп, ифцырҟьоуп. Уиоуп арҭ аҩ-терминкгьы шьаҭак зрымоу: 
«ц» (аца). Амала, «м» мапкратә елементуп, табууп. Ажәҩан 
мца кшар ауеит: «амацыс» («амацәыс» – ы» «а» ахьаԥсахыз 
иахҟьаны, ц» иацлаз алабилизациа иабзоураны иҟалаз ажәо-
уп). «Анцәа» акәзар, ҩ-терминк рыла ишьқәгылоуп: ан + ца 
(ажәҩан + амацәыс).

Анцәа ажәҩани амацәыси хыс ирымоу персонажк еиԥш 
ҳихәаԥшыр ауазар, аԥсуаа жәларык раҳасаб ала излашьа-
қәгылаз ретностә копонент хада, ҳаҭҭаа, рыбзазараҿы апат-
риархалтә еизыҟазаашьақәа рцәрҵымҭаз иҟалаз теонимуп. Уи 
зырҵабыргуа акы акәны иҟоуп иара убас ҳеҭҭаа (ҳаҭҭаа зыԥ-
сахыз ажәлар) рыжәҩан-нцәа Анцили ихьӡгьы.

Ҳ. ҟ. II– I азқьышықәсқәа реилыҵымҭазы ҳаҭҭаа рхы-
ҵшьҭрақәа амшынеиқәа мрагылахьтәи аԥшаҳәаҿы ианааи, 
ари адгьы зкыз кавказтәи ауааԥсыра-шьагәыҭқәеи дареи иеи-
лаҵәеит, ишьҭарҵеит аԥԥсуа етностә уасхыр. Хыԥхьаӡарала-
гьы культуралагьы еиҳа зымчыз азиамаҷаа рбызшәа аиааира 
агеит, зәеилазыӡҩаз ауааԥсыра рынцәа хаҵаратә системаҿгьы 
хыс дҟалеит дара ладантә иааз ауааԥсыра иааргаз, дара ирхы-
лаԥшуаз Анцәа. Анцәа иаазгьы заҟны иазгьы ирзеиԥшыз 
нцәахадахеит, нацәадухеит. Аха иара иара дааидҩыло аҟынӡа 
амч имоуп ифункциақәа руакы зиҭаз Афы. Афы уаанӡа ара, 
кавкатәи амшынԥшаҳәа зкыз ауааԥсыра ртелогиаҿы адыди 
амацәыси аперсонификациа рзызуаз нцәадыун. Уиазоуп ихьӡ-
гьы заҳзелымкаауа.
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Апанеон агәыцә. Адунеи зшаз аӡәы иаҳасаб ала, Анцәа 
атеологиатә ҭаацәара еиҿикааит, махәҿиаала иҭбаау, биԥарала 
еибыҭоу апантеон. Анцәа иагьивагылоуп быжьҩык анцәахәқәа: 
афы, Аҵаҳ, Аԥсҭҳа, Аԥшаҳа, Агаҳ, Аиргь, Анан. Конкре-
тикатә принципла ҳиаагозар, быжьҩык аишьцәеи раҳәшьа-
заҵәи. Ари аԥсуаа рыбзазараҿы асакралтә хыԥхьаӡарақәа зе-
гьы раасҭа мчы змоу «быжьба» иашьашәалоуп, нас – «ааба» 
(«абыжьҩеишьцәа раҳәшьазаҵә», «ахәыҩԥацәа-ахҩыԥҳацәа». 
Иҟалап, асакралә хыԥхьаӡарақәа зегьы хаҵхырҭас ирымоу 
ажәҩан икыду аеҵә-ҳәыԥқәа ракәзар: Еҵәаџьаа). 

Адунеи / акосмос хԥаны еихаргыланы ишетазы, Анцәа урҭ 
рнапы ианиҵеит иҭаацәа рҿы еиҳа дзықәгәыӷуаз анцәахәқәа. 
Ажәҩан иара Анцәа ихаҭа иааникылеит, адгьыл Анан илиҭеит, 
аҵа – Аҵаҳ (иазгәаҳҭап, «аҵх / аҵах» «аҵаҳ» аҟынтә ишаауа. 
Иазгәаҳҭап иара убас Анан лыхьӡ ишадҳәалоу «анышә» – ад-
гьыл ажәытәхьыӡ. 

Абас ала, аԥсуа нцәахәқәа рпантеон аҿы Анцәеи Анани 
Аҵаҳи иааныркыло аҭыԥ теологиатә триумвиратуп (троица).

Еиҭасҳәоит: Анан лоума, Аҵаҳ иоума, дарбынынцәа-
хәызаалакь, зегьы Анцәа иҳәатәаҿы иҟоуп, ииҳәо ауп иҟарҵо. 
Уи атәоуп ирҳәо Анцәа ихьӡшьарақәагьы: Ҳазшаз, Зегьы зым-
чу, Хыхь иҟоу, Изырдыдуа, Изырмацәысуа, иазыруа, Иазыр-
суа, Изырлашо, Изырԥхо.

Иааидкыланы ҳахәаԥшуазар, Аҵсуа нцәахәқәа рпанте-
он аҩныҵҟа х-пантенк ыҟоуп: ажәҩантә нцахәақәа рпантен, 
адгьылтә нцәахәқәа рпантеон, адгьылаҵаҿтәи анцәахәақәа 
рпантеон.

Хазы-хазы ҳрыхәаԥшып нас адунеи ахәҭақәа рпантеонқәа.
Ажәҩан-нцәахәқәа рпантеон. Хыхь ишазгәаҭоу еиԥш, 

ажҩан Анцәа итәуп, ажҩанаҿоуп дахьынхогьы.
Аха, ажәҩан быжьбаны еихагылоуп, аныҟәгара мариам 

азы, Анцәа уи хаз-хазы ишаны, ааигәа игылаз анцәахәқәа 
рнапы ианиҵеит. Ажәҩан ахыцәқәа, Аршь, Анцәа иара иха-
зы иааникылеит, иара зегьы рзы деиҳабуп, насгьы уантә аду-
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неи зегьы ибарҭоуп азы. Иҵаҟа иҟоу аихагылақәа рҿы инхоит 
егьырҭ ажәҩан-нцәахәқәа, аиҳабреиҵыбра ҳасаб азуны.

Ажәан усқәа рымҩаԥгараҿы Анцәа иаамышьҭахь дгыло-
уп Афы – амч ду змоу, алшара ду змоу, адыди амаәыси рын-
цәахәы. Убри аҟынтә уи Анцәа иаагәараҵәҟьа дыҟоуп, ар-
ӷьажәҩас димоуп. 

Џьара-џьара абызшәатә материалқәа ишырҳәо ала, Афы 
дзаҵәым, аҭаацәа имоуп. Уи зырҵабыргуа акоуп Афрашәа 
ахьӡ иамоу арацәа хыԥхьаӡара. 

Афы диҩызагәакьоуп Аиргь – аибашьреи ар руси рын-
цәахәы. Уи атәоуп иаҳәо иара Аф-рашәеи Аиргь-ашәеи ре-
иԥшра, ракзаара. Арҭ аҩ-шәакгьы рзеиԥшуп аибашьцәеи 
ашәа рыцацәеи. Аԥсуа изы ашәарацаҩ зхы камшәо еибашьҩуп, 
абашьҩы – дшәарыцаҩдууп. Арҭ аҩ-шәак рзеиԥшуп иара убас 
амацәыс иаркьаҭаз ауаҩы инарцәымҩа дықәызҵо ахацәагьы. 
Амала Аиргь Афы дызлаеиԥшым ыҟоуп. Аиргь адгьыл ахь 
данылбаауагьы ыҟоуп, шьхатәылан тәарҭас-гыларҭас имоуп, 
шьхатәыланоуп иахьынхо иҭаацәагьы. Аиргь иҭаацәа ажәе-
иԥшьаа ирылаҳәуп, ажәеиԥшьааи дареи ажьрацәара рыбжьо-
уп.

Афи Аиргьи ракзаара ҳзырбо акоуп амцаԥшьа. Амцаԥшьа 
иқәызҵо ахацәа ирҳәо Аиргьашәоуп. Амца Афы иатрибут-ха-
доуп.

Афы иҭаацәара датәуп Шьашәы – ажьыреи ажьиреи рын-
цәахәы. 

Теонимтә персонажк иаҳасаб ала, Шьашәы аԥсуаа рабацәа 
дуқәа аметериттә еиха анырбаз ицәырҵыз нцәахәуп. Адгьыл 
иҵоу аиха аус адулара ианалага, уи еиҳагьы ихыԥша ӷәӷәа-
хеит.

Иаанхаз ажәҩан-нцәақәа ириуоуп: Аԥсҭҳа, Аԥшаҳа, Ацәа-
ҟәа, Амра, Амза.

Аԥсҭҳа аԥҭажәлақәа дыхылаԥшуеит, иҳәаақәиҵоит: аԥҭа, 
аԥҭцрыш, аԥҭаш, аԥҭеиқәа, аԥҭаӡлач, аԥҭакәамҟьа, аԥҭеилач, 
аԥсҭҳәа. Абарҭ аԥҭажәлақәа Аԥсҭҳа ихылҵ-ԥылҵ иреиуоуп, 
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иҭаацәара иатәуп. «Аԥсҭҳәа» иадҳәалоуп атеоним, анцәахә 
ихьӡгьы – Аԥсҭҳа.

Ацәаҟәагьы Аԥсҳа иҭаацәара датәуп, дӡаагаҩуп.
Дзаҵәым Аԥшаҳагьы. Уи иҵакыра иреиоуп: аԥшалас, аԥ-

шаӷьы, ашатлакә, аԥшаҩа, аԥшаҵәыҵә, аԥшахьшәашәа, аԥ-
шаҟәанда, аԥшаҳәы. Урҭ зегьы функциак-функциак нары-
гӡоит. «Аԥшаҳәы» «аԥшаҳ / аԥшаҳа» аҟынтә иаауа акоуп. 

Амала, Амреи Амзеи ажәҩан-нцәахәқәа зегьы ирҷыдо-
уп, ауаа рзы мацара акәым, Анцәа изгьы. Уи азы шаҳаҭра 
руеит дара рыхьӡ ала ақәра («абри иԥхо иамаҿуп»; «икаҷҷо 
иамаҿуп»). Аԥсуа мифтә жәабхьқәа рҿы Амреи Амзеи ма 
иашьеи иаҳәшьеи роуп, ма – хаҵеи ԥҳәыси.

Амреи Амзеи дрыҵкаруп абзиабареи аҭаацәалалареи рын-
цәахәы, Нымираҳ.

Урҭ роума, анҭ роума – зегьы Анцәа ишеит, Анцәа ина-
паҵаҟа иҟоуп.

Амреи Амзеи реиԥш, Анцәа ишеит ажәҩан икыду аеҵәақәа-
гьы. Аԥсуаа рдоуҳвтә бзазараҿы аиаҵәақәа зегьы ирылыҷҷо-
ит уаанӡа зыӡбахә салацәажәоз Еҵәаџьаа. Иҟалап, урҭ аԥсуа 
нцәахәқәа рпантеон аҿы аԥыжәара змоу абиԥара рхыԥхьаӡара 
иасимволзар: «быжьба». 

Ажәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа еиҳагьы рымҽхак ҭбаауп иара 
убас Хәылԥыеҵәа, Шырԥыеҵәа, Асар рымҩа, Жәгараа.

Хәылԥыеҵәеи Шырԥыеҵәеи арԥызбеи аԥҳәызбеи иреԥш-
ныршьалоит, иеишьҭоуп, аха изеиниом.

Егьырҭ аеҵәақәа зегьы ауаа рынасыԥ иасимволқәоуп: 
«Адунеи шаҟаҩ ықәу аҟара, ажәҩангьы аеҵәақәа кыдуп. «Ау-
аҩы даниуа ииаҵәахә кыдлоит, даныԥсуа – икыдшәоит». 

Адгьылнцәахәқәа рпантеон. Адгьыл анцәахәԥҳәыс Анан 
/ Нан шьарда лымчуп, уи лнапаҵаҟа иҟоуп анхамҩатә панте-
онқәа зегьы. Урҭ рахьтә зегьы иреиҳабуп, зегьы раԥхьа ицәы-
рҵит Ажәеиԥшь дызхагылоу ашәарыцаратә пантеон. 

Ажәеиԥшьаа рҭаацәара – нуклеартә ҭаацәарадууп. Урҭ 
беиоуп, еиҳаракгьы, кыр зылшо, адоуҳамч змоу, ҵҩа змам 
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аҭыԥҳацәа рыла. Аԥсуа фольклор ишаҳәо ала, ажәеиԥшьаа 
рҭыԥҳацәа ирҭаххар, ашәарыцаҩ ҿаҵахәы имоуп, ирҭахымхар 
– иҿырхуеит, уимоу дхыхны дыргаргьы рылшоит.

Ишаабо ала, аԥхьаҵәҟьа Ажәеиԥшь азооморф ҵыкы иманы 
дцәырҵит, аамҭа анца, дантропоморфхеит, ашәарахқәеи ашәа-
рыцареи дрынцәахәхеит. 

Фунқциатә ҵакыла Ажәеиԥшьаа ирыцнаргоит Аергьаа рҭа-
ацәара. Насгьы урҭ аҩҭаацәарак жьрацәаралагьы еилахәуп: 
«ажәеиԥшьаа рҭыԥҳа – аергьа рҭаца, аергьаа рҭыԥҳа ажәе-
иԥшьаа рҭаца».

Ҳәарада, ашәарыцара ԥсыс иахоу шьхатәыла акәны ишыҟоу 
ала, ажәеиԥшьааи аиргьааи рпантеонқәа ыункциала ашьхатә 
пантеон иаазааигәоуп, Ашьханцәахәы имадоуп. Ашьхан-
цәахәы дыџьбароуп. Ишьхылаз ауаҩы, дарбанызаалакь, ихы 
раӡаны, мацқьа-шьацқьа дныҟәароуп: деиқәԥах деилаҳәаза-
роп, ицәеижь ажәҩан иаимырбароуп, арыжә џьбара аимжәыо-
руп, дымгәамҵлароуп, иҿы иҭамӡо имҳәароуп.

Аԥсыуаҵасла,шьхылан, шьхыҵын ахьшьцәа дуқәа иа-
накәызаалакгьы, ашьтәа шьны, аныҳәара ҟарҵоит. Ашәа-
рыцацәагьы ус ауп – Ашьха анцәахәы «зыԥсра ааз» агәи 
агәаҵәеи ирбаны, ма, ҳамҭак аҳасаб ала, еиҳа илаԥш иҵашәа-
ша хаҳәҟьаҟьак кызаҵәык-хызаҵәык инықәҵаны, рыҩныҟа 
илбаауеит.

Адгьылнцәахәқәа рпантеон аҽы амчду змоу пантеонуп Аб-
нанцәахәгьы дызхагылоу апантеон. Абнанцәахәы геи-шьхеи 
рыбжьара иамоу абна зегьы дахылаԥшуеит. Абнаҽы ишәары-
цо иоума, абна илахаз иоума, дызусҭазаалакь, Абнанцәахәы 
диашьапкует лыԥхала иҩныҟа дхынҳәразы, аҽаҭахьа иқәиҵар-
гьы ауеит. Избанзар, абна ианакәызаалакгьы ишәарҭоуп.

Абнанцәахәы аԥҳацәа имоуп, урҭ Анцәа идҳәылаӡом, ауаа 
ирԥырхагоуп азы. Урҭ ауаҩы абна дылан дырбар, ижәлоит, да-
гьырфоит, раб дырнымиар. Уиазоуп лассы-лассы Афы урҭ ама-
цәыс зрылаиҵо, аха дара рҽырӡоит, егьызхарам ашәаԥаџьаԥ 
амца ркуеит. Дац-ԥашәла ари амиф аполидемонизм иеиуоуп.
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Абнаршәыра дылоуп иара убас Абнауҩы. Абнауҩы амч 
ҷыда илоуп, дыӷәӷәоуп, илеишәа бааԥсуп, ауҩы дишьыр ил-
шоит. Аха Абнанцәахәы, игәаԥхар, абна илахаз ауаҩы деиб-
га-деизҩыда абна дылигоит. 

Ауҩы ибзазараҽы даара кры зҵазкуа пантеонуп Арахәа-
аӡаратә нхамҩа апантеон. Арахәааӡаратҽ пантеон дахылаԥ-
шуеит Аиҭар, еиҳаракгьы аҽаҩа дгьылқәа ирықәынхо ауааԥ-
сыра рдинтә бзазараҽы. Ари апантеон аумак ахыҵуам, ашьа-
пы акит ауаҩы арахәааӡара напы анаиркынахыс, «анеолиттә 
револиуциа» аан. Аԥхьаҵәҟьа Аиҭар ихала дцәырҵит, аха 
аамҭа кыр ианааскьа, быжьхаҿык иоуит: Џьабран, Жәабран, 
Ҽышьашьана, Ҳәараҳ, Лышькьынтыр, Цабаҳ, Анана-гәын-
да. Амала, Анана-гәында иҵегь заа, амазеиеизгара аамҭазы, 
дцәырҵхьан, зегьы дреиҳабуп, аха дшааиуаз, ауаҩы инхамҩа 
анҭышәантәала, арахәааӡара апантеон ахь дианагеит.

Ҭорыхла Аиҭар ажәытә Азиамаҷ иашьагәыҭыз ауаԥсыра 
рынцәахәқәа рпантеон иахагылаз Ҭару дидҳәалазар алшоит, 
уи ихьӡ шцәажәо ала мацара азы акәым, мчхаралагьы.

Ауаҩытәыҩса инхамҩатә ҭышәантәалара анааи аамҭазы 
ишьақәгылаз акоуп иара убас адгьылқәаарыхратә пантеонгьы.

Адгьықәаарыхратә пантеон иахылаԥшуа дыԥҳәысуп, уи 
Џаџа лоуп. Џаџа ҳәҩык аԥҳацәа лымоуп: Анаԥа-нага, Са-
у-нау,Кәыкәын, Ерыш, Нар. Урҭ лара илыцхыраацәоуп, на-
пынҵак-напынҵак рымоуп. 

Адгьылнцәахәқәа рпантеон аҽы аҭыԥ ҷыда аанылкылоит, 
насгьы дзаҵәуп,

Ажьаҳара – аҩнытә хәышҭареи аҭаацәаратҽ бзазареи, 
ажьрацәареи рынцәхәԥҳәыс.

Адгьылаҵатә нцәахәқәа рпантеон. Адгьыл аҵа иҟоу ан-
цәахәқәа хыс дрымоуп Аҵаҳ. Адгьыл аҵа лашьцароуп. Иара 
иоуп аҵх аҳас иамоу, ихьӡгьы уиоуп изыдҳәалоу: аҵх / аҵҳ. 
Аҵҳ ипантеон датәуп Аԥсцәаҳа – зыԥсҭазаара иалҵхьоу ауаа, 
аԥсцәа рынцәахәы, Аҵаҳ итәуп аҩсҭаа, агызмал, ацәа ан-
цәахәԥҳәыс Цәыблаҟы, иара убас Атыҩ, Агәылшьап, Амаҭ, 
уҳәа, ауаҩы антиподқәас имоу зегьы.



500

Адгьылаҵатә пантеон иадҳәалоуп амшынтә пантеон. 
Амшынҳәынҭқар Ҳаиҭ иҳәынҭқарра ауразоуроу ахьыҟоу 
амшын аҵаҿоуп, уаҟоуп иахьгылоу дзыҩноу аҵәцабаашгьы. 
Ҳаиҭ гәымбылџьбарак иоуп, игәамԥхар, амшын ырцәқәы-
рԥаны, амшын иху зегьы ӡааирҟәылоит – ӷбаз, ԥраз, нышьаз, 
аҭахызар. Уи атәоуп иаҳәо аганыҳәа: Аиҭных-агных.

Хазы иҟоуп Ӡаҳкәажә лпатеон, аха амшынҳәынҭқарра 
иалахәуп. Ӡаҳкәажә амшынҳәынқар иԥшәмаԥҳәыс лоуп. Ӡаҳ-
кәажә лаҳҭынра аӡиас ду иамоу аӡмыжьқәа руакаҿы иҟоуп. 
Агаҳи Ӡаҵкәажәи аԥҳацәа рымоуп. Насгьы ирацәаҩуп, ҵҩа 
рымаӡам дара. Урҭ зегьы хьӡыкоуп ирымоу – Ӡыӡлан. Ӡыӡлан 
дызмоу аӡиасқәеи акәарақәеи, аӡыхьқәеи аҵиџьҷәеи роуп. 
Ӡаҳкәажә ҭынч иҟоу, ауаа ирԥырхагам аӡәы лоуп, Ӡыӡлан лԥан 
бааԥсуп, дшәарҭоуп.

Ишаабо еиԥш, аԥсуа нацәахәқәа рпантеон злашьақәгылоу 
ах-пантеонкгьы рыҩныҵҟа мыҽхакыла еиԥш, функциалагьы 
еиҵоу апантеон хәыҷқәа кыр ыҟоуп. Хазы-хазы урҭ рзааҭгы-
лара аҭахуп, аха абра саангылоит. Анцәа иҳәар, урҭ ҳрыла-
цәажәап аҽазны.

22. 03. 2018.
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ВОПРОСЫ БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗОВ: 
СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ

1. Хозяйственный быт

Земледелие. Доминирование основных занятий абхазов – 
земледелия и скотоводства – находится в прямой зависимо-
сти от вертикальной зональности Абхазии. Земледелие – ад-
гьылқәаарыхра, превалирует в низменно-холмистых ра йонах, 
а скотоводство – арахәааӡара – в предгорных и горных.

В древности важнейшими злаковыми культурами абхаз-
ских земледельцев являлись две разновидности проса – ашы-
рӡ и ахъырӡ, и пшеница – ачакакал, следы которых наблюда-
ются с мезолита и неолита «Соловьев, 1961: 194; Хоштария, 
1944: 214). О важности этих культур в жизни древних абха-
зов говорит и богатство отраслевой лексики абхазского языка 
Инал-иа, 1965: 236).

Наряду с просом и пшеницей абхазы выращивали ячмень 
– ачеиқәаҵәа и овес – ақьар, посевы которых имели основное 
распространение в горных селениях страны. 

В XVIII столетии в стране появляется кукуруза – аԥш / 
аџьықәреи, которая постепенно вытесняет древние злаки, а с 
первой половины XX она становится вообще ведущей культу-
рой пашенного земледелия. Из бобовых культур наибольшую 
популярность получил фасоль – аҟәыд, появи вшийся одно-
временно с кукурузой (Чанба, 2007: 121).

Техническими культурами в древней Абхазии были лен – 
ақәны и конопля – аныцә, из которых крестьяне изготавли-
вали одежду и ряд других предметов первой необходимости. 
В XIX веке к ним добавился и хлопок – абымба, служивший 
исключительно для личного пользования.

Для выращивания злаков абхазские крестьяне пользовались 
переложной системой земледелия, но после реформы (1870) 
они стали ограничиваться несколько меньшими размерами 
площадей, правда, широко применяя органические удобрения.
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Непосредственными орудиями производства абхазских 
земледельцев являлись и являются топор – аиха и цалда – аи-
гәышә. С помощью первого они валят лес, строят жилища из 
дерева, изготавливают всевозможные предметы быта. Вто-
рое, в силу своего клювовидного конца лезвия, применяется 
при расчистке участка из-под кустарников, лиан и колючек.

«Аиха» свидетельствует о том, что данное орудие имело 
применение в хозяйственном быту абхазов еще до возникно-
вения металла, поскольку и у топора и у железа одна и та же 
основа «х». 

Земледельцы пользовались также вилами с двумя раз ви-
линами в конце – аџьӷарапат, крючком – аҵәаҳә, граблей 
– аҳәҳәага, косой – аҽбыга, серпом – амагана. А пахотным 
орудием служила рала легкого типа – ацәмаҭәа, превратив-
шаяся, затем, в плуг. 

Исконность терминологического материала – яркое под-
тверждение самобытности развития земледелия у далеких 
предков абхазского народа.

Наиболее любимым занятием абхазских земледельцев яв-
ляется виноградарство – аӡахәааӡара, считающееся созданием 
богов. И, действительно, история его развития неразрывно 
связано с историей самого народа (Бигуаа, 2007: 130). И Аб-
хазия признана одним из очагов возникновения виноградной 
лозы – аӡахәа (Колоковский,1958; Рухадзе и др, 1964). Начало 
культивирования лозы на абхазской земле восходит к бронзо-
вому веку. Уже в XIX в. Абхазия представляла собой «сплош-
ной виноградный сад» (Пушкарев, 1852; Торнау, 1864). Однако 
распространившиеся скоро после этого грибковые заболевания 
уничтожили большинство сортов абхазского винограда. Сохра-
нившиеся сорта дошли вплоть до наших дней. Это черные – 
акаҷыҷ, аҵысыжь, аҳәыҳәыжь, аҽкыкажь, апапыжь; розовые 
– амлахә, ажьаԥшь; белые – ажьшхаҭа, аҭырқәажь, тат-
лыжь, ауасырхәа (Бжания, 1973: 184; Инал-ипа, 1965346-246; 
Чанба, 1977; Чамагуа, 1968: 120-140). 
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О месте винограда в бытовой жизни абхазов говорит та же 
отраслевая лексика абхазского языка, насчитывающая свыше 
двухсот терминов. Даже один из осенних месяцев, ноябрь, на-
зывается «месяц сбора винограда» – жьҭаарамза.

Этнологический интерес представляет также и название 
вина – аюы – «мешанное». Оно соответствует конечному ито-
гу процесса перемешивания мезги и напоминает известный 
обычай народов античного мира, с которыми древние абхазы 
находились в тесных культурных связях, разбавлять вино во-
дой перед употреблением.

В прошлом абхазские вина успешно конкурировали с луч-
шими крымскими, молдавскими и французскими винами. И 
в настоящее время Лыхны, Апсны, Ачандара, Анакопия, Псоу, 
Амра и другие вина, выпускаемые в Абхазии, завоевывают зо-
лотые и серебряные медали на международных дегустациях и 
пользуются широкой известностью за пределами страны (Би-
гуаа, 2007: 138-140). 

Вообще абхазские сады – ашәырҭра / абаҳча являлись 
предметом восхищения для путешественников, миссионе-
ров и ученых. В специальной литературе Абхазия значится 
как «родина европейского садоводства» (Вавилов, 1987: 261). 
Плодовыми садами были богаты не только прибрежные зем-
ли Абхазии, но и горные (Брун, 1876; Броневский, 1823: 327; 
Торнау, 1864: 51). При этом отмечалось, что абхазы пользова-
лись не просто дарами природы, но и искусством прививки – 
аихащара, без которого немыслимо культурное садоводство.

Абхазия была богата множеством сортов яблони, среди 
которых выделялось «зимнее яблоко» – аӡынҵәа, более из-
вестное за пределами страны как «абхазское» или «желез-
ное». Множеством сортов и сочностью характе ризовались 
также груша – аҳа, инжир – алаҳа, персик – атама, аива – 
абиа, шелковица – амжәа, черешня – аца, вишня– ашымҳа, 
слива – абҳәа, алыча – аҳәаса, грецкий орех – ара, мелкий 
орех – араса, германская мушмала – абацә, каштан – ахьа. 
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А современный сад абхазского крестьянина не мыслим и без 
цитрусовых насаждений – мандаринов, лимонов и апель-
синов, появившихся на рубеже XIX–XX вв. Новшествами 
являются деревья из семейства миртовых и актинидий – 
фейхоа и киви.

В традиционное занятие абхазских земледельцев входит 
также огородничество – ауҭраҟаҵара, которое имеет важное 
хозяйственное значение и в настоящее время. Трудно себе 
представить абхазский огород без пряных травянистых расте-
ний – аххыла: кориандра – ахәысхәа, петрушки – амакьындол, 
укропа – акама, чеснока – аҽыш, лука – аџьымшьы, горького 
перца – апырпыл, кольраби – ахәыл и т.п. В нем встречаются 
еще и картофель, и огурцы, и помидоры и прочие овощи, по-
лучившие распространение в результате контактов с русски-
ми переселенцами. Абхазский огород богат также бахчевой 
культурой: тыквой – аҟаб, арбузом – акырпыжә и дыней – 
ашьынка.

Характерной особенностью абхазских огородов была и 
есть «поразительная чистота и опрятность» (Подгурский, 
1907: 125; Чанба, 1977: 49). 

б) Скотоводство. Удельный весь и характер ското-
водческого хозяйства абхазов, как и земледельческого, нахо-
дился и находится до сих пор в зависимости от природных 
условий места обитания. Если в густонаселенной низменно-
сти доминирует крупный рогатый скот – ашьамаҟа – коровы 
и буйволы, то в богатых широколиственными лесами и ку-
старниками предгорных и горных селениях – мелкий – аԥса-
са, представляющий коз и овец. Последние теперь разводят 
мало. И тот, и другой вид домашнего скота – источник мя-
сомолочных продуктов. Главной кормовой базой служат су-
бальпийские и альпийские пастбища (Инал-ипа, 1965: 218). 
В прошлые времена именно в предгорных и горных селениях 
встречались крупные скотоводы, которые, как о них говорят, 
«взращивали тысячу голов, сто отпускали в лес» – зқьы ааӡа-
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ны шәкы абна иларҵон, как бы в задабривание духов вне дома, 
прежде всего божества гор – ашьха анцъахэы (Инал-ипа, 218). 
Напротив мелкие скотохозяева прибрежных районов отгоня-
ли свои стада лишь от случая к случаю.

И что интересно, абхазская порода коров и коз низкорослая, 
но выносливая и хорошо приспособлена к условиям горного 
рельефа. И, самое главное, они дают исключительно жирное 
молоко.

Из всех видов скота всеобщим почетом и любовью поль-
зуется лошадь, испокон веков служащий для верховой езды. 
В фольклоре лошадь – верный, надежный друг героя, ибо «в 
его жилах течет человеческая кровь». Вьючными животными 
были мулы и ослы. Мулы используются в качестве средства 
передвижения в пределах своей общины, ни более того. Езда 
на осла исключается – понятие «садиться на осла» и «позор» 
– синонимичны. 

Вообще, по мнению абхазов, «домашний скот – это су-
щественный рычаг жизни человека, кормитель, хранитель и 
взраститель его» (Инал-ипа, 207. Там же). Не случайно, ко-
нечно, что каждый вид скота имеет своего покровителя, в 
честь которого ежегодно в установленное для этого времени 
проводят обрядовое моление.

в) Пчеловодство. В Абхазии имеются необходимые ус-
ловия для развития пчеловодства – ашьхымзааӡара. О том, 
что оно играло важную роль в народном хозяйстве страны, 
отмечали еще античные авторы (Ксенофонт, 1951. Цит. по 
Инал-ипа, 1965: 193). А во второй половине XIX – нач. XX 
вв. пчеловодством было занято почти все абхазское населе-
ние (Пахомов, Цит. по Инал-ипа, 1965193). Причем слава об 
абхазской пчеле, как пчеле, имеющей длинный хоботок и 
сильные крылья, благодаря которым она работает в большом 
радиусе действия и достает нектар из всей глубины цвет-
ка, разнеслась по всему миру (Ионов, 1927: 31-32. Цит по 
Инал-ипа, 1965). И абхазский мед, считавшийся «редкост-
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ным» товаром, экспортировался в страны средиземноморья. 
А наличие в абхазском политеистическом мире богини пчел 
и пчеловодческого хозяйства – лишнее свидетельство о зна-
чительности данной отросли хозяйства в укладе жизни аб-
хазов.

г) Охота. Не говоря уже о древнем периоде времени, на ру-
беже XIX–XX вв. в хозяйственной бытовой культуре абхазов 
не последнюю роль играла также охота – ашәарыцара. Мясо 
дичи служило превосходной пищей, шкура – подстилкой, на-
кидкой, зачастую и предметом обмена и торговли, особенно 
куньи меха.

Абхазские охотники занимались еще и реализацией оле-
ньих рогов – абнацәтәыҩа. А из турьих рогов изготавливали 
аԥаҭхь, с которых пили вино. Они служили еще и своеобраз-
ным украшением стен жилых построек, являясь свидетель-
ством того, что хозяин дома отличный стрелок и бесстраш-
ный охотник. Популярной, хотя и небезопасной считается 
также охота на серн и косуль, обитающих в скалистых вер-
шинах гор.

Важность охотничьего занятия в бытовой действительно-
сти абхазов как нельзя лучше иллюстрирует еще и тайный 
«лесной язык» – абна бызшәа, функциональность которого 
заключается во введение зверей в заблуждение, притуплении 
их бдительности, т.к. «они понимают по-абхазски» Хеция, 
2007: 151-153). Естественно, важнейшее место в представле-
нии охотников занимает божество охоты и диких зверей. Бо-
лее того существует одноименная песня, которая исполняет-
ся охотниками каждый раз, когда падает убитая дичь (Акаба, 
2007: 359). 

В абхазской народной поэзии охотник – и воин, защитник 
родины, естественно, поэтому имеются и героические пес-
ни, которые посвятил ему народ (напр., «Аатаа Беслан», Хи-
мыч-охотник» Иуа Когониа). 
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2. Материальный быт

Жилище. Основными факторами, определяющими мате-
риальный быт народа, являются экологические условия места 
его обитания. Вместе с тем, материальный быт – наглядный 
показатель творчества народа, особенности его вкуса и эсте-
тического предпочтения.

В предгорных и, тем более, в горных районах Абхазии пре-
валирует разбросанный или усадебный тип поселения. В рав-
нинах, особенно в приморской полосе, оно более упорядоче-
но. Основной ориентир – дорога, к которой лицом обращены 
дома, хотя не исключается и предпочтение южной стороны. С 
развитием современной коммуникационной системы не ред-
костью стала здесь и уличная планировка. Жилой дом – аҩны 
располагается в глубине обширного двора – ашҭа, огорожен-
ного от других частей усадьбы. Ограды бывали разные: ча-
стоколы, обрешеточные и пр., а в горных селах – и каменные. 
В настоящее время двор обносят преимущественно металли-
ческой сеткой, растягивающейся между железобетонными 
столбами. Ворота – агәашә делали из дубовых и каштановых 
жердей, теперь ставят металлические. Во дворе красуется 
большое тенистое дерево, обычно лавровишня, граб, грецкий 
орех, под которым в жаркие, солнечные дни хозяева проводят 
значительную часть свободного времени. Двор, независимо 
от времени года, покрыт зеленой травкой. Важная его функ-
ция состоит в том, что во время радостных и горестных собы-
тий в семье в нем происходят соответствующие ритуальные 
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действия с участием многочисленных гостей, которые неред-
ко сопровождаются джигитовкой – аҽырхәмарра. 

Усадьба имеет и ряд других отделений: скотный двор – 
арахәгәара, огород – ауҭра, пашня – амхырҭа, сад – ашәы-
рҭра, виноградник – аӡахъәҭра, пасека – ашьхымзаҭра. 

В силу обилия разнообразных лесов в стране, раньше ос-
новным строительным материалом служил дерево: каштан, 
дуб и др., отличавшиеся наибольшей плотностью.

Строительное искусство абхазов представлено и каменным 
зодчеством – абаа. Каменные дома – ахаҳәтә юны – имелись 
у многих представителей привилегированного сословия, но 
они служили больше в качестве защиты, чем жилья23. Могу-
щественные замки и крепости – абааш, христианские культо-
вые сооружения – аныхабаа, встречающиеся и в настоящее 
время чуть ли ни в каждом селении, сделаны из булыжника.

Абхазские традиционные жилища весьма разнообразны. 
Почти до середины XX в. господствовали два вида строений: 
плетеный и дощатый. И по форме все они делились также 
на две группы: круглую – аҩнхыргьежьаа, прямоугольную – 
аҩнԥшьаркца. Наибольшей архаичностью отличается ақәа-
цә – круглая плетенка из рододендрона, с земляным полом, с 
конусообразной крышей. Второй вид из плетеных жилищ – 
прямоугольный, в плане сооружения. И прямоугольные плете-
ные жилища встречались в двух типах – абыцаҭӡы и аԥацха, 
названия которых связано с прутьями. В отличие от первого 
типа, стенные колья которого вбивались в землю, прямоуголь-
ное жилище имело уже основание из долговечной древесины: 
тиса или дуба. Более того апацха могла иметь два или даже три 
камеры – аҿы, а также навес – абарҵа, подпиравшийся двумя 
или четырьмя столбами – абаҟә, в зависимости от размеров 
строения. На передней стене апацхи на высоте человеческого 
роста имелось «дверце для головы» – ахышә. Апацха, как и все 
другие плетеные жилища, покрывалась многолетними трава-
ми, главным образом из семейства осоковых растений – аисыр
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В центре любого плетеного жилища, несколько ближе к 
задней двери, располагался открытый очаг – ахәышҭаара. 
Над очагом свешивались надочажная цепь – архнышьна, од-
новременно игравшая роль домашней святыни, всево зможные 
деревянные раздвижки и подсвечники. Здесь семья готовила 
и принимала пищу, поэтому данное жилище называлось еще 
«местом обслуживания» – амаҵурҭа, в соответствии с ее 
функциональной значимостью.

Обычно в амацурте жили глава семьи и его супруга. Поэто-
му на стенах помещения постоянно висело оружие – и холод-
ное, и огнестрельное.

Рядом с амацурта, стояло другое, более совершенное и 
просторное четырехугольное жилище, назначавшееся исклю-
чительно «для прихода гостей» – асасааирҭа. 

Третий тип четырехугольного плетеного жилища – «удли-
ненный в бок дом» – аганҩны. В силу своего плана строения, 
оно имело много комнат без сообщений между собой. Двери 
всех комнат выходили под длинный на всю ширину жилища 
навес. В них жили нуклеарные подразделения большой семьи.

