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Предисловие

Когда бы я не писал о жизни и научной деятельности того 
или иного коллеги, или отзыв о его монографии, я не думал 
о том, что из моих статей когда-нибудь смогу составить цель-
ную книгу. А настоящая книга объединяет 66 статей. Не мало, 
но и немного. Ограниченность количества продиктована как 
субъективными, так и объективными обстоятельствами. С пе-
ревесом последнего. Как и основной круг моих коллег, наряду 
с занятостью научной и научно-педагогической работой, в силу 
своих возможностей я занимался и теми проблемами и событи-
ями, которые имели место в жизни абхазского общества новей-
шего времени. Естественно, среди них наиболее значимыми и 
судьбоносными были события, связанные с национально-осво-
бодительным движением, и его завершающим этапом – Отече-
ственной войной (1992–1993). В первом случае, началом моего 
крещения был 1967 год, когда значительная группа абхазов, 
предводителями которой были Тамара Шакрыл, Джума Ахуба 
и Олег Шамба, «взяла летний театр». Я, как и мои друзья, при-
нимали активное участие в его подготовке, процесс которой 
занимал большое количество дней и ночей. На этом народном 
сходе впервые было выдвинуто требование о выходе из состава 
союзной республики, в которой с 1931 года Абхазия пребывала 
в качестве автономной республики. Трое однокурсников – В.П. 
Касландизия и В.Е. Кварчия и я были включены в состав «Ко-
миссии из тридцати». Я не стоял на стороне также и от Оте-
чественной войны абхазского народа (1992–1993). При этом я 
скрывал от сослуживцев свою хроническую сердечную недо-
статочность и серьезную проблему со зрением, да возрастом 
был не очень молодой – пятидесятий год. Сначала был началь-
ником отдела, позже – комиссаром Ткуарчальского военного 
гарнизона, а когда оказался на Западном фронте и не было воз-
можности вернуться обратно, из числа солидных по возрасту 
беженцев, проживавших в домах отдыха или кемпингах Гагры 
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и Пицунды, сфомировал группу бойцов «Абжьыуаа» при Гагр-
ском военном гарнизоне. А вопрос вооружения членов группы 
решил его начальник, герой Абхазии Виталий Чирикбая. Во 
время последнего наступления Абхазских войск он направил 
нас в Гудоуту в распорожении Генерального штаба армии, по 
приказу руководства которого мы направились в Ачадара для 
выполнения поставленных перед нами задач, заключавшихся 
в охране Верхнегумистинского моста от возможного просачи-
вания вражеских сил. По мере продвижения абхазских войск, 
в цетральную часть Сухума, наша группа занималась чисткой 
от живых элементов неприятеля Нового, Старого и Маяцкого 
районов столицы. 

После Победы испытанием моей судьбы, как всего нашего 
народа, стала ельцинская блокада заставившая меня браться 
за плуг, оставив в покое пишущую ручку. Затем у меня насту-
пила полоса сердречно-сосудистой болезни, «подарившей» 
мне три инсульта и четырехкратное стентирование коронар-
ных сосудов сердца, которые ряд лет лишили меня признаков 
трудоспособности. А в конце 2020 гда к блоку моих жизнен-
ных неудач прибавился всемирный бич – короновирус, до-
ведший меня до красной черты. Вдобавок ко всему сегодня 
меня посетил непрошенный гость, отличащийся еще большей 
беспощадностью, имя которого онкологическая болезнь… 

То, что помещается в предлогаемой книге, в свое время 
увидевшее свет в той иной иной перидической печати или 
сборнике научных трудов, я оставляю в том виде, в каком они 
были изданы. 

Если смотрть на них сегодняшними глазами, то можно за-
метить, что ряд статей несколько устарел и не в полной мере 
отвечает требованию, предъявляемому сегодня к такому роду 
научных сочинений. Но каждая работа, которая в этой кни-
ге есть – это отрезок моей истории и истории того этнолога, 
фольклориста, писателя или политика, жизнь и деятельность 
которого она посвящна.



Не ординарен и принцип расстановки статей в книге – он не 
совсем соответствует хронологической последовательности, в 
строгом смысе этого понятия. Точнее, в какой-то мере хроно-
логия в ней соблюдается, но как бы в обратном направлении. 
Она открыватся с сравнительно недавно написанной статьи, но 
с учетом её ценностной ориентации. Не последнее мсто зани-
мает также возрастной ценз коллеги, о котором идет речь. Есте-
ственно, что в первом разделе книги помещаются стаьи, посвя-
щенные тем выдающимся ученым и другим коллегам, котрых 
нет уже в живых, или их трудам. Второй раздел отводится от-
зывам об исследовании ныне здравствущих друзей по перу. 

Под ранними статьями стоит грузинская модель мой фа-
милии (Бигвава). С которой я расстался еще в советское вре-
мя, когда я с «боем» добился восстановления её исторической 
справедливости (Бигуаа).

Дорогие читатели! Несколькими строками я познакомил 
вас с ключевыми моментами моей жизни для того, чтобы зна-
ли, на что я мог расчитывать, на что был способен и чего не 
успел сделать.

И последнее. Написана или нет та или иная статья в стро-
гом соответствии с рамкой тематики книги, все равно – в лю-
бой из них, надеюсь, присуствует дух этнографизма. 

Мне очень жаль далее, что ряд моих довоенных статей ис-
чез во время войны так же, как и мои некоторые личные до-
кументы, в результате целенаправленного гранатометного об-
стрела моей квартиры. О их существовании я помню, но, уже 
не помню ни дат, ни наименованния изданий, где они были 
опубликованы. А искать их теперь я не могу … В целом, я 
благодарен Богу и за ту возможность, которую Он мне пред-
ставил.

С уважением, Валерий Бигуаа.

10. 01. 2023.
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Р а з д е л  I

Вечная память

1. ШАЛВА ИНАЛ-ИПА: ПРОБЛЕМЫ АБХАЗСКОЙ 
ФАМИЛИСТИКИ

Фамилистика как научная дисциплина о проблмах семьи и 
семейных отношений – одно из их важнейших направлений 
в этнологии. Ею интересуется также и ряд других наук: фи-
лософия, демография, статистика, так как она отражает все 
существенные изменения, которые под воздействием различ-
ных факторов могут иметь место в общественной жизни.

В абхазоведении первым монографическим исследова-
нием, посвященным этой весьма важной проблеме, является 
книга выдающегося абхазоведа, кавказоведа, профессора Ш. 
Д. Инал-ипа «Очерки по истории брака и семьи у абхазов» 
(Сух., 1954), как по времени, так и по значимости. 

Справедливости ради надо отметить, что и последовавшие 
за книгой Ш.Д. Инал-ипа работы по абхазской фамилистике 
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– Л.Х.Акаба «Абхазы Очамчирского района» и Я.С.Сирнова 
«Семейный быт и положение абхазской женщины в XIX-XX 
вв.» опуликованные в первом «Кавказском этнографическом 
сборнике» (М., 1955), не потеряли своей ценности идо сих 
пор, но они освещают только отдельные стороны прблемы, 
как бы в дополняе к ней.

По существу «Очерки..» Ш.Д.Инал-ипа заложили прочный 
фундамент и другим подобного рода работам абхазских этно-
графов следующих поколений, выполненным в соответствии 
с реалиями времени и, потому, охватывающим более широ-
кий спектр изучения этой малой социальной ячеики: «Семья 
и семейный быт в абхазской колхозной деревне» Ц.Н.Бжания 
(«Современное абхазское село», Сух., 1967); «Иахьатәи аԥсу-
аа рыбзазашьеи ркультуреи» Ю.Г. Аргун (Сух., 1976); «Со-
временная сельская семья у абхазов» В.Л.Бигуаа (Тб., 1983), 
«Абхазская традиционная семья и действительность» В.Л.Би-
гуаа (Сух., 2010), «Структура и внутренняя организация се-
мьи у абхазов» В.Л.Бигуаа («Абхазы», М., Наука, 2012) и др. 

В названии книги Ш.Д. Инал-ипа, точно также как и в ее 
содержании, на первый план выдвигается брак, а не семья, 
вопросы которой регламентируются обычно ее структурой 
и социальной организацией. Автор поступил так не только 
потому, что брак первичен, семья – вторична. В начале пя-
тидесятых годов прошлого столетия, несмотря на большие 
потери в людских ресурсах, связанные со Второй мировой 
войной, проблема структуры семьи как таковая ни была еще 
актуальной, острой. Семья жила своим чередом, довольству-
ясь тем, что есть, в прямом и переносном смысле этого по-
нятия. Действовала демографическая традиция – многодет-
ность, воспринимавшаяся еще как само собой разумеющееся 
явление. Не случайно, что многодетная семья, не зависимо от 
ее формы, еще в те времена называлась «большой» – аҭаа-
цәаду, как бы по инерции, поскольку большая семья, даже в 
ее пережиточном состоянии, встречалась уже редко. Если и 
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встречалась, то, обычно, в тех селениях, которые по своему 
физико-географическому положению были значительно отда-
лены от «новой цивилизации». 

Иначе говоря, в монографии Ш.Д.Инал-ипа основной ак-
цент сделан на проблеме брачных обычаев и брачной обряд-
ности, занимающих основную часть текстового материала. 
Она написана на основе большого полевого этнографическо-
го материала, собранного ученым в двух регионах Абхазии – 
Абжуйском и Бзыбском, в которых по известным обстоятель-
ствам сосредоточено подавляющее большинство абхазского 
этнического массива. 

Прежде всего, Ш.Д.Инал-ипа здесь исследует разновид-
ности брачных ограничений, какие встречались в прошлом в 
быту народа. Они основываются на принципах либо кровного, 
искусственного (побратимство) или молочного (аталычество, 
вскармливание детей грудью матери одного из них) родства, 
либо – социального неравенства, продиктованного иерархи-
ческим строем абхазского феодального общества. Однако, в 
некоторой мере можно возразить автору относительно пред-
ложенного им количества видов брачных ограничений. Ав-
тор считает, что их три, ограничивая экзогамию лишь кругом 
кровных родственников, когда как,по абхазскому понятию 
искусственное или молочное родство не уступает родствен-
ному. Нарушитель того и другого обычая называется одним 
и тем же словом – амаҳагьа и подлежит строгому порицанию 
со стороны общественного мнения, а в ряде случаев и наказа-
нию, вплоть до изгнания его из рода. Поэтому, мне представ-
ляется, что у абхазов – два вида ограничения возможности 
вступлениия в брак. Другое ограничение, социальное, было 
условием только высших слоев населения, а нижестоящий 
слой, наоборот, мечтал о таком неравном браке.

Исследуя формы заключения брака (точнее, женитьбу, 
поскольку в абхазском языке нет термина «брак», а «аиба-
гара»– «взаймовзятие»– звучит несколько искусственно и не 
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соответсвует положению веещей), Ш.Д.Инал-ипа приходит 
к выводу, что для этого есть два пути: насильственный, т.е. 
женитьба похищением девушки – амҵарсра, и гласный – ар-
гама. При этом сначала он рассматривает вопрос насиль-
ственной женитьбы, т.к. именно эту форму следует считать 
наиболее древней. В древности даром невесту никто нико-
му не отдавал. С потерей рабочих рук не хотела мириться 
ее родня. Позже, видимо, в эпоху ранней античности, когда 
с возникновением железа существенно повысился уровень 
материального благосостояния абхазов, распространилась и 
гласная форма вступления в брак. Данная форма получила 
наибольшее одобрение в позднем средневековье. Это значит, 
что брак должен быть заключен только с согласия обеих сто-
рон, не только жениха и невесты, но и их родителей. Вот 
почему она, гласная форма заключения брака, называется 
«аргама»– термином, ассоциирующим с отрытым, всенард-
ным торжеством. 

При гласном браке инициатива исходила в основном от 
молодого человека, решившего жениться, а также от его ро-
дителей, не считаться с желанием которых он, как правило, 
не мог. Бывало, что инициатором выступал приятель, или 
приятельница, семьи молодого человека, отчасти и девушки, 
игравшие роль посредника – ақьаӷьариа, абжьаҟазаҩ. Не-
отъемлемой частью аргама следует считать обычай сватания 
путем нанесения надрезов на ручке люки грудной девочки – 
агараҿаҟәара. Девочку сватал обычно отец некоего мальчика, 
пожелавший породниться с данной семьей, или весьма взрос-
лый мужчина, в ожидании ее совершеннолетия. 

И в том, и в другом случае и гласная форма заключения 
брака была не безоблачной. Отказ – аҿаарҳәра со стороны де-
вушки, или ее родителей, грозил местью за моральный ущерб, 
потому все строго предупреждались «бросанием пули» перед 
невестой – ахкаршәра. В случае же «люлечного брака» пуля 
клалась под подушку девочки. Данный обычай распростра-



14

нялся и на жениха. Оставление просватанной девушки тенью 
клалось на ее дальнешую судьбу.

Была у абхазов еще одна форма вступления в брачный союз 
молодых людей, которая называлась маӡала – тайная. К тай-
ному браку прибегали тогда, когда девушка была согласна вы-
йти за своего возлюбленного, но ее родители не давали на ее 
решение добро. Она «выскакивала» замуж при помощи сво-
его дружки и посредника, и такая же тайная свита, в составе 
которой был жених, увозила ее. Однако в работе данная фрма 
вступления в брак не получила заслуженного освещения из-
за того, что, по мнению автора, она является разновидностью 
брака путем похищения невесты. А на самом деле, обе «эти 
формы различны как по названию, так и по их содержанию» 
(В.Л.Бигуаа, 1983, с. 63).

Далее Ш.Д. Инал-ипа детально описывает материальные 
взаимоотношения свойственников – сторон жениха и неве-
сты. В то же время и здесь можно возразить автору в преу-
величении роли «платы» за невесту в прошлом – обычая, из-
вестного под названием ачма, приближая его к калыму. «Но 
калым как таковой абхазам не известен. Напротив, расходы, 
связанные с приданым, не только не уступали ачме, но значи-
тельно превышали ее» (В.Л. Бигуаа, 2007, с. 282). 

С большей скрупулезностью Ш.Д. Инал-ипа описывает 
брачное помещение, представлявшее легкое плетеное соору-
жение под названием амхара. Правда, автор не останавливает-
ся на генезисе амхара, но стоит заметить, что происхождение 
обычая строить ее не связано с регламентацией поведения мо-
лодоженов, хотя в народе он уже воспринимался именно так. 
По всей видимости, норматив этот восходит ко времени воз-
никновения древнейшей формы женитьбы – женитьбы путем 
похищения девушки, которую так хорошо описывает ученый.

Наибольшей полнотой исследования отличается раздел, 
посвященный брачной обрядности – свадьбе, полной друг 
друга сменяющих многочисленных циклов, начиная с форми-
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рования и отправки свиты за невестой – аҭацаагацәа, кончая 
торжественным столом и застольным этикетом. Шалва Дени-
сович, как современник и неоднократный участник описыва-
емых им предприятий, с большим интересом показывает все 
ее стороны, какие только она могла иметь. И по праву он рас-
сматривает абхазскую традиционную свадьбу не только как 
сугубо семейную обрядность, но и общественную, как народ-
ное зрелище, служащее вместе с тем и школой жизни, школой 
воспитания подрастающего поколения в духе лучших черт 
соционормативной сферы традиционной культуры народа.

Вскоре после свадьбы в доме жениха справляются еще два 
обряда: «введение невестки в «большой дом» и «приобщение 
невесты к семьям родственников ее мужа».

Ученый заострил особое внимание также и на положение 
женщины в абхазской традиционной семье – модную в тот 
период времени тему.

Отдельные иностранные миссионеры и путешественники, 
в том числе и русские офицеры, не раз отмечали «бесправие» 
абхазки в семейном и общественном быту, адресуя им всяко-
го рода «хвалебные» эпитеты, но в то же время, не упуская 
из виду того, что она, по сравнению с другими горянками, 
пользуется большей самостоятельностью. Неудивительно, 
что иноземцы, как люди из другого этнокультурного мира, не 
всегда и не до конца вникались в суть национальных особен-
ностей кавказцев. Их удивляло то, что женщина здесь больше 
стыдлива, предупредительна и уступчива, что здесь суще-
ствует четко выраженная градация в хозяйстве на мужские и 
женские дела и т.д. и т.п., что все эти «необычные» обычаи 
служат в качестве регулятора межличностных отношений в 
семье, способствующего укреплению ее монолитности. В 
этом седьмом разделе «Очерков…» автор рассматривает так-
же особенности другого брачного института, левирата и соро-
рата, имевшего место в быту абхазов в прошлом, хотя логич-
нее было бы включить его в первый раздел.
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Таким образом, собственно проблеме семьи Ш.Д. Инал- 
ипа отводит лишь один раздел монографии – последний.

По вышеуказанному соображению, из многочисленных и 
многослойных проблем семейной структуры, Ш.Д.Инал-ипа 
обратил особое внимание именно на некогда существовав-
шую в абхазской социальной действительности большую се-
мью.

Большая семья была характерна главным образом в гор-
ных и предгорных селениях, где основным хозяйственным 
направлением было скотоводство, требовавшее значительное 
количество трудоспособных рук, особенно мужских. Коли-
чество поголовья скота, преимущественно мелкого, у многих 
хозяев доходило до неимоверности: «выращивали тысячу, сто 
отпускали в лес» – зқьы ааӡаны, шәкы абна иларҵон. Этот, 
стало быть, странный обычай исходил не только из мистиче-
ских соображений, но в большей мере и практических. Абха-
зы хорошо понимали истину жизни: «природа щедра только 
для щедрых людей». 

Большие семьи встречались и в прибрежной части стра-
ны, но здесь она имела экономическое значение ни в такой 
степени, в какой – оборонительное, особенно до введения в 
нее русского правления. С одной стороны – это набеги из за-
морских земель, с другой – междоусобицы. Самозащита была 
необходима и в высокорасположенной полосе, но там проти-
востояла и сама природа – горы, к тому же за большим хреб-
том простирались земли генеалогически родственных абха-
зам народов. 

Ученый заинтересовался большой семьей еще и потому, 
что в ней, как нигде в другой социальной организации, устой-
чива нормативная сфера традиционной культуры народа. Она 
дает также материалы по номенклатуре родства, отдельные 
термины которой стали уже архаизмами. Если каждый тер-
мин родства будет подвергнут всестороннему, комплексному 
изучению, то не трудно найти и ключ к выяснению эволюции 
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этнической специфики брачно-семейных отношений. Таков 
был принципиальный подход Ш.Д. Инал-ипа к данной про-
блеме. Именно потому с математической точностью он под-
черкивает: «…быт абхазского народа и абхазский язык…со-
хранили и донесли до нашего времени редкие следы древнего 
социального строя человеческого общества, представляющие 
очень важный научный и культурно-исторический интерес» 
(Очерки …, с.204).И, как результат всей его полевой этногра-
фической работы, автор смог составить соответствующую 
таблицу, благодаря которой можно сделать вывод о том, что 
абхазская система родства имеет описательный характер. Ис-
ключение – термины, служащие для обозначения матери и 
отца – ан и аб, исходящие, по-видимому, из детской лексики: 
на-на, ба-ба. Созвучия встречающиеся и в ряде других язы-
ков не говорит о их заимствовании в ту или иную сторону, 
а об универсальности развития человеческого мышления .А 
их около ста десяти терминологических единиц. Много или 
мало – судить специалистам. Такая богатая система родства 
и, особенно, ее этническая особенность говорит о том, что 
данный феномен уходит своими корнями в очень глубокую 
древность. Это образец «конкретного мышления, на почве ко-
торого развивается мышление с абстрактными понятиями»,– 
заключает автор (см. там же).

Термины родства, содержащиеся в таблице Ш.Д.Инал-ипа, 
охватывают круг близких родственников как по восходящей и 
нисходящей линии, так и боковой, «коллатеральной». Это тот 
круг родственников, который, видимо, представляет собой 
древнейшую форму большой семьи или семейной общины. 
Этот тот круг родственников, внутри которого распространя-
лась и распространяется до сих пор строжайшая экзогамия, 
нарушение которой смерти подобно. 

Несмотря на то, что в «Очерках…» главной темой иссле-
дования являются обычаи, связанные с заключением брака, 
формы заключения брака, брачные ограничения и брачные 
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обряды, вопросы социальной организации семьи не остались 
в стороне. В работе особое внимание уделяется еще таким 
важным вопросам, как роль старшего мужчины и старшей 
женщины в семейном быту, взаимоотношения старших и 
младших вообще, невестки и родственников ее мужа. Глав-
ным образом, автор рассматривет их в пределах малой семьи, 
занимавшей уже господствующее положение в указанный 
период времени – в период восстановления народного хо-
зяйства страны советов, частью которой являлась и Абхазия. 
Независимо от тех или иных недочетов, имеющихся, на мой 
взгляд, место в работе, так выпукло, так глубоко вопросы вну-
тренней организации абхазской семьи еще никто не изучал, 
как Ш.Д.Инал-ипа, хотя несколько раньше были сделаны се-
рьезные попытки заниматься ими, точнее, отдельными сторо-
нами проблемы. Имеются в виду, прежде всего, работы Н.С. 
Державина, К.Д. Мачавариани и Н. Я.Марра – «Свадьба в Аб-
хазии» (1906), «Некоторые черты из жизни абхазцев» (1884), 
«Яфетическое происхождение абхазских терминов родства» 
(1938), соответственно. Безусловно, работы этих весьма из-
вестных ученых небесполезны и сегодня, они содержат ряд 
ценных сведений, которые используются и Ш.Д. Инал-ипой 
со всей строгостью критического анализа.

К внутрисемейной тематике Ш.Д. Инал-ипа вернулся еще 
раз, но это уже в другой книге, имя которой «Очерки об аб-
хазском этикете» (1984). В небольшой главе этой книги он по-
казывает основные черты семейной жизни в контексте норм 
поведения членов данного коллектива. 

Ш.Д. Инал-ипа всю свою сознательную жизнь посвятил 
исследованию абхазской традиционной культуры, в том чис-
ле брачной обрядности. Поэтому и сегодня любой этнолог, 
занимающийся исследованием проблем абхазсой традици-
онно-бытовой культуры, не может пройти мимо его трудов. 
Ш.Д.Инал-ипа выбрал этнографию абхазов в качестве ос-
новной профессии отнюдь не от чувства ностальгии по ге-



роическому прошлому родного народа, или гордости за его 
исключительную самобытность, хотя, естественно, и они 
играют немаловажную роль в творчестве ученого. Он выбрал 
ее, главным образом, от уверенности в том, что националь-
ная традиция каждого этнического образования «представ-
ляет собой концентрированный опыт частицы человечества» 
(«Очерки об абхазском этикете»…, с.6). Как тонко заметил 
ученый с присущей ему широтой кругозора, современная ци-
вилизация не сформировалась сама по себе, она «тысячами 
нитей связана со всем предыдущим развитием, с культурны-
ми ценностями, которые создавались многими народами на 
всех материках земли в течение веков и тысячелетий» (там 
же, с.13).

Источник: Валерий Бигуаа. Шалва Инал-ипа и проблемы абхаз-
ской фамилистики // Ш.Д. Инал-ипа. Трды. Т. I (составители: д.и.н., 
проф.В.Л. Бигуаа, к.и.н., доц. С.А. Дбар. Отв. редактор тома д.и.н, 
проф. В,Л, Бигуаа). Сухум, 2016: 11-19.
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2. ШАЛВА ИНАЛ-ИПА: ПРОБЛЕМЫ 
НОРМАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ АБХАЗОВ

Нормативная культура, как важнейшая сфера традицион-
ной культуры народа, – одна из основных проблем, которыми 
интересуется ряд гуманитарных наук: этнология, философия, 
социология, так как она не наследуется биологически, а фор-
мируется в семейном и общественном быту.

Представляя собой сплав моделей поведения людей нор-
мативнвная культура в той или иной степени бытует и в усло-
виях современных реалий, благодаря насыщенности ее меха-
низма этикетом. Именно в норматике как никакой другой сфе-
ре традиционно-бытовой культуры сосредоточена основная 
этническая специфика народа, его этнический менталитет.В 
этнологии нормативную культуру принято считать не толь-
ко одной из наиболее ярких этнических характеристик, но и 
одним из наиболее ярких и существенных факторов отличии 
культурных миров, порою даже территориально и этнически 
близких. 

Для полноценного духовного развития этноса как целост-
ного организма наличие в его образе жизни нормативной 
культуры, равно традиционно-бытовой культуры в целом, – 
необходимое условие для его существования как такового, 
подобно материнскому молоку для люлечного ребенка. Осла-
бление такого источника духовного быта народа, как норма-
тивная культура, приведет к потере возможности нравствен-
ного удовлетворения его базовых потребностей.

Этим объясняется то, что Шалва Инал-ипа, посвятивший 
всю свою сознательную жизнь этнологическому исследова-
нию традиционно-бытовой культуры абхазов, не мог не оста-
новиться на данной проблематике. Его небольшая по объему 
монография с несколько интригующим названием «Традиции 
и современность»1 сразу обратила на себя внимание не только 

1 Инал-ипа Ш. Д. Традиции и современность, Сухуми, 1973.
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специалистов, но и рядовых читателей, которым небезразлич-
на судьба абхазской культуры. Одни из них ставили и ставят 
её рядом с капитальным трудом ученого «Абхазы»2, по исти-
не, ставшим всеобщим паспортом абхазского народа, именно 
тогда, когда дирижеры националистической политики союз-
ной республики, куда входила Абхазия на правах автономной 
республики, стремились спрятать и сам этноним чуть ли не 
под семью замками. Через десять лет со времени выхода дан-
ной книги увидел свет и второе монографическое исследова-
ние – «Очерки об абхазском этикете»3, в котором с большей 
полнотой и большим сосредоточием на конкретных полевых 
этнографических материалах, собранных самими автором, 
поднят основной круг вопросов нормативной культуры наро-
да во всех её проявлениях. 

В настоящем сообщении я не собираюсь дать оценку этим 
двум, по истине, уникальным работам профессора Инал-ипы. 
Это нелегкая задача. Моя миссия проста. Я попытаюсь изло-
жить некоторые свои соображения о содержаниии и сути не-
имоверно богатого этнологического материала, содержащего-
ся в этих работах. 

Традиционную нормативную культурауабхазского народа 
следует понимать как повседневную жизнь традиционных 
абхазов. Это народная этика – нравственное поведение аб-
хаза, и народный этикет – ситуационный порядок поведения 
абхаза во всех его проявлениях: в семейном и общественном 
быту, в политической жизни, в обрядах жизненного цикла, в 
формулах общения, речевых стандартах и других установлен-
ных обычаем актах, а также эстетика – выразительные формы 
чувственного восприятия народа прекрасного и безобразного, 
возвышенного и низменного.

Прежде всего, для достижения своей научной цели Шалва 
Инал-ипа исследует феномен культуры поведения абхазов в 

2 Инал-ипа Ш. Д. Абхазы. Сухуми, 1960; 1965.
3 Инал-ипа Ш. Д. Очерки об абхазском этикете». Сухуми, 1984.



22

аспекте его исторических корней, функционального назначе-
ния и социальной значимости. Генетику отдельных элементов 
культуры, в значительной степени работающих и в наши дни, 
он находит в седине древности, когда люди жили в так назы-
ваемом «первобытном коммунизме», а других – в более позд-
нем периоде времени, военно-демократическом, или, чаще, 
феодальном, быт которого был полон всевозможных походов. 
Основное сознание абхазов, особенно в период последней 
социально-экономической формации, было проникнуто воен-
ным духом. Об этом говорит как полевой этнографический 
материал, так и отраслевая лексика абхазского языка, в арсе-
нале которой в порядке ста специализированных терминоло-
гических единиц. Большинство из них проникнуто культом 
героизма – ахаҵара, проявлявшего себя главным образом во 
время боевых «походов за именем», в смысле за славой – 
хьыӡрацара. , в которых, как правило предводительствовали 
бывалые представители социальной верхушки. 

Самобытности военной организации абхазов обязаны, 
в частности, и рыцарские черты, которыми отличаются от-
дельные нормы поведения, в особенности коммуникативные, 
которые довольно ярко высвечиваются в тех или иных ситу-
ациях жизни. И не случайно, что аристократичность тона по-
ведения, начиная от института «старшинства-младшинства» 
– аиҳабреиҵыбра, кончая речевыми формами и стандартами 
общения – ацәажъашьа, именуется благозвучным термином 
аамысҭашәара, буквальный перевод которого – «дворян-
ственность». В свое время тон этот охотно распространился 
в народе, получив этикетное оформление даже в его самых 
низших слоях; стал составной частью их образа жизни, как 
на индивидуальном уровне, так и общественном. Грубое на-
рушение его правил резко пересекается до сих пор словесным 
рычагом: «ҵасым», что дословно означает «не истина», то 
есть «нельзя», «не по обычаю», «запрет», «табу». В качестве 
синонима выступает другое не менее мощное слово: ԥхашьа-
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роуп – стыдно, перешагивание которого «смерти подобно» – 
шыбзоуԥсроуп.

Шалва Денисович изучает проблему традиционной куль-
туры поведения абхазов еще в аспекте её социальной приро-
ды. В целом, конечно, она была достоянием всего абхазского 
общества, в рамках которого носила универсальный характер. 
Но, как свидетельствуют этнологические материалы, которые 
приводятся в данных монографических работах, в каждом кон-
кретном случае наблюдалась некоторая разность, в зависимо-
сти от социальной принадлежности его конкретного носителя. 
Я говорю «некоторая» по той простой причине, что в быту соб-
ственно кавказских народов, в том числе и абхазов, не было 
классической формы феодальных отношений, тем более со 
свойственной ей жесткостью содержания. Говоря словами са-
мого ученого, «Абхазия являлась страной с довольно типичны-
ми отношениями, так называемого горского феодализма, при 
котором поземельно-крепостническая зависимость и классо-
вые противоречия во многом носят завуалированный характер, 
вследствие сложного переплетения антагонистических проти-
воречий с раннефеодальными и даже дофеодальными отно-
шениями»4. Большим фактором упрощения отношений между 
социальными иерархиями выступало искусственное родство, 
известное в этнологии как «молочное», и, конечно же, возраст-
ной ценз, перед которым не мог устоять даже глава государства. 

В указанных работах Шалвы Инал-ипы львиная доля от-
водится семейному быту, так как именно в нем начинается 
формирование её сердцевины. Двигателем всей семейной 
регламентации, находящей свое воплощение в многочислен-
ных знаках уважения и почитания старших, сдержанности 
и скромности в общении, является авторитет главы семьи – 
аҭаацәа реӡабы. От степени соблюдения этой регламента-
ции зависел и характер социальной организации семьи как 
малой хозяйственной ячейки и ячейки ближайших родствен-

4 Инал-ипа Ш. Д. Очерки об абхазском этикете…, с. 40.
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ников. С максимальной очевидностью она действовала во 
время семейного заседания, устраивавшегося у очага после 
ужина для обсуждения способов решения предстоящих дел. 
Неслучайно, что в живой речи абхазского языка до сих пор 
бытует фразеологизм – «заседание большой семьи» – аҭаа-
цәаду реилатәара. Это был своего рода семейный парламент, 
в котором роль спикера играл сам глава семьи. Правом го-
лоса пользовались все взрослые мужчины, от труда которых 
зависел семейный бюджет, и хранительница очага, старшая 
«женщина дома» – аҩныԥӡәыс. Молодые люди, стоя и молча 
слушали старших членов семьи, и смысл их разговора брали 
себе на вооружение. Первое и последнее слово принадлежа-
ло, разумеется, главе семьи как её старейшему предводителю, 
умудренному большим жизненным опытом. Вместе с тем, за-
метно, что в решении вопросов, имевших для семьи важное 
хозяйственное, или любое другое значение, все как один при-
держивались основ демократических принципов5.

Конечно же, в соответствующих работах Ш. Д. Инал-ипа 
достойное место занимают вопросы гостеприимства с его 
культурой застолья, речевых стандартов и форм приветствия 
и благопожелания, в которых так ярко, так зримо проявляет 
себя нормативная культура народа.

По определению абхазов, институт гостеприимства – «это 
священный закон, обязательный для любого абхаза. Человек 
может обладать всякими добродетелям, но достаточно ему не 
быть хлебосольным, чтобы оказаться морально осужденным 
и в какой-то мере ущербным в своем обществе»6. 

Исходя из иналиповского определения, можно поразмыс-
лить и о лингвистической стороне этого священного закона. 

Как не парадоксально, в лексике языка столь гостеприим-
ного народа нет слова «гостеприимство». Но это поддается 

5 Подробно об этом см. Бигуаа В. Л. Абхазская традиционная семья и 
действительность. Сухум, 2010, с. 38 – 44.

6 Инал-ипа Ш. Д. Оерки об абхазском этикете…, с. 103.
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здравому логическому объяснению. Дело в том, что в созна-
ние абхазов отсутствует понятие «принимать или не прини-
мать гостя». Гость мог явиться в дом знакомого или даже не 
знакомого в любое время года, дня и ночи, не спрашивая при 
этом у него разрешения. Более того, гость в абхазском доме 
считался неприкосновенной личностью. В случае же необхо-
димости хозяин дома защищал его ценой собственной жизни, 
если даже он был врагом. Как правило, абхаз строил во дворе 
своего жилого дома еще один дом исключительно для гостей, 
куда последние могли зайти и в отсутствии хозяина, поесть, 
отдохнуть, затем отправиться оттуда в свой путь. Этот дом 
назывался термином асасааирҭа, который переводится как 
«место, куда приходить гостью», а не «где принимать гостя». 
В этой связи небезызвестный Г. Ф. Рыбинский, находивший-
ся в Абхазии еще в конце 19-го столетия, писал следующее: 
«На всякого гостя абхаз смотрит как на божью благодать, ста-
вит на стол все свои достатки, ухаживает за ним с известным 
церемониалом»7. А нескольким страницами ниже русский 
ученый добовляет, что все он делает с «чисто французской 
вежливостью и предупредительностью»8. Поэтому вместо 
русского слова «гостеприимство» абхазы говорят «хлебо-
сольство» – ачеиџьыка, в понятие которого вкладывается вся 
суть института гостеприимства в самом лучшем смысле этого 
слова, ибо, по убеждению абхазов, «гость приносит семь сча-
стий, а уносит одно». 

Что касается речевых стандартов, форм приветствия и бла-
гопожелания, то в обоих исследованиях Шалвы Инал-ипы со-
держится еще боле редкостный и интересный этнологический 
материал, собранный и обработанный самим автором. Напри-
мер, у абхазов предельно общему русскому «здравствуй» или 
«здравствуйте» соответствует более тридцати специализи-

7 Рыбинский Г. Ф. Абхазия в сельскохозяйственном отношении. Тиф-
лис, 1894, с. 13.

8 Рыбинский Г. Ф. Там же, с.17.
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рованных форм приветствия. Нисколько не меньше и число 
стандартов благопожелания. И те, и другие, как коммуника-
тивные стандарты, носят ситуационный характер.

Особой теплотой и любовью Шалва Денисович показыва-
ет картину традиционного поведения абхазского всадника со 
всеми тонкостями этикета, строгое соблюдение которого было 
обязательным во всех моментах жизни. Это является порожде-
нием не только широты диапазона профессиональных знаний 
ученого, но и искусства верховой езды, издревле носившего у 
абхазов массовый характер, особенно среди князей и дворян, 
откуда был родом сам Инал-ипа. Чувства привязанности наро-
да к лошади полон и весь героический эпос абхазов, в кото-
ром, она выступает в образе верного соратника и боевого дру-
га главного персонажа. Наилучшим образом это находит свое 
воплощение и в абхазской пословице: «В жилах лошади течет 
человеческая кровь» – аҽы ауҩы ишьа алоуп. Отсюда и катего-
рический запрет на употребление конины в пищу. 

В данных монографических исследованиях пристальное 
внимание обращается на абхазо-адыгские соционормативные 
встречи. Ученый и не мог и не имел морального права обой-
ти их, особенно после выхода в свет известной работы Ба-
расбия Бгажнокова об адыгском этикете9, которая показывает, 
что легче говорить и писать об элементах культуры, которые 
отличают эти генетически и культурно родственные народы 
друг от друга, чем о том, что их объединяет. Достаточно было 
Инал-ипе остановиться на фразе, которой со снайперской точ-
ностью охарактеризовал эту особенность: «Абхазо-адыгские 
этикетные параллели в широком смысле этого слова настоль-
ко выразительны, что книгу об адыгском этикете с известным 
основанием можно было бы назвать и произведением по аб-
хазским моделям поведения и наоборот»10. Но, в подтверж-
дение своего мнения, ученый приводит огромное количество 

9 Бгажноков Б. Х. Адыгский этикет. Нальчик, 1978 и др.
10 Инал-ипа Ш. Д.. Очерки по абхазскому этикету…, 172.
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материала, неизвестного до этого этнологическому абхазове-
дению, в соответствующей главе своего исследования «Очер-
ки об абхазском этикете».

Важно отметить, что нормативная культура абхазского на-
рода – составная часть ядра его традиционно-бытовой куль-
туры абхазского народа Аԥсуара, представляющего собой 
способ этнического самосознания и самоутверждения, этни-
ческой саморегуляции и самодостаточности. 

В свою очередь, Шалва Инал-ипа Апсура понимал в двух 
значениях: в широком и узком. Но, к сожалению, он не успел 
дать четкую 

Если понимать Апсуара как суперкультуру в традицион-
но-бытовой культуре абхазов, то её широкий аспект состоит 
из семи субкультур, каждая из которых в дифференцирован-
ном состоянии может представить себе целый комплекс са-
мостоятельной культуры: 1) аԥсуадгьыл – этноэкологической 
(территория Абхазии, ассоциирующаяся с ограниченным про-
странством «между морем и горами» – геи-шьхеи рыбжьара 
– со всеми особенностями ее физико-географических и при-
родно-климатических условий, на которой сформировался сам 
феномен); аԥсуа бызшәа – языковой (средство мышления, об-
щения, взаимопонимания, основной этнодифференцирующий 
фактор); аԥсуа бзазара – бытовой (спектр бытового своеобра-
зия (хозяйственного, материального, семейного, общественно-
го); аԥсу аоуҳа – духовной (ценность, мотивирующая и стиму-
лирующая деятельность людей: песни, танцы, религия и пр.); 
аԥсуа қьабзқәа / аԥсуа леишәа – нормативной (повседневные 
обыкновения, о которых речь выше); ацәгьеи-абзиеи – обря-
довой (комплекс ритуальных действий, связанных жизненным 
циклом); ахьӡи-ахьымӡӷи – правовой ( механизма того, что де-
лать можно и чего нельзя делать). А вот интересующая нас со-
ционормативная культура и есть Апсуара в узком смысле11. 

11 См. об этом: Бигуаа В. Л. Апсуара: Структуральный метод иссле-
дования. Проект Сухум, 2009, с. 3 – 22; его же: Вопросы традиционной 
религии…, с. 13 – 23.
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Таким образом, Апсуара в узком смысле правомерно называть 
системой нравственной культуры, но только в том случае, если 
понимать «нрав» во втором значении: «обычаи», «уклад жиз-
ни». Далее. Аксиальную роль в системе апсуара в узком смыс-
ле играют две неразрывно связанные между собой ценности: 1) 
«абхазская совесть» – аԥсуаламыс, понимающаяся как «общена-
родная честь и совесть», как «престижное поведение», имеющее 
«вполне конкретное этническое содержание» в упряжке с поня-
тием «мораль» и; 2) человеченость – ауаҩра в самом глубоком и 
возвышенном понимании этого слова: честность, сердечность, 
предупредительность, сострадание, готовность к оказанию по-
мощи, нуждающемуся в ней, умение радоваться успеху другого 
и т. д, и т. п. А если точнее, то чаще она выступает синонимом 
первой. Примечательно еще и то, что в системе 

Апсуара все субкультуры равнозначны, равноценны и на-
ходятся во взаимодействии и взаимообусловленности, ибо так 
или иначе они пересекаются между собой. К тому же, каждая 
из них называется не просто общим, собирательным словом, 
а в сочетании с самоназванием абхазов – аԥсуа, вкладывая в 
термин этнический дух, этнический знак.

По моему глубокому убеждению, в названных здесь моно-
графиях профессор Инал-ипа призывает абхазский народ на 
ревностно-бережное отношение к родной традиционно-быто-
вой культуре, особенно её нормативной сфере, так необходи-
мой, наравне с родным языком, для самосохранения в усло-
виях наступательной глобализации во всех областях жизни, 
беспощадно уничтожающей красоту этнического разноцветия 
нашей планеты. Подтверждением тому служат его же слова: 
«Человечество стремится сохранить красоту природы, редких 
животных, произведения искусства и народного творчества… 
В Красную книгу заносятся представители уникальной «жи-
вой модели» , Чтобы предотвратить угрозу исчезновения с 
лица земли вымирающих видов… А наши бытовые и другие 
традиции? Разве не являются они… своего рода бесценны-
ми реликвиями ?.. Наша обязанность – не забывать достав-



шиеся нам обычаи и передать их грядущим поколениям. Но 
сохранить традиции – это тонкую живую ткань социальных 
отношений – можно не путем какой-нибудь их консервации, 
как это делается с вещественными памятниками старины, а 
только через жизнь и поведение людей»12. 

Народ живет, пока жива его культурная память, куда входят 
все традиционные институты без исключения. Потеря одного 
из них – невосполнимая утрата не только для него, конкретно-
го народа, но и для неповторимой краски в палитре мировой 
культуры в целом.
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3. АЕҬНОГРАФИЗМ БАГРАТ ДУ ИПОЕЗИА 
ИАҞАЗШЬАҶЫДОУ АКЫ АҲАСАБ АЛА

(АЗҴААРА АҚӘЫРГЫЛАРА)

Иарбан милаҭтә сахьаркыратә литературазаалакь аҿы, 
афольклор инаваргыланы, аҭыԥ ҷыда аанакылоит аеҭногра-
фиатә колорит, адунеитә глобализм иахәланагалахьоу акы 
акәымзар. Уи ажәлар реҭногенез еиԥш, ртрадициатә нхамҩеи, 
рыбзазаратә культуреи инадыркны рпсихологиеи, рфилосо-
фиеи, рестетикатә гьамеи рҟынӡа рыԥсҭазаратә специфика 
аԥхьаҩ изназго, ихы-игәы иҭазгало, иеилзыркаауа фақторуп. 
Иааӡагоуп, рҵагатә цхыраагӡоуп. Убри азоуп алитература 
бзиа избо, алитература иалаԥшны издыруа, акаламҵар акра 
зылшо аеҭнографцәа рнапқәа зычыхә-чыхәуа, уарла-шәарла 
акәзаргьы, ари апрблема изазхьаԥшуа. Иҟоуп аеҭнографизм 
асахьаркыратә литература ишаныԥшуа иазкны акы-ҩба дис-
сертациа зыхьчахьоугьы, иаҳҳәап, иахьа ҳара еиҳа иаҳзааи-
гәоу, еиҳа иаадыруа аурыс ҵарауаа рыҩныҵҟа (аҿырԥштәы: 
Факеев, 2004; Соколова, 1986).

Сара ишыздыруала, ари апроблема аԥсуаҭҵаараҿы макьа-
на кьыс амаӡам. Аус злоу / аус злаҵәҟьоу – аԥсуа литерату-
ра ахаҭа уи аганахь ала ҽыԥныҳәа уаҩы изаҭом. Ибеиоуп. 
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Апрозатә ҩымҭақәа рҿы еиԥш, аеҭнографиатә тенденциа уаҩы 
иԥылоит аԥсуа поезиаҿгьы. Насгьы шьаҿацыԥхьаӡа. Дырмит 
иажәеинраала-ԥасақәа инадыркны иахьа аҩра иалагаз апоет-
цәа ҿарацәа ркьыԥхьымҭақәа рҟынӡа. 

«Аҳы, сышәҟәы, уеиҵамхан,
Гәарԥбжьара убжьамхан! – иҳәеит Дырмит (Гәлиа, 1986).
Абарҭ ахә-ажәак рымацарагьы азхоит апоет аԥсуа дгьыл 

дшықәиааз, аԥсуа дгьыл дшааӡаз, аԥсуа бзазара дшалагылаз, 
аԥсыуа бызшәала дышхәыцуаз аилкааразы, аурысшәеи ақы-
рҭшәеи бзиаӡаны ишидыруазгьы. Урҭ ирҳәоит иара убас ав-
тор ицәыригаз аинтонациа баша интонациак шакәмыз, уи аҭо-
урых иҵнашәаахьаз аԥсуа жәлар раԥсуара амырӡра, аиқәыр-
хара, арҿиара, ԥхьаҟа агара ишазкыз, аԥсуа жәлар рмилаҭтә 
хдырра зырҿыхоз саркьалыны ишыҟаз.

Ганкахь ала, «уеиҵамхан!» – девизуп, аҽаганкахь ала – 
«аҵахара», иара антоним «аиааира» еиԥш, арратә лексика 
иатәуп. Амала, амапкратә елемент «м» анацлалакь, ҵакыла 
аҩтерминкгьы рыкапан еиҟарахоит.

Ажәеинраала аҩбатәи ацәаҳәа – «агәарԥбжьара убжьам-
хан»! – зыԥсы ҭоу акы еиԥш, ашәҟәы агәы зрыӷәӷәо бжьга-
роуп. Уи ганкахь ала. Аҽаганкахь ала – аԥсуаа рматериалтә 
бзазара аиҿкаашьа ҳнарбоит, иаҳнарбоит ахаҵа ихаҵашьагьы.

Абызшәадырыҩцәа амц сдырҳәарым. «Агәарԥбжьара» хԥа-
ны еилоу ажәоуп: агәара +аԥхьа +абжьара. Ауаа еилассы, 
ргәарақәа амҩаду рыбжьысыртә еиԥш, рҭыӡҭыԥқәа еиҿаԥшуа 
инхар-инҵыр ахьауа ага иазааигәоу акаршәра дгьылқәа рҿоуп.

Ахаҵара атәы аҽакуп. Ахаҵара – егьакуп, егьыҩбоуп. 
Аԥсуаа ргәы ишаанаго ала, ахаҵеибага, ахаҵеиламгыла, 
ахаҵа ццышә днызкыло ԥынгыла ыҟаӡам. Ахаҵа-лаҟәланда, 
дшынкыдыԥшылаакыдыԥшыло, агәарабжьара абжьысшьа 
дақәмшәаргьы ауеит.

Рыхқәа инадыркны рҵыхәақәа рҟынӡа аеҭнографизм 
ргәылыжжуеит, неилых ҟамҵакәа, Иуа-қәрахьымӡа ипоемақәа-
гьы. Иаҳҳәап, «Абаҭаа Беслан» (Коӷониа, 2015). Ҳазхәыцпи Аха-



32

ниԥцәа рҭыԥԥҳа, Ҳанифа-ԥшӡа, иҽыхәда дықәкны, дымҵарсны 
данааигоз аамҭазы, Аханиԥа ихаҭа данихьӡазтәи асцена.

Беслан, дынҽыжҽԥан, Ҳанифа аҽыхәда аҟынтә ԥшьаа-
ла днылбааиган, иоупа насҭха инкаршәны, днылаиртәеит. 
Нас, даақәгьежьаан, ишьҭаланы ишьҭхысаа иаауаз Аханиԥа 
диԥылт. Шәақьхысымҭак аҟара данизааигәаха,– «уиҳабуп, 
аԥхьа ахысра уара иутәуп», – иҳәеит Беслан, Аханиԥа ихы 
наиқәкны. Аханиԥа, зыԥшрак ҟамҵакәа, дхыст, аха ила дажье-
ит. Беслан «иабхәа» заҵа димехсрыз, иабџьаргьы дамыхеит 
– днеимҵасын, ихҭарԥа нехыхны, амҳацәқәа рыла инапқәа 
ԥахны иҿеиҳәит, нас, ҳаҭырла дынҽыжәҵаны, дызлааз амҩа 
дықәиҵеит. Аԥсуа хаҵа изы ари аԥсҭазаааратә ситуациа уаҩы 
дзеилаҳашаз ситуациамызт, аха иаԥсуара агәыцә – иаԥсуала-
мыси иаԥсуа аетикеи аиаԥсуа етикети ихи иԥси рыҵкьыс иҳа-
реикит. Аиҳабреиҵыбратә институти, аихаҵгыларатә стан-
дартқәеи, аԥсшәеибыҳәашьатә формулақәеи реиԥш, уи анор-
мативтә культура иахәҭакуп. Уи ашәага-загақәа ратәамбара, 
реилагара – шыбзоуԥсроуп.

Ахҭырԥа акәзар, ахаҵа изы ишоу хаҵатәуп, аԥсуамаҭәа 
иатәуп. Афункциахадагьы изхоу ахаҵа ихы аҳауа бааԥс ацәыхь-
чароуп. Убри инаваргыланы, ахҭырԥа ҳәынҷагоуп, хәраҿаҳәа-
гоуп. Иаҭаххар, иегьжьҭаагоуп – аситуациа зеиԥшроу еиԥш. 

Еҭнографиатә темоуп иара амҵарсра ахаҭагьы. Иашоуп, 
аԥсуаа рыбзазараҿы аҭаацәалаларатә формақәа хԥа ыҟан, 
ҟоуп иахьагьы – Амҵарсра, маӡала, аргама. Еиҳа ижәытәтәиу 
аформа амҵарсра ауп. Аԥҳәызба дыкруҩын-дкырҳәаҩын, 
дызтәыз лҭаацәагьы амала,ҳәа, аӡәгьы дирҭомызт. Аха 
ахаҵаӷәӷәаҵәҟьа аԥҳәыс лыхә ашәара хьымӡӷишьон. Уиоуп 
амҵарсра шьаҭас иамоу, изхылҿиааз. 

Сара сышрыхәаԥшуала, гәыҩбарада абасоуп аеҭнографизм 
шыргәылыжжуа Баграт исахьаркыратә ԥҵамҭақәагьы, ипоези-
агьы убрахь инарылаҵаны, Дышреиҵбыз еиԥш, Дырмити Иуеи 
раасҭа асахьаркыратә литература еиҳа икьасаны напы шаир-
кызгьы. Ҳәарас иаҭахузеи, урҭ ыҟоуп «Асаби», «Аҿарпын», 
«Аҿатә уаа» «Ахрашәа», уҳәа, апоет иҩымҭа жыцәқәа, иҩымҭа 
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дуқәа рҿы (Шьынқәба, 2017). Урҭ сара сырзааҭгылаӡом, 
сажәахә иазыԥҵәоу аамҭа аҳәаақәа ишыррҭыҵуа ҳасаб азуны. 
Изӡом, агәаӷьрагьы сызхом – сымч ақәымхар, ҳәа, сшәоит. 

Иахьазы сара исызхоит ажәеинраалак: «Аб» (Шьынқәба, 
1987: 154), аетнографиатә лаԥшҳәаа аганахь ала сгәы зызхьа-
ауа ажәеинраалақәа Баграт ишәҟәқәа рҿы даараӡа ишшьардо-
угьы. Иаҳҳәап, «Амҳаџьырқәа ргарашәа», «Сыԥшалас».

Асоветтә ҳәынҭқарра иатәыз ажәларқәа ишыҟарҵаз еиԥш, 
1941– 1945 рзы иҟаз аибашьрахь ицеит зықәра аҵанакуаз 
аԥсуаа зегьы. Изыхҟьа-зынԥазаалакьгьы, аибашьра ирымгаз 
ауаа, уахгьы-ҽынгьы ҳаруаа ирыхәашаз, иҭызгашаз, аиааира 
дзыргашаз аусқәа ирҿын, ацәмаа зкыз анхаҩы инаиркны аҩы-
га калам зкыз ашәҟәыҩҩи аҵарауаҩи рҟынӡа. 

Аибашьратә тематика ала аҩымҭақәа жәпакы аԥиҵеит Ба-
грат Шьынқәба, зыӡбахә сымоу ажәеинраала – «Аб» – нары-
лаҵаны.

«Амра лашо жәхьан еиԥш иҩеихьан, 
Џьырхәа ақыҭан аӡаӡа бахьан.
Шьыбжьаанӡа саауеит, – ҳәа, нареиҳәан,
Дындәылҵит Камсагә шьыжьымҭан».

Абас, ԥсабаратә сахьалеи, хронологиатә елементлеи, еҭно-
графиатә шәыгалеи ахы икит апоет зынҟьарала иагьгәыҭшьа-
агоу, егьгәыҭгагоу иажәеинраала. («амра лашо», «амра 
жәхьан еиԥш ианҩеиуа», «аӡаӡа бахьан», «шьыжьымҭан», 
«шьыбжьаанӡа саауеит»). Аха уи акәым ажәеинраала иаҵагы-
лоу агәашь13. Агәашь – ацәгьеи абзиеи реилкаашьоуп. Ацәгьа 

13 Агәашь – амҳара аныҟарҵоз иаахыргьыжьааны аџьтә ҵәҩанқәа 
адырсуан, аҵәҩанқәа хәажәала, бжьыҵыла ма расатә быцала аҭаацәара 
ҿыц аԥызҵаз ахаҵеи аԥҳәыси злаҩналашаз-излаҩныҵшаз шәык нҿаҵаны. 
Нас агәҭа ашьаҟа адырсуан. Ашьаҟа ахыцәқәан ахаҳәҵәаҳәқәа ӡарҵәи-
ла еибадыркуан., рҵыхәақәа аҵҩанқәа рыбжьара ашыш иқәырҵон. Урҭ 
зегьы аҷынтыр шәпақәа рыла ирҷаруан. Ақә ачазҿаҳәарақәа неиваҵааи-
ваҵо ирхыбуан. Адәахьала чазла ирыџгәон аҭыӡгьы. Ахыбра ргыланы 
ианаалгалагь, аҩныргәы аҿы иарсны ахыбра ақәцә иаҵадыргылахьаз 
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– аԥсра иасинонимуп, абзиа – аира, ачара, ачара иадҳәалоу 
ақьабзқәа.

«Ҿымҭуа, ҭынч, ахацәа еишьҭагыла,
иныҵарсуа, рлабашьақәа кны,
рхы рыкәаҽ, еиқәароу касыла,
аҳәсақәа, рхырҿы ҭаҳәҳәаны,
ус ашҭа иааҭалеит ижәпаҩны»…

Ари асценеиқәаҵәа ашәышықәсақәа иргәылганы, иахӡыӡа-
ауа, рыблаҷыц еиԥш ихьчаны, ҳабацәадуқәа аҿатәаамҭа 
аҟынӡа иааргаз аԥсыуа ҵасқәа иреиоуп. 