Следующим видом традиционного абхазского жилища был 
дощатый – аӷәтәыюны, стоявший на сваях. Как правило, его 
четырехскатная крыша крылась дранью. Поскольку самое про-
сторное и светлое переднее помещение данного жилища взяло 
на себя функцию гостиной, оно переняло и ее название, осталь-
ные служили для молодых членов семьи в качестве спальни. 
Для утепления зажиточные хозяева проводили обивку внешней 
стороны стен жилища тонкими фальцованными досками. И 
окна в них делались уже обычные, двустворчатые. Его важней-
шим органическим элементом был широкий балкон – абарҵа, 
тянувшийся на весь фасад, являясь как бы звеном, связующим 
его с окружающей природой, прежде всего двором. Балкон опи-
рался на четыре-восемь колонн, которые соединялись перилами 
– абыркьыл – и ажурными тимпанами – аҳарџь. К балкону плот-
но примыкала лестница – амардуан с одним или двумя марша-
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ми, в зависимости от высоты столбов, на которых стоял дом. 
И лестница снабжался такими же перилами и тампонами, как 
и балкон в целом. Непременной принадлежностью такого дома 
был камин – ауаџьаҟ с широкой открытой топкой – аҿы. 

Особенностью ансамбля абхазских жилых построек было 
соединение амацурта и асасааирта крытым переходом – 
аиҿаҭшьра. 

В отличие от сугубо традиционного, современный абхаз-
ский двухэтажный дом сделан из шлакоблочного материала 
или кирпича. Во время его строительства традиционно осо-
бое внимание обращают на передний балкон, подвергающий-
ся разностороннему художественному оформлению. Нижний 
этаж современного дома связан с повседневной жизнью се-
мьи. Здесь располагается в основном кухня и столовая. Зал 
верхнего этажа служит в качестве парадного помещения, дру-
гие комнаты – спальных.

Таким образом, нижний этаж современного абхазского 
дома выполняет функцию амацурта, а верхний – асасааирта. 
Общая же площадь его в несколько раз превышает потребно-
сти семьи. Это связано с максимально развитым до сих пор 
обычаем гостеприимства и заботой о детях. Конечно же, не 
исключен и момент престижности. 

В последнее время все больше проявляется тенденция воз-
вращения к традиционному принципу домостроительства. 
Так, рядом с капитальным домом начали вновь строить апа-
цха. Вернулся и аганюны, но без перегородок. Во время тор-
жественных предприятий в его просторном помещении на-
крывают стол для присутствующих, в быту он используется в 
хозяйственных условиях.

Кровлей для современных абхазских домов служит желез-
ный лист или профнастил*. 

б) Одежда. Специфическая черта традиционной одежды 
абхазов – аԥсуамаҭәа – глухой ворот, длинные рукава, туго 
перехваченный поясом стан – тождественна с одеждой гор-
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ских народов Кавказа, прежде всего генетически близких 
адыгов.

Сырьем для изготовления одежды служили лен – ақәны, 
шерсть – аласа, шелк – абырфын, позже и хлопок – абымба, 
а для обуви – ашьаҵа и головных уборов – ахаҵа – шкуры до-
машних и диких животных – ацәа.

Комплекс мужского одеяния – ахаҵамаҭәа прежде всего 
черкеска и бешмет – акъымжәи акабеи, под которыми одева-
ются рубаха – ахарԥ – и штаны – аиқәа. Поверх штанов натя-
гивают суконные либо сафьяновые ноговицы – аимсы, плот-
но охватывающие икры ног. 

Обувь – ашьаҵа, отличающаяся разнообразием форм и по-
кроя, кожаная. Это, главным образом, обувь из цельной кожи 
и с пришитой подошвой. Представители зажиточных слоев 
населения носили и мягкие, изящные, сафьяновые сапоги – 
асахҭанмагә.

Акуымжвы – наиболее выразительный элемент националь-
ной формы абхазов – относится к типу распашной верхней 
одежды – хыхьтәи амаҭәа. Особенность ее – цельная, заужен-
ная по линии талии спинка, так же цельные, подрезные с боку 
полы. С боков от талии пришиваются по два клина. Передние 
полы и клинья от талии к низу делаются расклешенными. На 
груди акумжвы клинообразный вырез без ворота. Ниже груди 
до талии ее полы сходятся впритык и застегиваются на ряд 
плетеных из круглой тесьмы пуговиц – аҳәынҵәра – и таких 
же петель – ахаԥа. 

На груди акуымжвы имеются карманы – аҳазырҭра – с 
мелкими отделениями для трубочек – аҳазырқәа, в которых 
хранятся готовые заряды для стрельбы из огнестрельного 
оружья – ашәақь. Газыри поворачивали белыми либо черны-
ми головками вверх, в зависимости от обстоятельства (белый 
цвет – символ радости, черный – печали). 

Конечно же, абхазский мужской костюм не представляется 
без украшения – аҟәынҵатәы, выступающего в данном ан-
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самбле с особенностями материала, покроя, гаммы цветов и 
способами их ношения, тем самым служащего выражением 
эстетических воззрений и художественного вкуса. Особо це-
нятся серебряные либо костяные украшения поясов – амаҟа, 
портупей холодного и огнестрельного оружия, главным обра-
зом кинжала и револьвера – аҟама и атапанча.

Головные уборы абхазов – ахаҵатәы также разнообразны. 
Наиболее исконные башлык – ахҭырԥа, папаха – ахылԥарч, 
и шапка островерхой или остроконечной формы – ахылԥа. 
Среди них самый распространенный и любимый – ахтырпа. 
Шьется он из цельного полотнища ткани, сложенного вдвое 
и выкроенного в форме конусообразного капюшона и двух 
длинных овально закругленных концов. 

Существует множество способов ношения ахтырпа: на 
радостных событиях надевают на голову, как бы повязав им 
и собрав концы у левого уха, а на печальных – просто на-
кидывают на голову с распущенными спереди лопастями. В 
жару его перекидывают через левое плечо, а зимой им повя-
зывают голову, скрестив концы под подбородком и закинув 
их за спину.

Помимо своего главного назначения, абхазский башлык 
может быть применен и в качестве сумочки для сбора фрук-
тов, перевязки ран, своеобразного наручника.

Зимой комплекс мужской одежды дополняется буркой – 
аупа, всецело приспособленный для наездничества. Не при-
легая плотно к телу, сдвинутая на левое плечо, бурка как по-
ходная, военная и внушительная одежда дает возможность 
скрыть оружие и свободно стрелять. При внезапном нападе-
нии она может служить щитом, а при необходимости – и те-
плой подстилкой, надежным укрытием.

Вообще традиционная мужская одежда абхазов, впрочем, как 
и других аборигенных народов Кавказа, – это легкая, не стес-
няющая телодвижение одежда, наилучшим образом приспосо-
бленная к условиям жизни горца, одежда охотника и воина. 
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Традиционная одежда абхазок – аԥҳәысмаҭәа несколько 
разнообразна, как используемым материалом, так и покрою. 
Она дифференцируется также в соответствии с возрастным 
цензом и семейным положением той, кто ее носит.

Материалом служили в основном изделия домотканого 
производства из того или иного сырья.

Наиболее примечательным элементом одежды женщин-аб-
хазок являлось платье – аҵкы с высоким стоячим воротником, 
небольшим прямым разрезом ворота, скрепленным пуговкой 
и втачанными прямыми рукавами, собранными у запястья в 
сборку на обшлажок.

Нательной считалось рубаха с цельным рукавом длиной до 
середины голени и небольшим выемом ворота, напоминаю-
щая тунику. В то же время она могла быть и верхней одеждой, 
в которой можно было выйти и за пределы усадьбы, особенно, 
если сверху надевался кафтанчик – безрукавка – амаӷрахҵәа. 

Поясная нательная одежда – это длинные до щиколоток, 
слегка суженные книзу штаны. Они могли быть и шире почти 
как шаровары. 

Верхняя одежда абхазок, называющаяся так же ацкы, 
встречается в нескольких типах. Самое массовое из них пла-
тье походит на акуымжвы. Спереди оно имеет вертикальный 
разрез от ворота, полы сужены к середине, в бока вставлены 
клинья. Праздничное платье такого типа имеет втачанные, уз-
кие до локтя рукава, а ниже локтя шире, не зашиты и имеют 
трапециевидную форму. 

Разнообразны и распашные отрезные в талии платья, в за-
висимости от формы их ворота и рукавов. В основном они 
плотно прилегают к телу лифом и имеют не глубокий оваль-
ный либо клинообразный вырез на груди. Разрез лифа от гру-
ди до талии застегиваются металлическими, обычно серебря-
ными или позолоченными, застежками. От талии вниз платье 
ниспадает широкими фалдами. Рукав втачанный, длинный, 
расширенный книзу с разрезом до локтя. 
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Выходная обувь абхазок представляла чувяки из сафьяна – 
ажәцәеимаа, верх которых цельный, шов проходит от носка 
посередине подошвы и вдоль пятки. Далее – постолы и са-
пожки, а также обувь на деревянной подошве. Это аҟармыгә 
и аҟаԥҟаԥ. Первая с небольшим каблучком, вторая – на двух 
расширенных книзу дощечках – подставках, а верхом из твер-
дой кожи. 

Женский головной убор состоит из разнообразных по ве-
личине платков – акасы. Без них абхазка не могла явиться вне 
дома, в особенности, замужняя.

Цвет одежды абхазов и абхазок в одинаковой мере опре-
деляется, как уже отмечалось выше, возрастом и обстоя-
тельством. Светлые цвета предназначались молодым людям, 
темные – людям преклонного возраста. Более того, цветом 
одежды человека безошибочно можно определить и характер 
предприятия, куда направляется он.

В отличие от мужской одежды, демонстрирующей силу 
горца, одежда абхазок подчеркивает нежность и пластич-
ность женского тела. 

Не смотря на иерархичность традиционного абхазского 
общества, абхазская национальная одежда едина для всех. 
Разница лишь в качестве материала и степени украшений. 
Наглядное подтверждение тому – длина акумжвы: у крестьян 
– по колено, у князей и дворян – до середины голени.

Современное одеяние абхазов и абхазок европеизировано. 
И лишь в среде старшего поколения сохраняются отдельные 
элементы традиционного костюма: папаха, башлык, пояс, 
штаны-галифе, узкие кавказские сапоги, бурка, в соответ-
ствии с привычными способами их ношения. В большей мере 
сохранение национальной одежды, главным образом муж-
ской, характерно в качестве праздничного костюма. А в целом 
она является теперь сценической.

в) Пища. Традиционная пища абхазского народа – самая 
устойчивая сторона его жизнеобеспечивающей системы.
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Независимо от социальной принадлежности, в любой 
абхазской семье предпочитается основной комплекс наци-
ональной еды – афатъ, состоящей из двух категорий: агъ-
ыхъ – «центральной доли» и ацыфа – «той, что с нею едят». 
Блюда первой категории растительного происхождения, сре-
ди которых повседневной является абысҭа – крутая каша из 
кукурузной муки – растительного происхождения. До распро-
странения кукурузы абысту варили из ашырӡ и ахәырӡ – раз-
новидностей пшена, а блюда другой категории – животновод-
ческого происхождения и, отчасти, плодоовощного. 

К категории «центральной доли» относятся также разноо-
бразные чуреки, пироги, вареники: амгьал, ачашә, ачааҿа и 
т.д. и т.п. 

Амгьал – выпеченное на сковороде тесто круговой формы 
из смеси пшеничной и кукурузной муки преимущественно на 
сыворотке, начиненное ломтиками сыра или без них.

Ачашв – выпеченное слоеное тесто, полученное в свое 
время в процессе крутого смешения пшеничной муки, кисло-
го молока, желтков яйца, начиненное кисломолочным сыром.

Ачаатша – вареники с сыром, имеющие разнообразную 
форму: обычно, солнца и полумесяца. 

Далее: аилаџь «(иладж) – легко подсоленная однородная 
масса абысты и кисломолочного сыра; ачамықәа (ачамыква) 
– абыста, варенная в легко подсаленном молоке, в которую 
расплавлены куски выдержанного сыра.

И простое перечисление названия блюд из серии агуыхә 
может занять значительное место в работе. Их можно употре-
блять вместе с молоком, кислым молоком, медом – без них 
тоже. 

В силу того, что абыста пресная, подавляющее большин-
ство ацыфа, разделяющаяся так же на несколько групп и под-
групп, отличается чрезвычайной остротой – аҵаара. 

К группе атсаара относится, прежде всего, аҟәыд или 
аҟәыдршьышьы – варенная тщательно размешенная фасоль, 
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заправленная небезызвестной абхазской аджикой (аџьыка) 
– острой и жгучей массы наподобие своеобразной пасты из 
соли, кавказского перца, кориандра, чеснока, ореха и ряда 
других пряностей, пропущенных через терку в определенной 
пропорциональности. Перед употреблением акуд заправляют 
еще мелко разрезанной зеленью: луком, кориандром, чесно-
ком, сельдереем. Имеется еще ряд разновидностей атсаара из 
фасоли, среди которых наибольшей популярностью пользу-
ется аҟәыдеилыршәшәа. Это сваренная цельная фасоль более 
крупного сорта, отделенная от жидкости, перемешанная с од-
нородной массой из аджики, мелко разрезанного лука, зелени 
и гранатового сока. 

Следующие: ахәылчаԥа, апырҷманчаԥа, ахәацчаԥа, т.е. са-
латы – ачаԥа. 

Ахулчапа представляет собой разрезанные на мелкие ку-
сочки остро соленного кольраби, заправленные растертым 
орехом и пропитанные маслом того же ореха – арашы. Апы-
рчманчапа изготавливают из молодых побегов сассапариля, 
которые варят, затем растирают вместе с орехом, аджикой и 
сочными плодами граната. Ахәацчаԥа готовят также из мяг-
ких листьев жгучей крапивы с орехом и аджикой. 

В понятие аҵаара входят еще всевозможные соузы – 
аҵәыҵәыра или асыӡбал – из алычи и других кисло-сладких 
плодов, служащие в качестве подливы, главным образом, к 
мясным блюдам.

Аҵаара, особенно акуд, не может считаться полноценной 
без вспомогательных продуктов – ахьшьтәы («те, что макают 
в него»). В свою очередь и ахьышьтвы как подгруппа встреча-
ется в двух видах: арҵәъы и аиаҵәабӷьы. Арцвы – подсолен-
ные кольраби, огурцы, помидоры и пр. виды овощей. Аиаҵәа-
бӷьы – лук, праса и пр. 

Блюда из атсаара сугубо семейные, вместе с тем и постные 
– ачгьахьа, поэтому они не ставятся на праздничный стол.

Праздничная пища – это блюда из категории ахаатвы, в 
которую входит, прежде всего, мясо – акәа / ажьы. Наибо-
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лее распространенное мясо – говядина, козлятина, баранина. 
Христиане употребляют и свинину, а мусульмане свиней не 
разводят даже для продажи.

Вообще абхазы употребляют мясо в основном в вареном 
или жареном виде. Вареное мясо едят с аджикой, жареное – с 
соузом из алычи – аҳәасасыӡбал. Мясной деликатес – вареная 
козлятина и жареный на вертеле у огня цыпленок.

Абхазы изготавливают мясо и впрок, главным образом на 
зиму: ажьҵаа – копченое над открытым очагом в апацхе про-
соленное мясо; акәырма – смесь просоленных и слегка по-
варенных почек, легких, сердца, печени и других, тщатель-
но промытых внутренних частей крупного рогатого скота в 
собственном жире, хранящаяся в глубоких глиняных сосудах; 
аҭубар – фарш из просоленных внутренних частей и курдю-
чного сала барана, пропитанного толченным чесноком, завер-
нутый в тщательно промытые кишки туго завязанный ими 
же так, чтобы из него получилось несколько изделий в виде 
колбасов, нанизанных в деревянные шампуры, при помощи 
которых вешают высоко над открытым очагом для копчения. 
Перед употреблением и то и другое поджаривают. 

От случая к случаю в рацион питания абхазской семьи при-
сутствует и рыба – аԥсыӡ, но исключительно в жареном на 
вертеле или на сковородке у огня. А так отдельных рыбных 
блюд не признают. Вообще отношение абхазов к рыбе не-
сколько избирательное. Как правило, они предпочитают реч-
ные рыбы, особенно форель – акалмаҳа и лосось – амлаӷәыр, 
отличающиеся «чистоплотностью» и особыми вкусовыми ка-
чествами. Морских рыб абхазы, брезгают, т.к., по преданию, в 
период Махаджирства они питались плотью и кровью помер-
ших соотечественников, которых неприятели выбрасывали за 
борт кораблей. К тому же рыба – пища постная.

Следующая группа блюд категории ацыфа – это молочные 
изделия – ахшлых, подразделяющееся также на две подгруп-
пы: твердые – ашә и жидкие – абааӡатъы. 
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Ашв отличается значительностью ассортимента: сычуж-
ный сыр – ашәаӡа, рассольный сыр – ашәтазыла, сыр-сулу-
гун – ашәеилаҵа, копченый сулугун – ашәырҩа и др. 

К абаадзатвы относятся: собственно сырое молоко – ах-
шаӡа, кипяченое молоко – ахшыршы, кислое молоко или про-
стокваша – ахарҵәы. 

Между ашв и абаадзатвы находится ачаҩыр – своеобразная 
просоленная сметана, изготовленная в бурдюке путем систе-
матического и тщательного взбалтывания смеси коровьего 
или буйволийного (возможно и вместе) молока, простоква-
ши и размельченного сычужного сыра в определенных долях, 
употребляющаяся обычно зимой, когда сокращается надой 
молока. К такому роду относится и ахаҷа – творожная масса, 
полученная в результате вторичной обработки сыворотки, ос-
тающейся после снятия сычужного сыра. Употребляется по-
сле заправки ее аджикой и мятой.

Элементы абаадзатвы пользуются особым спросом в се-
мейном рационе как необходимые питательные вещества, 
особенно для детей и людей преклонного возраста.

Современная абхазская кухня пополнилась рядом привоз-
ных продуктов питания: сахаром, макаронами и пр. изделия-
ми фабричного производства. 

В питании абхазов не последнее место занимают фрукты 
– ашәыр, употребляющиеся как правило в свежем виде. А из 
отдельных плодов получают разнообразные изготовления, 
служащие в зимний период времени несравненным лаком-
ством – ахаамыхаа: аџьынџьыхәа – сушенные низки долек 
ореха в виноградном желе, алаҳарҩа – сушенное инжиро-
вое желе, аҵәарҩа – сушенные кусочки яблока, нанизанные 
подряд на нитки и др., которые в совокупности называются 
ахжәыла (закуска).

В системе питания особое место занимают напитки – 
арыжәтә, среди которых по праву выделяется вино – аҩы, не 
только своей традиционностью, но и функциональной значи-
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мости, ибо оно сохраняет до сих пор статус «божественного 
происхождения» – анцәа ишеит. Без вина нет трапезы, неза-
висимо от ее характерной особенности.

Со времен знакомства абхазов с русскими переселенцами 
в стране распространилась и водка, которую варят из выжи-
мок винограда и других фруктовых плодов. Но в религиозном 
поле она не получила резонанса даже до обычая произноше-
ния ею молитвенной речи.

Безалкогольными напитками считаются: настойка из вино-
градного сусла – ажьырӡы, настойка из лавровишни – ашым-
щаёы, медовый напиток – ацхаӡҩа, напиток, изготавливае-
мый путем разбавления кислого молока с холодной водой – 
ахарҵәыӡҩа или ахарҵәыршла и т.п. Основное назначение все 
этих напитков – утоление жажды. 

Этническая специфика ощущается и в построении меню, 
которые зависит от характера стола и времени дня и года. 

Как правило, семейная трапеза начинается от острого блю-
да любого происхождения и заканчивается молочными. При-
чем, и при приеме последних соблюдается очередность: спер-
ва твердая или полутвердая масса, затем – жидкость.

Ставить на праздничный стол, в том числе гостевой, блюда 
из бобов не принято, ибо они считаются постными. Не пода-
ются также и молочные жидкости, особенно мужчинам, по-
скольку они ассоциируются с детским питанием. 

Питание находится в прямой зависимости от сезона. Тра-
диционно летними продуктами являются молочные, среди 
которых особое место занимает «кислое молоко» – ахарҵәы. 
Оно походит на простоквашу, но круче её, и жирнее. Мясо 
употребляют от случая к случаю, в основном в вареном виде. 
Исключение – курятина, которую жарят на вертеле. Зимними 
блюдами являются, прежде всего, острые, в том числе, коп-
ченое мясо и всевозможные мясные изделия впрок, а также 
копченый сыр, которым запасаются осенью, когда молоко в 
изобилии.
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Кратность приема пищи – три раза в день. Утренняя еда 
ограничивается легкой теплой закуской, включающей в себя 
преимущественно молочные продукты, с чуреком. С превра-
щением Абхазии в чаеводческую страну, в абхазскую кухню 
вошла культура чаепития, но до сих пор не очень вписывается 
в систему традиционных напитков. В особенный рацион пи-
тания входит острые плотные блюда как растительного, так и 
животноводческого происхождения, конечно же, в сочетании 
с горячей абыстой. На ужин предпочитают те же молочные 
продукты вместе с всякого рода хлебными изделиями***.

Примечание:
*В параграфе «Жилище» широко используется соответ-

ствующие главы работ Аджинджал И.А. Из этнографии Абха-
зии (19690, Инал-ипа Ш.Д. Абхазы 1965), Бигуаа В.Л. Жизне-
обеспечивающая система у абхазов: этническая специфика и 
современная действительность (2000).

** В параграфе «Одежда» широко использована работа 
Малиа Е.М. Одежда // Одежда и жилище абхазов. Тб., Мец-
ниереба, 1982; Бигуаа В.Л. Современная сельская семья у аб-
хазов. Тб., Мецниереба, 1983; его же «Жизнеобеспечивающая 
система… (2000).

*** В параграфе «Пища» широко использованы работы: 
Инал-ипа. Абхазы, 1965; Тарджман-ипа Г.Г. Абхазская кухня. 
Сухум, 1989; её же «Пища» // Абхазы. М., Наука. 2007; Бигуаа 
В.Л. Жизнеобеспечивающая система… (2000).

P. S. Статья написана в качестве материала для планируе-
мой монографии «Апсуара».
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АЦӘГЬЕИ АБЗИЕИ: АТРАДИЦИЕИ 
ҲАЗҬАГЫЛОУ ААМҬЕИ

Аԥсуара асистемаҿы ацәгьеи абзиеи рымҽхак кыр иҭбаауп, 
урҭ ирыҵаркуеит ауаатәыҩса рыԥсҭазаараҿы, изынио амомент 
хадақәа зегьы. Ацәгьа аԥсҭбара иатәуп – аԥсра, аԥсхәра, абзиа 
– агәырӷьара. Гәырӷьароуп аҵеи иира, аҭаацәаралалара, ачара.

Аҭаацәаралалашьатә ҵасқәа. Ачара

Аԥсуа етнологиа иадыруеит аԥсуаа рыбзазараҿы ишыҟоу 
аҭаацәаралалашьатә формақәа хԥа: амҵарсра, маӡала, аргама. 
Иарбан формазаалакгьы, аҭаацәаралалара згәы иҭазкыз арԥы-
зба ишьаҿа еихигоит аԥҳәызба лбарала. Иара еиԥш, аинциа-
тива арԥызба иҩызак, ма ус иҭахык итәызаргьы ауеит. Уимоу 
дзыркаауа арԥызба иани-иаби анракәугьы ыҟоуп, џьара дыр-
баны, мамзаргьы лыбзарӡы раҳаны рыҷкәын изы дыргәаԥха-
зар.

Арԥызба игәаԥхаз аԥҳәызба дымҵаирсуан мап аницәылк-
лак ашьҭахь, усҟан уи мчылаҵәҟьа дигон, ега лыҽлырххар-
гьы, ега дыҳәҳәаргьы – ихала, ма иҩызцәақәак ицырхырааны.

Аԥҳәызба лымҵарсшьа иақәымшәаз, мамзаргьы лҭаа-
цәа ихьӡаны дызмырхыз арԥызба, хьымӡӷы игеит, ҳәа иазы-
рыԥхьаӡон. Убри аҟнытә, иҩныҟа дигомызт, даашьҭԥааны 
кыр зылшоз, ахыԥша змаз иҭахык, ма ианшьа иахь дигон. Аи-
аҳәшьаԥа изы аншьа иҩны баагәаран. Уи ибзианы идыруан, 
иаҭаххар, ианшьа иара изы ашьа шкеиҭәоз.

Аноума – ароума, дахьнеилакгьы, аԥшәма илшо аказы да-
агыломызт аус арцәаразы. Иашҭа иҭанагалаз аԥҳәызба ауаа 
лзынашьҭны, илымур ихаҭагьы дзыҩнагылаз луада дныҩна-
ланы аҿа лирҳәон: аиҳабыреиҵбыра акры аҵанакуеит. Нас 
игәыла-изла, дызланхо иуаажәлар рыҩныҵҟа иҟоу ауаана-
гақәа иманы аԥҳәызба лаб диҭаауан, иазааигон. Лара аԥҳәы-
зба лхаҭагьы, уахык иадамхаргьы арԥызбеи лареи уадак аҿы 
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аамҭа анырхырга, агьежьра лзымариамызт, лымҩа ҿаҟәан – уи 
нахыс хаҵак длызхьаԥшуамызт «дыцқьамызт».

Ачара ауха (аҽны) аҭаца (уажәшьҭа) зыҟны дтәаз аԥшәма 
ихаҭагьы ачара мукәа дишьҭуамызт, ихшаз иԥҳа хаҵа дцозар 
еиԥш.

Аԥҳәызба лымҵарсра аҵыхәа ԥымҵәаӡац иахьа уажәра-
анӡагьы, аха, шамахамзар акәымзар, иаҟәыҵит. Амала ԥыхьеи 
уажәи урҭ злеиԥшым, еиҳарак, аԥҳәызба лымҵарсгоуп.

Иахьатәи амашьыналас иақәтәоу арԥызба иус мариоуп, 
егьыццакуп, уаанӡа иуапа дыҵакны аԥҳәызба дымҵарсны 
«ахыкәалаа еиԥш» ицоз иаасҭа, дзықәтәаз ега иццышәзаргьы. 

Иҟоуп аԥҳәызба маӡала даныргозгьы, иахьагьы ус иҟа-
лоит. Аԥҳәызба маӡала дцон, лара ианылҭахыз, аха лҭаацәа 
лхаҵацара ианақәшаҳаҭмыз, арԥызба данлаҭәарымшьоз. 
Иҟан уи анимитациазгьы – лҭаацәа аргама лдәылжьра ан-
рылымшоз. Уи арԥызба иус еиҳагьы иарманшәалон – ачара 
аҽазыҟаҵаразы аамҭа иауан, аха, зегьы акоуп, чара-хәыҷык 
имур ауамызт, иааинырсланыҷ. Егьи маӡала аклассикатә 
формаҵәҟьа зыдҳәалаз, еиҭасҳәахуеит, згәы намӡоз аԥҳәы-
зба лҭаацәа ракәын.

Арԥызбеи аԥҳәызбеи еигәаԥхеибашьаны рыԥсҭазаара еи-
ларҵарц анырҭахха, насгьы урҭ рыгәҭакы рҭаацәагьы анақә-
шаҳаҭу, аус аргамоуп – ԥҳәыс даазго ахаҵа ачара уны ԥҳәыс 
дшааиго еиԥш, ачара уны рыԥҳа дрышьҭуеит аԥҳәызба лҭа-
ацәагьы. Аха ачара чараҵас иҟаларцазы, аҩганкгьы рыбжьа-
ра аиҭанаиааирақәа кыр мҩаԥыргоит, дара рхаҭақәа ракәым, 
ирыбжьаз ауаҩы (ақьаӷьариа): аҿҳәара, иаарго-инарго, шаҟаҩ 
нарышьҭуа, шаҟаҩ аарышьҭуа уҳәа, маӡа-аргама еибырҳәаша 
рымоуп. Амала, арҭ аусқәа еибагараны иҟоу арԥызбеи аԥҳәы-
збеи алахәӡам. Аԥҳәызба лҭаацәа рахь имҩахыҵуа арԥыз-
ба «маӡалашәа» дрыцзаргьы, аиҳабацәа рахь дцәырҵуам 
– аҿар рҭыԥ хазуп. Насгьы, арԥызба аԥҳәызба лыҩныҟа да-
нымҩахыҵуа, официалла даниҳәо ауп. Усҟан арԥызбеи аԥҳәы-
збеи ахәыҷымыҷ, анапеимдахьа еимырдоит, зегь раԥхьаӡа ир-
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гыланы, ахьтәы мацәазқәа. Убринахыс арԥызбеи аԥҳәызбеи 
амаҳәи аҭацеи рыхьӡуп. 

Ажәытә ахаҵа ԥҳәыс дҳәаны даниртәоз ауха, ацара иҽа-
назикуаз аамҭазы, иҳазырҭра ҳазырк ааҭыганы лаԥхьа ика-
иршәуан. Уи ахкаршәра ахьӡын. Аҿаарҳәра ҟалашьа змамыз 
усын, аҩганк рыбжьара ашьа каҭәар алшон.

Ашьа акәын символс иамаз ари ақьабзгьы. Ахкаршәра 
иахьа иҟам, изакәугьы рыздырам, аха ажәеилагара аӡәгьы иа-
нарыжьуам, аҭыӡшәа ҟанаҵоит.

Ажәытә ԥҳәыс дҳәаны дзыртәаз ахаҵа, мчыбжьык ма ҩым-
чыбжьа анҵлакь, аԥҳәызба лцәамаҭәа иҭиуан, иҭиуан лани-ла-
би, лашьцәа-лаҳәшьцәа уҳәа лыуа-лҭынха рыхьӡала аҳамҭақәа 
рацәаны. Урҭ зегьы аидкыланы ачма рыхьӡын. Азныказы уи ка-
лым угәаланаршәоит, аха аԥсуаа калым закәугьы рыздырамы-
зт. Уимоу, ачма аасҭа аԥҳәызба лҭаацәа илыцырҵоз леихраҵага, 
заҵа еиҵамхарыз, еиҳагьы ақәырхарџьуан. Арҭ аҩ-институткгьы 
иахьагьы амч рымоуп, аҭаацәалаларатә қьабз иацуп, аха уаанӡа 
аасҭа, урҭ кыр имариахеит – ашәҵатәи-ашьаҵатәи, арахәҭиааи, 
аҩнымаҭәеи рхаҭыԥан аԥареи ахьтәы ҳамҭақәеи ҟалеит.

Аргама ҳәа изышьҭоу аҭаацәалаларатә форма иаҵанакуеит 
иара убас «агараҿаҟәара».

Агәыԥҳәы иаҵымҵыц аӡӷабхәыҷы дызмоу аҭаацәа рыу-
ара згәаԥхаз ахаҵа иаҳәызбала лгара ахҵара аниҵон, лара 
илықәлоу иҷкәын изы. Уинахыс аӡӷабхәыҷы дынкыланы 
дыҟан:, «дҳәаны дтәан» – дандухалакь дҳәаны дзызтәаз дигон. 
Иҟан аҭаацәара иаламлацыз арԥысгьы аԥшқа лгара аниҿаҟәоз. 
Ихазы. Хаҵа дцартә дҟалаанӡа дылзыԥшуан уи, нас аргама 
дигон. Абраҟагьы аҭыԥ аман уажәраанӡа зыӡбахә ҳамаз ақьа-
бз – ахкаршәра. Амала икадыршәуамызт, агарҿ аӡӷабхәыҷы 
лхы иаҵарҵон.

Ачара. Ачара аԥсуаа рыԥсҭазаараҿы ирбо агәырӷьаратә 
қьабзқәа зегьы иреиҳауп. Уи злеибарку акәама-ҵамақәа зе-
гьы еиҿарԥоуп, аки-аки еишьҭагылоуп, еицхыраауеит, ихеи-
барҭәаауеит, иҭибагоит.
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Ачара аҽазыҟаҵара иалагоит ҳазҭагылоу аамҭазгьы рна-
пқәа шааимырдаз еиԥш, ԥшра ҟамҵакәа, иаразнакы. Аԥхьа 
аҿҳәара ԥырҵәоит. Уи аганахь ала, наҟ-ааҟ ажәа ирыбжьогьы, 
аус злоу аԥҳәыс даазго иҭаацәа ирҳәо ауп. Ачара зуа аԥшәма 
аҿҳәараԥҵәарахьа иааиԥхьоит иуа-иҭынха, игәылацәа – ичара 
зырҽеиуа, зҟәаҟәа иқәызхуа зегьы.

Ажәытә, ханҩеижәа-ԥшьынҩеижәа шықәса рышьҭахьгьы, 
ачара руан ҭагаланшьҭахь, рҽаҩра аныԥхьарклакь, аҿамаҿа 
анрыларгалалакь, сабшак аҽны, уахынла. Уажәы ачараҽын-
лахь ииасит – аԥсымыцәқьацәеи алаԥшцәгьацәа рыгәрагара 
иаҟәыҵит, насгьы апрақтика аганахьалагьы иманшәалоуп, 
алаԥш-ҿаԥшьы – лаԥшҿаԥшуп. Егьи, ачароура аамҭа, уеиз-
гьы-уеизгьы ӡыны-ԥхны амаӡам.

Ажәытә аҭацаагацәа аҭаца лаагара ицон ахәылԥаз, аҵх 
мгакәа ихынҳәырц азы, уажәы – шьыбжьаарамԥан еиԥш, 
ашьыбжьышьҭахь ихынҳәыртә еиԥш. Аҭацаагацәа ианаамҭоу 
рыхынҳәра атәы дадгылоит, аҭак ҟаиҵоит аԥшәма урҭ хыс 
ириҭо ахаҵа, аиҳабы. 

Ԥҳәыс даазго ахаҵа игәараҭаҿы ируа ачара иадкыланы 
уахәаԥшуазар, зыԥҳа хаҵа дзышьҭуа аҭаацәа ируа ачара иша-
анагара иҟоу чароуп, уа иҟоуп ачарауаа рхыԥхьаӡара маца-
рала акәым, рхымҩаԥгашьалагьы. Аҭаца лҭаацәа ргәырӷьара 
адәахьы ицәырыргом, ирыднырԥшуам. Иаалаҭәоумшьартә 
«лылахь еиқәуп» лара лхаҭагьы – «имариоума ани-аби 
рныжьра?» Аҭацеи аҭаца лҭаацәеи рыхныҟәгашьа ажәытәра 
ианыҩбжьуп, дымҵамырскәа ахаҵа ԥҳәыс данизымгозтәи 
аамҭа. Апатрилокалтә еизыҟазаашьақәа ршьапы ианықәгылоз 
аус зуртә иҟаз анапқәа зегьы ирҭахын, убри аҟнытә, аԥҳәызба 
хаала аӡәы даҽаӡәы дииҭомызт.

Уаанӡа еиԥш, иахьагьы аԥҳәызба лаб иҩны дандәылҵуа 
аҭацаҩызцәа ддәылыргоит, аҭацаҩызеиҳабы иҳәатәала. Аҭа-
цамаҭәа зҭоу ачамоданқәагьы дара иркуп. Аҭаца аҭацаагацәа 
рнапахьы дрырҭом мҩабжара инеиаанӡа, дара дыргәылакны 
дыргоит, аха урҭ ирывагыланы ицоит аҭацаҩызцәа еиҵбацәа-
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гьы, аҳәса рганахь ала еиҳабыс ирыцугьы дналаҵаны. Амҩаб-
жара ишынахыслакь, аҭаца аҭацаагацәа дыртәуп, урҭ рыгәҭа 
дыҟоуп, аха аҭацаҩызеи ахаҵаҩызеи аалыцрымшәо ирыцуп. 
Аҭацаагацәа рхаҿы дгылоуп аиҳабы уи ишьҭагылоуп қәра-
ла иара иашьашәалоу ахацәа, аҵыхәаҿы – аиҵбацәа. Еиҳа 
згәы зыҵасуа арԥарацәа аҭацаагацәа инарывас-аарывасуан – 
«зеиԥш ҟамло егьыҟам». Уаанӡа, аҭацаагацәа ҽыла ианыҟаз 
«аҭацаагарашәа» ҳәо ицон, абџьар змаз аҿар анхысуаз рацәан. 
Ашәала урҭ рныҟәара агәырӷьара ишатәыз ддырдыруан из-
лысны ицоз зегьы, хысбжьла – аԥсымыцқьақәа аҩ иҵарцалон: 
ҳаибыҭоуп, шәхы ҳалашәымгалан!»

Аҭацаагацәа аҩны иазааигәахо ианалагалакь, аиҵбацәа 
рахьтә аӡәы дҩарылҟьаны дыҩуан, уи ишьҭалозгьы ҟалон, аха 
ихьымӡар, рҩызцәа рахь ихынҳәуан. Арԥыс ҽырххыла аҭа-
цаагацәа ирзыԥшны ашҭа иҭагылаз ачарауаа дҩарылҵәрааны 
дышиашаз хыхь дхалон «агәырӷьаҿҳәаша» игон: ампахьшьы 
ахәымџьар ацны. 

Уажәтәи аҭацаагацәа гәыԥ-гәыԥла амашьыналасқәа ирҭа-
тәаны ицоит, ашәақәак рҳәозаргьы,ихазхазуп, ахысра цәгьа 
изымбо ыҟазаргьы рҽааныркылоит, ианаҭахунӡа. «Ианаҭаху» 
захьӡугьы аҭаца амаҳә иашҭа данҭаргало ауп.

Аҭаца ашҭа данҭаргало аамҭазы, лаԥхьаҵәҟьа аҿар «ашәа-
ҳәареи акәашареи ҭарҵоит», агәырқьҳәа уахь еихоит ачара-
уаа зегьы. мацәысеимҟьараҵас «ачаракәашара» зырдыдуа 
арԥызбеи аԥҳәызбеи ирхыкны ахысбжьқәагьы гоит. Аҭаца 
асасааирҭа данхаргало аамҭазы, амардуан дықәгыланы, лан-
хәа араӡынԥараҿырпи ахаамыхаақәеи лықәлыԥсоит. Аҷкәын-
цәахәыҷқәа еижәыланы урҭ шьҭыркәыцәаауеит. Ҩыџьа ахацәа 
наҟ-ааҟ еиҿагыланы еиҿарыкшо аҟамақәа дрыҵрыжьуеит. 
Хыхь данхалалакь, ланхәа хынтә длыкәшаны дгәыдылкы-
лоит: мышрақә-ҵыхрақә!» Аҭаца абырфын-кас лхаршәуп 
– амалахазгьы ллакҭа уаҩ дҭалырԥшуам. Аҭаца данхаргало 
имҩаԥырго ақьабз амагиатә ҵакы амоуп, аԥараҿырп амахәҿиа-
аи амали ирсимволуп, аҟамақәа реиҿакшара ҩысҭааршәагоуп, 
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рыҵысра – рыцқьагоуп. Иахьа урҭ уаҩ дрызхәыцуам, аха ақьа-
бз шқьабзыз инхеит, иаԥсуаҵасуп, чарарԥшӡагоуп. Ирхашҭит 
амаҳәи аҭацеи аамҭала «рҽызларҵәахуаз» амҳарагьы – амҳара 
афункциа аҩнеихагыла ауадақәа иреиӷьу руакы ахахьы иагеит. 
Ирхашҭуа иалагеит «аҭаца аҩнду ахь лҩагара» – аҭаца илыцыз 
ахаҵаҩыза ихарџь ала иҟаиҵоз аишәачара. Иҟарҵозаргьы уи 
ҽыҵгак иаҩызоуп – еибабагоуп, еицәажәагоуп.

Ачараҿ афара-ажәра цоит ашьаԥа аҵаҟа. Уаҟа игылоуп 
аишәахәхәа дуқәа. Ахаҵгылацәа еиҳабацәа ачарауаа аишәахь 
инарыԥхьоит еиҳабеиҵбыла еибарԥшны рнапқәа анырыӡәӡәа-
лак ашьҭахь. Аишәа иахалоит иара убасҵәҟьа, еибарԥш-
ны, еиҳаб-еиҵбыла. Аиҳабацәа ахахьы итәоит, аиҵбацәа – 
аҵыхәахь. Ашьаԥа аҵыхәалоуп ианыҵало, излаҵало. Аҭаца 
илыцу лҩызцәа – асасцәаҵәҟьа, – реиҳабы раԥхьа днаргыла-
ны, аԥшәмацәа иреиуоу, – «хар змам», – ҳәа изышьҭоу ауааба-
рақәа рыгәҭа идыртәоит, арӷьарахь ала (ашьаԥа аҵыҵырҭахь 
уҿы рханы уахәаԥшуазар). Макьана аԥсы ҭоуп иара убас ача-
рауаа аишәа ианахатәалакь аамҭазы аҭыԥ змоу ацеремониа. 
Ашьаԥеиҳабы ашьаԥа ахаҿынтә ибжьы иргоит: «Иахьатәи 
игәырӷьара иалагәырӷьарц иааз асасцәа, шәхаҵкы! Шәмыц-
цакыкәа, иҟоу ахәыҷы шәхы анышәрааларц, аамҭа жәгарц азы 
аԥшәма дшәыҳәоит. Ажәытә аишәа иахатәоу рҟынтә иреиҳа-
бӡаз «анцәа улыԥха ҳаҭ» ҳәа ихәы инапы аиркаанӡа аӡәгьы 
иҽирҵысуамызт. Нас, – уи ишьҭанеиуа, – зҳәаз еиԥш инеи-
барԥшааибарԥшнуан: «унапы аркы, снапы аркы». Иахьагьы 
аиҳабацәа ахьеидтәалоу уи рхадыршҭуам, еиҳарак ақыҭа ча-
раҿы.

Иааидкылан иугозар, аԥсуа чара амҩаԥгашьатә формақәа 
макьаназы амчра шрымац ирымоуп, зегь раԥхьаӡа иргыла-
ны «аишәатә етикет» ҳәа изышьҭоу ахымҩаԥгашьа, асасцәеи 
аԥшәмацәеи реибабашьа, аныҳәаҿақәа реишьҭагылашьа, 
рынкылашьа: «анцәа улыԥха ҳаҭ». Зегьы иреиԥшу, зегьы рзы 
иԥшьоу актәи аныҳәаҿа анаҩсҵәҟьа аԥшәма аҭамада ихьӡ 
иҳәоит, ачарауаа зегьы уи дныҳәа-ныԥхьаны «абжьы ирҭоит». 
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Аҭамада ачарауаа зегьы ирбо-ираҳауа дҩагыланы аԥшәма ҭа-
буп, ҳәа иеиҳәоит, нас аныҳәаҿақәа неишьҭаргыланы иҿынеи-
хоит: «ажәлар рныҳәаҿа», «Аԥсны зхы ақәызҵаз афырхацәа», 
«еиднагалаз ахәыҷқәа», «аҷкәыни аӡӷаби рани раби», «аҭаца 
лаԥхьа игыланы иааз аиҳабы»… Аҭамада аныҳәаҿақәа икыр 
ауеит иԥыҵәҵәа-ԥыҵәҵәаны: хԥа, хәба, бжьба… Ихиркәшо-
ит «ачара зырҽеиз, амаҵ зуз агәылацәа» рныҳәаҿала. Ԥҟарак 
аҳасаб ала, аҭамада, ижәны даналгалакь, ажәа ииҭоит асасцәа 
реиҳабы: ҽанныбзиала!»

Ари, еиҳарак, абжьыуаа рҿы. абзыԥқәа аҭамада истатус 
еиҳа идырмариоит. Араҟа, ашьаԥаҿы шаҟа еишәа гылоу аҟа-
ра, аҭамадацәагьы ҟалар алшоит. Насгьы аҭамада дылырху-
еит дара рхала, еишәак еицахатәоу ачарауаа.иара абжьыуаа 
рҟынгьы «абзыԥқәа рыԥҟара» еиҳа-еиҳа аҽарҭбаауеит. Ама-
ла, уа урҭ «ацхыраацәа» рыхьӡуп, иалызхуагьы аҭамада иоуп, 
хьыӡҳәала, ачарауаа идырҳаны, идырдырны.

Иҟалоит аҭамада илымшакәа заа дангыло, асасцәа рҿаԥхьа 
аҭамзаара шьҭаҵаны.

Асасцәагьы уи гәыбӷан ирҭом, дара иацырҵоит, «ачара 
иахәҭоу ҟарҵоит». Амала, амчра знапахьы ииасуа аҭацаҩыз-
цәа реиҳабы иоуп.

Уаанӡа, аҭамада даналырхлакь ашьаԥахьа, аҭацаҩызцәа ре-
иҳабы ажәа игон аҭаца лыхьӡала – ланхәа, лабхәа, лабхәында, 
ланхәыԥҳа уҳәа аԥшәмацәа рыцыԥхьаӡа аҳамҭақәа ишон. Уи 
иажәа даналгалакь, иааимданы, аҭамадагьы зегьы ирбо-и-
раҳауа аҭаца лҩызцәа аҳамҭақәа рзишон амаҳә ихьӡала.

Аҭамада иоума, аҭацаҩызаеиҳабы иоума, аҳамҭақәа рзи-
шон амаҳә ихьӡала.

Аҭамада иоума, аҭацаҩызеиҳабы иоума, аҳамҭақәа иишоз 
ирыцын аныҳәаԥхьыӡ: «шәеигымхааит!»

Иахьа аҳамҭеимдаратә церемониа, шамахамзар, аԥсуа 
чара иацәтәымхеит, ажәақәак рҳәозаргьы, аамҭа мыцхәы 
мгакәа, аҳамҭақәа зҭатәу рсиақәа неимырдоит аҟароуп. Дара 
аҳамҭақәа изтәу ирырҭоит, имырҳауҳаукәа, рыҩныҟақәа рахь 
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ианцо аламҭалазы. Ари амиссиа назыгӡо ауаагьы заа иалыр-
хуеит – аԥшәмацәагьы асасцәагьы.

«Ачараҿы аԥшәмацәеи асасцәеи раҳаҭыреиқәҵашьатә ва-
риациақәа рацәоуп, зегьынџьарагьы еиԥшӡам, ԥҟарак ишықә-
ныҟәогьы. Аҳаҭыреиқәҵара, ҳаҭырла аицәажәара аишәаҿы 
еиҳагьы иааԥшуеит, еиҳагьы уаҩы ибарҭоуп. Иаахҵәаны 
иуҳәозар, ачареишәа традициала еиҿкаау, ишьақәгылахьоу 
спектакльуп». 

Ачара еилгеит ҳәа иазырыԥхьаӡоит асасцәа аԥшәмацәа 
бзиала ҳәа нараҳәаны ашҭа ианынҭыҵлакь инаркны. Аха ача-
ра уи ала ихдыркәшаӡом. Аԥшәма ачара зырҽеиз ихаҵгылацәа 
рыхьӡ ала хазы аишәаҷыда ирхиоит, ашьтәа шьны. Адырҩаҽ-
ны ашьаԥа дырбгоит, аԥшәма, ҳәарас иаҭахузеи, урҭгьы рҿы 
мырҵысыкәа ишьҭуам. Уи нахыстәи аамҭа «ачарашьҭахь» 
ҳәа иашьҭоуп. Ачара ашьҭахьтәи аамҭа иаҵанакуеит: «аҭаца 
аҩнду лҩагара» (иҟазҵо рзы), «аҭаца ауацәеи аҭынхацәеи рахь 
лнагара», «амаҳә иабхәараа рахь ицара» (амаҳә иаашьҭра»), 
«абхәараа раашьҭра». Урҭгьы чароуп, гәырӷьароуп, ҳамҭага-
роуп-ҳамҭаагароуп». Амала урҭ рзы уеизгьы-уеизгьы ҿҳәарак 
ԥҵәаны иҟаӡам, аха шаҟа заа иҟарҵо аҟара ихьӡуп, даргьы 
еиҳа иарманшәалоит.

Ачарашьҭахьтәи ақьабзқәеи аҵасқәеи рынахыс еилахә-
хаз аҩҭаацәарак реиҭанеиааира ԥынгыла амаӡам, наҟ-ааҟгьы 
агәашәқәа аартуп. 

Аԥсра. Знырцәымҩа иқәлаз иқә-иҵас

Алахьеиқәҵаратә қьабзқәа аԥсуаа рыбзазараҿы зегь реиҳа 
зҽеиқәзырхаз, аконсерватизмра злоу гануп. «Урҭ ирныԥшуе-
ит аԥсцәеи абзацәеи реизыҟазаашьазы аԥсуаа ирымоу агәаа-
нагара». Атеориа аганахь ала уахәаԥшуазар, аԥсреи аԥсхәруи 
рымҩаԥгараҿы иубоит анарцә иазку амиф ақьырсиан дин, ма 
аԥсылман дин, иаҿыбааны, ианаалартә ишьақәыргылоуп. Аус 
злоу иара аԥсы ихаҭа инцәахаҵашьоуп. Иарбан динзаалакгьы, 
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зегьы акоуп, алахьеиқәҵаратә ақьабзқәа иаадырԥшуа акоуп: 
аԥсы ишихәҭоу дымҩаԥырымгар, ихәы имоур, аҩны дадхало-
ит, «адәы дықәхоит».

Иахьа, амистика усҟак амч амам, аха аԥсы иқә-иҵас нары-
гӡоит, моралтә-психологиатә дҵак аҳасаб ала.

Аԥсра. Аԥсы иҭаацәа аԥсы иқә-иҵас анагӡара нап адыр-
куеит иԥсы анихыҵ инаркны, зыԥшрак ҟамҵакәа, иаразнакы: 
аҵәыуара, аԥсыжра, аишәеиқәаҵәа.

Зынарцәмҩа иқәгылоу ауаҩы аԥсеизгара даналаганахыс, 
ихагылоу ахацәа-иуацәа, иҭынхацәа, игәылацәа – аҳәсеи 
ахәыҷқәеи дәылырцоит (дхаҵазар). Уи дыԥҳәысзар, аҳәсеиҳа-
бацәа рахьтә аӡәык-ҩыџьак аанрыжьуеит.

Ауаҩы иԥсы анихыҵ, илацәақәа еиқәырыԥсоит, ддырҽеиу-
еит, ацәардаӷәы дықәырҵоит, ихчы иҵырхуеит, дқьырсианзар, 
инапқәа еибаркны игәы иқәырҵоит, дыԥсылманзар, – иварыԥ-
соит. Ацәараӷәы аҭӡы иадгылазар иаахоит, аԥсы ихагыло аҳә-
са агыларҭа роуртә. Ацәардаӷәы дыргылоит иҩнало аҵәыуа-
цәа шиашо инеины аԥсы инеихагылартә еиԥш, ихы армарахь 
ирханы, ишьапқәа арӷьарахь.

Аԥсы дандырҽеилак, дала-шьала изааигәоу ахацәа рылаӷы-
рӡқәа рыцқьа адәахьы индәылҵуеит. Уи дыргоуп. Ашҭа агәҭа, 
аҩны еиҳа иазааигәаны – ахацәа рхылԥақәеи, роупақәеи, ра-
бџьари зқәырҵаша астол дыргылоит. Аҳәса агәымбылџь-
бара игәы ааҭыршьаартә «арҵәаа-сырҵәаа» ҳәа инеилалоит 
аҳәҳәара иалагоит, аԥсы досу дызларзыҟоу ма излеизыҟоу аа-
зырԥшуа атермин ужәы-уажә рҵәыуабжь иналаҵо. зықәра не-
ихьоу аҳәса, ажәытә ранацәа ишыҟарҵоз еиԥш, рыхцәы иахо-
ит, рӡамҩақәа ирыхоит – ицәырԥуеит. Аҳәҳәабжь заҳаз агәы-
лаҳәсақәа зыԥшра ҟамҵакәа, иццакы-ццакуа агәаҟра ахьыҟа-
лаз аҩнаҭахьы еихоит, «зыҽшьуа» ашҭа иқәу аԥсы иҭынхацәа, 
ганхашәа инарывагыланы, рнапқәа ркуеит, машәыр рхы иа-
зырымурц азы. Иҟалаз заҳаны иаауа ахацәа аԥсы инеихагы-
ланы дырҵәыуоит: агәакьацәа ргәы иҭасуа (зшьамхы азырсу-
агьы ыҟоуп), анаскьацәа рнапсыргәыҵақәа неидкыланы рхы 
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иаасуа. Ианықәҵлакь, «Сгәы иалсит!» – «Угәы иалсша анцәа 
иузааимгааит», ҳәа аԥсы иҭынхацәа ирыдышшылоит, ахаҵа 
зхоу (ахҭырԥа, ахылԥарч, ахылԥа), рхаҵақәа нархаҵаны, рҽа-
арҽеины. 

Аҭынхацәа аҩны арӷьарахьтәи аганахь ала, еиҳабеиҵбыла 
инеивагылоит: шаҟа деиҵбу аҟара дазааигәаны, шаҟа деиҳабу 
аҟара – дацәыхараны.

Агәаҟра иақәшәаз зегьы аԥсы дырҵәыуоит зегьы, хәыҷ-
гьы-дугьы, хацәагьы-ҳәсагьы, «ҵасым» зыбжьам рыда: ахаҵа 
иԥҳәыс диҵәуом, аԥҳәыс ахаҵа, аб – ихшара. Аабыкьанӡа ари 
аҵас дықәныҟәон ангьы, ауаа ианырбоз-ианраҳауаз – лгәырҩа 
лҵәахуан.

Жәынгьы-ҿангьы алыԥсаа дзауз аҭаацәа, хәыҷгьы-ду-
гьы, ашәиеқәаҵәа ршәырҵоит – аиқәара – ацәгьара иасимво-
луп. Ашәы ршәырҵоит иара убас аԥсы иаҳәшьцәа, иашьцәа, 
ианшьцәа уҳәа шьала-дала изааигәоу ауаа. Ауацәа ракәым, 
атәымуаагьы аԥсрахьы инеиуам маҭәа-лахҿыхла – игәнаалам.

Аԥсра аныҟала ауха, ауа-аҭахы рхала ианааизынхалакь, 
ргәыла-азлацәа нарыдгаланы аԥсыжра аҿҳәара ԥырҵәоит, 
изыхшаз хыбракаҿы иааизаны. Агәылацәа аарыԥхьоит, из-
банзар аԥсра иадҳәалоу аџьабаа зыжәҩахыр иқәызхуа, зегь 
раԥхьаӡа иргыланы, излатәоу руаажәлар роуп.

Абраҟа иалырхуеит аԥшәма дзықәшәаз ацәгьара зырҽе-
иуа зегьы: аилыргацәа – хаҵаки ԥҳәыски, урҭ рыцхыраацәа, 
аԥсыжра ашьҭахьтәи аишәеиқәаҵәа амаҵ зуша ауаа (афатә 
ҟазҵо, афатә ықәзыргыло, арыжәтә аазго, изнаҳауа, – зҳәаз 
еиԥш). Абраҟа рыхьӡ рҳәоит хара инхо ауацәа адырра рызҭа-
ша ашәаџьҳәацәагьы.

Уаанӡа самырзаҟанаа, абжьыуаа, гәымаа аԥсы хәымш-
фымш даныгҿарҵоз ыҟан, абзыԥқәа – хымш. Уажәшьҭа, еи-
бырҳәазшәа ладагьы-ҩадагьы хымш еиҳаны аԥсы дыгҿарҵом, 
еиҳаракгьы аибашьра ашьҭахь – усҟан иҭахоз аҷкәынцәеи 
аӡӷабцәеи рыџьабаха змадаз, мышкы-ҩымш рыла рымҩа иқәы-
рҵон. Ладагьы-ҩадагьы еиԥшуп шықәсык зхымҵыц аԥшқа 
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дкьаҭар, аҽны, ма адырҩаҽны инышәнап иқәрыԥсоит. Аԥшқа 
алаӷырӡгьы иқәрыԥсом – «ҵасым».

Аԥсы дыгҿанаҵы изаҳауа зегьы ҵәыуара иааиуеит, аԥшә-
мацәа ирыдышшылоит.

Аԥсыжра уаҵәакәны уахеиԥш, атәымуаа анеимплакь, 
аԥшәмацәеи агәылацәеи анеизынхо аамҭазы, аԥшәма иааи-
гәоу игәылак, ма иаԥханагьлакь, даҽа ҩыџьаҟа наицырхыра-
аны аԥсы дикәабоит, ихы инаркны ишьапаҟынӡа маҭәаҿыцла 
деиларҳәоит, ашьыршьаф нҭаршәны акәыба дҭеиҵоит, аха 
ахҩа ахамҵакәа. Аԥсы дыԥҳәысзар, дызкәабогьы дыԥҳәысуп. 
Ари «аӷәықәхра» ҳәа иашьҭоуп. Ииашангьы, ажәытә аԥсы 
аӷәы дықәҵаны дыркәабон, аԥсыжра ашьҭахь аӷәы кәарак 
ихырҵон, ауаа ықәсларц азы, нырцәыцҳа иасимволу акы аҳа-
саб ала.

Аԥсы аӷәы дықәызхыз ауаҩы аҭаацәа уинахыс уак, ҭахык 
еиԥш дрыԥхьаӡоит, насгьы ашықәс аҽны уи гәаларшәагак 
аирҭоит, еиҳаракгьы иара зынарцәмҩа иқәлаз имаҭәа-иҩыҭа 
еиуоу.

Аԥсыжра аҽынгьы аԥсы иҩны дыҩнарҵәыуон. Иахьа, аиҭа-
неиааира мариоуп азы, аԥсыжра ауаа рацәа еизнагоит. Убри 
аҟнытә аԥсы ддәылыргоит, аҩны аԥхьашәа, аамҭала хыбрак 
наргыланы, аҵаҟа акәыба ықәдыргылоит. Аԥсы ишьҭахь 
аҟәардәқәа дыргылоит аџьабара зықәнагоу аҳәса рзы. Аԥсы 
иханы итәоит аҳәса еиҳабацәа, ишьапахьы – аиҵбацәа. Акәы-
ба аԥхьа ауарҳалқәа кааршәуп, аԥсы дызҵәыо ахацәа рзы, акә-
шацәа рзы.

Акәшара иалоуп аԥсы зегь раасҭа изааигәоу зықәра ыҟоу 
агәакьаҳәсақәа. Урҭ аԥсы дызҵәыуо ахацәа ирыкәшоит: 
«ишәыхьша сара исыхьааит, нан!»

Абжьыуаа рҿы аԥсы икәыба зҵагылоу ахыбра арӷьарахь-
тәи ашьаҟа инаркны ашҭа аҵыхәанӡа аҟәардәауқәа ргыланы 
аџьабара зуалны зхы зыԥхьаӡо ахацәа тәоит, еиҳабыеиҵбыла: 
агәакьацәа рахьтә зегь раасҭа еиҵбацәоу акәыба ааигәара, зе-
гьы иреиҳабу ахаҿы. ашҭа армарахьтәи аган ркуп аҳәса ире-
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иуоу аџьабацәа. Абзыԥқәа рҿы ари аԥҟара усҟак мчы амаӡам, 
насгьы аџьабара иалагылоу агәакьацәа рымацара роуп. Иҟа-
лап уи арегион аԥсабаратә ҭагылазаашьа иахҟьазар. Абжьы-
уаа зқәынхо адгьыл еиҳарак каршәроуп, абзыԥқәа рыдгьыл 
– ҟәаԥаҿаԥароуп, ҩба-хԥа қыҭа рыда.

Аԥсрахьы иааиуа аҳәса ишиашо инеины аԥсы инеиха-
гыланы дырҵәыуоит, аҳәса ирыдышшылоит, нас – ахацәа, 
амҩаԥгацәа рҳәатәы инақәаршәаны, нас, иаагьежьны насҭха 
игылоу аҳәса инарылагылоит. Ахацәа ашҭа иқәгылоу астол 
аҿы маҷк рҽааныркылоит, раԥхьа аӡәыр дгылазар, ҳасаб рзу-
ны. Аилыргаҩ «шәнеи» аниҳәалакь, рхаҵақәи рҟәынҵатәқәеи 
уа инықәҵаны, аԥсы инеихагыланы дырҵәыуоит. Аҵәыуаҩ 
дҵәыуаны даналгалакь, арыӷьала дгьежьуеит (иармарахь) 
«аԥсы дихьымԥшразы».

Традициала ишаԥу еиԥш, астол аганахьшәа ааигәа игы-
лазароуп иара убас хҩы-ԥшьҩы рҟынӡа арԥарцәа-абӷакцәа. 
Абӷакҩы аҵәыуаҩ иӡара аакшәа, дицхрааны аԥсы дихаиргы-
лоит, данҵәыуалакь, еиҭа ибӷа аакны дихигоит, астол аҿы да-
нааилак, уа инижьыз имаҭәақәа ииркуеит, ицхраатәызар, ди-
цхраауеит, нас аџьабацәа рҟынӡа дицнаскьоит, досу дахьгыло 
ирбо. Аҵәыуаҩ аџьабаҩы данааидгалалакь, – «сгәы иалсит!» 
– иҳәоит. «Угәы иалсша анцәа иузааимгааит!» – аҭак ҟаиҵо-
ит аџьабаҩы. Аҵәыуаҩ дааҭгыланы дыздышшыло агәакьацәа 
роуп, егьырҭ – раԥхьа дниасны дцоит. Амала, дааигәоума-дха-
роума, дтәазар, уи дихаҵгылоит.

Агәаҟратә церемониал иузалымхуа иалаз абӷакҩы ифунк-
циа «ажәытәра» иагеит, иахьа уи аӡбахәгьы рҳәом џьаргьы, 
«ацивилизациа» иацәыхароу ҿаҩақыҭакаҿ акәымзар.

Аԥсыжраҿ иҟало ауаа рхыԥхьаӡара, ганкахьала, аԥсы уаҩык 
иаҳасаб ала имаз ахьӡ-аԥшеи, иуаажәларратә ҭагылазаашьеи, 
аҽаганкахьала – уала-ҭахыла дахьынӡаҟази ирхьыԥшуп. Уи 
шаҟа днагаз аҟара, дызҵәыуогьы рацәаҩхоит. Шамахак акәым-
зар аԥсуаа рҿы аԥсыжра зықьҩыла ауаа еизызго қьабзтә инсти-
тутуп. «Аԥсы иҵәыуара, иҭынхацәа рыдышшылара рыхәҭаны 
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ирыԥхьаӡоит, рыуацәа реиԥш, ирдыруа-издыруа, рҩызцәа, неи-
лых ҟамҵакәа рқыҭауаа зегьы, ргәылацәа, ргәылацәа рыуацәа».

Аԥсы иқәгара аамҭа ааигәахо ианалагалакь, аџьаба-
цәа еиҭаҵәыуоит, еибарԥшны: аиҵбацәа – аиҳабацәа. «Нас 
аԥсы дахыргоит, аԥсы дызҭоу акәыба ашьҭыхра рыхәҭо-
уп ижәлантәқәа рахьтә зегь раасҭа изааигәоу аҿар, ашҭа 
агәҭа столк, ма ҟәардәқәак наргыланы иқәдыргылоит)», ахы 
мраҭашәарахь ирхәаны. Акәыба иахагылоит агәакьацәа: 
ахахьы аиҳабацәа, аҵыхәахь – аиҵбацәа. Аилыргаҩ илабашьа 
кны арӷьарахь ала акәыба ашьапаҿы иҽаанкыланы еикәша-
ны иаагыло ауаа дҩарылаԥшны иҟалаз ацәгьара иааркьаҿны 
аӡбахә нарылеиҳәоит, аԥсы илаԥшны дыздыруаз игәылак, ма 
иҩызак ажәа ииҭоит уи дызнысыз иԥсҭазааратә мҩеи, иҭаа-
цәаратә бзазареи, иуаҩышьатә ҷыдарақәеи дрылацәажәарц 
азы. Ахцәажәаҩ ишьҭахь иааркьаҿны ицәажәар ауеит иара 
убасс иҩызцәа иреиуоу аӡәык-ҩыџьакгьы, анаҩс – аԥшәмацәа 
рыхьӡала, абхәараа рыхьӡала – даҽа аӡәаӡәа. Аҵыхәтәаны 
згәы иалсны иааз, аџьабаа збаз зегьы «иҭабуп» ҳәа реиҳәо-
ит аԥсы ииашьара еиуоу еиҳабык. Иажәа ахыркәшамҭазы уи 
ибжьы заҳауа зегьы дрыҳәоит аԥсы анышә дшаарҭалакь, иа-
ахынҳәны, ҵәыцак-ҵәыцак ныхҭәаланы имҩа рныҳәарц азы 
(«акрышәфа-акрышәжәы» ауп уи иаанаго). 

Ԥсылманс зхы зыԥхьаӡо аԥсуаа еиҳаракгьы бзыԥан, аҳалал 
ркуеит – аиҳабацәа иреиуоу агәакьацәа «уԥстәарҭа бзиаха-
аит!» ҳәа илахь инагәӡуеит, аиҵбацәа – игәы.

Ахцәажәара, аҳалалкра, анаанҵәалакь, аилыргаҩ аԥсы-
жратә церемониал аԥсы иқәгарахьы ирхеоит: «шәааи, дад». 
Аԥсы иҷкәынцәа, иашьцәа уҳәа ижәла ныҟәызго аҿар, акәыба 
рыжәҩахырқәа инарықәыргыланы, дрыманы анышәынҭрахь 
ицоит, ишьапқәа аԥхьаҟа ирханы – ашьҭахьҟа – иҩныҟа 
дхьамԥшыртә еиԥш. Аԥсы дшаашьҭырхыз еиԥш акәыба зықә-
гылаз астол, ма аҟәардәқәа ганха иаарҳәны ишьҭарҵоит, аԥсы 
дызҵарҵәыуаз ахыбрахәыҷгьы ықәыргоит, ацәгьараашьҭа 
дырӡырц азы. 
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Аԥсны анышәынҭрахь данырго, акәыба аԥхьа игылоу 
ҩыџьа, – аӡәы ацәашьы аркны икуп, егьи – аирыӡ азны аҩы – 
амҩалашеи аԥсҭазаара ҿыци рсимволқәа.

Аԥсы шәнышәнап иқәрыԥсоит амра аҭашәамҭазы 
(анышә ԥырҟоит агәылацәа, аԥсыжра мышкы шыбжьоу, 
ԥшьшьаҟак зҵагылоу ахыбхәыҷ ахаргыланы), аҭаацәа рзе-
иԥшнышәынҭрақәа рҿы. Аԥсы, динс дзеиуазаалакгьы, ихы 
мраҭашәарахь ирханы дыржуеит. Аԥсы даныржлакь, аны-
шәынҭраҿы алашара аркны зегьы аишәеиқәаҵәахьы ихынҳәу-
еит, ихырҭәалоит, аԥсы имҩа рныҳәоит, ирныҳәоит агәара иа-
зынхаз, ацәгьара зырҽеиз, аџьабаа збаз зегьы.

Аԥсхәра ақьабзқәа. Аԥсхәратә қьабзқәа, мамзаргьы аԥсы 
иқә-иҵас анагӡара иалагоит аԥсы инарцәымҩа данықәырҵа 
инаркны аншьан акҿаҵарала.

Аншьан – аԥсы деиҵыхны, инапқәа игәы иқәҵаны 
(ақьырс.), ма иваԥсаны, деилаҳәаны (аԥсылм.) ацәарҭаӷәы 
дықәушәа дзыҩнарҵәыуаз ауадаҿы иҟаҵоу имитациоуп. Аԥ-
сыжра иақәымшәаз ауа-аҭахы ааны аншьын иақәҵәыуоит – 
дхаҵазар, днахагыланы, дыԥҳәысзар – днадтәаланы. Зықәра 
ыҟоу аҳәса амыткәмагьы рҳәоит.

Аԥсы ихәы ҟарҵоит анышәынҭра ианықәло аҽны инар-
кны: ахымш, ажәымш (ақьырс.), ажәохәымш (аԥсыл.), 
аҩынҩажәамш (ақьырс.), аҩынҩжәижәаҩамш (аԥсыл.) ашықәс. 
Убырҭ инарҷыданы, амшҩынҩеижәанӡа – аԥсы аҩны дахьыԥш-
наҵы, есымша, аҭаацәа крыфара напы адыркаанӡа хазы аԥсы 
ихәы анырҵоит – аӡы карҭәоит, ампахьшьыцқьа нышьҭшьшәа 
(инапы идырӡәӡәоит), «акры ифеит» анааргәахәуа, аҟәардә 
иаахоит, «астол дырҵысуеит». Мышҩынҩеижәа нахыс аԥсы 
анышәынҭроуп изҭаауа, ашықәс ҟарҵаанӡа, аха сабшак аҽны 
иаауеит, убри аҟынтә аишәагьы дыргылоит.

Аишәа андыргыло аҩны ашә аадыртуеит – «аԥсы аныҩнало 
ԥынгылак амоуроуп».

Ажәымш, ма ажәохәымш, имаҷны иҟарҵоит, уасак ршьу-
еит аҟароуп. Амышҩынҩеижәа еиҳа инарҭбааны иҟарҵоит. 
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Амшҩынҩеижәа, ма аҩынҩеижәижәаҩамш, рарҳәоит ажьра-
цәара иаҵанакуа, иара убас агәыла-азла уҳәа аԥсраан аџьа 
збаз, аԥсра зырҽеиз ауаа.

Аԥсы иқә-иҵас анагӡара иазку ақьабзқәа зегьы раасҭа амҽ-
хак ҭбаауп аԥсхәра. Аԥсхәы рур ауеит амшҩынҩеижәазгьы 
(ҩынҩажәижәаҩамш), аха еиҳарак уи ашықәс иақәдыршәоит. 
Абзыԥқәа ашықәс ацәымзаркраҳәангьы иашьҭоуп. Ашықәс 
рарҳәоит, шамахамзар, аԥсы дызҵәыуаз зегьы, ауа-аҭахы, 
ақыҭауаа, аԥшәмацәа рҩызцәа. Ҳәарас иаҭахузеи, аԥсхәраҳәа-
раан, зегь раԥхьа идыргылоит аԥшәмацәа акры рзаазгаз ауаа.

Аԥсхәраан агәакьацәа, ауацәа-аҭынхацәа аԥсхәы зуа иры-
цхраауеит – аԥсаҭатәқәа ааргоит, арыжәтә еиқәдыршәоит. 
Иҟоуп уи аԥаратә фонд анамоугьы.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы афинанстә цхыраара аԥсыжра 
аҽнахьгьы инарго иалагеит. Убри аҟнытә «аԥаратә еизыҟаза-
ашьақәа» лаҟәит, еиҳаракгьы бзыԥан.

Аԥсхәра заҳәо ауаа шырацәоу еиԥш, аԥсхәреишәагы беиоуп 
зеиуаҟам фатәы-жәтәыла, еиҳаракгьы хаа-мыхаала. Ирацәоуп 
ацәашьқәа. Урҭ анадырклакь, аишәа ахы инаркны аҵыхәанӡа 
илаҳа-лаҳауа иқәуп ацәеи аҳалуеит ирхылҵуа аромат. Аншьан 
ахьыгҿоу ауада адәылҵуеит аҳәса рҵәыуабжь, еиҳаракгьы аԥсы 
ижьрацәара иеиуоу ахацәа аншьан ианақәҵәыуо аамҭазы.

Атәарахьы рхы дырхаанӡа, аԥсы иҭаацәеи иҭаацәа ирзаа-
игәоу аҭынхацәеи агәылацәеи ԥыҭҩык аԥсхәразы идырхиаз 
фатәы-жәтәыҳәа иҟоу ракака рыманы анышәынҭрахь ицоит, 
аишәа дыргылоит, ацәашьы адыркуеит. Ацәашьы былуанаҵы, 
еиҳабы-еиҵбыла – анарцә акрыҟазар, уалыхәдамхааит, уԥсаҭа 
бзиахааит! –ҳәа, иныхҭәаланы, ҵәыцак-ҵәыцак ааныркылоит. 

Иаҳхысыз ашәышықәса аҽеиҩшамҭанӡа аԥсы инышәыргә 
аханы иаазыхәхәашәа иҟоу хаҳәык ыҵадыркьакьон, аҵыхәаҿ 
– уи еиԥшыз, аха иааиҵаны, ега аамҭа царгьы имыӡырц, 
азы. Ҭауади-аамысҭеи акрызкыз анхацәеи анышәынҭра аша-
на ахадыргылон, аԥсы ижәлеи ихьӡи анҵаны. Аԥсхәра аҽны 
анышәынҭра иахагылаз ахыбрагьы ахырхуан. Уажәы ԥҟарак 
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аҳасаб ала, ашана ахаҳәжәла бзиа иалырхуеит, еиуеиԥшым 
аформақәа рыҭаны. Хаҳәжәла бзиала ирчаԥоит анышәынҭра 
агәгьы. Иҟоп анышәынҭра ахыбраҿыц ахазыргылогьы, аҩн-
хәыҷы ааугәаланаршәо, «аҩсҭаа деилаҳартә еиԥш», аԥшӡара 
икны иаго.

Анышәынҭрахьтә ианыгьежьлак, иаразнак, агәакьацәа, 
агәылацәа, аҭынхацәа, аҩызцәа уҳәа аԥсы изааигәаз ахацәа 
асыкәмал хырҵоит. Асыкәмалхҵара мҩаԥысуеит аншьан ахьы-
гҿоу ауадаҭбааҿы. Уа хаа-мыхаала ирхианы, ацәашьқәа ххаӡа 
изықәгылоу аишәаҿы асаан иануп ацәарыцқәа, рыжәтәџь-
барала иҭәу аҵәцақәа аваргыланы, аишәа аҵаҟа адашьмаҿы 
ишьҭоуп акәицқәа зну даҽа џьамк. Аишәа дахагылоуп аҭаацәа 
иреиуоу, зықәрахь инеихьоу ԥҳәыск, ашәы лышәны, аха шьы-
ршьафшкәакәала лхы-лҿы ҭаҳәҳәаны.

Асакәмалхҵаҩы аишәа даадгыланы, рыцк, асаан иааныхны, 
хынтә арыжәтә зҭаны иқәгылоу аҵәцақәа хынтә инархыкәша-
ны акәиц иалаиршәуеит, нас арыжәтәхкқәа акакала ихиҭәало-
ит: «уԥсаҭа бзиахааит!» Аишәа аганаҿы игылоу аҳәсахәыҷқәа 
руаӡәк аҵәцақәа еиҭалырҭәуеит, анаҩсан иааиуа ихиҭәала-
ратәы.

Аԥсхәреишәа ҟаҵоуп аганҩнаҿы, аганҩны азымхозар, – 
ашьаԥаҿы.

Асыкәмалхҵара ишаалгаз еиԥш, аԥсхәрауаа дыртәоит, 
аԥхьа – аиҳабацәа, нас – аиҵбацәа. Ишаԥу еиԥш, аҳәсеи аха-
цәеи хаз-хазы идыртәоит.

Аԥшәмацәа рахьтә еиҳабык – аиашьара, ма агәылацәа 
иреиуаз аӡәы – ашьаԥа агәҭа дҩагыланы, зегьы дырбо-драҳа-
уа, аишәеиқәаҵәа иахатәоу, – шәхәы шәнапы ашәыркы, шә-
мыццакыкәа крышәфа-крышәжәы, – ҳәа реиҳәоит, нас аҵә-
цақәа дзыркыша аӡәы ихьӡ иҳәоит, аха аҵәца аанкыланы 
диныҳәаӡом, уи иныҳәаҿа ааныркылаӡом итәоугьы аҵәцақәа 
раанкылара здырҵо ахаҵак (аишәеиқәаҵәаҿы дҭамадаӡам, 
дыҵәцанкылаҩуп) аԥсы дааигәаны дыздыруаз игәыла бзиа, ма 
иҩыза бзиа иоуп.
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Аԥхьа, еиҳабеиҵбыла иааибарԥшны, ихырҭәалоит, насо-
уп аҵәцақәа рынкылара здырҵоз аԥсныҳәаҿа анааникыло. 
Зыхьӡ рҳәаз иоума (аишәеиқәаҵәаҿы уи далырхӡом, ихьӡ 
рҳәоит), аҽаӡәума – дызусҭзаалакь, аҵәца аанызкыло дгы-
лаӡом, аныҳәаҿақәа икуеит дтәаны, аишәеиқәаҵәа ахаҵгыла-
ра ҵасым. Аԥсныҳәаҿа зкуа ибзырӡы рҳәоит, акәымзар исана-
лажәа рҳәом, ирдыруа ыҟазаргьы. Абжьыуаа рҿы, аԥсныҳәаҿа 
ашьҭахь, аԥсы иҭаацәа рныҳәоит: иани-иаби ыҟазар, – хазы, 
ихшара – хазы, иашьцәа иаҳәшьцәа – хазы. Абзыԥқәа рҿы, 
шамахамзар, урҭ зегьы рныҳәаҿа акны иркуеит, уи «агәараҭа 
иазынхаз» ахьӡуп. Урҭ рышьҭахь аԥсы ижәлантә рныҳәо-
ит, ирныҳәоит ианшьцәа, аҭаацәара змаз, – иабхәараа, згәы 
иалсны иааиз, амаҵ зуз агәылацәа, анышә ԥызҟаз. Аибашьра 
ашьҭахь, аԥсныҳәаҿа ашьҭахь иааныркыло иалагеит Аԥс-
ны зхы ақәызҵаз рыԥсныҳәаҿа, милаҭла еилымхкәа. Уимоу 
тәымџьарантә иааны аԥсуаа ирыцеибашьуаз, аԥсуадгьыл зхы 
ақәызҵаз рыхьӡ еиҳагьы иалыркаауеит.