Аибашьраҿы иҭахаз ахаҵа дышҭахаз ала знапаҿы дыҟаз 
иеиҳабацәа ашәҟәы ҩны иҭаацәа ирзаарышьҭуан. Ашәҟәе-
иқәаҵәа араион агәеисырҭаҟынтә аԥошьҭамҩаԥгаҩ иманы да-
ауан, аха дышиашаз иҭахаз аибашьҩы иани иаби ирзигомызт 
уи. Аԥхьа ақыҭа аусҳәарҭа агәаҿы итәаз аиҳабы иирбон. Маӡа-
ла, аԥсӡы аргамамхартә еиԥш. Ақыҭа аиҳабы зықәра кыр ина-
згахьаз, акры збахьаз, акыр заҳахьаз, аԥсҭазаара иаӡрыжәхьаз 
ауаа иманы, аҳәса-ахацәа, ҳәа неилых ҟамҵакәа, агәырҩа зҭааз 
аҭаацәа рыҩныҟа дцон. ԥҟарак аҳасаб ала, урҭ рхыԥхьаӡараҿы 
иҟазар алшон уаанӡа зыҷкәынцәа ҭахахьаз, аха згәырҩа иаи-
ааихьаз аӡәык-ҩыџьак, зыҟны инеиуаз аҭаацәа ргәы зырҟыч-
шаз, ргәы еиқәызҳәалашаз џьоукы раҳасаб ала. 

Уи аҭагылазаашьа иақәшәозар акәын ауаа иршәырҵоз 
амаҭәагьы. Ааԥсуаа цәгьарак ахь ианцоз еиқәарала рҽеи-
ларҳәон. Ашәы – ацәгьараус иасимволуп, зегьы раԥхьа ир-
гыланы ахаҵа (шәахә. Инал-ипа, 1965: 546; Дбар, 2007: 300; 
Бигәаа, 2012: 137 ). Ахацәа рзы хаҵа́с иҟаз, еиҳарак, хҭырԥан, 
аҳәса рзы – акасы. Ахацәа ахылԥарчгьы ныҟәрымгоз, аха, 
ахылԥарч еиҳа агәеиҵыхра иатәуп, анықәгылараақәгылара 

ашьаҟау аҵырхыр ауан. Иара «агәашь» ахаҭа ҩажәак рыла еилоуп: 
«агәҭатәи ашьаҟа».



35

иатәуп, ҳәа, ирыԥхьаӡон. Ацәгьараҿы усҟак игәнааламызт. 
Ҵакыла еиҵамызт аԥсуакәмжә аҳазырҭрақәа ирҭаз аҳазы-
рқәагьы (акаламқәа). Урҭ рхышкәакәақәа ҭыҳәҳәо иҟазар, иа-
арҳәны иҭадыргылон, аиқәаҵәақәа ааԥшуа. 

«Ус ашҭа иааҭалеит ижәпаҩны», иҳәеит апоет. Уаҳагьы 
ҟалашьа амамызт. Ақыҭа иаланхоз ауаа, абзиа шырзеиԥшыз 
еиԥш, ацәгьагьы рзеиԥшын. Уимоу инеҳангьы. Аҭаацәаратә 
бзазареи азеиԥштә бзазареи, еилыхшьа рымамызт, иеидҳәа-
лан: иҭибагон, еицнаргон, ихеибарҭәаауан.

Абас еиԥш иҟаз аҭгылазаашьаан ишәан-изан уаанӡа зыӡ-
бахә сҳәоз аԥсуа соционормативтә культура астандартқәа:  
иааиуа рааишьа, урҭ рԥылашьа, , аиҳабреиҵыбра аныҟәгашьа, 
атәашьа-агылашьа, аихаҵгылашьа, ацәажәашьатә формулақәа.

– «Ҳаи, абааԥс! Ихәарҭам шәааишьа.
Исыхьзеи? О, издырит шәзышьҭоу.
Уи акәым, исашәҳә иҭахашьа,
Хьӡыла акәу, хьымӡӷыла дҭахоу»?

Ахьӡи ахьмыӡӷи – аԥсуа ибзазара ақәырԥшыга , аԥсуа 
иԥсҭазаара ҵакы, иахьеи-уахеи ибз ахы иқәу исуперкульту-
ра – Аԥсуара – асубкультурақәа ируакуп. Ахьӡ ирҳаит, рҳәе-
ит. Ахьӡ ҟаиҵеит, рҳәеит. Ахьӡ игеит, рҳәеит. Ахьӡ ичаԥеит, 
рҳәеит. Хьыӡрацара, рҳәеит. Ахьӡ амала, ҳәа, уаҩы изырҳа-
уамызт. Ахьӡ ауҩы ирҳауан дыррала, уаҩрала, чеиџьыкала, 
нхашьа-нҵышьала. Ахьӡ игон, ахьӡ ичаԥон ахаҵа хаҵарыла. 
Зегьы раԥхьа игылан аҭаацәа рыхьчара, аԥсадгьыл ахьчара, 
ажәлар ринтересқәа рыхьчара.

Аб ицәа иалашәеит иҟалаз. Иашҭа иҭалаз ауаа рҿымҭра, 
ахызаҵә еиԥш, игәаҵӷа иҵашәеит, аха инимырԥшит. Ичҳаит. 
Мычҳашьасгьы имаз: акы, дхаҵажәлан, ҩба – ҵасмызт, хԥа – 
шәнеишь-шәааишь, ҳәа, зарҳәоз ауаахатәрақәа, ауаабарақәа, 
ауаанагақәа иашҭа иҭагылан. Ишаабо еиԥш, иҷкәын иҭахара 
акәӡам аб аԥхьа иргылаз, аԥхьа иргылаз ахьӡи ахьымӡӷи роуп. 
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Аԥсуа хаҵа, –«хьыӡла аԥсра – ԥсрам», иҳәеит, «хьмыӡӷыла 
аԥсра – аԥсра-аиҭаԥсра», – иҳәеит.

«Еиҳабык ахацәа даарылсын,
Аҽыҩ! – ҳәа, илабашьа наирсын, 
– Уҷкәын дҭахеит, дад, ҵабыргуп.
Ахаҵара иазықәԥоз арԥысын –
Ахаҵара иҟоу ирыцкуп.
Ахьымӡӷ… Мамоу, дад,
уацәымшәан,
аӷа иахь изқәа имырхеит.
Иԥсадгьы дазықәԥартә уи дԥышәан:
ԥсра зқәым ахьӡ ичаԥеит.
Ихымҭақәа, баша икамшәакәан,
Ҩажәиԥшьба танк аиргеит.
– Ҳаи, нас, ари еиԥш ицәгьарамзар,
Ишәыхьзеи, шәгылоуп шәеиҵаӷәӷәа!
Митә ҟалама, ҷкәынак дҭахазар (?),
Хьӡы игарцоуп ахаҵа дзиуа».

Шәааи, абра иаабо аеҭнографиатә материалқәагьы аинтер-
претациа рзаауып.

Аиҳабы хыхь иҟоу Анцәадуи иуаажәлари дрыбжьагылоуп. 
Дыцҳаражәҳәаҩуп, дыбжьаҟазаҩуп. 

Алабашьа, апрақтикаҿы иара зызку аус, иара афункци-
аҵәҟьа адагьы, аҵакқәа амоуп, егьмаҷӡам: афольклор аҿы 
алабашьа, аџьҵла еиԥш, дгьыли-жәҩании адгьылаҵеи ре-
имадара иатрибутуп, ауаатәыҩса рыбзазараҿы – аԥышәа, 
аҟәышра, ақәраду . Аеҭнографиатә материал ишаҳәо ала, уи, 
ачамҳа акәымкәа, араса иалхзар, изку ауаҩы, адыди амацәыси 
адәы дықәыркыр, дахьчоит. Имшуп (Бигәаа, 2018: 81 ). Даҽа 
ганкахьалагьы, ашәарыцаҩ изы алабашьа – храҿысгоуп, ахы-
сраҿы – ишәақьҵыргәоуп, ааидыслараҿы – иабџьаруп. 

Егьи, «аҽыҩ»! – ҳәа, алабашьа аҩарсра» – ритулуп. Ихьакәы-
заалакгьы, ианакәызаалакгьы ацәажәаҩ, илабашьа иаԥхьа 
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иҩамырскәа, насгьы иҩнапык рыла иҽынанҵашәа, ажәлар да-
арылаԥшны, блаҵыхәала зегьы ааимымдакәа, ацәажәара да-
лагомызт. 

«Митә ҟалама, ҷкәынак дҭахазар,
Хӡы игарцоуп ахаҵа дзиуа».

Абарҭ аҩцәаҳәак рыла автор аԥхьаҩ иирбоит аԥсуа идо-
уҳатә дунеи, аԥсуа иментолитет: «ҵеи дҭахазар, ицынхәра 
аҵеи дгылап. Аус злоу ахаҵароуп»!

Аибашьра адәаҿы аҵеи хаҵаҵас дҭахазар, ахьӡ игазар, ихаҵа-
ра / ихьӡ аб изы ихәшәуп: деиқәнархоит, амч ҷыда иланаҵоит, 
ауаа дрыланаргылоит, илахь еиҵыхны ауаа рыла дхыԥшылартә, 
ауаа ахьгылоу ҿыӷәӷәала дцәажәартә дҟанаҵоит. Иԥсы ҭанаҵо-
ит. Дарыӷәӷәоит. Анарха инаҭоит. Ԥхьаҟа дагоит.

Ахьӡчаԥага – ахаҵараус – цәырызго асахьаркыратә етно-
графиа хаирҭәаауеит автор ажәеинраала ахыркәшашьала. 

Аб, аҩнаҭа аиҳабы, хәыҷи-дуи зажәа иахымԥо, зажәа ныхоу 
ахаҵа – «акәыкә-акәыкә»! – ааҭзыргаз иҭаацәа «даарықәымчит».

«Дышәмарԥхашьан шәаб, шәара шәызхылҵыз,
Дышәмырԥхашьан шәашьа-адауаԥшь!
Аҵәыуара… О, мап, уи иаҭәам,
Лаӷрӡыла ахьӡ кәабатәӡам!..
Даақәыԥсычҳаит, уаҳагьы акы мҳәакәа, 
ашьшьыҳәа днавалеит замҩа»14. 

Акәыкә-акәыкә / аҳәҳәара жәытнатә аахыс аԥсуаа рыбза-
зара иалоу бжьыбааԥсуп, быжьгәыҭшьаагоуп. Игәҽанҵагоуп, 
еигәныҩгоуп, цхыраагӡатә дыргоуп – sos. 

Иахьакәызаалакгьы, ажәлар реизарақәа рҿы ҷыдала аҳәҳәа-
цәа алырхуан – абжьыҵар, абжьыҿаца, абжьду зхаз. Ақәылаҩ 
ар иманы қыҭак / аҳрак дақәлар, – «Иахәалак»! «Иахәалак»! 

14 Аԥхьаҩ игәеимҭар ауам ажәеинрала зну ашәҟәы аҿы ахархәара зызу 
апунктуациа сшавагыло. Сара излазгәасҭо ала, абас еиҳа ииашоуп.
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«иахәалак»! – ҳәа, дыҳәҳәо, ажәлар дрылсуан аҳәҳәаҩ, ршьа-
пы иқәиргылон. Иахәоны иҟаз, абџьар акра зылшоны иҟаз зе-
гьы, – ажәжәа!, – ҳәа, рҽааибыҭаны, ақыҭа агәахьы еихон.

Ҩ-рык ахьеибашьуаз ахьӡ зчаԥаз ахьӡырҳәага иакәым, 
ҽырыхәмаррак аҿы иҽыжәҟьаны икаҳаз ҷкәынак иԥсҭазаара 
далҵыр, иаб уи лаӷырӡы иқәиԥсомызт (Шахә. Џьанашьиа, 
1960: 80 Бигәаа, 2012: 37). Аԥсыуала иԥышӡамызт, иагьҵа-
смызт (табу): «мышкызны имԥсуа уаҩы дыҟам, нарцәы днеир, 
аҩыџьагьы амшын рыбжьалоит». Ҳәарада, ари ауаҩи акосмоси 
еимаздо маӡоуп, мистикоуп. Уи апрақтикахь ииаагар, адацқәа 
хара ицоит – ажәытәӡатәи аԥсуа еҭностә хылҵшьҭрақәа рыб-
зазараҿы аҳра зуаз арратә демократиа иагәылалоит: «Ахаҵа 
– деибашьҩуп», «ахаҵа иус – ахаҵароуп». Аԥсуаа рыхдырра 
шыҟоу ала, ахаҵара – милаҭтә хәыцшьоуп, хшарааӡашьатә 
ҷыдароуп / спецификоуп, хеиқәырхагоуп.

Мотив хадас иамоузеи, зҵаарақәас иқәнаргылозеи «Аб»? 
Ахьӡ зчаԥаз ахаҵа – дыхьӡырҳәагоуп: 

– Дызԥада?
Камсагә.
– Жәласы дзеиуада?
– Ҳаразиаа.
– Имилаҭ?
– Аԥсуа.
– Итәыла? 
– Аԥсны.

Ишаабо еиԥш, Володиа Ҳаразиа ила иаб, Камсагә, ихьӡ 
рҳәеит, уаанӡагьы дызлатәаз иуаажәлар рыҩныҵҟа нхаҩ-бзиак 
иаҳасаб ала ҳаҭыр шиқәызгьы, ижәлантә рыхьӡ рҳәеит, ирҳәе-
ит аԥсуаа рыхьӡ, Аԥсны ахьӡ. Адунеи иаҳаит. 

Ажәытә ари аҩыза ахьӡ зчаԥаз ауаҩы, ахаҵарашәа ҳәаны 
инышәнап иқәрыԥсон. 

Аха… Ауҩы – доуҩуп, агәы изҭоуп. Уи азоуп автор, – «да-
ақәыԥсычҳаит, уаҳагьы акы мҳәакәа, ашьшьыҳәа днавалеит 
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замҩа», – зиҳәаз. Даҽаганкахь алагьы, иҟалап, уи ажәеинра-
ала аниҩуаз аамҭазы илымҳа иҭаҩзар даҽа бызшәак аҿы уаҩы 
иԥымло, афилософиатә ҵакду змоу аԥсуа жәаԥҟа: «Зԥа дымԥ-
сыц уԥа диумырҵәыуан».

Уаҳа салалом. Аха имҳәакәа исызныжьуам аҽакгьы. Баграт 
Шьынқәба диит аамҭа ҿыц ааиаанӡа Аԥсны злаз аимпериаду 
агәаҿы зеиԥш ҟамлацыз ауаажәларра-политикатә мцабз ан-
хәыҵҟьаз ашықәсан (1917). Зыԥсадгьыл аҿы ана-ара зҽеиԥқә-
зырхаз аԥсуа жәлар рӷьырак амшыннырцә ишьҭоу адгьыл 
ҭбааҭыцә зкыз даҽа империак ишалаԥсазгьы, рқьаԥҭажәқәа 
рахь изхнымҳәыртә еиԥш, рымҩа шыԥҵәазгьы, имырӡкәа 
иааргон реҭностә культура / раԥсуара, рбызшәа аԥхьа инар-
гыланы. Иҩымҭақәа иргәлоу аеҭнографиатә материалқәа ры-
мацарагьы ирҳәоит иара ихаҭагьы уи, аԥсуа традициатә куль-
тура, шьахәлаҵәҟьа ахаара-бзаара агьама абара дшахьӡаз. 
Зеиӷьаҭам алаҵәҟьа аԥсуара даларааӡеит, аԥсуара иларааӡе-
ит дызхылҵыз иҭаацәа. Даныҩеидасгьы уи иаҵаҽарбаны 
иныҟәызгоз уаҩхеит. Ашәҟәыҩҩра иҽаназик, иаԥҵамҭақәа 
рахь ииеигеит уи: иалаичаԥеит, иалахирҷеит, иалахьыӡиркит.

Сара сшахәаԥшуала, Ашьынқәбаду, аԥсуа поезиа адунеитә 
классикатә поезиа агыдыра аҟынӡа иҩазгаз поетны Анцәа дыз-
лаҳаҭәеишьаз ала, ипоетикатә рҿиамҭақәа еҭногрфиатә хсаа-
лала рыҭҵаара аԥсуаҭҵаара зырбео феноменуп. Ганкахь ала, 
урҭ иаадырԥшуеит аԥсуа литературатә процесс ишьҭнахыз 
атипологиатә хырхарҭақәа. Аҽаганкахьалагьы урҭ здаҟам ала 
исахьаркны, игәылыршәаны, инагӡаны ҳагәыладырԥшуеит 
ахьырҵәаҵәа иаҩызоу аеҭнографиатә материал: аҩымҭа зҿахәы 
аҳәо аамҭақәа раан аԥсуа жәлар ирымаз асоциал-политикатә 
ҭагылазаашьа, рматериалтә бзазара, рдоуҳатә ԥсҭазаара.

Сажәа хсыркәшоит абра сых иасрхәо антропонимикатә мо-
дель ала.

Баграт Шьынқба иӡбахә ҳаналацәажәо, ихьӡи иабхьӡи 
ижәлеи реидкылара аҭахӡам – уи аԥсышәала иҳәоу аурыс-ан-
тропонимуп, иаурыс-калькоуп. Баграт, – ҳҳәар азхоит. Иауеит 



Ашьынқәба ҳҳәаргьы, «а» ауаҩы ихатәы хьыӡ зыԥсахуа ар-
тикльны излаҟоу ала. Ҳара, аԥсуаа, ас зыхьӡ мҩашьо, зыхьӡ 
еицамкуа, зыхьӡ чаԥоу даҽа Багратк дҳамаӡам, даҽа Дырмитк, 
даҽа Иуак дышҳамам еиԥш. 

Ахьӡ, ахьӡду, ахьӡчаԥа – социалтә дыргамацараны иҟаӡам. 
Уи дуҳатә ҳамҭоуп, уи ҭоурыхуп, ималуп, уи аԥсыуароуп. 
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Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Аеҭнографизм Баграт ипоезиа 
иаҟазшьаҷыдоу акы аҳасаб ала // «Алашара» № 4, 2022: 148– 155.



41

4. ПРОФЕССОР ЗУРАБ АНЧАБАДЗЕ: ПРОБЛЕМЫ 
ЭТНОГЕНЕЗА АБХАЗОВ

Этногенезом абхазов интересовались многие. Одним из 
первых кто исследовал эту проблему на уровне строгих тре-
бований этнологической науки, является .выдающийся исто-
рик Зураб Анчабадзе.

Историческому абхазоведению известно, что в ходе реше-
ния вопроса о раннем этногенезе абхазов родилось, несколько 
теорий: североафриканская, малоазийская, северокавказская 
и др. Как тонко подметил З. Анчабадзе, в них конкретно исто-
рический вопрос о происхождении абхазского народа подме-
нялся поисками его прародины. Опираясь на археологиче-
ские, лингвистические, антропологические, фольклорные и, 
конечно же, этнологические материалы, Зураб Вианорович 
пришел к выводу, что абхазский этнос сложился на Черно-
морском побережье Кавказа около четырех тысяч лет тому на-
зад в результате консолидации древнего местного населения с 
пришлыми из Малой Азии. Дальше продолжает ученый, что 
и сами малоазийские пришельцы тоже не были чужды для 
кавказских аборигенов: они говорили на родственных абха-
зо-адыгскому миру языках.
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Важным обстоятельством, которое необходимо учитывать 
при решении проблемы этногенеза абхазов, пишет З. Анча-
бадзе, является их генетическая связь, принадлежность к 
палеокавказской этнической семье, куда он относит, как это 
было принято говорить раньше, и картвелов. 

Но сегодня лингвистика показывает, что между картвелами 
и собственно кавказцами не существует генетического род-
ства. Если и обнаруживаются отдельные параллели, прежде 
всего в области языка то это всего лишь продукт территори-
ального соприкосновения двух этнических массивов. Поче-
му-то в современной этнологической литературе собственно 
кавказская этническая семья тоже называется «северокавказ-
ской», хотя абхазы, как и бацбийцы (нахи) живут на Южном 
склоне главного Кавказского хребта.

Если древнейшие обитатели Малой Азии – обешла и хатты 
считаются одними из далеких предков абхазского народа, то 
апсилы абазги саниги и мисимияне локализовавшиеся в ан-
тичное время на Черноморском побережье Кавказа, – его не-
посредственными предками Однако по – вопросу этнической 
принадлежности этих племен, особенно последних двух, в 
научной литературе встречаются до сих пор различные мне-
ния. Многие грузинские ученые видят в них предков запад-
ных грузин. З. Анчабадзе со всей определенностью показыва-
ет несостоятельность и беспочвенность их усилий.

Как известно, одним из наиболее спорных вопросов в эт-
нонимике Кавказского Причерноморья античного периода яв-
ляются гениохи. Одни считают их сванами, другие – мегрела-
ми, третьи – термином собирательного значения. Это вовсе не 
этнический термин, а название профессиональных возчиков, 
– говорят четвертые. 

Реконструируя письменные источники поздней антично-
сти. З. Анчабадзе уточнил место локализации и этническую 
принадлежность гениохов. Они занимали в основном ту же 
территорию на которой впоследствии локализуются саниги. 
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Последних он отождествляет с более поздними садзами, жив-
шими между реками Бзыбь и Хамыш.

Язык садзов – асадзипсуа четко звучит в топонимах реги-
она и принадлежит он к абхазо-адыгской группе кавказских 
языков. Каких-либо следов иного происхождения здесь не 
прослеживается, тем более идентичность санигов с садзами 
подтверждается самими грузинскими источниками, которые 
называют их «джиками».

Не меньший интерес вызывает и вопрос об апсилах абаз-
гах и мисимиянах, хотя за исключением последних они боль-
шинством ученых признаны как бесспорные предки абхазско-
го народа. 

По мнению М. Инадзе, в начале I в. южные границы апси-
лов проходили по р. Фазис, но уже во II в. они были вытесне-
ны лазами до Ингура. Территория княжеств апсилов и абазгов 
таким образом распространялась от Ингура до Себастопо-
лиса, находившегося в то время на земле санигов. Согласно 
данному исследованию, перемещение этнических общностей 
здесь на этом не закончилось оно продолжалось и до V в. Под 
давлением тех же лазов апсилы и абазги заняли земли сани-
гов, а последние – севернее Абаска вплоть до Ахеунта.

А.Г. Меликишвили предполагает, что лазы дошли до Се-
бастополиса еще во II в. И. Ингороква, С. Каухчшпвили, Н. 
Ломоури и другие грузинские ученые считают апсилов и 
абазгов вообще картвельскими племенами.

З. Анчабадзе убедительно доказывает, что апсилы и абазги 
находились в прямой генетической связи именно с абхазским 
пародом, а не с каким-либо другим этническим образованием. 
Эти этнонимы доныне сохранились в форме «апсуа» в каче-
стве самоназвания абхазов, «абаза» – самоназвании, абазин. 

Еще П. Услар подчеркивал, что термины «апсуа» и «абаза» 
суть простые видоизменения одного и того же названия.

В гораздо большей степени спорным остается вопрос об 
этнической принадлежности мисимиян. З. Анчабадзе не раз-
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деляет мнение авторов, склоняющихся к признанию их пле-
менем сванского или свано-мегрельского происхождения. Но 
и не категоричен. Он говорит, что они являлись этнически 
индивидуальным племенем кавказской этнолингвистической 
семьи. Ученый считает их также родственниками абхазов и 
картвелов.

Но быть в генетическом родстве одновременно с двумя эт-
носами, лингвистически стоящими друг от друга на расстоя-
нии одиннадцати тысяч лет вряд ли возможно.

При уточнении этнической принадлежности мисимиян З. 
Анчабадзе не учел и весьма важные небезызвестные обсто-
ятельства. В самом начале второй половины VI в. перед взя-
тием крепости Цахар византийцы послали людей для уговора 
восставших мисимиян. Согласно сообщению Агафия, по-
сланцами были не лазы или сваны; а знатные апсилы, которые 
находились близко к ним не только по «образу жизни», но по 
логике вещей и по языку. К тому же территория мисимиян ар-
хеологически входит в цебельдинскую культуру апсилов, что 
может вызвать серьезное сомнение относительно утвержде-
ния ряда грузинских ученых о якобы имевшем место снятии 
с родных мест апсилов и абазгов вплоть до Себастополиса в 
конце античной эпохи.

В то же время З. Анчабадзе уверяет нас в том, что в даль-
нейшем мисимияне слились с абхазами и к какой бы этниче-
ской группе они ни принадлежали – они являлись прямыми 
предками цабало-дальской этнической ветви абхазской на-
родности.

Изучая проблему этногенеза абхазов, З. Анчабадзе широко 
пользовался и чисто этиологическими материалами, выявлен-
ными не только им самим но и другими учеными Развивая 
мнение о глубокой древности этнических корней абхазского 
народа не только на своей современной земле но и на всем 
Черноморском побережье Кавказа, он приводит в качестве 
неопровержимого доказательства обряд т. н. воздушного или 



вторичного погребения, т. к. именно погребальные обряды 
– наиболее устойчивые стороны бытовой культуры народа – 
имеют большое значение для решения этнических проблем. 
Обряд этот, зафиксированный в быту абхазов античными ав-
торами в Древней Колхиде а в позднем средневековье рядом 
путешественников и ученых говорит о культурной преем-
ственности уходящей своими корнями в бронзовый век; в век 
дольменов.

Этнологический аспект исследования истории Абхазии по-
стоянно занимал профессора З. Анчабадзе. В своих извест-
ных трудах он касается наиболее важных, сторон культуры 
и быта родного народа с древнейших времен до позднего 
средневековья, и. как правило, в них проблема этногенеза – 
основная проблема этнологической науки вообще – занимает 
особое место.

Источник: Валерий Бигуаа. Этнологизм в трудах З.В.Анчабадзе 
// Тезисы докладов научной конференции, посвященной 80-летию 
со дня рождения З.В. Анчабазде. Сухум, 2000; его же: «Зураб Анча-
бадзе: проблемы происхождение абхазов \\ «Ркспублика Абхазия». 
№ 78, 6-8 июля 2000. 
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5. САШЬАДУ ИЖҨАХЫР

Еигәныҩрақәак ыҟан уаанӡагьы, аха уи хыхь-хыхь 
акәын. Забацәа рнышәынҭрақәа ныжьны, амшын ихымлар 
ада хәшәы змауыз ҳажәлар рӷьырак ирхылҵыз ауаа аҭы-
рқәа идгьыл аҿы рыҵәҩаншьапқәа арсны анхара ишаҿыз 
ҳаҳахьан, аха, машәыршақә акәзаргьы, иԥсы ҭаны аӡәгьы 
ихацәа ҳақәымԥшыцызт, илакҭа ҳҭамԥшыцызт, дҳамба- 
цызт.

Иаҳхысызтәи ашәышақәса аханҩажәатәи ашықәсқәа 
рҽеиҩшамҭазшәоуп, «Гьргь Ӡиӡариеи Зураб Анчабаӡеи злаз 
қарҭаа еиҿыркааз рҿиаратә делегациак Ҭырқәтәыла иҟан, 
ихынҳәны иааит, ажәабжь аргеит, афилормониа аконцерт-
тә зал аҿы иқәгылоит», – анырҳәа, азеиԥшнхарҭаҿы инхоз 
астудентцәа, алеи аԥси рыбжьара ҳзыҩназ аҩны ҳныҩны-
бӷьыжәааит. Аӡәи-аӡәи ҳаихьымӡеиԥымӡо, ҳаибарыҩны 
зегьы уахь ҳцеит. Ҳахьнеиз, азал кәапешәа иҭәын. Атәара 
зҭахыдаз, аҭыӡқәа ҳҽынрыдкыланы, ҳаикәаӷӷа, ҳаагылт. 
Ӡиӡариеи Анчабаӡеи еиманы асцена ианаақәла, азал аҿы 
итәаз зегьы «адру» дырган, иҩагылеит, краамҭагьы рнапқәа 
рзенырҟьон . Рҽыарҭынчны, зегьы рҭыԥқәа анааныркыла 
нахыс, аӡ ԥыруазар, иуаҳауан. 
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Ҳҵарауаадуқәа ирҳәаз-ируз зегьы сгәалашәом, ҳәарада, 
аха, уеизгьы, сыԥсы ҭанаҵы исхамышҭуа схаҿы инхаз, аинте-
рес змоу ауҩы иасҳәаша ыҟоуп. 

Аԥхьа, қәрала маҷк аҟара деиҳабымзи, Ӡиӡариа дцәажәеит.
– «Ҭырқәтәыла аҳәаа ҳахысны кыр ҳнаскьаҳьан, – иҳәеит 

Гьаргь Ӡиӡариа, – ҳазгоз автобус шәыԥыџьаԥла иӷармыз қыҭа 
шьахәк аҿы иаагылт. Ҳаргьы, ҳшьапқәа ааиҵаҳхып, ҳҳәан , 
ҳанҭыҵит. Иаразнакы амаҟаҿамҳәа-хәыҷқәа хҩык ааҳадԥалт, 
рарҭмаҟ еиқәаҵәақәа рызқәақәа иркыдҵаны, ахәышҭаараҿы 
ирӡыз раԥшаӡақәа арасаҵәқәа ирхыркьакьаны. Аҷышә рҿата-
та. Ирыцҳаҳшьан, рыԥшаӡақәа акака аарымхны, ҟәрышьқәак 
ныдҳаркит. 

– Арԥарцәа, ҳара Кавказынтә ҳаауеит, абазақәа (ус ауп 
ишырдыруа уаҟа аԥсуаа) абрахь џьаракыр инхома? – днараз-
ҵааит Зураб урҭ ҭырқәшәала.

– Сара сабазоуп, – иҳәеит урҭ руаӡәык, дааҳзааигәахан. 
Нас, днықәгьежьаан, – «уажәыҵәҟьа»! – иҳәан, ишьҭахьҟа 
дыҭҟьеит. Абри, ҳҳәонаҵы, хаҵаки ԥҳәыски, ани ахәыҷы дры-
цны, иҩны ишаауаз мҩашьо, иҳақьԥсықьуа иааҳадгылет, иру-
а-ирҳәо иақәымшәо, рылақәа ҭырхаха иаҳҿаԥшуа.

– Шәаԥсацәоума? – снаразҵааит сара аԥсышәала. 
– Уаау, исаҳауа закәызеи! – «арҵәаа» ааҭлырган, ине-

малҭәеит, лнапы ыргьежьуа, ҳакәшарагьы дналагеит. Аиаша 
шәасҳәап, ҳаргьы ҳгәы лырԥшааит (рыжәлақәеи рыхьӡқәеи 
иҳәеит, аха исхашҭхьеит). Ҳцо ҳаналага, даара иҳаҳәеит, 
дара рахь ҳамҩахыҵыр азы, аха, ҳавтобус дәықәлеит, ҳаргьы 
ҳнақәтәан, Стампылҟа ҳцеит. Иара убраҵәҟьа агәра аагеит, 
аԥсуаа маҷымкәа абри атәыла ишалаԥсоу».

– «Аҵых акыр инеихьан еиԥш, Стампыл ҳнеит, – дцәажәон, 
Зураб Анчабаӡе. Асасааирҭаҿ ҳҭыԥқәа хиан. Сара суада 
сныҩналан, сҽааилысхуаны еиԥш, астол иқәгылаз аҭел абжьы 
аагеит. Уамашәа ибаны, атрубка аақәысхит.

– Издыруеит, аамҭа цахьеит, саҭоумҵан. Уара у-Ачбоума? 
– хаҵабжьык аагеит аԥсышәала. Иаамыцхәума, уҳәаратәы, 
ибжьы ҿацаӡа, хьаак шимаз, акы шиӷрыхоз мҩашьахуа.
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– Ааи с-Ачбоуп, Зураб сыхьӡуп! – аҭак ааҟасҵеит сар-
гьы, аха издыруа саԥсшәа-маџьана уи ала инҵәон азы, аҭы-
рқәшәахь сниасит. Аҭырқәшәа ахьысҵаз, ианысҵаз сызды-
рам, аха ицәгьамкәа исҳәоит.

– Сара Бирам-иԥа Бигәаа Омар соуп. Уаҵәы уа снеиует, 
ҳаибабап! – иҳәан, атрубка ықәиҵеит.

Ианааша, амра ҩагылахьан еиԥш, ашә аӡәы дасит. Инаасы-
рт, инап дуқәа ҩасыкәыршаны, сааигәыдиҳәҳәалет зыуаҩрахь 
инеихьаз хаҵа-нырҳарак, аха деиҩаҳаҳа, дфархьӡа. Уи Бигәаа 
Омар иакәын. Ишьҭахь дгылан еиҳа дааиҵаны, аха днаӡааӡа-
ны, амала, даашәпажәпоума, уҳәаратәы. Убрыгьы сааигәы-
диҳәҳәалт, аха смырӷәӷәацәакәа. Уи Бигәаа Сабри иакәын.

Саԥыҩлангьы ишәасҳәоит: Омар занааҭла абнаус аганахь 
ала дынџьыныруп, дҵарауаҩуп – аԥсуа бызшәеи, аԥсуа ҭоу-
рыхи, аԥсуа фольклори рыҭҵаара даҿуп, дпоетуп, аԥсышәа-
ла ажәеинраалақәа иҩуеит, насгьы иааиҩхьо зегьы ҿырҳәала 
идыруеит. Амала, мал-шьалк зкыу иакәӡам. Ииҩуа ишәҟқәа 
зхарџь ала изызкьыԥхьуа, изыҭзыжьуа Сабри иоуп. Сабри 
иара иабду аишьа имаҭа иоуп. Сабри дмалуаҩуп: ахатә ресто-
ран имоуп, ахатә кинотеатр имоуп, – зҳәаз еиԥш. 

Нас, зегьы ҳаиманы, Георгий Алексеевич иахь ҳаҩналт. 
Убрыгьы, сара ишысзыруз еиԥш, дгәыдыркулт-дхыдыркылт, 
аԥсышәала данрацәажәа, еиҳагьы илаҵәеит. Абас, ҳазхара ҳа-
неибаба ашьҭахь, крыфара ҳаргеит – иара Сабри иресторан 
ахь, Сабри имашьына ала. Амашьынагьы «Мерседес-Бенц» 
ахьӡуп. Џьышьахәык ауп». 

Абра, афилормониа азал аҿы ауп сара зегь раԥхьаӡа Бигәаа 
Омар иӡбахә ҽеила иахьсаҳаз. Убысҟан ауп, сгәанала, абра 
итәаны ҳҵарауаа дуқәа ирзыӡврҩуаз аԥсуаагьы уи данеилы-
рказ. Абри аизара анеилга, абырсааҭк ала, «ани Ҭырқәтәы-
ла инхо Абигәааду», ҳәа, Омар ихьӡ Аԥсны ахы инаркны 
аҵыхәанӡа ишьҭоу адгьыл иқәҩит, мшыннырцә, атәым дгьыл 
аҿы инхо ҳауаажәлар раԥхьа игылоу, ацәашьы еиԥш, ирылаԥ-
хо, абрахь зхы хоу амҩагьы дзырбо аӡәы иаҳасаб ала. 
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Изызӡари, сара сыхәҭахь ала, даараа сгәы шьҭнахит, 
ҵәҩанҵәы саршәит Бигәаа Омар ихьӡ. Иага умҳәан иаргьы 
саргьы жәлак еицаҳхын, иара дабаҟаз, сара сабаҟаз, аха… 
Уи акәхеит, сыԥрит, сышиашаз Ҭхьынаҟа сцеит, избаз-исаҳаз 
сзааӡаз саб иашьцәа, Африкани Иазбеии, ирасҳәеит. Африкан 
ахьӡ иашьҭаз уаҩын, насгьы ақыҭа агәаны адәқьан дыҵагы-
лан, аказы уахь иаамҩахыҵуаз рацәажәара Иашьаду илаҽхәа-
рала акәын дшалагоз. 

Иашьцәадуқәа рыӡбахә иаҳаны даагылозма Нестор иԥа 
Бигәаа Роман, ишеиҿикааз сыздырам, диуристымзи, админи-
страциатә кылҳарақәа иԥшааит, уи адагьы, акыр злаз, акыр 
зылшоз аӡәы иакәын иаргьы, илықәыршәын, Стампыл дцеит, 
Бигәаа рахь. Дхынҳәны данаа, Аԥсуа институт аҿы дықәгылт, 
ҳҵарауаа ажәабжь реиҳәеит. Қарҭ аспирантура сҭан сара, са-
амҭа иақәшәан, саргьы сизыӡырҩуан. Роман ииҳәаз рацәоуп, 
аха зегь раасҭа исгәалашәо аинститут адиреқтор Гьаргь Ӡиӡа-
риеи иареи «ишааиҿарыкшаз» ауп.

– Даара бзиа иҟоуп ҳашьцәа. Акызаҵәык, хьаас ирымоу 
ҳара ҳауп, егьи, ирыгу, арыжәтә рҿахьы иахьнарымго ауп. 
Уара аҩы ужәоу? – ҳәа, иансазҵаа, Сара аҩы зжәӡом, сыҷкәын-
цәагьы иржәӡом, сыжәлантәқәагьы аӡәгьы ижәӡом, уимоу, 
шамахаӡак акәымзар, егьырҭ, сара издыруа аԥсуаа рахьынтә-
гьы, уаҩы ижәуам арыжәтә, – сҳәеит, иҳәеит Роман.

– Ҳаит, афы умысааит, амц ишԥоужьеи! Изуӡазеи, ура, 
аҩы шаажәуа? Аҩы ҳара иаҳмилаҭчысхәуп, анцәа иҳаиҭаз 
рыжәтәуп, уҳәандаз! – иааиҿаирхьит уи Ӡиӡариа.

– Уара, Гергий Алексеевич, ишудыруа еиԥш, урҭ ԥсылман-
цәоуп, аҽакы ала иҟоуп, аҽакы ала рхы ныҟәыргоит, арыжәтә 
аажәуеит, сҳәар, арахь уаҩ даауам, сымҳәеи! – даҵамхеит Ро-
мангьы. 

Ус, ҳалақәа ҭраа мшыннырцәҟа ҳшыԥшыз, иааит, сара 
сакәым, аԥсуаа зегьы ҳацәазар, ҳаԥхыӡ иаламшәоз ашықәс – 
1975-тәи ашықәс.

Ҭырқәтәылантә, Бигәаа Омар дрыларгыланы, Аҟәа иааит 
гәыԥҩык аԥсуаа: Шамы Орҳан, Бигәаа Сабри, Ҷықәни Џьа-
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мал, Бган Чынгьыз, Тәан Ирфан, Гуаџьуа Басран, уҳәа, ауаа-
барақәа, ауаанырҳарақәа, ауаагәыбылцәа дуқәа. 

Иџьошьашаз, дара рахьтә џьара акы зламыз уаҩы дыҟамы-
зт. Орҳани Ирфани адунеи иадыруа қәԥацәан, иԥелуанцәан, 
Сабри бизнесуаҩын, дмалуаҩын, Џьамал аԥсуа ораторын.

Урҭ шызынттәыкыз зегьы «Абхазия» иҩнарҵеит. Шьыжьы 
инаркны хәлаанӡа аԥсуаа, гәырӷьаҵәа, еизаны, асасааирҭа иа-
вагьежьуан, ақалақь аҿы инхоз рымацара ракәым, ақыҭақәа 
рҟынтәигьы иааны. Рыла иабоз рызхаҵомыз. Урҭ ирҭахын 
рашьцәа рыҩныҟақәа рахь иргар, рыԥсы шҭоу ддырбар, аха 
ирызҭодаз, усҟантәи аҳәынҭқарратә система иауамызт. Уимоу, 
еидгыланы еицәажәозар, ацәыҵагылацәа, ицәырҟьа-цәырасуа, 
лахә-лахәы ирыхәаԥшуан, ирҳәоз иазыӡырҩуан. Амала, аԥсуа 
усҳәарҭақәа, еиҳаракгьы акультуратә ҵакы змаз, ирхагылаз 
ауаа, азин ылхны, ана инаргон, ара иааргон, аиԥыларақәа еиҿы-
ркаауан. Шамахаӡак акәымзар, саарыцрымшәаӡакәа, урҭ ахь-
цоз срыцын саргьы. Аиниарақәеи аиԥыларақәеи зегьы ртәы ара 
салацәажәом, уи аҩыза ахықәкгьы сымам, насгьы даараӡакгьы 
иаусгәалашәахуа, аха иҟоуп иахьагьы сара сыблақәа ирхымҵуа 
ирхыу, схаҿы инхаз, сгәы иҭымҵәо иҭахаз хы-хҭыск. 

1. Аҟәатәи арҵаҩратә институт аконференцзал ҭдырҭәааит 
аԥсуа студентцәеи уа аус зуаз аԥсуа ҵарауааи. Зегьы мшын-
нырцәынтә иааны иҟаз ҳашьцәа ирзыԥшын. Аха зегь реиҳа 
ирҭахыз Омар иажәа, Омар ипоезиа акәын.

«Ашыр-шыр», ҳәа, азал армарахьтәи аган даваланы асцена 
шыҟаз иҿынеихеит Омар. Еибырҳәазшәа, азал ҭырҭәаны итәаз 
зегьы, ҩеицгыланы, дыдраҵас, краамҭа рнапқәа еинырҟьон. 
Нас. Мацәысеимҟьарак рбазшәа, иаразнакала ҭынчрахеит. 
Шәымҭақәак ҿымҭӡо атрибуна дахагылан уи, ииҳәарызешь, 
ҳәа, залақәа ҭырхаха иҿаԥшуа иаԥхьа итәаз аҿар дрылаԥшуа.

– Шәаргьы саргьы арыцҳақәа! Ҳагәнаҳа ззымгаша аҭу-
рых… Ишәасҳәозеи?.. Абас, иԥыҵәҵәа-хыҵәа, акы иҳәарц 
дналагеит, аха иамуит. Изымҳәеит. Ацаҟьа далырхыз-
шәа, еилаҩаӡа иҟаз, ацәтәыҩа еиԥш, ишьҭахь итәаз ахацәа 
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ирылыҳәҳәоз ахаҵа, иахьеи-уахеи азҳара иаҿыз абасҟаҩык аԥ-
суа рԥарцәеи аԥсуа ҭыԥҳацәеи еизганы иабеибахьаз, цқьа да-
наарылаԥшыҵәҟьа, иара иҵкыс игәы ииааит. Нас, ашьшьыҳәа, 
ихы икәаҽ, иҭыԥ аҿы днеин днатәеит, ихьыз шыԥхешьаз 
мҩашьахуа. Ари збаз хәыҷгьы-дугьы рчабрақәа рҿыршьуан. 
Убысҟан ада сара исымбацызт, шәыда-чгада, жәларык абас 
еидҵәыуало. Џьара ирҳәонгьы исмаҳацызт, ҳасахьаркыратә 
литератураҿ ма ҳҿаԥыцтә ҳәамҭақәа рҿы акәыз, аҭахызар. 
Еидҵәыуалон шәышықәса рышьҭахь аурыс ир шәақьԥынҵа-
лаҵәҟьа зынхарақәа ирхырцаз, знышәнапқәа згәыдкыланы 
амшын ихылаз мҳаџьырқәа-хлаҳәацәгьақәа ирхылҵыз аԥсу-
ааи ара, зыԥсадгьыл аҿы, зҽеиқәзырхаз, зхәышҭаарақәа рҿы 
амцажәла змырцәаз урҭ рашьцәа рҵеицәеи, аҽак иаламҩашьо 
ржәытә бызшәеи, ржәытә культуреи змырӡшаз, еихазҳашаз, 
изырҿиашаз рмаҭацәа-хәыҷқәеи. 

2. Дырмит ду ихьӡ зхыу Аԥсуа институт баҩхатәрала иаҵа-
гылаз аҵарауаа рыла иҭәы-иԥха иҟан. Гьаргь Ӡиӡариа дива-
гылан, иара еиԥш, зхыԥша хара ицахьаз аҵарауаҩ ду, Шьалуа 
Инал-иԥа. Урҭ аус рыцыруан аԥсуа интеллигенциа зырбеиоз 
ауаабарақәа: Куаҵиа Шьаҟрыли Хәыхәыт Бӷажәбеи. Аин-
ститут зырԥышӡоз иреиуан иара убас: Ҭамара Шьаҟрылԥҳа, 
Баџьгәыр Саӷариа, Мириан Циколиа, Гьаргь Амыҷба, Михаил 
Гумба, Гьаргь Шамба, Владимир Дарсалиа, Владимир Ҵнариа, 
Артур Аншба, Сергеи Зыхәба, Иура Аргәын. Урҭ иахьа иҳа-
лагылагәышьам – рыԥсқәа ахьы ахьыршо иҟоуп. Ҳәарада, ара 
рыхьӡ сҳәом, аха ҳҵарауаа хатәрақәа рахьтә, Анцәа имчала, уи 
иахаану иахьагьы иҟақәоуп, иҟалап ибзианы изгәалашәогьы.

Иҟалозма, нас, мшыннырцәынтә иааны иҟаз ҳашьцәа аԥ-
суа хшыҩи аԥсуа жәлар рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥареи иргәеисы-
раз Аԥсуа институт ахь имҩахымҵыр? Ҟалашьа амамызт.

Аицәажәара ыҟан аинститут актәи аихагылаҿы, абиблио-
тека аԥхьарҭатә зал аҿы. Еиқәшәаз ауаа ражәа ахы ркит аҵа-
радырратә усҳәарҭа аԥшәма, Ӡиӡариа, ила. Уи иааиз ирзе-
иҭеиҳәеит аинститут аструктуреи афункциеи, насгьы аԥсуа 
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культуратә ԥсҭазараҿы уи иааннакыло аҭыԥ, уҳәа, хәҭа-хәҭала 
зегьы ртәы.

– Уи зеиԥшыҟам усуп, ишәыхьша сыхьааит! Аха исзе-
лымкаауа акы ыҟоуп. Амала шәысхымыччан. Шәара аԥсуа 
иҭоурых ҭышәҵаауеит, иҭышәҵаауеит аԥсуа ибышәа, аԥсуа 
леишәа. Урҭ аурыс иазиҭахузеи? – дҵааит ҳашьцәа руаӡәык, 
ибжьы ныҵакшәа, шәыԥырҳаԥрак аҵоума, уҳәаратәы. Ӡиӡа-
риа кыр дазааҭгыланы ҳашьцәа иреилиркааит асовет тәылаҿы 
амилаҭтә политика шеиҿкааз, ишеиҿартәыз. Иџьаршьеит-и-
лакәыршьеит, дара зқәынхоз атәылаҿы уи аҩыза аус аҟаҵара 
акәым, алацәажәарагьы шамуаз ианазхәыц. 

Дцәажәеит Инал-иԥа, иара ишиҟазшьаз еиԥш, ашьшьыҳәа, 
днаҭгылааҭгыло, хрыжь-хрыжь, иажәа мыцхәы ираӡаны, 
апсуа жәлар рҭоурых ааркьаҿӡаны ирзеиҭеиҳәеит, еиҳарак-
гьы азежәти ашәышықсеиқәаҵәа иаҵанакуа аамҭа-хҵәаха. 
Уи имидеит ҳашьцәа раԥхьа идыргылоз, Бигәаа Омар, аха 
амца аҵаҵаны. Дрыԥхьеит гәырҩала иҭәыз, инеҵыхыз иажәе-
инраалақәа ҩба-хԥа, илакҭа ҭырцәгьаны, ибжьы ҭыганы,«а-
фыр-фыр» иарӷьанап дҩаханы иҟьауа, ма иҭаҷкәым раҵәауа. 
Ҳәарас иаҭахузеи, амала хазгьы, қьаадбӷьыцқ дахәамԥшӡакәа.

Зегьы бзиан, зегьы ԥышӡан, акызаҵәык ада. Аԥсуа институт 
аҵарауаа, ега рундазгьы, гәата-бӷата рашьцәа ирацәажәартә 
еиԥш, аус рзыҟамҵеит. Ҟаҵашьагьы амамызт. Аинститут 
«ацәа цәгьан». Хыхьынтә иааны, маӡа-аргама, рҽырҩашьаны 
иҳалагылан акылыԥш-кылӡырҩцәа. Насгьы баша иӡырҩӡо-
мызт урҭ, досу иааҳҳәоз, ажәа-жәала, зегьы-зегьы ҭарыҩуан. 
Официалла ицәажәоз ракәмыз, аҭахызар.

3. Бигәаа аԥсуа жәла дуқәа раҟара ҳрацәаҩым, аха ҳагь-
маҷым, џьарак ҳаизакым акәымзар. Ладеи-ҩадеи, ҳәа, неилых 
ҟамҵакәа, Аԥсны ахы инаркны аҵыхәанӡа, ишырҳәо еиԥш, 
ҳҟьаны ҳалаԥсоуп.

Аха аԥсҭазаара ас ҳаҟеижьҭеи рацәак ҵӡом. Аеқспеди-
циақәа раан хаҭала сара «адәы иқәызгаз», ажәытәныҩыбжь 
зхыҩуа, сеҭнографиатә материал ишаҳәо ала, ҳара ҳаешьара 
рхьышьҭра Гума агәесырҭахь икылсует. 
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Лыхнашҭа ихәыҵҟьаз аԥсуа жәлар рықәгылара ашьҭахь, 
1867 шықәсазы иҟалаз амҳаџьырра аҵыхәала, Аԥсны агәы ҭа-
цәит. 

Уаанӡа Бигәаа, шамахаӡак акәымзар, ишҳәыԥыз зегьы 
Ԥшьаԥ инхон, ақыҭа аӷьырак дара иркын. Ԥшьаԥынтә ихҵәа-
ны Абжьаҟәаҟа ицеит ҩыџьа аишьцәа. Урҭ Басла аӡиас иху 
«Уанаҿатәи ацҳа» азаигәара инхон. Урҭ иреиуаз иакәын Би-
гәаа Бирам, Бигәаа Омар ду иаб. Убри азоуп, уи, – «ҳара Аб-
жьаҟәа иқәҵыз уаауп», – зиҳәоз ианакәызаалакь, иабацәа рҭо-
урых даналацәажәоз аамҭазы.

Амҳаџьырра иагаз, аха цәгьаԥсышьала ихынҳәыз Аби-
гәаақәа ҟалеит, амала, «ахара здыз» иреиуан азы, аҳәынқар 
ичынуаа урҭ Ԥшьаԥ, рабиџьынџьаҿ анхара азин рырымҭеит, 
агаҿа иазааигәоуп, ҳәа, иԥхьаӡаны. Ианамуӡа, Бедиа ицаны 
рҭыӡҭыԥқәа ылырхит. Ԥыҭрак ашьҭахь, Бедиантә ԥыҭҩык 
Ҭхьына иааит, Баслахә иааит.Тхьынантә хҩык аишьцәа Аҭа-
раҟа ииасит. Ишыҟаиҵаз, ишилиршаз здырхуада, амҳаџьы-
рра ахьтә ихынҳәыз аӡәы, маӡа-аргама, ииулакгьы, Пшьаԥ 
иҽықәикит. Ишааиуаз, ԥшьаԥтәи Абигәаақәа анеиҵыҵ, џьокы 
Ешыра ицеит, Лыхны ицеит… Абарҭ ақыҭақәа рҿы урҭ зегьы 
ршьапы ркит, еилассы анхара иалагеит, ирызҳаит, иҿиеит, 
иахьагьы рхыҵ-ԥылҵ хар рымакәа ихоит-инҵуеит, рыхгьы 
иахәартә, аҽаӡәгьы ихәартә аҟынӡа.

 Абас ала, ҳашьцәа раамҭазы Аҭара инхоз Абигәаақәагьы 
анцәа ишиҳәараҵәҟьа, еиҵаҩҩы иҟан, аныҳәаҩ ихы риди-
ныҳәаларатәы. Абра иашьцәа дрыланхон Мысҭафа иԥа Бигәаа 
Омар. Иаҵахоз аӡәы иакәӡамызт иара, ианиааз, иаркы-ирцә, 
ҳәа иҟаз хаҵан.

Ахәларахь инеихоны еиԥш, аҭаратәи Бигәаа аҭаратәи Омар 
иашҭаҿы еизеит: Ҳафиз ихшаз, Нури ихшаз, Џьгәыз ихшаз, 
Мама ихшаз, Мышьа ихшаз, Машь ихшаз… Рашьаду изыԥшын. 
Гәырӷьаран. Зеиԥш ҟамлацыз. ҳәаа змамыз гәырӷьаран. 

Иааилышәшәуан еиԥш, ҳашьцәа ашҭа иааҭалеит. Мшына-
арцәтәи Бигәаа Омар Мшыннырцәтәи Бигәаа Омар диԥылеит, 
аҽагә-ҽыгә дыччо. 
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Еиҳагьы игәырԥшаагоуп абзералаӷырӡ. Бигәаа рыҳә-
са-хәыҷқәа рнапқәа ыргьежьуа Омари Сабрии ирԥылеит, 
ирықәшеит-ирызӡатәит, аха рыҷкәынцәеи рыӡӷабцәеи инары-
вс-аарывсуан аҟароуп, иԥхашьаны рааигәараҵәҟьа иааиуамы-
зт, ааихагьы рызҭодаз, асасцәа рхәы дырхион, амаҵ руан.

Бигәаа ҳашьаду Аҭараҟа иаара машәырны иҟамлаӡеит. Ҭы-
рқәтлантә ианааз адырҩаҽны акәу, адырхаҽны акәу, Аԥсны 
инхо Абигәаақәа еизаны асасааирҭа аҵаҟа игылан, ҳашьцәа-
дуқәа аҩыџьагьы рылбаара иазыԥшны. Ара дыҟан Бигәаа Ро-
ман, урҭ збахьаз, издыруаз аӡәы иаҳасаб ала. Аҭарантә дааит 
Бигәаа Омар, Ҭхьынантә – Бигәаа Африкан. 

Рацәак мырҵыкәа даргьы лбааит. Роман, абри абри иоуп, 
абри абри иоуп, иҳәан урҭ ҳашьцәа дуқәа идирдырт. Аиаша-
зы, аҭаратәи Омаргьы ҭхьынатәи Африкангьы хаҵара згымыз 
хацәан, аха рылабжышқәа аахамыҟәҟәалар амуит, рашьцәа 
дуқәеи дареи гәыблыла ианаагәидибаҳәҳәала. 

– Аԥсны инхо Бигәаа еиҳа иахьырацәаҩу Ҭхьына ауп, ҳара 
ҳҿы шәмҩахымҵкәа шәцар, анцәагьы иаҳџьишьом, хаҭала 
сара сахь! – иҳәеит Африкан, ҳашьаду Омар иаԥхьа даагылан, 
ианааицәажәақәа рышьҭахь. 

Бигәаа Африкангьы, унеишь-уааишь, ҳәа, зарҳәоз, еи-
хаҳа-еиҵаҳа инхоз, даара зыԥсы злаз аԥсыуа нхаҩыӷәӷәан. 

Егьи, Сабри, хазы акгьы иӡбомызт, Омар ииҳәоз акәын 
иара изы ԥҟарас иҟаз, қәрала уизгьы уеизгьы аумак шрыб-
жьамызгьы. Уи адагьы, Сабри, акры скуп, акыр сылшоит, 
ҳәа, иара усгьы ԥагьарак иныԥшуамыз, Омар иҵареи, инапы 
злакыз ауси рыхә ҳаракны ишишьоз мҩашьахуа, анакәызаалак 
иаԥхьа диргылон, аԥыжәара ииҭон.

– Ее, сашьа, умыццакын, сара ара сгылоуп, ура уҵкыс се-
иҳабуп, сара сахь ҳамҩахыҵроуп аԥхьа! – иааиҿаирхьит уи 
аҭаратәи Омар.