Иазгәаҭатәуп аҽаҷыдаракгьы. Аишәеиқәаҵәаҿы иааны-
ркыло аныҳәаҿақәа ааныркылоит зынҟьарала, аха акака-
ла иржәеит, иахымыццакыкәа. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ари 
атрадициа иахьацәхьаҵуа маҷым – игыланы, насгьы акакала 
аныҳәаҿақәа нкылауа. Амала, ажәытә мыцхәы ажәра, амцхә 
аҳәара, амцхә абжьырдура ԥхашьароуп, хьымӡӷуп: «аԥсы 
шәоит».

Аԥсы ианиаамҭаз дҽыбӷаҟазазҭгьы, аԥсхәраҿы аҭарчеи 
ныҟәгара еиҿыркааргьы ауеит. Аҭарчеи ныҟәыргоит аԥсы 
иҩызцәа – аҽыбӷаҟазацәа. Аԥхьа урҭ анышәынҭраҿы ине-
ины азар рҳәоит, нас ихынҳәны аҩнашҭаҿ иааиуеит, аҽқәа 
дырхәмаруеит хынтә-хынтә. Ажәак ала, иаармарианы. Аҭар-
чеиныҟәгара аклассикатә формаҵәҟьа иҳаҩсхьоу аамҭа иа-
геит. «Аԥсы иҽы шәыла идырхион, аҽықәҵаршә иаҵаҵаны, 
икамҳартә еиԥш. Аҽы аԥырцәқәаҵәҟьагьы цахеиқәаҵәала 
ирԥон. Уи аԥсы зегь реиҳа изааигәаз иҩызак дақәтәон. Аҽцәа 
анышәынҭраҿы инеины хынтә иакәшон. Уи ашьҭахь аԥсы 
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иҽы иақәтәаз аҽыбӷаҟаза ахыкәалаа еиԥш иҩызцәа дрылҟьа-
ны дыҩуан, уаҩ дихьымӡакәа дгьежьны даарцазы. Егьырҭгьы 
ишьҭалон, ихьӡаны иҽықәҵаршә иаҵаз аҭарчеи иҵыржәарц»). 
Нас еикәагыланы азар ҳәо анышәынҭрахь инеиуан. «Уԥсаҭа 
бзиахааит», – ҳәа анышәынҭра инеихырхәаны, ашьаԥахь 
игьежьуан.

Аҵхабжьон, аԥсхәрауаа анеимплакь, аҭаацәа ргәылацәеи 
дареи анеизынхалакь, ҩыџьа-хҩы аҳәсақәа ацәашьы аркны 
аншьан ахьыгҿаз ауадахь инеиуеит. Руаӡәык арасаҷынла 
аншьан днасҩасуеит: «уца рыцҳа, уца! Уҭыԥахь уца! Уԥсы 
ҭынчыз. Арахь аӡәгьы хьаас дҟоумҵан, арахь ухьамԥшын! 
Уца!» Ацәарҭаӷәы иқәу зегьы акакала иԥхьаркуеит – аншьан 
шьҭырхуеит. Аԥсы иқә-иҵас нагӡоуп уинахыс, аԥсы иуал шәо-
уп, уи иҟынтә аӡәгьы ҽыԥныҳәа имам – аԥсы иԥсы аԥстәарҭахь 
ицеит, нырцәыҟа.

Азгәаҭа: Астатиа ҩуп «Аԥсуара» апроеқт инақәыршәаны.
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ВОПРОСЫ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗОВ: 
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обрядовая сфера системы Апсуара охватывает весь ком-
плекс предприятий, связанных с жизненным циклом – ацә-
гьеи абзиеи. Под ацәгьа понимаются горестные события, под 
абзиа – радостные. С одной стороны, этопохоронно-поми-
нальная обрядность, с другой – брачно-свадебная. И та и дру-
гая справляется в строго театрализованной форме.

Брачная обрядность. Этнологическому абхазоведению 
известны три формы заключения брака: амҵарсра – похище-
ние, маӡала – тайно и аргама – гласно. Любая из них начи-
налась со смотрин – ԥҳәызбабара, инициатором которых мог 
быть как сам молодой человек – арԥызба, так и посредник – 
ақьаӷьариа. Иногда инициатива исходила даже от родителей 
арпызба.

К похищению или умыканию молодой человек прибегал 
в случае получения отказа от приглянувшейся ему девушки 
– аԥҳәызба, совершив на нее нападение, он увозил ее силой.

Неудачное похищение или возвращение невесты ее род-
ственниками назад ложилось на жениха позором, поэтому он 
увозил ее ни к себе домой, а далеко, к влиятельному прияте-
лю или дяде по матери. Дом последнего считается наиболее 
надежным в силу особых отношений с ним. Племянник не 
сомневался в том, что в случае необходимости дядя отстоит 
его честь и ценой собственной жизни.

Тот или иной хозяин положения прилагал все усилия, что-
бы «потушить дело» – аус арцәара, для чего он добивался 
согласия невесты посредством обычая старшинства-млад-
шинства – аҿа лдырҳәон. Затем, при помощи уважаемых од-
носельчан шел на мирные переговоры с ее родней, которая 
в конце концов уступала свершившемуся факту. Да и самой 
невесте, проведшей хоть одну ночь наедине с мужчиной, не 
выгодно было возвращаться обратно домой, т.к. «она знала, 
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что редкий жених согласился бы жениться на «опозоренную 
девушку». 

В день свадьбы в доме жениха хозяин «промежуточного 
места жительства невесты» не выдает ее без соответствующе-
го пиршества, словно замуж выходит его родная дочь.

Похищение девушек имеет место и в наши дни, но край-
не редко. От прошлого оно отличается еще и средством пе-
редвижения. Скоростной автомобиль позволяет похитителю 
действовать быстрее и эффективнее, чем бывшему джигиту в 
черной бурке на резвом коне. 

Встречаются также имитации тайного ухода невесты, осу-
ществляющегося по взаимной договоренности сторон. Это 
когда родители невесты не согласны или хотят сократить 
свадебные издержки. При этом и жених выигрывает время, 
необходимое для подготовки к свадьбе. Однако в данном слу-
чае он не обходится без т.н. «малой свадьбы» – ачарахәыҷы .  
А классическая форма тайного брака связана с несогласием 
родителей выдать дочь за избранного ею мужчины.

При обоюдном согласии сторон, то есть гласного брака, 
бракосочетание осуществлялось и осуществляется свадьбой, 
как в доме жениха, так и родителей невесты, как правило по-
сле неоднократных переговоров о сроке и пр. «мелочах». Но 
все это происходит без непосредственного участия «виновни-
ков торжества». Жених и невеста могут находиться лишь в 
окружении своих сверстников в отдельно взятом помещении, 
как бы вне поля зрения старших, и то всего один раз – во вре-
мя официального сватовства – аизҳәара. При этом молодые 
обмениваются обручальными кольцами и другими малозна-
чительными подарками. С этого момента молодые люди име-
нуются женихом и невестой – амаҳәи аҭацеи.

Именно поэтому в прошлом перед отъездом жених бросал 
на колено своей невесты газыр, вытащив его из газырницы. 
Обычай этот, известный под названием ахкаршәра (бросание 
пули) означал, что отказ в любом его проявлении – аҿаарҳәра 
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– получит трагический конец. Теперь он совершенно забыт, 
но нарушение слова не прощается и сегодня.

Через неделю-две после сватовства жених родителям и дру-
гим ближайшим родственникам невесты делал различного 
рода подношения, набор которых назывался ачма, на первый 
взгляд напоминавший калым. Но калым как таковой абхазам не 
известен. Напротив, расходы, связанные с выдачей приданого 
– аихраҵага – не только не уступали ачме, но значительно пре-
вышали ее. Оба института бракосочетания существуют и се-
годня, но в значительно упрощенной и видоизмененной форме, 
в которых главную роль играют золотые и денежные подарки.

Разновидностью гласного брака является т.н. «нанесение 
на люльку надрезов» – агараҿаҟәара. Инициаторами данного 
обычая выступал либо отец малолетнего мальчика, изъявив-
шего породниться с родней девочки, либо весьма взрослый 
мужчина, решивший подождать ее до совершеннолетия. И в 
том и в другом случае претендент оставлял ту же пулю под 
подушкой ребенка.

Свадьба – ачара (букв. пир) – одно из наиболее сложных и 
устойчивых предприятий жизненного цикла, составные части 
которой взаимосвязаны и взаимообусловлены и развиваются 
в строгой последовательности.

Подготовка к свадьбе начиналась, начинается и в насто-
ящее время сразу после сватовства. Почти одновременно 
устраивают и аҿҳәараԥҵәара – «определение срока свадьбы». 
Последнее – прерогатива стороны жениха, в котором участву-
ют родственники и соседи – носители «свадебной нагрузки» 
– ачара зырҽеиуа.

В старину свадьбу играли, как правило, осенью, после 
сбора урожая, в ночь субботы на воскресенье, а в настоящее 
время – днем, поскольку от нее отпали представления о злых 
духах. А сезонность не имеют существенного значения.

В прошлом свадебный картеж – аҭацаагацәа, формировав-
шийся женихом из числа молодых родственников и друзей, 
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направлялся за невестой вечером, чтобы вернуться хотя бы к 
полуночи, теперь в первой половине дня, поскольку, посад-
ка – атәара – в три. За своевременное возвращение поезжан 
отвечает их старший – аҭацаагацәа реиҳабы, назначаемый 
таковым главой семьи жениха.

По сравнению со свадьбой в доме жениха, свадьба, устраи-
ваемая родней невесты, несколько скромен, не только по сво-
им размерам, но и по характеру ее проведения. Здесь хозяева 
воздерживаются от чрезмерного веселья. Скромной и неес-
тественно печальной должна выглядеть и невеста: «нелегко 
ведь расставаться с родным домом».

Как и прежде, невесту из родительского дома вместе с ее 
чемоданами выводят провожатые – аҭацаҩызцәа, под руко-
водством «старшего товарища невесты» – аҭацаҩызаеиҳабы. 
В руки аҭацаагацәа она переходит только за пределами род-
ного селения. Невеста вместе с подругой – аҭацаҩыза – сле-
дует в середине группы. Впереди – старший и следующие за 
ним по возрасту мужчины, в том числе и тот же атацаюзаеи-
хабы, хвостовую часть – молодежь. Раньше по пути следова-
ния все члены свиты вместе пели «песню привода невесты» 
– аҭацаагарашәа, те, кто был с оружием, стреляли: «способ 
отпугивания злых духов и не только их…». Современный сва-
дебный картеж разбит по автомобилям, поэтому и песня не 
может быть единой, а любители пострелять воздерживаются 
до кульминационного момента.

И кульминационный, и шумный, и торжественный мо-
мент – это момент водворения невесты в дом жениха, во вре-
мя которого под оглушительную ружейную пальбу молодежь 
устраивает огненный свадебный перепляс – ачаракәашара.

Свекровь прямо у парадной лестницы дома обсыпает не-
весту серебряными монетами и конфетами, которые с боем 
подхватывает подростки. Порог дома невеста переступает 
под звон скрещивающихся над ее головой кинжалов. Магиче-
ский смысл данного обряда, направленный, с одной стороны, 
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на обеспечение молодых богатой и сладкой жизнью и защи-
той нового члена семьи от всякого нечиста – с другой, забыт, 
но сам ритуал стойко удерживается в современном свадебном 
предприятии абхазов. Забыт смысл временного скрывания 
молодых в специально построенном для этого домике – амҳа-
ра и «поднятия невесты в большой дом» – аҩнду аҩагара в 
пятнадцатый день после свадьбы. Функцию амщара взяла на 
себя одна из лучших комнат современного жилища, а обрядо-
вое угощение за счет «товарища невесты» ахацаҩза, связан-
ное с последним, устраивается с большим удовольствием как 
повод для очередного веселья. 

Свадебный пир проходит в специально построенном за 
день-два до этого навесе – ашьаԥа, под которым на всю его 
длину в несколько ряд тянутся столы, богатые разнообрази-
ем блюд и напитков. За стол садятся после ритуального омо-
вения рук, определенного обычаем «старшинства-младшин-
ства». Еще живуча и церемония, соблюдаемая в начале при-
нятия пищи – рхәы рнапы анадыркуа. В целом, в современной 
абхазской свадьбе, придерживается основных традиционных 
норм поведения за столом, о чем подробнее будет изложено в 
соответствующей главе работы. Это поднятие первого бокала 
за встречу – «Боже, дай нам тепло своих очей» – анцәа улыԥха 
ҳаҭ, оглашение старейшим членом рода жениха имени тама-
ды, кандидатура которого тут же получит всеобщее одобре-
ние, структура очередности тостов, почтительное отношение 
тамады и других представителей хозяина к группе дружков 
невесты, внешнее проявление последней чувства благодар-
ности стороне жениха и обслуживающему и пр. структур-
ные и нормативные подразделения торжества. В недалеком 
прошлом старший дружка невесты здесь на всеуслышание и 
на глазах у всех от имени последней раздавал подарки род-
ственникам жениха. Сейчас редко, кто этого обычая придер-
живается. На это не тратят времени. Чаще он дает хозяевам 
список тех, кому они предназначены, но сообщая гласно об 
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этом дамаде. От свадебного застолья отпал и обычай демон-
стративной раздачи адекватных подарков тамадой от жениха 
дружкам невесты. Они делаются им так же несколько завуа-
лировано.

«Формы деликатного обращения с людьми у абхазов мно-
гочисленны, сложны и строги. Застолье является как раз тем 
местом, где они находят свое концентрированное выражение. 
Вообще абхазское свадебное застолье – это своего рода спек-
такль, основные компоненты которого предусмотрены тради-
цией».

Свадебная церемония завершается после отъезда группы 
дружков невесты – центральной фигуры гостей хозяина.

Но торжество на этом не заканчивается. Хозяин, закалы-
вает еще одного бычка, накрывает на стол заново для тех, кто 
«устроил его свадьбу» – ачара зырҽеиз, «не дали ему сты-
диться перед людьми» – ауаа рҿы дызмырԥхашьаз. 

Затем, начинается послесвадебный цикл обрядов «ввод не-
весты в большой дом», приглашение зятя родителями жены» 
– амаҳә иаашьҭра, и, наоборот, «приглашение родителей 
жены зятем» – абхәараа раашьҭра и др. предприятия, кото-
рые справляются так же в торжественной обстановке и полны 
церемонии дарения «памятных подарков» – агәаларшәагатә 
ҳамҭақәа. После окончания послесвадебного периода взаи-
мопосещение свойственников не имееет никаких преград. 

Похоронно-поминальная обрядность. Обряды, связанные 
с печальными событиями – ацәгьара, отличаются наибольшей 
консервативностью. «Они отражают представления о смерти и 
взаимоотношениях живых и мертвых». В теоретическом плане 
абхазская похоронно-поминальная обрядность – это глубокий 
пласт мифологического осмысления о потустороннем мире, на 
котором наслоились либо христианские, либо мусульманские 
элементы, в зависимости от религиозной принадлежности по-
койного. В основе же необходимости устроения той или иной 
обрядности лежит боязнь души покойного, не покидающей 
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родню, пока не получит долг – иқә-иҵас нарыгӡаанӡа. В совре-
менной действительности абхазов любое обрядовое действо 
печали – это скорее всего продукт морально-психологической 
обязанности родственников умершего. 

Похоронная обрядность. Похоронная обрядность – аԥсы-
жра начинается с момента наступления смерти и завершает-
ся «черным столом» – аишәеиқәаҵәа, устраиваемым в доме 
семьи покойного после погребения.

К моменту проявления у умирающего признаков испуска-
ния духа – аԥсеизгара, присутствующие там мужчины – род-
ственники и соседи – освобождает помещение от женщин и 
детей. Как только наступит конец, покойнику закрывают гла-
за, укладывают его на тахту головой на лево от, оставив за 
ним место для плакальщиц. Руки ему складывают на грудь 
или выпрямляют вдоль бедер, в зависимости от его вероиспо-
ведания.

После придачи телу покойника надлежащего вида – аԥсы 
ирҽеира, мужчины, вытирая себе слезы, выходят во двор 
дома, давая тем самым сигнал бедствия всем, кто находит-
ся в ожидании горя. Женская половина дома «взрывают» все 
окружение своими душераздирающими криками и громкими 
рыданиями, периодически взывая умершего термином род-
ства, в котором та или иная состоит с ним. При этом женщи-
ны преклонного возраста, как это делали в старину, царапают 
себе щеки и грудь. Спешно прибегающие к ним соседи си-
лой удерживают их от «самоистерзания». Мужчины ближай-
шего окружения, оплакивая покойного, бьют себе в грудь, а 
более дальние – соединенными ладонями в лоб. Более отда-
ленные местом жительства и отношениями сразу после окон-
чания ими процесса оплакивания – аҵәыура по умершему 
выражают свои соболезнования родственникам последнего – 
адышшылара, выстроившимся у правого крыла дома, как бы 
в один ряд в строго установленном обычаем порядке: «млад-
ший-старший». То есть чем моложе, тем ближе к дому.
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От настигшего горя плачут все, кроме тех, на которых рас-
пространяется табуирование внешних проявлений искренних 
чувств: «жена не оплакивает мужа, муж – жену» прилюдно. 
Точно так же «родители не имеют права на оплакивание сво-
их детей». Но теперь среди молодых людей редко, кто выдер-
живает такую стрессовую нагрузку.

Вся родня покойного одевается в костюмы черного цвета 
– символа глубокого траура. Вообще не принято ходить на 
горестные предприятия в светлом одеянии, даже тем, кто не 
имеет никакого родственного отношения с покойным.

Срок похоронного дня – аԥсыжра аҿҿҳәара аԥҵәара опре-
деляется группой близких родственников, рода и соседей, от 
которых зависит слаженность проведения траурного обряда – 
аԥсыжра арҽеира. Для этого они собираются вечером того же 
дня в зале жилого дома или в каком-нибудь другом широком 
помещении, где они могут разместиться.

В прошлом у самурзаканцев, абжуйцев и друх христи-
анских районов тело покойного покоился в доме несколько 
дольше, чем у бзыбцев и других северо-западных этногра-
фических образований абхазов, где население имело больше 
влияния ислама. Теперь и те и другие придерживаются трех-
дневного срока. Тут же выбирают горевестников – ашәаџьҳәа-
цәа, оповещающих о случившейся беде далеко живущих род-
ственников. В течение дней покоя все, кто считает себя обя-
занными, ходят на панихиду. 

В канун похорон, вечером, когда в доме остается считанное 
количество людей, два-три человека из числа родственников 
и соседей проводят омовение и переодевание покойного во 
все новое, укладывают его в гроб. Естественно, при прове-
дении данного обряда учитывается половозрастная градация.

В день похорон гроб с телом покойного устанавливается 
под специально выстроенном во дворе навесе, украшенном 
всевозможными ветвями вечнозеленых деревьев и отборны-
ми цветами. «За тахтой (на которой гроб – В.Б.) стоит не-
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сколько рядов стульев. Их занимают женщины…, которые 
рассаживаются в соответствии со своим родственным… и 
возрастным статусом. Чем выше статус той или иной женщи-
ны, тем ближе она располагается к гробу». Четко определен 
и родственный состав плакальщиц первого ряда, относитель-
но порядка расстановки занимаемых им мест. Место во главе 
гроба занимают ближайшие родственницы старшего поколе-
ния, у хвостовой части сидят следующие за ними по возрасту, 
в середине – молодые.

Перед гробом расстилаются ковры, где проходит процесс 
прощания с покойным – аҵәыуара и обрядовое обхождение 
вокруг оплакивающих его – акъшара, осуществляемое груп-
пой пожилых родственниц.

У абжуйцев и других юго-западных абхазов начиная от 
правого крыла навеса, кончая краем парадных ворот, на всю 
длину двора тянутся длинные скамейки для «скорбящих муж-
чин» – аџьабацәа, представляющих членов семьи, рода и 
родственников по различным линиям. Левая половина двора 
занята женщинами, называющимися так же аџьабацәа. Ме-
ста тех и других зависят от той же структуры родственных 
отношений с покойным. У северо-западных абхазов состав 
категории аџьабацәа ограничивается кругом ближайших род-
ственников.

Прибывающие на похороны женщины направляются пря-
мо к гробу с телом покойного, а мужчины в ожидании сво-
ей очереди выстраиваются у стола, что стоит в центре двора. 
«Рядом со столом находятся распорядители похорон – аилыр-
гаҩцәа «мужчина и женщина», которые по мере возможности 
пропускают их к гробу с телом покойного и сопровождают их 
в порядке очереди – по три-четыре человека в группе. Опла-
кавшие поворачиваются левым плечом, «чтобы покойник не 
заглядывал им вслед» – аԥсы дырхьымԥшуа, и следуют к вы-
ходу, выражая каждому из аџьабацәа слова соболезнования: 
«сгәы иалсит» – «твое горе пронзило мое сердце». В знак бла-
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годарности тот отвечает: «угәы иалсша анцәа иузааимгааит» 
– «не дай тебе бог случая, могущего пронзить твое сердце».

Количество людей, принимающих участие в похоронной 
процессии, зависит от круга родственной цепочки и уровня 
общественного положения умершего. Вообще похороны у 
абхазов, как правило, многотысячны. «Выразить свое сочув-
ствие семье покойного и остальной родне считают своим дол-
гом не только родственники (ауацәа – В.Б.) и близкие друзья, 
товарищи, но знакомые, а также соседи родственников и даже 
родственники соседей».

Перед условленным моментом времени выноса тела покой-
ного происходит последнее прощание родственниками с ним. 
Мужчины из числа аџьабацәа еще раз оплакивают его так же 
по принципу «младшие-старшие» – иааибарԥшны. «Затем 
гроб поднимают близкие родственники и выносят к центру 
двора» и ставят обычно на стол. Под руководством распоря-
дителя устраивают «высказывания» – ахцәажәара, больше по-
ходящее на митинг, после которого немедленно выносят гроб 
хвостовой частью вперед, «чтобы покойный не оглянулся на-
зад» – ишьҭахьҟа дхьамԥшыртә. После выноса гроба с телом 
покойного, стол, на котором стояло оно, перекидывают, чтобы 
подобного горя в этом доме больше не было. Погребение осу-
ществляется на семейном или родовом кладбище исключи-
тельно перед заходом солнца, после чего все возвращаются к 
печальному столу.

Поминальная обрядность. Поминальная обрядность – 
аԥсхәра начинается сразу после похорон, с устройства услов-
ного муляжа как бы в одежде умершего на тахте, убранного 
коврами и фотографиями – аншьан – имитации лежащего тела. 
Родственники или просто знакомые, по той или иной причине 
не сумевшие принять участие в похоронной процессий, опла-
кивают покойного у его аншьан. В общей сложности обычай 
поминания включает в себя ряд тризн различной величины, ис-
правляемых на третий после погребения – анышәынҭрақәла-
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ра, девятый – ажәымш (христ.), и пятнадцатый – ажәохәымш 
(мусульм.) день, а также сороковой – амшҩынҩажәа (христ.) 
или пятьдесят второй – аҩынҩажәижәаҩамш (мусульм.) и за-
вершается годовщиной ашы6ъс. Независимо от них, до соро-
ковин, «пока душа покойника привязана к дому» – аԥсы аҩны 
дахьыԥшнаҵы, ежедневно во время завтрака, обеда и ужина «на 
стол ставят его долю» – аԥсы ихәы анырҵоит. После сорока 
дней, вплоть до годовщины, местом пребывания души является 
могила, но посещает и дом, либо по субботам, либо по четвер-
гам, соответственно с верой покойного. Поэтому «ставят ему 
стол» – иеишәа дыргылоит, приставив к нему и стул: «тихо, 
он ест». При этом и двери должны быть приоткрыты, «чтобы 
душа проникла в дом беспрепятственно. Из всех поминальных 
обрядов наибольшей масштабностью и пышностью отличается 
«делание доли покойного» – аԥсхәра приурочивающее либо к 
сороковинам либо к годовщине. На аԥсхәра приглашается боль-
шой круг родственников, друзей и, конечно же, односельчан.

Традиционная особенность поминок заключается в ока-
зании разносторонней помощи семье покойного. Наиболее 
близкие семьи пригоняют скот, с горящими свечами на рогах, 
обеспечивают и другими необходимыми продуктами питания, 
напитками, а остальные делают денежные подношения. Но, 
поскольку денежные подношения участились сегодня и в день 
похорон, число «плательщиков» на поминках становится все 
меньше и меньше. Аԥсхәра отличается еще многочисленно-
стью свечей различной формы и величины. Каждый родствен-
ник считает себя обязанным поставить свечу от своего имени, 
«чтобы в свое время покойный встретил его и осветил доро-
гу». Более того, поминальный стол ломится здесь от изобилия 
неимоверно разнообразных блюд мучного изделия, одним из 
самых значительных компонентов которых является мед. Поэ-
тому всецело он пахнет сладостью и восковым ароматом.

Из помещения, в котором располагается аншьан слышится 
плач и причитания близких по родству женщин, в особенно-
сти, в момент оплакивания покойного группами мужчин.
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Перед началом поминальной тризны наиболее близкие 
родственники и родственницы, беря с собой по одному куску 
всех приготовленных блюд и кувшин вина, посещают могилу 
умершего, «ставят стол», зажигают свечу. Каждый, кто гово-
рит поминальный тост, прежде, чем осушить бокал вина, не-
сколькими глотками обливает края могилы со словами добро-
го напутствия: уԥсаҭа бзиахааит! – «хорошего места душе 
твоей». После возвращения из кладбища, осуществив омове-
ние рук, родственники один за другим заходят в помещение 
аншьан, где стоит широкий длинный стол, на котором боль-
шое количество сладкой пищи, в которые воткнуты зажжен-
ные свечи. На столе стоит также чашка с мелкими кусочками 
воска, а рядом – вино и другие напитки. Посетители с каждо-
го стакана отливают содержимое в специально поставленную 
для этого вазу, и кусочек воска бросает в миску с горящими 
угольками, стоящую там же на полу, произнося ту же форму-
лу пожелания. Стаканы тут же дополняются одной из женщин 
семьи покойного с большим белым полотенцем на голове, за-
крывающим почти все ее лицо. Поминальная трапеза прохо-
дит в аганюны или в навесе – ашьаԥа. Все, кто за «черным 
столом должны вести себя тихо, в соответствии с характером 
предприятия: «душа покойного пуглив». 

Столом руководит один из уважаемых соседей, «хорошо зна-
ющий положительные и отрицательные стороны покойного» 
– ицәгьеи ибзиеи здыруа. Но он должен говорить о нем только 
хорошо: «за упокой души», «за его семью», «за его род», «за 
род его матери» и т.д. и т.п. Весь этот набор тостов тамада обя-
зан сказать «в одно дыхание» – зынҟьарала. За ним следует все, 
кто за столом. За тех, кто за «черным столом», за исключением 
выше названных близких родственников покойного, говорить 
тосты не принято. Не принято говорить также стоя. Выказывать 
какие-либо признаки опьянения исключается: «стыд и позор».

Если покойный был наездником, то, не исключена воз-
можность, что поминки завершатся скачками – аҭарчеи, в 
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которых участвуют его друзья, известные как мастера верхо-
вой езды – аҽыбӷаҟазацәа. Аҭарчеи начинается с посещения 
участников могилы покойного и обрядовой песни «Азар», хо-
ром исполняемой ими. Само мероприятие происходит обыч-
но во дворе дома в упрощенном варианте, ограничиваясь 
«играми на лошадях» – аҽырхәмарра. Атарчей в классиче-
ской форме проводится исключительно редко, скорее всего, 
он ушел в прошлое. «На лошадь умершего, от гривы до хво-
ста, накидывали…покрывало «черный попон – В.Б.), … На 
нее садился наездник, который вместе с другими верховыми 
отправлялся на могилу, и обходил ее кругом трижды. После 
этого тот, кто на лошади с покрывалом, незаметно вырывался 
вперед из группы наездников и несся стремглав по любому 
направлению с тем, чтобы нетронутым прискакать обратно… 
Остальные также неслись за ним, чтобы догнать и вырвать 
из-под его седла покрывало до того, как он доедет до места, 
где был дан старт».

В полночь одна из пожилых родственниц при помощи 
двух-трех близких женщин, освещающих помещение зож-
женной свечей, в котором располагается муляж покойно-
го, слегка размахиваясь фундуковым прутом: «Не бойся, не 
бойся. Пора тебе на место своего постоянного пребывания! 
Встань, отправляйся в путь»! Неоднократно повторяя форму-
лу утешения души покойного – «уԥсы ҭынчыз», осуществля-
ет поднятие муляжа – аншьаншьҭыхра, которое служит зна-
ком последней точкой цикла поминальных обрядов.

* Статья написана для проекта монография «Апсуара» на 
основе нового полевого этнографического материала и су-
ществующей специальной литературы. Из книги «Вопросы 
традиционной религии и бытовой культуры абхазов». Сухум, 
2012.
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ЖИЛИЩЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ У 

АБХАЗОВ
 
Жилище, как составная часть жизнеобеспечивающей си-

стемы абхазов, универсально. Вместе с тем оно является 
одной из наиболее «наглядных» сторон материального быта 
народа, хотя находится в постоянном движении, нередко 
вбирая в себя явления инновационного порядка. И развитие 
их традиционных жилищ подчинено этой же закономерно-
сти.

 
Типы поселений 

Основными факторами, определяющими изменения или 
трансформацию жилых построек абхазов, впрочем, как и лю-
бого другого народа, являются их социально-экономические 
и экологические условия жизни, а характер поселения опре-
деляется своеобразием рельефа места их обитания.

В холмисто-предгорных и, тем более, в горных районах 
Абхазии превалирует разбросанный или усадебный тип посе-
ления. А селения, как правило, тянутся десятки километров, 
занимая значительную площадь. На этой территории, обычно 
по берегам речек и взгорьям, беспорядочно разбросаны дома 
жителей, что является самой характерной чертой самих сел.

По существу абхазское село – это система хуторов и от-
дельных усадеб, стоящих нередко совершенно изолировано 
посреди своих участков и полевых угодий. С. Броневский пи-
сал, что абхазы «в больших деревнях не живут, но рассеяны по 
горам и косогорам малыми усадьбами по два и по три двора» 
(Броневский, 1823. С. 325). Анонимный автор журнала «До-
машняя беседа» также отмечал, что «абхазец выбирает жилье 
по душе, мало думая о необходимости скучиваться» (Абхазы 
и Пицунда. 1877. С. 929). К.Ф. Ган вообще отказывался назы-
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вать абхазские селения «деревнями» в обычном смысле этого 
слова (Ган, 1902. С. 38).

Смежные селения фактически сливались, границей меж-
ду ними служили реки, холмы, проселочные дороги и другие 
метки. На проселочные тропинки обычно выходили заборы, 
ограждавшие усадьбы, виноградники, огороды, пахотные 
поля, сенокосы и т.д. «Трудно заметить, где живет абхаз» – 
говорили абхазы сами о себе. И, действительно, их жилища 
совершенно исчезали в зелени лесов и садов (Инал-ипа, 1965. 
С. 296-297; Аджинджал, 1969. С. 18-19).

В то же время в приморской полосе абхазские поселения 
были более упорядоченными, основным их ориентиром явля-
лись дороги – амҩаду. С развитием современной коммуника-
ционной системы они приобрели здесь уличную планировку. 

Усадьба

Для строительства жилого дома годилось не всякое удоб-
ное, подходящее на первый взгляд место. Поэтому перед тем, 
как приступить к строительству довольно долго искали «счаст-
ливый» участок земли – адгьылымш, аҭыԥымш. Способов 
для его определения было много. Иногда, на приглянувшемся 
месте, где предполагалось строительство, клали массивный 
камень и поливали его сывороткой – ахаз. Если через пару 
дней под ним оказывались черные муравьи, то земля на дан-
ном участке считалась благополучной. Существовал и другой 
способ: ночью приходили на предполагаемое место житель-
ства и начинали оглядываться взад-вперед, по сторонам. Если 
появлялось нечто вроде света, исходящего от некоего невиди-
мого огонька, то можно было начинать строительство своего 
жилища. Счастливый участок «выявлялся» также при помо-
щи куриных яиц: разбитыми верхушками скорлуп их клали 
на ночь в углах будущего дома. Если яйца и утром оставались 
полными, то это означало, что место выбрано удачное и здесь 
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можно было жить в полном здравии и благополучии (Гулия, 
1925. 175; Чурсин, 1956. С. 7; Аджинджал, 1969. С. 40).

Несколько забегая вперед, отметим, что по окончании 
строительства дома хозҷин устраивал Владычице земли – Ад-
гьыл ахылаԥшхәы – моление, которое е трансформировалось 
в пышное новоселье.

Важнейшим элементом абхазской усадьбы является двор, 
на местоположение которого обращали и сейчас обращают 
внимание – ведь в его глубине воздвигалось жилище.

Абхазский традиционный двор представляет собой об-
ширную, огороженную от других частей усадьбы, площадку. 
Ограды бывали разные: частоколы, обрешеточные и пр., а в 
горных селах – и каменные из булыжника. Нередко встреча-
лась также живая цитрусовая изгородь. 

В настоящее время двор обносят преимущественно метал-
лической сеткой, растягивающейся между железными или 
железобетонными столбами. Ворота – агәашә – делали из ду-
бовых, каштановых и пр. жердей, а в настоящее время ставят, 
в основном, металлические. Во дворе красуется большое те-
нистое дерево, обычно лавровишня, граб, грецкий орех, под 
которым хозяева проводят значительную часть свободного 
времени в жаркие, солнечные дни. Просторный двор идеаль-
ной чистоты покрыт искусно остриженной зеленой травкой. 
Важная его функция состоит в том, что во время радостных 
(свадьба) и горестных (похороны, поминки) событий в семье 
в нем, как правило, происходят соответствующие ритуализи-
рованные действия с участием многочисленных гостей, ко-
торые сопровождались, нередко сопровождаются и сегодня, 
джигитовкой – аҽырхәмарра.

Остальная, большая часть усадьбы тоже имела ряд вну-
тренних отделений: скотный двор – арахәгәара, огород – 
ауҭра, пашня – амхырҭа, сад – ашәырҭра, виноградник – 
аӡахәаҭра, пасека – ашьхымзаҭра. Если площадь позволяла, 
то усадьба могла иметь еще и специально огороженный уча-
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сток – ахкаара, где паслись телята. Расположения всех отде-
лений зависели от рельефа самой усадьбы. Сообщение меж-
ду ними осуществлялось при помощи калиток – агәышәхәыҷ 
или перелазов – ахҵысҭа.

Строительный материал 

В силу обилия разнообразных лесов в стране, основным 
строительным материалом служили деревья. Наибольшей 
популярностью и почетом пользовался каштан. Он легко об-
рабатывается, обладает красивой фактурой, его древесина 
отличается наибольшей плотностью. Часто использовался 
дуб, из которого, как и из каштана, изготавливались основ-
ные элементы остова – абаҩ – или каркаса здания. Дуб боится 
сырости меньше, чем каштан, поэтому исключительно из его 
древесины делали сваи – ашьаҟа – и бревна-лежаки – ауас-
хыр. В тех районах, где трудно доставались эти материалы, 
употреблялись и другие более или менее твердые породы: 
шелковица, акация, карагач и т.д. 

При рубке леса особое внимание обращали на зрелость 
дерева, который определялся не только его толщиной, но и 
расстоянием между сердцевиной и корой.

Крестьяне хорошо знали, что строительный материал, заго-
товленный в период питания растительных организмов, лег-
ко поддается червоточине. Поэтому лучшим временем рубки 
считался осенне-зимний период. Этот порядок соблюдался 
особенно по отношению к рододендрону, которым оплетали 
стены отдельных жилищ.

Строительное искусство

 Строительное искусство абхазов представлено и камен-
ным зодчеством – абаа, абааргылара. Древние сторожевые 
башни – аҵәцабааш, могущественные замки и крепости – 
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абааш, христианские культовые сооружения – ақьырсиан ны-
хабаа, встречающиеся чуть ли не в каждом селении Абхазии, 
сделаны из камня. 

Каменные дома – ахаҳәтә ҩны – имелись у многих предста-
вителей привилегированного сословия, но они служили боль-
ше в качестве защиты, чем жилья (Торнау, 1864. С. 23-24).

Плотничий промысел – ауасҭара – у абхазов возник очень 
рано. Особое развитие он получил после проникновения в 
Абхазию элементов капиталистического способа производ-
ства. Тогда появляются и наемные мастера – ақьырауасҭа 
– выходцы из других областей горного Кавказа, где, в силу 
различных причин, существовало отходничество. Спрос на 
услуги отходников был велик, так как их труд являлся отно-
сительно дешевым. Тем не менее, традиции плотничества в 
Абхазии существовали практически в каждом селении.

Набор строительных орудий простого крестьянина-плот-
ника – ауасҭа – был минимален по своему составу. Самыми 
необходимыми были абхазский топор – аԥсуаиха и цалда – 
аигәышә, бытующие у абхазов с начала железного века (Хо-
телашвили, 1974. С. 38–42). В зависимости от их функцио-
нального назначения, топоры встречались разные. Большой 
топор – аихаду, при помощи которого вырубали и раскалыва-
ли на части толстые и твердые древесины; маленький топор 
– ауасҭеиха, служивший для обтесывания бревен, жердей и 
досок; аикәаӷа, – предназначавшийся для выполнения мелких 
работ. С появлением русских переселенцев появляется и так 
называемый русский топор – аурсеиха, который получил рас-
пространение особенно в Бзыбской Абхазии.