– Омар ииҳәаз аҿы ҳҽаанаҳкылап, Африкан, Омар деҳабуп, 
иҳәатәы ҳзахыԥом. Насгьы, умбои иҟалаз – иаргьы саргьы 
ҳаихьӡылацәоуп, ҳҩыџьагьы Омарраа ҳауп! – аҭак ныҟеиҵеит 
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мшынныцәынтә иааз Омар ду. Уи акәхеит, зегьы, – «Аҭара», 
– рҳәеит.

Ауха ачареишәа акраамҭа еилашуан. Еишьҭагыланы иа-
аиуан аныҳәаҿақәа. Атамада Ҳашьаду ихьӡ ала аҵәца анаа-
никыла, Нури иԥа Бигәаа Гена, дыҷкәынамзи, дыԥхашьаԥ-
хаҵо, ишьҭахь ала даакылсын, уи аԥсуа– упа ижәҩахырқәа 
инархеирԥеит, аԥсуа-хылԥарчгьы неихеҵеит, Абигәаақәа 
рыхьӡ нахҵаны. Омар урҭ оумашәа инаалеит, иқәкны ирӡахы-
зшәа. Убри аамҭазы, асаби-цәа рхьыкәа, рыхқәа нышьҭхны 
рҿаԥшраҵәҟьа рзымгәаӷьуа, иԥхашьаԥхаҵо, асасцәа зхатәаз 
аишәа аԥхьа иааины иаагылт иаҳәшьеҵыб Асидеи иашьеҳаб 
Едик иԥшәмахәыҷ Анетеи. Арҭгьы ҳара иаҳтәқәоуп, лҳәан 
ҳашьцәа дуқәа инадлырдырит Бигәаа Нури-ԥсаҭашкәакәа 
иԥшәма-ԥҳәыс Милиа.

Ажәеи ажәеи ехысҳәаалоит. Едик аҭаацәара далалаеижьҭеи 
хәбаҟа шықәса ҵуан, аха ҳҭаца-хәыҷ ахшара лцәа даламшәа-
цызт. Ҩышықәсаҟа ааҵуны еиԥш, Бигәаа Сабри ду иаҳәшьа 
Муазе дицны Аԥсны деиҭааит. Убри аамҭазы Анета, Едик 
иԥҳәыс, ԥа длоуит. «Сашьагьы саргьы тәым дгьылк аҿы ҳан-
хоит, аха ҳахьӡқәа абра, ҳабацәа рыдгьыл иқәыҩуазар сҭахуп. 
Сшәыҳәоит, ииз асаби Сабри ихьӡышәҵа, ӡӷабк диргьы, Муа-
зе лыхьӡышәҵа, ҳагьалашәгәалашәалап», – лҳәеит Бигәаақҳа 
Муазе. 

Едик иԥа Бигәаа Сабри, иаби иашьеҵби игхеит акәымзар, 
иахьа ҳилагәырӷьаратәы дыҟоуп. Аҟәа дынхоит Муазе-аиҵы-
бгьы – уи Роман иԥа Бигәаа Руслан иԥҳа лоуп.

У нахыс цәажәаран, лафҳәаран, ччаран, шәаҳәаран, кәа-
шаран. Аҩгьы иара атәы ҟанаҵеит – ҳара ҳахьтә иҟалеит иа-
ашьҭнаԥаазгьы. Ҳашьаду уи даарак игәамԥхеит. 

– Сашьцәа! Анцәа шәахимбааит, ишәфо-ижәжәуа! Амала, 
аҩыжәра хҭашәымкцәан, амыцхә – мыцхәуп, изакәызаалак-
гьы, иага ибзиазаргьы, уи иахьакәым ахь шәагар алшоит, шә-
гәыбзерагьы иазеиӷьӡам! – иҳәеит уи, иаарымчшәа. Ахжәа-
разгьы уа дыҟан, Ҳашьаду.



56

Аӡәгьы изгәамҭаӡеит аишьцәа аҵх шԥырҽыз. Аӡәызаҵәык, 
уи зхамышҭыз Аԥсны апартиа анапхгараҿ амаҵура иалаз, 
асасцәа ахьцоз-иаахьаауаз ҳасаб азызуаз, урҭ зегьы ирхылаԥ-
шуаз, иҳәаақәызҵоз Владимир Аҩӡба иоуп. Ашарахь инеихон 
еиш, мшыннырцәтәи Бигәаа Омар дназлаз асасцәа мшынаар-
цәтәи Бигәаа Омар иашҭа инҭыҵын, Аҟәаҟа амҩа иқәлеит.

2003 шықәсазы сара Ҭырқәтәыла сыҟан (исымҳәар гәна-
алам, егьҳақым аҽакгьы. Џьыбаҭыхла дарак сеиқәшәамызт. 
Усҟан Аԥсны министр-ԥызас иҟаз Рауль Ҳаџьымба дсыцхра-
аит, усыцхраа, ҳәа, шиасымҳәазгьы): жәеԥшьымш – Ԥысаа 
рҿы, жәамш – Папааԥҳа Маҳинур лҭаацәа рҿы. Ԥысаа аиҳәшь-
цәа, Нисрини Нармини, Бурса ақалақь акәша-мыкәа иҟоу аԥ-
суа қыҭақәа кыр збартә, аԥсуаа ӡәырҩы здырыртә, сырдыры-
ртә иҟарҵеит. Уи азмырхакәа, урҭ адернеқәа рҿы аиԥыларақәа 
сзеиҿыркааит. Мҳинургьы – убас. Лара аҭырқәшәахь еиҭалгаз 
сышәҟәы «Аԥсны аҭорых» иабзораны (Istanbul, 2000) Стам-
пыл инхо аԥсуааи адыгақәеи рыҩныҵҟа харантә сыздыруаз, 
сыӡбахә заҳахьазгьы маҷмызт.

Зегь раԥхьаӡа иргыланы, Маҳинур Омар иҩны сылгеит. 
Ҳаннеи, аҩны Омар иԥҳа, Бырфын (Нураи), лнапы ыргьежьуа 
даҳԥылеит. Омар иԥшәмаԥҳәыс Куарҷиаԥҳа Шьаине дычма-
заҩыӷәӷәаны дышьҭан. Аха Бырфын, хьаак лымаӡамызшәа, 
даҳхагьежьуа даҳхан, дҳацәнымхо-даҳхамшәало.

Уаҩ илаԥш иҵашәашаз ҩнымаҭәак ҩнагыламызт Бигәаа 
Омар иҩны. Ашәҟәқәа, ашәҟәқәа, ашәҟәқәа: асахьаркыратә ли-
тература иазку, абызшәа иазку, афольклор иазку, аҭоурых иаз-
ку– ҭырқә бызшәала, францыз бызшәала, аԥсыуа бызшәала. 

Ишьҭнахӡоз сшьаду ижәҩахыр!!!
Уи аҽны Ҟырач зыхьӡу Омар иҷкәын иусураҿгьы ҳаҟан 

Маҳинури сареи. Уи кинотеатрк дахагылан. Егьырҭ иҷкәын-
цәа аҩыџьа, Шансоуи Ишсоуи, ҳрықәымшәеит, рмаҵурақәа 
иоурмыжьит.

Адырҩаҽны Маҳинур Омар инышәынҭрахь сылгеит. 
Аҩсҭаа дзеилаҳаша аҭыԥ. Мраҿархасырҭак, Дарданел ацҳа 
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аҟынтә маҷк иҩаҳаракшәа, Амшынбжьахалеи Амшынеиқәеи 
еимаздо ацәқәырԥақәа ааҵаҽҽо. 

– Валери, ихаҵа, абра аӡәы инышәнап алхра ишаанагара 
иҟоу ханк аргылара аасҭа аҭахуп, аха Исҭанбул инхо аԥсу-
аа, ҳҽынеиԥаҳшьын, иаҭахыз амал еизаагеит, аиҳабыра ҳра-
цәажәаны, Омар иалаҳхыз аҭыԥ аҿы ишаҳҭахыз анышә дама-
адеит, ишубо еиԥш, абаҟагьы ихаҳаргылеит, – лҳәеит Маҳи-
нур, даақәыԥсычҳан.

Хыхь иҟоу, Ҳазшаз Анцәа ду ажәҩан аҟынтә илбаишьҭыз 
аӡә еиш ауп Бигәаа Омар дышихцәажәо Маҳинур иахьагьы. 
Аԥсаҭеи аџьыкаци – иқәрахь днеиуа даналага инаркны, ихы 
нықәиҵаанӡа, инапы злакыз иусқәа рҿы, Маҳинур абри ауаҩ 
идылбалаз аџьабаа, лыдам-здам аӡәгьы издырам, иауҳәар-
гьы, ихеиҵом: иара иҳәон, лара илыҩуан. Лҵара-дырра, леҭа-
гамҭақәа ртәы ҳамҳәаргьы, абри амацарагьы азхоит лара, 
Маҳинур, илызкны хазы-шәҟәык, хаз-монографиак аҩра азы. 
Уи уаҩроуп, уи ламысуп, уи ҳақуп. Агәра згоит, мышкызны ус 
иагьшыҟало. Шәышықса рышьҭахь акәхааит, амала! 

Ԥыҭраамҭак, сгәыԥшаа-хыԥшаауа, Сашьаду инышшәынҭра 
ашьапаҿы стәан. Сгәы ԥшаауан рыцҳашьарак ззымдыруа аҭу-
рых, ҳадгьыл ԥшӡа ҳахырҟьаны, ҳаихҟьеиԥҟа адунеи ҳахьа-
ланаԥсаз азы. Аха, зегьы акоуп, сгәыԥшаара ԥагьаракгьы 
ацын: 1901 шықәсазы абри атәым дгьыл иқәыԥсоу ҳажәлар 
дрылиааит зыԥсадгьыл аҿы зҽеиқәзырхаз аԥсуаа рԥеиԥш азы 
Дырмит ду инеигӡаз аҭоурыхтә миссиа еиԥшнушьалаша ами-
сиа зхахьы изгаз ауаҩ, мшыннырцә иҟоу ҳашьцәа рмилаҭтә 
хдырра амырӡразы, раԥсуара анарха аҭаразы, рхьышьҭрахь 
рхьарԥшразы. Иџьоушьаша, иуалԥшьа анынагӡа, Анцәа ду 
ииҭаз ақәраду – шәышықәса – анниҵ, уи ԥшьаала ихы нықәҵа-
ны, инарцәымҩа дықәлеит. 

Ицәырҟьа-цәырасуа акәзаргьы, исгәалашәеит иареи са-
реи иҳабжьысуаз асаслам шәҟқәа, ҳәаа змаӡамкәа урҭ ир-
гәылыжжуаз, иабацәа дуқәа иларҵаз, агәыбылра – амцабз 
зхылҵуаз агәыбылра. Урҭ рахьтә сара шәҟыкоуп исымоу, 



егьырҭ зегьы аибашьраан ақәылацәа сыҩны иагәыдырҵаз ас-
нариад иахәхеит. 

Бигәаа Омар изқәаҭыԥ иахьеи-уахеи игәы иҭыхоз, де-
иӷрызыблаауаз иабацәа рабацәа рыдгьыл аҿы иҟалартә еиш 
аразҟы иламызт, аха, атәымџьара анакәха, инышәынҭра – 
нышәынҭра маншәалоуп, иԥхьакырҭоуп, иҭынчроуп, аҵа-
рақәа рыбжьы ада акагьы уаҳауам. Егьыс, мраҭашәара ага-
нахь ала улаԥшыр, еишьылӡа, игаз-газо «аиҳәа ду» иану 
аӡы-ҵамҵамра уажәы-уажә еилыбзаауеит, – еихьыс-иеԥысуа 
инеиуа ацәқәырԥа-шлақәа абри ахьӡырҳәага ду иԥсы рыманы 
Аԥсни Ҭырҭәтәылеи ирыбжьоума, анаџьалбет», – уҳәаратәы.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Сашьаду ижәҩахыр // «Алашара» 
№ 6. 2020: 81– 89.
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6. А.Э. КУПРАВА: «БИОГРАФИЯ ФАМИЛИИ»

(А.Э. Купрова «Из истории абхазской антропонимии. К во-
просу преобразований фамильных имен»). Сочи, 2003).

За последние годы доктор исторических наук, профессор 
А. Куправа опубликовал ряд интересных работ о традицион-
ной культуре абхазов. К этой проблематике примыкает и его 
новая книга, изданная в 2003 г. в Сочи при финансовой под-
держке Сухумского отделения Фонда Сороса. 

В абхазоведении этот труд – первая попытка монографи-
ческого изучения истории преобразований абхазских фамиль-
ных / родовых имен в позднее средневековье и в новое вре-
мя. Исследование проведено с привлечением широкого круга 
литературы, полевого материала, родовых преданий и других 
источников. 

Скрупулезный научный анализ абхазских антропонимов, 
опирающийся на глубокое знание автора исторических и эт-
нокультурных процессов, делают его интерпретации и обоб-
щения убедительными и весьма интересными.

В книге рассматриваются причины, принципы и способы 
изменения этнического форманта фамильного именования. В 
разные исторические периоды различные обстоятельства об-
уславливали этот процесс. Чаще всего он был связан с мигра-
цией населения.

В последние столетия, помимо известных массовых ми-
граций (на Северный Кавказ, в Турцию и страны Ближнего 
Востока), вызвавших сплошное изменение этнических имен 
переселенцев, часто передвижения людей происходили по 
причинам убийства, кровной мести, тяжб между предста-
вителями привилегированных сословий, бегства от одного 
феодала к другому или в соседние области из-за неповино-
вения, нарушения законов адата, поиска новых земель для 
проживаем и т.п. Отмечены и антропонимические измене-
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ния, вызванные распространением русской грамотности и 
абхазско-русским двуязычием. В первой главе «Некоторые 
антропонимические и исторические сведения о привилеги-
рованных сословиях абхазского общества позднего средне-
вековья» приводятся абхазские княжеско-дворянские фами-
лии, зафиксированные в письменных источниках, начиная с 
первого упоминания (1040 г.), прослеживается. как изменя-
лись они на протяжении веков как в самой Абхазии, так и 
в Грузии, на Северном Кавказе, в Турции и других местах, 
приводятся факты образования на основе абхазских родо-
вых имен грузинских феодальных родов в раннесредневеко-
вой Картли (приблизительно с X в.) – Гечба (Гьеч-ипа) – Ка-
чибадзе – Бараташвили (XV в); Ачба – Мачабели; Маршан 
– Марушиани – Марушисдзе и др. В средневековой Кахети 
– Ачба – Абхази; Апхазишвили; в Западной Грузии – Шер-
вашидзе – Шарвашидзе – Шарашиа. На Северном Кавказе 
фамилия Ачба стала – Лоуу, Маршан – Маршаныкуа (Мар-
чинуков). Инал-Ипа – Иналов, Багба – Багов, Маан – Апсу-
ваев и др.

Представляет интерес глава «Грузинские и мегрельские 
фамилии Западной Грузии, образованные от абхазских кре-
стьянских фамильных имен». Автор обстоятельно рассма-
тривает мегрельские фамилии с окончанием «ба-ия» – «ба-
иа», в которых соединились два фамильных окончания: аб-
хазское – «ба» и мегрельское – «иа». «То, что формант «ба» 
– абхазский суффикс, образующий фамилию, предшествует 
форманту «иа» – мегрельскому суффиксу того же значения, 
естественно, свидетельствует о том, что носители этих имён 
первоначально принадлежали к абхазскому этносу и их фа-
милии были абхазскими, но затем, оказавшись в мегрельской 
среде, окончания их фамилий дополняются соответствую-
щим фамилиеобразующим суффиксом», – пишет А. Куправа. 
Ученый приводит и такие мегрельские и грузинские фамилии 
Западной Грузии абхазского корня, которые в последние сто-
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летия получили мегрельское оформление в самой Абхазии (в 
Гальском районе), а затем их носители переселились в Гру-
зию (Шария, Булискирия и др.).

В книге имеется глава о грузинских фамилиях, образован-
ных от этнических имен абхазов, в частности, автор полага-
ет, что абхазские этнонимы «апсил», «абхаз», «абаза» лежат 
в основе родовых имен Абазасдзе, Абшилава – Апшилава. 
Апсава – Абсава, Апсандзе – Абсандзе, Апхазава – Абхазава, 
Апхазишвили и др., и приводит конкретные сведения, пред-
ставляющее научно-познавательный интерес.

Специальная глава посвящена преобразованиям абхазских 
фамильных имен в ходе утверждения русского православно-
го христианства в Абхазии (XIX – нач. XX вв.). Крещение в 
христианских церквах Абхазии проводила грузинская цер-
ковь. При крещении священники меняли личные мусульман-
ские, языческие – «народные» и прозвищные имена на кален-
дарные (христианские), а фамилии крестившихся абхазов в 
церковных книгах, фиксировались в мегрельской форме. Во 
второй половине XIX – начале XX вв. такие преобразования 
принимают широкий размах.

Разумеется, многие из этих искусственно измененных фа-
милий не привились в народной среде – остались только на 
бумаге (напр.. Айбаиа. Бишанбаиа. Лаквбаиа, Чанунбаиа и 
др.).

В главе «Самурзаканские абхазские фамильные имена, по-
лучившие мегрельское оформление» показано, как в XIX–XX 
вв. в этом регионе на фоне ассимиляционных процессов про-
исходило преобразование фамильных имен. Отдельно анали-
зирует автор самурзаканские княжеско-дворянские фамилии, 
получившие мегрельскую и грузинскую формы. Он обращает 
внимание на то, что в этом районе были представлены поч-
ти все фамилии абхазской феодальной знати и именно здесь 
встречаются их мегрельские формы (Шарашиа, Анчбеиа, 
Дзепшскуа, Иналискуа, Сотскуа, Маршава). Отмечается, что 
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в Самурзаканской Абхазии на определенном этапе предста-
витель княжеско-дворянского сословия в народе часто име-
новался всеми тремя формами – абхазской, мегрельской и 
грузинской. Например, гальские крестьяне – абхазы фами-
лии своих князей называли только в абхазской форме: Ачба, 
Инал-ипа, Дзяпш-ипа, Шат-ипа, Чачба; мегрельские крестья-
не тех же князей называли в мегрельской форме – Анчбеиа, 
Иналискуа, Сотсукуа, Шарашиа и т.д. А при их официальных 
произношениях использовалась грузинская форма ((Анчабад-
зе, Шервашидзе и т.д.).

В Самурзакане наиболее распространенным способом пре-
образования абхазских крестьянских фамилий в мегрельские 
являлось прибавление к абхазским фамильным окончаниям 
мегрельских формантов. При этом автор отмечает определен-
ную морфологическую закономерность. Фамилии с окончани-
ем «БА», «АН», «УН» получали прибавление форманта «ИА» 
(напр., Акишба – Акишбаиа, Алан – Алания, Аргун – Аргуниа).

Фамилиям с окончаниями «аа» и «уа» мегрельская форма 
придавалась изменением окончания на «ва» (Агумаа – Агума-
ва, Абгаджаа – Абгаджава и т.д.).

В книге приводятся примеры, когда менялась корневая си-
стема фамильного имени в соответствии с морфологическими 
нормами мегрельского языка. Порой такое изменение весьма 
существенно меняло исходное абхазское звучание (напр., Аб-
ласкьир – Булискериа, Ахаҳәба – Хахубиа, Капшь – Кавшбаиа 
и т.д.). Случалось присвоение совершенно новых фамилий 
лицам, переселившимся в Самурзакан из других районов 
Абхазии (Цимцба – Сиргинава, Цыцба – Какубава, Шакрыл 
– Шария, Джения – Джинджолия и т.д.). Автор раскрывает 
генеалогическую связь этих фамилий на основе родовых пре-
даний, т.к., как правило, другим способом она не поддается 
этимологическому объяснению.

Представляют интерес параграфы, где рассказывается, как 
в с. Реке возникла новая княжеская фамилия Шат-ипа на ос-
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нове бзыбской фамилии Чаабалрхуа, или как фамилия Цимц-
ба породила в с. Чхартуале фамилию Сиргинава.

Автор приводит некоторые коренные абхазские крестьян-
ские фамилии, которые встречаются только в Гальском рай-
оне в соответсвии с мегрельскиим антропонимичк-еским 
формантом (Езугбаиа, Ростобаиа, Цхуцхубаиа, Царагбаиа). 
То есть они сохранились здесь в мегрельском оформлении, 
их параллели среди ныне бытующих абхазских фамилий 
не встречаются. Здесь же образовались фамилии от этно-
нима «ашәуа» («горец»): Асвануа – Ашванба. В историче-
ском Самурзакане представлены родовые корни некоторых 
абхазо-абазинских фамилий Северо-Западного и Северного 
Кавказа.

Анализируя большой антропонимический материал, 
ученый приходит к выводу, что абхазская фамильная но-
менклатура исторического Самурзакана была весьма бо-
гата. Здесь находятся корни образования ряда уникальных 
абхазских фамильных имен. Характерно и то, что в рассма-
триваемый период местная феодальная верхушка состояла 
почти исключительно из абхазской княжеско-дворянской 
знати.

А. Куправа отмечает, что под влиянием абхазской этно-
культурной среды нередко мегрельские и грузинские фами-
лии принимали абхазскую лингвистическую форму, получали 
абхазское звучание и произношение. Имеют распространение 
параллельные мегрельские и абхазские фамилии, причем зна-
чительная часть их в мегрельском звучании продолжает бы-
товать и у абхазов, и у мегрелов. При этом абхазы подобные 
фамилии считают абхазскими, а мегрелы – мегрельскими. В 
связи с этим автор наряду с исконно этническими родовыми 
именами к абхазским относит и те заимствованные фамилии, 
которые уже в течение многих столетий в той или иной сте-
пени ассимилировались в абхазской среде и вошли в актив-
ный антропонимический фонд абхазов. Он вводит в научный 
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оборот понятие параллельных фамилий и отмечает наличие 
их как среди княжеско-дворянских, так и среди крестьянских 
родовых имен.

В шестой главе рассмотрены отдельные примеры фамиль-
ных преобразований, в частности, таких, как Чачба – Чачи-
бая, Шервашидзе (Чачба) – Мурзакан, Цыба – Цейба, Цыцба 
– Какба – Какубава, Шакрыл – Шария – Шакрылбай – Ша-
кирбай, Джения – Аджинджал – Джинджолия (пичорские), 
Алшәба – Иуан – Иванба. Чкотуа – Чкатуев (Чкату), Лакоба 
– Лаквитава, и на этом фоне показаны конкретные обстоя-
тельства, вызывавшие появление новых родовых имен, новых 
лингвистических форм фамилии.

В исследование включены в виде приложения родовые 
предания. Легенды и предания, указывает автор, при всех не-
достатках, присущих им, уникальны и в большинстве случаев 
являются единственными источниками информации.

Следует отметить, что книга выходит за рамки изучения 
вопроса фамильных преобразований. В ней затрагиваются 
морально-нравственные аспекты общечеловеческого харак-
тера, связанные с массовой миграцией населения и вынуж-
денными перемещениями отдельных людей, раскрываются 
этнодемографические и ассимиляционные последствия этих 
процессов. Затрагивая вопросы, щепетильные для ментали-
тета абхазов, проф. А. Куправа со свойственным ему тактом 
находит ту линию подачи материала, при которой ему удается 
научно раскрыть суть темы, соблюдая корректность и уваже-
ние к народным традициям и обычаям.

Не придавая изложению вопросов абхазской антропони-
мии полемического характера, на основе анализа конкретного 
материала ученый убедительно опровергает ошибочные, нео-
боснованные и произвольные толкования многих абхазских 
антропонимов в трудах ученых Грузии, соблюдая и в данном 
случае авторский такт, научный этикет и уважение к колле-
гам.



Трудно переоценить актуальность рецензируемой моно-
графии проф. А. Куправа для исторического абхазоведения. 
Она появилась как требование времени и интересна не толь-
ко для специалистов, но и для всех, кто дорожит своим про-
шлым, настоящим и будущим.

Источник: В.Л. Бигуаа, А.Н. Габелия. «Биография» фамилии // 
«Совесткая Абхазияя». Январь-февраль, 2004.
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7. АРВЕЛОД КУПРАВА: ТРАДИЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА АБХАЗОВ

В книге А.Э. Куправа, одного из представителей старшего 
поколения выдающихся абхазских историков, «Вопросы тра-
диционной культуры абхазов», увидевшей свет в 2008 году, 
поднят большой круг проблем, давно нуждавшихся в этно-
логическом исследовании. Все эти вопросы освещаются в ее 
четырех разделах, построенных в соответствии с тематикой 
задач исследования. Книга основывается как на ранее опу-
бликованных работах, так и на других, созданных автором в 
различные годы его научной деятельности. Любой из рассма-
триваемых вопросов сопряжен с размышлениями об абхазе, 
о роли окружающей природы в формировании этноса, о его 
духовном состоянии и здоровье и, конечно же, о системе Аԥ-
суара – ядре традиционной культуры абхазского народа.

Учитывая имеющиеся среди ученых разночтения системы 
Апсуара, Арвелод Эрастович счел нужным остановиться не 
только на дефиниции, но и на ее составляющих. Соглашаясь 
с некоторыми своими коллегами, он считает ее основой нрав-
ственной культуры абхазов, конечно же, имея в виду второе 
значение понятия «нрав»: обычай, уклад жизни.

Согласно положению, содержащемуся в работе, Апсуара 
следует рассматривать как систему ценностей, как супер-
культуру, включающую в себя ряд субкультур. При этом на 
первый план автор по праву выдвигает этноэкологическую 
культуру как основу основ, находящуюся во взаимосвязи и 
взаимообусловленности со всеми остальными культурами: 
лингвистической, бытовой, духовной, поведенческой, обря-
довой и правовой.

Традиционный абхаз не мыслит себя вне места своего оби-
тания, ассоциирующегося с ограниченным пространством 
между морем и горами со всеми его физико-географическими 
и природно-климатическими условиями. Гармонично сосу-
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ществуя с местом обитания, он считает себя его неотъемле-
мой частью.

В системе Апсуара академик А.Куправа видит не только 
историю и специфику менталитета абхазского народа, но и 
духовную силу, способную стать надежным фундаментом для 
строительства национального государства демократического 
типа. Судя по его выводам, основные принципы этой системы 
как нельзя лучше соответствуют принципам демократии.

Изучая традиционную культуру абхазов, А Куправа обра-
щает особое внимание на путь ее развития, на ее историю, 
уходящую своими корнями в седую древность. Причем он 
рассматривает ее не изолированно, а в контексте универ-
сальности человеческой культуры в целом, особенно кавказ-
ской Какую бы проблему автор ни затрагивает, он широко 
использует различные материалы: археологические, фоль-
клорные, этнопедагогические, этнопсихологические. На 
особом счету у него родной язык, отражающий все тонкости 
абхазского бытия.

Большой этнологический интерес представляет вопрос об-
щественного быта абхазов в прошлом – сложной, но четко по-
строенной системы отношений. Естественным образом тради-
ционное абхазское общество начиналось, начинается и сегод-
ня, с семьи, глава которой является членом совета рода – ажәла.

Ажәла как «семя» шире, чем понятие «фамилия» в ев-
ропейском смысле этого термина. Она охватывает всех, кто 
носит родовое имя, эпоним, и каждый из них считает себя 
потомком «большого отца» – аб ду. Избранные в совет рода 
люди входили в совет общины, в свою очередь представители 
последней – в совет регионального общества. Каждый реги-
он имел свой центр общественной жизни. Проблемы региона 
выносились уже на обще-абхазский народный сход – Аԥсуа 
жәлар реизара. А люди, постоянно принимавшие участие в 
работе Совета, независимо от его уровня, назывались аиза-
рауаа.
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Такая строгая дифференциация абхазского общества имела 
неоднозначное значение. С одной стороны, она провоцирова-
ла у верхушек регионов сепаратистское настроение, с другой, 
наоборот, – облегчала бразды правления страной, находивши-
еся в руках владетельного князя – аԥсны аҳ. Но на сходе он 
прислушивался к мнению народа, в противном случае между 
ними мог возникнуть конфликт. В критический же момент все 
без исключения регионы в считанные часы выставляли десят-
ки тысяч бойцов, из которых формировалась уже абхазская 
армия. Именно поэтому абхазское общество порою называ-
лось тесно сплоченным большим коллективом, напоминаю-
щим своего рода военный лагерь.

Как сообщает А. Куправа, всеабхазский народный сход 
созывался в переломные моменты жизни народа, обычно на 
Лыхненской поляне, у развалин резиденции владетельных 
князей – символа героического прошлого абхазского народа. 
Ученый приводит примеры ораторского искусства, проявляв-
шегося экспромтом на народных сходах. Он не без гордости 
отмечает еще, что и сегодня народное собрание в Абхазии 
имеет высокий статус как традиционный институт народов-
ластия, что Парламент нашей республики называется Аԥсны 
жәлар реизара.

Арвелод Куправа, родившийся и выросший в традицион-
ной абхазской семье, для которой строгое соблюдение норм 
поведения было само собой разумеющимся явлением, не мог 
не написать с ностальгией о том, что в его родном селе мо-
лодежь воспитывалась только на примере ревностных носи-
телей национальных обычаев, что в нем верховенствовали 
только закон гостеприимства и система «старшинства-млад-
шинства» – аиҳабреиҵыбра.

Далее. С особым интересом читается глава, посвященная 
антропонимической культуре абхазов, отличающейся глу-
бочайшей древностью ее формирования, своеобразием ан-
тропонимических моделей и формантов. Но дело не только 
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в этом. А главным образом, в черном периоде истории – пе-
риоде переделывания ее на картвельский лад теми, кто стре-
мился поскорее добиться искусственной ассимиляции абхаз-
ского народа, за которой – потенциальная смерть. Здесь при-
водится также генеалогия большого количества заингурских 
фамилий, вызывающих историческую грусть, потому что их 
носители – потомки некогда переселившихся по различным 
обстоятельствам абхазов.

Академик обращает внимание также и на недостаточно 
освещенную проблему в этнологическом абхазоведении – 
традиционную религию абхазов. Недостаточно исследова-
ла она потому, что научное изучение теогонии как таковой 
началось слишком поздно. А имеющиеся работы в своем 
подавляющем большинстве – не более чем научные инфор-
мации о функциональной значимости тех или иных персон. 
Между тем абхазы, как и другие древние народы, создавали 
своих богов по своему образу и подобию. Естественно, поэ-
тому «социальная» организация богов походила на земную, 
абхазскую, составлявшую большую семейную общину из 
родственников, как по восходящей и нисходящей линии, 
так и по боковой. Правда, в рецензируемой работе не стави-
лась цель изучить традиционную религию абхазов методом 
структурального исследования, но содержащиеся в ней ма-
териалы способствуют выяснению ряда важных вопросов. 
Что самое главное, автор приводит к мысли о том, что в 
далеком прошлом абхазы жили в непосредственном сопри-
косновении с автохтонным населением Ближнего Востока, 
в частности, с шумерами, вместе с которыми, возможно, 
представляли собой даже один этнический массив. Одно из 
свидетельств тому – идентичность звучаний основных тео-
нимов и эйконимов: Ан – бог неба, Адад – бог грома и мол-
нии, Мары или Мардук – бог солнца, Апсы – первородный, 
создатель всего сущего, Аншар и Кышар – великие боги, 
Эраду, Кыш, Лагаш и др. 



В целом, в четырех разделах работы автор охватил основ-
ные вопросы традиционной культуры абхазов, для которых, 
естественно, ведущую роль играет система Апсуара. Это 
– более пятидесяти параграфов, практически могущих пре-
тендовать на самостоятельность темы. В то же время все они 
переплетены, искусно дополняя друг друга.

Сегодня, в пору развития гражданского общества в нашей 
свободной стране многие ищут ответы на ряд жизненно важ-
ных, но несколько непривычных вопросов, с которыми они 
сталкиваются в условиях современных реалий. Выход книги 
А.Куправа как раз адекватен, выражаясь словами великого 
мастера прозы, «времени, в котором мы стоим». Просто А. 
Куправа, умудренный большим жизненным и научным опы-
том, с присущей ему природной скромностью работает сораз-
мерно с аԥсуаламысом – совокупностью понятий «мораль», 
«честь» и «совесть».

В одной небольшой статье трудно изложить содержание 
такой объемной книги А.Куправа, как «Вопросы традицион-
ной культуры абхазов», насчитывающей 632 страницы. Ясно 
одно: А. Куправа еще раз порадовал всех, кому дорого про-
шлое абхазского народа. А прошлое, как говорят, это еще не 
развившееся будущее.

Резюмируя вышеизложенную рецензию, хочется еще раз 
отметить, что работа «Вопросы традиционной культуры аб-
хазов» академика А. Куправа, вне всякого сомнения, является 
крупным вкладом в абхазоведение, и присуждение ему Госу-
дарственной премии им. Г. Дзидзария более чем справедливо.

Источник: Валерий Бигуаа. Арвелод Куправа о традиционной 
культуре абхазов // «Республика Абхазия», № 54 21-22 мая 2011 г.
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8. СМЫСЛ ВСЕЙ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ – 
ИСТОРИЧЕСКОЙ АБХАЗОВЕДЕНИЕ: СЛОВО ОБ 

АКАД. А.Э. КУПРАВА

Современные реалии жизни человека позволяет назы-
вать текущий век веком фантастического научно-техниче-
ского прогресса. Да и любое научное направление в извест-
ной мере может назвать его своим, поскольку соразмеренно 
с процессами глобализации изо дня в день и оно достига-
ет высоких вершин. И нашему родному абхазоведению 
есть чем гордиться. В частности, в течение сравнительно 
небольшого периода времени абхазские историки создали 
десятки капитальных трудов, получивших высокую оцен-
ку со стороны весьма известных специалистов. Достаточно 
назвать Георгия Дзидзария, Шалву Инал-ипа и Зураба Ан-
чабадзе, чьими именами мог бы гордиться также и любой 
другой цивилизованный народ, не только такого демогра-
фического уровня, как мы, но и – многомиллионный. Их 
печатная продукция служит поистине всеобщим паспортом 
абхазского народа.

По стопам корифеев абхазской исторической науки пошло 
и следующее поколение ученых, одним из замечательнейших 
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представителей которого является профессор, академик АН 
Абхазии Арвелод Эрастович Куправа.

Имя Арвелода Эрастовича известно как имя крупного ис-
следователя истории абхазского народа новейшего времени 
и старейшего профессора Абхазского государственного уни-
верситета, не только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Но, к нашему великому сожалению, ему не хватило пять дней 
силы дожить до юбилейной даты – 95-летия со дня рождения.

Жизненный путь А. Куправа, который он прошел с честью, 
был нелегкий, и говорить или писать о нем так же нелегко, 
ибо он, как природный абхаз не любил говорить о себе, а если 
и говорл, то предельно скромно. Между тем ученый расска-
зывал о своих коллегах, друзьях или земляках довольно долго 
и охотно: для него любить ближнего было само собой разуме-
ющеемся явлением. Такова была его природа.

Арвелод Куправа родился 14 октября 1924 года в селе Река 
– одном из живописных уголков Абхазии. Семья его была 
типичной абхазской семьей, которая ревностно придержива-
лась традиционных устоев жизни. Отец его, Эраст, славился 
не только как исключительно хлебосольный крестьянин, но 
и как мастер народного слова, как оратор, к мнению которо-
го прислушивалась вся община, в которой он проживал. Он 
пользовался большим уважением еще и потому, что являлся 
одним из тех абхазов, кто участвовал в первой мировой вой-
не, а в годы абхазского национально-освободительного дви-
жения 1918-1921 годов стал активным участником боевых 
действий. В период становления Советов участвовал так-
же в организации коллективного хозяйства в родном селе, 
избирался его председателем, а затем – и главой села. Как 
нежно отзывался о ней сам Арвелод Эрастович, Мать его, 
Ксениа Сергинава – умелая помощница мужа во всех его хо-
зяйственно-бытовых начинаниях, хранительница семейного 
очага, – отличалась редкостной душевностью и порядочно-
стью.
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Детство Арвелода прошло в родном селе в окружении, как 
он сам о них отзывается, добродушных, добропорядочных лю-
дей. «В общении с крестьянами моего родного села я прошел 
первую школу жизни. Еще в дошкольные годы я часто слушал 
беседы отца с соседями, присутствовал на занятиях ликбеза, 
проходивших в нашем доме, наблюдал за дружной работой 
мужчин и женщин в табачном рассаднике. Меня восхищали 
остроумие и юмор рядовых людей, их простота и чистосердеч-
ные взаимоотношения. Такими остались в моей памяти эти му-
дрые крестьяне. В моих глазах, в моем сознании очень и очень 
высоко стоят они, дорогие мои односельчане!». Так с искренней 
любовью и глубоким уважением отзывался А. Куправа о них.

Арвелод рано, стал приобщаться к физическому труду. Ког-
да началась Великая отечественная война советского народа, 
вместе с односельчанами, ушел на фронт и его отец. Несовер-
шеннолетний мальчик мгновенно повзрослел, в позиционном 
понятии этого слова. Недостаточность мужских рук в личном 
и общественном хозяйствах вынудила его – старшего из пяти 
детей в семье – оставить школу и взяться за плуг. Через год, без 
отрыва от производства, Арвелод вновь возвращается в школу 
и заканчивает ее с отличием. Это было в 1944-м. В том же году 
он поступил на исторический факультет Сухумского государ-
ственного педагогического института. Именно здесь, в стенах 
этого вуза, проявляется призвание А. Куправа к науке. Он стал 
выступать с докладами на студенческих конференциях и науч-
ных симпозиумах. Читавший студентам в те годы курс лекций 
по истории Георгий Алесеевия Дзидзария обратил внимание на 
собранного, любознательного, удивительно работоспособного 
парня и посоветовал ему продолжить учебу в аспирантуре или 
остаться в институте хотя бы в качестве лаборанта. Но судь-
ба Арвелода распорядилась несколько иначе. После окончания 
института с красным дипломом его посылают работать дирек-
тором школы в село Ачгуара. Двадцатичетырехлетнему моло-
дому человеку понадобилось совсем немного времени, чтобы 
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умело разобраться в своих делах, сплотить коллектив. И, сразу, 
его заметили руководители района – буквально через год, как 
перспективного руководителя общесреднего образовательного 
учреждения, принимают в коммунистическую партию. Отсю-
да молодого коммуниста переводят в Ткуарчальский горком 
партии заведующим отделом пропаганды и агитации. Но. Где 
бы не работал, он никогда не забывал наказ своего наставника, 
Георгия Дзидзария. Поэтому он ежедневно и систематически 
занимался над собой, неустанно повышая свои знания в обла-
сти истории и других дисциплин, по которым ему предстояли 
экзамены в аспирантуру. В 1950 году А.Э. Куправа становит-
ся соискателем Института истории, археологии и этнографии 
Академии наук Грузии. По совету Зураба Анчабадзе, являвше-
гося его научным руководителем, Арвелод начал работать над 
проблемами истории Абхазии советского периода, поскольку 
в абхазской историографии данная область знаний оставалась 
малоизученной. Кстати, Арвелод был первым аспирантом З.В. 
Анчабадзе. Он с большой теплотой и благодарностью вспоми-
нает о том, как Зураб Вионорович проявлял исключительную 
заботу о нем как о своем подопечном. С какой же ответствен-
ностью и требовательностью относился он и к порученному 
делу. Он давал ему не только обстоятельные консультации по 
тем или иным научным вопросам, но лично снабжал его де-
фицитной литературой по специальности, указывал, где и что 
можно извлечь, и устанавливал строгие сроки сдачи кандидат-
ского минимума. В результате А. Куправа, досрочно сдав все 
экзамены, успешно завершил и учебу.

Оставив партийную карьеру, в 1952 году А. Куправа пе-
реходит в Абхазский государственный музей, где проработал 
научным сотрудником в течение четырех лет. Здесь он зани-
мался экспозиционной, собирательской и экскурсионной ра-
ботой. Молодой ученый находил возможность вести и иссле-
дования по диссертационной теме – «Крестьянство Абхазии в 
годы восстановительного периода (1921–1925)».
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Диссертационная работа Арвелода Куправа представля-
ла собой первое монографическое исследование в абхазской 
историографии, посвященное одному из важнейших вопро-
сов истории Абхазии советского периода. В ней рассматри-
ваются основные мероприятия, проводившиеся в абхазской 
деревне в первые годы советской власти. Все без исключения 
поднятые молодым ученым вопросы изучались на базе доку-
ментов, выявленных им в различных архивах страны.

В 1955 году А. Куправа становится кандидатом историче-
ских наук. Но его научный потенциал по-настоящему раскры-
вается в Абхазском институте языка, литературы и истории 
имени Д. Гулиа – признанном центре абхазоведения, куда он 
перешел работать в качестве младшего научного сотрудника. 
Здесь определились и его научные направления. Опираясь на 
опыт и традиции, накопленные ведущими учеными старшего 
поколения, А. Куправа устанавливает здесь также и научные 
связи с известными научными учреждениями страны советов.

В эти годы в отделе истории Абхазского института рабо-
тали крупные исследователи истории, археологии и этногра-
фии Абхазии: Георгий Дзидзария, Зураб Анчабадзе, Шалва 
Инал-ипа, Ираклий Антелава, Михаил Трапш. В их среду ак-
тивно включается и Арвелод Куправа. В действительности, 
как об этом пишет сам А. Куправа в своем автобиографиче-
ском очерке, «они представляли собой коллектив талантли-
вых людей, за сравнительно короткий срок создавших первые 
солидные монографии по основным вопросам истории Абха-
зии с древнейших времен до наших дней».

С начала 60-х годов в отделе истории Института, которым 
уже заведовал А. Куправа, формируется специализированная 
группа ученых, занимавшихся проблемами истории Абхазии 
как древнего и средневекового времени, так и нового и но-
вейшего. В частности, Баджгур Сагариа был занят вопросами 
советской государственности Абхазии, историей промыш-
ленности и рабочего класса занимались Акакий Абшилава и 
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Григорий Лежава, историей партийной организации – Аки-
бей. Хонелия, а сам А. Куправа – аграрной сферой советского 
строительства, на основе грузинских письменных памятни-
ков проблемы средневековой истории Абхазии разрабатывал 
Георгий Амичба. В дальнейшем в этот творческий коллектив 
пришли Станислав Лакоба и другие молодые кадры, извест-
ные теперь как ведущие историки в научном мире Абхазии. 
Таким образом, отдел истории становится одним из ведущих 
подразделений Института. Более того, сотрудником этого от-
дела был и сам директор, доктор исторических наук, профес-
сор Георгий Алексеевич Дзидзария. Как правило, ежегодно 
Георгий Алексеевич одним из первых отчитывался в отделе 
о своей плановой работе, содействуя тем самым созданию не 
только творческой атмосферы, но и неукоснительной трудо-
вой дисциплины. Именно здесь, в отделе истории, Г. Дзид-
зария создал такие труды, как «Махаджирство и проблемы 
истории Абхазии XIX в.», «Формирование дореволюционной 
абхазской интеллигенции», ставшие настольными книгами 
для каждого историка данного периода времени.

И в последующие годы основной сферой научно-иссле-
довательской деятельности А. Куправа была та же аграрная 
проблематика. Каждая его научная публикация вызывала у 
ученых большой интерес, о чем свидетельствуют многочис-
ленные отзывы известных в стране историков. В рецензии на 
его очередную монографию «История кооперации Абхазской 
АССР. 1921–1929», проф. В. Дмитриенко пишет: «Работа А. 
Куправа многоплановая, свидетельствующая о стремлении 
автора решить ряд сложных актуальных проблем истории 
кооперативного строительства... Автор кропотливо изучил 
материалы как центральных государственных и партийных 
архивов, так и важнейших местных архивов. Использованы 
личные записи бесед с кооперативными работниками и кре-
стьянами – организаторами колхозов.

Полнота документальных материалов, использованных в 
работе, дающая возможность читателю проследить развитие 
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кооперативной политики в Абхазии, ее результаты на протя-
жении более чем десятилетнего периода, – одно из бесспор-
ных достоинств работы»(Дмитриенко, 1970: 65-66).

«Работа А. Куправа представляется ценной, ибо в ней 
впервые в монографическом плане исследуются проблемы 
становления и развития крестьянской кооперации в условиях 
НЭП-а почти во всем видовом многообразии в одном из свое-
образных национальных районов... Автор специально иссле-
дует многообразный процесс внедрения сельскохозяйствен-
ной кооперации в крестьянское производство. А. Куправа 
вносит новый вклад в разработку этого вопроса в советской 
историографии», – пишет крупный теоретик и исследователь 
истории кооперативного движения в СССР проф. В. Селун-
ская в 1970 году, в отзыве на докторскую диссертацию А. 
Куправа, в основу которой легла данная монография. А когда 
ВАК СССР утвердила докторскую диссертацию А. Куправа, 
директор Абхазского Института Г. Дзидзария с большой ра-
достью отметил успехи своего бывшего студента, ставшего 
теперь соратником и другом: «... Его книги представляют се-
рьезный вклад в историографию Абхазии советского периода. 
Они неизменно привлекают внимание видных специалистов, 
с интересом встречаются широким кругом читателей... Мы 
желаем нашему дорогому товарищу и коллеге Арвелоду Эра-
стовичу Куправа дальнейших творческих успехов в большом 
почетном деле – в исследовании истории своей родной Абха-
зии». (Дзидзария, 1972).

Действительно одна за другой начали выходить моногра-
фические исследования А. Куправа, в полной мере соответ-
ствовавшие требованию советского времени: «Культурное 
строительство в абхазской деревне. 1921–1929» (Сухуми, 
1973); «Абхазская деревня на пути социализма. Канун кол-
лективизации – 1926–1929 годы» (Тбилиси, 1977); «Культу-
ра Советской Абхазии за 60 лет» (Сухуми, 1981); «Классовая 
борьба в абхазской деревне. 1921– 1929» (Сухуми, 1984); 
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«История кооперации Абхазской АССР. 1929-1937» (Сухуми, 
1988) и другие. В них исследуется социально-экономическое, 
общественно-политическое и культурное развитие абхазской 
деревни, как до колхозного, так и колхозного периодов. 

В Абхазии, в отличие от Российской Федерации и других 
советских республик, с 1930 года получают развитие посел-
ковые товарищества, которые вплоть до завершения процесса 
коллективизации обслуживают различные производственные 
нужды индивидуальных крестьянских хозяйств. Безусловно, 
положительную роль сыграло неприменение метода насиль-
ственной экспроприации по отношению к зажиточно-кулац-
ким хозяйствам Абхазии. Был учтен, прежде всего, ментали-
тет государствообразующего нарда, абхазов. 

Характерная черта научных исследований А.Э.Куправа 
– шиирое использование документов и материалов различ-
ных архивов и соответствующей периодики. Как правило, во 
все времена и во всех своих работах исследователь отмеча-
ет своеобразие социалистического строительства в Абхазии, 
сосредотачивает внимание на событиях и процессах, имев-
ших место в абхазской деревне, характеризует национальную 
особенность классовой борьбы там, где она имело место. С 
другой стороны, проблемно-хронологический принцип, по-
ложенный в основу работ, дает ему возможность рассмотреть 
главные направления культурного строительства в Абхазии. 
Причем, несмотря на преобладание количественных харак-
теристик, он отмечает и существенные качественные сдвиги 
в духовной жизни абхазов, повышение общего культурного 
уровня населения, совершенствование структуры националь-
ных отрядов интеллигенции, развитие народного творчества 
и т.д. Если дать более краткую характеристику научной дея-
тельности А.Э.Куправа, периода советов в Абхазии, то доста-
точно привести слова акад. О.Х.Бгажба: « В трудах ученого 
по истории культуры советской эпохи раскрываются истоки 
и характер абхазской культурной среды на начальном этапе 
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культурных преобразований, основные направления куль-
турно-исторического процесса, наиболее ярко выраженные 
сферы культурных контактов с другими народами, сложный и 
многоплановый процесс развития абхазской советской куль-
туры » (Бгажба, 2004).

С конца восьмидесятых годов прошлого столетия А. Купра-
ва вплотную подошел к исследованию давно волновавших его 
проблем – проблем этнической культуры абхазов. Этой обшир-
ной и нелегкой теме он посвятил несколько книг: «Из истории 
абхазской антропонимии. К вопросу преобразования фамиль-
ных имен» (Сочи, 2003), «Апсуара – традиционная культура 
абхазов» (Сухум, 2007). Ученый порадовал читателей особен-
но своей обобщающей книгой «Из истории абхазской традици-
онной культуры», вышедшей в 1998 году в Москве. Название 
книги могло бы обойтись и без приставки «из». В ней отража-
ется истинное стремление автора вникнуть в мировосприятие, 
мироощущение древних предков родного народа, заглянуть в 
тайники их духовной жизни. В книге большой интерес пред-
ставляет и история абхазских народных сходов XIX-XX вв., 
рассматриваемых им не только как национальную форму демо-
кратических решений проблемы народа и проявление его нрав-
ственных устремлений, но и как школу абхазского ораторского 
искусства. Это исследование ученым успешно завершено весь-
ма объемистой книгой «Вопросы традиционной культуры аб-
хазов» (Сухум, 2008), на которую были написаны соответству-
ющие рецензии рядом известных ученых. Среди них, с учетом 
своей доброжелательностью, я бы выделил двух однофамиль-
цев, двух докторов исторических наук: Гергия Вионоровича 
(Анчабазде, 2011) и Юрия Дмитриевмча (Анчабадзе, 2011) 
Анчабадзе. На мой взгляд, высокую оценку данной книге дает 
и директор Западнокавказского научно-исследовательского ин-
ститута культурного и природного наследия (г. Краснодарь) В. 
Бондарь, который в частности пишет: «Не вдаваясь в детализа-
цию рассмотрения отдельных сюжетов, которые в книге А.Э.
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Куправа великое множество и котрорые вместе составляют це-
лый научный текст, отметим, что монография свидетельствует 
не только об огромном исследовательском опыте Арвелоде 
Эрастовича, но и о его неисчерпанном потенциале как ученого 
и как просветителя, популяризатора научных знаний. Остается 
выразить надежду на то, что монография «Вопросы традици-
онной культуры абхазов» переживет еще не одно издание, что 
сделает ее доступной ученым не только в Абхазии, но и за её 
пределами» (2011).

В целом, А. Куправа создано более 300 научных публика-
ций, в том числе сорок крупных исследований, посвященных, 
повторюсь, широкому кругу вопросов истории Абхазии но-
вейшего времени. И что интересно, все монографии А.Э.Ку-
права получили высокую оценку от своих соратников и кол-
лег, ведущих историков нашей страны: академика АНА Бад-
жгура Сагария, профессора АГУ Георгия Амичба, академика 
АНА Олега Бгажба, а также компетентных ученых большой 
страны, теперь уже стран постсоветского пространства. 

Правда, если рассуждать сегодняшним днем, то во всех 
научных трудах историков советского времени, в том числе 
и Арвелода Эрастовича, чувствуется излишество принципа 
партийности, ибо он, как и все другие ученые большой со-
ветской страны, не мог отойти от установки центра. Даже ма-
лейшее отклонение от этих установок в те непростые времена 
квалифицировалось как отход от линии партии, как антисо-
ветская деятельность. За ней могла следовать и тюрьма. По-
тому «историкам приходилось много цитировать классиков 
марксизма-ленинизма и современных им руководителей раз-
ного уровня, выпячивать классовую сущность исторических 
процессов и т.д. Но в целом, историографические работы 
А.Э.Куправа были, по сути, единственными обобщающими 
исследованиями такого плана» (Салакая, 2014: 75). 

Все это, естественно, сковывало творческую позицию лю-
бого исследователя, тем более представителя малочисленного 
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народа. А многие темы считались вообще запрещенными, от-
дельные же фонды были для исследователя истории «совер-
шенно секретными», недосягаемыми.

Поэтому, в наше неоднозначное время порою можно ус-
лышать мнения, не только от молодых ученых, но и вовсе и 
немолодых, в которых недооцениваются научные труды, по-
священные истории советского периода. Советский период 
времени – это наша история, такая же, как и другие периоды 
истории абхазского народа. А что партийность печати не име-
ла места в советской художественной литературе или искус-
стве, например? 

Естественно, поэтому произведения А.Э. Куправа, посвя-
щенные вопросам истории советского периода, вне всякого со-
мнения, представляют собой большой вклад в абхазскую исто-
риографию и сохраняют всегда непреходящее значение, как в 
теоретическом плане, так и в практическом. Как образно под-
метил еще в конце семидесятых годов минувшего столетия его 
коллега и друг, историк Б.Е. Сагария, биография АЭ. Куправа 
– это «биография советского человека. А может быть именно в 
этом её поучительность. В том, что переплетена она с биогра-
фией страны, неотделима от неё. В том, что черта характера 
этого человека – черты советского характера» (Сагария, 1997).

Отметим еще, что помимо собственно научной работы, 
профессор А.Э. Куправа активно участвовал в создании обоб-
щающих работ, в которых дается систематическое изложение 
истории Абхазии с древнейших времен до наших дней. Он яв-
ляется соавтором «Очерков истории Абхазской АССР» (часть 
2), первого вузовского учебного пособия «История Абхазии» 
и др. Ученый принимал участие также в создании ряда юби-
лейных сборников, приуроченных к круглым датам знамена-
тельных событий в истории народа. Он соавтор и всех трех 
сборников, посвященных борцам за установление власти со-
ветов, по сути дела, являвшимся героями национально-осво-
бодительного движения абхазского народа.



82

Для Арвелода Эрастовича возраст никогда не был помехой. 
Он работал всегда и при любом обстоятельстве. Даже за по-
следний период времени, по его проекту, вместе с молодыми 
коллегами – Сосланом Салакая и Асланом Авидзба – изданы 
работы, востребованные современными реалиями историче-
ской науки страны: «Материалы по истории Абхазии XVIII-
XIX вв. (1762– 1859). Сборник документальных материалов. 
Т. II» (Сухум, 2011), «Материалы по истории Абхазии 19-го 
века (1863– 1874). Сборник документальных материалов. Т. 
III» (Сухум, 2012).

И еще одна характерная особенность профессора А.Э. Ку-
права. Это его признательность и чисто человеческая любовь 
к коллегам, друзьям, рано ушедшим в иной мир. С душевной 
теплотой он посвятил им ряд работ, выпущенных отдельными 
книгами: «Георгий Алексеевич Дзидзария. К 90-летию со дня 
рождения» (Сухум, 2006), «Зураб Вионорович Анчабадзе. К 
90-летию со дня рождения» (Сухум, 2010) и др. Он подгото-
вил, издал также и их работы: «Г.А. Дзидзария. Труды. Т.З. 
Из неопубликованного наследия» (Сухум, 2006), «З.В. Анча-
бадзе. Избранные труды. Т.1» (Сухум, 2010), «З.В. Анчабадзе. 
Избранные труды. Т. 2» (Сухум, 2011), «Г.А. Амичба. Труды 
по истории и этнографии Абхазии» (Сухум, 2004) и др. К раз-
ряду таких работ, отражающих его сердечность, относится и 
«Люди: Время и Жизнь» (Сухум, 2010). В книге с человече-
ской теплотой показывается картина событий разных времен, 
связанных с лицами его близких и замечательных соратни-
ков, с которыми бок о бок он работал, или работает, ряд лет 
на ниве исторических наук, вузовской и общественной жизни 
Абхазии.