Цалды встречались также двух типов – с круглым и четы-
рехгранным обухом.

С этими орудиями крестьяне уходили в лес для заготовки 
строительного материала. При помощи топора производили 
валку и первичную обработку дерева, а цалдой – рубку лиа-
ны, хвороста и пр.
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При постройке дома особо проявлял себя обычай взаимо-
помощи – аицхыраара, ауааҳә. Родственники и односельчане 
сами предлагали свои услуги и оказывали всяческую помощь, 
к которой прибегали даже проживающие поблизости от места 
рубки леса; в частности, они считали себя обязанными уго-
щать заготовителей – амаҭәахәԥҟацәа.

Лес доставляли на арбе, запряженной парой волов или буй-
волов. В холмистых же предгорьях его тащили и волоком – 
аџьал.

Бревна укладывали недалеко от места строительства дома. 
Они лежали там до достижения определенной степени про-
сушки, после чего подвергались необходимой отделке. Неко-
торые всю эту работу производили на месте, чтобы облегчить 
перевозку.

Типы построек

Абхазские традиционные жилища весьма различны. До 
конца XIX – начала XX в. господствующими были два вида 
строений: плетеные и дощатые. Кроме того, по форме они 
также делились на две группы: круглые – аҩнхаргьежьаа. 
прямоугольные – аҩнԥшьыркца. Формой определяется и раз-
нообразие их конструкций, позволяющее дифференцировать 
все жилища на ряд типов. Наиболее архаичной разновидно-
стью являются круглые в плане, плетеные сооружения типа 
ақьала. Для их строительства достаточно было иметь длин-
ные колья – аҵәҩан, прутья – аҷын, папоротник – арас – или 
солому – ачаз. 

В землю по кругу вбивались колья, верхние концы кото-
рых связывались дикой лозой – алмышәӡахәа – или дубовой 
вицей – азарҵәи. Пространство между кольями заплеталось 
орешником – арасаҷын – или рододендроном – ахәажә, аб-
жъынҵ – до самого верха, за исключением передней части, в 
которую вставлялась плетеная дверь – ашә. Таким образом, 
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ақьала приобретало своеобразную форму чума или типи.  
В качестве жилища оно встречалось еще в первой половине 
XX в., но только в горной зоне, у пастухов.

Другим типом плетеного жилища круглого в плане являет-
ся ақәацә. В старину жилища именно такого типа были наи-
более распространены в Абхазии. Они встречались всюду, но 
более всего в горных и предгорных районах Бзыбской, Гум-
ской, Абжуйской Абхазии, Самурзакание и Цебал-дале.

Ақәацә возводили следующим образом. Во дворе, на ров-
ном месте (если такого не было, то площадь специально вы-
равнивали) кругообразно на расстоянии около 0,18 м друг от 
друга вбивались в землю заостренные топором колья-жерди 
из орешника или дуба. Забивали их руками, слегка раскачивая 
и поливая землю водой (высота кольев или жердей доходила 
до 2-3 м). Затем жерди сплетали хворостом из рододендрона, 
азалии, орешника, дикой виноградной лозы. Плетень делался 
из ровных прутьев, возможно более плотно пригнанных друг 
к другу; все сучки при этом обрубались. Хорошие мастера 
весьма искусно изготовляли узорчатый плетень (Аджинджал, 
1969. С. 44-45).

Конусообразную крышу образовывали стропила (абж.: 
ахаҳәҵәаҳә, бзып.: амаркац), очищенные от коры при помощи 
скобеля – аәәымсаг – или – ахымсаг, и державшиеся своими 
крюками – аҵәаҳә – за высокий столб, вбиваемый посредине 
помещения, потому и называвшийся «средней подпоркой» – 
агәашь. Многие применяли стропила вилообразной формы – 
аимҿаԥа, которые могли опираться на край стены, благодаря 
чему необходимость в «средней подпорке» отпала.

Стены ақәацә укреплялись рядом дубовых столбов – ады-
рҩала, плотно приставленных к ним снаружи. Название дан-
ного жилища происходит от формы крыши, напоминающей 
конус: ақә – покрытие, цә – показатель чрезмерной высоты.

Разновидностью ақәацә является амхара. Это плетеное, с 
конусообразной крышей, круглое в плане помещение, по сво-



560

ему внешнему виду сходное с ақәацә, но гораздо меньших 
размеров. 

Амҳара была примечательным явлением старого абхазско-
го быта – она являлась жилищем для новобрачных, в которое 
водворялись молодожены после свадьбы. В этом брачном до-
мике они проводили первые месяцы, а иногда и целый год, 
своей семейной жизни. 

К началу XX в. ақәацә и амҳара стали стремительно исче-
зать. Новые техники домостроения, а главное, новационные 
изменения бытовых традиций погасили потребность в этих 
сооружениях. К середине прошлого века по всей территории 
Абхазии этнографами было зафиксировано лишь несколь-
ко десятков сооружений такого типа. Утратив свои прежние 
бытовые функции, они служили в качестве подсобных хозяй-
ственных помещений.

Как было сказано выше, вторым видом плетеных жилищ 
являлись прямоугольные в плане сооружения. Они также 
были разнотипными. Среди этой группы наибольшей прими-
тивностью отличалось абыцаҭӡы, для строительства которо-
го достаточно было иметь топор и одну из разновидностей 
цалды. В названии этого жилища отражается способ его воз-
ведения: абыца – прут, аҭӡы – стена. 

Вторая часть термина, по-видимому, восходит к так на-
зываемому «ветровому заслону», известному этнологии, как 
укрытие, сделанные впервые человеческими руками вооб-
ще. 

И что более интересно, «аҭӡы» применяется сегодня как 
синоним понятий «дом», «двор», «хозяйство» и «семья».

Для поднятия четырех стен абыцаҭӡы длинные круглые 
колья вбивались в землю на расстоянии одной пяди – шь-
хәаҭыԥк – друг от друга уже в форме четырехугольника. Про-
странство между ними оплеталось прутьями из рододендро-
на, азалии или орешника до самого верха. Стены сверху опи-
рались на бревна – ақьарсҭа, укладываемые на вилы столбов 
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– ашьаҟа, которые ставились в местах угловых соединений 
венцов – акәакьҭа, акәындыхә.

У передней и задней стен в землю закреплялось еще по 
два столба, чтобы верхние концы их перекрещивались выше 
стен жилища, поэтому они и получили название «ножницы» 
– амаркатыл. Место их скрещивания скреплялось врубкой в 
полдерева – аҭаԥҟара. На скрещенные концы ножниц клали 
коньковый брус – ақәырҟьа, за который держались крючко-
образные стропила ахаҳәҵәаҳә. На стропила привязывались 
поперечно лежащие на них обрешетки (абж.: алартҟа, бзып.: 
амарҭақь), после чего дом покрывался тем же материалом. 
Передняя часть крыши несколько выступала вперед, образуя 
небольшой навес – абарҵа, в качестве потолка которого слу-
жил плетеный настил (абж.: ачалт, бзып.: абыцаҟьа).

«Ножницы», как и агәашъ круглой плетенки, вследствие 
своей практической нецелесообразности утратили свою жиз-
неспособность. Уже в конце XIX в. они нигде не фиксирова-
лись. Этнологи знают о них только по рассказам старожилов.

Дальнейшие приемы возведения крестьянского жилища 
связаны с применением разного рода долота (абж.: аҟыга, 
бзып.: ацәымҟа), которое осуществило крупнейший перево-
рот в развитии деревянного строительства. В частности, бла-
годаря ему стропила стали обходиться без виц, их скрепляли 
так, что конец одного стропила вбивался в отверстие другого. 
Строители производили путем долбления соединение бревен 
– аихартәара, скрещивание пазов – аихасара и др. работы.

Рубка в хряпку, как способ скрещивания пазов, применя-
ли при строительстве всех типов четырехугольного жилища, 
в частности, при скреплении лежаков и брусьев-обвязок – 
ахарԥа. Посередине пазов проделывали отверстия, куда вби-
вали шип – аҵәы – и подпорки – абаҟә. Тем самым соедине-
ние приобретало необходимую прочность.

Усовершенствование абыцаҭӡы привело к строительству 
другого типа четырехугольного плетеного жилища – ама-
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сарҭӡы или аԥацха, которое со второй половины XIX в. по-
лучает широчайшее распространение и становится основным 
видом жилища абхазов.

Решетки аԥацха устанавливались на плоских тесаных 
бревнах, связанных между собой по углам врубкой и поло-
женных в форме правильного прямоугольника. Являясь осно-
ванием, эти лежаки – ауасхыр –подкреплялись в свою очередь 
камнями, предохранявшими стену от гниения. Внутренние 
поверхности лежаков и обвязочных брусьев подвергались 
долблению отверстий, в которые входили концы решеток, за-
плетаемых ровными прутьями из рододендрона, азалии или 
орешника. Стены снабжали подвязочными брусьями (абж.: 
агәларшә; бзып.: агәыҵаҳәа), через сквозные отверстия ко-
торых пропускали решетки так, чтобы до обвязочного бруса 
оставалось с топорище – аихахәышәара.

Аԥацха имела уже более широкий навес, подпиравший-
ся обычно двумя или четырьмя столбами – абаҟә. Дверей у 
нее было две – одна против другой. Причем, передняя на-
зывалась «верхней» – хыхәтэи ашә, а задняя – «нижней» – 
ҵаҟатәи ашә. Двери всех предыдущих типов жилищ были, 
как правило, плетеными. А дверь аԥацхи представляла со-
бой уже четыре, пригнанных друг к другу ребрами, доски, 
которые были укреплены двумя поперечными планками, 
одним раскосом. Петли изготавливались в кузне. С внутрен-
ней стороны дверь закрывалась металлическим крючком – 
азырза, а снаружи – вращающимся деревянным затвором 
– алыкә.

Высота стен плетеных жилищ, независимо от их формы и 
типа, была немногим более человеческого роста, и, поскольку 
они были плетеными, то легко пропускали внутрь помещения 
воздух и свет. Тем не менее, обычно в фасадной стене остав-
ляли небольшой проем в виде прямоугольника, то есть «дверь 
для головы» – ахышә. Правда Ф. Торнау считал, что он слу-
жил скорее для наблюдения за тем, что происходит во дворе, 
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чем для освещения (Торнау, 1864. С. 114). Ночью и в холодное 
время проем закрывался ставней.

Многие, особенно жители горных селений, утепляли свои 
жилища, обмазывая стены глиной. Для придания прочности 
смешивали ее с размельченной соломой или с сеном, а затем 
производили побелку. Белила изготовляли из известковых масс 
– аҳаш, которые доставляли из скалистых ущелий горных рек.

Все плетеные жилища, в том числе аԥацха, покрывались 
многолетними травами, главным образом из семейства осо-
ковых, папоротником, соломой. Заготовка кровельного ма-
териала осуществлялась осенью, когда растение обсыхало. 
Собирали его в пучки, которые ставили верхушками вверх, 
на определенном расстоянии друг от друга. Перед употребле-
нием их вымачивали водой.

Самым распространенным способом покрытия крыши яв-
лялось покрытие не вязаной осокой. При этом материал по-
давали на крышу в пучках – аҿаҳәара, но потом эти пучки 
развязывали и расстилали снизу вверх. Таким образом, каж-
дый ряд несколько закрывал предыдущий. Ряды пригоняли 
тонкими жердями, которые привязывали к обрешеткам про-
пущенными через кровлю вицами. По форме крыши были че-
тырехскатными.

Как правило, за исключением аԥацха, все плетеные жили-
ща представляли собой однокамерные постройки, а аԥацха 
могла иметь два, иногда и три помещения – ҩҿык, ма хҿык. 
Наибольшее из них располагалось обычно справа от входа. 
В этой большой комнате у очага семья готовила и принимала 
пищу, обсуждала свои повседневные проблемы. В ней спали 
старшие члены семьи. В ряде случаев она служила еще и в 
качестве гостиной. Младшие члены семьи спали обычно в 
меньших комнатах.

В традиционных жилищах пол был земляной, тщательно 
выровненный и утрамбованный, хозяйки стремились содер-
жать его в идеальной чистоте. Однако в маленьких помеще-
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ниях пол делали из досок. Тесаные доски настилались на вну-
тренних бревнах в перпендикулярном направлении по отно-
шению к ним. В местах прохождения швов – ахеиҿаԥсарҭа 
– концы досок подгонялись прямым теслом (абж.: ацаҟъа, 
бзыб.: ацқьапар). Такой, несколько приподнятый, деревянный 
пол назывался ахыгәра.

В центре помещения, несколько ближе к «нижней» двери 
располагался открытый очаг – ахәышҭаара. Очаг в жилищах 
круглой формы представлял собой своеобразный полукруг; в 
аԥацха он был четырехугольным. Головная часть очага укре-
плялась тесаным камнем – ахчныза, на который клали утол-
щенные концы поленьев для костра.

Вообще каждый хозяин старался устроить свой очаг как 
можно лучше. Здесь непрерывно горел огонь – символ непре-
рывности жизни. Перед сном хозяин прятал пылающие уголь-
ки в золе – иҿеиҳәон (досл.: «завязывал»), чтобы утром зажечь 
огонь ими же. Делал он так не только потому, что добывание 
огня было сопряжено с определенными трудностями. 

По поверью, огонь – явление необычайное, сверхъесте-
ственное, он обладает магической силой, способствующей 
удачному продолжению рода с присущими ему традициями. 
Даже при разделе семьи, отделившаяся от неё брачная пара 
брала с собой в новый дом горящую головешку из отцовского 
очага (Аджинджал, 1969. С. 61, 98). 

Сам термин «ахәышҭаара», по-видимому, очень древний 
и этимологизируется как «место горения дров» (ахәы – дере-
во, ашы – горячее, т – локативный суффикс, ра – масдарная 
форма глагола).

Над очагом свешивалась надочажная цепь – архышьна, 
игравшая роль домашней святыни, деревянные раздвижки – 
ацәаҳәеиҿарԥа, подсвечник – ацәашьҭаргыларҭа и другие 
всевозможные крючки – аҵәаҳә.

У очага ставились различной длины скамейки – аҟәардә, 
арымӡ. К боковым стенам прикреплялись деревянные нары 
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– ацәарҭаӷәы, над которыми висели шерстяные покрывала 
– акыдыршәыла. На нарах лежали постельные принадлеж-
ности. В помещении могли быть и всевозможные сундуки – 
ашәандыҟәра, шкатулки – ачықьмаџьа, в которых хранились 
ценные вещи семьи. Несколько выше к стене прибивались 
полки – акыӷәра, в которых помещались предметы кухонной 
утвари – акҿыҩрамаҭәа. У одной из стен стояла плоская ка-
менная зернотерка – аҳаҟьа, на которой хозяйка готовила ад-
жику. На стене за специальные крючки держались также уз-
кий стол удлиненной формы с относительно низкими ножка-
ми – аишәа, а также седла, оружие, бурки (Аджинджал, 1969. 
С. 62-65; Инал-ипа, 1965. С. 303-307; Акаба, 1955. С. 65).

У одной семьи могли быть две жилые постройки типа аԥа-
цха, причем каждая из них имела свое назначение. Одна, часто 
имевшая сзади пристройку для хранения утвари (абж.: аҿаԥа-
ра, бзып.: асура), служила для самой семьи; в ней протекала вся 
«кухонная» работа – амаҵурҭа (букв.: «место обслуживания»). 
Другая предназначалась для приема гостей – асасааирҭа – 
«место, куда заходит гость» (Инал-ипа, 1965. С. 311-312).

Третий и последний тип четырехугольного плетеного жи-
лища – аганҩны – «удлиненный в бок дом». Он также имел 
несколько комнат, однако, в отличие от аԥацха, эти комнаты 
–аҿы– не имели сообщения между собой, поэтому, чтобы по-
пасть в одну из них, нужно было сначала выйти наружу. Две-
ри всех комнат выходили под длинный на всю ширину жили-
ща неширокий (1-2 м) фасадный навес.

«Удлиненный в бок дом», как говорит само название, вытя-
нутый в ширину или в бок четырехугольный дом. Его можно 
было строить какой угодно ширины, в зависимости от матери-
ального положения хозяина, а также от количества семейств. 
Обычно длина такого жилища в 3–4 раза превышала его ши-
рину (Аджинджал, 1969. С. 69).

Раньше в таком доме проживало совместно несколько кров-
нородственных семей. В большой, обычно боковой, комнате, 
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где располагался очаг, семья проводила свою повседневную 
жизнь, а ночью расходилась брачными парами. Молодые, не-
семейные домочадцы, оставались в «большом» помещении 
вместе с родителями.

Как было сказано выше, другим видом жилища в Абхазии 
были бревенчатые дома – аҩнеихаҟәа. Традиция их строи-
тельства уходит своими корнями в раннеантичный период. 
Об этом свидетельствуют археологические данные, а также 
письменные источники, сообщающие об отдельных элемен-
тах быта и культуры населения Древней Колхиды (Латышев, 
1904. С. 42-43). В XIX в. бревенчатые дома продолжали возво-
диться. Одной из их разновидностей является аџьаргәалвны. 
Первоначально стены этого жилища делались из круглых бре-
вен, которые тщательно очищали скобелем от коры. Бревна 
скреплялись по углам вполдерева. Для плотного прилегания 
их продольные ребра отесывали с таким расчетом, чтобы 
верхнее бревно несколько закрывало своим ребром верхнюю 
сторону нижележащего.

Исключительным удобством отличались жилища с ровны-
ми гладкими стенами внутри, для чего при помощи топора 
(аихаду), кувалды (аура) и клиньев (асал) бревна раскалывали 
на две части, затем их аккуратно отесывали.

Из круглых бревен строили также и ряд хозяйственных по-
строек, но при этом пользовались более простым способом 
соединения бревен – в чашу (иҭыргъежъааны). К тому же в 
данном случае вырубали только нижнюю сторону бревна, то 
есть на каждое нижнее закладывался паз верхнего – аҭаԥҟар-
сҭа. Это предохраняло выемку от атмосферных осадков.

Во всем остальном как по форме, так и по функционально-
му назначению, бревенчатое жилище не отличалось от ама-
сарҭӡы или аԥацха.

Следующим видом традиционного абхазского жилища 
было дощатое. Одна из его разновидностей представляла 
аӷәыҭӡы. Начиная строительство, доски – аӷәы – отесыва-
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ли топором, так называемым ауасҭеиха. При этом плотники 
применяли алар или ацархә – шерстяной шнур, который по-
сле вымачивания красильной жидкостью – ақардуаг – протя-
гивали по бревну и тем самым наносили на него линию, по 
которой производили обтесывание. Что касается самой кра-
ски, то она представляла жидкую массу из угольного порош-
ка, замешанного на воде.

Доведение плотничьих инструментов до относительного 
совершенства, в частности, появления долевой пилы – аӷәхы-
гахәархъ, дало возможность строителям применять рубку 
стен из пиленных досок – аӷәы.

В новое время абхазские плотники пользовались уже и ма-
стеровыми продольными пилами – ахыцхәархь – и ножовкой 
– ацыпхәархь. Выемку делали теперь путем вырезания доски 
или бруса. При выпиливании углов с остатком в конце, снару-
жи оставляли не меньше, чем на ширину доски, во избежание 
откалывания остатка. Для достижения прочного прилегания 
досок друг к другу в поверхности нижнего ребра каждой до-
ски вынимался продольный паз, в который входило заострен-
ное ребро другой нижерасположенной доски. Кроме того, в 
ребрах этих же досок на одинаковом расстоянии сверлили 
дыры, в которые вбивали деревянные гвозди или шпильки – 
акылаҵә, ахәдыҵә, служившие для укрепления стены.

Первоначально, аӷәытӡы имело не более одной-двух комнат. 
В то же время была возможность расширять жилище вширь 
или длину. Если появлялась необходимость в новом помеще-
нии, длина которого больше максимальной длины доски, поль-
зовались проращиванием элементов – аиԥшьра – с помощью 
специальных стоек, называвшихся также абаҟә, с шипами на 
концах и двусторонними продольными пазами, куда вгонялись 
торцы досок. В то же время они являлись непосредственной 
опорой лежавшего над ними обвязочного бруса.

Последний и наиболее усовершенствованный тип доща-
того дома, получивший широкое распространение со второй 
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половины XIX в., называется – акәасқьа. По своему происхо-
ждению термин этот связан с тюркским «кунак» – гость, про-
никшим в абхазский язык через посредство русского – «ку-
нацкая». Этот дощатый дом, постепенно совершенствуясь, со 
временем превратился в более обширный, удобный многока-
мерный дом. Он строился целиком из досок, с полом и потол-
ком и устанавливался на деревянных (из твердых пород) или 
каменных столбах-стойках, высотой до 1 м и выше.

Доски для стен были исключительно каштановые; поло-
вые изготовлялись преимущественно из древесины дуба. 
Употребление пихтовых досок началось сравнительно недав-
но и связано со значительным сокращением вышеназванных 
пород деревьев. Перед употреблением лицевую сторону до-
ски строгали рубанком (абж.: ашьалашшын, бзып.: аандсаг) 
и тщательно выравнивали при помощи фуганка – ахәышҭар. 
А потолочные доски – аҭуан ӷәқәа – подвергали и фальцовке 
– аҿҭыхра, или аивыхра.

Для утепления жилища наиболее зажиточные хозяева про-
изводили обивку внешней стороны стен тонкими фальцован-
ными досками. Основным видом ошалевки был поперечный, 
то есть обивка ошалевочных досок поперек стеновых. С начала 
XX столетия распространяется и елочная ошалевка. Этот спо-
соб применялся главным образом при обивке фасадной стены.

Материалом кровли служила дрань (абж.: аҟауар, бзып.: 
аҟәырӷьаԥ), кое-где и черепица – акыц. Дрань изготовля-
лась из каштана, дуба, пихты и бука, но предпочитали все же 
каштановую.

Прежде, чем валить дерево, изготовители вырубали из 
него небольшую щепку – аныԥҟара анырхуан. Если она рас-
секалась легко, то валили дерево и распиливали его на куски. 
Затем каждый кусок (абж.: асин, бзып.: амара) подвергался 
расчленению на несколько поленьев (абж.: акалра, бзып.: 
арыззара), служивших уже непосредственно для приготовле-
ния дранок. Расчленение полена на дранки производили при 
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помощи специального инструмента – асаҭыр – и деревянной 
колотушки (абж.: аҭамскәагә, бзып.: аҳәасага) путем ударе-
ния последним по первому, которое своим лезвием прикла-
дывалось к верхнему концу поставленного на бревно полена.

Полена, которые плохо раскалывались, обогревали на огне, 
для чего вокруг костра вбивали четыре вилообразных кола, 
верхние концы которых соединяли жердями и укладывали на 
них полена. Тем самым они оказывались над костром.

Для предотвращения возможной кривизны в процессе про-
сушки, дранки клали в виде пятирядной клетки, по десять на 
каждую укладку. Это также способствовало облегчению ве-
дения счета.

Крышу покрывали в один или, чаще, в два слоя. Укладыва-
ли по обрешетке в ряды, также снизу вверх по линейке. Пер-
воначально драни укрепляли на каждом скате дубовой рейкой 
– абаска, положенной вдоль ската. Она прибивалась обычно в 
трех местах специальными четырехгранными гвоздями мест-
ной ковки – абаскаҵәымаӷ. Особое достоинство этих гвоздей 
заключалось в наличии широкой шляпки, благодаря чему 
дождь не мог по нему протекать. Впоследствии вместо таких 
гвоздей стали применять тонкую проволоку, накручиваемую 
на драночные гвозди – аҟауарҵәымыӷ которыми приколачи-
вали каждую дрань. Ребра, то есть линии пересечения скатов 
крыши покрывали желобами – аҽҳәа, для изготовления кото-
рых бревна раскалывали, затем каждую половину отесывали 
топором, а на сторонах раскола делали продольное углубле-
ние при помощи желобчатого тесла (абж.: агәмжьаҵә, бзып.: 
амахәҭыԥссага) (Аджинджал, 1969. С. 79–80).

Степень наклона скатов зависела главным образом от ча-
стоты осадков. Обычно крутые крыши больше были харак-
терны для жилищ жителей предгорных и горных мест, где 
осадков выпадает гораздо больше, чем в приморской зоне.

Как говорилось выше, до появления жилищ с основанием, 
дверные стойки, как и другие стеновые колья, вбивались пря-
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мо в землю, о чем говорит и их название – ашәваз, которое пе-
реводится как «то, чем обставляется дверь». С применением 
ауасхыр в качестве основания жилища и ақьарсҭа как верх-
них обвязочных элементов, дверные стойки, подобно подпор-
ным столбам, начали скреплять между ними. Таким же спо-
собом укрепляли порог – ашәхымс – и вершняк – ашәхынџь. 
В дощатых домах внешние стороны стоек подвергались про-
дольному выдалбливанию, в котором скреплялись стеновые 
доски, а внутренняя же сторона, за исключением верхней ча-
сти, расположенной над вершняком, представляет колоду для 
крепления в ней дверных пролетов – аҩналарҭа.

В таких домах делались в основном двустворчатые двери 
со вставленными филенками – ашәқәа aauҿaҳaya.

Роль обвязок оконных проемов выполняли те же стойки. 
И окна в них, особенно в свайных домах, делались большие 
и светлые. Это створчатые рамы с двумя распахивающимися 
половинами и фрамугой. Как правило, подобные окна устра-
ивались с заметным расширением обоих откосов проема для 
лучшего освещения помещения. Кроме того, широкое рас-
пространение имели резные наличники – адыԥсала, которые 
накладывались на оконный или дверной проем

Важнейшим органическим элементом акәасқьа был бал-
кон – абарҵа. Просторный, тянущийся на всю фасадную дли-
ну дома, он служил важным звеном, связующим жилище с 
окружающей природой, прежде всего, двором.

Абарҵа опиралась на четыре или шесть и более колонн, в 
зависимости от размера самого здания. Колонны соединялись 
перилами – абаркъыл – и ажурными тимпанами – аҳарџь.

Поручни или парапеты – акаламхарԥа – прикреплялись 
ниже средней части колонн путем вставления шипов первых 
в выдолбленные отверстия последних. Нижняя поверхность 
парапетов подвергалась продольной выемке, куда вгонялись 
верхние концы дощатых балясин – акалам, укрепленных сни-
зу двумя рейками, прибитыми параллельно к половым доскам 
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вдоль ауасхыр. Тимпаны укреплялись при помощи капители 
– амацэаз – и реек, прибитых к боковым поверхностям колон-
ны между первыми и обвязочным брусом.

Творческая фантазия плотников сполна проявлялась в ху-
дожественном оформлении балконов, перил, балясин и карни-
зов, которые украшались искусной пропильной резьбой пре-
имущественно геометрического характера. В целом каждый 
хозяин стремился оформить и лестницу, и балкон так, чтобы 
они служили как бы символом радушия и приветливости.

К входной дверце абарҵа, расположенной обычно в сред-
нем пролете ее перил, плотно примыкает лестница, простей-
ший тип которой состоит из одного марша. Для домов же, 
стоящих на высоких столбах, больше характерна лестница 
с двумя маршами, между которыми устраивалась площадка. 
Лестница снабжалась перилами, оформленными точно так 
же, как и абарҵа.

В Бзыбской Абхазии встречалась и такая акәасқьа, к наве-
су которой пристраивалось крыльцо с двускатной крышей и 
фронтоном, удачно вписывающееся в общий вид абарҵа.

В акәасқьа было несколько помещений. Первая, боль-
шая комната, часто называвшаяся по-русски залом, служи-
ла в качестве гостиной – асасааирҭа. Хозяева практически 
ею не пользовались, так как в любое время дня и ночи она 
должна была быть готовой для приема гостей. Это была 
парадная, красиво убранная комната. Вдоль стен стояли 
кровати с льняными подзорами и аккуратно сложенными 
постельными принадлежностями; могли быть здесь и дру-
гие предметы первой необходимости. В центре помещения 
находился стол, окруженный стульями. Стены украшались 
белыми льняными или хлопчатобумажными орнаментиро-
ванными тканями, полотенцами, занавесями и другими ру-
кодельными изделиями хозяйки и ее дочерей. Развешива-
лись также большие домотканые ковры, выходная одежда 
мужчин и их вооружение (Аджинджал, 1969. С. 81). Уже 
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к XX столетию залы стали обставляться гарнитурами фа-
бричного производства.

Непременной принадлежностью акәасқьа был восточный 
камин – ауаџьаҟ – с широкой открытой топкой – аҿы. Наи-
более старинные типы камина строились из известнякового 
камня, легко поддающегося обтесыванию. Кирпичный камин 
распространился несколько позже – в начале XX в. Устраи-
вался он обычно в месте соединения зала с другими комната-
ми так, чтобы в каждой из них была топка. Поскольку камин 
являлся важным элементом во внутреннем убранстве поме-
щения, лицевая сторона передней укладки, расположенная 
над топкой, украшалась резьбой.

Как говорилось выше, залом асасааирҭа хозяева практи-
чески не пользовались. Повседневная жизнь семьи протекала 
в других, сравнительно небольших комнатах – акәасқьа, где 
домочадцы собирались по вечерам, женщины и девушки за-
нимались рукоделием; здесь же укладывались спать.

На территории абхазской усадьбы было еще одно помеще-
ние, которое целиком служило хозяйственным нуждам семьи 
– это кухня – амаҵурҭа. Она располагалась в нескольких ме-
трах от «большого дома» на заднем дворе или на одной линии 
с первым (но не спереди). Пол здесь был земляным, потолок 
отсутствовал, посередине распологался очаг, где постоянно 
поддерживался огонь, над очагом висела надочажная цепь. 
Домик иногда снабжали дымоходом, но чаще обходились без 
него, и дым расходился по всему помещению, вследствие 
чего постройка становилась внутри черной, и прокопченные 
стены приобретали темно-красную окраску, словно были по-
крыты лаком.

В амаҵурҭа прежде всего, готовили пищу, поэтому здесь 
находилась разнообразная хозяйственная утварь: котлы, тазы, 
кувшины, миски и пр.; хранились некоторые из хозяйствен-
ных и продовольственных припасов. В обыденной обстанов-
ке амаҵурҭа служила местом, где семья трапезничала. Здесь 
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же женщины проводили большую часть дня, выполняя мно-
гочисленные хозяйственные работы (Инал-ипа, 1965. С. 312–
313; Аджинджал, 1969. С. 83).

Амаҵурҭа и акәасқьа соединялись крытым переходом – 
аҿаԥшьра. Когда в амаҵурҭа прибывали гости, пища и питье 
из амаҵурҭа немедленно доставлялись к пиршественному 
столу.

Со временем пространство между сваями, на которых сто-
ял дощатый дом стали заделывать досками, устраивая там тем 
самым ряд помещений для хозяйственных нужд. Одновре-
менно появляются также каменные кладки для перегородки 
этих камер. В результате получилось здание в два этажа – аҩ-
неихагыла от которого берет свое начало современный абхаз-
ский дом.

Сегодня это, как правило, двухэтажное шлакоблочное или 
кирпичное сооружение. Оно удалено от входных ворот в глу-
бину двора, который, по стойко сохраняющейся традиции, 
представляет собой чистую зеленую поляну с живописно 
стоящим одиноким деревом. На второй этаж ведет широкая 
лестница, которая сделана из заливного шлака. Заливными 
бывают и ее перила и балясины, хотя в последнее время их 
начали делать также из металла.

Традиционное внимание уделяется фасадному балкону, ко-
торый, как и прежде, часто украшают пропильной резьбой, 
особенно его балясины, на которые опираются перила. Неко-
торые хозяева предпочитают превращать балконы своих до-
мов в закрытые, веранды с открытыми крылечками у входа 
остекляют. По сравнительно новой традиции балконы порой 
устраивают уже не на всю ширину дома, а ограничиваются 
выходом на него из двух или даже одной комнаты.

Два этажа современного абхазского дома имеют свою спец-
ифику. Нижний этаж связан с повседневной жизнью семьи. 
Здесь расположена хозяйственная часть жилища, в частности, 
кухня с плитой, и домашняя столовая, в которой происходят 
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семейные трапезы, а также спальные помещения для пожи-
лых членов семьи, так как здесь теплее, благодаря наличию 
кухни и камина. В нижнем этаже размещены подсобные хо-
зяйственные помещения (винный погреб, продуктовый склад, 
хранилище для утвари и т.д.).

Зал верхнего этажа является парадным помещением дома. 
Пол здесь паркетный, застлан коврами, висит хрустальная 
люстра, мебельный гарнитур, телевизор. Именно сюда при-
глашают гостей; им предназначены и другие комнаты верхне-
го этажа, за исключением одной-двух, служащих в качестве 
спального помещения для молодых домочадцев.

Таким образом, нижний этаж сегодня выполняет функции 
амаҵурҭа, а верхний – функции асасааирҭа (акәасқьа).

Общая площадь современного абхазского дома в несколько 
раз превышает потребности средней семьи. Это связано как с 
максимально развитым до сих пор обычаем гостеприимства, 
требующим обязательного наличия в доме «гостевой» поло-
вины, так и заботой о детях. Конечно же, не исключен и эле-
мент престижности.

В последнее время все больше проявляется тенденция воз-
вращения к традиционному принципу абхазского домострои-
тельства, в котором жилая и хозяйственная зона были разве-
дены. Так, рядом с капитальным домом начали вновь строить 
аԥацха. Возрождая старую традицию, ее возводят обязатель-
но плетеной с открытым очагом, над которым, как и в стари-
ну, коптят сыр и мясо.

В состав жилых построек вернулся и аганҩны, правда, без 
традиционных перегородок. Во время свадебных и поминаль-
ных торжеств в его просторном помещении накрывают стол 
для присутствующих, а в быту он используется в хозяйствен-
ных целях (Бигуаа, 2000. С. 112).

Крыши современных домов покрываются шифером или 
обычным железным листом. Кровлей для аԥацха служит, как 
и прежде, дрань или черепица.
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Являясь одним из основных элементов жизнеобеспечиваю-
щей системы, жилище воспринимается как часть националь-
ного духа, как этнический знак, как материальное выражение 
устоявшихся особенностей и специфики абхазского быта.
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СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 АБХАЗСКОЙ СЕМЬИ

По мнению абхазов, брак, создание семьи – это событие 
чрезвычайной важности, момент перелома жизни, всегда ассо-
циирующийся с понятием «счастье» – анасыԥ. Великий Д. Гу-
лиа писал: «Если у тебя хорошая жена, то зачем тебе ходить на 
веселые предприятия, веселье в твоем доме, а если у тебя пло-
хая жена, не ходи на печальные события – печаль в твоем доме».

В прошлом для абхазов было характерно довольно позднее 
вступление в брак. Мужчина создавал семью только тогда, 
когда «приобретал некоторую славу и известность, ибо и сама 
девушка не выходила за человека, ничем себя не прославив-
шего» (Чурсин, 1956 С. 159). На самом деле за формой данно-
го явления скрывалось подлинное содержание – серьезность 
проблемы, к которой следовало подходить только с глубоким 
чувством ответственности.

Еще в конце XIX в. обычный брачный возраст мужчин ва-
рьировал между 25 и 35 годами. Преобладающее же число 
мужчин вступило в брак в возрасте 30 лет, средний брачный 
возраст женщин был 18 лет, хотя нередко встречались неве-
сты, достигшие 25-летнего возраста.

В 1920-1930-х годах наблюдалось некоторое снижение пре-
обладающего брачного возраста мужчин, равного 28 годам, 
и повышение брачного возраста женщин до 20, что в целом 
объясняется известными изменениями в социально-экономи-
ческой жизни народа, вызвавшими в свою очередь сегмента-
цию неразделенных семей на нуклеарные.

Тенденция снижения брачного возраста имела место осо-
бенно в годы Великой Отечественной войны, «призывавшие» 
молодежь к быстрому взрослению, и сохранилась вплоть до 
конца восстановительного периода. Затем, в связи со значи-
тельным улучшением благосостояния народа, в частности 
с расширением сети образования, повлекшим за собой воз-
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растание социальной активности женщин, вновь наступи-
ло относительное повышение брачного возраста вообще, и 
женщин, в частности. Уже в 1970-х годах средний брачный 
возраст женщин повысился до 25 лет, а мужчин – до 31 года 
(Бигуаа, 1983. С. 56-59).

В настоящее время брачный возраст у абхазов опять начал 
склоняться к снижению. Этому способствует, видимо, осоз-
нанность невосполнимых потерь людских ресурсов во время 
боевых действий в Абхазии 1992-1993 гг., приведших к неже-
лательным демографическим последствиям.

В абхазской бытовой действительности выбрать себе неве-
сту было нелегко. Сложности возникали, прежде всего, в свя-
зи с наличием жестких экзогамных запретов, которых абхазы 
и сейчас строго придерживаются. Экзогамия распространяет-
ся на всех без исключения лиц, носителей родового имени, то 
есть фамилии – ажәла (доел.: «семя», «происхождение») отца, 
матери и даже обеих бабушек. Считается, что все, кто носит 
одно родовое имя, независимо от их меся» жительства и даже 
этнической принадлежности, происходят от одного предка 
и, следовательно, являются кровными родственниками. Яв-
ления кросскузенного или ортокузенного брака в абхазском 
быту неизвестны и сама мысль о супружеской связи кузенов 
в даже самой отдаленной степени родства для абхазской» со-
знания дика и неприемлема.

Брачные ограничения исключали из брачного круга и лиц, 
связанных искусственным, в частности молочным, родством. 
Брак между людьми, вскормленными когда-то грудью одной 
женщины, если даже они принадлежали к различным фами-
лиям считается недопустимым, и в настоящее время такой 
брак не облучает одобрения со стороны общественного мне-
ния (Бигуаа, 1983. С. 59-61).