Арвелод Эрастович Куправа, как крупный историк и пе-
дагог с богатым жизненным и научным опытом, постоянно 
проявлял и проявляет заботу к молодым коллегам, щедро 
делится с ними своими знаниями. Под его руководством за-
щищен ряд кандидатских и докторских диссертаций. В свое 
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время он часто выступал в качестве официального оппонента 
соискателей ученых степеней, основным рецензентом много-
численных монографий, сборников документов, историогра-
фических очерков и т.д. А.Э. Куправа участвовал в мероприя-
тиях Академии наук СССР по проблемам истории советского 
общества. Он выступал с докладами и сообщениями на науч-
ных сессиях, симпозиумах и конференциях, проводившихся в 
Москве, Ленинграде, Тбилиси, Ростове-на-Дону, Кишиневе, 
Казани и других научных центрах нашей бывшей большой 
страны.

Пока здоровье позволяла в деятельности ученого важное 
место занимала и научно-организационная работа. Являясь 
членом ученых советов Абхазского института, Абхазского го-
суниверситета, Абхазского государственного музея и других 
научных учреждений, он всегда был в гуще событий, проис-
ходвших в научной и общественной жизни республики.

А.Э. Куправа всегда придерживался активной жизненной 
позиции в общественных делах. Его научная деятельность 
приобретала многогранный характер, расширялась и сфера 
его общественной деятельности. Наверное, нет в Абхазии 
организации, где бы Арвелод Эрастович не читал лекции по 
линии партийных комитетов, нештатным лектором которых 
он являлся на протяжении десятилетий. Он пропагандировал 
историю и самобытную культуру абхазского народа также по 
линии общества «Знание» и Лекционного бюро Министер-
ства культуры республики, которыми долгое время руководил 
сам он.

Со времени создания Абхазской организации Историче-
ского общества, Арвелод Куправа деятельно участвует в ее 
работе, являясь членом ученого совета и заместителем пред-
седателя, а с 1997 года он член ученого совета Исторического 
общества Абхазии имени Г. Дзидзария.

В начале семидесятых годов в Сухуме было создано Абхаз-
ское отделение Советского общества дружбы с Германской 
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Демократической Республикой. В порядке 20 лет Арвелод 
Эрастович руководил работой этого отделения. Он организо-
вал научные и культурные связи между нею Абхазской АССР. 
Как председатель отделения данного общества, А. Э. Купра-
ва сделал все, что от него зависело, для создания короткоме-
тражного научно-популярного фильма «Здравствуй, Николай 
Воуба», посвященного славному сыну абхазского народа, сра-
жавшемуся вместе с советскими и немецкими антифашиста-
ми в самом Берлине во Второй мировой войне. В 1986 году 
по инициативе Абхазского отделения Советского общества 
дружбы с ГДР, руководимого А.Э. Куправа, проводятся Дни 
Абхазии в Восточной Германии. В рамках проекта в Берлине 
состоялась выставка абхазских художников. Здесь выступает 
и Государственный ансамбль песни и танца Абхазии, который 
поочередно дает концерты и в Дрездене, Лейпциге, Веймаре 
и других городах страны. А народный поэт Абхазии Баграт 
Шинкуба, ученые Шалва Инал-ипа, Шота Салакая и другие 
известные государственные, научные и культурные деятели 
республики, являвшиеся членами абхазской делегации во 
главе с А.Э.Куправа, имели встречи со многими деятелями 
науки и культуры, провели ряд пресс-конференций по вопро-
сам развития экономики и культуры Абхазии. Как результат 
всего этого, Президентом Общества Германо-советской друж-
бы проф. А. Куправа награждается Золотым значком почета, 
а также правительственной наградой ГДР – «Почетный знак 
Национального фронта», а Союзом советских обществ друж-
бы с зарубежными странами– Почетным значком «За вклад в 
дело дружбы».

Гуманистическая ориентация проф. А. Куправа – члена 
правления Абхазского комитета Защиты мира – получает так-
же широкое общественное признание не только в Абхазии, но 
и за ее пределами.

После распада СССР в ряде национальных районов воз-
никли военные очаги. Одновременно организуются и движе-
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ния по урегулированию этнических конфликтов. Известная 
Международная коалиция «За гуманизм» прислала приглаше-
ние Арвелоду Куправа для принятия участия в работе ее пер-
вой конференции. В приглашении говорилось: «Уважаемый 
Арвелод Эрастович! Стратегической целью Коалиции явля-
ется гуманистическое преображение цивилизации, то есть та-
кое устройство всех сфер жизни, когда каждая человеческая 
личность станет истинной ценностью общества, а обеспече-
ние условий для ее нормального становления, гармоничного 
развития и полноценной реализации станет главной задачей 
всех государств мира... позиция позволяет думать, что Вы не 
только исповедуете высокие идеалы человеческой гармонии, 
но можете отстаивать их. Коалиция «За гуманизм» призвана 
соединить усилия ответственных людей высокого душевного 
строя ради защиты всего истинно человеческого».

Арвелод Эрастович не смог принять участие в работе этого 
важного международного форума, состоявшегося 27 февраля 
1993 года в Санкт-Петербурге. Тогда в Абхазии шла война, а 
город Сухум, в котором находился уже далеко немолодой уче-
ный, был оккупирован грузинскими войсками.

А.Э. Куправа известен и как неутомимый воспитатель и 
добрый наставник подрастающего поколения. Более пятиде-
сяти пяти лет он занимается педагогической деятельностью 
в высших школах республики. В 1957 году А. Куправа начал 
читать курс лекций по истории Абхазии в Сухумском государ-
ственном педагогическом институте. В 1974-1981 годах про-
фессор Арвелод Эрастович читал лекции в Институте субтро-
пического хозяйства. С 1981 года по настоящее время работа-
ет в АГУ, в 1983-1994 годах он заведовал кафедрой истории, 
археологии и этнологии Абхазии.

Вся вузовская работа проф. А. Куправа проникнута пони-
манием ответственности педагога перед студенчеством. В од-
ном из выступлений Арвелод Эрастович как-то сказал: «Со 
временем передача исторических знаний молодежи и орга-
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низация преподавания истории Абхазии в высшем учебном 
заведении стали занимать все большее место в моей жизни. 
Занятия со студентами – теперь главная моя работа. Чтобы с 
пользой учить других, прежде всего, нужно учиться самому, 
учиться всю жизнь». И в другой раз он развил это мнение: 
«Работа педагога– творческая. Педагог всегда должен– дать 
образование, и это не «багаж» знаний, а умение владеть этим 
«багажом». Ведь ум юноши не сосуд, который надо напол-
нить, а факел, который надо зажечь. Поэтому цель педагога 
не начинить мозг цифрами, данными, именами, а привить 
способность творческого суждения, логического мышления, 
стремление к доказательствам, понимание сложности вещей, 
трудности поставленных проблем».

Вообще история Абхазии в нашей вузовской практике моло-
дой предмет. «В Сухумском государственном педагогическом 
институте, – вспоминает Арвелод Эрастович, – она препода-
валась на историко-филологическом факультете как краткий 
спецкурс, и то всего лишь в 1957/58–1959/60 учебных годах. 
Это был первый опыт чтения истории Абхазии. Преподавали 
ее Зураб Анчабадзе (с древнейших времен до Х1Хв.), Георгий 
Дзидзария (XIX– начало XX в.), Арвелод Куправа (советский 
период). Между тем, о самостоятельности истории Абхазии 
и слышать не хотели в политическом руководстве Грузии, в 
состав которой, как известно, Абхазия входила в качестве ав-
тономной республики с 1931 года. Ее считали частью истории 
Грузии. И только после очередного схода абхазского народа, 
благодаря которому в 1979 году пединститут был преобразо-
ван в Абхазский государственный университет, история Аб-
хазии становится самостоятельным вузовским предметом. А 
в 1980/1981 учебном году в университете открывается кафе-
дра истории Грузии и Абхазии, которую возглавил ректор З.В. 
Анчабадзе. В 1983г., по предложению самого З.В. Анчабадзе, 
руководство кафедрой поручается профессору А.Э. Куправа. 
На этапе становления кафедры проводится ряд важнейших 
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мероприятий по определению профиля и направления ее де-
ятельности. Подготавливаются молодые специалисты через 
аспирантуру. К привлекаются ведущие ученые Абхазского 
научно-исследовательского института, хотя в те времена со-
вместительство строго лимитировалось. Составляются рабо-
чие программы по всем основным предметам и дисциплинам 
специализации. Особое внимание уделялось чтению лекций 
на абхазском языке студентам абхазского сектора. Постепен-
но преодолеваются трудности в этом деле, а также скептиче-
ские настроения отдельных деятелей науки. И уже к концу 
80-х годов история, археология и этнология Абхазии препода-
вались на родном языке студентам абхазского сектора почти 
на всех факультетах университета. Появилась также практика 
написания и защиты дипломных работ на абхазском языке. 
И в этом значительна заслуга заведующего кафедрой проф. 
А.Э. Куправа.

А.Э. Куправа способствовал организации преподавания 
истории Абхазии и в средних учебных заведениях республи-
ки, усердно поддерживал учителей школ, которые по своей 
инициативе делали первые шаги в этом направлении, помогал 
им в составлении программ, консультировал их, давал сове-
ты, а на курсах Института усовершенствования учителей он 
читал лекции по различным вопросам предмета.

Приказом Министерства образования в начале 1989 года в 
восьмых-десятых классах был введен курс изучения истории 
Абхазии.

Отдельные представители грузинской интеллигенции воз-
мутились, стали писать в ЦК КП Грузии, Абхазский обком 
партии, Министерства образования Грузии и Абхазии, Прези-
диум Академии наук Грузии, а также в головные научно-ис-
следовательские институты и высшие учебные заведения 
Грузии, о том, что, мол, нет такой истории, что это выдумка 
абхазских националистов. Они требовали немедленной отме-
ны приказа Министерства образования Абхазии.
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В феврале того же года состоялось объединенное засе-
дание исторических кафедр Абхазского государственного 
университета для обсуждения обращения «коллег». В своем 
выступлении Арвелод Эрастович осудил требование авторов 
письма: «Абхазы – один из древнейших народов Кавказа. Че-
рез нескончаемые страдания пронес народ свой язык, сохра-
нил свою этническую индивидуальность, создал уникальную 
самобытную культуру.

Абхазский народ имеет свою собственную историю, ее 
должен знать каждый, проживающий на территории Абхазии. 
Как можно говорить о том, что не нужно изучать историю Аб-
хазии? Напротив, мы должны увеличить часы по истории Аб-
хазии за счет истории СССР. Перегибы не должны быть ни в 
какой истории. В школьном учебнике по истории Грузии нет 
истории Абхазии. Дети в Кахетии, Имеретии и тому подоб-
ных уголках Грузии должны знать, что есть Абхазия, что у нее 
есть своя история, что абхазы – это народ со своей историей 
и культурой. Я считаю, что стыдно так ставить вопрос, как в 
обсуждаемом обращении представителей грузинской интел-
лигенции в различные органы власти и учреждений».

А.Э. Куправа не раз выступал за соблюдение объектив-
ности при освещении истории Абхазии в трудах грузинских 
историков. В частности, в письме от 18 октября 1979 года об 
освещении истории Абхазии в учебнике «История Грузии», 
составленном В. Гучуа и Ш. Месхия, он пишет: «В учебнике 
«История Грузии», в котором, казалось бы, должно было най-
ти освещение вопросов истории всех этнических и государ-
ственных образований, входящих в состав Грузинской ССР, 
фактически содержится изложение только истории грузин-
ского народа. Сведения об Абхазии настолько скудны, что они 
не дают никакого представления о происхождении абхазского 
народа, о его социально-экономическом и культурном разви-
тии на разных исторических этапах. И те отдельные факты об 
Абхазии, которые имеются в учебнике, представлены лишь с 
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точки зрения освещения истории Грузии и грузинского наро-
да. Ряд вопросов освещен неверно».

Заслуги проф. А. Куправа как видного ученого, педагога 
и общественного деятеля получили достойное признание: 
он сегодня – заслуженный работник культуры Абхазии, за-
служенный деятель науки Абхазии, заслуженный работник 
высшей школы Абхазии, награжден рядом почетных грамот 
высших органов власти республики. С 2008 года А.Э. Купра-
ва академик АН Абхазии, в 2011г. удостоен Государственной 
премии имени Г.А. Дзидзария, и в том же году указом прези-
дента Абхазии А.З. Анкваб награжден орденом «Ахьдз-апша» 
II степени.

В связи с научно-педагогическим и иными достижениями 
А.Э.Куправа, справедливости ради нужно отметить и роль 
Лейлы – верной спутницы его жизни, при любых обстоятель-
ствах поддерживающей, вдохновляющей его и создающей 
ему семейный уют, взявшей при этом на себя основную долю 
тяжести в воспитании двух сыновей и дочери, ставших, как и 
отец, учеными.

Грузино-абхазская война 1992-1993гг. не обошла сторо-
ной и профессора А. Куправа. Осколок наряда, полностью 
разрушившего его Эшерский дом, нанес ему глубокую рану 
в спину. Но рана эта причинила боль не столько, сколько 
сгоревшие вместе с домом его личная библиотека и вся ру-
копись. В Сухуме он был свидетелем еще более страшного 
злодеяния грузинских боевиков – уничтожения Центрального 
Государственного архива Абхазии и Абхазского института, с 
которыми была связана его сознательная жизнь. «Сгорела вся 
документальная база истории Абхазии. Это всенародная тра-
гедия!»– пишет он в тот же день в своем дневнике.

Через девятнадцать лет Арвелод Эрастович вновь возвра-
щается к теме прошедшего ужаса и написал замечательную 
книгу, в которой содержатся достоверные факты вандализма, 
совершенного фашиствующими элементами современного 
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грузинского общества: «Война сегодня не слухи. Этюды и 
размышления» (Сухум, 2011).

В 2013 году– к 20-летию победы в Отечественной вой-
не народа Абхазии Арвелод Эрастович Куправа издал книгу 
«Сухумский дневник (август 1992– октябрь 1993г.)». Он всю 
грузино-абхазскую войну перенес на линии фронта. Дневни-
ковые записи велись им по горячим следам событий войны. 
В них отражено непосредственно увиденное, пережитое и 
прочувствованное; они передают сиюминутные переживания 
и размышления 69-летнего абхазского профессора. Сегодня 
непосредственные участники войны и даже люди послевоен-
ного рождения и юноши не могут читать этот «Дневник» без 
глубокого переживания и сочувствия.

Но, к сожалению, дневник этот, выпущенный, как я уже 
отметил, отдельной книгой, вызвал неоднозначную реакцию 
в определенном круге его коллег. Точнее – те соратники са-
мого А.Э. Куправа, испытывавшие неприязнь к его личности, 
постарались донести до Парламента республики сведения о 
«вреде» и «измене», которые содержатся в данном «Дневни-
ке». В свою очередь, толком не ознакомившись в том, что в 
нем написано и когда написано, отдельная часть народных из-
бранников устроила судилище над академиком, словно в сво-
их заседаниях нечего был больше обсуждать, приняли уже все 
необходимые законы, а в повестке дня оставался лишь только 
один вопрос – обсуждение «Дневника» академика Куправа. 

Досталось и мне, написавшему на данную книгу положи-
тельную рецензию. 

Позволю себе остановиться на ней поподробнее.
«Грузино-абхазская воина – это эпоха, которая как никакая 

другая в новой истории нашего народа породила немало пись-
менных памятников. За сравнительно небольшой срок послево-
енного времени вышел ряд художественных произведений, вос-
поминаний и повседневных записей, сделанных ее непосред-
ственными участниками или мирными очевидцами событий. 
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Известно, что если прошлое, тем более военное, не удалось 
каким-либо образом «застенографировать» существенные его 
черты, то безвозвратно и невосполнимо они будут потеряны 
для потомков. В этом отношении могут быть полезным для 
отечественной истории и «Дневник» А.Э. Куправа (Сухум, 
2013). 

А.Э. Куправа – один из тех, кто во время войны находился 
в Сухуме. Поэтому его «Дневник» отражает все те «прелести» 
оккупации, которыми было сыто население города, в особенно-
сти абхазское. Это – переживание людей за свою собственную 
жизнь и жизнь близких людей, за свой очаг, на благоустройство 
которого они трудились, проливали пот; это голод, холод, при-
теснение, унижение и тому подобные социально-психологиче-
ские моменты, которые не вписываются ни в какие повороты 
нормальной человеческой жизни. В них говорится и о том, как 
Арвелод Эрастович неоднократно, рискую своей жизнью, хо-
дил из Ешера в Сухум, из Сухума в Ешера, отвозил теплую оде-
жду своим внукам, временно переселившимся в Тбилиси – го-
род, с которым связаны многие моменты его жизни: молодость, 
учеба, становление его как ученого. Естественно, что с грустью 
смотрел он на него, потерявшего свое былое лицо, и с болью 
отзывался о нем: «Тбилиси– мой любимый город» (с. 95). «От-
сюда, с проспекта Руставели, началась война в Грузии, оставив 
здесь следы варварского разрушения. Война прокатилась по за-
падным регионам страны и дошла до Абхазии» (там же). Запи-
си свидетельствуют еще и о тех трудностях и опасностях, с ко-
торыми ему приходилось сталкиваться на пути туда и обратно. 
Его спасало знание грузинского языка. Небезопасно было ему 
даже и в стенах собственного дома, беспрерывно подвергавше-
гося обстрелу, как и многие другие жилые постройки города, с 
обеих сторон, причем в любое время дня и ночи. Невозможно 
читать равнодушно те страницы книги, где автор описывает 
экстремальные эпизоды из повседневной жизни не только его 
самого, но и соседей. 
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«21 февраля из нашего двора, из одной семьи вынесли два 
гроба … Фактически похоронили трех человек, в одном гро-
бу лежала (мать – В.Б.) с еще не родившимся ребенком. Их 
бандитски убили ночью 18 февраля … Одна семья полностью 
прекратила свое существование» (с. 156).

«В нашем дворе… жильцы дома, и мужчины, и женщины, 
дежурят круглосуточно … 11 марта… вооруженная банда … 
окружила наш дом. Вечером в 7.30 четыре вооруженных ав-
томатами бандита в черных масках вошли в сторожевую буд-
ку и приказали всем: «Сесть! Опустить голову и молчать!» 
Они объявили, что будут проводить операцию… «Дедушка, 
ты не нервничай, все кончится через десять минут». Все это 
до меня не доходило, и я думал про себя: «Что будет через 
десять минут?..» 

А.Э.Куправа называет основные эпизоды войны именно 
своими именами, членораздельно, четко.

«14 августа, пятница. В 12 часов дня абхазское телевидение 
делает экстренное сообщение о грузинской военной агрес-
сии, начале военных действий между грузинскими войсками 
и абхазскими гвардейцами в районе красного моста» (с.5). 
«Похоже, началось непоправимое. Война между Грузией и 
Абхазией, которая может вылиться в национальную войну с 
обеих сторон» (с. 6). «Ответственность в этом деле несет гру-
зинское правительство, как сторона наподающая, зачинщица 
агрессии» (с.6). «С грузинской стороны активно действуют 
вертолеты, танки, орудия, строчат автоматы. Абхазской сторо-
не удается удерживать наступление, но серьезного вооруже-
ния, конечно, нет, на руках лишь автоматы и ружья» (там же). 
«Грузинские танки перешли р. Гумиста… Абхазские гвардей-
цы подорвали несколько машин, в том числе один танк. Как 
выяснилось, он был нагружен награбленным имуществом – 
японскими зонтами, жвачками и пр.» (с.19).

«Митинг в г. Сухум, состоявшийся 4 октября на площади 
Дома правительства, не успокаивает, а угнетает страсти … 
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Ораторы на волне военного психоза, предавшим эмоциям, ви-
дят решение проблем во всеобщей мобилизации … Величай-
шая глупость, преступление!» (с.52).

23 октября. Сегодня утром услышали страшную весть … 
сгорели Абхазский институт языка, литературы и истории им. 
Д Гулиа и Центральный государственный архив Абхазии.» (с. 
77). «Здание горело под охраной вооруженных бойцов» (с.79). 

«13 ноября. … Ночью сгорела гостиница Рица … визит-
ная карточка, украшение столицы Абхазии ... Она уничтожена 
жесткой рукой варвара» (с. 105). 

«Мегрелец чуть лучше абхаза, но, в общем-то, вы все оди-
наковые». «Вот мораль гвардейца, который сегодня бесчин-
ствует в Сухуме» (56). Таких сообщений в книге множество.

Однако отдельные суждения и выражения А.Э.Куправа, со-
держащиеся в тексте книги, вызывают неоднозначную реак-
цию у читателя, особенно у его потенциальных оппонентов: 
«братоубийственная война» (с.51, 52, 184), «гражданская вой-
на» (с. 184) и др. Позволю себе ответить на этот вопрос сразу. С 
одной стороны, в этом сказывается информационный вакуум, 
который испытывал Арвелод в то время, с другой– стереотип 
привычного мышления советского человека, дух «интернацио-
нализма»: «Наше поколение никогда и в мыслях не могло до-
пустить войну между грузинами и абхазами» (с.38). Действи-
тельно, не смотря на то, что наша республика была наводнена 
людьми грузинской национальности, мы делили с ними и горе 
и радость. На традиционно-бытовом уровне, так или иначе, 
мы с ними понимали друг друга. Во всех грехах винили по-
литическую элиту Грузии, но не грузинский народ. Редко, где 
можно было увидеть абхазскую свадьбу, в которую бы не был 
приглашен хоть один грузин, особенно из мегрельской среды и, 
наоборот, грузинскую – абхаз. Так проходили и похоронно-по-
минальные процессии. Почти все мы имели друзей, родствен-
ников, или просто сослуживцев. И Арвелод Куправа не исклю-
чение. Достаточно сказать, что, жена его грузинка.
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Нет ничего удивительного и в том, что войну эту он на-
зывает «братоубийственной». Значительная часть грузинской 
армии представляла, представляет собой и сегодня, потом-
ство тех абхазов, которые в далеком прошлом переселились 
за реку Егры. Разве не было вооруженного противостояния 
представителей одной и той же фамилии, стало быть, проис-
шедших от одного далекого предка? А вот не совсем обдуман-
ное выражение «гражданская война», конечно, острием ржа-
вого кинжала пронизывает сердце любого из нас. Особенно 
тех, кто защищал абхазскую землю от грузинского шовиниз-
ма, тех, кто потерял в бою сыновей, дочерей, братьев, отцов. 
Это правда. Но, надо понять, и это – продукт советской си-
стемы общежития, в которой выросли все мы, представители 
старшего поколения. А.Э.Куправа – тем более.

Помимо всего этого, в книге имеются и другие недостатки 
(если можно считать их недостатками). Это излишество сен-
тиментальности, неоднократное повторение своего психоло-
гического состояния, своего отношения к тому, что происхо-
дило, его оценочные установки на него, повышенный интерес 
к душевной жизни, в итоге обративший его, бывшего совет-
ского атеиста, коммуниста, лицом к богу (с. 149-152).

Я думаю, не стоит придраться к уважаемому человеку, хо-
рошо известному абхазскому обществу за все это – за недо-
статки и два-три неудачных слов, высказанных им тогда в бло-
кадном городе, где в любой момент он мог не быть в живых. 
Давайте спросим, прежде всего, себя. Все ли мы герои Оте-
чественной войны абхазского народа? Всегда ли мы говорили 
и поступали правильно? Ни разу не дрогнули? Ведь Арвелод 
Эрастович не был бойцом, да и не мог им быть, не только в 
силу его человеческой природы, но и возрастного ценза. Во 
время войны нашему старшему коллеге и другу А.Э. Куправа 
было почти семьдесят лет. 

Книга эта не научная работа А.Э. Куправа, а всего-навсего 
дневник, который он – человек, постоянно терявший надежду 
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на выживание, вел в нечеловеческих условиях для себя, для 
удовлетворения своих духовных потребностей, для детей, 
которых не было рядом с ним. А сейчас по неосторожности 
опубликовал его без редакции. В конце концов, он мог скрыть 
эти режущие нас по живому слова. Но не скрыл. Поступил 
честно. Более того, повторюсь, не зависимо от имеющихся в 
ней недочетов и пятен, эта книга может быть использована 
военными историками как одну из источниковедческих баз, 
поскольку с начала до конца она сопровождается указанием 
дат. 

Подозревать Арвелода Ерастовича в патриотической не-
достаточности – грех. Я хорошо помню многие эпизоды не-
безызвестного переполоха, связанного с разделом Абхазского 
госуниверситета по национальному признаку. Он – один из 
первых, кто открыто, беспощадно и без оглядки назад высту-
пил против грузинской части коллектива, решившей создать 
на его базе пресловутый Сухумский филиал Тбилисского го-
сударственного университета. Как я отметил выше, А.Э.Ку-
права подвергал также резкой критике любой фальсификации 
истории абхазского народа. Справедливого образа жизни уче-
ный придерживался до окончания своих последних дней, со 
знанием дела, строго и последовательно (Бигуаа, 2014). 

Не секрет, что «инцидент» этот закончился для ученого, 
которому в то время было без малого 90 лет, серьезным стрес-
сом. И после этого он, за всю немалую жизнь никогда и ни 
при каких обстоятельствах не жаловавшийся на свое здоро-
вье, и, тем более, на возраст, за редким исключением, не вы-
ходил из своей квартиры. 

Можно допустить, что для кого-то все это мелочи жизни. 
Но и при этом нельзя забывать, что по большому счету в жиз-
ни нет мелочей. В ней все моменты важны. Говоря словами 
поэта, «на земле живем лишь раз». Умение заботиться друг 
о друге, беречь друг друга – все же великое дело. Это важно 
для всех, без исключения, тем более для историка. В связи 
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с этим уместно привести замечательные слова известных аб-
хазских ученых Аслана авидзба и Олега Бгажба, адресован-
ные А.Э.Куправа (с некоторыми изменениями, внесенными 
мной): «История, а отечественная история прежде всего, вос-
питывает особый нравственный настрой у человека, который 
проникается её пафосом и смыслом. Те, кто работал рядом с 
Арвелодом куправа единодушно вспоминают до сих пор об 
атмосфере порядочности, интеллигентности, принципиаль-
ности, которые были присущи его жизненному и трудовому 
укладу. Его научная основательность и эрудиция надежно 
противостояли поверхностной информированности, поспеш-
ной модернизации прошлого, независимо от того, откуда они 
поступали» (Бгажба, Авидзба, 2010: 281-294).

Конечно, по современной стратификации жизни, человеку, 
разменявшему девять десятков лет, считается долгожителем. 
Но по абхазской традиции Арвелод Ерастович прожил всего 
лишь до середины данной возрастной категории, именуемой 
аҭаҳмада. Дословно термин этот понимается как «глава се-
мейства», а в позиционном смысле – как «человек, умудрен-
ный жизненным опытом», «человек, совета которого нужно 
прислушиваться». По обычному понятию абхазских герон-
тов, сто лет – это время, которое определено человеку силой 
природы, велением Всевышнего. Свидетельство тому термин 
«ақәра», означающий «долг». То есть человек должен отдать 
белому свету то, что обязан отдать. Больше – подарок, мень-
ше – наказание. Как раз «подарок» этот и есть долголетие. 
До достижения долголетия Арвелоду Эрастовичу не хватало 
5 лет. 

Ушел человек тихо и скромно, точно так же, как он вел 
себя в земной жизни. Тихо и скромно прошел и день его похо-
рон: без государственной комиссии, без митинга официально-
го значения, просто в окружении его родственников, друзей и 
коллег, несмотря на то, что он, как доктор наук, как профессор, 
как академик, то есть как видный абхазский ученый, сделал 
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много в области науки и образования Абхазии. Более того, он 
был кавалером Ордена «Ахьӡ-аԥша» II степени, лауреатом Го-
сударственной премии имени Г.А.Дзидзария, главами нашей 
республики был присвоен три почетных звания – «Заслужен-
ный деятель науки Абхазии», «Заслуженный работник выс-
шей школы», «Заслуженный работник культуры Абхазии». 
Прощальный момент представлял собой несколько коротких 
надгробных речей, произнесенных его коллегами просто в 
форме традиционных абхазских проводов – ахцәажәара. Зато 
все это было организовано на уровне ректората Абхазского 
университета и дирекции Института гуманитарных исследо-
ваний Академии наук Абхазии, жизнью которых он жил.

Ушел от нас человек, которого мы, его коллеги, называли 
«ҳхыбаҩ» – «наш головной череп». Таким почетным словом 
абхазы именовали обычно мудрого старейшину. Правда, в не-
сколько ослабленной форме, но оно не потеряло своей функ-
циональной значимости и в наше скоростное время. Ушел от 
нас добрый человек, безмерно любивший порядочных людей. 
Человек, который, где бы не находился, в аудитории студен-
тов или просто во дворе, где играли дети, сеявший знание, од-
новременно воспитывавший у них лучшие черты националь-
ных и общечеловеческих ценностей, знатоком и носителем 
которых был сам он. Он оставил еще более весомое насле-
дие нашей отечественной историографии и этнологии – сот-
ни научных исследований, выполненных на базе подлинного 
архивного материала и личного профессионализма. Иначе 
он и не мог. Всю свою сознательную жизнь Арвелод Эрасто-
вич Куправа сеял добро, любовь к ближнему человеку и всей 
окружающей природе. И самое главное, он сеял Аԥсуаламыс 
– высшую человеческую ценность наших больших предков, 
в традиционном абхазском обществе по праву воспринима-
ющийся как совокупность понятий «мораль», «честь» и «со-
весть» (В статье широко использована работа Бигуаа В.Л. и 
Габелиа А.Н., 2914). 
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9. ГЬАРГЬ АМЫҶБА: ҴАРАДЫРРЕИ 
АУАҨРЕИ

Адырра егьакыуп, егьыҩбоуп, Аҵарауаҩҵәҟьа инапы ҩа-
шьаӡом.

Аԥсуа жәлар рҭоурых аҭҵаара знапы алакыу ауаа рыҩ-
ныҵҟа ишьҭихуа апроблемақәеи дара иусумҭақәа рхаҭақәа 
ргуылыршәашьеи рыла уахәаԥшуазар, ҳәарада, Гьаргь Амҷба 
атыԥ ҷыда ааникылоит. Џьоукы-џьоук реиԥш уи иҩымҭақуа 
урыхҟьашаны укаҳауам, асаба рықәтата адәқьанқәа рҿы 
ишьҭам; аԥхьаҩцәа урҭ аҭыҵха рырҭаӡом – еимыҵәҵәа ирго-
ит, Аԥхьаҩ уи ажәа даиршьӡом, дызлацәажәо азҵаара аԥсы 
ахьҭоу иирбоит. Џьабаа имырбаӡакәа, Диеиҷаҳаны.

Гьаргь Амҷба, аа-монографиак назлоу, ҩынҩажәеижәа-
ба рҟынӡа усумҭа дравторуп, аха иара иҟәнишьоит. Иҟалап, 
ханҩажәа шықәса зхыҵыз аҵарауаҩ-хатәра изы ари егьыра-
цәамзар, аха излаҟәнушьарызен, – «соуп!» – зҳәо хаҵак иеи-
дара ыҟазар? Насгьы, агәра ганы ҳаҟоуп, аԥсыуак аԥсышәала 
иҿы цәажәонаҵы урт ԥсра-ӡра шрықәмло,

Гь. Амҷба амедиевистикатә дунеи дагәылалеит Кавказ 
аҭҵаара иаҿу аҵарауаа дуқәа хьазырԥшыз, автор аханатә аахыс 
ишьклаԥшуаз иаппонентцәа зыршыз, иҵзырҟьаз иусумҭа 
– «Аԥсуа ҳәынҭқарра иазкыу ақырҭуа нарративтә хыҵхы-
рҭақәа» ала. Уи нахыс хрыжь-хрыжь акәзаргьы. еишьҭагыла-
ны рҿаархеит, қырҭшәала еиԥш, бырзен бызшәалагьы, шәа-
махь бызшәалагьы, иҩны, ажәытә шәҟәқәа иргәылаҵәахыз 
ҳҭоурых ԥшааны изниҵаз иусумҭақуа: 

«Абжьарашәышықәсқәа ирыцаркуа ақырҭуаҩыратә хыҵхы-
рҭакуа Аԥсны азы ирҳәо»,

«Абжьарашәышықәсақәа рзы Аԥсны иамаз аполитикатә 
ҭагылазаашьа», 

«Абжьарашәышықәсқәа ирыҵаркуа ақырҭуа ҩыратә хыҵ-
хырҭақәа Аԥсныи аԥсуааи рыӡбахә шрымоу», 

«Афон-Ҿыц», уҳәа, уб. егь.
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Урҭ рӷьырак аԥсуа хылҵшьҭрақәа рҽеидкыланы жәларык 
раҳасаб ала ишышьакугылаз, нас VIII–X ашәышықәсқәа рзы 
Кавказ зегьы зырхыџхыџуаз афеодалтә ҳәынҭқарра шыҟарҵаз 
уҳәа азҵаара дуқәа рҭак ҟкарҵоит. Егьырт – аԥсуа жәлар ҭаха 
рызымҭоз, ирыҵызжаауаз ргәылацәа бзиахәқәеи адунеи ацәа 
иҭазырӡыӡоз ар рԥызацәа дуқәеи ирҿагыланы аҳәаҭыхла рыд-
гьыл хазынеи, раԥсуареи, рбызшәеи шырыхьчози, жәытәнатә 
аахыс Аԥсны иамаз акультуратә гуеисырҭақәа рҭоурыхи ртәы 
рҳәоит.

Аԥсуа культуратә ԥсҭазаараҿы уаҩ илаԥш иҵашәаша, дзе-
игәрӷьаша хҭысхеит, ҵакыла еиԥш, формалагьы акы уза-
вымбо 1993 ш. азы ҭырқәшәала Сҭампыл иҭыҵыз Гьаргь 
Амҷба ишәҟәы – «Аԥсуааи алазцәеи». Уаанӡа иҭыҵхьаз 
иҩымҭақәа реиԥш, ари ашәҟәы аҿгьы автор аԥхьаҩ иирбоит 
абжьарашәышықәсқәа раан аԥсуа етнополитикатә шьақәгы-
ларақәа ирымаз асоциалтә-економикатә ҭагылазаашьеи урҭ 
рхьыԥшымра аиқәырхаразы иаадырԥшуаз ахаҵареи ртәы.

Абжьарашәышықәсқәа – аԥсуа жәлар рҭоурых аҿы да-
араӡа акры зҵазкуа аамҭоуп, Зегь раԥхьаӡа иргыланы, ари 
афеода лтә еизыҟазаашьақәа рцәырҵреи рыҿиареи ираамҭоуп, 
ақьырсиантә культура ҳабацәа рабацәа дуқәа ианрылаҵәаз иа-
амҭоуп, аԥсуа ҳәынҭқарцәа ирдыдуа, ирмацәысуа геи-шьхеи 
ианрыбжьаз иаамҭоуп.

«Абжьарашәышықәсақәа ирыҵаркуа Аԥсны аҭоурых» – 
Гь. Амҷба аабыкьа иҩны дзылгаз икапиталтә усумҭа дугьы 
абри апроблемоуп гәыцәс иамоу. Уи макьана акьыԥхь амбац, 
axa зҭоурых згәы азыбылуа џьара спонсорк дышԥамгылари, 
иҭыҵып.

Аҵарауаҩ акьыԥхь иазырхианы, аҭыжьрада ус амамкәа 
истол иқәуп аҽа усумҭакгьы – «Аԥсуаа рҭоурыхтә антропони-
миа», Ари аԥсуа ҵарадырраҿы зеиԥш ҟамлац уникалтә ҭҵа-
амҭоуп. Аԥсуа, – «саԥсыуоуп», – ҳәа адгьыл ишьапы нықәир-
гылазар аахыс иныҟәигахьоу ахатәыхьӡқәа, абиԥарахьӡқәа, 
ахьыӡшьарақәа уҳәа аҩымҭаҿы аԥхьаҩ иԥыло, зинтерес икы-
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ша, иџьеишьаша рацәоуп. Насгьы автор аҭҵаараус аҿы акыр 
иаԥсоу алкаа ҟаиҵоит: Аԥсуа жәлар рҭоурыхтә антропонимиа 
ретностә ҭоурых ишахәҭаҵәҟьоу аилкааразы хәызмам хыҵхы-
рҭоуп; уи аструктуреи, асистемеи, амодельқәеи рыҿиареи 
рышәреи рҿы аҵак ду аман асоциалтә-економикатә факторқәа 
реиԥш, ҳажәлар ирымаз акультуратә ориентациақәагьы.

Гьаргь Амҷба зымҽхак ҭбаау ҵарауаҩуп. Уи ибзианы иды-
руеит дызлиааз ижәлар рбызшәа, рҵас-рқьабз рҿаԥыцтә 
ҳәамҭақәа уҳәа раԥсуара зегьы иаҵоу амаӡақәа. Убри аганахь 
ала ҷыдала иазгуаҭатәу усумҭоуп иетнологиатә ҭҵаамҭа – 
«Аԥсуаа рҽыбӷаҟазара». Хаҭала автор адәы иқәигаз аматери-
ал лыԥшаахқәа ихы иархәаны, аҩымҭаҿы уи ицәыригеит аҽы 
акульт иахьанӡагьы иаазгаз аԥсуа жәлар абри аус аҿы рцәа-
ржьы иалоу абаҩ-ҷыда, акультура– џьшьаху, аетностә специ-
фика.

Гь. Амҷба дагьеиҭагаҩуп. Еицырдыруа аԥсуа шәҟәҩҩ Алы-
қьса Гогәуеи иареи еицхырааны Иаков Цуртавели иҩымҭа – 
«Шу шаник лгәаҟра» ҳбызшәала идырцәажәеит. Аԥсышәала 
ирцәажәеит Константине Гамсахурдиа иажәабжьқәагьы кыр.

Гь. Амҷба ақырҭшәахь еиҭеигеит Нарҭаа репос. Уи ибзоу-
раны аԥсуа ԥхьаҩцәа ироухьеит арумын шәҟәҩҩ Виктор Кер-
нбахи, авенгер ҭоурыхҭҵааҩ Лаиош Ҭардии, американтә абра 
иааны ақәра дыу нызҵыз абыргцәа рыбзазашьа ҭызҵаауаз 
аетнолог Сулла Бенети Аԥсни аԥсуааи ирызкны иҭрыжьхьоу 
рҩымҭақәа.

Гьаргь Амҷба иҵарадырра апедагогикатә ус аҿгьы ихы 
иаирхәоит. Кыр ҵуеит уи Аԥсны атоурыхи аҭоурыхтә хыҵхы-
рҭақәеи астудентцәа дрызрыԥхьоижьҭеи, аамҭала зны аҭоу-
рыхтә факультет дахагылан, уажәы ҳуниверситет аҿы Аԥсны 
аҭоурыхи архиологиеи, аетнологиеи ркафедра деиҳабуп.

Гь. Амҷба ачҳара змоу, зажәа раӡоу, мыцхә зымҳәо ҵара-
уаҩуп. Ауаҩы, – ипара збеит, – ҳәа диқәыӷәӷәом, иапонентк 
дыццакцәаны џьара иакәымк иамхаҳәаргьы, дхьижәом ла-
мысла диацәажәоит, аҭак ииҭоит. Дтәаны думбар, дгыланы 



ихы уирбом. Ахыи аҵыхәеи Гьаргь изы, аусгьы злоу, афақт 
ауп: афақт хсаалагоуп, ишәагоуп, изагоуп зегьы рзы иқәы-
рԥшыгоуп, зегьы зхагьежьуа лыроуп.

Абзазараҿы акәзар, ибзианы дыздыруа зегьы ирҳәо акоуп: 
Гьаргь даамысҭашәоуп, дықулабзиоуп, дҩыза дууп, дчеиџьы-
ка уаҩуп – Дуҩуп.

Ахыҵхырҭа: Арвелод Купраа, Валери Бигәаа. Аҵарадырреи ау-
аҩреи // Агазеҭ «Аԥсны» август 27 , 1996 ш.
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10. ГЕРГИЙ АМИЧБА. ВЕРНОСТЬ ПРАВДЕ 
ИСТОРИИ

У каждого ученого свой почерк. Среди же представителей 
исторического абхазоведения, чьи имена сохраняются для 
потомства, Георгий Амичба, вне всякого сомнения, занима-
ет особое место в силу редкого совершенства и своеобразия 
его работ. В отличие от тех, кто пишет много, нередко сме-
шивая удачные находки с избитыми фразами, так что иной 
раз затрудняешься отделить денное от того, что, несомненно, 
подлежит забвению, он создает обычно лаконичные и вместе 
с тем законченные труды как в целом, так и во всех деталях 
исследуемой проблемы.

Георгий Александрович написал, как он сам говорит, «пока 
только до пятидесяти работ», в том числе восемь книг. Прямо 
скажем: для ученого, которому недавно исполнилось 60 лет, 
это, возможно, немного, но и немало. Главное, все они, мы 
уверены, долговечны.

Г. Амичба вошел в мир медиевистики «Средневековыми гру-
зинскими нарративными источниками об Абхазском царстве». – 
монографией, сразу обратившей на себя внимание видных кав-
казоведов, но одновременно и многочисленных оппонентов.

Дальше – больше. Он стал заниматься углубленным иссле-
дованием не только грузинских, но и римских, византийских, 
армянских источников об Абхазии и абхазах. Результат – ряд 
замечательных книг, вышедших в известных научных издани-
ях бывшего Союза:

«Политическое положение раннесредневековой Абхазии», 
«Сообщения средневековых грузинских письменных 

источников об Абхазии», 
«Абхазия и абхазы в средневековых грузинских повество-

вательных источниках»,
«Новый Афон» и др.
В одних исследуются вопросы консолидации древне-аб-

хазских этнических образований и создания мощного фео-
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дального государства в VIII – X вв., в других – борьба абха-
зов за свою независимость и история важнейших культурных 
центров Абхазии в прошлом.

Отрадным событием в абхазской научной действительно-
сти явилось, на наш взгляд, издание интересной (как по со-
держанию, так и по оформлению), книги Г. Амичба «Абхазы 
и лазы» на турецком языке в 1993 году в Стамбуле, в которой, 
как и в предыдущих исследованиях автора, прослеживаются 
внутреннее и внешнее положение абхазских этнополитиче-
ских единиц и героические страницы истории их борьбы с 
иноземными завоевателями в раннем средневековье.

Раннее средневековье – один из значительных периодов 
истории абхазского народа. Это, прежде всего, время зарожде-
ния и развития феодальных отношений, принятия и процве-
тания христианской культуры, окончательного формирования 
абхазской народности и усиления политического влияния 
Абхазского царства на Кавказе. Этому периоду посвящен и 
другой, недавно завершенный, капитальный труд Георгия 
Амичба «Проблемы раннесредневековой истории Абхазии (V 
– X вв.)», который готов к изданию. Готово к изданию также 
и другое уникальное монографическое исследование ученого 
– «Историческая антропонимия абхазов», рассматривающее 
всю совокупность древних личных, фамильных, патроними-
ческих, прозвищно – псевдонимных и других имен наших да-
леких предков с точки зрения их исторических, социальных 
и этнокультурных аспектов. При этом автор приходит к ин-
тересному и важному для науки заключению: историческая 
антропонимия абхазского народа представляет собой ценный 
источник его этнической истории; она складывалась само-
бытно в течение столетий; на формирование ее системы и 
моделей оказывали известное влияние как социально-эконо-
мические и политические факторы, так и культурная ориента-
ция народа и степень интенсивности его контактов с другим 
языковым миром.



Г. Амичба – ученый широкого профиля. Он знает тонкости 
этнологии своего порода и других смежных дисциплин, до-
ступные лишь специалистам. В этом отношении особо следу-
ет отметить его этнологическое исследование «Верховая езда 
у абхазов». На основе полевого этнологического материала, 
собранного им же, он показывает национальные особенности 
культуры верховой езды нашего народа, для которого, как из-
вестно, культ лошади сильно сохраняется и до наших дней.

Георгий Амичба известен и как блестящий переводчик ху-
дожественного слова. Вместе с известным абхазским проза-
иком Алексеем Гогуа он перевел на родной язык сочинение 
Якова Цуртавели «Мученичество Шушаник» и ряд новелл 
Константина Гамсахурдиа. Он является также соавтором пе-
ревода Нартского эпоса абхазов на грузинский язык. В пере-
воде Г. Амичба изданы сочинения об Абхазии румынского 
писателя Виктора Кернбаха, венгерского историка Лайоша 
Тарди, американского этнолога Суллы Бенет и др.

Научную работу Г. Амичба успешно совмещает с педаго-
гической деятельностью. Он ведет курсы лекций по истории, 
источниковедению, историографии Абхазии, был деканом 
исторического факультета, а в настоящее время заведует в 
АГУ кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазии.

Георгий Амичба сдержан в своих высказываниях и никогда 
не склоняется к крайностям, что подчас воспринимается ины-
ми коллегами как чрезмерная осторожность. Но в своих выво-
дах Г. Амичба тверд. Просто для Георгия Амичба историче-
ский факт – это сама работа, сам труд. Факт, подобно форме 
для литья, придает основное очертание идее, материалу, из 
которого мастер отливает свою работу.

А как человек Георгий – это тот, кто живет жизнью ближ-
него, для которого духовные ценности и порядочность пре-
выше всего.

Источник: А.Э. Куправа, В.Л. Бигуаа, А.Н. Габелия. Верность 
правде истории // «Советская Абхазия». 7-8 августа, 1993.
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11. ГЬАРГЬ АМЫҶБА.
АԤСУА ЖӘЛАР ДРЫԤХЕИТ АҴАРАДУ 

ЗМАЗ АУҨЫЛАША

Адырра егьакуп, егьыҩбоуп рҳәоит. Егьиашоуп. 
Гьаргь Амҷба аԥсуа жәлар рҭоурых аҭҵаараҿы иаа-

никылоз аҭыԥ хазын. Уи ишьҭихуаз апроблемақәеи, дзых-
цәажәоз,иҭиҵаауаз атемақәа ргәылыршәашьеи ирыбзоураны 
аԥхьаҩцәа иусумҭақәа аҭыҵха рырҭомызт, еимыҵәҵәа иргон.

Гьаргь Амҷба жәа-монографиак дравторын, аҵарадырратә 
журналқәеи еиуеиԥшым аизгақәеи ирниҵахьаз аусумҭақәа 
маҷмызт, аха ианакәызаалак иара иҟәнишьон, – иҵегь сылшар 
ауан, – иҳәон.

Гьаргь Амҷба амедиевистикатә дунеи дагәылалеит Кавказ 
аҭҵаара знапы алакыз аҵарауаа дуқәа иара иахь ихьазырԥшыз, 
лахә-лахәы ишьклаԥшуаз иоппонентцәа ргәы ашьаҟәаҟәа 
ҭазҵаз, изыршыз иусумҭа – «Аԥсуа ҳәынҭқарра иазку ақырҭуа 
нарративтә хыҵхырҭақәа» ала. Уи нахыс, хрыжь-хрыжь акә-
заргьы, еишьҭагыланы рҿаархеит қырҭшәала еиԥш, бырзен 
бызшәала, шәамахь бызшәала ажәытә шәҟәқәа ирну ҳҭоурых 
цәырызгаз егьырҭ иусумҭақәагьы: «Абжьаратәи ашәышықә-
сақәа ирыҵаркуа ақырҭуа ҩыратә хыцхырҭақәа Аԥсназы 
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ирҳәо», «Абжьаратәи ашәышықәсақәа рзы Аԥсны иамаз 
аполитикатә ҭагылазаашьа», «Абжьаратәи ашәышықәсақәа 
ирыҵаркуа ақырҭуа ҩыратә хыҵхырҭақәа Аԥсни аԥсуааи рыӡ-
бахә ишалацәажәо», «Афон-ҿыц» уҳәа убас егьырҭгьы. Урҭ 
рӷьырак аԥсуа хылҵшьҭрақәа рҽеидкыланы, жәларык раҳасаб 
ала ишышьақәгылаз, нас VIII–X ашәышықәсақәа рзы Кавказ 
зегьы зырхыџхыџуаз афеодалтә ҳәынҭқарра шыҟарҵаз уҳәа 
ҳгәы зкуаз азҵаарақәа жәпакы рҭак ҟарҵоит. Егьырҭ иаҳды-
рбоит жәынгьы-ҿангьы ҭаха ҳазымҭоз, ҳгәылацәа бзиахәқәа 
аҳәаҭыхла ирҿагыланы ҳабацәа дуқәа рыдгьыл гәакьеи рбыз-
шәеи шырыхьчоз.

Аԥсуа культуратә ԥсҭазаараҿы зеиԥш ҟамлацыз хҭысхеит 
ҵакыла еиԥш, формалагьы иԥшӡаӡа 1993 шықәса рзы ҭы-
рқәшәала Сҭампыл иҭыҵыз Гьаргь Амҷба ишәҟәы – «Аԥсуааи 
алазқәеи». Уаанӡа иҭыҵхьаз иҩымҭақәа реиԥш, ари ашәҟәаҿы 
автор аԥхьаҩ иирбоит абжьаратәи ашәышықәсақәа раан аԥсуа 
етнополитикатә шьақәгыларақәа ирымаз асоциалтә-економи-
катә ҭагылазаашьеи рхьыԥшымразы урҭ иаадырԥшуаз ахаҵа-
реи.

Абжьаратәи ашәышықәсақәа аԥсуа жәлар рҭоурых аҿы 
даараӡа акрызҵазкуа аамҭан. Зегьы раԥхьаӡа иргыланы, ари 
Аԥсны афеодалтә еизыҟазаашьақәа рцәырҵреи рыҿиареи 
ираамҭан, ақьырсиантә культура ҳабацәа рабацәа дуқәа иан-
рылаҵәаз, аԥсуаа рхатә ҳәынҭқрра ҟаҵаны, иаркы-ирцә ҳәа 
геи-шьхеи, ладеиҩадеи ианрыбжьаз иаамҭан. Урҭ зегьы дырра 
ҳаракыла, гәык-ԥсык ала, ламысла рыҩра, усҟан, аҭоурыхтә 
ҵабырг, ишырҳәо еиԥш, ала аҟырҟы ианкылырхуаз аамҭазы, 
имариамызт.

Аҵарауаҩ ихи иԥси дырмеигӡар акәын. Гьаргь Амҷба абри 
аус аҿы илшаз ахә ашьара уадаҩуп.

Аҵыхәтәантәи ахәышықәса ирылагӡаны, изыԥшыз идыру-
азшәа, уи иҭижьит даҽа ҩ-шәҟәык: «Абжьаратәи ашәышықә-
сақәа рзы Аԥсны иҟаз акультуреи аидеологиеи», «Аԥсны аб-
жьаратәи ашәышықәсақәа репохазы».
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Аԥхьатәи ашәҟәы, иара ахьӡ ахаҭа ишаҳәо еиԥш, VI–X 
ашәышықәсақәа рзы Аԥсны идыргылаз аҭоурыхтә баҟақәеи 
ҳәынҭкәрратә динк аҳасаб ала аԥсуаа ақьырсианра шрыды-
ркылази, насгьы урҭ рыԥсҭазаараҿы уи иааннакылаз аҭыԥи 
ирызкуп. Аҩбатәи ашәҟәаҿы ажәытәӡатәи аҩыратә хыҵхы-
рҭақәеи археологиатә материалқәеи аетнологиеи ҵаҵӷәыс 
иҟаҵаны, автор иааирԥшуеит аԥсуа жәлар рынхмҩа аҭоурыхи 
рсоциалтә еизыҟазаашьақәеи. Аха Гьаргь уи инапаҿы иаа-
никыларатә еиԥш аразҟы илахь ианымызт.

Иҟоуп акьыԥхь зымбац даҽа усумҭа дук. Уи аԥсуаа рҭо-
урыхтә антропонимиа иазкуп. Ари аусумҭа аԥсуаҭҵаараҿы 
уникалтә ԥҵамҭа ҿыцуп. Аԥсуа саԥсуоуп ҳәа адунеи ишьа-
пы нықәиргылазар аахыс ихьӡырҵоз, хьыӡшьарас ирҭоз, иа-
биԥарахьыӡқәа уҳәа аԥхьаҩ зинтерес икыша, иџьеишьаша, 
илакәишьаша рацәоуп ари аусумҭаҿы. Автор ихаҭагьы уи 
азы алкаа ҷыда ҟаиҵеит: аԥсуа жәлар рҭоурыхтә антропони-
миа ретностә ҭоурых аҭцаара акырӡа иацхраауеит, иҭнагоит. 
Ҩашьара ақәымкәа уи иаҳнарбоит иара убас урҭ рполитикатә, 
ркультуратә ориентациагьы.

Гьаргь Амҷба зымҽхак ҭбааз ҵарауаҩын. Уи ибзиаӡаны 
идыруан дызлиааз ижәлар рбызшәа амаӡақәа, аԥсы ахьҭаз, 
урҭ рҵасқәеи рқьабзқәеи рҷыдарақәа, рҿаԥыцтә рҿиамҭақәа 
уҳәа аԥсуара злеибарку зегьы. Абри аганахь ала иналкааны 
иазгәаҭатәу усумҭоуп иетнологиатә ҭҵаамҭа «Аԥсуаа рҽы-
бӷаҟазара». Хаҭала иара автор «адәы иқәигаз» аматериалхьы-
ршәыгәқәа ихы иархәаны, ицәыригеит ҳажәлар рыбзазара 
иузалымхуа иалаз аҽы акульт, иахьанӡагьы урҭ даҽа жәларык 
ирылазмырҩашьо абаҩҷыдара, ретностә специфика.

Аҵарадырраҿы Гьаргь Амҷба изы аус злаз аҭоурыхтә факт 
акәын. Афакт иара изы ихсаалаган, ишәага-заган, иқәырԥшы-
ган, зегьы зхагьежьуаз лыран.

Гьаргь Амҷба дагьеиҭагаҩын. Альықьса Гогәуеи иареи еи-
цхырааны Иаков Цурҭавели иҭоурыхтә рҿиамҭа «Шушаник 
лгәаҟра» аԥсышәала идырцәажәахьан. Иара ихалагьы аԥ-
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суа ԥхьаҩ ииҭахьан Константине Гамсахурдиа иажәабжьқәа 
кыр. Аԥсшәа аҟынтә ақы|рҭшәахь еиҭеигахьан Нарҭаа ре-
пос. Гьаргь Амҷба ибзоураны аԥсуа ԥхьаҩцәа ироухьан ару-
мын шәҟәыҩҩ Виктор Кернбахи, авенгр ҭоурыхҭҵааҩ Лаиош 
Ҭардии, америкатәи аетнолог Сула Бенети аԥсуаа ирызкны 
ирыҩхьоу ашәҟәқәа.

Гьаргь Амҷба аԥсабара иланаҵаз абаҩхатәреи идырра дуи 
аԥсуа ҵарадырреи аҵараиурҭақәеи рзы иҵәатәышьаҟақәан. 
Жәашықәсала уи иџьабаа Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵа-
аратә институт иадиҵахьан. Уи араҟа зквалификациа ҳараку 
аҭоурыхҭҵааҩцәа дреиуан. Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет 
аҿы алекциақәа дрыԥхьон, зны Аԥсны аҭоурыхи, археологи-
еи, аетнографиеи ркафедра деиҳабын, аҽазных аҭоурыхтә фа-
культет дахагылт, ддеканын. Абраҟа Гьаргь Амҷба дпрофес-
сорын, аҿар аҭоурых дирҵон, аԥсуара рылаиааӡон.

Гьаргь Амҷба ҵарауаҩык иаҳасаб ала ддуун, ддун рҵаҩык 
иаҳасаб алагьы. Аха «издыруеит» ҳәа мыцхәы иҳәомызт. 
Иҵкыс аҵара сымоуп ҳәа, ипара збеит ҳәа амалахазгьы ауаҩы 
диқәыӷәӷәомызт, длаирҟәуамызт, уимоу, дзацәажәоз џьара 
иакәымк иамхаҳәаргьы, дхьижәомызт, имаршәа кны, имы-
рхьааӡакәа ихы иирдыруан.

Хынҩажәибжьба шықәса қәрам аԥсуа хаҵа изы. Иуаҩра 
дынҭалеит аҟароуп.

Гьаргь инарцәымҩа дықәлеит 2003 ш. март 6 азы – еиҳагьы 
ҳажәлар рҿахәы аниҳәашаз, еиҳагьы анилшашаз, еиҳагьы да-
наҳҭахыз аамҭазы.

Гьаргь дҵарауаҩын, дҵарауаҩыҵәҟьан. Аԥсуа ҭоурыхҭҵаа-
ра иара ида ихьысҳахоит. Шәҩыла анцәа иҳаҭәеишьааит, аха 
иахьазы Гьаргь Амҷба дзыԥсахша аҭоурыхҭҵааҩ иԥшаара 
мариам. Уи иахьа еиҵагылоу аԥсуа интеллигенциа зырбеиоз, 
иӡырызгоз, изырԥшӡоз, ҳагьзлаҽхәоз ауаа хатәрақәа, ауаа ны-
рҳарақәа дреиуан.

Ҟазшьала Гьаргь дҭынчшәа дыҟан, аха дыџьбаран, дтәаны 
думбар, дгыланы ихы уирбомызт, ачҳара змаз жәытә арԥы-



сын, даамысҭашәан. Аиҩызараҿ дԥышәан – даартын, дыгә-
шаҭаҩын, дгәыбылҩын, дчеиџьыкауаҩын.

Ҳажәлар дрыԥхеит аҵеи хазына, аҵеи лаша, аҵеи хьӡы-
рҳәага – ауаҩ ду.

Ахыҵхырҭа: Арвелод Купраа, Валери Бигуаа. Гьаргь Амҷба. 
Ҳажәлар друԥхеит адырраду змаз ауҩылаша // «Аԥсны». Хәажәкы-
рамза 13. № 19-20.
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Ажурнал «Алашара» аредақциа аҟынтә
Еицырдыруа аԥсуа ҭорыхҭҵааҩ, апрофессор Гьаргь Амыҷ-

ба диижьҭеи 80 ҵит. Аҵарауаҩ даниз амш аҽны, лаҵарамза 
10 азы, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҿы имҩаԥысит уи 
игәалашәара иазкыз аҵарадырратә еилатәара. Аԥхьаҩ идаа-
галоит Гьаргь Амыҷба иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи ирызк-
ны аҭоурыхтә ҵарадыррақәа рдоқтор, Аԥсуа ҳәынҭқарратә 
университет апрфессор Валери Бигәаа абри аилатәараҿы 
иҟеҵаз ажәахә.

12. АПРОФЕССОР ГЬАРГЬ АМЫҶБА – 
АҴАРАУАҨДУ, АҨЫЗАИАША, АУҨААМЫСҴАШӘА

Ажәа егьакуп, егьыҩбоуп. Имариам, имариаҵәҟьам ҩын-
ҩажәа шықәса инархыҳәо убзиеи-уцәгьеи иалагылаз, зыҟны 
маӡа умамыз, уҟны маӡа замыз, ула дхыԥшылар, угәы иҭы-
хо еилызкаауаз, ацәашь еиԥш ирлашо уаԥхьа игылаз, иаҭах-
харгьы, уан иуцлыхшаз уашьа гәакьа иԥш, инаувагылоз, 
абӷа узҭоз уҩыза-хазына, уҩызаду ихьӡала ажәа аҳәара. Иу-
зыӡырҩуагьы иуҳәо дазхәыцыртә, ихаҿы иаанхартә, игәаҿы 
инеиртә аҟынӡа. Уи ус шакәу агәра жәгарц азы шәымҭақәак 
шәаасырӡырҩыр акәхоит, абра иааиз аҩызцәа, шәхаҵқы, асас 
аԥшәма, ҳәа, неилых ҟамҵакәа. 

Ҵарадыррахкык аҳасаб ала, аԥсуа жәлар рҭурых аҭҵаара 
знапы алаку, дарбанызаалакгьы, иазгәеимҭар ауам, жәын-
гьы-ҿангьы уи аҵаруаа дуқәа шақәыз атәы. Зураб Анчабаӡеии 
Гьаргь Ӡиӡариеи Шалуа Инал-иԥеи реԥш, ихатҽроу, инагоу 
аҵарауаа миллионла иҟоу ажәларқәа рыҩныҵҟагьы ус ира-
цәҩым.

Агәра ганы, урҭ ихацдыркыз аус ду рымыздаз аӡә иакәын, 
лауанытә ҳқәыԥсычҳауа, иахьа зиубилеи азгәаҳҭо ҳколлегаду, 
Гьаргь Амыҷба.

Гьаргь Амыыҷба, ладеи-ҩадеи, ҳәа, неилых ҟамҵакәа, 
ҳажә лар дырдыруан, ибзиангьы дырдыруан, зажәа раӡаз, ады-
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рра ҵаула змаз, мацқьа-шьацқьа зхы ныҟәызгоз, уаҩы-ламыск, 
уаҩыаамысҭашәак, заԥсуара нагӡаны издыруаз, инагӡангьы 
иныҟәызгоз аԥсыуа хаҵак иаҳасаб ала.

Гьаргь Амҷба жәа-монографиак дравторын, аҵарадырратә 
журналқәеи аҵарадырратә усумҭақәа реизгақәеи ирниҵахьаз 
аусумҭақәагьы маҷмызт, аха ианакәызаалак урҭ иара иҟә-
нишьон, – «иҵегь сылшар ауан», – иҳәон. 

Иаармариаӡаны ауп ишиҩуаз иара иавтобиографиагьы: 
«Сара, Сандра иԥа Амыҷ Гьаргь, сиит 1936 шыәса лаҵарам-
за 10 азы Ӷәада ақыҭан, аԥсуа нахаҩы иҭаацәараҿы. 1953 
шықәсазы, Кәачаратәи абжьаратә школ саналга, Қарҭтәи 
аҳәынҭқарратә университет сҭалеит, 1958 рзы уи салгеит. 
1961–1963 шықәсқәа рзы Аҵарадыррақәа Қырҭтәылатәи ра-
кадемиа иатәу Аҭоурыхи археологиеи аеҭнографиеи ринсти-
тут аспирантура аҿы сҵара иацысҵон. 1989 шықәсазы акан-
дидадтә диссертациа сыхьчеит…». Нас? Настәи, иааркьаҿны 
акәзаргьы, салацәажәоит:

Гьаргь амедиевистикатә дунеи дагәылалеит Кавказ аҭҵаара 
знапы алакыз аҵарауаа дуқәа иара иахь ихьазырԥшыз, лахә-
лахәы ишьклаԥшуаз иаппонентцәа ргәы ашьаҟәаҟәа ҭазҵаз, 
изыршыз иусумҭа – «Грузинские нарративные источники об 
Абхазском царстве» ала. Уи нахыс, хрыжь-хрыжь акәзаргьы, 
еишьҭагыланы рҿаархеит, қырҭшәала еиԥш, бырзен бызшәала, 
шәамахь бызшәала ажәытә шәҟәқәа ирну, ҳҭоурых цәырызго 
егьырҭ иусумҭақәагьы: Средневековые грузинские письменные 
источники об Абхазии», «Грузинские средневековые письмен-
ные истчники об абхазах и Абхазии», «Новыҟ Афон», уҳәа, убас 
егьырҭгьы. Урҭ рӷьырак аԥсуа хылҵшьҭрақәа рҽеидкыланы, 
жәларык раҳасаб ала ишышьақәгылаз, нас VIII-X ашәышықә-
сақәа рзы Кавказ зегьы зырхыџхыџуаз афеодалтә ҳәынҭқарра 
шыҟарҵаз, уҳәа, еиҳа ҳгәы зкышаз азҵаарақәа жәпакы рҭак 
ҟарҵоит. Егьырҭ иаҳдырбоит ианакәызаалак ҭаха ҳазымҭоз, 
ҳгәылацәа бзиахәқәа аҳәаҭыхла ирҿагыланы ҳабацәа дуқәа ры-
дгьыл гәакьеи рбызшәеи, рмилаҭтә ҟазшьеи шырыхьчоз.
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Аԥсуа культуратә ԥсҭазаараҿы зеиԥш ҟамлацыз хҭысхе-
ит, ҵакыла еиԥш, формалагьы иԥшӡаз, 1993 шықәса азы ҭы-
рқәшәала Сҭампыл иҭыҵыз Гьаргь Амҷба ишәҟәы «Аԥсуааи 
алазқәеи». Уаанӡа иҭыҵхьаз иҩымҭақәа реиԥш, ари ашәҟәы 
аҿы автор аԥхьаҩ иирбоит абжьаратәи ашәышықәсқәа раан 
аԥсуа етнополитикатә цәырҵрақәа ирымаз асоциалтә-еконо-
микатә ҭагылазаашьеи рхьыԥшымреи рхақәиҭреи разы урҭ 
иаадырԥшуаз ахаҵареи.

Абжьаратәи ашәышықәсқәа аԥсуа жәлар рҭоурых аҿы даа-
ра акры зҵазкуа аамҭан. Зегь раԥхьаӡа иргыланы, ари Аԥсны 
афеодалтә еизыҟазаашьақәа рцәырҵреи рыҿиареи ираамҭан, 
аԥсуаа рхатә ҳәынҭқарра ҟаҵаны иаркы-ирцә ҳәа геи-шьхеи, 
ладеи-ҩадеи ианрыбжьаз иаамҭан. Урҭ зегьы дырра ҳаракыла, 
комплеқсла, гәык-ԥсык ала, ламысла рыҩра, усҟан, аҭоурыхтә 
ҵабырг, ишырҳәо еиԥш, ала аҟырҟы ианкылырхуаз аамҭазы, 
даара имариамызт. Имариаҵәҟьамызт.

Аҵарауаҩ имч-илша дамегӡар акәын, иԥсы ахҭынҵаны ихы 
аџьыка ықәихыр акәын. Аҽак ҳамҳәап, адиссертациа анихь-
чоз аҽны Аҵарадырратә совет иалаз ауаа дызҭадыргылаз ама-
цара абанӡацо? Ақырҭуа тоурыхҵаара акорифеицәа иреиуаз 
аӡәы, – «ажәытәтәи ақырҭбызшәа узымдыруа кавказҭҵаара 
унапы шԥалоуки, излоугәаӷьызеи?», – ҳәа, азҵаара анииҭа, 
Гьаргь Гьаргь Амҷба асаба зқәыҩҩы архивқәа рҿы ииԥшааз 
ақырҭуа жәытәшәҟқәа рҟынтә, иара ишаныҵәҟьаз еиԥш, ҩба-
хԥа цитата анизааига, уи, ииҳәо иҿамшәо, днатәеит. Уимоу, 
адиссертациа урҭ мчылаҵәҟьа ианырцәихьча ашьҭахьгьы, 
Иреҳаӡоу аттестациатә комиссиа аҿы (Маскәа) уи хышықәса 
ишьақәдырӷәӷәомызт. Убраанӡагьы ақырҭуа милаҭеилыхыцәа 
рнапы наӡон азы. Аха ԥсуа ҵарауаҩ ижәлар рхаҵара иасмволу 
ачҳара аҳәаақәа дырҭамҵит. Ажәак ала, абри аус аҿы Гьаргь 
Амыҷба илшаз ахә ашьара уадаҩуп.

Инарцәымҩа дықәлаанӡа, аҵыхәтәантәи ахәышықәса иры-
лагӡаны, изыԥшыз идыруазшәа, уи иҭижьит даҽа ҩ-шәҟәык: 
«Культура и идеология Абхазии раннего средневековья», «Аб-
хазия в эпоху средневековья». 
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Аԥхьатәи ашәҟәы, иара ахьӡ ахаҭа ишаҳәо еиԥш, VI–X 
ашәышықәсақәа рзы Аԥсны идыргылаз аҭоурыхтә баҟақәеи 
аҳәынҭқарратә динк аҳасаб ала аԥсуаа ақьырсианра шры-
дыркылази, насгьы урҭ рдоуҳатә ԥсҭазаараҿы уи иааннакы-
лаз аҭыԥи ирызкуп. Аҩбатәи ашәҟәаҿы ажәытәӡатәи аҩы-
ратә хыҵхырҭақәеи археологиатә материалқәеи аетнологиеи 
ҵаҵӷәыс иҟаҵаны, автор иааирԥшуеит аԥсуа жәлар рынхамҩа 
аҭоурыхи рсоциалтә еизыҟазаашьақәеи. Аха Гьаргь уи ина-
паҿы иааникылартә еиԥш аразҟы илахь ианымызт.

Иҟоуп даҽа усумҭа дук. Уи аԥсуаа рҭоурыхтә антропони-
миа иазкуп. Ари аусумҭа аԥсуаҭҵаараҿы уникалтә ԥҵамҭа ҿы-
цуп. Аԥсуа, саԥсыуоуп, ҳәа, адунеи ишьапы нықәиргылазар 
аахыс ихьӡырҵоз, хьыӡшьарас ирҭоз, иабиԥарахьыӡқәа уҳәа 
аԥхьаҩ зинтерес икыша, иџьеишьаша, илакәишьаша рацәо-
уп ари аусумҭаҿы. Автор ихаҭагьы уи азы алкаа ҷыда ҟаиҵе-
ит: «аԥсуа жәлар рҭоурыхтә антропонимиа ретностә ҭоурых 
аҭҵаара акырӡа иацхраауеит, иҭнагоит». Ҩашьара ақәымкәа 
уи иаҳнарбоит иара убас урҭ рполитикатә, ркультуратә ори-
ентациагьы. Аха абри ашәҟәгьы иара ишьҭахь ауп акьыԥхь 
анаба.

Гьаргь Амҷба зымҽхак ҭбааз ҵарауаҩын. Уи ибзиаӡаны 
идыруан дызлиааз ижәлар рбызшәа амаӡақәа, уи аԥсы ахьҭаз, 
аԥсуа ҵасқәеи аԥсуа қьабзқәеи рҷыдарақәа, аԥсуаа рҿаԥы-
цтә рҿиамҭақәа, уҳәа, урҭ ртрадициатә культура гәеисырҭас 
иамоу афеномен – Аԥсуара – злеибарку зегьы. Абри аганахь 
ала иналкааны иазгәаҭатәу усумҭоуп иеҭнографииатә ҭҵа-
амҭа «Аԥсуаа рҽыбӷаҟазара». Хаҭала иара автор «адәы иқәи-
газ» аеҭнографиатә аматериал хьыршәыгәқәа ихы иархәаны, 
ицәыригеит ҳажәлар рыбзазара иузалымхуа иалаз аҽы акульт, 
иахьанӡагьы урҭ даҽа жәларык ирылазмырҩашьо абаҩҷыдара, 
уи иацыз аетностә специфика.

Аҵарадырраҿы Гьаргь Амҷба изы аус злаз аҭоурыхтә факт 
акәын. Афакт иара изы ихсаалаган, ишәагазаган, иқәырԥшы-
ган, зегьы зхагьежьуаз лыран. 
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Гьаргь Амҷба дагьеиҭагаҩын. Алықьса Гогәуеи иареи, рҽе-
иԥшьны, Иаков Цурҭавели иҭоурыхтә рҿиамҭа «Шушаник 
лгәаҟра» аԥсышәала идырцәажәахьан. Иара ихалагьы аԥсуа 
ԥхьаҩ ииҭахьан Константине Гамсахурдиа иажәабжьқәа кыр. 
Аԥсшәа аҟынтә ақырҭшәахь еиҭеигахьан Нарҭаа репос аӷьы-
рак. Гьаргь Амҷба ибзоураны аԥсуа ԥхьаҩцәа ироухьан ару-
мын шәҟәыҩҩы Виктор Кернбахи, авенгер ҭоурыхҭҵааҩ Лаи-
ош Ҭардии, америкатәи аетнолог Сула Бенети аԥсуаа ирызк-
ны ирыҩхьоу ашәҟәқәа.

Гьаргь Амҷба аԥсабара иланаҵаз абаҩхатәреи идырреи аԥсуа 
ҵарадырреи аҵараиурҭақәеи рзы иҵәатәышьаҟақәан. Жәашықә-
сала уи иџьабаа Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт 
иадиҵахьан. Уи араҟа зквалификациа ҳаракӡоу аҭоурыхҭҵааҩ-
цәа дреиуан. Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҿы алекциақәа 
дрыԥхьон, зны Аԥсны аҭоурыхи, археологиеи, аетнографиеи 
ркафедра деиҳабын, аҽазных аҭоурыхтә факультет дахагылан, 
ддеканын. Абраҟа Гьаргь Амҷба дпрофессорын, аҿар аҭоурых 
дирҵон, аԥсуаа ртрадициатә культура рылаиааӡон.

Ишаабо еиԥш, Гьаргь Амҷба ҵарауаҩык иаҳасаб ала дха-
тәран, дхатәран рҵаҩык иаҳасб алагьы. Аха, – «издыруеит», 
– ҳәа, мыцхәы иҳәомызт. Иҵкыс аҵара сымоуп, ипара збеит, 
ҳәа, амала хазгьы ауаҩы диқәыӷәӷәомызт, длаирҟәуамызт, уи-
моу, дзацәажәоз џьара иакәымк иамхаҳәаргьы, дхьижәомызт, 
имаршәа кны, имырхьааӡакәа ихы иирдыруан.

Хынҩажәибжьба шықәса қәрам аԥсуа хаҵа изы. Иуаҩра 
дынҭалеит аҟароуп.

Гьаргь инырцәымҩа дықәлеит 2003 шықәса март 6 азы, 
еиҳагьы ҳҭоурых аҿахәы аниҳәашаз, аҭҵаараус аҿы еиҳагьы 
анилшашаз, еиҳагьы данаҭахыз аамҭазы.

Гьаргь дҵарауаҩын, дҵарауаҩыҵәҟьан. Аԥсуа ҭоурыхҭҵа-
ара, ҷыдала абжьарашәышықәсақәа рҭоурых аҭҵаара, иара 
ида ихьысҳахазшәа збоит сара саӡәыкны. «Ар ирнымиаз 
дхаҵаӷәӷәоуп». Зны-зынла, аханатә ахыс ҳазмыртәо-ҳазмы-
ргыло амилаҭтә зҵаарақәа анцәыраагало, ҳгәы ҳаҵасны, – 
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«Гьаргь, азыҟаҵара бзиа шимаз ала, иҵегь дџьаџьазар акәын, 
иҵегьы дақәыӷӷәӷәаны, иҵегьы иҭыцҟьааны иҩыр акәын», 
– анаҳҳәало ыҟоуп. Аха, иаҳхаҳмыршҭып, иара иаамҭазы 
иҟаз аполитикатә система амч, уи злеибыҭаз ашьамҭлаҳәқәеи 
азынџьырқәеи. Уи дыҩуан инаҭоз, аамҭа ишизацәгоз ала. 
Шәҩыла анцәа иҳаҭәеишьааит, аха иахьазы Гьаргь Амҷба 
дзыԥсахша аҭоурыхҭҵааҩ иԥшаара мариам. Ҳақла иаҳҳәозар, 
уи мчылаҵәҟьа еиҵагылаз аԥсуа интеллигенциа дыруаӡәкын, 
ҳӡырызгоз, ҳзырԥшӡоз, ҳазлаҽхәоз ауаа барақәа, ауаа нырҳа-
рақәа дырҟәырҷахан.

Ҟазшьала Гьаргь дҭынчшәа дыҟан, аха уивалар, дыџьба-
ран. Амала дтәаны думбар, дгыланы ихы уирбомызт. Уи ачҳа-
ра змаз жәытәарԥысын, жәытәаамысҭашәан. Аиҩызараҿы 
Гьаргь дԥышәан: даартын, дыгәшаҭаҩын, дгәыбылҩын, дче-
иџьыкауаҩын.

Машәырны иҟамлет, ҳәарада, Гьаргь ихьӡ камыршәкәа 
иахьааго, ҳаиҷаҳаны иахьаҳҳәо, уи лассы-лассы иахьаҳҿыҵа-
ку. Иара ихаҭа ара дҳалагылазшәа. Уи зырҵабыргуа акы акә-
ны иҟоуп иара идаракәац.

Апрофессор Гьаргь Амҷба ихьӡ ала ажәак зҳәарц зҭаху, 
дарбанызаалак, рыӡбахә мҳәакәа дызрывсуам дызлиааз иҭаа-
цәара – Амыҷ-Сандра иҭаацәараду.

«Аџьынџь тәылатә еибашьраду», – ҳәа аҭурых ианхалаз 
аибашьра-хлымӡаах ианалага, фҩык асабицәа иԥшәмаԥҳәыс 
лкалҭ инаныԥсаланы, афронт ахь дцеит Сандра. Уи акәхе-
ит, уи урҭ рааӡара иразҟымхеит – Асовет ҳәынҭқарра ихы 
ақәиҵеит. Абарҭ ахәыҷқәа шыфҩыкызгьы хьҭа иамыркыкәа, 
мла иамыркыкәа, рцәа иақәмырԥшыкәа рашьапы иқәлыр-
гылеит, ибаӷьа-баӷьаӡа рыуаажәлар рыҭгәа рҭыԥқәа ааныр-
кылартә еиԥш, илырхиеит ран-ԥсаҭашкәакәа, Зина Ашәԥҳа. 
Валентинеи Сариеи ҵарауаахеит, ҵарадырратә усбарҭак аҿы 
абызшәадырразы аҵарауаа рхы ааиларкыр, дара алахәымкәа 
азҵаара изаламцәажәо аҟынӡа. Борис аԥсуа музыкатә ҟаза-
ра ишьҭа анымҵуа ианиҵеит – уи ҳара ҳтәыла аҩныҵҟамоу, 



адунеи анаӡарақәа рҿы асцена дуқәа зыбжьы-ҿаца ықәыҩхьоу 
шәаҳәаҩуп. Убри иаҷыданы, Борис литературатә еиҭагаҩ дууп, 
Англыз шәҟәыҩҩцәа ӡәырҩы рҩымҭақәа аԥсышәа-бзиала ир-
цәажәахьеит. Федиа дыззымдыруадаз. Занааҭла уи дфизикын. 
Кыр-шықәса инеиԥынкыланы азеиԥш уси анхамҩеи рзы уи 
Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет ареқтор дихаҭаԥуаҩын. Уа-
анӡа асоветқәа ртәыладу ҳаналаз аамҭазы, апартиатә систе-
маҿы аҭыԥ дуқәа ааникылон. Аполлон дырҵаҩуп, иқыҭауаа 
рхәыҷқәа адырра-лаша зыҩнырго ашкол аҿы кыршықәса ди-
реқторс аус иуан. Иахьа, изанааҭтә маҵура инаваргыланы, иаб 
иџьынџь дахагылоуп, еихаҳауа, ирҭбаауа, Жора иҩыцәа анба-
ауеи, ҳәа, агәашә ахь дыԥшуа.

Гьаргь ианиаамҭаз аҭаацәара далалеит. Света Ҭарԥҳаи иа-
реи аԥеи аԥҳаи рцәа иалҵит, ирааӡеит, ирыхчеит, аҵара дды-
рҵеит, ирҭаху-изҭаху рықәгәырӷьартә, – шәнеишь-шәааишь, 
– ҳәа, рарҳәартә еиԥш. Хьыбла иахьа аԥсуаа зегьы ҳлеигәы-
рӷьартә еиш дыҟоуп, Германтәыла дынхоит, Аԥсуа ҳәынҭқар-
ра дахаҭарнакуп.

Сышьҭрақәлан еиҭасҳәоит, акгьы машәырны иҟалаӡом, зе-
гьы аԥсабаратә ҟазшьа рымоуп, зегьы ԥсабарала ишоуп. Уио-
уп араҟа иаабогьы. 

Аӡәгьы игәы иалымсааит, абра исҳәо сажәа-хәыҷ ззы-
скуа, еиҳарак, аԥхьареи аҩреи знапы алаку аҿар шәоуп. Ҳара 
ашлақәа ҳаԥсы ҭанаҵы, Гьаргь Амыҷба дахашҭуам, ҳара 
ҳзы уи Жора иакәын, ус дагьаанхоит наунагӡа. Иуаҩышьа 
убыс иҟан азы. Инаалашьа убыс иҟан азы. Шәара ижәдыруа-
зарц сҭахуп, агәра жәгар сҭахуп акы: Иӷәӷәамҭа дышҭагылаз 
ҳажәлар дрыԥхеит, иахьагьы дрыгуп, ирҳәарызеишь, ҳәа, зҿы 
иҭаԥшуаз рҵеицәа хазынақәа иреиуаз, рҭоурыхтә ҿахәы на-
гӡаны изҳәашаз раҵеи-хьӡырҳәага, рҵеи-лаша, рҵеиду. 

Даанӡа шәымнеиааит!

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Гьаргь Амыҷба – аҵарауаҩду, аҩы-
заиаша, ауҩаамысҭашәа // ажурнал «Алашара» № 3, 2016.
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13. АРТУР АНШБА. АБХАЗСКИЙ ФОЛЬКЛОР:
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научное исследование абхазского фольклора имеет уже 
определенную традицию, но многие из его проблем остают-
ся еще недостаточно разработанными. Выход в свет новой 
монографии Артура Аншба «Абхазский фольклор и действи-
тельность» (Мецниереба, 1983 г.) в значительной мере вос-
полнил этот пробел.

Монография посвящена всестороннему выявлению гене-
зиса основных жанров абхазского фольклора и факторов, вы-
звавших эволюцию многочисленных его сюжетов и образов. 
В монографии использовано огромное количество не только 
специальных, но и этнографических исследований, принад-
лежащих как советским, так и зарубежным ученым. Значи-
тельное место в ней занимают полевые материалы, собран-
ные автором в селах Абхазии.

Работа состоит из пяти глав. В первой главе освещается 
мифологическая и обрядовая поэзия. Объединение этих двух 
жанров не случайно. В первобытном обществе миф воплощал 
в себе все знания человека об окружающей среде. По мере 
развития способа производства человек вторгался в тайны 
природы. Менялось и его представление о ней, но мифологи-
ческое мышление не подвергалось коренному изменению, а 
получало религиозную окраску. Мифологическое представле-
ние, связанное/ например, с культом близнецов, возникло на 
ранних ступенях культуры как универсальное явление. Оно 
было обусловлено незнанием причин рождения у одной жен-
щины двух и более детей одновременно. Поэтому им припи-
сывали различные сверхъестественные свойства. Отголоски 
этого мифа сохранились у абхазов, но никем пока не иссле-
довались. В работе приводится ряд преданий в различных ва-
риантах, записанных и другими абхазскими фольклористами.
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Песни и обряды, связанные с охотой – древнейшим заняти-
ем абхазов, имеют широкое распространение, а божество охо-
ты занимает одно из ведущих мест в языческом пантеоне на-
рода. На этнографическом материале А. Аншба делает пред-
положение о том, при каких обстоятельствах исполнялась 
та или иная песня. По объяснению автора, грозовая природа 
бога Аиргь – позднейший атрибут. Имя «Аиргь» появляется 
в охотничьих песнях, находящихся вне культа бога охоты: 
появление персонажа связано с появлением песен, возвели-
чивавших не божество, а самого человека его мужество, лов-
кость, меткость, Аиргь – это божество, покровительствующее 
людям во время любого опасного предприятия, в том числе и 
охоты.

Страхом перед небесными явлениями порожден культ 
Афы, с которым вязана песня «Анцва рашва» (песня богов), 
первоначально использовавшаяся только во время захороне-
ния убитого молнией человека или животного. С расширени-
ем же функции песни ее стали петь и в том случае, если мол-
ния вызвала у человека какую-либо болезнь.

Самое раннее описание обряда и песни вызывания дождя 
у абхазов дал первый абхазский этнограф Соломон Званба. 
Вопрос этот находился в поле зрения и других кавказоведов. 
Одни из них в названии песни «Дзиуауа» выдели божество, 
дарующее дождь, другие – жертву в лице царевны, а в более 
древние времена – любой красивой девушки. Интерпретируя 
оба известных варианта песни, А. Аншба Приходит к выводу, 
что один из них является модернизацией другого, отличаю-
щегося большей архаичностью. Опираясь на наблюдения не-
которых ученых, он предполагает также, что в обряде и песне 
вызывания дождя мы наблюдаем следы древнейшего земле-
дельческого земной женщиной и небесным супруги – покро-
вителем водной стихии. Вторая глава посвящена героическо-
му эпосу, занимающему особое место в абхазском фольклоре. 
Используя новейшие достижения мировой фольклористики, 
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автор опровергает тезисы тех ученых, которые пытаются най-
ти в нартском эпосе осетин конкретные факты истории. Как 
правило, попадая в эпос, исторические факты переосмысли-
ваются до неузнаваемости, исторические события конструи-
руются народными певцами с точки зрения желаемого, а не 
действительного. А. Аншба упрекает также авторов, излишне 
увлекающихся чужеземными элементами в нартском эпосе. 
Он, как и ряд других фольклористов, доказывает, что к мо-
менту прихода на Кавказ ираноязычных племен первоначаль-
ное ядро нартского эпоса уже было создано аборигенами. 
Наиболее архаический пласт, уникальные по своей древности 
сюжеты и образы являются результатом поэтического творче-
ства местного субстрата. Заимствование же абхазо-адыгами 
некоторых эпизодов из осетинского эпоса – явление значи-
тельно более позднее.

В следующей главе работы исследуется эволюция сказоч-
ного эпоса абхазов. Автор особо останавливается на развитии 
религиозных верований, указывает на пережитки особого от-
ношения человека к животному миру. Далее здесь освещает-
ся бытовая сказка, которую ученый считает разновидностью 
сказочного эпоса.

Если в предыдущих трех главах монографии А. Аншба ис-
следует архаические жанры абхазского фольклора, то в следу-
ющих двух, соответственно, вопросы историко-героической 
словесности и бытовой поэзии. Прежде всего ученый разре-
шает вопросы исторических преданий в абхазском фолькло-
ре, к которым относятся предания об абхазском царе Апсха, о 
происхождении абхазов и пр. В тех и в других песнях важен 
не конкретный факт сам по себе, а то, как передается через 
них взгляд народа на такие понятия, как героизм и трусость, 
патриотизм и предательство, гуманизм и жестокость... Ав-
тор не упускает из виду и предания о махаджирстве – самой 
трагической странице в истории абхазского народа. В более 
поздних песнях отразилась борьба трудящихся с их классовы-



ми врагами, проявляющаяся в форме личной кровной мести 
народных героев своим обидчикам.

В последней главе работы освещаются произведения, от-
носящиеся к бытовой поэзии абхазов. В них четко отражается 
жизнь дореволюционной абхазской деревни. На основании 
бытовых песен можно судить, например, об элементах ма-
териальной культуры, социальных взаимоотношений людей, 
этике и психологии народа.

Рецензируемая работа не лишена и отдельных, правда, лег-
ко поправимых, недостатков. Поскольку работа посвящена аб-
хазскому фольклору в целом, следовало охватить и остальные 
его жанры, оставшиеся вне поля зрения автора (пословицы, 
поговорки, загадки). Имеются неточности этнографического 
характера, в частности: там, где речь идет о формах заклю-
чения брака у абхазов. Вызывает возражение и этимология 
имени одного из героев нартского эпоса – Хуажварпыс, кото-
рое автор связывает с абхазским названием понтийского ро-
додендрона. Скорее всего в нем отражается принадлежность 
героя к другому роду (ведь Хуажварпыс не нарт). В книге есть 
немало опечаток, в чем нужно упрекнуть не только автора, 
но и всех, кто имел непосредственное отношение к изданию. 
Искажены также многие из абхазских терминов.

В целом же работа известного абхазского ученого Арту-
ра Аншба, выполненная на высоком научно-теоретическом 
уровне, является, несомненно, заметным вкладом в совет-
скую фольклористику.

Источник: Валерий Бигвава. Абхазский фольклор: проблемы 
исследования // «Заря Востока». Тб., 16 апреля 1983 г.
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14. АРТУР АНШБА:
«АԤСУА ФОЛЬКЛОРИ АИАШАХАҬЕИ»

Афольклор ажәлар ретникатә ҭоурых аҭҵаараҿы рхы нады-
рхәо хыҵхырҭак аҳасаб ала агуманитартә наукақәа кыр хьа-
нарԥшыр алшоит. Зеиԥшыҟам материалуп, еиҳарак, жәытә-
натә аахыс аҩыратә традиции змам рзы.

Аԥсуа фольклор аҵара иалагеижьҭеи кыргьы ааҵуеит, аха 
иахьа уажәраанӡагьы цқьа аус зыдулам апроблемақәагьы ра-
цәоуп.

«Абхазский фольклор и действительность» зыхьӡу афи-
лологиатә наукақәа ркандидат Артур Аншба имонографиа 
атыҵра абарҭ апроблемақәа рӷьырак рҭыԥ иқәнаҵоит. Аусумҭа 
азкыуп еиҳарак аԥсуа фольклор ажанрқәа рдацқәа рыҭҵаареи 
хыԥхьаӡара рацәала иуԥыло асиужетқәеи ахаҿқәеи р-еволиу-
циа аарԥшреи.

Азанааҭтә литература инаваргыланы, автор ихы иаирхәо-
ит асовет ҵарауаа реиԥш, аҳәаанхыҵтәи аҵарауаа дуқәа ҵҩа 
змам ретнографиатә усумҭақәа. Аҭыԥ ааныркылоит иара убас 
Аԥсны еиуеиԥшым ақыҭақәа рҿы автор хаҭала еизигаз амате-
риалқәагьы.

Амонографиа шьақәгылоуп хә-хык рыла.
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Актәи ахы аҿы аҵарауаҩ еилиргоит амифологиеи ақьабзи 
ирыдҳәалоу апоезиа азҵаарақәа. Арҭ аҩ-жанрк уи машәы-
ршақә еидимкылеит. Ауаҩы раԥхьаӡа адунеи данықәнага-
ла иибоз, иаҳауаз зегьы мифын. Аха иаарыхгатә мыругақәа 
рыҿиара иабзоураны, уи еиҳа-еиҳа аԥсабара амаӡақәа аҵихуа 
далагеит, уи алагьы идырра иазҳауа, аиаша иазааигәахо иҟа-
леит. Амала, имифологиатә хәыцшьа иаразнак аҽазымԥсахт 
иҟам-ианым ашәыгала аҽашәит. Убри алагьы ауаҩы имифо-
логиатә хәыцшьа ақьабз ҵак аанахәеит. Абри аганахьала А. 
Аншба дрыхәаԥшуеит аԥсуаа рҿы еициз ахәыҷқәа рзҵаара. 
Ажәеиԥшьаа, Афы, Ӡиуауа уҳәа амырҭаҭратә нцәахәқәа иры-
зкыу ашәақәеи ақьабзқәеи, иара убас аҭаацәаратә бзазара 
иадҳәалоу аҳәамҭақәа.

Еициз ркульт иаҵанакуа, амифологиатә дунеихәаԥшышьа 
ахы акит ацивилизациа ашьапы анакуаз аамҭазы, универсалтә 
цәырҵрак еиԥш. Уи зыбзоуроу ԥҳәыск ҩыџьа ахшара еицлоур, 
изыхҟьо ҳәа акгьы еилырганы ауаа иахьрымамыз ауп. Џьара 
– еициз ахәыҷқәа нцәахшараҵас ирыхәаԥшуан, аҽаџьара – 
ишааиз еиԥш рыԥсы аарыхдыршәон. Урҭ иԥсабаратәым мчык 
иҟанаҵеит ҳәа ирыԥхьаӡон.

Еициз ахшара рмиф атәы зҳәо ныҩрақәак нханы иҟоуп аԥ-
суаа рыҩнуҵҟагьы, аха уи макьаназы ҵарауаҩык игәеимҭацы-
зт. А. Аншба иааигоит жәлар рҳәамҭақәа маҷымкәа, хархәара 
рзиуеит насгьы аӡәык-ҩыџьак егьырҭ аԥсуа фольклористцәа 
ркалам иҵыҵыз анҵамҭақәа.

Л.Н. Штернберг, С.П. Толстов, Е.М. Мелитински, А.М. Зо-
лоториов, И.И. Семионов, В.В. Иванов уҳәа асовет ҵарауаа 
дуқәа реиҳараҩык ргәаанагара дақәшаҳаҭхо, А. Аншба еициз 
рмиф ахыҵхырҭа ибоит хылҵшьҭрак иатәу ауаа цәала-жьы-
ла рыҽшара аамҭа иаҵанакуа апериод аҿы, егьи – урҭ ирыб-
жьоу антагонизм дахцәажәоит афратриақәа ирымаз аиӷара 
иахылҵыз ахыԥшак аҳасабала.

Аишьцәа ҟазшьала реинымаалара, реиҵашьыцра атәы 
уажәраанӡа еиқәырханы иаазгаз аԥсуа фольклор, аԥхьаӡатәи 
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амифологиатә ҵаҵӷәы ацәыӡит, уи иахьа бзазаратә новел-
лаҵас ауп ишҳадаҳкыло. Уаҟа иаабоит аханатә аахыс зыхә 
ҳаракны иршьоз амаашьареи ақьиареи, уҳәа, афырхацәа ха-
дақәа рҟазшьа ҷыдақәа. Урҭ рылоуп ажәытәра иагәылалахьоу 
арҭ аҳәамҭақәа ҳаамҭазтәи ауаҩы дхырхыртә излаҟоугьы.

Аԥсуаа рҿы даараӡа кыр зхыҵуа занааҭуп ашәарыцара. 
Ааскьанӡагьы урҭ рыбзазараҿы уи аҭыԥ ду ннакылон. Ира-
цәоуп ашәарыцара иазкыу ашәақәеи ақьабзқәеи. Абна ан-
цәахәы иакәзар, аԥсуаа рмырҭаҭратә пантеон аҿы амчхара ду 
змоу аӡәы, ҳәа, дыԥхьаӡоуп. Ажәытәан ҳабацәа рекономикатә 
ԥсҭазаараҿы ашәарыцара аҵакы шамаз атәоуп иаанарԥшуа 
урҭ рлексикаҿы ишьақәгылаз «абнабызшәа», ҳәа, изышьҭоу 
ацәажәашьа ҷыдагьы.

Аетнографиатә материалқәа рыла А. Аншба илшеит аԥс-
уаа рмырҭаҭратә динхаҵараҿ ирцәеилаҩашьало Афи, Аиргьи, 
Ажәеиԥшьааи рфункциақәа реилыргара. Уи излазгуеиҭо ала, 
Аиргь ихьӡ цәырҵит Ажәеиԥшьаа икульт иахҳәаам ашәақәа 
рҿы, Гьаргь Ацқьа ихыԥша иҟанаҵаз анырра ӷәӷәа абзоурала. 
Аҽакала иаҳҳәозар, абри апнрсонаж ацәырҵра зыбзоурахаз 
Ажәеиԥшь иакәмкәа, ахаҵара, аилҟьара, агәеилгара уҳәа иара 
ауаҩы ихаҭа иҟазшьақәа ртәы зҳәо ашәақәа раԥҵароуп. Аир-
гь– иара ашәарырцарагь налаҵаны, ауаа ашәарҭа ианҭагылоу 
ирхылаԥшуа нцәахәуп.

Жәҩангәы иҟало-ианыло аԥсабаратә цәырцрақәа ауаатәыҩ-
са ирыздырҵысуа ашәаӡыӡара иарҿиеит Афы икульт. Афы 
ихҳәаауп амацәыс иаркьаҭаз ауаҩы, ма арахә анышә ианарҭоз 
ирҳәоз анцәарашәа. Автор ишиҳәо ала, ишнеи-шнеиуаз ари 
ашәа рҳәо иалагоит амацәыс џьара чмазарак зызнарҵысыз ау-
аҩы дахьышьҭаз аҩнаҭаҿгьы.

Раԥхьаӡа акуны аарҩара аамҭаз ақәа адырурц аԥсуаа ина-
рыгӡоз ақьабзқәеи ашәақәеи ашәҟәы ианиҵеит раԥхьаӡатәи 
аԥсуа етнограф С. Т. Ажәанба. Ари азҵаара иалацәажәахьан 
A. С. Џьанашьиа, Г. Ф. Чурсин ухәа аԥсуаа тызҵаауаз аҵа-
рауаагьы. Џьоукы ашәа «Ӡиуауа» ахьӡ ақәа азыруа анцәахәы 
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идырхәалоит, егьырҭ – аҳ иԥҳа, ма (зынӡа ажәытәӡа) ус дар-
банзаалак аԥҳәызба ԥшӡа. Ҳазлацәажәо ашәа аҩ-варианткгьы 
еилыргауа, аҵарауаҩ иазгуеиҭоит, урҭ аки-аки шеихылҿиааз, 
насгьы еиҳа зхыҵуа ҳәа иԥхьаӡатәу. Л. И. Штернберги О. М. 
Фреинденберги иҟарҵаз азгәаҭарақәа ихы иархәаны, уи иҳәо-
ит ақәа арура иазкыу ашәеи ақьабзи рҿы ҳара иаабоит адгьыл 
ақәааарыхра иадҳәалоу ажәытәӡатәи ауаа рдунеихәаԥшышьа 
ашьҭақәа ҳәа. Ари адунеихәаԥшышьа излаҳәо ала, аԥсҭазаара 
адгьыл иқәу аԥҳәыси аӡқәа ирхылаԥшуаны хыхь иҟоу анцәеи 
анеибага рцәа иалҵыз акы ауп ҳәа ишьоуп.

А. Аншба фольклористк иаҳасабала мацара акәмкәа, етно-
графҵасгьы иҭиҵаауеит аԥсуаа рҿы аҭаацәара-бзазаратә қьа-
бзқәеи ашәақәеи. Зегь раԥхьаӡа иргыланы, уи дрыхәаԥшуеит 
абзазараҿ аҭыԥ ду змоу ацәгьеи абзиеи раан ауаа инапыгӡо 
ацеремониалқәеи урҭ ирышьашәалоу ашәақәеи. Еилыкка 
ицәыригоит Аԥснытәи араионқәа рҿы иаҳԥыло авариантқәа. 
Абраҟа аҵарауаҩ ириашоит алахьеиқәҵашьа формақәа раз-
гәаҭараҿы агха змоу авторцәа.

Аҩбатәи ахы азкыуп, Кавказ иқәынхо егьырҭ ажәларқәа 
гәыԥҩык рҿы ишыҟоу еиԥш, аԥсуаа рфольклор аҟны хадара 
злоу афырхаҵаратә епос.

Иамоу аестетикатә ҵакы азгәаҭаны, аҭоурыхтә наукақәа 
афольклор рхы ианадырхәо кыр злоу алҵшәақәа аадырԥшу-
еит аетногенез азҵаарақәа рҭак аҟаҵараҿы. Абри аганахь ала, 
еиҳарак Кавказтәи ажәларқәа ҭызҵаауа аетнографцәа рзы, 
аинтерсс чыда амоуп аԥсуааи, аедыгьқәеи, ауаԥсааи рҿы хәҷ-
гьы дугьы еицырдыруа Нартаа репос.

Автор ииашаны ишазгуеиҭо еиԥш, аепос шьаҭас иамоу 
аҭоурыхтә ҵабырг ауп. Аха аҭоурыхраҵәҟьа (историзм) атәы 
анаҳҳәо, аепос иамоу ақәроуп зегь раԥхьаӡа ҳзызхәцша. 
Шаҟа акыр ҵуа аҟара аҵабырграгьи маҷхоит. Аҵабыргра 
ахаҭа ажанр ауп изныԥшуа. Убри аҟнытә афырхаҵаратә епос 
ашьақәгылараҿ ароль хадақәа руак аанызкыло ҳәа аҵарауаҩ 
иԥхьаӡоит асахьаркыратә хшыҩзцара.
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Адунеитә фольклористика иахьа иамоу аихьӡара ҿыцқәа ихы 
иархәаны, А. Аншба агәра ганы, аҵаҵӷәы аҭаны иԥхьаирҟәҟәо-
ит ауаԥсаа рнарҭтә епос аҿы аҭоурыхтә факт иаша збо аҵарауаа 
(В. И. Абаев, Б. А. Алборов) ртезисқәа. Ԥҟарак еиԥш, аҭоурыхгә 
фактқәа аепос ианалалакь иааузымдырратә аҟынӡа апоетикатә 
хшыҩҵак аанахәоит, аҽаԥсахуеит. Ажәлар рашәақәа рҿы аҭоу-
рыхтә хҭысқәа аконструкциа рзыруеит ишыҟаҵәҟьоу акәмкәа, 
дара абас иҟанда ҳәа ргәы ишаанаго алаҩ Ажәлар рзы аус злоу 
афактқәа раарԥшра акәӡам, ауааԥсыра гхеицакра зқәм, гәкаҳа-
рак ианымшәо ракәны рааӡароуп. Ажәакала, автор иаҵшьны 
иазгәеиҭоит Нарҭаа репос аҿы аҭоурыхтә ҵабырг асахьаркы-
ратә ԥҵамҭа ашәага-зага аҽҭагӡаны аҽшаанарԥшуа.

А. Аншба аҽԥныҳәа риҭоит Нартаа репос аҿы атәым ет-
ноелементқәа мыцхәы икылзыԥшаауа авторцәа. Нарҭаа ҭы-
зҵаауа ԥыҭҩык егьырҭ аҵарауаа реиԥш (Ш.Д. Инал-иԥа, Ш.X. 
Салаҟаиа), уи ииашаҵәҟьаны ишьақәирӷәӷәоит абри аҩыза 
агәаанагара: Кавказ агәаҿы инхоз ажәлар аҽадгьылк аҟнытә 
иааз аланааи дареи аилаҵәара ианаҿыз апериод азы, аланаа-
гьы кавказаагьы матриархат ҳәа изышьҭоу аҭоурыхтә стадиа 
иҭагыламызт, усҟан урҭ раԥхьатәи асоциал-економикатә фор-
мациа анеилаҳауазтәи аамҭа иҭысхьан. 

Убри аҟынтәи Саҭана (Саҭанеи-Гәашьа) лхаҿы сармаҭаа 
рматриархат иадызҳәало аҵарауаа ргаанагара иашоуп ҳәа 
уаҩы изҳәом. Уи адагьы, сармаҭаа рҿы аматриархат шыҟаз 
зырҵабыргышаҵәҟьа археологиаҿ аума, афольклор аҿы аума, 
аҩыратә хыҵхырҭақәа рҿы аума џьаргьы материал иашак 
ыҟам. Абасала, аиран бызшәақәа рыла ицәажәоз аетностә 
хылҵшьҭрақәа Кавказ ианааз аҭыԥантәи ажәлар нарҭаа ре-
пос агәцә арҭахьан. Зегь реиҳа ақәра змоу, аҽак иаламҩашьо 
ахаҿқәа аԥызҵаз, ҳәарада, абра инхоз инҵуаз ажәлар рпоети-
катә ҟазароуп. Ауаԥсаа репос аҟынтәи акык-ҩбак аԥсуааи ае-
дыгьқәеи рхәамҭақәа ирыларшәызар, уи ааскьаӡа иҟалаз усуп.

Амонографиа анаҩстаи ахы аҿы А. Аншба еилиргоит аԥ-
суа жәлар рлакәтә епос аҿиашьа. Ҿырԥштәык аҳасаб ала уи 
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иааигоит адуиеи еиуеиԥшым акәакьқәа рҟынтәи алакәқәа ра-
цәаны, анаукатә усумҭакуа рганахь ала – В. Андерсон, В.В. 
Пропп, Е.Б. Вирсалаӡe, С.Л Зыхәба уҳәа асовет фольклорист-
цәеи ареволиуциа ҟалаанӡатәи авторцәеи рҩымҭақәа.

Аԥсуа лакәқәа рмотивқәеи рсиужетқәеи ирныԥшуеит 
ҳажәлар рыҩныҵҟатәи реизыҟазаашьа, рҵаc, рқьабз, рдин-
хаҵара уҳәа сахьаркырала еибыҭоу ажәытәӡатәи рхәыцшьа.

Апроблема ишахәҭаҵәҟьоу аҭҵааразы автор, инықәрԥшшәа 
акәзаргьы, иааидкыланы ауаатәҩса рдинтә дунеихәаԥшышьа 
знысыз амҩа дазааҭгылоит. Уи ишазгәеиҭо ала, неиҩымсры-
да ажәларқәа зегьы рҿы иуԥылоит ауаҩи аԥстәи реизыҟаза-
ашьақәа ирыдхәалоу ажәытә қьабзқәа. Аԥсуаа рыҩныҵҟа 
иахьанӡагьы инханы иҟоуп атотемизм иацу амифқәеи акьаб-
зқәеи. Еиҳараӡак урт зызкыу хәарҭара злан иҟоу абна ԥстәқәа 
рҿы бназара ианцо ироурц ирҭахыу аманшәалароуп.

Жәытә-натә аахыс аԥсуаа ртотемтә дунеихәаԥшышьа аҿи-
ара асхема ҭыхуа, аҵарауаҩ иазгуеиҭоит урт аԥстәқәа ркульт 
абысҟак иҳаракны ишрымазгьы, дара ирызкыу алакәқәа шы-
рацәам. Аԥсуа лакәтә епос аҿы аԥыжәара змоу анашанеи абза-
зареи ртәы зҳәо алакәқәа роуп. Автор ишиҳәо ала, уи еиҳарак 
аԥстәқәа ирызкыу алакәқәа даараӡа кыр ахьырхыҵуеи амифтә 
ҳәамҭақәа алакәтә жанр ахь риасраан аҿиара ду змоу атотемтә 
динхаҵара иҟанаҵо аԥықәсларақәеи роуп изыхҟьо.

Анаҩсан А. Аншба иҭииҵаауеит ҳазлацәажәо aeпoc аҟынтә 
аԥсҭазаараҿ иҟалало аиҿыхарақәеи аҵабырги иаҳа изныԥшуа 
акы акәны иара ииԥхьаӡо абзазаратә лакәқәа. Араҟа уи иазгу-
еиҭоит алакә хкқәа злеиԥшым аҷыдарақәа.

А. Аншба имонографиа аԥхьатәи ах-хык рҿы иҭиҵаау-
аз аԥсуа фольклор ажәытәӡатәи ажанрқәа ракәзҭгьы, егьырҭ 
иаанхаз аҩ-хык рҿы дрыхцәажәоит аҭоурыхтә-фырхаҵаратә 
жәабжьқәеи абзазаратә поезиеи.

Афольклор аҿы аабыкьа ицәырҵыз жанрк аҳасабала, 
атоурыхтә-фырхаҵаратә епос аҿы аструктура ҟазцо ароль 
ааннакылоит аҭоурыхтә ҵабырг. Автор ишиҩуа еиԥш, араҟа 
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аԥхьатәи аплан ахь ииасуеит хаҭала аҭоурыхтә хҭысқәа, аҭо-
урыхтә хаҿқәа ртәы зҳәо аҵабырг аарԥшышьа апринцип 
ҿыц.

Ашәақәа рҭоурыхтә ҵак атәы ҳаналацәажәо аус злоу урҭ 
аперсонажқәа ракәым, ажәлар убарҭ рыла рҭоурыхтә хдырра 
шаадырԥшуа ауп. Убри аҟынтә аҭоурыхтә епос аҿы алеген-
дақәеи, алакәи, афонтастикатә ҟазшьеи змоу аелементқәа ра-
цәоуп.

Раԥхьа иргыланы, аҵарауаҩ дрылацәажәоит Аԥсҳа, аԥсуаа 
рхылҵшьҭра, ажәлақәа ахьынтәааз уҳәа афольклор иалоу аҭо-
урыхтә ҳәамҭақәа.

Анаҩсан, аԥсуа жәлар ртоурыхтә-фырхаҵаратә хҭысқәа 
ирызкыу ажәақәа анализ рызуа, автор иазгәеиҭоит урҭ зе-
гьы рымҽхак шеиԥшым атәы. Иҟоуп Аԥсны зегьынџьара 
ирылаҵәаны иҟоу ашәақәа, аха иҟоуп иара ус, иааргьежьны 
ҭыԥқәак рҿы мацара ирҳәақәогьы. Уи зыхҟьаз, ҳәа, автор 
ииԥхьаӡо раионқәак ргеографиатә ҭагылазаашьа иабзоура-
ны, Аԥсны инеибеиԥшҵәҟьаны ақәыларақәа ахьыҟамлоз ауп. 
Ишыҟазаалакгьы, ани аума, ари аума, иарбан шәазаалакь аҿы 
аус злоу аҭоурыхтә факт ахаҭа акәым, ажәлар иаԥырҵаз ашәа-
куа рыла ахаҵареи ашәаргәндареи, аԥсадгьыл абзиабареи. 
ачарҳәареи, агәбылреи. ацәымӷреи реиԥш иҟоу аилкаарақәа 
раарԥшроуп, рааар6шышьоуп. Аҽакала иаҳҳәозар, ашәақәа 
изызҳауа аҿар рааӡаразы рҵага шәҟәк иаҩызан.

Автор давымсит иара убас аԥсуа жәлар рҭоурых аҿы ҽак 
иузадымкыло трагедианы иҟалаз амҳаџьырра атәы зхәо 
ажәабжь хлымӡаахқәеи агәҭшьаага-шәақәеи рциклгьы.

Абас ала, А. Аншба ишьақәиргылоит ажәлар рҳәамҭақәеи 
рашәақәеи аҭоурыхтә фактқәа шаҟа ирзааигәоу, шаҟа ирцәы-
хароу атәы, уи алагьы абри азҵаара аҭҵаараҿы рхы иадырхәо 
аметодологиа аганахьала авторцәа ӡәырҩы иҟарҵо агхақәа 
ириашоит.

Хыхь ишазгәаҳҭаз еиԥш, аҩымҭа аҵыхәтәантәи ахы аҿы ав-
тор иҭиҵаауеит абзазаратә поезиа.
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А. Аншба абзазаратә поезиа иаҵанакуа ашәақәа тематика-
ла х-гәԥкны ишоит: аҭаацәаратә-бзазаратә шәақәа, асоциалтә 
қәԥара зныԥшуа ашәақәа, абзиабара иазкыу ашәақәа.

Иааидкыланы. абарҭ ашәақәа зегьы ирныԥшуеит арево-
лиуциа ҟалаанӡатәи аԥсуа қыҭа аԥсҭазаара. Абзазаратә поезиа 
мацарала уаҩы дазхәцыр ауеит, иаҳҳәап, аԥсуа жәлар рматери-
алтә культура, рсоциаттә еизыҟазаашьа, ретика, рԥсихологиа. 
Иага ус иҟазаргьы, – ихәоит автор, – зегь раԥхьаӡа иргыланы, 
аԥсуа жәлар ргәырҩеи ргәырӷьареи зныԥшуа абзазарагә лири-
ка сахьаркыратә ԥҵамҭаҵас ауп ишеилкаатәу.