По некоторым сведениям у абхазов некогда бытовал инсти-
тут левирата и сорората (Дубровин, 1871. С. 59), однако, ныне 
эти формы брака исчезли. Нарушитель экзогамных запретов 
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являлся кровосмесителем – амаҳагьа. Уличенный в кровосме-
шении в любом его проявлении подлежал наказанию, наибо-
лее типичной формой которого являлось и является изгнание 
из рода. Амаҳагьа лишался всех социальных прав, с ним пре-
кращалось всякое общение. Принцип «родового остракизма» 
проявлялся даже в случае смерти умершего преступника; 
амаҳагьа запрещалось погребать на родовом или семейном 
кладбище. Его хоронили в отдельном, заброшенном месте 
без оплакивания, к тому же не традиционными для абхазов 
способами – головой не на запад, а на юг или на север, либо 
лицом вниз (Аргун и др., 1987. С. 69).

Традиционные представления чрезвычайно сильны и се-
годня, поэтому, вступая в брак, стороны тщательно изучают 
родственные связи будущего брачного партнера. Вольная или 
невольная «ошибка» не простится, и общественное осужде-
ние неизбежно скажется на социальном статусе незадачливой 
пары.

Завершая разговор о брачных ограничениях у абхазов, от-
метим, что ранее запрещался брак по мотивам сословного не-
равенства, естественно, вышестоящей стороной; дистанция 
соблюдалась и среди крестьянства, состоявшего из ряда со-
циальных ниш. Ограничений браков по мотивам религиозной 
принадлежности абхазы почти не знали. Смешанные христи-
анско-мусульманские семья были вполне обыденным явлени-
ем.

Форма, тип, поколенный и численный состав 

Материалы полевого этнографического исследования, 
исторические, демографические, статистические, литератур-
ные и иные дынные, подвергнутые автором соответствующей 
реконструкции, говорят, что еще сравнительно недавно у аб-
хазов наиболее распространенной формой организации се-
мейно-родственных коллективов была большесемейная. При 
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низком уровне производительных сил её существование было 
реальной необходимостью, ибо экстенсивно-отгонная форма 
скотоводства, являвшегося в то время в горной зоне Абхазии 
ведущей отраслью сельского хозяйства, требовала значи-
тельного количества рабочих рук. В этом отношения боль-
шая семья имела ряд социальных преимуществ. Объединяя 
под началом отца несколько семейных и неженатых сыновей, 
представляла мощную трудовую единицу, а при необходимо-
сти могла эффективно защитить свои интересы. Последнее 
обстоятельство играло большую роль особенно в приморских 
районах, рубежи которых отличались наибольшей уязвимо-
стью.

Разложение классической формы большой семьи у абхазов 
началось еще в период проникновения в страну элементов 
капиталистических отношений. Но в своем пережиточном 
состоянии она сохранилась вплоть до коллективизации сель-
ского хозяйства. Свидетельством бытования большой семьи в 
недалеком прошлом является наличие у абхазов особых род-
ственных объединений, так называемых патронимий – абиԥа-
ра, образовавшихся в результате сегментации больших семей. 
Чаще всего семьи одной такой патронимии живут по сосед-
ству, иногда даже в одном большом общем дворе, сохраняя 
при этом некоторое хозяйственное и идеологическое един-
ство. Последнее выражается в частности в коллективной па-
мяти об общем предке – главе неразделенной большой семьи, 
разделение которой дало начало позднейшей патронимии.

Основная форма современной абхазской семьи – аҭаацәа 
– это малая семья, встречающаяся в трех типах, среди кото-
рых наиболее многочисленна нуклеарная. За ней следуют се-
мьи, состоящие из супружеской пары с детьми и родителей 
супруга или одного из них. Обычно такие семьи формируют-
ся по миноратной традиции. Нарушение может быть только 
тогда, когда младший сын, получив редкую профессию, на-
ходит себе применение в городе и там создает неолокальную 
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семью. Семьи, в которые, помимо восходящих родственников 
входят еще родственники супруга по боковой линии, больше 
характерны для горной зоны республики и представляют со-
бой редкое явление. Эти сложные, «реликтовые» по своему 
составу семьи, обозначающиеся в этнологической литературе 
как «неразделенные», абхазами именуются аҭаацәаду – боль-
шая семья.

В равнинной и, тем более, приморской зоне, население ко-
торой занималось преимущественно земледелием, превали-
ровала малая семья. Как показывает полевой этнологический 
материал, фактор зональности в той или иной степени не те-
ряет до сих пор своего значения, как бы по привычке.

Одним из важных компонентов структуры семьи является 
ее поколенный состав, в значительной мере обусловливаю-
щий и внутрисемейные отношения. Везде и всюду домини-
руют двух поколенные семьи, вторую строчку занимают трех 
поколенные. За ними следуют семьи из одного поколения, 
а четырех поколенные встречаются исключительно редко. 
Если рассматривать их в плане физико-географического по-
ложения места жительства, то двух поколенные семьи нахо-
дятся в примерном равновесии – около 55-60% во всех зонах 
проживания абхазов. Зато в горных селах, где по-прежнему 
поощряется совместное проживание родителей хотя бы с од-
ним из сыновей, доля трех поколенных семей ощутима, и рав-
няется 20-22% от общего числа семей. В приморской полосе 
Абхазии таковые семьи составляют немногим более 10%. И 
наоборот. В горных количество одно поколенных семей зна-
чительно меньше, чем в равнинных селениях, тем более – в 
приморских. Молодежь пригородных селений позволяет себе 
жить и работать в городах, а в более далеких сельских мест-
ностях не представляется возможным оставлять родителей 
без постоянного присмотра.

Старшее поколение трех поколенных семей представлено 
исключительно родителями мужа. Семьи, в которых живут 
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теща или тесть, почти не встречаются, так как вся ответствен-
ность за нуждающихся в помощи стариков лежит по тради-
ции на сыновьях, а в случае отсутствия последних – на бли-
жайших родственниках по боковой линии.

Абхазский брак патрилокален. Исключение – уксорило-
кальное, к которому прибегают в специфических случаях, 
когда, например, является выходцем из других регионов или, 
скорее, родители жены последнего нуждаются в постоянном 
присмотре (Бигуаа, 1983. С. 32-41).

Как известно, размер семьи находится в прямой зависи-
мости от детности. В абхазской сельской семье численность 
детей так же, как и общая численность семьи, находится в 
зависимости от места жительства, в определенной степени 
и от социального фактора. Многодетные семьи встречаются 
теперь только в горных селах. Обычно это семьи неквалифи-
цированного рабочего труда.

Внутрисемейные отношения

Главой семьи – аҩнаҭа аиҳабы, по традиции является муж-
чина – отец, дед. От него в значительней мере зависит ее бла-
гополучие.

В былые времена глава семьи был если не полновластным 
собственником, то полномочным распорядителем общесе-
мейного имущества. От него зависел раздел семьи, и при вы-
деле он получал половину. Власть его над детьми почти не 
ограничивалась. О его престиже можно судить по несохра-
нившемуся ныне ритуалу: после смерти главы семьи дом стя-
гивали веревкой, «чтобы не рухнул» (Смирнова, 1987. С. 277). 
В случае же отделения сына, родители и другие его ближай-
шие родственники оказывают ему всестороннюю помощь, 
вовсе не беря во внимание никаких традиционных установок.

Семейный быт и сейчас строится под известным началом 
главы семьи: распределение хозяйственных работ между сы-
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новьями, вопросы купли и продажи и т.д. В случае же возник-
новения возможных разногласий между домочадцами, стар-
ший мужчина становится непререкаемым регулятором.

В обязанности главы семьи, впрочем, и других взрослых 
мужчин, входят, главным образом то, что абхазы называют 
адәахътәи аус – «внешние дела», то есть строительство и 
ремонт жилых и хозяйственных построек, земледельческое 
и скотоводческое хозяйство, орудия производства, средства 
передвижения и т.д. Глава семьи выполняет также основные 
коммуникативные функции с «внешним миром» – ауаа рахь 
днеиуеит. Он представляет свою семью на всякого рода об-
щественных предприятиях, имеет дело с властями, выступает 
истцом или ответчиком в судах и т.д. (Там же).

Между тем, при обсуждении важнейших семейных вопро-
сов глава семьи советуется с взрослыми домочадцами, пре-
жде всего с взрослыми сыновьями и «женщиной-хозяйкой» 
– аҩныԥҳәыс. Окончательное решение принимается им с уче-
том мнения своих «подопечных».

Вообще пожилым людям принадлежит основная идеоло-
гическая роль. Они, прежде всего, хранители обычного пра-
ва, которым отчасти до сих пор регулируется юридическая и 
нравственная жизнь абхазов, носители поведенческих норм 
– алеишәа, в частности правил этикета – ахымҩаԥгашьа, вы-
ступают как религиозные лидеры – аныхаԥааҩы. При всех 
календарных обрядах христианских, мусульманских, языче-
ских) старики исполняют жреческие функции, совершают 
жертвоприношения, молясь о благополучии семьи.

Старейший, являясь религиозным покровителем не только 
собственной семьи, но и всех семей, относящихся к его па-
тронимии и даже фамилии, обычно называется почтительны-
ми словами: ҳхыбаҩ, ҳцәашьхәкҩы (букв.: «наш череп», «но-
ситель, владетель нашего света»). Он считается как бы по-
средником между Богом и сородичами. А при непосредствен-
ном обращении к нему сыновья, внуки и внучки пользуются 
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обычными терминами родства: саб – мой отец, сабду – мой 
большой отец, или соответствующими эквивалентами – дад, 
даду и баба, бабаду.

В двупоколенных семьях, в которых живет супружеская 
пара с детьми, главой считается также муж, независимо от 
его экономического положения. Фактически же семейными 
делами руководит тот, на котором в значительной степени 
держится бюджет семьи. Таков принцип распределения ролей 
и в однопоколенных семьях.

Женщина может быть главой семьи, если у нее нет мужа, 
а дети не достигли еще совершеннолетия. Вдова может чис-
литься главой семьи и при женатом сыне.

Женщина называется главой и уксорилокальной семьи. Но 
это отнюдь не означает, что зять-примак – ахатәа не пользу-
ется правами хозяина. Просто «консервирование» фамилии 
осиротевшей женщины в похозяйственной книге администра-
ции способствует большему сохранению памяти об ее отце у 
односельчан, с которыми всю свою жизнь он делил хлеб-соль.

В семейной жизни современных абхазов весьма значитель-
на роль «хозяйки дома».

В трехпоколенных полных семьях она как старшая ведает 
всеми делами по дому: заготовкой и распределением продук-
тов, выращиванием овощей, бобовых, бахчевых культур, раз-
ведением домашней птицы и массой других «легких» заня-
тий, за исключением прядения и тканья, временем преданных 
забвению. Если же молодые женщины заняты общественным 
трудом, то по силе своей возможности она заменяет их и в 
поддержании чистоты и порядка в доме, в приготовлении 
пищи для семьи. Однако самым обыкновенным и почетным 
занятием пожилых абхазок считается воспитание внуков и 
внучек.

С вовлечением женщины в общественное производство воз-
росла и ее роль в общесемейном бюджете. Работая наравне с 
мужчиной во всех без исключения областях производственной 
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жизни, женщина зарабатывает обычно не меньше мужчины, 
порою и больше. К тому же на изменение положения женщины 
в семье определенное влияние оказывает авторитет, которым 
она пользуется в обществе. Не меньшее влияние оказали, в 
свою очередь, на характер внешних взаимоотношений супру-
гов также политические и юридические права, представленные 
женщине законом. Даже такой, на первый взгляд, кажущийся 
мелочью, но накладывающий отпечаток на характер тех или 
иных отношений между членами семьи, факт, что семейная 
касса находится в руках старейшей женщины-матери; она же 
в основном занимается расходованием этих средств, разумеет-
ся, согласованно с мужем и другими работающими домочад-
цами. Дом и хозяйство юридически оформлены на старшего 
мужчину, то есть на главу семьи. Однако, без ведома жены, по 
существу, он не решает ни одного серьезного вопроса, ибо эко-
номическое равноправие супругов не допускает единоличного 
решения важных семейных проблем.

Обычаи горцев выработали строгие нормы своеобразного 
рыцарского поведения мужчин в женском обществе, не по-
терявшие своего былого значения и в наше время. Особенно 
священна мать. Оскорбление матери считается одним из тяг-
чайших преступлений.

Развод представляет у абхазов, как и прежде, редчайшее 
явление. Сдерживающими факторами являются, прежде все-
го, дети, а также родня жены, поддерживающая с ней тесные 
связи, и при необходимости серьезнейшим образом защища-
ющая ее интересы. Мужчина может развестись с женой в ос-
новном по причине супружеской неверности. Уличив жену в 
измене, муж в тот же час, обычно ничего ей не говоря, под 
каким-либо предлогом предлагает немедленно ехать вместе 
с ним к ее родным. Приведя ее к ним, оскорбленный муж 
говорит «Примите вашу покойницу» и тотчас же покидает 
навсегда их пределы. В старину за нарушение супружеской 
верности муж имел право убить и жену, и соблазнителя. Род-
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ственники убитых, как правило, не мстили. Но если, скажем, 
он убил только жену, то родня ее могла ему ответить той же 
суровостью. Так поступали в подобных случаях и родствен-
ники соблазнителя.

При расторжении брака по вине женщины дети остаются с 
отцом, но если в этом повинен отец – с матерью. Раньше она 
переселялась вместе с детьми в дом своих родителей, взяв 
приданое и все, что было нажито ею за время совместной жиз-
ни. В настоящее время из дома уходит муж, обычно не доводя 
до суда имущественные споры, как говорится, «по-мужски» 
– хаҵаҵас. В любом случае проявляется характерная особен-
ность семейного быта абхазов – отец по большей части сам 
обеспечивает своих детей.

Причиной расторжения брака могло служить также и бес-
плодие женщины, но только в том случае, если она препят-
ствовала появлению «подсаженной», второй жены – авартәа. 
Встречаются случаи развода на почве бесплодия и в настоя-
щее время, но мужчина ни в коей мере не вступает в новый 
брак, пока не рассчитается с первым.

Традиционный семейный быт был проникнут патриархаль-
ным духом. Особенно это сказывалось на положении невест-
ки. Она раньше всех вставала и позже всех ложилась спать 
– весь день была занята по дому. Вечером невестка должна 
была всех своих домочадцев накормить, убрать со стола, и 
лишь потом закусить незаметно где-нибудь в углу. Но и после 
этого считалось неудобным сразу удалиться в свое брачное 
помещение, поэтому она еще некоторое время задерживалась 
в «большом доме». А в момент выхода из него старалась быть 
обращенной лицом к старшим. В той или иной степени эти 
формы прислуживания старшим родственникам мужа и зна-
ки внимания к ним соблюдаются и современными абхазскими 
невестками, главным образом в сельских семьях.

Патриархальные нормы действовали и во взаимоотноше-
ниях между другими домочадцами. Так, младший брат от-
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носился к старшему брату с особым почтением. Вступление 
в какой-либо спор с ним не допускалось. Такими же были 
отношения и между сестрами, в еще большей мере – между 
братьями и сестрами. Но несколько слабее было выражено 
повиновение брата старшей сестре, что объяснялось, видимо, 
самим положением женщины. Старшинство соблюдалось и 
в очередности вступления в брак: младший брат не должен 
был жениться раньше старшего, младшая сестра – выходить 
замуж раньше старшей.

Другой патриархальной основой внутрисемейных отно-
шений был комплекс обычаев избегания. Они накладывали 
ограничения на общение между супругами, между родителя-
ми и детьми, между невесткой и старшими родственниками 
мужа. Ограничения были обязательны также между зятем и 
старшими родственниками его жены, но они, естественно, 
для внутрисемейных отношений не имели существенного 
значения.

Избегание между супругами было тем строже, чем моло-
же были они сами. Оно проявлялось почти во всех случаях 
жизни. Считалось неприличным, предосудительным моло-
дым супругам находиться наедине в одном помещении днем, 
беседовать, есть за одним столом, появляться вдвоем там, где 
находились старшие, независимо от родственных отношений 
с ними, заботиться друг о друге на виду у всех, называть друг 
друга по имени. Они могли обращаться друг к другу, и то, 
как бы украдкой, только на ты: уара – обращение к мужчи-
не; пара – обращение к женщине. Когда муж и жена говорили 
друг о друге, имена заменяли местоимениями третьего лица 
пара, лара – он, она или словосочетаниями: «тот, кто дома», 
«та, кто дома». Даже супруги преклонного возраста избегали 
называть друг друга по имени, когда же им приходилось вести 
разговор друг о друге, пользовались своеобразными замени-
телями, вроде «хозяин», «хозяйка», «моя старуха», «мой ста-
рик». Только пожилая женщина, мать семейства, могла позво-
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лить себе при старших родственниках разговаривать с мужем, 
появляться с ним вне дома (Смирнова, 1955. С. 120).

Другой круг обычаев избегания связан с ограничениями на 
общение невестки со старшими родственниками мужа, осо-
бенно с его родителями, с которыми она не должна была раз-
говаривать – амцәажәара и называть их по имени – ахьӡшьа-
ра. В трехпоколенных семьях и сегодня в деревне невестка 
не только не обращается к родителям мужа по имени, но до-
вольно долгое время соблюдает запрет на разговор с ними, 
особенно со свекром. По обычаю она должна стоять и мол-
чать в присутствии свекра «из уважения к нему» и оказывать 
ему и другие всевозможные почести. Слабее выражается из-
бегание по отношению к свекрови, с которой невестка чаще 
связана ведением внутрисемейного хозяйства. Ограничены 
отношения невестки также и с любыми другими старшими 
родственниками мужа, включая в первую очередь старшего 
деверя – ближайшего помощника и наиболее вероятного пре-
емника главы семейства.

Избегание между родителями и детьми в большей степени 
касалось отца, нежели матери. Приличия требовали, чтобы 
при посторонних, а тем более в присутствии старших, отец 
не брал ребенка на руки, не играл с ним, не говорил о нем и 
вообще не проявлял отцовских чувств. Проявление «непри-
стойной слабости» мужчинам не прощалось. Только с исте-
чением времени отношение отцов к детям становилось менее 
отчужденным, но продолжало отличаться показной сдержан-
ностью. Что касается матери, то, особенно в малых семьях, 
необходимость повседневного ухода за ребенком исключала 
возможность сколько-нибудь выраженного и длительного 
избегания. Только в больших семьях мать некоторое время 
делала вид, что не имеет к ребенку никакого отношения, но 
вскоре, после особых просьб со стороны старших женщин, 
переставала стесняться их присутствия. Все же в дальнейшем 
матери полагалось воздерживаться от явных проявлений сво-
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их чувств, и воспитанием ребенка занималась не столько она, 
сколько свекровь и другие женщины дома. Строже соблюда-
лось избегание между матерью и ребенком в общественных 
местах, вплоть до того, что ей, как и отцу, не полагалось опла-
кивать сына или дочь.

Столь строгие, «бессердечные» мужчины, отчасти, и женщи-
ны по отношению к своим собственным детям, чрезвычайно ла-
сковы с внуками и внучками, и поэтому обычно о них и шутят: 
«Старики дружат с внуками потому, что равны им по уму».

Обычаи избегания в современном семейном быту подвер-
гаются перестройке и трансформации. Запрет на вербальное 
общение с родителями мужа снимается по настоянию послед-
них лиц часто сразу же после свадьбы, однако сдержанность 
и скромность в общении со свекром и свекровью, подчеркну-
тые знаки внимания по отношению к ним не утрачивают сво-
его значения. Реликтом норм избегания остается лишь табу-
ация имен свойственников. Невестка обращается к свекрови 
и свекру после снятия запрета на общение не по имени, а так 
же, как и ее муж: нан – мать, дад, баба – отец. Ранее имели 
большее распространение такие формы обращения невестки 
к родителям мужа, как «наш владетель» или «наш князь» – 
ҳаҳ, «наша владетельница» или «наша княжна» – ҳаҳкәажә. 
Они сохраняются ныне лишь в наиболее отдаленных горных 
районах республики, особенно в ее Бзыбском регионе.

Всем остальным старшим родственникам мужа, иногда и 
ближайшим почетным соседям, невестка в знак «уважения» 
дает новые, обязательные только для нее, подходящие им 
по «рангу» и по возможности красивые имена, выбранные 
по ее собственному усмотрению (Инал-ипа, 1984. С. 95). В 
свою очередь, с момента вхождения молодой в дом родителей 
мужа, она получает от своих новых родственников новое имя, 
также по «вкусу» последних, изысканное, вместе с тем легкое 
на язык, которое невестка отныне носит всю свою жизнь. Она 
расставаясь с ним только в случае развода.
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Дружеское и заботливое отношение супругов друг к другу 
стало теперь само собой разумеющимся явлением в абхазской 
семье, особенно в нуклеарной. В таких семьях уходит в про-
шлое и избегание почти во всех его проявлениях. В молодых 
семьях, как правило, муж и жена свободно, без какого-либо 
стеснения помогают друг другу и в полевых, и в домашних 
делах. Нередко можно увидеть молодого отца, который уха-
живает за маленькими детьми, хотя по сохраняющимся сре-
ди абхазов представлениям, отец должен придерживаться 
некоторой традиционной строгости по отношению к детям в 
целях воспитания их в духе семейного согласия и мира. Су-
пруги называют друг друга по имени; старый запрет может 
действовать только тогда, когда в доме присутствуют пред-
ставители старшего поколения, особенно если они являются 
ревностными сторонниками обычаев старины.

Практически полностью изжил себя патриархальный ин-
ститут старшинства, который пронизывал взаимоотношения 
старших и младших членов семьи. Младшие братья и сестры 
теперь более свободно обращаются к старшим. Их внешние 
взаимоотношения не имеют ничего общего с прежними поло-
возрастными гранями.

Заботливое отношение ко всем родственникам, столь ха-
рактерное для абхазов, не только не ослабевает, но приобре-
тает новые черты. Особое внимание уделяется тем, кто живет 
за пределами «большого дома», прежде всего горожанам, уча-
щимся молодым людям. В свою очередь, последние в свобод-
ное время приезжают к родным и помогают буквально во всех 
делах в хозяйстве.

Степень соблюдения обычаев зависит еще и от природы 
социальной принадлежности семьи. Как правило, они имеют 
меньше силы в тех семьях, где старшее поколение принадле-
жит к интеллигенции.

Вывод очевиден: благодаря социальным, экономическим и 
культурным преобразованиям, происшедшим в республике, 
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сформировалась качественно новая абхазская семья, во взаи-
моотношениях членов которой лучшие национальные черты 
не только сохраняются, но и получают дальнейшее развитие.
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СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ

В абхазской этнологической действительности известны 
три формы заключения брака: аргама – гласная, маӡала – тай-
ная и амҵарсра – насильственная, то есть брак путем похище-
ния девушки (Бигуаа, 1983. С. 59-66).

Любая форма заключения брака начиналась со смотрин – 
аԥҳәысзбабара. Они происходили обычно по инициативе од-
ного из родственников, друзей сторон. Местом смотрин мог 
быть дом инициатора или любое общественное предприятие. 
Бывало, что инициатива исходила от самого молодого челове-
ка, услышавшего о достоинствах девушки как бы между про-
чим – иныҵыҩ-ааҵыҩны. При этом юноша мог себе позволить 
посмотреть девушку прямо в ее отцовском доме, явившись 
туда под каким-нибудь предлогом. Затем через кого-нибудь, 
занимавшего нейтральное положение, он давал знать о своем 
намерении жениться. Посредник – абжьаҟазаҩ, ақьаӷьариа, 
способствовал достижению взаимного согласия сторон. В 
случае успешного исхода порученного дела, он щедро возна-
граждался женихом (Инал-ипа, 1965. С. 450). Однако девушке 
считалось неприличным дать согласие с первого раза, если 
даже молодой человек казался для нее самым подходящим.

Получив, наконец, положительный ответ от приглянув-
шейся девушки, молодой человек через друга или дальнего 
родственника, обязательно чуть старшего по возрасту, сооб-
щал своим родителям об этом, поскольку непосредственное 
обращение молодых к старшим по такому поводу обычаем не 
допускалось. В свою очередь отец молодого человека прово-
дил свое собственное «расследование» родословия девушки. 
Стороны должны были быть равны по социальному и мате-
риальному положению, и находиться вне экзогамного круга.

В случае получения удовлетворяющих сведений, проис-
ходило сватовство – аԥҳәысҳәара. В один из счастливых по 
народному поверью дней, каковым считается главным обра-
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зом суббота, вечером, после захода солнца, чтобы злые духи 
не повредили делу, отец молодого человека в сопровождении 
небольшой группы уважаемых родственников и односельчан 
отправлялся к отцу девушки с просьбой дать согласие на за-
мужество дочери.

В переговорах родителей молодые люди, изъявившие же-
лание соединить свои судьбы, не принимали участия. Они на-
ходились в одной из задних комнат, и ни в коем случае не нае-
дине, а в окружении сверстников (Инал-ипа, 1954. С. 76-100).

Если сватовство заканчивалось успешно, то молодые люди 
обменивались символическими подарками – обручальными 
кольцами и некоторыми другими вещами, входившими в по-
нятие анапеимдахьа (букв.: цена рукопожатия). Пир, обяза-
тельно следовавший за церемониалом, продолжался до сле-
дующего дня. В случае же получения отрицательного отве-
та, что, но крайне редко бывало, гости уходили, не отведав 
угощения хозяина. Отказ воспринимался как оскорбление не 
только личности посетителя, но и всего его рода без исклю-
чения.

Перед отъездом жених или, реже, кто-нибудь из его друж-
ков, оставлял невесте газыр. Обычай этот, известный под на-
званием ахкаршәра – бросание пули, служил выражением не-
рушимости состоявшего соглашения.

С этого момента обручившиеся молодые люди именова-
лись женихом и невестой. Вплоть до свадьбы в доме жениха, 
девушка оставалась «сидеть нареченной» – дҳәаны дтәан.

Через неделю-две после сватовства жених посылал в се-
мью невесты подарки: отцу и матери живность, как правило, 
лошадь и корову, как бы в знак благодарности за их благосло-
вение, остальным домочадцам – вещи меньшей значимости.

Весь набор этих подарков, известный под названием ачма, 
по своей форме приближается к понятию «калым», но калым 
как таковой абхазам неизвестен. Напротив, расходы, связан-
ные с обеспечением невесты приданым, не только не уступали 



593

ачме, но значительно превышали ее. В частности, приданое 
– аихрацага – состояло из предметов первой необходимости 
для жизнеобеспечения новой семьи, начиная с надочажной 
цепи и медных котлов, кончая постельными принадлежностя-
ми и домашними животными.

Сватовство в своем классическом состоянии не дошло до 
наших дней, оно сохранилось лишь в значительно упрощен-
ном виде.

Приданое дается и в настоящее время, но в виде денег, а 
ачма оставила лишь едва заметные следы в подношениях, де-
лаемых зятем в день приглашения его в отцовский дом жены 
через определенное время после свадьбы.

Иногда невеста оставалась в отцовском доме довольно 
долго. Жених мог посещать ее, но при этом интимные связи 
исключались. Более того, все это время и невеста, и жених 
старались не попадаться на глаза старшим родственникам, 
соблюдали обычай избегания, почти не известный совре-
менной молодежи. Для смягчения ограничения отношений, 
в пятнадцатый день после сватовства устраивался «вывод из 
брачного помещения» – амҳараҭыгара, сопровождавшийся 
небольшим пиром, который устраивался «мужчиной – дру-
гом» невесты – ахаҵаҩыза и дружкой жениха – амаҳәҩыза, 
соответственно. Вывод невесты могла взять на себя также и 
подружка невесты – аҭацаҩыза. С этого момента с молодых 
«снимался стыд» – аԥхашьахьа рхырхуан, и они могли вести 
себя на людях чуть более свободно.

С исчезновением обычая избегания исчез и обычай выво-
да молодых из брачного помещения, но имитация действий и 
связанное с ним застолье сохранились, как повод повеселить-
ся еще раз, но устраивают их уже через пару недель после 
свадьбы.

Разновидностью гласного брака является так называемый 
«люлечный брак» – aгapaҿаҟәapa. Инициаторами обручения 
малолетних детей выступали обычно их отцы, между кото-
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рыми поддерживалась многолетняя дружба, с целью увенчать 
свои отношения родственными узами. При этом, в знак дого-
воренности, отец мальчика на ручке люльки делал памятные 
нарезы. Бывали и такие случаи, когда подобными способами 
сватал люлечного дитя довольно взрослый мужчина и брал ее 
в жены после достижения ею совершеннолетия. И в том, и в 
другом случае в изголовье люльки девочки клалась опять-та-
ки пуля, «символизировавшая требование нерушимости до-
говора и напоминавшая, что отказ одной из сторон или, как 
говорят абхазы, аҿаарҳәра – перемена лица, не прощался 
(Инал-ипа, 1954. С. 60-61; 1965. С. 449).

Как отмечалось выше, при заключении брака большое зна-
чение придавали и придают до сих пор авторитету свойствен-
ников. Родственная группа, прежде всего, родители препят-
ствуют браку, если семья претендента не пользуется достаточ-
ным уважением. Нередко в этом случае родители категориче-
ски отказывают дочери поддержать ее решение выйти замуж 
за своего избранника. В подобной ситуации молодые люди 
прибегают к браку путем тайного ухода невесты. Согласно 
предварительной договоренности, в условленное время и ме-
сто жених со своими дружками тайком приезжает к невесте и 
увозит ее. Ее сопровождает кто-либо из дальних родственниц 
или подружек, которой она доверила свой секрет.

Редко, но встречается имитация тайного ухода невесты. 
Они осуществляются по тарному взаимному согласию сто-
рон, когда родители невесты по той или иной причине вынуж-
дены сократить свадебные издержки, при этом и жених выи-
грывает время, которое необходимо для подготовки свадьбы. 
Однако и в данном случае водворение невесты в дом жениха 
не обходится без определенного пира, так называемой «малой 
свадьбы» – ачарахәыҷ.

Последняя форма заключения брака связана с насиль-
ственными действиями – похищением, умыканием невесты. 
К нему прибегали, если стороны не пришли к соглашению 
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относительно брака (Патеипа, 1978. С. 11; Бигуаа, 1983. С. 
64-65), или если юноша и не рассчитывал получить согласие 
родителей девушки. Молодой человек один или, чаще, с това-
рищами совершал нападение на девушку, и силой увозил ее.

Неудачное похищение могло на всю жизнь помешать моло-
дому человеку создать семью, так как не всякая девушка со-
гласилась бы выйти за отверженного. Еще более тяжким по-
зором ложилось на молодого человека и всю его родню, если 
похищенную девушку ее родственники силой возвращали на-
зад. Поэтому опасно было сразу привозить её к себе домой, 
но при этом действовать нужно было решительно и быстро 
– отвезти далеко, в дом какого-нибудь влиятельного лица. 
Похититель обращался к нему со словами: «Сыхьӡгьы сыхь-
мыӡчгьы унапы иануп» (буквально: моя слава и мой позор в 
твоих руках). Хозяин и его родичи обычно брали под свою 
опеку и покровительство доверившегося им гостя и прилага-
ли все усилия для успокоения родственников невесты. Чтобы 
«потушить дело» – аус дырцәаразы, требовалось, в первую 
очередь, получить согласие девушки на данный брак – aҿaл-
дырҳәон. Затем шли на мирные переговоры с ее родственни-
ками, которые, как правило, в конце концов, бывали, вынуж-
дены смириться с произошедшим.

Собственно говоря, похищенная девушка, побыв с похи-
тителем хоть одни сутки, и лаже меньше, не возвращалась к 
родителям домой. Покорившись судьбе и традиции, она, как 
бы не хотела жить с нелюбимым человеком, сообщала при-
бывшим за ней родственникам: «Сахьԥсыз сыҟоуп» (букв.: 
где умерла, там и нахожусь). Она знала, что редкий жених 
согласился бы жениться на такой «опозоренной» (Инал-ипа, 
1954. С. 48; 1965. С. 450-451).

Похищенная невеста находилась в «промежуточном» доме 
до свадьбы. В день же свадьбы в доме жениха выдача невесты 
из данного дома проходит в торжественной обстановке. По-
хищение девушек происходит и в наши дни. От прошлого оно 
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отличается, можно сказать, лишь средством передвижения. 
Скоростной автомобиль позволяет действовать намного бы-
стрее и эффективнее, чем бывалому джигиту в черной бурке 
и на резвом коне.

Завершающим моментом предсвадебного цикла является 
«определение срока свадьбы» – аҿҳәараԥҵәара, которое до-
шло до наших дней почти в неизменном виде. На это «сове-
щание» приглашаются близкие родственники, как по отцов-
ской линии, так и по материнской, друзья, а также соседи. Все 
они принимают самое непосредственное участие в трудоем-
кой работе по организации свадьбы. Это обязательно потому, 
что ни одна семья не в состоянии справиться только своими 
силами с проведением свадебного торжества, сплошь и рядом 
отличающегося своими размерами и масштабами. Обычно на 
ней бывает несколько сот человек, нередко и свыше тысячи.

Перед тем как сесть за торжественный стол, отец или, чаще, 
старейший представитель рода, предает огласке причину и 
цель сбора и просит мнения каждого присутствующего о сроке 
свадьбы, ибо «хозяин торжества побеспокоил именно тех, на 
которых он опирается во всех случаях жизни, и надеется, что 
на сей раз тоже не оставят его в одиночке». Это всегда встре-
чает горячую поддержку всех присутствующих, которые ис-
кренне заявляют в ответных выступлениях о своей готовности 
сделать все от них зависящее. Затем высказывают свои сооб-
ражения относительно срока свадьбы. Выбирают такой день, 
когда никто из родственников или сельчан не играет свадьбы 
или не отмечает поминок, особое значение придают при этом 
погоде, от которой в известной мере зависит красота свадьбы. 
Поэтому все прислушиваются к мнению старожилов – мудрых 
и опытных знатоков климатических народных примет.

На торжестве определения свадебного срока называют 
также и состав обслуживающего персонала – амаҵуцәа, в ко-
торый входят, как правило, только односельчане; выбирают 
распорядителей – аилыргацәа, на которых возлагается управ-
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ление всеми делами для своевременной и достойной подго-
товки свадебного стола. Сам хозяин в день свадьбы конкретно 
ничем не занят, лишь время от времени осуществляет общее 
наблюдение за ходом предприятия.

Срок свадьбы пересмотреть не может никто, даже родите-
ли невесты. Он переносится только в том случае, если в семье 
или в роду одной из сторон случилось несчастье. После опре-
деления дня свадьбы, на этом же торжестве называют двух-
трех старших товарищей жениха, которые должны довести 
до сведения родителей невесты о назначении данного срока, 
визит которых не обходится, в свою очередь, также без соот-
ветствующего застолья.

Прежде для выполнения данной миссии к родителям от-
правлялся сам отец жениха в сопровождении почетных лю-
дей, также из числа родственников и приятелей. При этом с 
собой брал богатые подарки для всех членов семьи и других 
родственников невесты. В свою очередь, и последние «делали 
соответствующие подарки жениху и его родителям, а также 
приехавшим гостям» (Патеипа, 1978. С. 12).

Торжество, посвященное определению срока свадьбы, 
устраивают и при заключении брака посредством тайного 
увода или похищения невесты. Однако, естественно, отпа-
дают возможные предварительные переговоры с родителя-
ми невесты, так как в этом случае свадебный пир в доме ее 
отца не устраивается. За родителями невесты остается только 
приготовление приданого, которое они присылают ей в день 
свадьбы.

В старину, за несколько дней до свадьбы по селам рассы-
лались гонцы – ачараҳәацәа, которые сообщали о приглаше-
нии на свадьбу. Часто жених сам оповещал людей, объезжая 
дворы вместе с товарищем. Точнее, во двор заезжал его това-
рищ, а сам он оставался за воротами с несколько опущенной 
головой – считалось неудобным молодожену смотреть прямо 
в глаза старшим.
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Сейчас за неделю-две до свадьбы хозяева рассылают при-
гласительные билеты. Независимо от общего списка пригла-
шаемых гостей, жених приглашает своих товарищей и дру-
зей по работе или учебе. Невеста также может пригласить на 
свадьбу людей из своего круга. Все это, конечно, новые эле-
менты свадебной обрядности.

Прямо или косвенно к свадьбе начинают готовиться со 
дня сватания, а при взятии невесты тайно или путем похи-
щения – со времени свершения факта. Но непосредственно 
к подготовке торжества приступают после назначения срока 
свадьбы. Много забот особенно у родителей жениха, так как 
свадьба, устраиваемая ими, собирает в несколько раз больше 
гостей, чем в доме отца невесты.

Как правило, за два-три дня до свадьбы все, задействован-
ные в обустройстве свадебного пира, собираются в доме хо-
зяина. Избранный во время определения свадебного срока об-
служивающий персонал образует соответствующие группы, 
одна из которых занимается заготовкой дров – амҿаагацәа, 
другая – постройкой свадебного навеса – ашьаԥаҟаҵацәа и 
т.д. В отличие от сельских жителей, горожанам не приходится 
строить свадебный навес, они пользуются обширными залами 
Домов обрядовых услуг. В этот же день формируются и дру-
гие рабочие группы, которые должны будут варить мамалыгу – 
абысҭауцәа. мясо – акәацжәцәа, разливать вино – аҩынаҳацәа 
и т.п. Точно также создаются группы и среди женской полови-
ны персонала, на которых лежит обязанность приготовления 
и раздача курятины, всевозможных подлив, салатов, пирогов, 
лакомств и прочих блюд, а также сервировка стола и множе-
ство других дел связанных с эстетическим оформлением наве-
са. Причем каждая группа имеет своего «старшего» – аиҳабы.

Следует отметить, что вся физическая помощь, оказывае-
мая соседями, носит безвозмездный характер, но если в доме 
любого из них будет иметь место аналогичный случай, то и 
данный хозяин окажет ему посильную поддержку.
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После завершения собрания хозяин обычно закалывает 
для «помощников» бычка и устраивает достойную пирушку.

Свадебная обрядность представляет собой один из наибо-
лее сложных и довольно устойчивых комплексов семейной 
обрядности у абхазов, все взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные части которой развиваются в строгой последователь-
ности. Абхазское название свадьбы – ачара (букв.: «пир»).