Сажәа хыркәшо, иазгәасҭарц сҭахыуп арецензиа ззаауа 
амонографиа, иссақәазаргьы, гхадагьы ишыҟам атәы.

Аусумҭа зызкыу иааидкыланы аԥсуа фольклор ахьакәу 
азы, сгәы иаанагоит, автор инижьыз егьырҭ ажанрқәагьы 
(ажәаԥҟақәа, ацуфарақәа уҳәа ҭиҵаар ахәҭан, ҳәа.

Аетнографиаҿ ишазгәарҭахьоу еиԥш, аԥсуаа рыҩныҵҟа 
ахаҵеи аԥҳәыси аҭаацәара ралалара аус х-форма хадак аман: 
аргама, маӡала, мҵарсрыла. А. Аншба ишиҳәо ала, аԥҳәызба 
маӡала лдәылҵреи уи дымцарсны даныргои формак иаҵана-
куеит. Ҳәарада, уи ақәшаҳаҭхара уадаҩуп.

Ҵоуп, ахаҵа аԥҳәыс дылхатәазар, аԥсуаа рҿы ҳаҭыр иқәрҵо-
мызт, аха уеизгьы, ус еиԥш џьара иҟамлацызт, ҳазҳәом. 
Иаҳҳәап, зыԥҳазаҵә лыда хшара дызмамыз ани аби, иҭынхацәа 
ақәршаҳаҭны, рымаҳә дара рахь дааргон, – «ҳаҵәҩаншьап имы-
рӡып», – ҳәаны. Усҟан анаԥшцәагьы акгьы ахырҳоәаауамызт, 
автор ишиҳәо акәымкәа, хьымӡӷ аман ирбомызт (ад. 51).

А. Аншба иқәҿиеит уҳәаратәы иҟам нарҭаа ражәабжь иа-
лоу аперсонаж хадақәа иреиуоу Хәажәарԥыс ихьӡ аилыргара 
(ад. 96–97).

Ш. Инал-иԥа игуаанагара дақәшаҳаҭхо, Хәажәарԥыс ихьӡ 
аԥсуаа рҿы тотемра зур ауаз аҵиаа – ахәажә иадиҳәалоит. Зегь 
раԥхьаӡа иргыланы иазгуаҳҭап, аԥсуаа рмаҵурҭақәеи, рцақәеи, 
ргәарақәеи хәажәыла изыршышуаз ахәажә тотемс иахьыҟаз 
мацараз шакәым, уи лассы иахьымбаауа, ацыц иахьамфо, 



ажәакала, анҵыра ахьамоу азы шакәу. «Ахәажәҵәы» акәзар, 
«ахәажәҵәы» ҳәа изашьҭоу уи ахәажә иалырхуаз акзым иаҳәо, 
ахәажәҵәы зларҵоз ахәажәа ахаҭа ахәыӡ (ахәыӡ–жәы, шакәу 
ахәыӡ) иахьалырхуаз ауп. Аҽакала иаҳхәозар, «ахәажәҵәы» 
– ахәажәа иагәларҵо аҵәы. Абас ауп ишеилкаатәу. Насгьы 
иазгәаҳҭап, ахәажәҵәы еиҳараӡак арасамахә шакәыз излы-
рхуаз, арасамахә мшуп ҳәа ирыԥхьаӡон. Арасеи ашәшьи 
роуп, иаҳҳәап, «мышьтабзиала» хәа ахыбрақәа ирыҩнаргалоз. 
Насгьы, ахәажә, ишдыру еиԥш, Аԥсны иахьиуа ааҩыҵақәа 
рҿы ауп, арха дгьылқәа рҿы уи зынӡагьы иҟаӡам.

Хәажәарԥыс ихьӡ аҿы ҳара иҳамазар ҟалап Ашәтәылатәи 
Хәажәқыҭи, автор ишиҳәо еиԥш, атермин «арԥыси» (ар рԥы-
за). Уи уамашәа иубаратәы иҟаӡам. Мшәан, Хәажәарԥыс 
Нарҭаа дреиуаӡам, аҽа шьҭрами дзеиуоу).

Имаҷым машәырны иҟалеит, ҳәа, ззуҳәаша агхақәагьы. Ҳәа-
рада, автор имацара иакәм, иара ашәҟәы аҭыжьра знапы алакыз 
(аредактор, арецензентцәа) зегы ирывубаратәы иҟоуп. Иаҳҳәап, 
асовет ҵарауаа гәԥҩык рыхьӡқәа ахьеиқәиԥхьаӡо еицырдыруа 
англыз етнограф Едуард Таилор даҳԥылоит (ад. 10).

Ҩыџьара-хыџьара аҭыԥ рымоуп аиҭаҳәарақәа (С. Л. Зыхәба 
иҟынтәи, ад. 123– 127), ирацәоуп иара убас еилаганы, уаҩы 
изеилымкааратәы иану аԥсуа жәақәа.

Аха ас еиԥш иҟоу, зыриашара мариоу агха ссақәа, аҩы-
мҭа ахә рзыларҟәуам. Автор урҭ хырҩа рзиурым аусумҭа 
аиҭаҭыжьраан. Иааидкыланы А. Аншба имонографиа дарбан 
фольклористзаалакь изы хәарҭа злоу, знаука-теориатә ҩаӡара 
ҳаракыу лагала дууп асовет фольклористика зегь азы.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигэаа. Аԥсуа фольклор аҭҵааразы // 
«Аԥсны ҟаԥшь». 1982 ноиабр 3.
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15. АЛЫҚЬСА ЏЬЕНИА: АҲӘАТӘЫ ЗМОУ 
АҲӘАШЬАГЬЫ ДАҚӘШӘОИТ

Алықьса Џьениа ишәҟәы «Агәнаҳа уаҵамлан, сашьа» 
ҳамҭа бзиоуп аԥсуа ԥхьаҩ изы.

Еиҳарак ашәҟәҩҩы араҟа иқәиргыло, мозаикаҵас ԥштәы ра-
цәала еилоу ауаатәыҩса реизыҟазаашьақәа ирызкыу апробле-
мақәа роуп. Ҳәарас иаҭахыузеи, арҭ азҵаарақәа ҿыцӡам – аха-
натә аахыс асахьаркыратә литература асцена ишықәц иқәуп. 
Аха аус злоу аҳәатәы мацара акәм, аҳәашьагьы акыр аҵанакуеит.

Ашәҟәы иагәылоуп иара ахаҭа зыхьӡ ахыу аповести х-жәаб-
жьки.

«Агәнаҳа уаҵамлан, сашьа» аҟны автор иаҳирбоит Аџьын-
џьтәылатә еибашьра Дуӡӡа ахыԥша заахаз Гәдоу, ҳәа, аԥсыуа 
қыҭак аҿы иҟалаз хҭыск.

Унеишь-уааишь хәа зарҳәо, џьара еизарак ыҟазар, зда иа-
ламго, зажәа кры алнадо Куаӡ Ҭарсхан иашҭа дҭанагалоит 
«уаҳа злоу иԥсра убааит» аҟынӡа инеихьоу, Стеԥан зыхьӡу 
хаҵак. Уи убысҟак деиныланы дыҟоуп, убысҟак арыцҳацәа 
ихьыкәкәоит – угәы ааирԥшаап; ацәажәараҵәҟьа илшом, «иԥ-
сыцәгьара иахҟьаны ибз лбааидахьазар», игәахәт Ҭарсхан 
иҷкән хәҷы Шьыбгагьы, у и данынаихәаԥш. Арра иҭахаз Ҭар-
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схан иашьеиҵбы Сасрач гәаҟ иԥҳәыс Шьуреҭ зынӡа ччархәыс 
дылкит. Даарак илгәамԥхагәшьеит Ҭарсхан иԥшәма Шьадиа-
гьы, аха лхаҵа дышԥаиԥыҩлоз, уи «сыцәқәа раԥхьа дсыргы-
лар, аӡәы ишьҭоу џьшьа, ицалап, иаалап», анихәа, ҿылымҭит. 
Дҭынчӡа, ихы алаҳабӷьыц икылхуа, Ҭарсхан иҩны дыҩноуп 
Сҭеԥан: дахьуртәаз дтәоуп, дахьышьҭоуҵаз дышьҭалоит, иуҭаз 
ифоит – «афараз акәмкәа, аҳаҭыр абареи ахьчареи рзы мацара 
имҵоуҵазшәа, пату ақәҵаны...». Иаргьы илшо аказы ихы деи-
гӡом, аԥшәма мызкы дмааргьы, иҟамзаара аҩны ианирԥшуам. 
Аха зегь акоуп, уи гәырҩа бааԥсык игәаҵан ишҭажьу, еидара 
хьанҭа дук изқәа ишкыджьылоу ҩашьом.

Ус ишыҟаз, ҽнак, Ҭарсхан Сҭеԥан иԥаҵа нықәршәны исеит. 
Дчаԥшьӡа, дубар дузымдыруа дҩагылт иаргьы. Дыҷкәнамзи, 
изахара анифа, изхара анижә, изхара даныцәа, дангыла – иԥсы 
илалт. Сҭеԥан иԥштәахәы ааит, ибла иаҵәақәа тыџьџьаауа да-
аҟалеит (аԥшәма ԥҳәысгьы лныҟәашәа ааԥшӡахеит).

Ауаа мыждақәа рыбз уабахәо: сызлатәоу сгәылацәа ргәы 
иаанагарызеи. игәахәуа дҟалеит Ҭарсхангьы. Арахь «аԥхәыс 
лзыхәа адунеи иқәу зегьреиҳа ишәарҭоу аԥшреи асахьеи, 
амчи аҟазшьеи иара анцәа меигӡарахда ииҭеит».

Сҭеԥан дуаҩыцқьоуп, дуаҩыразуп, ҩба илам, ҩба ихәом. 
Хәыҷгьы-дугьы ишьцылт, зегь бзиа деицырбо дҟалеит. Ҭарс-
хан иакәзар, «сашьа Сасран иҭыԥаҟны угылоуп», ҳәа, иеиҳәе-
ит, ихкаара аҵыхәан аҭыӡҭыԥ изылхны, хазы аҵәҩаншьап из-
аирсырцгьы иӡбеит.

Аха ацәанырра иара атәы ҟанаҵоит: Стеԥани Шьуреҭи 
рыԥсқәа еихәлахеит. Акы ахьыҟоумоу, ак ахьыҟамгьы акы 
рхәоит. Адаул иаст абзҳәацәа.

Аӡынҵх. Асы ауын, ибахӡа ишьҭоуп. Уаанӡагьы лым-
ҳаҭасқәак заухьаз Ҭарсхан, дызмыцәазт, абарҵахь дааҵыҵит. 
Данынаԥш… Шьуреҭ лыҩны днавибааит Сҭеԥан. Амҵ зхыԥра-
ар зымуаз Ҭарсхан, ҳаи ҳәа ишәақь аакниԥаан дыҩдәылҟьеит. 
Аха нас... нас краамта ахҵысҭаҿы дгылан. Адунеи аҵанӡа дхә-
цт. Акагьы ҟамлаӡазшәа ашьшьыҳәа ишьҭахьҟа даахынҳәит 
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(аӡәгьы димбеит, нас). Аҩны дааизар, абарҵаҿ дгылоуп Шьа-
диа. Уи акәхеит (Шьадиагьы дуаҩыми): амзаатә изааит Ҭар-
схан. Шьуреҭ лԥенџьыр дладыххылан, ацәашь иадибалоз 
аҩ-цәаарак идырбаны идәықәиҵеит ҩынтә... Ахысбжь захаз 
аҳабла еизеит, аԥенџьырқәа иркылсны иҩналт џьоукгьы. Аха 
«иҟаӡам Шьуреҭи Сҭеԥани –ҵаҟатәи ашә аартуп, абаҳча иҵга-
ны инагоуп аграпара ҿыц».

Абас ауп ишыҟоу, архитектуратә термин ҳхы иаҳархәар ау-
азар, аповест злеибаркыу абаҩ.

Аҩымҭа ахы ԥтлоит Сҭеԥан иааирала, аха алагамҭа аӷьырак 
аанызкыло Шьыбга хәҷы иоуп, уи иоуп зегь раԥхьа игылоу, зегь 
рхеиқәҳәаларҭа. Шьыбга дхәҷуп. хәбаҟа-фбаҟа шықәса ракәхап 
ихыҵуа, аха иааиаҭәоумшьаратәы деилыҷҷоуп. Зны-зынлагьы 
ахәҷы «изажәра» нышьҭаҵаны, ихәҷ хшыҩ аашьҭихлоит. Иш-
неи-шнеиуа, автор, Шьыбга аҩымҭа аҿаԥарахь дниаганы, зегьы 
дырбартә, зегьы драҳартә еиԥш, аҭыԥ наииҭоит Сҭеԥан. Убри 
нахыс иара Ҭарсхани Шьадиеи, Шьуреҭи алаҳамҵозар, егьырҭ 
зегьы (абригадир Ҷыԥса, аӡлагарахьча Кәана, Шьуреҭ лхәҷқәа 
– Ахреи Аԥсырҭи, агәылацәа) уарла-шәарла акәмзар, рхы ҳды-
рбом, ҳналхьыԥшлоит умхәозар, акгьы далахәӡам Ҭарсхан 
иԥха хәҷы. Шьыбга иаҳәшьеиҳаб, Шьазинагьы (автор «Шь» 
бзиа имбо дыҟам, ишәҟәы афырхацәа реиҳараҩык рыхьӡқәа уи 
ашьҭыбжь ала иалагоит – Шьыбга, Шьазина, Шьадиа, Шьуреҭ, 
Шьааб, Шьасиа, Шькьаҭ).

Зхала иахыу лан лахәшьа лахь, Лӡааҟа дрышьҭын дыҟан 
Шьазина. «Санаауа уалырк азна амшынӡ узаазгоит, нас узха-
ра уҭабылгьап», лҳәеит уи данцоз лашьа хәҷы лхы наиқәк-
ны. Аҽыҩчкәынцәа иршәырҵо аблуз ҟаԥшьгьы дақәлыргәыӷт. 
Шьыбгагьы риеҳәа ду дасны иӡәӡәеит, дҭаиангьы дакуоу, дам-
коу гәеиҭеит. Данбааришь ҳәа Шьазина лымҩа даԥшуан. Аха 
автор иҳаиҳәом аҭыԥҳа хәҷы лаара иазкыу ҳәа акгьы.

Ашәҟәҩҩ агәра ҳиргоит аԥсуаа рыҩнуҵҟа атаацәаратә ԥсҭа-
заара аиҿкаараҿы шәага-загас иҟоу амилаҭтә ҵасқәа шракәу, 
аха ҳагәыларԥшҵәҟьаны иаҳирбом ҩнаҭак иатәу ауаа реизыҟа-
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заашьа уасхырс иаҵоу – аматериалтә бзазара. Иаҳҳәап, Ҭарс-
хан ҭаацәа даарықәмчыргьы, изухәазеи, рызхәом – иара иоуп 
рынхамҩа «амаа» зкыу, рҿы зырцәажәо. Уи ада изыӷәӷәахомызт 
аҩнаҭа ахада иморалтэ зингьы. Ҵоуп, Шьуреҭ лхәчкәагьы лар-
гьы дырхылаԥшуеит, аӡәы дырхыкәласыр иуам Ҭарсхан (иашьа 
иԥацәа роуп мацараз акәым, анаԥшцәа рызгьы), аха џьара цхы-
раарак риҭо аабома? Maп. Ус анакәха, «сҭаца бхацкы» иҳәо-
наҵоуп, лабхәндагьы «ҳаҳ» ҳәа аниалҳәо Шьуреҭ, иамуӡаргьы, 
лара гәаныла илхәалоит еиԥш, аҽа жәлак ихыуп, дтәымуаҩуп.

Ҟазшьала еиԥшым аицалацәагьы. Азныказ ԥхәыс ҟәым-
шәышәны даабоит Шьадиа. Аха уи лгәблра хыхь-хыхь иаа-
цәырҵло гәблроуп. Ашәҟәҩҩ уи абасоуп дшыҟоу, хәа, иаахжәа-
ны ихәом – аԥхьаҩ ихала игәеиҭартә иҟаиҵоит (Ҭарсхан иан-
шъа даныржуаз аҽны «лҵәыуашьа» уҳәару. мамзаргъы ланхәа 
лчықьмаџьа атәы уҳәару. «Анду ианылтәыз ихәыҷын уи ачықь-
маџьа, уаҩы иԥырхагаӡамызт, ингҿаҟәыҟә-аагҿаҟәыҟәуа, аԥсы 
ӡаны аҩны иҩнан»), аха ашьҭахь гарҭа амамкәа иқәхеит. Шьу-
реҭ ԥҳәыс џьбароуп, зда лымам лхәыҷқәаҵәҟьа «ашхқәа», ҳәа, 
дрышьҭоуп, ианкыдылҵалогьы ыҟоуп (ауардын аидара анақәу 
ауп ианҿыжуа), аха гәаныла, «снапы хҩааит!», лҳәоит. Цқьа 
уаалзымхәцыр, дабатәи ԥҳәыс хагоу уҳәап: аибашьраҿы акәм-
кәа, мышгара дшыҟаз машәырла ихы ҭаирхазшәоуп лхаҵа изы 
дшаӷьло («изыԥшыз шидыр-шидыруаз, иԥсы саҵеимҵар иму-
ит»). Ҽынкылара лымаӡам. Еиԥшуп уи ларгамагьы, лымаӡагьы 
– адәы иқәуп.

Ицәгьоуп ауаҩы иҟәардә иҵҟьар. Ахаан зҿы еихызымхы-
цгьы ччархәс дҟаиҵоит (аччара ауаа еилнахуама), угәы каҳа-
ны, аҽазны ауаа ахьтәоу атәара угәамԥхо уҟалар алшоит. 
Абри ауп иаабо Кәана иҿы. Анкьа зны, иаркы-ирцә, хәа, адәы 
иқәыз тауади аамсҭеи дреиуан уи, аха иахьа дыӡлагарахъ-
чоуп, аҳазырқәаҵәҟьагьы рыхьӡ игәалашәом. Иџьоушьаша, 
аус аҿы ианнеи, «изаҭәоумшьо ахәак иҟәнуп», ҳәа ззырхәо 
иакәхеит; иараӡәк иоуп Ҭарсхан ацәгьара аныҟаиҵаз ишәақь 
наимҟәыҵжәаны, агәҭа ааҩҵәаны, аршәра згәаӷьыз.
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Иазгәаҭатәуп, абри ала автор ишҳаиҳәо аҳәатәқәа иреиҳау 
акы: амч апозициа аԥыхтәуп, Ҭарсхан ишәақьжә еиԥш, наҟ 
икажьтәуп! 

Иҟамлоз нас Тарсхан амашәыр ҟаиҵар? Ахаан дызҵымҵ-
шаз агәнаҳа даҵалар? Иҟалон. Аха аиааира агеит аԥсҭазаара 
– ауаҩытәыҩса дуаҩызтәуа, мраҵас дзырԥхо – Абзиабара!

Хәыцра гәарҭак узыцәырнагоит ласы-лассы ашәҟәҩҩы зыӡ-
бахә ҳаиҳәо, харантә иаҳирбало Уаз-абаа. Иаҳагьы аинтерес 
аҵоуп абаа ахышә иқәу агигант шәҟәы. Адунеи иақәлоуп абаа. 
Ашәшьи, ашыцламҭәи, аҟармеи зывҵиаахьоу аҭӡамцқәа ане-
иқәырҵаз, еиқәызҵаз ҳәа уаҩ акгьы издыруам. Уаҩы издырам 
ашәҟәы ианугьы…

Иашоуп, аҩымҭа афырхаҵа хада Сҭеԥан ихы-иҵыхәа (иге-
неологиа) хәа акгьы еилырганы иҳаиҳәом автор, аха ихәы-
цракуа рыла иаабоит уи гәеиҭаԥара ззымдыруаз еибашьҩык 
шиакәыз. Аибашьрахьтә даныхынҳә, иибаз ихәҷқәа аҩыџьеи 
иԥҳәыси рнышәынҭрақәа роуп, игәашәҵәҟьа игәлак иҿыхны 
игахьан. Ихы ахьынахаз дыкәҵит Стеԥан. Абарҭқәа зегьы 
игәы ихьыу-хьыууа иҵхоит, аха аԥхьаҩ ибом уи иан, иаб, ма 
иашьак, иаҳәшьак, уҳәа, ҭынхак дизхәыцуа, гәаныла акәзар-
гьы, аӡәы иӡбахә ихәо.

Сара сгәанала, аповест иаҵанакуа аибашьрашьҭахьтәи апе-
риод злакәу ала, автор хыхь-хыхьшәа ада игәылырҭәааҵәҟьа-
ны иаҳирбом усҟантәи ажәлар рыԥсҭазаара. Абригадир Ҷыԥса 
ибжьы Шьуреҭ лҭаҭынҭреи, знык– ҩынтә Шьадиа аусураҟнытә 
дшаалои рыда аҽак ыҟам аколнхара аусқәа ҳзырбо. Аибашьра 
ашьҭахь акәын аусура ӷәӷәаҵәҟьа аныҟаз. Иҟәыбаса ишьҭаз 
жәлар рынхамҩа шьҭыхтәын, еиҭашьақәргылатәын. Ҽынлагьы 
уахынлагьы рзеиԥшын ауаа, ркәачабқәа аркны русқәа ирхагы-
лан. Амла, ахьҭа, амамзаара – абарҭ зегь ирабашьтәын.

Аҩымҭа ианумбаалар залшом Ал. Џьениа дызлиааз ижәлар 
рбызшәа абырцкал ишкылихуа еиԥш, ажәа инацәа ишахаир-
гьыжьуа еиԥш, ретнографиатә чыдарақәеи, рмилаҭтә ԥсихо-
логиеи, рфилософиеи бзиаӡаны ишидыруа. Ирацәоуп џьара 
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акы ала узавамло аԥсуара иацу «акәама-ҵамақәа» аазырԥшуа 
атыԥкуа («...аирыӡ унапы амашәны аҩы шунаҳауа, уааԥсаны 
акьыԥшь аҿы иныкәургылар – ашәҟәы уаанихуеит, уҿаҿы иу-
еимхәаргьы. амацәыс аҟара. ирласны ажәа бжьызго иԥшәма 
лыла акәзаргьы, иуирдыруеит...»). Аха иҟоуп абри аганахьала 
хырҩ зызугьы. Иаҳҳәап, аҩны абарҵа иаҵагылоу ашьаҟақәа 
агәашьқәа ҳәа дрышьҭоуп автор. «Агәашь» зыхьӡу – ажәытә 
ақәацә аныҟарҵоз хыхь ахаҳә-ҵәаҳәқәа рыхқәа ахьааиларыԥ-
соз иаҵадыргылон, аетимологиа аганахь алагьы уи «агәҭатәи 
ашьаҟа» хәоуп ишеилкаатәу. «Адырҩегьых агәра игоит Сҭеԥан 
аԥсуаа аҳаракыра аиҳа иԥшьоу тыԥ шрымам» ҳәа ҳаԥхьоит 
аҽаџьара. Ахәқәа, ашьхақәа ухәа ажәҩан «иазааигәоу» аҭыԥқәа 
аԥсуаа рымацара ракәӡамызт иԥшьоуп ҳәа изыԥхьаӡоз – аамҭа-
ла уи адунеи ажәларқәа зегьы рзы иуниверсалтә цәырҵран.

Агәра угартә иҟамзар ҟалап, Шьуреҭ «лышхқәа» ҳан лы-
цәгьа ҳаб иашьа иҳазиахәа, хәа, Шьыбга иархәо ажәақәа. Ан 
иага ллеишәа бааԥсызаргьы, лысаҟала џьара акы уздырҳәом 
ахшара. Шәан дхәарҭам, хәа, разҳәззгьы ӷас дҟарҵоит урҭ.

Ҳхынхәып аповест ахықәкы хадахь. Иаҳәозеи уи?
Ааибышьа рымам аиашеи ахәахәеи, абзиабареи ацәымӷреи, 

аразреи аҳарамреи – ауаҩы адунеи днықәнагалазар аахыс ахҿа 
зыбжьоу антогонисттә цәырҵрақәа.

Изыҟаиҵазеи нас абас Ҭарсхан? Агәнаха даҵамлар ада 
хәшәы имамкәа дҭазыргылазеи? Агәбылроума? Maп. Ахыхь-
мыӡӷшьароуп. Ҭарсхан изы есқьынагьы аԥхьа игылоуп «сара» 
(уи ихы убысҟак бзиа ибоит, «Сҭеԥан Шьуреҭ лышҟа дназгаз 
аграпара ҟьашьы данымлакәа, иԥжәамыз асы цкьа днахеит»). 
Шьуреҭ «ахьымӡӷ» лгеит азы акәым уи дызхысыз, иара ихаҭа 
анаԥшцәа ианарымшьошәа ииԥхьаӡаз «ахьӡ» азоуп. Ҭарсхан 
идеалс имоу ихоуп, иара игәы ишаанаго ала, ижәлантә рыҿ-
гьы дыҟам ицназгаша аҽаӡәы. Иҟамлоз уи иахьеи-уахеи изы-
зҳауаз иашьа иҷкәынцәа хәҷқәа наҟ-наҟтәи рыхьӡ азы ичҳар, 
дырҽеины, дырԥшӡаны лымҩа дықәиҵар иҭаца? Аха иамуит 
«сара»...



Ҭарсхан, аҳәынҵәа ихьшьыр ҳәа дшәаны, ԥшьҩык ауаа 
(Шьурет, Сҭеԥан, Шьуреҭ лыҷкунцәа – Ахра, Аԥсырҭ) дрыӷра-
гылт!

Ашәҟәы иагәлоу ажәабжьқәа шәагала идуқәам, аха еида-
рала итәуп.

«Алашәа дыӡхәуп» зыхҳәаау Шьааб – зымала ақьаԥҭа иах-
халаз, зықәра зфахьоу уаҩ быргыуп.

Иаашар ныҳәоуп. Зегь рҽазыҟарҵоит уи. Иара итәала иҽа-
зыҟаиҵоит Шьаабгьы (аҵысхш ада акагь игым, аха изҿаҵахәы-
да). Заа анышәынҭрақәа еимидеит. Ирыцқьеит. Дшацәыԥ-
хашьоз (уаҩы дибомызт, аха) лгәы инапы нықәишьит зыԥсҭа-
заара зыԥсаххьоу иԥшәмагьы.

Иҟаларын абыржәаанӡа дзымааир Шьааб, аха арра иб-
жьаӡыз иҷкән заҵәы «иахьамзар-уаҵәы» хәа дизыԥшын. 
Агәашә дшылагылаз инарцәымҩа дықәлеит иаргьы.

Абри аамҭа кьаҿ – хәылԥазык иалагӡаны Ал. Џьениа, 
аԥхьаҩ еиҳәоит угәаҵанӡа инеиша, ихьшәашәаӡа уцәеи-ужьи 
ирыбжьало avaҩытәыҩса илахьынҵа атәы.

Иҳанаҳәозеи аҵыхәтәантәи ажәабжь «Шьаҭажә» Абз 
аҵкьыс еиҳау хәырбӷьыц ыҟаӡам, «уажәы-ушьҭан» хәа из-
хатәоугьы далнахыр ауеит. Амала, уи азы иаҭахыуп ауаҩы 
игәаҵа аҭаԥшра, иԥсаҭыҩра ахьыҟоу аилкаара.

Ишаабо еиԥш, ах-жәабжькгьы иқәдыргылоит зымҽхак ҭба-
ау, уӡааԥшыланы зҵаулара узгәамҭо асоциалтә проблемақәа.

Аповест аума, ажаабжьқәа роума, иарбанзаалакьгьы, иахоу 
арахәыцқәа – ахаҿсахьақәа ргәылыршэаразы автор шьаҿа-
цыԥхьаӡа ихы иаирхәо аиҿырԥшрақәа, аепитетқәа, ажәала-
галақәа, агәҭацәажәарақәа – иара ишанаалаша ирхиоуп. Уи 
џьашьатәӡам: ашәҟәыҩҩы дышәҟәыҩҩҵәҟьазар, ихәчы-иду, 
иарбанзаалакь, инап иҵыҵыз ирҿиамта ианыԥшуазароуп ҽакы 
еиԥшым, амалахазгьы аҽаџьара иузымԥшаауа – Иара итәы.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Аҳәатәы змоу аҳәашьагьы да-
нақәшәо // «Аԥсны ҟаԥшь». 1983 апрель-мза (агазеҭ убысҟак 
иажәуп, арыцхә ахьаныз аҭыԥ амаԥжәаны иҟоуп).
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16. КӘАСҬА ГЬАРХЬАЛИА САРА ИСЗААИГӘАЗ-
СЫЗЗААГӘАЗ УАҨЫН

Кәасҭа Гьархьалиеи сареи ҳаиуацәан – ҳандуцәа (ҳанацәа ра-
нацәа) еиҳаби-еиҵби ракәын, еиҳәшьцәан. Аха Котик иан, Гәаџьа 
(ус акәын сара дшыздыруаз Жьиҭҳа Гәлидиа, лыҩныхьӡ ала), 
ишсызҳара исызҳаанӡа сан лаҳәшьа гәакьа лакәыз џьысшьон.

Гәаџьа даниуаз лан лара дылхыԥсааит. Санду, Ӷәарзалиаԥҳа 
Мама– усҟан дҭыԥҳаны дыҟан, аҭаацәара, ҳәа дымҩахымҵы-
цызт, – ахәыҷы даашьҭԥааны аҩныҟа даалгеит, цәымҳа-
ла длааӡеит, аҵәыуара даналагалакь, лгәыԥҳәы даҵаҵаны 
длыжьжьон. Ахәыҷы хәбаҟа-фбаҟа анылхыҵуаз аламҭалазы, 
санду сабду, Воу Бирам, дигеит, даныргоз ахәыҷгьы длыцы-
ргеит. Дылхьынҳалеит, аҽшьра иақәылкит. Уа сандуи сабдуи 
рҿоуп дахьааӡаз, иахьлызҳаз, уимоу хаҵа данцозгьы, уаҟоуп 
дахьдәылҵыз Гәаџьа.

Котик-8са0ашкъакъагьы иан лышьҭрас иибаз, аанҿасра, 
ҳәа дахьаалозгьы Брымбаҟа акәын (Отаԥ иатәуп), сандуи саб-
дуи рахь. Аха сара саныхәыҷыз уа Котик дсымбацызт, избан-
зар данаауаз иаб дыҟанаҵы акәын, даныԥсы нахыс иаб иашь-
цәа уаҳа арахь даармышьҭит. Санду уи иӡбахә лҳәалон аҟаро-
уп: «Котик иашәаҳәашьа», «Котик икәашашьа».
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Котик иани иаби уамак еидымхалеит, иаб, Маџьгәыр, 
дшыҷкәыназ идунеи иԥсахит.

Шықәсқәак дыҟан Котик иан ланхәеи лабхәеи рыҩнду 
аҿы. Нас «аԥҳәысеиба арбаӷь леиҽырбоит» дацәшәазар акә-
хап сабду, Ӷәада Гьархьалиаа рҿы дцан, иааӡамҭаӡӷаб дима-
ны аҩныҟа дааит. Гьархьалиаа рхәыҷқәа – Котик иашьеиҵыб 
Рушьнии иареи – ран илырымҭеит, – «илжәша аӡыхь ахы 
ыҵнамхыц, лынасыԥ дазцап», – рҳәеит. Иҩбахаз, сандуи саб-
дуи рыӷраҭша лакәмызт Гәаџьа, иашоуп, драаӡеит, аха. Ари 
афақторгьы иазхәыцит урҭ, ҳәарада. Ус иагьыҟалеит. Гәаџьа 
хаҵа дцеит, Џьапоу Хәахәа дигеит, ԥшьҩык ахшара лоуит.Уи 
нахыс Котик иашьеи иареи ран лахь ицо-иаауа изыҟамлеит. 
Гьархьалиаа ируамызт: илышьцылар рҭахымхеит, насгьы 
тәымжәлак аҿы. Реибара рзымхоушәа, аишьцъа-хъы36ъа 
юна0ак а=ы еицрызщартъ еи8ш аам0агьы рылахь ианы-
мызт. Рушьни Тамшь Зан0ариаа ирымаз иащъшьаду аа-
ёара дылгеит. 

Котик сара дызбеит аинститут санҭала адырҩашықәсан, 
1962 шықәсазы. Иара усҟан дҭаацәарахахьан – Натариеи иа-
реи, ҟәба-ҟәшәо, рхәыҷқәагьы даргьы аԥошьҭа ааигәара ин-
хон: Гәында ацәажәара лҽазылкуан, Беслан дҿыцныҟәан.

Гәаџьа, – «Котик иҟны унеи, ухы ирдыр, жьык шәалҵит», 
– ҳәа салҳәахьан, аха имԥан сықәымлацызт, сыԥхашьон. Сна-
згаз Џьапыуаԥҳа Роза (Заира) лоуп – аныла Котик иаҳәшьа,– 
ларгьы техникәымк аҿы аҵара лҵон, ашьҭахь, аинститутгьы 
дҭалан, далгеит.

Натари, атәахагьы цқьа иҳамҭакәа, акҿыҩрахьы ҳналгеит 
– астудентра уажәы илбазма. Акранаҳфа ашьҭахь Котик иу-
адахь ҳаҩнеигалет, ишәҟәқәа ҳирбеит, – «шәрылаԥш, ишәҭа-
ху алышәх, шәанаԥхьалакь, имырӡкәа исзаажәга», – иҳәеит. 
Истол қьаадла иҭәын, бӷьыцкгьы абжаҟара ҩны иаԥхьа иқәын 
калам хәыҷык ақәыршәны.

– «Татагьы ажәеинраалақәа иҩуеит», – лҳәеит Заира, сара 
даасыхәаԥшшәа (ус акәын сара аҩны ишсарҳәоз).
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– «Аа афырхаҵа, иугәалашәо акы усзаԥхьароуп»! – иҳәеит 
Котик сара сахь даахьаҳәын, дагьнақәыӷәӷәашәа.

Сара схы ларҟәны сгылан, сы7ыкканы. Сзиҿамԥшит. Нас, 
изулакгьы, сыбжьы сызҭымкаауа, ҿырҳәала издыруаз акы 
саԥхьеит.

– «Ибзиоуп. Исгәаԥхеит. Иабоуҵеи, уара, ажәеинраала 
аиҿартәышьа? Аритм уҽҭаугӡоит, урифмақәа шӡоуп. Ҳаԥсуа 
поетцәа иреиӷьушьода»?

– «Баграт Шьынқәба».
– «Баграт ддууп, Баграт иажәеинраалақәа зегьы ласуп, иха-

ауп, аха аидара ду иаҵоуп. Уара апоезиа агьама умоуп. Амала 
уҩла, уаԥхьала, умаашьан».

Котик иажәақәа сыр8ыр8ыруа азеи8шнхарҭахь сы-
ргеит, амаҷар еи8ш ихааӡа исылсит, краамҭагьы исхы-
8саауамызт. Еиҳагьы сгәы арҟәандеит сыгәгьы арԥшааит 
исышьклеиҳәаз: «Уԥхамшьан, уааила»! Азныказы дуаҩыхь-
шәашәазшәа збан, аха уажәы сгәы сшажьаз еилыскааит, 
сыԥсасиит.

«Исгәаԥхеит, уҩла, уаҟәымҵын, ашәҟәқәа урыԥхьала!» Арҭ 
ажәақәа саҳахьан сара уаанӡагьы. Аа-класск рҿы сантәаз.

Аҵараус ацашьа гәарҭарц азы ҽнак Аҟәантә комиссиак 
ааны иҟан Ҭхьына. Сара ашкол аҿы сыҟамызт. Аҩны ҳаила-
хан. Сицилиа Чачхалиаԥҳа – сырҵаҩ қәы8ш – акомиссиа 
иалаз аӡәы илырбазаап снапҩыра зныз стетрад (уаанӡа уи 
лара илысҭахьан: «Исызшәыриаша, иахәа». Адырҩаҽны, 
ашкол аҿы санааи, сырҵаҩы стетрад ыргьежьны исылҭеит, 
лычча8шь хаагьы насыхьлыршеит (8щъызбеи6ъак лакъ-
ын лара, 8саҭа-лаша, аха деи6ъахаан. Изызёари, цъгьала 
дысгъа8хон, сы8сы еи8ш бзиагьы дызбон, аха 5ьеи акы 
лсырдыррын9. Стетрад иагәылан гәышьҭыхга-жәала иҭәыз 
шәҟәыбӷьыцк:

«Валери! Аа абааԥсы уҩла, угәы ацәумырхьшәашәан. Уара 
акы злыҵуа аӡәы уоуп. Уажәеинраалақәа даара ибзиоуп. Са-
ламла, Руслан Қапба». 



141

Абри ашәҟәыбӷьыц хәыҷы убысҟан саргәырӷьеит, убысҟан 
сгәы шьҭнахит – адунеи самкит. Сылабжышқәагьы ааха-
нарҟәҟәалеит…

Аԥсуа интеллигенциа иреиуоу ҩыџьа ауаа ирҳәаз ахье-
иқәшәаз даара иџьасшьеит. Еибырҳәама, аасгәахәт. 

Уи нахыс Котики Натариеи рыҩны иҿаз ашә гәакьахеит сра 
сзын. Снеиуан-сааиуан. Иажәеинраалақәа аԥхьатәи реизга-
гьы сиҭеит, ҳамҭак аҳасаб ала. Уи «Анарха» акәын.

Котики сареи даара ҳаизааигәахеит, иҳабжьагылаз ашы-
қәсқәагьы ҳабжьыҵит аспирантура салганы санаа ашь ҭахь, 
иаҳхысыз ашәышықәсқәа аханҩеижәижәабатәи ашы қәсқәа 
рын7ъам0азы. 

Аԥсуа институт адиректор Гьаргь Ӡиӡариа, аҵарахьы сшы-
ишьҭыз еиԥш, сидикылт, амала, штатбжак ала. Иара убригьы 
цәгьала ирымпыҵикәкәааит «ҳашьцәа-хазынақәа» (мызқәак 
ааҵуаны еиԥш, егьи абжагьы сызрымихит урҭ). 

Котик усҟан Аԥсуа радио редақтор хадас дамаан, акомитет 
ахантәаҩгьы дихаҭыԥуаҩын. 

Ҽнак, ҳанааиқәшәа, – «уаала са схь, ҳааицәажәалап», – 
иҳәан, иусурахь сигеит, аха икабинет ахь акәымкәа, ахантәаҩы 
(М.Ш. Хәарцкьиа) иахь сыҩнеигалеит. Сиирдырит.

– «Меджит Шакирович! Абри аҷкәын сара исзааигәоу аӡәы 
иоуп. Аспирантура далгеит, детнографуп, алитературагьы 
бзианы идыруеит, инапы аус ауеит, ҳхы даҳархәап, иауазар».

– «Константин Меджгурович, уара дудыруазар, уара ду-
гәаԥхозар, сара, – мап, – сҳәом. Арзаҳал ирыҩ, корреспон-
дентс даагап», – иҳәет ахантәаҩы.

Абас ала, Котик сара дагьсзымҵааит, Аԥсуа радио аҿы ау-
сура салаиргеит. Иааигәара сиргылт. Араҟа аус руан сҩызцәа 
бзиақәа, Симон Адлеибеи Вова Ҳашбеи. Напхгара ҳаиҭон Ар-
тем Амқәаб – зус здыруаз, зуаҩра ҳаракыз, зчеиџьыка ҭбааз 
аԥсуа хаҵа.

Котики сареи лабалагьы ҳаузеиҟәымхуа ҳҟалеит: уаха жәе-
инраалак иҩыр, уаҵәы ашьыжь дысзаԥхьон, сасык дизаар ихәы 



142

ирхиар, сидиртәалон. Иара убри ашықәс азы (1976) иҭыҵит 
Шалуа Инал-иԥа ишәҟәы «Вопросы этнокультурной истории 
абхазов». Уи анҭыҵҵәҟьа, аҭирҭахь инаргаанӡа, автор исиҭеит, 
инапы аҵаҩны, сараҵәҟьа сҟынӡа ихы ааигартә аҟынӡа ддуун 
азы. Ашәҟәы сыманы Котик иҟны снеит, иахьҭыҵыз сахье-
игәырӷьаз, ма Котик гәырӷьаҿҳәаша имысхырц азы мацараз 
акәым, сагьалаҽхәарц азгьы.

– «Ари абааухәеи, уара? Аӡбахә ныҵыҩ-ааҵыҩны исаҳахье-
ит, аха исымбацт. «Дорогому Валерию от души и сердца. 
Инал-ипа». Уара, Инал-иԥа дуӡӡа инапы аҵаҩны ашәҟәы 
зиҭахьо шамаха уаҩ дсыздырам. Дуқәгәыӷуеит, убоо… Пату 
ақәҵа. Уаԥсаха»!

Шалуа Инал-иԥа ишәҟәы иахылҵыз а0ыёшъаду еицаады-
руа ауп: аилыргара, ақәыӡбара, ажәлар рықәгыларақәа…

А8суаа рыҷкәынцәа Маскъайа ирышьҭыз «а8суа шәҟәы» 
апартиа аобласттә комитет аҿы ацәа анахырхуаз, Меджит 
Шекирович, – «а8суа национализм ҵәыршыла иқәбла-
атәуп»! – аниҳәа нахыс, арадиокомитет аҿы аусура цәгьахе-
ит, еиҳаракгьы Лыхнытәи аизара ашьҭахь. Симони сареи, 
– Мџьыҭ дықәымҵыр ҟалом! – ҳәа ҳақәгылт (бзера ашьҭахь 
бзера ыйаёам, нас). Ҳабжьы цәгьахеит. Икабинет ҳажәле-
ит. Котик ҳникылт: «*хашьароуп, 6ърала шәара дшәеиҳа-
буп, иага умҳәан, да8сыуоуп, жәларык дреиуоуп, ишәычҳа, 
ачҳара – хаҵароуп!» Ҳаргьы ҳҽаанаҳкылеит, ишҳарџьаџьа-
цәаз аҟара еилаҳкааит. Котик игәра аагон. Аха, зегьы акоуп, 
ашәҟәы ҩны аобком ахь иаагеит, «дҳашәмырбан!», ҳәа анҵаны.

«Уара, абри абас шԥеиҳәеи, анцәа иқәихыша?!» – иџье-
ишьон Котикгьы. Аха алеи алеи еицәыԥхашьоит. Аҿҿаҳәа 
диҿамгылеит. Уаҩаамысҭашәан Котик.

Ҟазшьала Котик дҭынчын, деиқәтәа-еиқәгыла дыҟан. 
Иагьарааны дубаргьы, деиқәҟаца деилаҳәан. Дҽырбаҩын. 
«Дзыҽырбои», уҳәаратәгьы иҟамызт: иҭеиҭыԥш, идырра, 
иҟыбаҩ, уҳәа, зегь рыла деиқәшәан, аныхачаԥа даҩызан. Аха 
иаартра мариан. Цаԥхас иҟаз гәырӷьареишәан – агәырӷьаре-
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ишәа, иҩызцәеи иареи зхатәаз. Уеизгьы-уеизгьы дҩалаҳаны 
ижәуа уаҩы димбацызт, ианакәызаалакгьы ишәага-зага иды-
руан. Аҩеиқәаҵәа бзиа ибон, амала ҵәыцақәак анааникыла-
лакь, икьатеиԥҵәагаз илафқәа аацәыригон. Ашәаҳәара усгьы 
иара итәын, уи Гьархьалиаа ирҟазшьаҷыдоуп. Абжьааԥны 
данцәажәоз, ибжьы ҭахәаҽшәа иҟан, аха ахапа анаацәырига-
лакь, иҵархон, ихаахон.

Иара убысҟангьы, еиҳа игәы аналаҟазгьы, Котик ихы-
иҿы ианубаалон лахьеиқәрак, хәшәы змамыз хьаак. Ҭаа-
цәала анцәа ишиҳәара дшыҟазгьы. Уи, атса еиԥш, еидаран 
даҵан, дзаҵыҵуамызт, имч ақәхомызт. Ус акәын– иргәаарагьы 
игәыҟаҵарагьы уамак аҭахымызт. Уахьихәаԥшуаз, алым еиш, 
деихаӷәӷәа-еиҵаӷәӷәа дыҟан, аха игәы ԥшқан Котик. 

«Сара, исымам-исыхӡым, шысҳәоз исызҳаит. Сара исы-
гхаз зегьы схәыҷқәа ирыцлар сҭахуп. Аха, ишубо еиԥш, зе-
гьы шәшыҟоу саргьы сыҟоуп, уамак акгьы скым, аагарҭагьы 
сымам, суалафахәы – суалафахәоуп, снанагӡом, сгонорарқәа 
роуп, еиҳарак, ҵаргәас исымоу, ҿыӷәӷәала сзырцәажәо. Урҭ-
гьы заҟароу удыруеит». Иахьа акәушәа исаҳауеит Котик 
иажәақәа, иқәыԥсычҳарақәа. Котик гәҭыӷьӷьаала дсацәажәон 
сара, ианакәызаалакь. Уи сара ибзианы деилыскаауан. Разҟы-
ла кыр ҳаиԥшын азы. Иаргьы идыруан уи.

Котик ақалақь агәаҿы дынхон. Убри иахҟьаны, Натари лас-
сы-лассы аџьабаа лҳарбон. Иаҳтәарҭан-иаҳгыларҭан, иҳакры-
фарҭан-иҳакрыжәырҭан, иҳаицәажаәрҭан уи лыгҿыҩра. Ама-
ла ҳанцәажәоз, ҳазлацәажәоз атемақәа рацәаӡамызт: аԥсуаа 
зегьы ргәы иҵхоз амилаҭтә политика, алитература, аҟазара. 
«Ҳанеицәажәоз», сҳәеит, аха ианакәызаалак ажәа ахы зкуаз 
иара иакәын, ҳәарада. Даара иаԥхьахьаз аӡәы иакәын Котик. 
Уи зырҵабыргуаз акы акәын икаламгьы. Иара ихаан, иара 
еиԥш аԥсышәалагьы аурысшәалагьы акалам зкуаз маҷын аин-
теллигенциа рыҩныҵҟа.

Адырра-дырран, аха анцәа илеиҵаз еиҳагьы еиҳан Котик. 
Иахьа хәлаанӡа апоезиа далацәажәозаргьы, ииҳәаша иоуан. 
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Ирацәаҩын зажәеинраалақәа ҿырҳәала иҳәоз апоетцәа: Пуш-
кини Блоки инадыркны, Ахмадулинеи Евтушенкои рҟынӡа. 
Аха аҽа поезиак иалаирҩашьомызт Баграт Шьынқәба ипое-
зиа. «Баграт ипоезиаҿ ашәа иузанымҵо жәеинраалак ыҟам, 
закәытә баҩхатәроузеи, уара, абри анцәа илеиҵаз»?! – иџьон, 
еиҭаџьеишьон уи, ҿыцбарах ибазшъа. «Ахрашәа» аԥхьара 
игәы ахшәомызт, ҿырҳәала идыруазар ҟаларын ахы инар-
кны ҵыхәанӡа. «Аҿатәуаа» акәзаргьы – убас. Амала, ҽнак 
«Амҳаџьырқәа ргарашәа» аԥхьара дналаган, дзамыԥхьеит… 
игәыԥшаара ииааит, илаӷырӡ ихәлаҵәеит. Дагьаацәыԥхашье-
ит. «Хаҵара ҳәа акгьы сылам сара», – иҳәеит, днахьаҳәын, 
ичабра ааиҿшьуа.

– «Шыԥсыӷ инхоз Зосҳан Ачба, дуаҩдун иаамҭала,– иҳәе-
ит Иуа. Шыԥсыӷ абаҟоу, ҳара ҳабаҟоу»? – днасҿаԥшит Котик 
хәылбыҽхак, агаҿа ҳаваланы ҳашнеиуаз, сара дсызҵаазу, ихы 
дазҵаазу сзымдыруа.

– «Аҭоурых ишаҳәо ала, ажәаатәи ашәышықәсанӡа, 
абыхәаа (аубыхқәа) амшын аԥшаҳәахьы илбаанӡа, Шәача акә-
ша-мыкәша ркаанӡа, аԥсуа хылҵшьҭрақәа Азовынӡа инаӡон. 
Аха нас, абыхәаа урҭ, асал еиԥш, ианрыбжьала, мраҭашәа-
рахь иаанхаз адыгақәахеит. Урҭ ракәын ашаԥсыӷқәа». 

– «Ус анакәха, Иуа дызлацәажәо ахҭыс ҩышә-хышә шықәса 
зхыҵуа хҭысуп». Сажәа аахиркәшеит Котик. Хымԥада, сара 
исымҳәаргьы, иаргьы идыруан уи, сара сыла ишьақәирӷәӷәар 
цәгьа ибомызт ауп. Избанзар уи иаҳарц ииҭахқәаз иреиуан.

Ари зхысҳәаауа уи ауп: Кәасҭа Гьархьалиа дпоетын, али-
тература инапы алакын, аха аԥсуара иадҳәалоу, иарбан ҵара-
дыррахкзаалакгьы, дазҿлымҳан, «дазҿлымҳан» акәым, ибзиа-
ны идыруан, аҭоурыхи аетнографиеи афольклори зегь раԥхьа 
инаргыланы. Ус дыҟазароуп, нас арҿиаҩы. Акада акгьы изым-
дыруазар, иага абаҩхатәра имазаргьы, ииуа-ииҳәо ԥыдахоит.

Ҳәарас иаҭахузеи, Кәасҭа Гьархьалиа ибаҩхатәра ала-
цәажәара мариам. Еиҳагьы ицәгьоуп иуаҩышьа атәы аҳәа-
ра. Иара ихатәы дунеи имоуп ауаюы. Иагьа дудыруазаргьы, 



инагёа7ъйьаны узигәыла8шуам. Уи саргьы сҽазыскуам. 
Изҳәаша-изуша ҟалап. Дызгәалашәо маҷюым макьана. Аамҭа 
цацыԥхьаӡа еиҳагьы дырбарҭахоит уи, еиҳаракгьы алитерату-
ратә критикцәа.

Кәасҭа Гьархьалиа поетк иаҳасаб ала имаз абаҩхатәра ие-
иԥшын аҵыхәтәаны сызхыԥшылаз иблагәыразқәагьы. Урҭ ҵа-
улан, иҵаулаӡан – ирҳәоз еиҳан, еилыскаауаз еиҵан.

– «Саб аинфаркт ихьит, ареанимациаҿы дышьҭоуп», – ҳәа, 
иԥҳа Гәында адырра ансылҭа, али-аԥси рыбжьара ахәшәтәы-
рҭаҿ снеит, акыр сихәоушәа, аҳақьымцәа ишырымуаз. Иаԥхьа 
стәан кыраамҭа, инапы кны. Акгьы иҳәомызт, ус дысҿаԥшу-
ан. Саргьы ҿысҭуамызт. Блала щаицъажъон:

– Иҟоу убоит.
– Избоит.
– Схәыҷқәа урхылаԥшла.
– Хьаас иҟаумҵан.
– Сухоумыршҭын.
– Ԥсраҽнынӡа.

2014 ш. нанҳәамза 16. 
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17. УАРИДАДА, УАРИДА,
УАРИДАДА-МАҚӘА…

(Кәасҭа Гьархьалиа дижьҭеи 80 шықәса аҵра инамаданы)

Иахьатәи аԥсуа культура ҳаналацәажәо, зегь раԥхьаӡа 
ҳхаҿы иааиуа, ҳабз ахы иқәу ҳлитературоуп. Ажәа мыцхәхом, 
– «аԥсуа литературоуп ҷышәрак здыруа зегьы ҳаиҵазааӡаз, 
ацсҭазаара агьама ҳзырбаз, ацивилизациа ҿыц агәашә ҳзаазы-
ртыз», – ҳҳәар, занааҭс иҳамазаалакгьы, ҳнапы злакызаалак-
гьы. 

Ажьаҳәеи аԥсынгьырии ҳанрыбжьагылаз, наҳәааҳәырҭак, 
ԥсгарҭак аныҟамыз аамҭақәа рзы ҳлитература ҳара ҳзын иду-
неин, икосмосын. Уи зыбзоуроу уи ахы иаҵагылаз рымацара 
ракәым, ҳәарада, уи рыбзоуроуп акалам аанкыланы аԥсышәа-
ла иҩуаз зегьы, аҵыхәа иаҵагылазгьы днарылаҵаны.

Аԥсуа литература иаҵагылаз абжьара биԥарақәа рырҿиара 
атәы анахҳәо, Кәасҭа Герхелиа ҳивсны шьаҿакгьы ҳзыҟаҵом. 
Ҵоуп, уи иара ишиҭахыҵәҟьаз амаҵ анизымуаз ыҟан, дахыз-
гоз рацәан, аха шәымҭак иадамхаргьы ипоезиа давамгылеит, 
игәы ацәымыхьшәашәеит, илиршазгьы маҷӡам.

Уара уда изхәарҭоузеи аԥсуа иԥсҭазаара?
Уара уда изыԥсоузеи аԥсуа ибзазара?
Ҳаблахкыга, ҳаԥсҭакыга, ҳамшхәыбзазара.
Џьанаҭс изымшьауа дарбан уара уҭазаара ?
Иӡышӡа игылоу ушьха дуқәа,
Урха, уқәаҵа, убаҳчара,
Умшын-зҩыда, ужәҩан-саркьа – еснагь изгым каҷҷара.
Аԥсынра, Аԥсынра – аԥсуа игара, иблақәа.
Аԥсынра, Аԥсынра – аԥсуа дреиԥшуп ушьха, убахәқәа.
Аԥсуа игәыҭбаа, аԥсуа ишьацқьа – уи ишьарныҟәага,
Аԥсуа иашәа, аԥсуа иажәа, иҿырцәажәага– 
Аԥсынра, Аԥсынра, Аԥсынра!..
(«Анарха», Аҟәа, 1963)
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Милаҭла иқырҭуаз, аха иаԥсыуа композиторыз Мамиа Бе-
рикашвили имузыка «Аԥсны агимн» злаԥиҵаз абарҭ ажәақәа 
рыда акгьы имҩыргьы, зегьы акоуп, Кәасҭа Герхелиа ихьӡ аԥсуа 
литератураҿы инхон. Ари ашәа ҳадгьыл иқәыҩуеижьҭеи маҷ 
ҵуам, аха ирҿыцны ирҳәоит иахьагьы, изҳәо ҟалоит уаҵәгьы.

Аҟыбаҩ злоу ауаҩы, инапы злаку аус аҿы дзымҵаныҳәо 
нцәахәык димазароуп, еиҳарак «амаҭа» ахы аникуа. Кәасҭа 
Герхелиагьы, ибаҩхатәра ишиҵанаҳәоз ала, ари арҿиаратә 
тенденциа дзацәымцеит, зегь раԥхьаӡа иргыланы, аԥхьатәи 
иажәеинраалақәа рҿы:

Аҵых ҭынчуп, еиқәышьшьы, 
ауадаҿ сыҟоуп ехала. 
«Аҭық-аҭық» – сгәы абжьы 
слымҳа иҭаҩуеит ӷәӷәала.
Ҭаха сымҭа, сеимырхха, 
сыркуп, сыркуп хәыцрашәк. 
Сҟалозаргьы сааԥсаха, 
сара схәыцра аҟәыҵра, 
ммап, изалшом, уи иауам, 
Иацлоит, иацлоит сгәеисра. 
Инықәысҵоит скалам, 
ашьҭа амырӡырц сгәы аисра.
(«Аԥсҭазаара абжьы», Аҟәа, 1959).

Ахы инаркны аҵыхәанӡа, ажәеинраала ацәаҳәақәа зегьы 
ирыҵыҩуеит Баграт ду ибжьы, еиҳаракгьы аритми арифмақәа 
рыртәашьеи рганахь ала, Нас? Нас Кәасҭа Герхелиа иԥшааит 
иара итәы – аԥсуа поезиатә дунеи аҿы аҽаӡәы ипоезиа иа-
ламҩашьо иара ипоезиа.

Аха аԥсуа жәлар, – «Кәасҭа Герхелиа», – рҳәарц азы уи ды-
знысыз амҩа, иԥсҭазааратә мҩа, даара имҩамариамызт.

Дшысабиӡаз иаб, Маџьгәыр, инырцәымҩа дықәлеит, ҩыџьа 
«ахацәарԥар» иԥшәмахәыҷ лкалҭ инаныԥсаланы. 
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Иангьы, дыԥҳәысеибаны данаанха, даашьҭԥааны дзааӡаз 
дыргеит. «Дзааӡаз», – сҳәоит, избанзар Котик иан, Жьиԥҳа 
Гәлидиа лхаҭагьы деиҭымын, даниуаз лан лара дылхыԥса-
аит. Лан лаҳәшьеиҵыб, Ӷәазалиаԥҳа Мама, дшыӡӷбызгьы, 
лгәыԥҳәы даҵаҵаны длыжьжьон, аҭаацәарахьы лхы анлырха-
гьы, дахьцоз дылгеит. Длааӡеит. Уантә, Воу Бирам иҩнаҟынтә 
ауп Маџьгәыр дшигазгьы. Иашьеиҵбы, Рушьни, Тамшь Занҭа-
риаа ирымаз иаҳәшьаду дылгеит, Занҭариахеит. Аха убригьы, 
иуаҩыбжараҿ днеиаанӡа, игәы аангылан, иԥсҭазаара далҵит. 
Котик иаб иашьцәа рҿы, «аҩнду» аҿы, даанхеит

Усҟан аамҭа цәгьан: «азеиԥшнхара», арепрессиақәа, нас – 
аибашьра... Уи зегьы ажәлар, ауардынажә еиԥш, ирыӷрысуан. 
Еилыхаран. Хәыҷгьы-дугьы, хҩаха рымамкәа, акака ирҿын: 
џьоукы ачаи, џьоукы аҭаҭын, аԥш… 

«Смаҷын, аха саргьы исылшоз саҿын – ҳарахә сырхылаԥ-
шуан. Амала, акызаҵәык, аҵәымаӷжьакца еиԥш, сгәы иалоу 
зыбз зҿы иҭамгылоз ҳгәылацәақәак исыхьӡырҵаз ахьӡшьаро-
уп: «Гьархьалыиаа рыџьмахьча». Саб иашьцәа тәымуаҩык си-
рымҭеит, исыгхазаалакгьы, мла садмыркит, хьҭа садмыркит, 
аус злоу, ашкол сҭырымхит», – иҳәалон уи, дқәыԥсычҳауа, 
ихәыҷра шықәсқәа анигәалаиршәоз.

Игәыҭшьаагаз ихәыҷрашықәсқәа дышрылҵыз атәгьы да-
лацәажәоит апоет ишәҟәқәа руак – «Ахәыцрақәа ррыԥхра» 
(1982) злаатуа аԥхьажәа аҿгьы:

«... Еилгеит аибашьра. Иааит 1947 шықәса. Сара сыԥсҭа-
заараҿы иҟалеит акырӡа зҵазкуа хҭыск. Аԥхын ԥсшьара, 
аанҿасра ҳара ҳҟны, Ӷәада, днеит ҳауак – Дырмит Гәлиа 
иаҳәшьаԥҳа... Сара ашәҟәыԥхьареи аҵареи ирызгәышьуа 
аӡәы шсакәыз анеилылкаа, Аҟәаҟа данаауаз, саалгеит сар-
гьы. Сналгеит Дырмит ду иҟны. Уи, ихахәышла бырфынха, 
ишьауардын ԥынҵа еиқәырхәа, иблақәа аразра рхыҳәҳәы-
ла, илабҷашь ныҵакшо икны, абарҵаҿы дтәаны сара данса-
цәажәоз, соуразоуроу, ашыӡ сыхьызшәа, аҟәара, ҳәа, сеиҵасу-
ан. Исынсмырԥшырц саҿын, аха иауамызт... Ирҵәины искыз 
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стетрад сымхны дшахәаԥшуаз, дааԥышәарччан, – «иухьӡузеи 
уара?» – иџьшьо днасазҵааит.

– Котик, – сҳәеит сара, аарлаҳәа, сыбжьы сызҭымкаауа
– Кәасҭа акәхап иухьӡу, арԥыс, – иҳәеит иара ҩаԥхьа дыччо.
Сгьежьит Ӷәадаҟа, амҵәыжәҩақәа сыманы»...
Кәасҭа алитература бзиа ибахьан уаанӡагьы. Уимоу ажәе-

инраалагьы иҩит ԥшькласск рҿы дантәаз, иара ихаҭа ишиҳәоз 
еиԥш, ишыҟалаз изымдырӡакәа. Ашьҭахь, 1949 шықәсазы, 
аа-класск даналга, иеиҭымра уа, Ӷәада, иааныжьны аӡхьамԥш 
ааигошәа, дышзахәоз Аҟәаҟа дааит, арҵаҩы изаанаҭ изҭашаз 
абжьаратә ҵараиурҭа дҭалеит, аха ҩ– курск данаарылга, арра 
дыргеит. Хышықәса анихига, иҿҳәара ааины даноурыжь, иҵа-
рахьы дхынҳәит, дагьалгеит 1956 ш. азы. Иара убри ашықәс 
азы иреиҳау аҵараиурҭа даанахәеит – Аҟәатәи арҵаҩратә ин-
ститут афилологиатә факультет.

«Аиба икәакәар ыӡуам». Аӡәгьы инапы данымԥшыло, 
ихатә усқәа иара ихала иӡбо дҟалеит уи. Уи гәадуран, уи на-
сыԥын Котик изы, ииҭахыз-дызҭахыз зегьы рзы.

Инасыԥ анасыԥ ацнаҵеит Котик Натари Гәлариа-ԥҳаи иареи 
реиқәшәара, реибадырра. Иара деиҭымааӡаран, лара аҭаацәа 
ду ирылҵыз, бырфын-цахала иныҟәыргоз ԥҳәызбан. Аха урҭ 
рыҩнытә ҭагылазаашьақәа, ирымаз аиԥшымрақәа реиҩызара 
иаԥырхагамхаӡеит, еиҳагьы еилибакаауа иҟарҵеит, иаарласны 
рыԥсҭазаарагьы еиларҵеит. Уи ажәеинраалагьы инарҩит иара – 
гәырӷьарыла иҭәу, агәыԥшаарагьы зҵубаауа ажәеинраала:

Уахоуп алҩаҵә анахылцыз
урҭ аҩыџьа рхәышҭаара. 
Уахоуп раԥхьа ианырхырҵаз 
ахьӡ «иҿыцу аҭаацәара». 
Еихачаԥа рыҩны гылам,
рбаҳча шәырла изазаӡзом.
Дгьыл ҿаҵакгьы ауҭра рзылам,
чанахк рыхьыӡ аҳәаӡом.
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Аҩндуаа урҭ рҿымҵит, 
уахьынтә иаарымгеит амал,
Аха уи азын имгәамҵ-хамҵит,
излабеиаз урҭ анаалт...
(«Анарха»).

Дук мырҵыкәа дгәырӷьеит, деиҭагәырӷьеит Кәасҭа – На-
тарии иареи рцәа иалҵит аԥҳаи аԥеи (Гәында – иахьа афи-
лологиатә ҭцаарадыррақәа дыркандидатуп, ддоцентуп, Аԥсуа 
ҳәынҭқарратә университет аҿы англыз бызшәа акафедра де-
иҳабуп. Беслан – Аҟәатәи алицеи-интернат аҿы ахәыҷқәа ан-
глыз бызшәа дирҵоит, дырҵаҩ-хатәроуп. Зегьы иреиҳау, 

Кәасҭа ихәыҷқәа рҩыџьагьы ирымоуп ахәыҷқәа: Аманда, 
Гуранда, Кәасҭа).

Аҵара ду ииҵаз изымхеит, иҭаацәагьы дрызнымкылт 
Кәасҭа Герхелиа – 1968 шықәсазы Бақәатәи иреиҳаӡоу апар-
тиатә школгьы далгеит.

Егьырҭ, «дзыҩналахьаз-дзыҩнысхьаз» аусҳәарҭақәеи аус-
бар ҭақәеи реиқәыԥхьаӡара аасҭа, дзыҩнамлацыз реиқәы-
ԥхьаӡара еиҳа имариоуп. Иураҵәаӡаргьы, шәҟәыбӷьыцк ды-
рҭәуеит: 

агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» (литусзуҩыс) – (1955–1957);
ажурнал «Амцабз» – (1957–1958)
Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла аклуб (еиҳабыс) – (1958–

1961); 
ажурнал «Алашара» (апоезиа аҟәша аиҳабыс) – (1961– 

1962);
агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» литусзуҩыс (1962-1963); 
С.И. Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарраҭә драматә театр 

(алитературатә ҟәша аиҳабыс) – (1963–1966);
Апартиа Аԥснытәи аобласттә комитет (аполитҵара аҩны 

аиҳабыс) – (1968–1969); 
Апартиа Аԥснытәи аобласттә комитет (лектор-инструк-

торс) – (1968–1975); 
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Аԥсны АССР ателехәаԥшреи арадиодырраҭареи рҳәынҭқа-
рратә комитет (ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс, арадиодырраҭара 
аредактор хадас – (1975–1983); 

Аԥсны ашәҟәҭыжьырҭа аредакторс – (1983–1986); 
Аԥсны АССР аҳәынҭплан (акадрқәа рыҟәша аиҳабыс, аҵа-

реи акультуреи рхылаԥшҩыс) – (1986–1992).
К. Герхелиа имаҵурақәа ирыцын аҽакгьы. Уи Асовет 

ҳәынҭқарра ашәҟәыҩҩцәа Реидгылеи ажурналистиәа Реилгы-
леи дрылан.

Формала еиԥшымзаргьы, абарҭ зегьы ирымоу ҵакык ауп: 
Кәасҭа Герхелиа аԥсуа культура амаҵураҿы аџьабаа ду збахьаз 
хаҵан, аха ихазын, зегь хазын. Ԥсҭазаарас имаҵәҟьаз поезиан 
– аԥсыуак аԥсышәала иҿы цәажәонаҵы набыцра зқәым, еи-
цамкрада ишьҭа зниҵаз аԥсуа поезиа. 

Ҳәатә змам уаҩ дыҟаӡам, аус злоу аҳәашьоуп. Кәасҭа ииу-
аз-ииҳәоз зегьы шәан-изан, икапанын. Уи, ҳәарас иаҭахузеи, 
изыбзоураз, изықәгылаз иара иҵарадырра ҳараки, аԥсабара 
иланаҵаз агәеилгара ҵаулеи, ахшыҩҵари ракәын.

Ипоезиатә жанрқәа зегьы раԥхьа игылан ихатә цәалашәа-
рақәа, ихатә цәаныррақәа харҭәааны излааирԥшуаз илирика: 
иԥсы зыҿҳәараз, иԥсадгьыли ажәлари ртематика, иҷкәынра 
ԥсыс иахаз абзиабара, уахгьы-ҽынгьы игәы зырԥхоз, игәы зы-
рҿыхоз аԥсуа бзазара, аԥсуа ԥсабара.

Аха аргамаҵәҟьа, инҭкааны, урҭ рахь имаз абзиабара ду 
ахьӡ аҳәаӡомызт, – «аҩсҭаа илымҳа џьгәамзар ауан», акы 
ахьыр ҳәа дшәон, дахӡыӡаауан – табу:

«Игыло амра гәыраз-тәыла, 
Шәахәа хаала изныԥхало, 
Са сыԥсадгьыл Аԥсынтәыла, 
Ашәа гәыкқәа ушԥарнаало!» 
(«Аԥсҭазаара абжьы»...).

Ус ауп ишыҟоу даҽа жәеинраалак аҿы ҳзыԥхьо ацәаҳәақәа-
гьы:
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«Сара сыжәлар рхыԥхьаӡара даарак ирацәам, 
Аха ирылоуп рыдгьыл амч-алшара, 
Ирымоуп рыдгьыл анарха».
(«Анарха»...).

Маӡашәоуп К. Герхелиа дызлиааз, дызлыҵыз иқыҭагьы 
асахьа шҭихуа, атабуациа ашәага-загақәа иҽырҭагӡаны:

«Адгьыл шәаҳәоит уахьыԥшлакгьы – 
амра, амра... 
Салоушәа збоит ажәҩан ӡыжьду 
аҵамҵамра».
(«Анарха»...).

Кәасҭа Герхелиа, аԥсыуа поетк иаҳасаб ала, аԥсуа бзазара 
ашәа азиҳәон гәҭыӷьӷьала – ишьа иалаз, идақәа ирҭаныҟәоз, 
ашәахаа, ашәа цқьа.

Аха иуаҩра данынҭагылоз, еиҳагьы ипоезиа аус анаирушаз, 
иԥсҭазаашьа еиҳагьы ианҭышәынтәалашаз аамҭазы, иааит 
1992 шықәса.

Амцашыра иалагылаз ҳажәлар рыгәҭа дыҟан апоетгьы, 
ирҳәо рыцҳәо, ируа рыцуа, ргәырҩа игәырҩаны, – аҿҿа! – 
ҳәа дбылуа. Аҭынчра ахьӡала уи иикыз икалам бџьархе-
ит. Иахьагьы ҳажәлар рыбла ихыҵуам лаҭатәи ахлымӡаах 
аан имақьашәырахаз ихиҿы, рлымҳа иҭаҩуеит ҳажәлар уи 
иажәа-гәыҭшьаагақәа, иажәа-хызаҵәқәа:

Амаалықь иҿаԥхьа иқьиоуп ақәыџьмагь,
Ақәыџьмаҵәҟьа дажьжьоит аԥшқа дабар... 
О, Ҳхьышьыргәыҵа, уабаҟоу, ҳкаужьма,
Уабаҟоу, крааҵуеит иаабом ухабар?!
Ахәыҷқәа рыҵәаабжь ахрақәа арӡыӡоит, 
Ашәиҳәаҩ ииҳәо ҭагьежьуеитДал. 
Урыҵаԥжәарауааз аҩсҭаацәа, ашьажәцәа, 
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Аламыс зцәыӡыз, зылақәа хкыз, 
Ҳчеиџьыка иааӡаз, иахьа амца ҳажәцан, 
Ҳаҟамкәа, ҳақәхра шьҭызхыз хықәкыс! 
Шәыхраҭ бзиахааит, ақәрахьымзӡақәа, 
Ҭаацәакны зыдгьыл-ԥшьаҿ знышәнап ҟалаз! 
Шәа шәшьа ҭарыжьуам ҳҵеицәа-еихымцақәа! –
Аиааироуп иҳамоу ҳарҭ гәыӷырҭас.
(Автор инапылаҩырақәа рҟынтә).

«Абаҩхатәра зегьынџьара икшоит». Кәасҭа Герхелиа ды-
здыруаз зегьы дырдыруан иара убас шәаҳәаҩык, кәашаҩык, 
чамгәырарҳәаҩык, гитарарҳәаҩык иаҳасабалагьы. Уи анцәа 
илеиҵаз аҟазара ипоезиагьы ианымԥшыр амуит:

Сылацәа анаахыст избеит ашьхақәа –
Ашьхараҿ сгәырӷьо исызҳаит.
Раԥхьаӡа сыжәлар рашәақәа,
Ахрақәа ирныҩны, исаҳаит…

Ӷәадоуп раԥхьаӡа игәы ҭызшьааз аҳәҳәабжь ахьиаҳаз, иаб 
изы ашәеиқәаҵәа ахьишәырҵаз, адыԥшылара дахьанаалаз, 
аха ӷәадаа ирылеиҵоз аӡә дыҟамызт. Избанзар Ӷәадоуп 1933 
шықәса жәабранмза 22 азы уи дахьиз, раԥхьатәи ишьаҿақәа 
ахьеихигаз, раԥхьатәи иҩызцәа хәыҷқәа ахьирҳаз. Урҭ рахь 
имаз агәыблра игәы изҭамыгӡеит, «адәахьы ицәцеит», ақьа-
ад ианимҵар амуит апоет. Нас, уи ақьаад ианымӡалазт, ԥшрак 
ҟамҵакәа, ашәа ианылеит.

Аҵых-ҵәцара, аҵых-ҵәцара,
иушо злахьынҵада?
Абар, иқәлоит уажәшьҭа ашара, 
иааҩуеит «Уаридада».
Уа дызҳәада, уа дызгада,
уаҩы имаҳаӡакәа?



Уаха ҳқыҭан «еимырҵәада», 
иззырҳәода, дызҭыԥҳада, 
«Уаридада – мақәа»?
Уаридада, уаридада! – 
Дрыма ицоит аҭаца,
«Уаридада» ахыҩуеит Ӷәада,
мана ицада хаҵа?
Уаридада, уаридада,
уаридада-мақәа.
Уа дызҳәада, ма дызгада, 
ԥҳәыс дызгада, хаҵа ицада? 
Аус злоу у бри акәым – 
ирҳәалааит иԥымцәаӡакәа
«Уаридада-мақәа»!
(«Анарха»...).

Кәасҭа Герхелиа игәы аангылеит 1996 шықәса лаҵарамза 
17 азы. Иаангылт баҩхатәрала ичаԥаз поезиак, аԥсыуа поези-
ак. Аха иаангылеит аҟароуп. Уи ыҟоуп! Иҟоуп аԥсуа милаҭтә 
культура ыҟанаҵы, даҽакы иаламҩашьо ахатәы ҟазшьа аманы, 
ахатәы бжьы аханы.

Апоет анышә дамадоуп Ӷәада – ашәа ззиҳәоз иқыҭа гәа-
кьаҿы, иабацәа, урҭ рабацәа дуқәа рнышәынҭрақәа рывараҿы, 
ԥсра-ӡра ақәымкәа ӷәадаа ирсимволхаз «Уаридада» игәы 
иқәыҩуа.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Уаридада, аридада, уаридада-мақәа 
//агазеҭ «Аԥсны» №13. Аҟәа, 2013 жәабранмза 20.
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18. ОТЗЫВ О КНИГЕ Т.А.АЧУГБА «АБХАЗИЯ: 
ДЕПОРТАЦИЯ АБХАЗОВ (XIX ВЕК)»

Книги, как и люди, бывают разные. Одни из них умные, до-
брые, полезные, другие – глупые, злые, вредные. Вне всякого 
сомнения, вынесенная сегодня на презентацию книга нашего 
коллеги и друга, Тимура Ачугба, «Абхазия: депортация абха-
зов», как и предыдущие его труды, относится к серии первых. 
Более того, выход её в свет продиктован самим временем.
Идет усиленное наступление квазинаучных работ на науку, 
искажающих, или даже вовсе отрицающих, отдельные стра-
ницы истории абхазского народа XIX столетия. Причем, оно 
идет не только извне нашей страны нашей, но, как не пара-
доксально, и изнутри. 

Продукция внешних сил представляют известную, не уга-
сающую и в наши дни имперскую концепцию отдельных исто-
риков Российской Федерации, стремящихся любым способом 
оправдать преступное деяние своих предков по отношению к 
кавказским горцам, а внутренняя – либо невежество авторов 
в исторической науке, либо преследование сиюминутной по-
литической выгоды со всеми последствиями. Другой оценки 
нет, и быть не может. 

По Тимуру ачугба, правда заключается в том, что физиче-
ское истребление значительной части населения горного Кав-
каза и депортация подавляющего большинства оставшейся в 
живых другой его части в другую не менее чуждую горцам 
заморскую империю – это один из самых страшных зверств 
в истории колониализма вообще. На базе письменных источ-
ников и этнографического материала, собранного самим ав-
тором в районах проживания абхазской диаспоры в Турции, 
она, историческая правда, вырисовывается в его книге во весь 
рост. 

Известно, что имеется ряд научных работ, посвященных 
трагическим событиям, которые имели место в недалеком 
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прошлом в жизни абхазов, как и других родственных народов 
Кавказа. Кто не читал «Махаджирство и проблемы истории 
Абхазии XIX столетия» Георгия Дзидзария – труд, облегчив-
ший аритмию сердца всем тем, кто неравнодушен к судьбе 
нашего народа, и тем самым обогативший золотой фонд аб-
хазской историографии?

Известно еще, что Георгий Алексеевич написал эту книгу, 
воспользовавшись не только своим большим авторитетом как 
ученого, но своим высоким социальным статусом – статусом 
депутата Верховного Совета СССР, и тем самым проникнув 
в тайны исторических архивов, где не работал еще не один 
кавказовед, каким бы авторитетом в научном мире он не поль-
зовался. Выпустил её таким же путем, рискуя не только своей 
служебной карьерой, но и научной. В ней он сказал то, что 
не мог бы сказать другой. Но беспощадная советская машина 
подавления не посмела переехать такую величину, хотя у неё 
был повод. Свой большой жизненный опыт и свою политиче-
скую подкованность Георгий Алексеевич всегда держал в ре-
жиме «включенности». Георгий Алексеевич приводил исто-
рические факты, ссылаясь на сообщения военных историков 
или самих военачальников, которые руководили очищением 
кавказской земли от кавказцев, в частности Абхазов, но, осо-
бенно, не комментируя их. Повторюсь, в брежневские време-
на это было бы слишком опасно.

Главная заслуга того раздела книги Тимура ачугба, где речь 
идет о депортации абхазов, – как раз в раскрытии всех ви-
димых и невидимых скобок военных событий того периода 
времени, оповестил читателя о том, что на самом деле было с 
нашими отцами в те черные времена. 

Наибольшей информативностью отличается, на мой взгляд, 
первая глава книги – «Этносоциальная структура абхазского 
общества в первой половине XIX века». Широко используя 
материалы, содержащиеся в сообщениях очевидцев, особенно 
лазутчика русской армии Ф.Ф. Торнау, который четко указы-
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вает этнические границы абхазского народа и их территори-
альные единицы. Это важно для разрешения проблемы этни-
ческой принадлежности населения черноморского побережья 
западнее современной Абхазии. Это тем более необходимо, 
что за последнее время отдельные представители наших севе-
рокавказских братьев, называющие себя историками, порою 
и с научными регалиями, на страницах социальных сетей пи-
шут, что «в прошлом за рекой Бзыбь начиналась черкесская 
земля». Надо отметить, что и среди нас находятся такие же 
«ученые», которые отвечают им на таком же уровне, вроде 
«вы сами не знаете историю». Такая, скажем так, полемика 
разразилась, главным образом, до и после Сочинской олим-
пиады, объявившей Йбаадъы – (Красную поляну) центром 
прибрежных черкесов, а её обитателей, ахчипсуицев – черке-
сами. Для выяснения сути разговора не обязательно рыться в 
архивах – достаточно спросить потомков «махаджиров», ко-
торые проживают на турецкой земле, и они скажут, кто они по 
происхождению. Историческая память у них еще не стерта. 
Интересны также данные об этнической статистики Абхазии, 
дающиеся в этой главе. В отношении мест расселения и чис-
ленности абхазов прямо или косвенно эти данные тоже ставят 
все точки над «i».

Книга, включающая в себя еще четыре главы – «Военно-по-
литические предпосылки депортации абхазов», «Окончание 
Русско-кавказской войны» и изгнание горцев», «Депортация 
1967 года», «Изгнание абхазов в 1877–1878 гг.», написаны со 
знанием дела, в строгом соответствии с принятой в историче-
ской науке методологией.

Хочу остановиться на проблеме названия войны царизма 
на Кавказе, приведшей горцев, особенно абхазо-адыгский эт-
нический мир, на грань исчезновения. «Русско-кавказская во-
йна» столь же не удачное название, как и официальное – «Кав-
казская война». Грузины, армяне, азербайджанцы и осетины, 
включающиеся наукой наравне с аборигенами в кавказскую 



историко-этнографическую область, не только не воевали 
против царских оккупантов, но многие их представители слу-
жили среди них, активно принимая участие в изгнании абха-
зо-адыгов и нахо-дагестанцев. Честно говоря, я не знаю, как 
называть её, но знаю, что эти оба названия – и официальное, 
и не официальное – не соответствуют историческим реалиям. 
Надо подумать. Нужен коллективный ум специалистов. 

В заключение своего выступления я хочу поздравить ав-
тора данного научного труда Тимура Ачугба, отличающегося 
от меня лично пчелиной трудоспособностью, с его успешным 
завершением и пожелать ему преуспевания во всех его буду-
щих начинаниях.

 
Источник: Доклад В.Л. Бигуаа на презентации книги Т.А. Ачуг-

ба – «Абхазия: Депортация абхазов (XIX век)».

5.11.2018.
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19. СЛОВО О КОЛЛЕГЕ И ДРУГЕ 
ТЕЙМУРАЗА АЧУГБА

Говорить прошедшим временем о коллеге и единомышлен-
нике, стоявшим вчера рядом в расцвете творческих сил, тем 
более близком друге, от которого не было тайны, и делился с 
ним хлебом и солью не один десяток лет, весьма проблема-
тичное и тяжелое занятие, но и не сказать ничего невозможно 
– сердце не даст покоя. 

С Теимуразом Ачугба судьба связала меня свыше сорока 
пяти лет тому назад, когда мы стали аспирантами одного и 
того же научного учреждения – Института истории, археоло-
гии и этнографии Академии наук Грузинской ССР (Тбилиси). 
И что интересно, оба мы работали над одной и той же этно-
графической проблемой – фамилистикой, но с одной лишь 
разницей: он исследовал современную семью аджарцев (Ад-
жарской АССР), а я – абхазов (Абхазской АССР). 

Говорят, что человек находит себе дело, особенно когда 
оно поддается ему легко. Однако когда я смотрел на своего 
друга, Темыр / Темраз (усеченная абхазская форма имени) 
мне всегда казалось, что не он нашел профессию, а профес-
сия сама нашла его. Темыр дыша и жил ею, всецело подчинив 
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себя Её величеству, Науке. Это было видно особенно после 
того, как он начал заниматься историческим абхазоведением. 
В подтверждение тому я могу привести массу примеров из 
его биографии, или психологической установки на организа-
цию труда, которая четко характеризовала его как индивида. 
Но остановлюсь лишь на небольшом срезе его жизненного и 
творческого пути.

Темыр – потомок одного из славных садзских дворян – за-
падно-абхазских этнических образований, депортированных 
из своих родных мест обитания в заморскую страну – Турец-
кую империю – силой оружия царской армии в год окончания 
«Кавказской войны», как и подавляющее большинство насе-
ления Западного Кавказа, представлявшего собой этнический 
массив абхазо-адыгского мира15.

Сразу, после высадки абхазских изгнанников, по иронии 
судьбы больше известных как «махаджиры», из своих родных 
земель, на противоположной стороне Черного моря, прадед 
Темыра, Маху, долго не думая, вместе со своими сельчанами 
тайно направился обратно на родину, в Абхазию. Пешком. Но 
застрял в окрестностях Батума – города на северо-восточной 
части Османской Турции, – так как на их северных окраинах 
стояли уже российские военные формирования.

Таким образом, семья Ачугба, как и многие другие её соот-
ечественники, обосновалась в селении Ферия. В Ферии роди-
лись дед, Раджаб, и отец Темыра, Али. 28 октября 1946 года 

15 «Кавказская война» не соответствует сути войны, ведшейся на Кав-
казе Российским царизмом официально на протяжении сорока семи лет 
– 1817 – 1864 гг. Она велась лишь против кавказских горцев – нахо-даге-
станцев, адыгов, абазин и северо-западных абхазов, не желавших мирить-
ся с политикой покорения региона. Остальные кавказские страны, в том 
числе собственно Абхазское княжество, были уже присоединены к Рос-
сийской империи. Что касается депортации абхазского населения, то она 
имела три основные волны – 1864, 2867 и 1877–1878 гг. В результате всего 
этого значительная территория Абхазии опустело – на своей родине чу-
дом уцелело не более десяти-пятнадцати процентов некогда относительно 
большого моноэтнического абхазского населения.
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здесь родился также и представитель четвертого поколения 
ачугбовской семьи, сам Темыр. 

В 1953 году Темыр пошел в первый класс Батумской сред-
ней школы № 16, которую окончил с отличием в 1964. В 1965 
– 1968 годах служил в рядах группы войск Советской Армии, 
дислоцировавшей на территории Германской демократиче-
ской республики. В 1969 году поступает на историко-фило-
логический факультет Батумского государственного педаго-
гического института (БГПИ). После блестящего завершения 
учебы, в 1974 году, начал работать в Батумском профессио-
нально-техническом училище преподавателем истории и об-
ществоведения. В 1978 – 1981 гг. проходил курс вышеуказан-
ной аспирантуры в Тбилиси заочной формы обучения. Еще 
с 1980 года Т. А. Ачугба одновременно стал заведовать ла-
бораторией межнациональных отношений в отделе истории 
Батумского научно-исследовательского института Академии 
наук ГССР и преподавать историю древнего мира в БГПИ. 

В 1983 году под руководством известного грузинского кав-
казоведа, член-корреспондента АН Грузии, профессора А. И. 
Робакидзе на Специализированном ученом совете Института 
истории, археологии и этнографии АН Грузии Т. А. Ачугба за-
щитил кандидатскую диссертацию: «Семья и семейный быт 
в Аджарии. Историко-этнографическое исследование». Затем 
возвращается в родной институт, где продолжил свою исследо-
вательскую деятельность, но уже в ранге научного сотрудника.

В 1989 году, в дни известных событий в Абхазии, связан-
ных с очередной волной национально-освободительного дви-
жения абхазского народа, Темыр Ачугба незамедлительно 
прибывает в столицу нашей республики и принимает актив-
ное участие в них. Почувствовав свою нужность на истори-
ческой родине, он окончательно и бесповоротно переезжает в 
город Сухум на постоянное место жительство.

В том же году руководство Абхазского института языка, 
литературы и истории имени Дмитрия Гулиа АН ГССР (ныне 
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– АбИГИ АНА) пригласило Темыра Ачугба на работу и утвер-
дило его в должность старшего научного сотрудника Отдела 
этнографии. Параллельно он начал читать лекции по полити-
ческой истории и спецкурс по истории Абхазии на историче-
ском факультете Абхазского государственного университета 
(АГУ) в должности доцента. А в 2006 – 2007 годах Темыр 
заведует также еще Отделом энциклопедии АбИГИ.

В 2009 году в стенах Абхазского института на разовом Уче-
ном совете, сформированном из группы известных абхазских 
академических историков и ряда приглашенных историков, 
представляющих крупные научно-исследовательские учреж-
дения Российской академии наук, Тимур Алиевич защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора истори-
ческих наук по специальности «история, этнология / этно-
графия» на тему: «Этническая история абхазов ХIХ–ХХ вв. 
Этнополитические и миграционные процессы».

Через год-два на ученом заседании Института единогласно 
было принято решение перевести Т. А. Ачугба на должность 
ведущего научного сотрудника Отдела этнологии, а несколько 
позже был утвержден здесь и в качестве главного научного 
сотрудника. За все эти последние времена он работал и в АГУ 
по совместительству, но уже в качестве профессора Кафедры 
истории, археологии и этнологии.

Значителен научный вклад Т.А. Ачугба в историческое аб-
хазоведение. Его перу принадлежит свыше 120 публикаций, в 
том числе 24 исследований монографического плана, или до-
кументальных разысканий, научно-популярных работ и учеб-
ных пособий по истории и этнологии Абхазии. В основном 
они увидели свет на русском языке, а отдельные из них – на 
грузинском (Батуми – ранние работы) и турецком (Стамбул). 
Последнее обстоятельство продиктовано просьбой большой 
абхазской диаспоры в Турции. Вне всякого сомнения, все они 
актуальны и во многом восполняют имеющиеся пробелы в 
истории родного народа. 
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Но, на мой взгляд, наиболее весомыми трудами Т. А. Ачуг-
ба является следующие его труды : 

Абхазия: документы свидетельствуют. 1937–1953 (в соав-
торстве). Сухум, 1992;

Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». 
Документы и материалы. Т. 1. Сухум, 2003;

Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». 
Документы и материалы. Т. 2. Сухум, 2004;

Абхазия и абхазы в российской периодике XIX – нач. XX в. 
Книга I. Сухум, 2005 (в соавторстве);

Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузи-
но-абхазского конфликта. Сухум, 2007;

Абхазия и абхазы в российской периодике XIX – нач. XX 
вв. Книга II. Сухум, 2008 (в соавторстве);

Этническая история абхазов в XIX – XX вв. Этнополитиче-
ские и миграционные аспекты. Сухум, 2010;

История Абхазии в датах. Справочник (Издание II, допол-
ненное). Сухум, 2011;

Этническая история абхазов (XIX – начало XX вв.). Этно-
политические и миграционные аспекты (издание II, допол-
ненное). Сухум, 2016;

Абхазия: депортация абхазов (XIX век). Сухум, 2018.
И среди них следует особенно отметить последние две 

книги:
«Этническая история…» – не имеет себе равных среди ана-

логичных книг, стоящих в полках библиотек страны и за её 
пределами. В нем поднят весь круг вопросов, касающихся ди-
намики изменения этнического состава Абхазии и механизма 
его организации, которое осуществлялось ассимиляторской 
политикой наших заингурских соседей в течение последних 
ста пятидесяти лет. В книге черным по белому написано, что 
страна абхазов, некогда представлявшая густое моноэтни-
ческое население, уже в середине минувшего столетия ста-
ла полиязычной. Таковой она стала благодаря планомерной 
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деятельности тбилисской политической элиты и подручных 
ей представителей интеллигенции, выдвигавших ложные 
идеологические обоснования содеянного. Работа написана на 
базе подлинного документального источника, хранившегося 
в различных архивных учреждениях. Естественно, поэтому 
её можно назвать поистине настольной книгой для историка, 
серьезно занимающегося вопросами новой историей Абха-
зии. Она может послужить также и научным и практическим 
ориентиром для построения абхазского национального госу-
дарства в аспекте демографической политики.

Не только историк, но и любой абхазский политик, или 
просто интеллигент, для которого чувство тревоги за судьбу 
родного народа является частью его жизни, не может обой-
тись без вышеуказанной монографии «Абхазия: депортация 
абхазов (XIX)…»

К написанию этой работы Т.А. Ачугба привела некоторая 
политизация современной российской историографии, отно-
сительно войны на Кавказе, развязанной в девятнадцатом сто-
летии царской властью. В ней отдельные ученые переосмыс-
ливают цель и задачи войны, а также и оценку её результатов, 
приведших ряд горских народов на грань исчезновения. По 
сути, теория эта не нова. Она является продолжением концеп-
ции военных историков тех времен, цель которой – протаски-
вание через умы мирового сообщества «благородной миссии 
царизма», «стремившегося» распространить передовой образ 
жизни своей страны в среде культурно отсталых народов. На-
лицо искажение не только захватнической политики войны со 
стороны Империи, но национально-освободительного харак-
тера сопротивления кавказских горцев. 

При этом, в данной монографии Т.А. Ачугба опирается не 
только на собственные материалы, которые были у него под 
рукой, но и главным образом, на капитальный труд выдающе-
гося абхазского историка, профессора Г.А. Дзидзария «Махад-
жирство и история Абхазии XIX столетия» (Сухуми, 1975), в 
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котором на максимальном уровне содержатся всякого рода 
письменные источники, касающиеся национальной трагедии 
абхазского народа на рубеже указанного периода времени. Но 
дело в том, что еще в пике советской политической системы 
Георгий Алексеевич, хотя бы минимально, не мог не соблюсти 
в нем небезызвестного принципа партийности печати, особен-
но в стиле изложения использованного им материала, следова-
тельно, и вывода из основной части работы.Тем более, Георгий 
Алексеевич как один из трех авторов известного письма (К.С. 
Шакрыл, Б.В. Шинкуба, Г.А. Дзидзария), направленного в ста-
линское время (1947) на имя руководства могучей страны, чис-
лился в списке идеологических лидеров «абхазских национа-
листов». Он вынужден был обходить такие ключевые термины, 
как «депортация» или «выселение». После развала Союза и 
последовавшего за ним образования суверенных государств на 
постсоветском пространстве, в том числе Абхазии, развалилась 
и система государственной цензуры, жестко ограничивавшей 
свободу слова. Пользуясь наступившим для всех пишущих лю-
дей временем, в своей книге Теймураз Алиевич называет вещи 
своими именами и, тем самым, в разрешении интересовавшей 
его проблемы поставил все точки над i.

Справедливости ради нужно отметить еще, что в немень-
шей мере Темыра Ачугба волновало и то обстоятельство, что 
за последнее время в периодической печати и электронных 
средствах коммуникации начала появляться проблема «пере-
тягивания каната» относительно ареала распространения на 
Западном Кавказе абхазо-адыгского этнического мира. Порою 
в неё стали брать верх выступления не профессиональных 
ученых, а любителей истории абхазского и адыгского наро-
дов, генетически и лингвистически происходящих из одного 
и того же этнического корня. 

Повторюсь, Темыр жил жизнью своей работы. В ней он 
вращался как белка в колесе. Не скрою, многие из нас, уче-
ных, завидовали пчелиной трудоспособности нашего друга, 
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но, естественно Он – автор ряда работ, посвященных полити-
ческой жизни государства абхазского:

– Этническая «революция» в Абхазии (по следам грузин-
ской периодики XIX века). Сухум, 1995;

– К обоснованию государственной независимости Абха-
зии. Сухум, 2002;

, и радовались его успехам во всех начинаниях и сверше-
ниях. 

Т. А. Ачугба был не только видным ученым, но и видным 
политиком. 

– Родину надо беречь. Сухум, 2014.
Это – в теоретическом план. А на практике он занимал еще 

более заметное место. 
В 1988 – 1992 гг. Теймураз Алиевич был членом правления 

Народного форума Абхазии, деятельность которого заключа-
лась в координации абхазского национально-освободительно-
го движения. Во время Отечественно войны абхазского народа 
1992–1993 гг., не смотря на его занятость в Абхазском радио, 
где служил то корреспондентом, то редактором, руководил 
информационным отделом Пресс-службы Верховного совета 
Республики Абхазия. А в 1996–2007 гг. был депутатом Народ-
ного собрания – Парламента Республики Абхазия. Здесь он 
руководил Комиссией по межпарламентским связям и связям 
с зарубежными соотечественниками. Его деятельность как 
народного избранника была оценена по достоинству – «за 
большой вклад в совершенствование законодательной базы 
Республики Абхазия» был награжден Почетной грамотой 
того же Парламента.

Не было такого дела в Абхазии, которое бы не касалось 
Темыра Ачугба. Как правило, он находился всегда в центре 
событий, имевших как внутриполитическое значение, так и 
внешнее. Его наиболее ревностно-бережное отношение про-
являлось в проблеме языка и традиции абхазов как государ-
ствообразующего народа. 
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А чисто человеческие качества Т. А. Ачугба нисколько не 
уступали его научной и общественно-политической деятель-
ности. Прежде всего, невозможно забыть его характерную 
черту ценностей: истинное дружелюбие, предельная поря-
дочность и честность. Как раз эти ценностями была порожде-
на и особенность гражданской позиции ученого, имя которой 
железная принципиальность.

Теймураз Алиевич Ачугба приближался к 75-лтному юби-
лею, но не по возрасту был бодр, силен, энергичен. Нетрудно 
было заметить, что его научный потенциал был неиссякаем, 
много было у него новых научных проектов, над созданием 
которых работал, как обычно, в условиях усиленного режима. 
А когда мы, весьма немолодые коллеги и близкие друзья, тру-
дившиеся в одном кабинете с ним, говорили, – «не надрывай-
ся, Темыр, пойдем на берег моря, подышим свежим воздухом, 
выпьем кофе, может быть и прокурор добавит еще что-ни-
будь…», – он с удовольствием составлял нам компанию. Раз-
умеется, бывали и такие моменты, когда он сам инициировал 
подобные формы времяпрепровождения. Но порою вежливо 
отнекивался, ссылаясь на срочность завершения плановой ра-
боты или работы над тем или иным историческим источни-
ком. Одним из них была работа над древними грузинскими 
письменными памятниками, так или иначе говорящими об 
абхазах и их стране.

Дело это было начато еще видным абхазским медиевистом, 
профессором Георгием Амичба, блестяще владевшим грузин-
ским языком, как современным, так и древним. Его перу при-
надлежит перевод ряда важных первоисточников, которые он 
снабжал широкими предисловиями и научными комментари-
ями. Но, по сведениям Темыра Ачугба, быть могут и такие 
источники, над которыми еще не работал ни один абхазский 
историк. 

Однажды, года три тому назад, где-то в конце ноября меся-
ца, как бы инкогнито, Темыр открыл мне тайну своих наме-
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рений продолжить дело, начатое нашим старшим коллегой и 
другом, Георгием Александровичем. В душе я почувствовал 
необъяснимое словами некое тепло («если есть тот свет, то 
наш покойный друг обрадуется») и посоветовал ему немед-
ленно вынести вопрос на заседание нашего отдела – отдела 
этнологии Института. Но он возразил мне, с присущей ему 
скромностью сославшись на преждевременность обнародо-
вания вопроса, и попросил меня никому не говорить о нашем 
разговоре. Но я не смог сдержать свое слово – наш общий 
с ним секрет рассекретил, сообщив о нем завотделом Симе 
Андреевне Дбар. В итоге, на очередном итоговом заседании, 
а именно в тот день, когда Теймураз Алиевич делал отчет о 
проделанной им работе за тот год, коллеги обсудили проект, 
не дав ему даже вставить словечко в разговор. Все члены от-
дела единогласно проголосовали за то, чтобы утвердить но-
вую тему его пятилетней работы. Знали ведь, что не было у 
нас выбора – Теймураз Ачугба, выросший в грузинской сре-
де, учившийся на грузинском языке, как в среднем, так и выс-
шем учебном заведении, даже защитившийся кандидатскую 
диссертацию на нем, был незаменимым специалистом. Но он 
не успел завершить её – 16 ноября 2020 года современное ми-
ровое зло, пандемия, преодолела его. 

Нет сегодня с нами коллеги, друга. Абхазоведение и все 
абхазское научное общество, да и абхазский народ в целом, 
понесли невосполнимую утрату – ушел из жизни доктор 
исторических наук, главный научный сотрудник Институ-
та гуманитарных исследований АНА, профессор Абхазско-
го государственного университета, академик Академии наук 
Абхазии, заслуженный деятель науки Республики Абхазия, 
депутат Народного собрания страны II–III созывов, кавалера 
ордена «Ахьӡ-аԥша» III степени Теймураз Алиевич Ачугба. 

Однако время течет своим чередом – жизнь продолжается. 
Сегодня научный мир пользуется историко-этнологическим 
наследием Теймураза Ачугба, пользоваться им будут и под-



растающее поколение, есть и семья его во главе со спутни-
ком жизни Нелли Шакрыл, которая вместе с ним воспитала 
двух замечательных детей: сына Даур и дочь Мзиа, имеющих 
блестящее университетское образование. Самое главное, они 
известны в абхазском обществе как носители лучших черт ха-
рактера своего славного отца. Значит, их ждет большое буду-
щее16.

Источник: В.Л. Бигуаа. Слово о коллге и друге Теҵмуразе Ачуг-
ба // Вестник АНА. Серия гуманитарных наук. 2021: 276 – 282.

16 Здесь широко используется статья автора «Ученость, проникнутая 
.// «Вестник АНА». Серия гуманитарных наук. Academia, 2017: 198-202. 
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20. ҬЕМЫР АЧЫГӘБА: УАҨРЫЛА, ЛАМЫСЛА, 
ААМЫСҬАШӘАЛА АДУНЕИ ИҚӘЫЗ АҴАРАУАҨДУ

Дарбанызаалакь изы иуадаҩуп ҩынҩажҩа шықәса инар-
хыҳәҳәо, уск ахы икыр, аҵыхәа ицызкуаз, ицәгьа-убзиа ице-
иҩызшоз, иаҭаххар аешьара изызуаз, аха иаалырҟьаны зынар-
цәымҩа иқәлаз иҩыза гәакьа изы ажәа аҳәара. Аха сара, исыл-
ша-исылымша, ажәак-ҩажәак ирыдамзаргьы, акы аасҿымшәар, 
ҳақым, уаҩрам, аԥсыуарам. Анцәагьы исанаижьрым. 

Ауҩы иус иара иԥшаауеит, рҳәоит, ианакәызаалакь, аха сара 
Ҭемыр (шәҟыла Ҭеимураз) Ачыгәба санизхәыцлоз, уи дызҿу 
аус – аԥсуа жәлар рҭоурых ҵарадыррала аҭҵаара – иара ахаҭа 
даԥшааит, сгәыхәуан. Жәа-мыцхәхом, – «Ҭемыр иԥсыԥ злале-
иҩегиоз, иԥсҭазааратә миссиа дызҿыз аус акәын, сҳәар. Ашь-
хыц еиԥш, есаашар, тәамҩахә ҟамҵакәа, аԥсуа ҭоурыхтә ҭҵаа-
раҿы еиҳа актуалра змаз ҩыратә хыҵхырҭақәа ԥшааны, ишәа-
ны-изаны, иҳәаақәҵаны, уаҩы инацәкьыс ақәкра изымгәаӷьуа, 
иҩны-иҷабны ишьҭихуан, икьыԥхьуан. Иара убри алагьы аԥ-
суа жәлар рҭоурых иагыз хеирҭәаауан, ирбеион, аԥсуа ԥхьаҩ-
гьы ихигәы дақәгәырӷьо, ишьамхы иҵԥраауа дҟеиҵон.

Аԥсуразы абысҟак зхы аџьыка ықәызхуаз ахаҵа, Ҭе-
мыр Ачыгәба, Аԥсны ииз-иааӡаз уаҩӡамызт – азежәтәи 
ашәышықәсазы зыдгьыл гәакьа ныжьны амшын ихымлар ада 
ԥсыхәа змоуз ҳабацәадуқәа дырхылҵшьҭран. Хаҭалаҵәҟьа , 
– ахаҵарада иҟоузеи? – зҳәоз, амцабз иацыцҟьоз, аурси кав-
казтәи ашьхарыуақәеи ребашьраан аҵыхәтәанынӡа забџьар 
шьҭазымҵаз, Бзыԥи аӡиаси Шәача аӡиаси рыбжьара ишьҭоу 
адгьыл ҭбааҭыцә зкыз асаӡ аамысҭцәа дреиуан.

1864 шықәсазы, «амҳаџьырра» анҵысы, Ҭемыр иаб Али 
иабду, Чыгә-Махә, иҭаацәа иманы амшын дырит, аха, – 
«еимҟьарак шԥаҟамлари», иҳәан, Ҷоутәыла (Аҷара усҟан 
Ҭырқәтәыла иатәын) иҽадигалеит. Баҭым амҵа ишьҭоу Фе-
риа ақыҭан, ишаанагара иҟаз дгьыл кәамҟьак ԥшааны, қәа-
цәк наргыланы, анхара ашьапы икызшәа ҟаҵеит, аха иахьа-
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гьы-уагьы игәы иҵхоз дызқәиааз, дзааӡаз Саӡын акәын. Из-
ныкымкәа-иҩынтәымкәа, иҵакыра иманы, иԥсадгьыл ахь 
дхынҳәырцазы амҩа дықәлахьан, аха аурыс ҳәаахьышьцәа, 
даанкыланы, ишьҭахьҟа ддыргьежьуан (Чыгә-Махә иабеи-
дыргәышьоз, убри аамҭазы аурыс чынуаа ртәыла агәаҿынтә, 
Урастәылантә, анхаҩыжәлр иреиуаз ауаа ааганы, лаӷырӡыла 
икәабаны, дызхыҵны дааз итәылахәыҷ, шьапыргыларҭа уаҩы 
имоуа, иширҭәхьаз). 

Ҭемыр Ачыгәба диит 1946 шықәса абҵарамза 28 азы иара 
уа, Фериа. Иқәра аҵанакуа даныҟала, иани иаби рқыҭаҿтәи 
ашкол ахь дрышьҭит. Уи, хьтәы медалла далганы, Баҭымтәи 
араҵаҩратә институт дҭалеит аҭоурыхи афилологием рзанааҭ 
аиуразы. Убригьы бзиаӡаны ихыркәшаны, арра дцеит. Арра 
маҵура дахысуан Германиа игылаз асоветтә ар ргәыԥқәа руак 
аҿы. Даныхынҳә ашьҭахь ԥыҭраамҭак еиуаеиԥшым абжьа-
ратә ҵараиурҭа-ҷыдақәа рҿы аус иуан. 

1978–1981 рзы Ҭемыр Аҵарадыррақәа Қырҭтәылатәи рака-
демиа асистема иатәыз Аҭоурыхи, археологиеи аетнографи-
еи ринститут аҿы аспирантура дҭан. Далгеит. 1983 шықәсазы 
еицырдыруаз аҵарауаҩ Алеқси Робакиӡе инапхгарала аканди-
даттә диссертациа ихьчеит, Аҷара инхо ауааԥсыра рҭаацәареи 
рҭаацәараә бзазареи ирызкыз атемала. Профессинартә етно-
графхеит. Нас, аҵараду ахь амҩа дықәызҵаз, Баҭымтәи аҵа-
радырратә институт ашҟа дгьежьит, аҵарадырратә усуҩык 
иаҳасаб ала. Аамҭак ала уаанӡа дзылгаз Баҭымтәи арҵаҩратә 
институт аҿгьы астудентцәа алеқциа дырзаԥхьон. Етнографк 
иаҳасаб ала аизҳарамҩа дықәын, ашәра даҿын.

Ус, иааит 1989-тәи ашықәс. Аԥсны ахынҭаҩынҭарақәа ҟа-
леит – аԥсуа жәлар, ес-жәашықәса ишыҟарҵалоз еиԥш, рми-
лаҭтә зҵаара аҭыԥ ақәҵаразы ақәгыларақәа ирылагеит. Убри 
иахҟьаны, Аԥсны инхоз ақырҭқәеи аԥсуааи еидымслар аму-
ит, наҟ-ааҟгьы ашьа каҭәеит. Ҭемыр уи анааиаҳа, хьаҳәхьаҷра 
ҟамҵакәа, дышзахәоз Аҟәа дааит, днеин ҳажәлар дҩарыла-
гылт. Ируаз рыциуан, ирҳәоз рыциҳәон, Егрынырцтәи ҳгәы-
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лацәа-бзиахәқәа иреиуаз ажәҩае-ҵәақәа шизкылыԥшуаз, иши-
зыӡырҩуаз шидыруазгьы. Аус анаалигақәа, иҭоурыхтә дгьыл 
аҿы дшаҭахыз аҟара анеиликаа, Ҭемыр Ачыгәба, дхынҳәны, 
иҩныҟа дымцеит. Даангылт. Иара убри ашықәс азы Аԥсуа 
институт анапхгара – Гьаргь Ӡиӡариеи Шьалуа Инал-иԥеи – 
иԥхьан, днаганы рнапаҵаҟа аусура даладыргеит. Иусураҿыц 
иҽахаршәаланы, Темыр аԥсуа жәлар, ишырҳо еиԥш, ала 
аҟарҟы икылырхыз Аԥсуа университет аҿгьы аҵарааӡаратә 
ус напы аиркит. Аԥсны иҟоу аҵареи адыреи рганахь ала иа-
арылыҳәҳәо ахәышҭаарақәа аҩбагьы рыҟны аус иуанаҵы, Ҭе-
мыр Ачыгәба ҵарауаҩ-хатәрахеит. 

Дхәҷны даагылазар, қырҭшәамзар даҽа бызшәак апрақти-
каҿ измаҳацыз, қырҭшәала мацара зҵарақәа зегьы ирылгахьаз, 
2009 шықәса азы уи адоқтортә диссертациа ихьчеит аҭоуры-
хи, аетнологиеи рзанааҭ ала. Урысшәала. «Этническая исто-
рия абхазов XIX–XX веков. Ҽтнополитические и миграци-
онные процессы» зыхьӡу идиссертациатә ҭҵаамҭа – ҭҵаамҭа 
дук еиԥш ахә ршьеит иоппонентцәагьы, Асовет алахәылацәа 
зегьы. Еицҿакны. Ауниверситет аҭоурыхтә факультет аудито-
риақәа рҿы уи занааҭтә курсхеит, аинтерес аҵалеит, астудент-
цәа аҿыгәыҳәааны ирҵо аҟынӡа.

Иааидкыланы, Ҭемыр Ачыгәба инапы иҵыҵхьеит Аԥсны 
иазку аҵарадырратә монографиақәеи адокументалтә ԥша-
ахқәеи згәылоу ашәҟәқәеи жәпакы. Сара ишыздыруала, урҭ 
зегьы ирылыҳәҳәоит абарҭ аусуҭақәа: 

– Абхазия: документы свидетельствуют – 1937–1953 годы. 
Сухум, 1992 (в соавторстве);

– Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». 
Документы свидетельствуют. Т.I. Сухум, 2003;

– Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». 
Документы свидетельствуют. Т. II. Сухум, 2004; 

– Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX–XX ве-
ков). Документы и материалы. Книга. I. Сухум, 2005 (в соав-
торстве);
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– Этнополитические процессы в Абхазии в контексте гру-
зино-абхазского конфликта. Сухум, 2007;

– Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX–XX вв.). 
Книга II. Сухум, 2008 (в соавторстве);

– История Абхазии в датах. Справочник. Сухум, 2011;
– Этническая история абхазов XIX–XX вв.). Этнополити-

ческие и миграционные процессы. Сухум, 2016;
– Абхазиӷ. Депортациӷ абхазов в XIX веке. Сухум, 2019;
Иазгәасҭарц сҭахуп, 2011-еи, 2016-еи, 2019-и рзы иҭыҵыз 

ах-шшәҟәык аԥсуа библиотекақәа зырԥышӡо, излаҽхәо аҭо-
рыхтә усумҭақәа ишреиуоу атәы. 