Наибольшее количество свадеб приходилось на осень, 
когда крестьяне заканчивали полевые работы. Свадебным 
днем традиционно считалась и считается суббота. Еще со-
всем недавно свадьбу устраивали ночью, поэтому гости на-
чинали собираться вечером. После захода солнца, под по-
кровом темноты, из дома жениха, где уже шла оживленная 
подготовка к свадебному пиру, бесшумно выезжала со двора 
свита для привода невесты – аҭацаагацәа. Она формиро-
валась женихом исключительно из молодых родственников, 
родственниц, а также друзей и насчитывала в среднем по-
лусотню конников. Предводителем свиты – аҭацаагацәа 
реиҳабы, бывал уважаемый односельчанин, назначавшийся 
обычно отцом жениха. Принцип старшинства соблюдался и 
среди женщин входивших в состав свиты. Если брак заклю-
чался открыто и не вызывал никаких беспокойств, то жених 
не сопровождал свиту.

Современная абхазская свадьба играется днем, чаще во 
второй его половине. Свадебный кортеж насчитывает гораздо 
меньше людей и едет за невестой только на легковых маши-
нах. В путь поезжане отправляются с таким расчетом, чтобы 
успеть зарегистрировать брак и вернуться с невестой в дом 
жениха к началу пира.

Свадебный кортеж радушно встречают у ворот родитель-
ского дома невесты. Главу свиты, других почетных мужчин и 
женщин препровождают в гостиную комнату – асасааирҭа, 
где уже находятся столь же почетные уважаемые гости со сто-
роны невесты. Там же обычно устраивается и угощение.
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По сравнению со свадебным пиром в доме жениха, пир в 
доме семьи невесты скромен не только по своим размерам, но 
и по характеру его проведения. Здесь хозяева воздерживают-
ся от чрезмерного веселья. Несколько стеснительной и неес-
тественно печальной должна выглядеть и невеста – «нелегко 
ведь расставаться с ближайшими людьми и родным домом». 
Она располагается в отдельной комнате вместе со своей «под-
ругой», в окружении сверстниц. Молодые члены свиты вме-
сте с ее женской половиной могут зайти к невесте, выразив 
восхищение ее красотой и пригожестью.

Наступает время отъезда, однако хозяева всеми мерами 
заставляют гостей – членов свиты подольше задержаться за 
столом. Даже у ворот они преграждают путь столом, за кото-
рым гостей заставляют осушить по объемистому рогу вина, 
мешая тем самым вовремя отправиться в дорогу – «таков по-
рядок в хлебосольном доме». В прошлом попытки задержать 
поезжан принимали еще более изощренные формы. Моло-
дые односельчане невесты вскачь гонялись за ними, срывали 
с головы кого-нибудь папаху или башлык, отнимали бурку и 
т.д. (Джанашиа, 1960. С. 98). Они считали своим долгом сва-
лить на землю хотя бы по одному разу каждого из свиты. По-
бежденных заставляли танцевать без музыки, под свист и хо-
хот победителей, и только затем разрешали сесть на лошадь. 
Считалось большим стыдом, если при этом кто-нибудь сер-
дился, даже тогда, когда во время борьбы его неловко роняли 
на землю Патеипа, 1978. С. 13).

Как и прежде, невесту выводят из родительского дома про-
вожатые. В руки свиты она переходит только за пределами род-
ного селения. Придерживаясь традиции, молодая вместе с со-
провождающей ее подружкой и мужчиной-товарищем следует 
посередине группы; впереди, как обычно, – старшие, а хвосто-
вую часть кортежа составляет молодежь. На пути следования 
члены свиты почти непрерывно поют «Песню привода неве-
сты» – аҭацаагарашәа, радеда. Те, кто с оружием – стреляют. 
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По мере приближения к дому жениха, вперед мчатся не-
сколько молодых гонцов для того, чтобы сообщить хозяевам 
свадьбы о благополучном возвращении свиты. Благодарные 
хозяева одаривают красивым полотенцем того, кто первым за-
ехал во двор дома. А раньше, когда свита ездила на лошадях, 
всадники по лестнице взбирались наверх и заезжали прямо в 
помещение новобрачных.

Привод невесты является самым радостным и, возможно, 
самым шумным моментом свадебного торжества: молодежь 
поет героические песни, устраивает огненный перепляс, а 
наиболее горячие – и оглушающую ружейную пальбу.

Мать жениха три раза обходит вокруг невесты, на лестнице 
дома обсыпает ее конфетами и серебряными монетами, ко-
торые с боем подхватываются подростками. Порог дома не-
веста переступает под звон скрещивающихся над ее головой 
кинжалов. Магический смысл данного обряда, который был 
связан с необходимостью защитить молодоженов от злых ду-
хов, давно забыт, но само ритуальное действие стойко удер-
живается в современной свадебной обрядности абхазов.

Давно забыта и другая примечательная особенность тра-
диционной абхазской обрядности. Еще в XIX в., сразу же по 
прибытии свадебной процессии невесту водворяли не в дом, 
а в амҳара – специальный брачный домик, который для это-
го случая обязательно возводился на территории усадьбы. Он 
представлял собой плетеное строение с конусообразной кры-
шей и по своему виду напоминал тип традиционного жилища 
– ақәацә, но гораздо меньших размеров. Здесь молодая вместе 
со своей подружкой, которая должна находиться вместе с ней 
до конца свадьбы проводила первое время пребывания в доме 
мужа. Ныне функцию амҳара приняла на себя наиболее свет-
лая комната дома. 

Между тем важное действо разворачивается на территории 
усадьбы. Хозяин вместе со своими уважаемыми односельча-
нами, встретив гостей – сопроводителей невесты и. попри-
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ветствовав их, приглашает в дом. Но сначала гости останав-
ливаются у специально приготовленного стола, где ими вы-
ставляется напоказ приданое невесты. Старший гость – асас 
еиҳабы демонстративно раздает свадебные подарки, которые 
делает невеста членам семьи и другим родственникам жени-
ха, высказывая при этом добрые пожелания каждому из них. 
Однако за последнее время ритуализированная форма одари-
вания стала уступать церемониальному предъявлению списка 
подарков с указанием каждого адресата. К «молчаливому» 
методу переходит и ответное одаривание женихом почти всех 
гостей, «доставивших» невесту, осуществляющееся обычно 
после окончания основного свадебного застолья.

В это же время в комнате проводятся смотрины невесты 
– аҭацабара, сопровождающиеся денежными подношени-
ями – аҿыхтыԥса (букв.: «цена открытия лица»). Наиболее 
близкие родственники и друзья делают ценные подарки – зо-
лотые, бриллиантовые кольца, цепочки и прочие украшения. 
По обычаю каждого входящего посетителя молодая должна 
встречать стоя.

Специальной свадебной одежды у абхазов не было. Обыч-
но это было длинное до пят и широкое книзу платье с высо-
ким воротником и длинными рукавами, так называемое аԥсу-
аҵкы: большой шелковый платок на голове – аҳарџькасы, ко-
торым невеста чуть ли не целиком закрывала себя, а на ногах 
– изящные сафьяновые чувяки (См. Инал-ипа, 1954. С. 106). 
В настоящее время облик абхазской невесты полностью евро-
пеизировался: на ней обычно белый свадебный наряд с фатой.

Однако уже пора садиться за пиршественный стол. Распо-
рядители приглашают всех присутствующих, прежде всего 
сопроводителей невесты – главных гостей хозяина, на омове-
ние рук. Гости поочередно подходят к двум молодым девуш-
кам: у одной в руках кувшин с водой, у другой – чистейшее, 
белоснежное полотенце. Но эту предварительную и весьма 
деликатную церемонию сопровождают довольно длительные 
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препирательства. По убедительной просьбе гостей первым 
церемонию омовения рук совершает старейший предста-
витель хозяина. За ним, уже по настоянию хозяев, следует 
«старший» группы сопроводителей невесты – аҭацаҩызцэа 
реҳабы, хотя и он в свою очередь упорно предлагает пройти 
сперва кому-нибудь из более старших его по возрасту людей. 
Далее идут остальные гости строго по возрастной иерархии 
вперемежку с почетными представителями хозяина.

Рассаживание за столами происходит в том же порядке. Го-
стей со стороны невесты усаживают на самом почетном ме-
сте, каковым считается середина левой стороны свадебного 
навеса относительно входа. 

Затем, по предложению старейшего представителя хозяи-
на, присутствующие «прилагают руки к своим долям» – рхәы 
рнапы адыркуеит, то есть приступают к трапезе, но так же по 
старшинству. 

Через определенный промежуток времени распорядитель 
призывает всех сидящих за столом и обслуживающий персо-
нал к вниманию и, когда воцаряется тишина, предоставляет 
слово хозяину или старейшему члену рода последнего, кото-
рому молодые мужчины из обслуживающей группы вручают 
бокал вина и шампур с сердцем и печенью жертвенного быч-
ка. Тот произносит молитву за здравие новобрачных: 

– «Бог – создатель наш! Прошу тебя, обрати внимание на 
соединившихся сегодня молодых людей. Дай им здоровья, 
радости, размножения – пятерых сыновей и троих дочерей! 
Дай им возможности и времени на достойное воспитание и 
определение своих потомков!». 

– «Аминь!» – отвечают все. 
Осушив бокал и закусив ломтиком того же сердца и печени 

жертвенного животного, он разрезает их на мелкие куски и 
через обслуживаюих молодых людей раздает наиболее почет-
ным гостям, которые должны съесть, также произнося снача-
ла обычную ритуально-магическую формулу:
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– «Анцәа улԥха рыгумырхан!» (букв.: «Бог, не обделяй их 
теплом своих очей!»).

И в дальнейшем гости закусывают курятиной, индейкой 
в остром ореховом соусе, пирогами, различными сластями, 
другими «холодными» блюдами, выпивают по одной, по две 
рюмки водки за встречу, за знакомство и т.д. Все это прелю-
дия, которая длится до тех пор, пока не будут поданы горячая 
мамалыга, вареное мясо и вино – основа традиционной тра-
пезы у абхазов.

В прошлом раздача мяса осуществлялась с учетом соци-
ального статуса гостей. Мясо ни в коем случае не подавали, 
как теперь, на общих тарелках. Его разносили в большой пле-
теной корзине, которую держали с обеих сторон двое моло-
дых мужчин, а третий, постарше и более опытный, хорошо 
знавший все части тела животного, доставал соответству-
ющий кусок и церемониально клал перед гостем «лицом к 
нему» – иара иахь иҿы рханы. Каждый должен был получить 
порцию «по достоинству» – дасу ихәҭоу. старший – полго-
ловы (ахыбжа), главный гость – лопатку (ажәҩашәаҟьа) или 
бедро (аԥлгды) и т.д.

Столь же важный элемент трапезы связан с подачей вина 
к столу, традиционно считавшегося божественным напитком. 

Поднимая первый бокал, каждый, кто сидит за торжествен-
ным столом, обязан вновь произнести ритуально-символиче-
ское словосочетание, естественно, с соблюдением принципа 
возрастной иерархии:

– «Анцәа улԥха ҳаҭ!» (букв.: «Бог, дай тепло своих очей!»).
Затем наступает долгожданный момент – переход к основ-

ной части застолья, которое должно проходить под руковод-
ством тамады. 

Тот же старейший с бокалом вина в руке вновь встает и 
произносит речь за здравие избираемого руководителя стола. 
Им бывает наиболее уважаемый односельчанин, обладающий 
красноречием и немалой выносливостью в отношении прие-
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ма вина. Кандидатура тамады обсуждается, конечно, заранее 
и, как правило, его предупреждают об этом. Поэтому попытка 
самоотвода при «выборах» не принимается обычно во внима-
ние. Все пьют за тамаду, а он благодарит всех «за доверие», 
и не без деланной скромности, говорит о том, что следовало 
бы остановить свой выбор на другом, более подходящем кан-
дидате, который мог бы лучше «обслужить» столь дорогих 
гостей. Назначив своих помощников, он берет «бразды прав-
ления» в свои руки, и, строго соблюдая иерархию ценностей, 
переходит к тостам.

Высшей ценностью после Бога для абхазов является народ, 
поэтому тамада поднимает бокал сначала именно за него, вто-
рой – в честь погибших героев в боях за освобождение роди-
ны в 1992–1993 гг. Это нововведение стало ныне обязатель-
ным тостом на торжественных застольях, в том числе, сва-
дебных. Пока тамада говорит эти священные для абхазского 
народа тосты, все слушают его стоя, чтят память погибших 
минутой молчания.

Третий тост посвящается новобрачным. Именно в этот мо-
мент перед гостями появляются новобрачные. Это нарушение 
традиционных устоев. Дело в том, что на традиционной абхаз-
ской свадьбе ни жених, ни невеста не появлялись. Молодая по-
стоянно находилась в брачном домике – амҳара; жених же сло-
нялся вокруг и около навеса с пирующими, но ни в коем случае 
не входил внутрь, демонстрируя, что он, якобы, не имеет ни ма-
лейшего касательства к происходящему (Смирнова, 1976). Со 
временем обычай свадебного скрывания брачующихся потерял 
свою актуальность, поэтому сейчас становится нормой пригла-
шать новобрачных под свадебный навес в момент, когда тамада 
поднимает за них бокал. Их сопровождают друзья и молодежь 
с музыкой и зажигательными абхазскими танцами.

Вообще на абхазском свадебном торжестве большое место 
занимают народные песни и танцы, по которым молодежь 
устраивает настоящие состязания.
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Обойдя все ряды, чтобы каждый участник торжества смог 
взглянуть на них, молодые вновь удаляются. На городской 
же свадьбе сразу после «обхода» жениха и невесту вместе со 
своими провожатыми приглашают за специально накрытый 
для них стол, расположенный отдельно на самом видном ме-
сте. Однако они продолжают стоять за столом, пока тамада не 
предложит им сесть.

Между тем, застольный церемониал продолжается. Тамада 
провозглашает тосты за родителей и других старших членов 
рода жениха и невесты, за руководителя группы провожатых и 
других гостей по старшинству. Завершающим является тост за 
обслуживающий персонал, благодаря которому свадебное тор-
жество прошло на уровне. Кто бы ни говорил тост, говорящий 
должен сказать тому, за кого поднимает, «нужное слово». Само 
слово, не лишенное, правда, и некоторых стандартных элемен-
тов, представляет собой настоящую импровизированную речь. 
В нее оратор вкладывает максимум добрых пожеланий здоро-
вья и успехов тому, о котором говорит. Красноречиво и эмоцио-
нально излагая положительные качества, он тщательно обходит 
возможные отрицательные черты его характера, дабы не задеть 
чувство собственного достоинства. Поэтому за абхазским сто-
лом, как правило, не создаются конфликтные ситуации.

Вообще язык тостов – важная и характерная черта абхаз-
ского застолья. Любой тост исключает повторение предыду-
щей речи, кроме разве ее начала и конца – окаменевшего за-
чина. Интонационные, стилистические и другие особенности 
тоста зависят, естественно, от индивидуальных качеств гово-
рящего. Особым богатством лексического состава отличают-
ся обычно тосты мудрых стариков, в которых широко исполь-
зуются устоявшиеся словосочетания, пословицы, поговорки, 
перемежающиеся с воспоминаниями, уместными в данной 
конкретной ситуации, если только они не грозят слишком 
утомить слушателей. Особенно лаконичной должна быть речь 
молодых людей.
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Главная обязанность тамады, как и всех вообще хозяев, 
заключается в том, чтобы оказать гостям необходимые зна-
ки внимания и почести – пату рықәҵара предусмотренные 
обычаем, в том числе обильно и разнообразно накормить. Од-
нако, несмотря на изобилие всевозможных блюд и напитков, 
которыми ломится абхазский свадебный стол, переесть счита-
ется неприличным в уж совсем позорным – перепить – таково 
требование элементарных правил доведения.

Важно знать еще одну из норм застольного этикета абха-
зов: каждый очередной тост тамады присутствующими вы-
слушивается стоя. Встают также каждый раз, когда слово 
предоставляется уважаемому гостю, старейшине, видному по 
социальному статусу лицу. Постоянные вставания со стороны 
могут показаться ненужной и утомительной обязанностью, 
но эта черта абхазского застольного церемониала соблюдает-
ся неукоснительно.

Стол всегда делится на две половины: «головную» – ахы и 
«хвостовую» – аҵыхәа, первую из которых занимают старшие 
по возрасту, а вторую – все остальные по нисходящей линии. 
Младшие должны вести себя по отношению к старшим ува-
жительно, не повышая голос, тихо и мирно. Им следует ухо-
дить из-за стола пораньше старших в том же порядке, в каком 
заходили, то есть с хвостовой стороны стола, а не наоборот, 
чтобы случайно не задеть кого-нибудь. Женщины тоже сидят 
как бы отдельно, но чаще вместе со своими родственниками 
или друзьями. Впрочем, строгая половозрастная градация в 
последнее время забывается. 

Вставая из-за стола, гости, выражают хозяевам свои до-
брые пожелания:

– «Пусть множится ваш хлеб-соль!» – шәчеиџьика азҳала-
аит! В свою очередь и хозяева на это отвечают: 

– «Пусть да пойдет вам впрок!» – ҳалалс ишәоуааит\
Формы деликатного обращения с людьми у абхазов мно-

гочисленны, сложны и строги. Застолье является как раз тем 
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местом, где они находят свое концентрированное выраже-
ние. В целом абхазское свадебное застолье – это своего рода 
спектакль, основные компоненты которого предусмотрены 
традицией; это бессценарная постановка содержание кото-
рой не толь*: торжество жизни и многоликость зрелища, но 
и самоутверждение человеческой личности (Инал-ипа, 1984.  
С. 123–135).

Свадебная церемония завершается после отъезда гостей. 
Но, благодарный хозяин не отпустит своих соседей, достойно 
организовавших торжественное застолье, «холодными» – ихь-
шәашәаӡа иоуишьҭуам. При помощи уже близких родствен-
ников он на следующий день закалывает им бычка, накрывает 
стол и устраивает новую трапезу, по своей форме не уступаю-
щую первой, с соответствующим весельем. Она длится обыч-
но до поздней ночи, порою и до следующего дня.

Послесвадебный цикл торжества в традиционном быту 
абхазов также отличался сложностью и разнообразием обря-
довых действий. Так, в прошлом довольно длительное время 
после свадьбы молодожены не показывались вместе старшим 
родственникам, особенно родителям – «стеснялись». Моло-
дая невестка продолжала ютиться в брачном домике амхара, 
где по ночам, тайком, прячась от глаз домочадцев, ее посе-
щал новоиспеченный муж. Для снятия данного ограничения, 
в пятнадцатый день посте свадьбы устраивался обряд – аҭа-
ца аҩнду ахь лҩагара – «ввода невесты в большой дом», в ко-
тором жили родители жениха вместе с несемейными детьми. 
Невесту с провожатыми и группой молодых людей выводили 
из брачного домика и, оглашая округу исполнением обрядо-
вой песни привода невесты, подводили к порогу дома, где ее 
встречали родители молодого супруга. Сняв с головы платок 
и повернувшись лицом к дому, свекровь просила покровителя 
очага – Ажьаҳара – благословения и милости его для нового 
члена семьи. Считалось, что очаг не «принимает» чужаков на 
постоянное место жительства, пока он не приобщится к нему 
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со всеми почестями. Поэтому, войдя в дом, свекровь обводила 
невестку вокруг очага, над которым висела «могучая надочаж-
ная цепь» – архышьна – символ и объект культа семьи. В жерт-
ву приносились пирог, испеченный самой невесткой, и курица, 
сердце и печень которой должна была съесть только невестка. 
Вокруг головы невестки свекровь обносила свечу и зажигала 
ее. Мужчины в данном обряде не принимали участия.

К обряду «ввода в большой дом» могли приурочить и 
«ввод» молодого супруга в родительский дом. Расходы, свя-
занные с этим пиром, брали на себя дружки молодой пары.

Если же в доме чувствовалась нехватка рабочих рук, то 
срок «ввода» невестки и ее мужа, тем более приобщение пер-
вой к семейному очагу, сокращался до минимума. Иногда все 
организовывали сразу после окончания свадебного пира или 
же на следующий день. В свою очередь и молодожены делали 
соответствующие подарки своим дружкам – устроителям тор-
жества, после чего обе стороны считали друг друга близким 
и родственниками.

Следующим важным послесвадебным обрядом было мо-
ление духу воды, не совершив который, молодая невестка не 
могла ходить к роднику. Поэтому после ввода в большой дом 
устраивалось обрядовое шествие к роднику. Свекровь готови-
ла лепешки – акәакәар, брала яйцо и, стоя на коленях вместе 
со своей невесткой, умоляла «царицу вод» – Ӡаҳкәажә, что-
бы она разрешила молодому члену семьи брать воду. Затем, 
обведя яйцо три раза вокруг головы невестки, бросала его в 
сток родника, после чего женщины, не оглядываясь, возвра-
щались домой. С этого времени невестке разрешалось ходить 
за водой.

Все эти обряды имеют место в быту абхазов и сегодня, но 
кое-где, главным образом в прибрежной части страны, реду-
цируются, либо вовсе забываются. Так, сильно упростился, 
хотя и сохранил свою функциональную значимость обычай 
приобщения невестки к отдельно проживающим родствен-
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никам и соседям мужа. По традиции она не имела права са-
мовольно посетить их. Первый визит наносился только по 
специальному приглашению, принимая характер обрядо-
во-ритуального действия. В частности, приглашающая семья 
устраивала специальное угощение, делала молодой невестке 
подарки. В свою очередь и невестка одаривала различными 
вещами почти всех членов данной семьи.

Не разрешается до сих пор вольное посещение родителей 
жены и молодому зятю. Зять может явиться в дом тестя только 
по приглашению. Этот визит всегда сопряжен с торжествен-
ным застольем, которое мало чем отличается от свадьбы. Как 
и в последнем случае, заранее определяется срок празднества, 
выбирают людей для разрешения тех или иных вопросов, свя-
занных с организацией стола, и т.д.

Первый визит зятя также сопровождается очередным ри-
туальным дарообменом. Характерно, что в это время зять в 
той или иной степени еще соблюдает обычай избегания, в 
частности, разговаривает вполголоса, пьет меньше других, не 
курит в присутствии старших родственников жены, не поет, 
не танцует. С целью сокращения расходов, многие предпочи-
тают приглашать зятя в день свадьбы сына, естественно, если 
она предстоит в не очень далеком будущем.

Подобное торжество устраивается также и зятем в честь 
приобщения родственников жены к своим родственникам, 
после чего взаимные посещения свойственников не имеют 
никаких преград.
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АԤСУАА РҾЫ АҨЫҞАҴАРА АҬОУРЫХ АҞЫНТӘ

Жәытә-натә аахыс аԥсуаа ашәырааӡара иазҟазан, бзиа ир-
бон. Урҭ рыхкаарақәа рҿы адагьы, иахьынхоз рыкәша-мы-
кәша еиҭарҳауан зеиуахкы уаҩы иҭаххаша аҵиаақәа. Ацәа-
шақәеи аҳаҷчақәеи ката-катаӡа ианырбалакь, аӡынҵәақәеи 
аҳажәлабзиакәеи рхарҳауан. Уи ус шакәу рҳәоит иахьагьы 
Аԥсны, зынӡа угәы ахьымҩаӡо аҭыԥқәа рҿгьы еиуеиԥшым 
ашәырҵлақәа иуԥыло рымацарагьы.

Аԥсуа ихкаараҿы зегь раасҭагьы ҳаҭыр зқәу, аҿиарагьы 
зауз аӡахәааӡара ауп.

Анаукаҿы излазгәаҭоу ала, аӡахәа Аԥсны раԥхьаӡа иқәна-
галаз аҵиаақәа ируакыуп. Аҵарауаа ирҳәоит, аӡахәа иит араҟа 
ауааҩтәыҩса ихаҭа дықәнагалаанӡагьы, ҳәа (Вавилов, 1931, 
убас егьырҭгьы). Ари агәаанагара дырҵаабыргуеит еиуе-
иԥшым апалиоботаникатә ԥшаахқәеи (Калаковски, 1958) ар-
хеологиатә ҵыхрақәеи (Аԥакиӡе, Лордқьиԥаниӡе, 1960). Урҭ 
зегь раасҭа аинтерес зҵоу акакәны иҟоуп А. Лукин (1941) Бом-
бора иҵихыз х-нызқь шықәса рҟынӡа зхыҵуа, – «Аҩыжәҩы», 
– ҳәа изышьҭоу астатуиа хәыҷы.

Аԥсуаа жәытәнатә аахыс аӡахәааӡара мыцхә ихҭакны 
ишрымаз, насгьы урҭ иҭарҭәоз аҩгьы даҽа ҩык ишаламҩашьоз 
атәы рҳәоит Ксенафонт (ҳера ҟалаанӡа V-тәи ашәышықәса), 
Страбон (ҳера алагамҭазы) уҳәа иаҳԥыло абырзен ҭоурых 
ҭҵааҩцәа рҩымҭақәагьы.

Аԥсуаа ари анхамҩа усхк ашҟа ирымаз абзиабара амалахаз-
гьы имыхьшәашәеит, иагьымеицакит, Аԥсны иақәлаз арабцәа 
шьаҭанкыла аӡахәақәа анхыршьаа (VIII-тәи ашәышыкәса ак-
тәи азбжа) ашьҭахьгьы (Е. Чамагәа, 1968).

Аӡахәааӡареи аҩыҟаҵареи ҳабацэа дуқәа даараӡа ишазҟазаз 
уаҩы ибаратәы иҟоуп 300 шықәса абра аҳра зуаз, динла аҩы 
зыцәтәымыз аҭырқәцәа рхаангьы ари аус гәгәҭажьра ахьазы-
рымуз алагьы.

Иаҳхысыз ашәышықәсазы Аԥсны ахьынӡанаӡааӡоз аа-
глыхраҿы аҵак ду аман аҩы (Ш. Инал-иԥа, 1965), еиҳарак 
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амшын иаԥну ақыҭақәа рҿы аӡахәа аҿиара бзиаӡа аиуит (Р. 
Ҷанба, 1973). Убысҟан Аҟәатәи абаҕуазаҿынтә иргоз аҭитәқәа 
рахьтә аҩы иартәон 28 процент (Г. Ӡиӡариа, 1958), иара аԥсуа 
ӡахәажәлақәагьы рхыԥхьаӡара 50 иреиҳан (Черниавски, 1877; 
Маҷавариани, 1888; Баллас, 1896).

XIX-тәи ашәышықәса аҩбатәи азбжазы игәарлаз аӡахәа-
чымазарақәа оидиум, филлоксера, уҳәа, аҭыԥантәи аӡа хәа-
жәлақәа рыбжеиҳарак ықәрхит, иахьазы урҭ ыӡит, иԥсит. Аха 
анхаҩыжәлар уи ргәы азкамыжьит. Аҿиара иалагеит ачыма-
зара-ҿкқәа усҟак ирцәымшәо, насгьы анҵыра ду змоу «иза-
белла» (аҳардан), ҳәа, изышьҭоу америкатәи ӡахәажәла. Уи-
моу, Адольф Берже (1858) ишиҩуаз ала, актәи амҳаџьырра 
ҟалаанӡагьы (1864), Ҭырқәтәылаҟа ирҭиуаз апальма ҵла (ус 
акән ишашьтаз ашыц – В. Б. ) аамышьҭахь ақырҭқәеи ашәа-
махьқәеи ирдырхәҳауаз ажь ааглыхраҿы ихаданы иҟан.

Уаҩы иааџьеишьаратәы иҟоуп иахьауажәраанӡагьы апрак-
тикаҿы зҵакы мыӡыц аӡахәааӡареи аҩыҟаҵареи ирыдҳәалоу 
аԥсуа жәлар ремпирикатә дырра ҵаула (уи аҽа темоуп, ари 
астатиа аҳәаақәа ирҭаӡом).

Аиашазы, иахьатәи аԥсуа қыҭа ауаҩы ихаҿы изаагом аҳар-
дан ӡахәа зыҟәным аҵла ҳаракқәа рыда (Инал-иԥа, 1973). Аха 
аҵыхәтәантәи аамҭазы ари аӡахәа-жәла ахыԥхьаӡара еиҳа-е-
иҳа иагхо иалагеит. Еиҳарак ас еиԥш иҟоу аҭагылазаашьа 
ахьыҟоу амшын иаԥну ақыҭақәа рҿы ауп. Азеиԥш ӡахәаҭрақәа 
ирҿыԥшны џьоукы-џьоукы анхацәа зоура змышьҭуа ажь 
шкәакәа зҿало аӡахәажәлакәа рааӡарахь ииасит.

Иззымдыруада аҳардан џьабаа мыцхә уаҩы ишадимба-
ло, насгьы уи дгьыл мыцхәкгьы шаҵанамырӡуа, аха аҽаҩра 
аашьҭраҿы даҽа ӡахәажәлак ишаҵамхо, гьамала уи иалҵуа 
аҿгьы даҽа ҩык ишаламҩашьо.

Амала, ҳҿаҩа қыҭакәа рҿы макьаназы аҳардан ҳаҭыр шақәц 
иақәуп, даҽа ӡахәажәлакгьы иазхьуа иҟам.

Ишыҟазаалакгьы, қыҭак аҿы, шамахамзар, дуԥылом, хә-
ба-фба шьапы ирыдамхаргьы, ӡахәак ззеиҭаҳам, ԥҳалк аҩы 
ҭазымҭәо аԥсыуа нхаҩык.
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Аҽаамҭанык еиԥшымкәа иахьатәи аԥсуа қыҭаҿы иазҳаит 
азеиԥштә аарыхра аекономикатә мчхара, иара убас уи аколн-
хаҩы инаҭо ахашәалахәгьы.

Акоммунист партиа апрограммаҿы ишаҳәо еиԥш, иалкаау 
етапк аан азеиԥш нхамҩа аҿиара аҩаӡара убри аҟынӡа ихало-
ит, уи амалқәа рхарџьала аколнхацәа рҭахра инагӡаны аҭак 
азыҟаҵахаргә еиԥш. Абасала аҭыӡҭыԥтә цхыраагӡатә нхамҩа 
економикала маҷ-маҷ ианыӡаауеит. Аколнхацәа рыуаажәлар-
ратә нхамҩа ала рҭыӡҭыԥтә цхыраагӡатә нхамҩақәа рыԥсахра 
аналшалакь, насгьы дара аколнхацәа ацхыраагӡатә нхамҩа 
амазаара шырзаԥсам агәра аныргалакь, усҟан дара рхалагьы 
уи мап ацәыркуеит.

Аха уи амш мааиц. Ацхыраагӡатә аарыхра макьана анхаҩ 
изы хәарҭара аланы иҟоуп.

Уи аганахьала егьырҭ анхамҩатә кәльтурақәа раасҭагьы 
аӡахәа ахархәара амоуп, ахаҳарагьы алоуп. Избанзар, аџьар-
мыкьаҿы ажь ианакәзаалакь ахә бзиоуп. Анхацәа рҟнытә 
аҳарданжьы аанахәоит аҳәынҭқаррагьы.

Ари аӡахәажәла аринахысгьы арҿиара шаҭахыу уаҩы ибо-
ит «Аԥсны», «Лыхны», уҳәа аԥсуа ҩқәа аҭирхакәа рҿы ша-
махамзар уаҩы иахьимԥыхьамшәо алагьы. Уимоу «Араду», 
«Мархьаул», «Нарҭаа», «Ешыра» уҳәа аԥсуа ԥацхақәа змоу 
акрыфарҭақәа рҿгьы аҳардан ҩы анрымоу аасҭа ианрымам 
еиҳауп.

Макьаназы уаҩы имаҳац аԥсуак иҩны сасдахьк дымҩахыҵ-
ны ҩык изцәыррымгац ҳәа. Аишәа егьа фатәы хкы ықәзаргьы, 
рыжәтәыда иԥшӡам рҳәоит.

Аԥсуаа ибзиаӡаны ирдыруан ажь ауаҩытәыҩса ицәа-ижьы, 
игәабзиаразы шаҟа хәарҭара ду алоу атәы. «Аҩыцқьа ауаҩы 
ишьа иалалоит», – рҳәон урҭ.

Аԥсуаа жәытә-натә аахыс адгьыл иқәаарыхуаз, аҩы ҟаҵара 
ссиршәа иазҟазаз, уи даараӡа бзиа избоз шракәз атәы аҳәоит 
иахьанӡагьы еицакрак ақәмкәа абри анхамҩа хкы иадҳәалоу 
рлексика беиа амацарагьы. Зегь раԥхьаӡа уи наукала иҭиҵа-
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аит абызшәадырҩы Б. Џьанашьиа (1955). Аҵарауаҩ акакала 
урҭ ажәақәа зегьы дырзааҭгыланы анализ рзиуит, ҩныҵҟала 
ҵакысгьы ирымоу, изхылҵыз уҳәа етимологиатә принципла 
еилиргеит. Аха ҭыԥқәак рҿы автор хымԥада узиқәшаҳаҭхом, 
уимоу, Ш. Инал-иԥа (1965) ишиҳәаз еиԥш, иқәмҿиеит ҳәа 
ззуҳәашагьы кыр уԥылоит. Еиҳаракгьы угәы амырҷыдарц 
залшом ажәа «аҩы» хылҵшьҭрала аԥсуа бызшәа иатәым», – 
ҳәа иҟаиҵаз алкаа.

Автор игәаанагарала, ашьҭыбжь «ҩ» ӷв» иахылҵит, насгьы 
анҵәамҭа «но» (ӷвино) аԥсуа жәа «аҩы» иацәкашәеит.

Зегь раԥхьаӡа араҟа уаҩы игәалашәар ауан «ҩ» ижәытәӡатәиу 
шьҭыбжьны ишыҟоу, насгьы аԥсуа бызшәаҿы ада иахьа, ша-
махамзар, даҽа бызшәак аҿы ишуԥымло атәы.

Аетнографиаҿы идыруп, ауаҩытәытәыҩса ажь иалхны 
аҩыҟаҵара далагаанӡагьы егьырҭ арыжәтәқәа рҭаҭәашьа ши-
дыруаз. Еилкаауп насгьы раԥхьаӡа арыжәтә ацәырҵра зыбзо-
уроу. Иаҳҳәап, еилкаауп арыжәтә џьбара зхылҵыз тәыла ԥха-
рак аҿы инхоз аӡәы, машәыршәа, амра цаҳәцаҳә ашәахәақәа 
ақәцеиуа, аӡы аҵаҭәаны краамҭа адәаҿы ицәынхаз ача иа-
лалаз амч шакәу, – иҳәон анемс етнограф ду Иулиус Липс 
(1934). Мамзаргьы, еицырдыруа аҵарауаа Карл Веиле (1924) 
ишиҳәаз еиԥш, иаҳҳәап, ҽнак ауаҩы адәахьы иаанижьт ацхеи 
аӡи еилаҭәаны изтаз еирыӡк. Ԥыҭрак ашьҭахь уи ибеит ацхаӡы 
аԥштәы шеиҭанакыз, ачча, ҳәа абжьы шгоз, ашәах шхалоз. 
Абарҭкәа ирҷыдангьы, агьамеи амчи аҽакхеит, иџьбарахеит, 
изжәуаз ргәалаҟазаара шьҭнахуа иалагеит. Ишдыру еиԥш, 
аԥсуаа уи «ацхаӡҩа», ҳәа иашьҭоуп, етимологиатә принци-
плагьы, ҳгәанала, ари ажәа хцәажәара аҭахым, аҿахәы иара 
иаҳәартә иҟоуп (ацха+аӡы+аҩра). Аус злоу, уа еиуеиԥшым 
амаҭәашьарқәа реилара иахылҿиааз ҳнарбоит.

Абраҟа иазгәаҭатәуп аҽакгьы. Зыӡбахә ҳамоу арыжәтә 
рыжәтәны аҟаҵара зылшаз аҵәырса (дрожь), ма аҳауа иалаз 
акәыкәбаа ссақәа (грибки) роуп, иҟалап урҭ иара ацхаӡҩа зҭаз 
ачысмаҭәа ахаҭаҿы иҟазҭгьы.
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Аха ажь иалҵуа арыжәтә аҟаҵара, мамзаргьы уи аартра 
зылшаз ажьыргәыц агәаӷьқәа ирымоу кәыкәбаа ссақәа роуп. 
Абарҭ акәыкәбаа ссақәа ажь иалоу ашьақар ырӡыҭны алка-
голь ахь ииаргеит (Карл Веиле).

Абарҭқәа зегьы ҵаҵҕәыс иҟаҵаны, игхоуп, ҳәа. иԥхьаӡатәуп, 
џьоукы – џьоукы аҵарауаа ажәа «аҩы» ажь иалҵуа арыжәтә 
аҟынтә иаауеит», – ахьарҳәо. Избанзар, «Аҭаацәеи, ахатә мали, 
аҳәынҭқарреи зхылҵыз» зыхьӡу Ф. Енгельс иҩымҭаҿы ишаз-
гәаҭоу еиԥш, аҩы аҟаҵара ауаҩы иҵеит аиха анцәырҵ инар-
кны, даҽакала иаҳҳәозар, ҳера ҟалаанӡа актәи азқьышықәса 
алагамҭазшәа.

Ус анакәха аԥсуа жәа «аҩы» зхылҵыз ажь иалҵыз арыжәтә 
акәымкәа, уаанӡа ауаҩы иидыруаз арыжәтә, даҽакала иаҳҳәо-
зар, ашьақари акрахмал злоу амаҭәашьарқәеи реиларҵәрала 
иҟаиҵаз ажәытәӡатәи арыжәтә ауп.

«Аҩы» аҟаҵарба «аҩра» иахылҵит. Ажәытә еиԥш, аԥсу-
аа иахьагьы еиуеиԥшым амаҭәашьар ҵаҕақәа еилаҭәаны 
ирыҩуеит. Ирыҩуеит иара ихәаны аиаҳәа иану ажь ахаҭагьы. 
Амаҭәашьарқәа реилазаара ҵакыс иаманы, ашьҭыбжь «ҩ» 
злоу даҽа аԥсыуа жәақәакгьы аабоит: «ачаҩыр» (ачра+ҩра), 
«ахарҵәыӡҩа» (ахарҵәы + аӡы + аҩра). Ажәакала «аҩы» 
нбанҵакыла аурыс термин «смесь», мамзаргьы «месиво» еиԥ-
шуп.

Аҩыҟаҵара иатәу атерминкәа ирылоуп «аҩыз» (аҩы + азла), 
маҷк иаахыҵәыҵәаау аҩы – «аҿахьа» (аҿы + ахьра), уҳәа, убас 
егьырҭ ажәақәагьы. «Аҿахьа» етимологиала еилургозар иаԥ-
сыуа ажәоуп, џьоукы-џьоукы ргәы ишаанаго еиԥш, ақарҭуа 
бызшәа аҟынтә имааит.

Аԥсуа бызшәа иалоуп ҵакыла «аҿахьа» иаҿагыло ажәа 
«аҿыхаа» (аҿы + ахаа). Абригьы иаҳәоит уи ус шакәу.

Аиаҳәа иану ажь иаҵоу, еиламшыц аҩы, – «амаҷар», – ҳәа, 
иашьҭоуп. Уи ажәа еилоуп мапкратә елемнт «м»-и, «ачреи» 
рыла. Даҽакала иаҳҳәозар, уи иаанагоит «имҵәыц, имчыц 
аҩы». Акры зхыҵуа, маҷк иааҿашашоу аҩы «ахаҵаҩы», ҳәа, 
иашьҭоуп.
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Аԥсуа ажәа «аҩы»-и адунеи еиуеиԥшым абызшәақәа рҿы 
иаҳԥыло аҩы хьыӡқәеи реиԥшра атәы ҳҳәозар (қырҭшәала – 
(ӷвино), урысшәала – вино, англыз бызшәала –Wine, немсбы-
зшәала – Weine, францыз – бызшәала – Vin), ҵабыргыҵәкьа-
ны аинтерес аҵоуп.

Иеицырдыруа аболгар ҵарауаҩ, академик Владимир Геор-
гиев (1958) игәы иаанагоит, абри ажәа хылҵшьҭрала индоев-
ропатәуп, ҳәа. Насгьы ашьагәыҭ* Uei «еиқәаҵәиуа», «арша» 
аҟнытә иаауеит, иҳәоит уи. Ҿырԥштәысгьы иааигоит абырзен 
ажәа oivn – аӡахәа, уи иахылҿиааз Poivos – аҩы.

Аха абызшәадырҩцәа реиҳараҩык ари ажәа хылҵшьҭрала 
индоевропатәи абызшәақәа рҭаацәара иатәым, рҳәоит. Урҭ 
ишырҳәо ала, уи асимитт-хамит бызшәақәагьы рус алам, уи 
даҽа бызшәак аҟнытәи егьырҭ абызшәақәа ирылалеит.

Ԥыҭҩык абызшәадырыҩцәа дуқәа ргәаанагарала, ажәа 
«аҩы» ашьагәыҭ Кавказ иҟоуп (Марр, Фасмер).

Ақырҭуа бызшәадырҩцәа, ари ажәа ақырҭшәа аҟнытәи иа-
ауеит, рҳәоит (ҿырԥштәыс даагозар Г. Ҵереҭели (шәахәаԥш: 
Ш. Ӡиӡигури «Ақырҭуа бызшәа. Ииаазыркьаҿу ахҳәаа», ад. 
73 – 74).

Аҵарауаа дуқәа изныкымкәа иазгәарҭахьеит, Кавказ иқәын-
хо ажәларқәа жәпаки Азиа Маҷ ауааԥсыра шьагәыҭқәеи (Ав-
тохтонное население) шеимадаз атәы. Урҭ агәаанагара злары-
моу ала, ҳаҭааи кавказааи рыбжьара, аимадарамоу, аиуарагьы 
ыҟан, аиуара ыҟазҭгьы уи зегь раԥхьаӡагьы иҟаларц ахьалшоз 
ҳаҭааи аԥсуа-едыга бызшәақәеи рыбжьара акәын. (Кондрати-
ев, Шеварошкин, 1970).

Иахьазы ишьақәргылоуп аԥсуа бызшәеи, аеда бызшәақәеи 
ҳаҭаа рбызшәеи лексикалеи грамматикалеи акырџьара ишеи-
зааигәоу атәы (Меликишвили, 1954).

Аԥсуааи Азиа Маҷ иқәнхоз ажәытәӡатәи ажәларқәеи рет-
ника-бызшәатә еизааигәара атәы рҳәоит анаукаҭҵааҩцәа аӡәы-
рҩы. Абри ус шакәу аабоит, 1973 шықәсазы Чикаго имаҩԥы-
сыз адунеижәларбжьаратәи антрапологиеи аетнографиеи 
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знапы алаку ауаа рконгресс аҿы апрофессор Ш. Инал-иԥа 
дзыԥхьаз ажәахә – «Амраҭашәарахьтәи Кавкази Азиа Маҷи 
ажәытәӡатәи ретнокәльтуратә еизааигәара» – аҟынгьы.

Иеидырдыруа асовет ҭоурыхҭҵааҩцәа Редери Черкасоваи 
«Ажәытәӡатәи Адунеи аҭоурых» зыхьӡу рышәҟәы (1970) аҟны 
иаахтны ишырҳәо ала, ижәытәӡатәиу етникатә субстратны 
иҟан ҳаҭаа, урҭ цәажәон аԥсуа-аедыгатә гәыԥ иатәу абызшәа-
ла, ҕәҕәалагьы Кавказаа ирымадан. Аҵыхәтәан урҭ ражәақәа 
рацәаны индоевропатәи аҭаацәаратә абызшәақәа ирылалеит.

Ииашаҵәҟьаны, иахьа лассы-лассы иаҳԥылоит аԥсуа быз-
шәеи индоевропатәи аҭаацәара иаҵанакуа абызшәақәеи рлек-
сикатә еиқәшәарақәа. Ҿырԥштәыс иаагозар, аԥсуа бызшәаҿы 
иҳамоу «асы» шьҭыбжьыла кыр иазааигәоуп аурыс ажәа 
«снег», англыз бызшәаҿы – Snow, анемс бызшәаҿы–Schnee, 
yҳәa, убас ҵегьы. Уимоу, аԥсуа ажәа «асыԥса», шамахамзар, 
еиласра амамкәа, излалаз абызшәақәа маҷым. Иаҳҳәап ау-
рыс аҿы «сыпса», акорел бызшәаҿы isipsu, афин бызшәаҿы 
sipsu, уҳәа кырџьара. Зегьынџьара уи иаанаго «аскәамҟьа», 
ма «аӡыҭра иаҿу ас ҽыҭқәа» ауп (М. Фасмер, «Аурыс бызшәа 
аетимологиагә жәар», 1969).

Ҳәарас иаҭахыузеи, аԥсуаа хылҵшьҭрала ирзааигәоу, ма 
ргәылара инхо ажәларқәа рҟынтә ироуны, рхы иадырхәауа 
ажәақәа маҷӡам, аха «аҩы» ҽабызшәақәак ирылалазар ауеит 
акәмзар, даҽаџьарантәи имааит, аԥсыуа ажәоуп.

Ахаҵхырҭа: В. Бигәаа, Қырҭтәылатәи ССР Анаукақәа ра-
кадемиа аҭоурыхи, археологиеи, аеҭнографиеи р-иснтитут 
аспирант. Аԥсуаа рҿы аҩыҟаҵара аҭоурых аҟнытә. Аж. «Ала-
шара». Аҟәа, 1975, № 6.
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ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 
ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ У АБХАЗОВ

Виноградарство – аӡахәааӡара – одно из традиционных и 
наиболее любимых занятий абхазских земледельцев. История 
его развития протекала здесь в неразрывной связи с историей 
самого народа.

Вообще Абхазия признана одним из очагов возникновения 
виноградной лозы – аӡахәа. По палеоботаническим данным, 
дикие сорта винограда, дававшие мелкие плоды, – абнаӡахәа 
– распространились на территории Абхазии задолго до по-
явления на ней человека (Колаковский, 1958; Рухадзе, Соло-
вьев, 1964). Для этого имелись вполне благоприятные есте-
ственно-географические и климатические условия. Главный 
Кавказский хребет защищает Абхазию зимой от северных 
воздушных масс, а летом – от горячих иссушающих ветров со 
стороны Средней Азии. Другим и очень важным фактором, 
обуславливающим мягкий субтропический климат, является 
Черное море. Весной и летом его поверхностные слои нагре-
ваются солнечными лучами, а в осенне-зимний период вода, 
выделяя тепловую энергию, согревает прилегающую к побе-
режью территорию.

Народные предания связывают появление винограда в аб-
хазском хозяйственном быту с героями Нартского эпоса, от-
нявшими виноградную лозу у великанов. 

Согласно официальным письменным источникам, имею-
щимся в распоряжении исследователей, начало культивиро-
вания винограда на абхазской земле уходит своими корнями в 
глубь бронзового века (см. Инал-ипа, 1965. С. 246). В этой свя-
зи большой этнологический интерес представляет найденная 
в центральной Абхазии бронзовая статуэтка, изображающая 
мужчину с рогом – аԥаҭхь (Лукин, 1941. С. 64). Возможно, 
что она имеет связь с известной традицией абхазов: в почете 
пить вино из рога. Пифосообразные кувшины для хранения 
вина – аҳапшьа – датируются I тыс. до н.э. 
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За всю многовековую историю Абхазии виноградарство, 
по различным причинам, развивалось неравномерно. Но даже 
в период турецкого господства на Черноморском побережье 
Кавказа оно не прервалось (Вахушти, 1941. С. 71; Бронев-
ский, 1823. С. 326).

К Х1Х в. эта отрасль хозяйства достигла расцвета, занимая 
значительное место в структуре производственной деятель-
ности местного населения. С. Пушкарев писал, что Абхазия 
представляла собой «сплошной виноградный сад» (Пушка-
рев, 1852). Проехав всю Абхазию Ф.Ф. Торнау также видел 
здесь «сплошные виноградные насаждения» (Торнау, 1864). 
Опустевшие земли, доставшиеся колонистам после махад-
жирства, сплошь и рядом были покрытыми виноградными 
садами – ақәаҵа (см. Мачавариани, 1888. С. 134-140; Альбов, 
1892. С. 82-84; Баллас, 1896. С. 127).

В середине XIX в. виноградникам был нанесен значитель-
ный ущерб грибковыми заболеваниями – милдью, сидиумом, 
оидиумом, несколько позже и филлоксерой. Тем не менее, 
были сохранены десятки сортов абхазского винограда. Это 
черные – аҵысыжъ, акаҷыҷ, аҳәыҳәыжь, аҽкыкыжъ, апа-
пыжъ; розовые – амлахә, ажьаԥшь; белые – ажьшҳәата, 
аҭырқәажь, татлыжь, ауасырхәа, хәаналыжь, цаналыжь и 
др. (Бжания, 1973. С. 182–208; Инал-ипа, 1965. С. 245–259; 
Чанба, 1968. С. 29–40; Чамагуа, 1968. С. 120–140).

Каждый сорт винограда имел свое функциональное назна-
чение. Некоторые сорта были исключительно столовыми, дру-
гие – винными, третьи служили для окраски, аромата, крепо-
сти и вкуса вин (Чанба, 1968. С. 34; Чамагуа, 1968. С. 120-140).

Отдельные сорта винограда были ввезены в Абхазию в раз-
личные исторические эпохи, на что указывают и их названия: 
азбыжь – азербайджанский, аҭырқәажь – турецкий и т.д. С 
таким же успехом виноградная лоза вывозилась и из Абхазии. 
Так, например, известные в Западной Грузии сорта виногра-
да – амлахә, гудатаури, абхазури и т.п. являются абхазскими.
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Абхазские крестьяне умело разбирались и разбираются в 
аграрных правилах, связанных с уходом за виноградниками. 
Также умело определяют и годность почвы под тот или иной 
сорт винограда, зональность и другие особенности естествен-
ных условий его выращивания.

Наилучшими для закладки виноградника считаются хол-
мистые склоны, обращенные на юг, называемые аиера. При 
этом обращается особое внимание на характер рельефа са-
мого участка и прилегающей территории, а также на флору. 
Если на участке растут каштан и дуб, то он признается под-
ходящим – почва добротная и сухая – абарра. Присутствие 
же влаголюбивых деревьев делает местность для возделы-
вания винограда негодной и называется арычра. Потому 
большинство виноградных насаждений находятся в разных 
частях усадьбы: во дворе, на пашне, в саду и т.д. (Бжания, 
1973. С. 187).

Урожайностью и качеством винограда отличаются вино-
градники на холмистых предгорьях с известковыми почвами, 
которыми богата главным образом Бзыбская часть Абхазии 
(Инал-ипа, Чанба, Смыр, 1986. С. 31). Поэтому, учитывая 
почвенные особенности, еще в 1869 г. здесь были рекомендо-
ваны французские сорта винограда: белый рислинг, черный 
пено и синий бургундский. Однако внедрение этих сортов в 
практику, к сожалению, не произошло.

Практиковалось несколько видов посадки высокостволь-
ной лозы. Прежде всего, высаживали молодые саженцы – 
ольху, шелковицу или дикую хурму. Через год их вырубали на 
корню, чтобы из молодого побега впоследствии выросло де-
рево с гладким стволом и сильными ветвями. На второй-тре-
тий год, когда дерево становилось достаточно окрепшим, спо-
собным служить в качестве естественной подпорки, к нему 
подсаживали виноградную лозу.

Поскольку виноград, как и все многолетние культуры, ну-
ждается в глубокой предпосадочной обработке почвы, его 
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рассаживают вегетативным путем – черенками – аԥашәыр-
кра, отводками – ахырҿиаара, прививками – аихаҳара. При 
этом в большей степени воспроизводятся ботанические при-
знаки, агробиологические свойства и увологические каче-
ства. Особенно широко применяется размножение винограда 
черенками. Черенки укореняются, и выросшие из них сажен-
цы сохраняют признаки материнского растения. Размноже-
ние отводками применяется при ремонте старых насаждений. 
Размножение прививкой является своего рода черенкованием, 
только в данном случае побеги развиваются из глазков при-
воя, а подвой развивает корневую систему (Чамагуа, 1968. С. 
169-170).

Виноградарями практикуется и «омолаживание» лозы – 
ахҿара. Для этого старые лозы вырубаются до основания, а 
вырастающие побеги, чаще всего по два, отводятся и закапы-
ваются. После того, как молодая лоза укореняется, ее отделя-
ют от корня старой лозы, а последнюю уничтожают. На тре-
тий год молодая лоза начинает давать урожай.

Дальнейший уход за высокоствольным виноградом заклю-
чается, главным образом, в периодическом очищении под-
порных деревьев от глушащих их колючих растений и руб-
ке чрезмерно выросших ветвей, по которым вьются отрост-
ки лозы – аҵлеилыхра. Сами лозы подвергают прочистке от 
сушняков, удаляют холостые ветки, местами и подрезают – 
аӡахәаеилыхра, окапывают и подкармливают перепревшими 
органическими удобрениями – арҵәыраҭара.

Очистка лоз и их подпорных деревьев производится, как 
и прежде, исключительно при помощи «маленькой цалды» – 
аигәышәхәыҷ.

В Абхазии, главным образом в городах, распространено 
так называемое формирование высокоствольной лозы бесед-
кой – амчындыр. Считается, что правильно сформированная 
лоза на беседке обеспечивает равномерное озеленение и дает 
высокий урожай винограда хорошего качества.
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В первые годы все внимание хозяина направляется на со-
здание основного скелета лозы на беседке так, чтобы пра-
вильно заложить плодовые плети, на которых в свою очередь 
будут заложены плодовые звенья. Причем закладывается 
несколько ярусов, в зависимости от высоты беседки. Таким 
образом, из года в год ярусом закладываются рукава. Оконча-
тельная формировка лозы на т.н. беседке завершается на пя-
тый год её жизни (см. Чамагуа, 1968. С. 181).

В настоящее время в Абхазии среди высокоствольных вино-
градных сортов преобладающее место занимает «Изабелла» – 
аҳардан, появившаяся здесь во второй половине XIX в. Она, как 
почти не страдающая оидиумом, в основном вытеснила мест-
ные эндемичные сорта. Однако и этот сорт винограда имеет свои 
слабые стороны: он боится различных природных явлений.

С середины XX в. во многих сельскохозяйственных районах 
Абхазии широко культивируется низкоствольный сорт белого 
винограда «Цоликаури». Его закладывают по шпалерной си-
стеме. Густота зависит от плодородия почвы и рельефа участ-
ка. На плодородных низменностях, где кусты развивают боль-
шую надземную и корневую систему, увеличивают площадь 
питания. На крутых склонах – густоту посадки увеличивают. 
В условиях Абхазии посадку саженцев производят как осенью, 
так и весною. За два-три дня перед посадкой саженцы выма-
чивают в воде. Сажают их в ямки, предварительно насыпав в 
нее ведро перепревшего навоза, срезав также корни саженцев 
на верхних узлах. На двух узлах, расположенных выше пятки 
саженца, корни на полдюйма – нацәаҭыԥбжак – укорачивают, 
а корни, выросшие на корневой пятке, – на одну длань и боль-
ше – напсыргәыҵак аҭбаара. Затем в яму посыпают землю, 
перемешанную с навозом, холмиком, утрамбовывают и, если 
влажность почвы недостаточна, поливают водой.

Саженцы сажают таким образом, чтобы место прививки 
оказалось выше уровня почвы. Правильный уход за молоды-
ми растениями обеспечивает хороший рост кустов, ускорен-
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ное вступление в пору плодоношения. Особенно важен уход в 
первые годы посадки. Поэтому виноградари разрыхляют хол-
мики, которые прикрывают саженцы, после каждого дождя 
чистят от сорняков.

После того, как появившиеся побеги окрепнут, холмики 
полностью раскрывают. В течение лета несколько раз удаля-
ют поверхностные корни. На второй год молодые кусты вино-
града весной подрезают, у каждого из них устанавливают кол, 
к которому подвязывают молодые побеги, в начале третьего 
года – и шпалеру. Затем виноградари проводят обрезку и фор-
мирование виноградного куста так, чтобы винограду было 
легко регулировать силу его побегов и плодоношение (см. Ча-
магуа, 1968. С. 72-74).

Наиболее напряженным моментом работы для винограда-
рей является сбор урожая – ажьҭаара. Поскольку основные 
абхазские сорта винограда созревали поздно, сбор в про-
шлом начинался поздней осенью. Отсюда и название ноября 
– жьҭаарамза – «месяц снятия винограда». Превалирующий 
ныне сорт черного винограда созревает раньше и собирается 
обычно в течение октября. Осень в Абхазии сопряжена с ча-
стыми дождями. И для того, чтобы виноград стал достаточно 
витаминозным и сладким, его собирают, как правило, после 
нескольких солнечных дней.

Сбор винограда считался и считается исключительно муж-
ским делом – ахаҵаус и сборщик именуется специальным 
термином – ажьҭааҩ.

В прошлом в богатых виноградом хозяйствах практико-
валась взаимопомощь – ауааҳә или же на определенных ус-
ловиях нанимались сборщики – қьырала, обычно мегрелы и 
сваны, в бытовой жизни которых существовал институт от-
ходничества. В настоящее время таких хозяйств нет, так как 
отнятые у крестьян в годы советской власти земли остаются 
национализированными и их возвращение потомкам бывших 
хозяев не представляется реальным.
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Виноград собирают в амҵәышә – конусообразную плетен-
ку, которую сборщик спускает по длинной веревке. Ее подхва-
тывают и пересыпают содержимое в акалаҭ амҵәышәҵгаҩ. 
Обычно это делают подростки. Хороший ажъҭааҩ может со-
брать пять-шесть акалаҭ – специальных корзин для переноса 
винограда – в день, то есть столько, сколько дает обычно одно 
полносборное дерево – порядка десяти пудов и больше.

Если виноградник расположен поблизости, то виноград 
доставляется взрослыми мужчинами в акалаҭ на плечах. 
Если виноградник находится в отдалении, то в больших коры-
тообразных плетушках – акәыԥа, приспособленных для пере-
возок на прицепе или арбе. Собранный урожай доставляется 
в специальную постройку, винодельню – аҩцара, в которой 
хранится весь винодельческий инвентарь: дубовые бочки – 
ауалыр, остродонные кувшины, зарытые в землю – аҳаԥшьа, 
различные кувшины для переноса вина – аԥҳал, аирыӡ, во-
ронки – аматра, черпаки – акәапеи и пр.

Виноград давят в горизонтально лежащей на колодах вы-
долбленной древесине липы – аеҳәа. Все большее распро-
странение получает и чан – огромный сосуд в форме бокала 
из дубовых клепок, стянутых обручами.

В прошлом виноград давили ногами, естественно, тща-
тельно помыв их. В настоящее время почти в каждой вино-
дельне имеется механический станок, при помощи которого 
давят виноград.

Если это черный виноград – ажьеиқәаҵәа, то на второй 
день мезгу размешивают лопатообразной месилкой – ажь-
хәага, а на третий день вино вычерпывают и разливают в 
емкости. Белый виноград – ажьшкәакәа в давильне держат 
несколько дольше, чтобы придать вкусу больше терпкости, а 
виду – янтарный цвет (см. Бжания, 1973. С. 203).

Вина хранятся в бочках или кувшинах, о которых речь шла 
выше. При этом некоторые виноделы, как и в старые времена, 
в кувшин опускают вишневую или черешневую кору, облада-
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ющую, как считается, дубильными веществами. По мере вы-
черпывания вина на дно кувшина опускают отрезки того же 
дерева для подъема содержимого до уровня отверстия сосуда. 
Это способствует сохранению вкусовых качеств и крепости 
вина.

Во избежание скисания вина и превращения его в уксус-
ный штих, к нему добавляют разогретое хорошее вино в 
остывшем состоянии из расчета один к десяти (Бжания, 1973. 
С. 204).

Вообще, за исключением перебродившего осенью вина из 
отдельных сортов винограда, весной винная гуща поднимает-
ся, поэтому ее заранее переливают в чистые сосуды. Правда, 
переливание предохраняет вино от помутнения, но ослабляет 
его, в связи с чем, многие виноделы обходятся простым про-
ведением крестообразных черт в гуще осадка, образовываю-
щегося на дне сосуда, при помощи заостренной палочки.

Многообразная и многоаспектная технология виноделия 
нашла отражение 5 богатой терминологии, связанной с дан-
ным процессом. Так, настаивание выдавленного виноградно-
го сусла на выжимке – ажьаӷь называется аиҵарԥхьара, бро-
жение вина с мезгой – аибафара, а соковыделение из нее – 
аилыҵра. Вино, которое вычерпывают сразу после давления, 
называется аҩыз, напротив, настоянное несколько дней и вы-
жатое прессом – арыххага, поэтому обладающее и большей 
терпкостью – аҩыџьбара или аҩаша. Процесс брожения вооб-
ще обозначается термином ашра (букв.: «кипение»). Вино, не 
подвергшееся брожению, к тому же, склоняющееся к окисле-
нию – это аҩыцца, аҷахьа с уксусным штрихом – абжьеи и др.

Всего в абхазской лексике винодельческого хозяйства на-
считывается свыше двухсот терминов. Наибольший интерес 
представляет само название вина – аҩы (буквально: «меша-
ное / мсиво»). Оно соответствует, с одной стороны, конечно-
му итогу вышеописанного процесса перемешивания мезги, а 
с другой – напоминает известный обычай народов античного 
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мира, с которыми предки абхазов находились в тесных поли-
тических, экономических и культурных контактах, разбавлять 
вино водой перед употреблением.

В старину из винограда абхазы изготавливали не только 
вино, но и ряд безалкогольных напитков типа ажьырӡы – на-
стой черного винограда в воде, который делали в своеобраз-
ном керамическом кувшинчике – аҷапанҳаԥшьа. Из белого 
винограда готовили напиток ахмарцҵыз, считающийся полез-
ным при желудочных и катаральных заболеваниях.

В прошлом после окончания всех операций по изготовле-
нию вина абхазы выбрасывали выжимку, так как им не было 
известно винокурение. Только начиная со второй половины 
XIX в., научившись этому делу от русских переселенцев, ее 
стали использовать. Несколько позже сырьем для перегонки 
служили также груши, яблоки, инжир, алыча и другие фрук-
ты. Однако водка у абхазов является второстепенным алко-
гольным напитком. В почете только вино.

Следует отметить, что виноделие, как и виноградарство, 
является в основном делом увлеченных земледельцев. Вина, 
изготовленные ими в домашних условиях, не уступают про-
мышленным. Абхазские крестьянские вина пользовались 
большой популярностью еще в XIX в. Они покупались рус-
скими солдатами, матросами и служащими царской админи-
страции кря. Домашние вина сбывались также и далеко за 
пределами страны, в частности, в Керчи, Анапе, Редут-Кале 
и других портовых городах России. Спрос на абхазские вина 
диктовался, безусловно, их высоким качеством. Куда бы они 
ни экспортировались, везде успешно конкурировали с лучши-
ми крымскими, молдавскими и французскими винами (Пуш-
карев, 1852; Бжания, 1973).

В советские времена абхазские вина промышленного про-
изводства: «Букет Абхазии», «Апсны», «Лыхны», «Псоу», 
«Анакопия» и «Ачандара» пользовались широкой известно-
стью по всему Союзу и за рубежом.
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В 1990-х годах фирма «Абхазские вина и воды» построила 
современный завод, усовершенствовала технологию по изго-
товлению вин, отвечающую мировым стандартам, увеличила 
срок хранения вина, улучшила товарный вид и дизайн про-
дукции.

На международных выставках-конкурсах абхазские вина 
сегодня получают золотые и серебряные медали. Сама фирма 
принята в Международную ассоциацию виноградарей и ви-
ноделов СНГ и стран Восточной Европы.

Фирма «Абхазские вина и воды» обогатила выпускаемый 
ассортимент новыми винами: «Амра», «Радеда», «Диоску-
рия», «Пицунда», «Эшера», «Апостольский Афон». При этом 
она делает основную ставку на частную сырьевую базу заку-
пает виноград не только у соответствующих общественных 
хозяйств, но и у крестьян, берет сотни гектаров под собствен-
ные виноградники, возрождает традиционные абхазские со-
рта винограда.
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САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО
 У АБХАЗОВ

Традиции плодоводства – ашәырааӡара и огородничества 
– ауҭраҭыхҟаҵара в хозяйственной жизни абхазов уходят 
в глубокую древность. В специальной литературе Абхазия 
иногда даже обозначается как «родина европейского садовод-
ства» (Вавилов, 1987. С. 261). 

Садоводство и овощеводство, как и виноградарство, пред-
ставляли собой неотъемлемую часть земледельческих заня-
тий.

Плодовыми садами были богаты не только прибрежные 
и предгорные районы Абхазии, но и ее горные ущелья (см. 
Брун, 1875; Броневский, 1823. С. 327; Торнау, 1864. С. 62; Па-
хомов, 1868. С. 51).

Эти хозяйственные отрасли имеют широкое распростране-
ние и в наши дни, но абхазы и в прошлом не просто пользова-
лись дарами природы: они издавна были знакомы с таким важ-
ным приемом в области плодоводства, как искусство прививки 
– аихаҳара, без которого немыслимо культурное садоводство. 
Совершенствуясь, эти знания передавались из поколения в по-
коление. Ими владело почти все взрослое мужское население.

Поскольку в окружающих садах и даже в лесу произраста-
ло и произрастает большое количество диких плодовых рас-
тений, абхазы не готовили питомников дичков. Они сажали 
близ дома дикие саженцы и прививали на них культурные со-
рта. В конце зимы с культурных деревьев отрезаются черенки 
и закапываются в землю или песок. В пору сокодвижения, в 
основном в марте, черенки откапывают, отрубают на два-три 
глазка и отесанным концом вставляют в расщелину дичка, за-
тем обвязывают накрепко корой молодого побега шелковицы, 
а место прививки обмазывают пластичной красной глиной, 
поверх которой прикладывают мох, и опять перевязывают ко-
рой шелковицы. Глина мешает проникновению влаги, а мох 
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защищает от чрезмерного нагревания. Обычно к дичку при-
вивают два черенка, но если подвой позволяет, прививают и 
больше (Чанба, 1968. С. 41-42).

Одним из способов увеличения урожайности садов абхазы 
считали прореживание загущенной кроны и удаление суш-
няков. Для восстановления плодоношения старых садов, у 
которых наблюдалось прекращение роста веток и усыхание 
ветвей и сучьев, широко практиковали их омолаживание пу-
тем сильного укорачивания веток, отчего дерево вновь приоб-
ретало силу и начинало плодоносить (Там же).

Почти все фруктовые деревья отличались многосортно-
стью. Этнографический материал свидетельствует о наличии 
в Абхазии множества сортов яблонь – аҵәа и груш – аҳа. Сре-
ди яблонь особенно выделялись ацәахаҳаҟаԥшь, аԥхынҵәа, 
ацәаҩежь, абымбаҵәа, аӷбаҵәа, ашьақарҵәа, аӡынҵәа. По-
следний сорт называют еще «железным», а среди прожива-
ющих здесь представителей других народов оно больше из-
вестно как «абхазское яблоко».

Из многочисленных сортов груш наиболее распространен-
ными являлись аҳаш, ақәыԥсҳа, алуҳа, ахәыӡҳа, алагәанҳа. 
Плоды большинства абхазских сортов груш, впрочем, как и 
диких, при зрелости имеют светлую или желтовато-зеленую 
окраску и белую или беловато-желтую грубоватую мякоть. 
Встречаются и такие сорта, которые представляют собой нечто 
среднее между культурным и диким растением, как, например, 
амгәырҷылҳа и аҽадҳа. По всем данным, они выведены из ди-
ких форм груш путем неоднократной прививки (Там же).

Из семечковых пород в садах абхазов произрастает также 
айва – абиа. Широкое распространение имеет инжир – алаҳа, 
главным образом – аҵыслаҳа, алаҳашу аҭырқәлаҳа, аԥсуалаҳа, 
апатырџьанлаҳа. Разводили его обычно черенками, которые 
сгибали в дугу и зарывали в землю обоими концами, предва-
рительно заткнув их щепочками, чтобы во внутрь не попа-
ли черви. Когда ростки, пущенные черенками, поднимались 
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вершка на два, все засыпали землей, оставляя сверху только 
молодой побег, который затем пересаживали или оставляли 
на месте.

Шелковица – амжәа, как и инжир, встречалась в прошлом 
повсюду – дикая – амжәасса и культурная – амжәеихаҳа с 
белыми и черными ягодами. Ягоды полукультурного сорта 
шелковицы крупнее и слаще. За последнее время шелковицы, 
занимающие довольно много полезной площади, стали усту-
пать место экономически более выгодным субтропическим 
растениям.

Косточковые породы плодовых растений в Абхазии пред-
ставлены черешней – аца, лавровишней – ашымҳа, сливой – 
абҳәа, алычой – аҳәаса и персиками – атама. Еще в XIX в. 
здесь насчитывалось до пяти разновидностей черешни (см. 
Чернявский, 1877. С. 83). Ее разводили в основном путем 
прививки садовых сортов к диким. Своими размерами и вку-
сом отличалась также и вишня, встречающаяся и сегодня пре-
имущественно с коричневыми и черными плодами. Одними 
из древнейших плодовых деревьев являются слива и алыча. В 
зависимости от их разновидностей, плоды могут быть белы-
ми, черными, красными, желтыми, зелеными. Они различны 
и по форме. Абхазские сады богаты персиками. И в далекие 
времена здесь росло множество разновидностей: мелкие – 
атамасса, крупные – агәыргәылтама с мякотью белой, жел-
той и розовой, с отделяющейся и не отделяющейся от мякоти 
косточкой и т.д. (Пахомов, 1868. С. 54).

Орех (ара) и фундук (араса) издавна представляли собой 
«необходимую принадлежность каждого сельского ландшаф-
та» Абхазии (Альбов, 1892. С. 84). Они встречались здесь в 
несметном количестве, как в садах, так и в лесных массивах 
(Пахомов, 1868. С. 56). Различаются несколько сортов грец-
кого ореха: аракәада – сорт с твердой скорлупой, арамҽыӷ – 
ранний сорт, амаргәыз – сорт с тонкой скорлупой и полным 
ядром. Абхазы бережно относились к выращиванию грецкого 
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ореха, так как он, как весьма полезный продукт питания, за-
нимал и занимает почетное место в национальной кухне.

Фундук встречается главным образом в трех видах: арасс-
сҟәаз – крупный, абҟәылраса – продолговатый и арасасса – 
мелкий, скороспелка (Чанба, 1986. С. 44–45). В связи с вовле-
чением крестьян в орбиту рыночных отношений, в настоящее 
время наметилось резкое расширение площадей под наса-
ждения фундука. Из экономических соображений они стали 
уделять больше внимания и хурме, встречающейся также в 
нескольких разновидностях, а также мушмуле, барбарису, 
гранату и другим «ходовым» плодовым деревьям.

Современный абхазский сад не мыслится без цитрусовых 
насаждений – мандаринов, апельсинов и лимонов, плоды ко-
торых в значительных количествах вывозятся за пределы Аб-
хазии, преимущественно в Россию. Все большее распростра-
нение получает также грейпфрут.

По сравнению с цитрусовой культурой, появившейся в 
Абхазии в XIX в., новшеством для абхазских садов являются 
фейхоа – дерево из семейства миртовых кустарников, и акти-
нидия, больше известная как киви.

Наглядностью разделения половозрастного труда, харак-
терного для хозяйственного быта абхазов, является огород – 
ауҭра – «монопольное» владение старшей женщины в семье. 
В усадьбе абхазского крестьянина, как и в старину, огород за-
нимает примерно одну десятую часть и располагается, обыч-
но, рядом с животноводческими постройками, чтобы облег-
чить труд женщин, связанный с процессом его удобрения – 
ауацаҭара. Ограждают огород забором так, чтобы домашние 
птицы не могли проникнуть внутрь.

В огороде выращивают, прежде всего, традиционные од-
но-двухлетние корнеплодовые, травянистые растения: ко-
риандр – ахәысхәа, петрушка – амакьындол, укроп – акама, 
чеснок – аџьыш, лук – аџьымшьы, перец – апырпыл, кольра-
би – ахәыл и т.д. Сажают также огурцы – анаша, помидоры 
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– апатырџьан, получившие распространение, по-видимому, 
в результате контактов с русскими переселенцами во второй 
половине XIX в. (Пахомов, 1868. С. 44). С русскими связана 
и традиция выращивания абхазами картофеля – акартош, за-
нимающего в современной абхазской кухне не последнее ме-
сто. Если площадь земли позволяет, то в огороде могут быть 
и бахчевые культуры, главным образом, дыни – ашьынка и 
арбуз – акарпыжә, ахабырзакь, тыква – аҟаб, ахапара.

Наиболее необходимой культурой среди корнеплодов счи-
тается чеснок, служащий приправой почти ко всем острым 
блюдам. Издревле он является обязательным компонентом 
при изготовлении знаменитого «абхазского масла» – аджики – 
аџьыка. К тому же, по убеждению народа, чеснок – лекарство 
от семи полезней – аџыш быжьхьаак ирыхәшәуп.

Прежде, чем приступить к возделыванию корнеплодов и 
других съедобных растений в огороде, огородники очищают 
огород от всевозможных сорняков. Но их на месте не сжигают. 
Считается, что земля, по которой прошел огонь, теряет боль-
шое количество питательных веществ (Хватыш, 1978. С. 13).

Глубокую обработку почвы абхазские крестьянки произво-
дят весной или, реже, осенью. Копают исключительно в сол-
нечную погоду. При повышенной влажности копание почвы 
приводит к образованию глыб и комков, а также к произраста-
нию сорняков. Корнеплоды дают здесь хороший урожай толь-
ко на рыхлых почвах. Разрыхляют почву мотыгой и граблями.

После окончательной обработки почвы, огород разбивают 
на грядки, чтобы растущие в них растения не глушили друг 
друга, и в необходимый момент излишняя вода могла течь по 
канавкам.

Абхазские огородники придают большое значение выбору 
срока посева, сказывающегося, по их убеждению, не только 
на урожайности, но и на пищевой ценности корнеплодов. В 
весенний период наиболее оптимальным временем считается 
февраль-апрель, а в осенний – с начала сентября до середины 
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октября. И, как правило, семена так называемых подземных 
корнеплодов сеют в полнолуние, а семена надземных – в но-
волуние. Посевы семян, как огородных, так и бахчевых, про-
изводят сами огородники, не прибегая к рассаде. Семена вы-
бирают из имеющегося материала (см. Чанба, 1968. С. 48-49).

Предпосевная подготовка семян заключается, главным об-
разом, в калибровке. Калибруют путем просеивания через сито 
с ячейками подходящих размеров. За два-три дня до начала 
сева семена рассыпают на полу и равномерно смачивают водой 
в несколько приемов, несколько раз перемешивают и покрыва-
ют шерстяной тряпочкой. После появления отдельных ростков 
просушивают до сыпучести и высеивают во влажной земле, но 
исключительно в теплый, ясный день, до наступления жары. 
Саженцы, наоборот, сажают перед заходом солнца.

Здесь, в условиях влажного субтропического климата, до 
появления всходов на поверхности почвы образовывается до-
вольно плотная корка, которая увеличивает испарение воды 
из почвы, ухудшает поступление воздуха к произрастающим 
семенам и препятствует выходу на поверхность нежных рост-
ков растений (Хватыш, 1978). Поэтому надлежащий уход за 
овощными корнеплодами – рыхление почвенной корки до 
всходов – абхазские огородники организовывают сразу же по-
сле посева. Одновременно это является основным средством 
уничтожения возможных сорняков. В течение периода веге-
тации растения подвергаются рыхлению еще два-три раза. В 
начале роста растений обязательными операциями по уходу 
за ними считаются также своевременное поливание водой и 
подкормка органическими удобрениями.

В качестве удобряющего материала служит навоз, главным 
образом, коровий и козий, но исключительно после перепре-
вания, а также и птичий помет, перемешанный с золой из до-
машнего очага. Для этого в течение года навоз собирают в 
кучу и сверху сыплют землю, чтобы содержать его во влажно-
сти, беречь от промывающих дождей и чтобы не улетучивал-
ся в воздух содержащийся в нем азот.
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Как результат всего этого, огородничество у абхазов ха-
рактеризуется в целом интенсивным использованием земли 
в течение круглого года, достигающимся путем применения 
повторных посевов и посадки различных культур, в основном 
в условиях открытого грунта.

Характерной особенностью абхазских огородов была, и 
остается по сей день, «поразительная чистота и опрятность» 
(Подгурский, 1909. С. 125; Чанба, 1977. С. 49).
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