Аԥхьатәи ашәҟәы, «История Абхазии…» ҳтәыла аҩныҟа 
иреҳаӡоу аҵараиурҭақәа ирҭало абитуирентцәа инарҭбаа-
ны рых иадырхәо, здаҟам ҭыжьымҭоуп. Иашьҭанеиуа амо-
нографиаҿы автор ишьҭихит уаанӡагьы авторцәа ӡәырҩы 
злацәажәахьаз, аха цқьа иаартны ирзымҳәацыз азҵаарақәа 
рӷьырак: ақырҭуа милаҭеилыхыҩцәа шәышықәса имҩаԥыргоз 
ассимилициатә политика иахҟьаны Аԥсны иҟалаз аетностә 
ҭагылазаашьа ишьҭнахыз адинамика.

Егьи, аҵыхәтәантәи ашәҟәы аҿы Ҭемыр Ачыгәба лада-
гьы-ҩадагьы аԥхьаҩцәа ирылаҵәахьу, зыхәгьы даара иҳарак-
ны иршьахьоу аԥсуа ҭоурыхҭҵааҩду Гьаргь Ӡиӡариа иусуҭа 
– «Махаджирство и история Абхазии XIX столетия» – ихы 
иархәаны, иахьанӡа иаҳзымдыруаз афақтқәагьы цәырга-
ны, ииҩыз акоуп. Иаахтны иаҳҳәозар, уи иаҳәоит асоветқәа 
раамҭазы зҳәара ҟамлоз афақт хлымӡаах атәы – аурыс 
ҳәынҭқар Кавказ мраҭашәараҩадатәи аганаҿы имҩаԥигоз 
агеополитикеиқәаҵәа аҵыхәала адыгақәеи аԥсуааи аду-
неи аныӡаара аҟынӡа ишнеиз . Аҵарауаҩ абри ашәҟәы аҿы 
ишьҭихуеит иара убас амҳаџьырра иқәнагаанӡа аԥсуа жәлар 
мраҭашәаратәи ретносттә ҳәаақәа ахьынӡанаӡоз аазырԥшуа 
азҵаарақәа кыр. Изааӡари, урҭ азҵаарақәа иахьа иақтуалхе-
ит, нхыҵи аахыҵи иҟоу аҭоурыҭҵаацәа ирыбжьалаз аили-
бамкаара иахҟьаны. 
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«Сара саԥсыуаҭоурыхҭҵааҩуп», – зҳәо аҵарауаҩ, дар-
банызаалакгьы, иаҳхысыз аҩ-шәышықәсақ рыҩныҵҟала 
ҳажәлар ирхыргаз аҭорыхтә мыҟмабарақәа ҭиҵауазар, абарҭ, 
аҵыхәтәан зыӡбахә сҳәаз Ҭемыр Ачыгәба иусумҭақәа иа-
накәызаалакь дызқәыҩуа истол иқәзароуп. Избанзар уи урҭ 
дрывсны шьаҿакгьы изыҟаҵом.

«Ҳазҭагылоу аамҭазы Ҭемыр Ачыгәба уникалтә ҵарадыр-
ратә усзуҩны дҳаман», – сҳәар аует сара ҿыӷәӷәалаҵәҟьа. Из-
дыруеит сымацара шсакәым ус ихәыцуа – ус ргәы иаанагоит 
сколлегацәагьы. 

Хыхь ишазгәысҭаз еиԥш, ақырҭшәа дышхәыҷыз ишьҭика-
аз бызшәоуп уи, ишырҳәо еиԥш, аӡы кылымкәогьы идыруан; 
ақырҭуа ҭорыхтә хыҵхырҭақәа – Матиане карҭлисаи Мрове-
лии инадыркны Иване Џьавахишвилии, Нико Берӡенишвилии, 
Георги Меликешвилии рҩымҭақәа рҟынӡа – ишиҭахыз ихы 
иаирхәон, анализ рзиуан.Ҩба-хԥа ышықәсаҟа раахыс, маӡа-ар-
гама абри апроблема даҿын. Абри аус дшалагаз сеиҳәеит сара, 
Ҭемыр, иаразнакы, ҩызак иаҳасаб ала. Даара сеигәырӷьеит, иа-
гьабжьызгеит уи аофициалтә ҟазшьа аҭаны иҵарадырратә план 
иалеиҵарц. Ииашангьы, иара еиԥш уи ари атема аҭҵаара зылша-
ша сара даҽа аԥсыуа ҵарауаҩык дсыздырам. Аԥсуа ҭоурыхҭҵаа-
цәа рыҩныҵҟа ԥсаҭашкәакәа, апрофессор Гьаргь Амҷба заҵәык 
иакәын абас ақыршәа иазҟазаз (аҿатәтәигьы, ажәытәтәигьыҬ, 
ақырҭуа ҩыратҽ хыҵхырҭақәагьы квалификациа ҳаракыла 
ирҿыз. Комментариала еибыҭаны еиҭеигазгьы даара ишьардоуп 
уи. Зыџьанаҭ-ҭыԥаҿы иҟоу ҳколлегаду дызҿыз аус иацҵамзар 
ада хәшәы шҳамамыз атәы уаанӡагьы ҳалацәажәахьан Ҭемыри 
сареи. Ҵыԥхцәа, ҳаҟәшаҿы (аетнологиатәҬ ашықәсазтәи аҳаса-
бырбақәа анымҩаԥаагоз аамҭызы (ԥхынҷкәын-мзазыҬ игәҭакы 
цәыригеит Ҭемыр, Изыӡырҩуаз зегьы еицҿакны дызлагаз аус 
имадырҽхәеит. Уи кыр ишьақәицалахьан, ишыздыруала, алга-
разы даҽа хԥа-ԥшьба шықәса аҭахын, амала...

Ҭемыр Ачыгәба ҳажәлар рҭоурыхи ртрадициатә культуреи 
апропоганда рзыураҿгьы кыр илиршахьан. Асовет аамҭазы 
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еиԥш, асоветқәа анхыбгала ашьҭахьгьы, еиуаеиԥшым акон-
ференциақәеи афорумқәеи иҽрылаирхәхьан, урҭ рҿы аинте-
рес зҵаз ажәахәқәа рыла дықәгылахьан, Аҟәа еиԥш, ҳтәыла 
анҭыҵгьы: Маскәа, Санкт-Петербург, Казань, Маиҟәаԥ, Наль-
чик, уҳәа, аҵарадырратә гәеисырҭақәа жәпакы рҿы.

Зегьы акоуп, Ҭемыр аҭоурыхтә ҵарадыррақәа рҳәаақәа 
иҽырҭагӡаны икабинет дыҩнатәамызт, ианакәызаалакгьы. 
Уи ажәлар дырдыруан политикк иаҳасабалгьы. Уи дравторуп 
Владислав Арӡынба зшьапы икыз иахьатәи аԥсуа ҳәынҭқарра 
иазку ашәҟәқәа, акымкәа-ҩбамкәа: 

– Этническая революция в Абхазии (по следам грузинской 
периодики XIX в). Сухум, 1995;

– К обоснованию государственной независимости Абха-
зии. Сухум, 2002;

– Родину надо беречь. Сухум, 2014.
Урҭ – атеориа аганахь ала. Апрақтикаҿы еиҳагьы имҽхак 

ҭбаан, еиҳагьы илшон Ҭемыр.
1968 шықәса инаркны 1992-нӡа Ҭемыр Ачыгәба Аԥс-

ны жәлар рфорум далахәылан. Иаҳхаагаз аԥсуа жәлар 
рџьынџтәылатә еибашьра анцоз аамҭазы, Аԥсуа радио аҿы 
зны корреспондентс, аҽазных редақторс аус шиуазгьы, Аԥсны 
иреҳаӡоу асовет аинформациатә ҟәша напхгара аиҭон. 1996– 
2007 шықәсқа рзы Аԥсны жәлар реизарахь ҩынтә депутатс 
далырххьан. Уаҟа имҩаԥигоз аусқәа хьаҳәа-ԥаҳәа рымамкәа, 
баҩхатәрала рҭыԥ иахьықәиҵоз азы Апарламент анапхгара из-
ныкымкәа аҳаҭыртә грамотақәа ианаршьахьан. 

Ҭемыр Ачыгәба игәы иҵымхоз, иӷрымхоз амала хазгьы ус 
ыҟамызт Аԥсны. Урҭ зегьы иара идақәа ирҭысыр акәын, дыр-
хаҵгылар акәын, инапы рхьысыр акәын. Уи иара иан лымгәарҭа 
иҭигаз ҟазшьан. Даҽак ала иԥсҭазаара – ԥсҭазаарамызт.

Ҭемыр иуаҩышьагьы убыс иҟан. Аиаша баны, ахәахәа дав-
суамызт.Ихы инаркны ишьапаҟынӡа моралла дыцқьан, дра-
зын, даамысҭашәан. Ламысла мацара адунеи дықәын. Аҩыза-
раҿы иара иеиԥш зеиԥшыз даҽаӡәы иԥшаара уадыҩын. 



Анцәаду имҭаны, иԥшәмаԥҳәыс Нелли Шьаҟрылԥҳа дааи-
варгыланы, абасҵәҟьа ҷышәрак зным аҟазшьақәа рылаиааӡе-
ит ихшарагьы, Даури Мзиеи. Аҩыџьагьы рхы иахәартә, аҽаӡә-
гьы ихәартә иҟоуп иахьа. Ҭемыр урҭ, иара ишиҭахыз еиԥш, 
инагӡаны дызрыламгәырӷьеит, имаҭацәа изхара изымбеит, из-
хара дызрыламыхәмарит – ипланы адунеи иқәлаз аҿкы-бааԥс 
дамԥыхьашәеит. Имч ақәымхеит. 2020 шықәса жьҭаарамза 17 
азы иԥсҭазаара далҵит. Иуасиаҭ аҳәрагьы илымшеит. Акы-
заҵәык имч зақәхаз ҩажәак роуп: «Республика Абхазия»…

Ҳажәлар дрыԥхеит рҿахәҳәацәа бзиақәа рыгәҭа игылаз 
аҵеи-иаша, Ахьӡ-аԥша аорден занашьаз, еицырдыруа аҵра-
уаҩ, аҭоурыхтә ҵарадыррақәа рдоқтор, Аҵарадыррақәа Аԥс-
нытәи ракадемиа академик, Аԥсуа институт аетнологиа аҟә-
ша аҵарауаҩ-хада, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет апрофес-
сор, Аԥсны аҭҵарадыраҿы зҽаԥсазтәыз аҵарауаҩ, ауаҩ-ҟәыш, 
ауаҩгәыҭбаа, ауҩылаша.17

Ахыхҵырҭа: Шәахәаԥш ҵаҟа иаҵшьу ацәҳәа иаҵаҩу азгәаҭа 
(17).

17 Абри астатиа ҩуп 2020 шықәса жьҭаарамза 17 азы, ҳажәлар рхаҭар-
накцәа ӡәырҩы Ҭеимураз Ачыгәба аҵыхәтәантәи имҩахь данынаскьаргоз 
аҽны, Аԥсны аиҳабыра еиҿыркааз алахьеиқәҵаратә митинг аҿы автор 
ииҳәаз ажәа шьаҭас иҟаҵаны.
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21. ИУРИ АРГӘЫН ԤШЬГАҨЫК, ЕИҾКААҨЫК, 
РҾИАҨЫК ИАҲАСАБ АЛА

«Абысҟак дузааигәан, аха дузгәамҭеит» – ҽыԥныҳәоуп. 
Машәырӡам аԥсуа ԥхьаҩ ибзианы иидыруа ароман ахьӡгьы.

Гәыбӷан схы иасҭоит иахьеи-уахеи избоз-исаҳауаз, маӡа 
зцәысымӡоз, маӡа сцәызымӡоз, сҩызаду, ацәашьы сырбо 
саԥхьа дангылаз аамҭазы дзыԥсаз цқьа сахьазымхәыцуаз азы. 
Дансыгхоуп уи зегьы анызсбарҭаха, еилыскаартә ианыҟала.

Иура Аргәын ахатәрақәа иреиуаз аԥсыуа ҵарауаҩын, деҭ-
нографын, уаажәларратә усуҩын, иҳәоит иусумҭақәа ирыԥхьо 
дарбанызаалакгьы. Аха аамҭак иара ицаныз ауаа роуп изды-
руа, аҵарадырра инаваргыланы, уи инапы злакыз аусқәа згәа-
лашәо. Аха уҭ рацәаҩым , иаӷахо иалагеит.

Сара исгәалашәом аамҭак, Иура џьара акы игәы ианыҵым-
хоз, акы данамырцәоз-данамыртәоз, акы данамыргәаҟу-
аз. Амала, ианакәызаалакгьы уи иара ихатә усқәа ракәӡа-
мызт хьаас имаз, аԥсуа жәлар ирзеиԥшыз аусқәа ракәын. 
Аха, иҭынчшьа, иаамысҭашәашьа шыҟаз ала, ихьаа аҽаӡәы 
иҟәаҟәа иқәиҵомызт, иагьа диқәгәыӷуазаргьы, ианакәыза-
алакгьы ихала даҵан. Уи уаҩы ибарҭан аусураҿы еиԥш, уи 
анҭыҵгьы.
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Иура дԥышәан, доуҩы-маншәалан – уицны џьара уцозар, – 
аӷба уҭан. 

Лассы-лассы ишыҟаҳҵалоз еиԥш, зны иареи сареи команди-
ровка ҳаиццеит – Маскәаҟа. Асасааирҭа ҳаҩналеит. Шьыжьык, 
ҳаныҩагыла, ҳҽанааибаҳҭа, – уаала иахьа Турчанинов иахь ҳа-
аидҵаалап, – иҳәеит, Иура. Ҳцеит. Сара исыздырамызт, Г. Ф. 
Турчанинов аԥсуаа ржәытә ҩыра атемала ииҩыз аҩбатәи ишәҟәы 
(История ашуйской письменности) кьыԥхьны, «Восточная ли-
тература» аҿы ишышьҭаз, аха Қырҭтәыла анапхгаҩцәа иҟарҵаз 
«аҳәарала» аҭыжьра ишаҟәырхыз. Иура идыруан. Турчанинов 
аҩны дыҟан, ихааӡа даҵҵылт, инапылаҩырагьы ҳирбеит. Аԥс-
ныҟа ҳаныхыҳә, абри ашәҟәы ахьӡала Иура аиҳабыра рахь дце-
ит-дааит, аха урҭ, «акагьы ҳамчым», рҳәеит. 

Даҽа цәаҩа-ҷыдак иман Иура: дызлагаз аус даара ҳасаб 
азуны, бжьынтәы ишәаны, бжьынтәы изаны ианышьҭихлакь, 
кыр ианышьақәицалалакь акәын иҩызцәа-иқәлацәа ҳахь иан-
цәыригоз. Ҳгәаанагара еиликаарц азы. Хык бзиоуп, аха ҩ-хык 
шеиӷьу дазхәыцны. 

Иура Аргәын иоуп авторс иамоу, ахьӡгы азызыԥшааз, Аԥс-
ны ихыи-аҵыхәеи, ҳәа, неилых ҟамҵакәа, аамҭаказы жәлары 
зегьы еидызкылаз, нырцә-аарцә аԥсуа жәлар ацҳа рызхызҵаз 
аусҳәарҭа «Аԥсадгьыл». 

Иура Аргәын зшьапы икыз «Аԥсадгьыл» ауп изхыҿиааз 
аԥсуа репотринтцәа рыхьӡ ала ԥыҭрак ашьҭахь ҳреспубли-
ка усҟантәи анпахгаҩцәа еиҿыркааз аҳәынҭқарратә хелак, 
иахьатәи аминистррагьы убрахь иналаҵаны.

Иура зшьапы икыз «Аԥсадгьыл» ауп изхылҿиааз иахьагьы 
иара ахьӡ ныҟәызго арадиодырраҭара. Арадиодырраҭара «Аԥ-
садгьыл» ауп ҳажәлар ауардынажә еиԥш ирыӷрысыз аибашьра 
шыҟалаз зегь раԥхьаӡа ҳашьцәа, аԥсуа мҳаџьарқәа рҵеи-
цәа, рлымҳа аҟынӡа иназгаз, зыԥшрак ҟамҵакәа урҭ амшын 
иӡхыҵны, иааины, абџьар иҳацаҵагылартә иҟазҵазгьы. 

Иури Аргәын авторс дамоуп иара убас «Ажәҩанаарт аҵаҟа 
аԥсуа милаҭтә музеи» аргыларазы Аԥсуа еиҳабыра рҟынӡа 
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инаҩыз ажәалагала аидеиагьы. Ажәҩанаарт аҵаҟа амузеи 
аҟаҵара усмариамызт усҟн, асовет аамҭазы, имариам иахьа-
гьы, ҳхатә ҳәынҭқарра шҳамоугьы. Азини ахарџьи ртәы 
ҳамҳәап, имариам ианаалаша аҭыԥ ԥшаарагьы, зых иақәиҭу 
дгьыл– ҿаҵак уаҩы ианимауа аамҭазы. 

Иура иидеоуп иҟазҵаз Омар Беигуаа иабацәа рыԥсадгьыл 
ахь иаагаразы нап зыркыз аус. Шьапҿаршә изызуаз амчқәа 
кыр шыҟазгьы, Аҟәа ақалақь аҿы ауи анхарҭаҭыԥ изылхихит, 
апоет аара дахьымӡакәа, инарцәымҩа данықәла ашьҭахьгьы, 
уи уа Арепотриациатә музеи еиҿикааит. 

Аԥсуа институт аеҭнологиа аҟәша акабинет аҿы Иура дыз-
хатәаз астол иавагылан сара сыстолгьы.

Ҽнак, ҳхала ҳанааизынха, аԥсуа школ аӡбахә цәыригеит. 
«Уара, аӡы иаго ҳҳәабжь иаҳауам, ҳалақәа шааԥшуа, адунеи 
ҳаныӡаауеит, ҳбызшәа ҳанахамҵгыла. Ҳбызшәа аҿаԥхьа иқә-
гылоу апроблема аҭыԥ қәҵашьа амаӡам, аԥсуа школ апробле-
ма ӡбахаанӡа. Иашоуп, аԥсуа бызшәа аҳәынҭқарратә статус 
амоуп, иара ахӡ ала аусҳәарҭа ҷыдагьы аадыртит ҳаиҳабыра, 
аха алҵшәа аабом. Угәы иаанагои»? – дсазҵааит Иура, сара 
сахь даахьаҳәны. Убри аамҭазы Ҭемыр Ачыгәба дааҩнале-
ит. Иԥсҭаазаара зегьы злебаркыз аҭоурыхтә мыҟәмабарақәа 
ирыхҟьаны, Ҭемыр аԥсшәазы даарак дыӡҳәарам, аха даара 
дазҿлымҳауп, цқьа иахьизымҳәо, аҵәымаӷ жьакца еиԥш, игәы 
иалоуп азы. Уи инаишьҭарххны амилаҭтә зҵаараҿы аихым-
ца иаҩызоу Сима Дбарԥҳагьы дааит, дааит ашколи ашколтә 
рҵагашәҟәқәеи зџьабаа аду Пета Кәыҵниа. Кыр ҳалацәажәет 
абри апроблема. Ҳаицәажәарахь иааҳаԥхьеит Ҭали Џьапыу-
аԥҳаи Вова Занҭариеи, Гурам Гәымбеи, аҵара бзиа змоу, аус 
атәы шьахәлаҵәҟьа издыруа џьоукы раҳасаб ала. Уинахысгьы 
кырынтә ҳхы еилаҳкит, кырынтә ишьҭаҳхит-ишьҭаҳҵеит. 
Уимоу усҟан аҵара министырс аус зуаз Даур Наҷҟьебиагьы 
дадаагалеит ҳаицәажәара, игәгьы иахәеит. Исылшо ала сшәы-
дгылоуп, иҳәеит. Аҵыхтәаны ари азҵаара ауаажәларратә 
гәыԥ аԥҵарахьы ҳкылаагеит. Аха ахьӡ аганахь ала ҳҳәатәы 
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еиқәымшәеит. Еҳабҵас, ҭынч, ҿымҭ-ԥсымшьа итәаны иаҳ-
зыӡырҩуаз Иури Аргәын, дааҳалаԥшын, ҿааиҭит:

– «Ҵаара ԥхашьарам, абри ҳазлацәажәо аус хықәыс иа-
мои»?

– Аԥсуа бызшәа, – ҳҳәеит ҳара, ҳаицҿакны. 
– Иазаауеи аԥсуа бызшәа?
– Ахеиқәырхаразы.
– «Ахеиқәырхара» ахьӡаҳҵап, нас, ҳгәыԥгьы. Иура иажәа 

ҳақәшаҳаҭхеит ҳаргьы.
Хантҩцәас иалаҳхит Ҭали Џьапыуаԥҳаи Владимир Занҭа-

риеи.
Уи акәхеит, иит Ауаажәларратә хеилак «Ахеиқәырхара», 

аиустициа аминистраҿы иахьагьы ашәҟәы иану, зеиԥш ыҟам 
аԥшьгамҭа. Аха, изааӡари, ҳхеилак ахәышҭаараҿы амца ахы 
еиҿакны изкыз Иура Аргәын инарцәымҩа данықәланахыс, 
знык иадамзаргьы, ҳхы ҳзеиламкит, ҳзымеицәажәеит, ҳус аус 
ҳзамыруит. 

Ҳәарас иаҭахузеи, Ири Аргәын иидеақәа, иаԥшьгамҭақәа, 
еиҿкаамҭақәа зегьы раасҭа аԥсуа жәлар рдоуҳатә бзазараҿы 
арезонанс зауз, иахьагьы ахыԥшаду змоу акы акәны иҟоуп ау-
аажәларратә зеиԥш-ныҳәақәа ҩба: «Лыхнашҭа», «Абжьыуаа 
реизара». Абарҭ аҩ-ныҳәак рыҽрылазырхәхьоу ауаҩы ԥыҭра-
амҭак ибла ихымҵуа, ихамышҭуа асахьақәа изнымхар ауам: 
даԥшәымаз, дсассыз – зегьы акоуп. Аҽаӡәы итәы сымҳәаргьы, 
исҳәоит сара схаҭа цәаҳәақәак ашәҟәы ианысымҵар амуа, 
амаҷар еиԥш ишсылсыз атәы.

«Есышықәса, абҵарамза аҩагыламҭазы, мҽышак аҽны, 
амш аныбзиоу, аҵх аныбзиоу, Лыхнашҭаҿ еизоит абзыԥқәа, 
рҽаҩра иақәныҳәаразы, ҳазшаз иахимбаарц азы – иҭаргалахьо-
угьы, иҭарымгалацгьы: дара лыхнаа рхаҭақәа, дәраԥшьаа, 
аҷандараа, аацаа, џьархәаа, хәаԥаа, жәандрыԥшьаа, блабы-
рхәаа уҳәа, зегьы. Аныҳәахь иаауеит иара убас Гумантә, Ҵа-
балынтә, Абжьыуантә, Мырзаҟанынтә, Саӡнынтә, уҳәа, Егри 
Ԥсоуи рыбжьара ишьҭоу аԥсуа дгьылқәа рҟынтә, шамхамзар, 
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зшьамхы нанаго зегьы. Абзыԥқәа қыҭа-қыҭала рыҽшаны, за-
анаҵы абри ашҭа ҭбааҭыцә аганқәа рҿы «рҭыӡҭыԥқәа» ылх-
ны амаҵурҭақәеи асасааирҭақәеи дыргылоит. Урҭ дырԥшӡо-
ит напкымҭала. Ара иҟоуп акҿыҩрамаҭәа, анышәаԥшьлых, 
ачысмаҭәа… Крыуроп-кырҳәароуп аҽны. Аԥшәмацәа «ргәа-
раҭахь» имҩахыҵуа асасцәа, урҭ рчеиџьыка агьама ддырбоит. 
Нас шәаҳәароуп-кәашароуп, гәырӷьароуп, лафҳәароуп, еицла-
броуп. Ҳәарас иаҭахузеи, зегьы раԥхьа игылоуп аҽырыҩра: 
зықь-шьаҿа, хнызқь-шьаҿа, жәанызқь-шьаҿа, ҽыла аҵәыр-
гылақәа рхыԥара, ҽыла ампыл асра, аҵәеигәыдҵара, аҳәаҟьа-
ра. Ус шаҟа хкы. Иара аныҳәа ахаҭагьы «Лыхнашҭа» ахьӡуп. 
Машәырӡам уи.

Лыхны аԥсуа қыҭадуқәа зегьы иреиҳауп: дгыллагьы, уааԥ-
сыралагьы. Лыхны аԥсуа жәлар рҭоурых иузалымхуа иагәыла-
соуп, урҭ наџьнатә аахыс ирхыргьахьоу аамҭақәа ирсаркьоуп. 

Лыхны ажәытәӡатәи аҭоурых ахаҳәаамҭа иагәылалоит. Ар-
хеологцәа абраҟа ирымԥшаац мыруга ыҟам: абҩалых, аџьаз-
лых, аихалых – адгьылқәаарыхгатә мыругақәа инадыркны, 
абџьарқәа рҟынӡа. Антикаамҭа алагамҭазы Аԥсны агаҿаҿы 
зегь раԥхьаӡа абырзен хәаахәҭцәа ршьапы зықәдыргылаз ад-
гьырқәа иреиуоуп уи. Аԥсуа ҳәынҭқарра ахаан абра, Лыхнашҭа 
ахаҿы, Лыхных азааигәара ақьырсинтә ныхаабаа дыргылеит, 
адин ҿыц ахыԥша алашьҭырхырц азы. Абжьарашәышықәсқәа 
рҽеиҩшамҭазы, мрагылара-ладатәи ҳгәылацәа-бзиахәқәа рге-
политикатә чарҳәара иахҟаны, аԥсуаа раҳ иҭыԥ дахымҵыр ада 
ԥсыхәа аныҟамла, абра абаатә хан дыргылеит – Лыхны Аԥс-
ны иаҳҭынрахеит.

Ишырҳәо ала, ихыжәжәаахаӡа Лыхны ашҭа иҭагылоу абри 
ахан аргылара ианалагоз аамҭазы зызҳамҭа иқәыз рԥызбаки 
ԥҳәызбаки, ишыҵәааҵәаауаз, абаа ашьапы иаҵареит. Шьа-ҿы-
цла идрыӷәӷәарц азы. Ирҳәоит ааскьанӡа урҭ рқьыбжьы ахан 
иаҵыҩуан, ҳәа.

Лыхны акалҭ аҿы, ԥаҩдук ахықәан даҽа баак ашьҭақәа 
уажәгьы уаҩы ибаратәы иҟоуп. Уи Аилагахәы ахьӡуп. Агаҿа 
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зыхьчоз аԥсуаа раҷкәынцәа абра амцлашырбага ықәыргыла-
ны ирыман. Аҵарауаа ргәаанагарала, мшынырцәынтә Аԥсны 
дырҳәырц абри агаҿаҿы иӡхыҵуаз ақәылацәа, асқьала ыҟоу 
џьшьа, рҿанаархалакь, изқәқәтәаны иаауаз аӷба ацаҟьа илад-
хәашала ицон.

Агемуақәа Лыхны акалҭ Каве де буқсо (апальма ахықә) 
ахьӡырҵеит, абрантә икапанны иргоз, нас, сыгамаҭәахәык 
еиԥш, европаа хәдула ираадырхәоз аԥсуа шыц аҳаҭыр азы. 

XVIII ашәышықәса анҵәамҭазы ацәашь еиԥш ирлашо 
Аԥны иахагылаз аҳ, Қьалышь Чачба, иаҳҭынра Лыхнынтә 
Аҟәатәи абаахьы ииаигеит, аха, зегьы акоуп, Лыхны арези-
денциатә статус шамац иаман.

Лыхны акәын, еиҳарак, тәарҭас-гыларҭас иахьимаз 
аҵыхәтәантәи Аԥсны аҳ, Ҳамыҭбеигьы.

Абас ала, жәытәнатә-аахыс Лыхнашҭа аԥсуа жлар иргәеи-
сырҭан. Лыхнашҭа хеилакырҭан, усӡбарҭан, ҿахәҳәарҭан, иа-
муӡаргьы – бџьаршьҭыхырҭан».

«Лыхнашҭа» аныҳәа шаамҩыԥигаз еиԥш, зыԥшра ҟамҵакәа, 
Абжьыуаа реизара», ҳәа хьӡыс иаҭаны асценари аҩра напы 
аиркит Иура Аргәын. Уи ақьаад аҿы. Ус ари апроеқт ихы иҭа-
гьежьуеижьҭеи, гәыла-ԥсыла иҩны ишьҭихижьҭеи кыр ҵуан. 
Убри аҟынтә уи иаразнакы, азакәан ԥшра аҭаны, апрақтикахь-
гьы ииаигеит. Дук хара имгакәа иагьхиркәшеит.

«Аҭурых ишаҳәо ала, Гәымеи Мырзаҟан итәылеи рыбжьа-
ра ишьҭоу адгьыл иқәынхо аԥсуаа абжьыуаа, ҳәа, ирышьҭоуп 
XVIII ашәышықса алагамҭа аахыс. 

Жәытәнатә аахыс абжьыуа хеилакырҭас, хшыҩеилаҵарҭас, 
усҳәарҭас ирымаз Мықә акәын. 

Мықә ақыҭа қыҭдууп: мрагылара аганахь ала уи аҳәаақәа 
Ҷлоуи Ҭхьынеи ркалҭқәа рҟынӡа инеиуеит, алада Џьали Мы-
ркәылеи шьҭоуп, мраҭашәарахь – Арадуи Лышькьындари, 
аҩадахьҟа иавоу адгьыл Кәачара иатәуп. Азеиԥш нхамҩақәа 
ршьапы ркаанӡа уи еиҳагьы иҭбаан: иавоу ақыҭақәа реиҳарак 
иара иаҵанакуан.
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Ақыҭа аиҳарак ҟьаҟьароуп, рхоуп, чашәроуп, инкауршәыз 
гылоит. Ахы инаркны, аҵахәанӡа, ишырҳәо еиԥш, уи ԥсыс иа-
хоу иара ахьӡ зыхьӡу Мықә аӡиас ауп. 

Мықә ахьӡ иадҳәалоу ажәабжьқәа зҳәало ыҟоуп иахьа-
гьы. Џьоукы, Мақәа, ҳәа, геи-шьхеи ззеиԥшыз, «Афы, уа-
баҟоу?», ҳәа, – ирдыдуа-ирмацәысуа адәы иқәыз аԥсуа хаҵак 
иакәын иара – зны Нхыҵынтә дшаауаз, иԥсы ааиҭекырц азы, 
дылҽыжәҵын, иоупа наиҵаршәны дахьнықәиаз дамхацәеит, 
аха шьхатәылан иаалырҟьаны амш-бааԥс ааҟалан, аӡхыҵра 
дагеит, имч мырхакәа, рҳәоит. Аҽаџьокы, ажәытәӡа, зны, 
Мықә Данаҟаи, ҳәа, аӡәы абра дынхон – акры здыруаз, акыр 
зылшоз, зхыԥшагьы хара инаҩхьаз, ҩыжәларык еиҿаҳар, еи-
нызралоз уаҩын, – иқәрагьы ифеит, идунеи аниԥсахгьы, ихьӡ 
абри адгьыл ианхалеит, рҳәоит.

Аха Мықә ақыҭа абжьыуаа иреизарҭаны изыҟалаз иахҳәаау 
алегендақәеи, ахашәара-ҵышәареи, абарақьаҭреи рзы акәӡам.

X ашәышықәсазы аԥсуа ҳәынҭқар Леон III абри ақыҭа 
агәаҿы, Мықәи Дәаби ахьеилало, ацаха еҵәа еиԥш, ирыб-
жьаршәу ахәы ԥшӡаҿы, мықәаа ржәытә ныҳәарҭаҿы, здаҟам 
ақьырсиан ныхабааду иргылеит. Гәымбыл-џьбарак иакәын 
аҳәынҭқар. Ирҳәоит, ауасҭа, аныхабаа хыбны данаалга, иҵа-
гылаз акьыба иҵихит, абри аҩыза аџьышьахә знпы иҵыҵыз 
аҟаза, игәы ԥжәан, хланҵы дыԥаны, иҽишьит, ҳәа.

Абжьаратәи ашәышықәсқәа рзы Мықәтәи аныхабаа ақьыр-
сиан жәлар рдунеи аҿы еицырдыруа иҟан, ахатә кафедрагьы 
аман. Аҭырқәа Аԥсны данықәнагала, уи аҳаидеи хҽит, аха ау-
рыс данааи, аԥсуаа рныхабаа шьақәдыргылартә еиш аҭагыла-
азашьа роуит – аханатә аахыс иамаз аҵакгьы аздыргьежьит. 

Аԥсуа жәлар Мықәтәи аныхабаа аҩныҵҟа изқәаҭыԥ ҟарҵе-
ит аҵыхәтҽантҽи раҳ, Ҳамыҭбеи Чачба, абра анышә дамарде-
ит уи иԥа, апоет Гьаргьгь Чачбагьы. 

Нас Мықә ақыҭаҿ акәымзар, иабеизоз абжьыуаа?
Абжьыуаа резара ашьапы шакыз, ианакыз атәы аҳәара уа-

даҩуп, аха еилкаауп акы. Абжьыуаа реизараҿ акәын абжьы-
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уаа ирзеиԥшыз аусқәа ахьырыӡбоз, ихацырктәыз азеиш зҵа-
арақәагьы ахьхацдыркуаз. Абжьыуаа резараҿы ирыӡбаз аус 
уҳа лацәажәашьа амамызт: изӡбан, ишьҭыхын, аҭыԥ иқәҵан.

Ажәытә Абжьыуаа реизара ҟалон, шақәсык ахьтә, ма 
хышықәса рахьтә знык, ажәлар злацәажәараны иҟаз аус зе-
иԥшраз еиԥш, насгьы аус ишышәра ианшәлакь. Аизара аҟала-
ра мышқәак шыбжьаз, абжьыуа хыс ирымаз аҳ, аиҳабцәа рхы 
ааилакны, «шьҭа иаамҭоуп, дад», ҳәа, аниарҳәалакь ,аҳәҳәа-
цәа рылаҵаны, аажәлар адырра риҭон.

Лахҿыхрак, лахьеиҵыхрадук иазкымзар, жәлар реизарахь 
аҳәса ааиуамызт. Аизара зусыз ахацәа ракәын. Аҷкәынцәагьы 
аусӡбара рхы аларгаломызт. Урҭ ԥшьаала, аизарауаа рышьҭахь 
игыланы, реиҳабацәа ирзыӡырҩуан.

Аизарауаҩы, деиқәҟаца, аԥсыуамаҭәала деилаҳәан. Ахҭы-
рԥа змаз, ахҭырԥа ихеиҵон, ахалԥарч змаз – ахылԥарч. Иҟан 
ахылԥарч зхаз ихҭырԥа, аҵӷала ихәда инахарршәны, изқәа 
ианкыдиршәлозгьы. Амала хаҵак ихамкәа аӡәгьы аҩны 
ддәылҵуамызт – ахаҵа ахаҵара иасимволны ирыԥхьаӡон.

Ажәа зырҭоз ауаҩы зажәеи зуси еибагаз, ацәгьеи абзиеи 
ртәы здыруаз, унеишь-уааишь, ҳәа, зарҳәоз, ладеи-ҩадеи еи-
цырдыруаз, зыхьӡ-зыԥша хара инеҩхьаз, зыбз хәшәыз, ахаҵа-
раҿгьы ахаҵара злаз иакәын. Акры аҵанакуан уи иуаҩышьа, 
иҭаацәаратә ҭагылазаашьа, инхашьа-инҵышьа, ичеиџьыка, 
итәашьа-игылашьа, ихныҟәгашьа. 

Аизарауаҩ иажәа ахы икуан, илабашьа иаԥхьа инарсны, 
ихҭырԥа рқьақьа ԥмыртлаӡакәа инахарԥаны, «ажәлар,шәхац-
кы»! – ҳәа, ихы нарықәкны. Нас ажәа иҳәон днаҭгылааҭгы-
ло, дмыццакӡакәа, хрыжь-хрыжь, аус ҳаҭыр ақәҵаны, изыӡы-
рҩуа иаԥхьа игылаз ауаа ираҳартә, еилыркаартә еиԥш. Ииҳәоз 
иажәа агәра ргарц азы, аеффеқҭ азы, абзазараҿы иҟалахьаз-иа-
нылахьаз аусқәа ҿырԥштәыс иааигон, ианаалашаз ажәаԥҟақәа 
налаҵо, ирҵабыргуа. Иажәа хиркәшон атрафарет ҟазшьа змаз 
зеиӷьашьарала: «ажәлар абзера шәзыҟалааит».

Аизараҿы аимак-аиҿак ҟалар ауан, аха ихьибажәомы-
зт, еизыӡырҩуан. Аӡәы ажәаҳәаҩ иажәа ажәак бжьеигаларц 
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иҭаххар, «уажәа хьыла иԥысҟоит», ҳәа, наиаҳәаны, ацәажәаҩ 
иажәа нхеирҭәаауан. 

Иахьа «Абжьыуаа резара» – ныҳәоуп, ныҳәадууп. Уи 
мҩаԥысуеит есышықәса, ҽаҩраҭагалан, ԥсшьарамшык инақәы-
ршәаны. Ҵҩа змам ауаа еизоит уи аҽны. Ауаа еизоит ақьыр-
сиан ныхабаа азааигәара. Баагәарала икәыршоу ари адәы 
иқәгылоуп ҟазарыла иҟаҵоу, фатәы-жәтәы згым аԥацхақәа. 
«Шәымҩахыҵ, иҟалозар» – урҭ рышәқәа аартны агәарԥқәа 
рҿы иԥшны игылоуп џьгьардаа, кәтолаа, тамшьаа, гәыԥаа, 
баслахәаа, ԥақәашьаа, уҳәа, абжьыуа-қыҭақәа рхаҭарнакцәа. 
Насҭхашәа, ақәаҵара ааҩс, уаҩы ибоит еилфаҷа еилырганы 
иҟоу «аԥсуа-нхаҩ иҭыӡҭыԥ». Ҵаҟа, Мықәи Дәаби ахьеилало 
ишьҭоу арха-еицарса хәмарырҭоуп. Шәаҳәароума, кәашаро-
ума, мпыласроума, ҽырыҩроума – абратә, унапсыргәыҵа иа-
нушәа, зегьы-зегьы уаҩы ибарҭоуп. Ажәҩан аныцқьоу, арантә 
амшын агәы ухыԥшылоит, аҩада унаҳәыр, снапы нароуны, 
срагәак ашьха аика иаақәысхып, уҳәап.

Агәыӷрақәа ирхыҵхырҭоуп абри алакә-дгьыл. Ныҳәоуп, 
ныҳәадууп «Абжьыуаа реизара».

Иџьоушьаша, иахьа ари аныҳәа автор, Иури Аргәын, зыԥ-
сы ҭеҵаз аҭоурыхтә хьӡы ахыхны «Мықә ашҭа» ахьӡиҵеит, 
ишаабо еиԥш, аԥсуа жәлар рҭоурых ахьӡала шәҟәбӷьыцк ааз-
мыртыц аӡәы, 

«Лыхнашҭа» даҵашьыцны: «ҳара ҳзецәада». Уи дызусҭоу 
сара исыздырам, издырырцгьы сҭахым.

Лыхны игылоу ажәытә хан ашҭаду аман – анцәа имч ала 
иахьагьы кьыс амам уи. Амала, Мықә ахьанӡа-наӡааӡо аԥсуаа 
раҳцәа ус акгьы ҟарымҵаӡеит, уи азы урҭ аҭорыхтә ҵаҵӷә ры-
мамызт. Иашоуп, абжьыуаа еизарҭас ирымаз Мықә акәын, аха 
еизон ақыҭа агәаҿы, «арадуқәа ахԥа» игылаз рымҵан (еилаҳаз 
ашклтә хыбра аҿаԥхьа). 

Иура ихьӡ ала ацәажәара мариам, ҵарауаҩык иаҳасаб ала 
еиԥш, уаҩык иаҳасаб алагьы, имариам џьара ҩымҭак аԥҵара-
гьы. 



Аҽакы ҳаҟәыҵып, имариоума Иура Аргәын аԥсуа ми-
лаҭтә қәԥараҿы иааникылоз аҭыԥ атәы аҭҵаара, имариоума 
уи ахьӡала иибахьоу аџьабаа атәы аҭҵаара? Имариума авто-
номтә республикак аҳасаб ала усҟан ҳазлаз атәыла анапхгара 
аԥсра-аӡра ахықә аҟынӡа даннаргаз аамҭазы иауз аԥсихоло-
гиатә ааха (стресс) аҭҵаара? Уи зылшаша аԥхьаҟа џьара аӡәы 
дышԥаҟамлари. Иура Агәын ихашҭра дарбан аԥсыуазаалакь 
азин имам. 

Анцәа иџьшьаны, Иура иуаҩра еихазҳаша игәараҭа иазын-
ханы иҟоуп: Алхас Аргәыни Рада Агәынԥҳаи – иахьатәи аԥу-
са ителлигенциа зырԥшӡо ахшара-хьҩежьқәа.

Иашоуп, Иура Аргәын аԥсуа дгьыл ишьҭа аниҵеит, зегь 
раԥхьаӡа иргыланы, зхы аасҭа зыжәлар ирыхӡыӡаауаз, гәы-
блҩык, ламысуаҩык, еҭнограф хатәрак еиԥш. Аха деиҳамзар, 
деҵамызт ԥшьгаҩык, рҿиаҩык, еиҿкааҩык иаҳасабалагьы. 

31.10.2018.

Ахыҵхырҭа. Валери Бигәаа. Иура Аргәын ԥшьгаҩык, еиҿка-
аҩык, ҿиаҩык иаҳасаб ала // Алашара. Аҟәа, 2023, № 1 (172–178)
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22. СЛОВО О БОЛЬШОМ ДРУГЕ И КОЛЛЕГЕ – 
ОЛЕГЕ ШАМБА

Сказать слово о человеке, ушедшем в иной мир, нелегко, 
тем более о том, с которым с ранней молодости был в близких 
дружеских и братских отношениях, радовался и переживал 
вместе с ним, делился куском хлеба.

Всем нам, кто работал бок о бок вместе с Олегом Шамба, 
до сих пор не верится, что его уже нет. В сердце каждого из 
нас его образ – образ порядочного, дружелюбного и мудрого 
человека, великолепного полемиста, незаурядного оратора с 
поставленным, динамичным голосом, на вид напоминавше-
го сказочного богатыря с седой шевелюрой и доброй улыб-
кой. Вызывает чувство гордости. И жизненный путь Олега 
Багратовича, отражаҩӡиҵ в его биографии – свидетельство 
тому.

О. Б. Шамба родился 19 апреля 1938 года в городе Сухум 
в семье интеллигентов. После окончания Сухумской 10 сред-
ней школы, в 1957 году, поступил в Московский инженерно-э-
кономический институт. В 1962 году, успешно завершив уче-
бу, возвращается на родину и начинает работать в Сухумском 
физико-техническом институте Государственного комитета 
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по атомной энергии СССР в качестве инженера. В 1963 году 
переводится в Министерство сельского хозяйства Абхазской 
АССР – сначала главным специалистом, затем начальником 
отдела строительства. С 1973 по 1982 год – главный инже-
нер Сухумского филиала Проектного института «Грузгипро-
горстроя». В том же году назначается заместителем министра 
сельского хозяйства и, по совместительству, заместителем 
председателя Госагропрома автономной республики.

Совершенно не считаясь с занимаемой им должностью и 
партийной принадлежностью, что, естественно, в те времена 
было для его карьеры не безоблачным, О. Б. Шамба всегда 
находился в гуще событий, связанных с национально-осво-
бодительным движеним абхазского народа. Непоколебимость 
его гражданской позиции и любви к родной земле особенно 
ярко проявила себя во время Отечественной войны абхазского 
народа. Независимо от солидного возраста, он встал рядом с 
бесстрашными защитниками родины, являясь военным кор-
респондентом Абхазского радио. Ему принадлежит свыше 
360 радиорепортажей, радиоочерков и статей.

После окончания войны Олег Багратович вновь возвра-
щается в мирный труд. Его назначают первым заместителем 
министра экономики Республики Абхазия. Одновременно, 
как классного специалиста, приглашают его в Абхазский го-
сударственный университет, где возглавил кафедру бухучета 
и аудита, тем самым, он принимал непосредственное участие 
в его восстановлении и дальнейшем развитии.

Олег Шамба известный ученый. В 1975 году, после блестя-
щей защиты кандидатской диссертации в Московском госу-
дарственном инженерно-экономическом институте, он вплот-
ную приступил к исследованию проблем народного хозяйства 
Абхазии. Его перу принадлежит более 200 монографии, бро-
шюр, статей, опубликованных как в научных изданиях нашей 
страны, так и ряда стран постсоветского пространства. По 
мнению специалистов, среди них наиболее весомыми работа-
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ми, имеющими не только теоретическое, но большое практи-
ческое значение, являются:

– Пути повышения эффективности капитальных вложений 
в сельском строительстве. Сухуми, 1972;

– Эффективность основных фондов и капитальных вложе-
ний в межколхозном строительстве. Сухуми, 1973;

– Использование, прогнозирование и нормирование основ-
ных фондов в строительстве. Москва, АИЭС, 1990;

– Методические указания по переводу сельских подрядных 
организаций на принципы полного хозрасчета и самофинан-
сирования. Москва, «ВПТИ-Агрострой» (в соавторстве с А. 
Д. Плющ, И. Л. Трухачевой, Р. В. Кварацхелия). Москва, 1991;

– Что надо знать предпринимателю и хозяйственнику 
(учебное пособие)? Сухуми, 1991;

– Пути повышения фондоотдачи и совершенствование 
управления в строительстве. Сухум, 1996;

– Рыночная экономика: методологические принципы пере-
ходного периода в Республике Абхазия. Сухум, 1999;

– От плана к рынку: пути стабилизации экономики Абхазии 
и ее последующего подъема на 1999–2005 гг. Сухум, 19999;

– Основные направления экономики Абхазии на 2000 – 
2005 гг. Сухум, 2000.

Естественно, поэтому, еще в 1995 году О. Б. Шамба был 
избран действительным членом Академии инвестиций и эко-
номики строительства Российской Федерации, а в 2000 – ака-
демиком Международной академии научно-педагогического 
образования и Международной академии инвестиции и эко-
номики строительства.

В 1998 году решением Ученого совета АГУ О. Б. Шамба 
было присвоено звание профессора. 

Подлинный талант действует в любом направлении. Олег 
Шамба был и великолепным знатоком фольклора и художе-
ственной литературы абхазов. Он собирал и переводил на 
другие языки пословицы и поговорки абхазского народа и на-



родов Горного Кавказа. Он является автором ряда книг, посвя-
щенных данному жанру устного творчества далеких отцов, а 
также множества опубликованных и еще неопубликованных 
стихов и поэм.

Вклад О. Б. Шамба в народное хозяйство, научно-педаго-
гическую сферу, национально-освободительное движение на-
рода и победу в войне с грузинскими гссоветовцами высоко 
оценен нашим государством. Олег Шамба – кавалер Ордена 
«Ахьӡ-аԥша» II степени, кавалер ордена Леона, заслуженный 
деятель науки Абхазии.

77 лет, по абхазской традиционной стратификации жизни, 
– это пора мудрости, имя которой абырг-бзиа. Олег Шамба 
писал научные труды, читал лекции своим студентам, кото-
рых любил как собственных детей, и которые любили его без-
гранично, в полную силу. Он мог бы радовать нас еще долго и 
долго своей искренностью к нам, широтой своей человечно-
сти и способностью настоящего предводителя.

В лице Олега Багратовича Шамба Абхазия потеряла все-
общего любимца, верного, безмерно преданного её идеалам 
большого сына, в прямом и переносном смысле этого слова. 
Но, уверен, пока жива память народа, он живет, и будет жить 
как пример для подражания. 

Источник: Валерий Бигуаа. Слово о большом друге и коллеге 
// Журнал «Школа и жизнь» Минисрерства образования РА. 2016 : 
108 – 110.
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23. АЛЕКСЕЙ РОБАКИДЗЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
БОЛЬШОГО ИСТОРИКА – ИССЛЕДОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДА

Грузинская советская этнографическая школа но по праву 
считается одной из сильнейших в нашей стране. Естествен-
но, что научное освещение пути ее развития стало насущной 
необходимостью, ибо подобное исследование всегда имеет не 
только чисто теоретическое, но и большое практическое зна-
чение. 

Таким трудом является работа члена-корресспондента 
Академии наук Грузинской ССР, профессора Алексея Роба-
кидзе «Пути развития грузинской советской этнографии», 
вышедшая в издательстве «Мецниереба». В ней освещается, 
главным образом, история этнографических исследований в 
Грузии – ее материальной и духовной культуры, хозяйствен-
ного быта, социальных отношений, формирования социали-
стического образа жизни. 

Особое место в работе занимают вопросы этнографиче-
ских параллелей, которые ярко прослеживаются между гру-
зинским и другими коренными народами Кавказа. Кстати, 
еще в прошлом столетии лучшие представители грузинской 
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интеллигенции черпали исключительный по яркости этно-
графический материал из быта кавказских горцев, которые по 
сравнению с жителями равнинных зон лучше сохранили наи-
более традиционные формы народной культуры. Их инфор-
мации проникнуты чувствами дружбы и взаимного уважения 
кавказских народов, уходящими своими’ корнями в глубокую 
древность. Показать этот важный для интернационального 
воспитания момент – принципиальная позиция автора рецен-
зируемой работы.

А. Робакидза выделяет также специальный раздел, в кото-
ром показывает успехи, достигнутые в этнографическом изу-
чении Абхазии, Аджарии и Южной Осетии за годы Советской 
власти.

В первой главе – «Материальная культура» – автор дает 
развернутую характеристику исследований различных сто-
рон этой проблемы (жилые и хозяйственные постройки, оде-
жда, пища) по отдельным регионам республики. В ее основе 
лежат работы таких видных грузинских этнографов, как Т. 
Чиковани, С. Макалатия, М. Чартолани, М. Гегешидзе и др.

Во второй главе довольно подробно описаны работы па хо-
зяйственному быту грузин. Особое место автор справедливо 
отводит фундаментальным исследованиям патриарха грузин-
ской советской этнографии, академика АН ГССР, профессора 
Г. Читая.

Рассматривая этапы развития исследований социальных 
отношений в Грузии (третья глава), А. Робакидзе обстоятель-
но анализирует все соответствующие монографии, среди ко-
торых следует выделить двухтомник Р. Харадзе «Грузинская 
семейная община», в котором на основании новых ориги-
нальных полевых этнографических материалов, собранных 
автором, освещаются важнейшие аспекты развития данного 
института.

Для выявления культурно-исторической общности с сосед-
ними народами грузинские советские этнографы – Г. Читая, 
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А. Робакидзе, Р. Харадзе, М. Кантариа и др. – организовы-
вали специальные экспедиции в Дагестан, Адыгею, Кабарди-
но-Балкарию и другие республики Северного Кавказа. Говоря 
об основных результатах этих экспедиций (глава четвертая), 
автор подводит итог исследований, демонстрирующих про-
цессы взаимопроникновения ряда элементов культуры кав-
казских народов, что, в свою очередь, способствует объясне-
нию многих явлений в быту того или иного этноса.

В следующей главе подробно характеризуется этнографи-
ческая работа но изучению духовной культуры грузинского 
народа, отличающейся яркой самобытностью и чертами глу-
бокой древности (В. Бардавелидзе. Т. Очнаури и др.). Особое 
внимание обращено на капитальные труды известного совет-
ского ученого В. Бардавелидзе, которые занимают важнейшее 
место в исследовании проблем религиозных верований гру-
зин.

В поле зрения автора находится также деятельно музейных 
учреждении Грузии по сбору вещественных материалов и ре-
шению важных практических и теоретических вопросов.

Видное место отводится этнографическим исследованиям, 
показывающим те огромные изменения, которые произошли 
в социально-экономической и культурной жизни колхозного 
крестьянства и рабочего класса Грузии (И. Чкония, В. Ито-
нишвили, Г. Джавахишвили и др.).

В разделах, посвященных Абхазской AСCP, Аджар-
ской АССР и Юго-осетинской АО, показана четкая картина 
успешного развития этнографических исследований в этих 
автономных образованиях. В частности, в разделе, где речь 
идет об Абхазии, автор приводит конкретные примеры, по-
казывающие достижения этнографии в крае с середины XIX 
столетия до наших дней. Давая высокую оценку работам до-
революционных авторов, родоначальником которых бесспор-
но считается Соломон Званба, ученый справедливо отмечает, 
что подлинное научное изучение культуры и быта абхазского 



народа началось лишь в советское время. Он освещает таким 
образом все основные работы абхазских этнографов, относя-
щихся как к старшему, так и младшему поколению (Н. Джа-
нашиа, И. Аджинджал, Ц. Южания, Л. Кучберия, Л. Акаба, Е. 
Малия, Р. Чанба, Ю. Аргун и др.).

Автором широко использованы обзорные статьи местных 
авторов, в том числе Н. Кахидзе и З. Гаглоевой.

Работа А. Робакидзе, выполненная на высоком идейно-по-
литическом и научно-теоретическом уровне, является ценным 
вкладом в советскую этнографическую науку и представля-
ет интерес не только для кавказоведов, но и широкого круга 
читателей, И ото закономерно: автор рецензируемой работы, 
как известно, сам является выдающимся представителем со-
ветской этнографической науки, многочисленные фундамен-
тальные труды которого по различным вопросам материаль-
ной и духовной культуры грузинского и других народов Кав-
каза пользуются широкой известностью как в нашей стране, 
так и далеко за ее пределами.

 
Иточник: Ш.Д. Инал-ипа, В.Л. Бигвава. Исследуя культуру на-

рода / «Советская Абхазия». 23.10.1984.
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24. ЕФРЕМ ЕШБЕИ НЕСТОР ЛАКОБЕИ: 
АГӘҬАХӘЫЦРЕИ АГӘАҲӘАРЕИ

Иахьа зиубилеи азгәаҳҭо аԥсуа жәлар рҵеицәа дуқәа 
аҩыџьагьы аамҭак иалиааит, амала, аҩыџьагьы злиааз аамҭа 
ианымаалеит, ианымшәеит, ҳәаҭыхлагьы иаҿагылт. Аҩыџьа-
гьы, зжьы ужәыр, зтәан еиламгылоз жәлар гәарҭак мчыла 
еидҳәаланы изкыз аурыс империа агәаҿы ачкәаҳара иаҿыз 
ареволиуциа ааира иахыццакуаз ауаа рыҽрымардеит, инеины, 
рыжәпара иалагылеит, изҵагылаз аидиологиа ирыцаҵагыле-
ит. Уи аԥсҭазаараҿы ауыс ауа иҟаларц азы аԥсуа ҷкәынцәа ир-
дыруан ажьаӷьырҩага икылымсыр ада ԥсыхәа шырмауаз, аха 
амала хазгьы хьаҵрак ҟарымҵеит, ршьа иалаз рабацәа дуқәа 
рхаҵара аус ауан, ҭаха рнаҭомызт. 

Усҟан ицоз аполитикатә ӡеибафара атәы ҩны ишьҭырхье-
ит ишьҭарҵахьеит, иеҭашьҭырххьеит аҭоурыхҭҵаацәа. Абра, 
абри ҳаиқәшәара иалахәугьы иаадыруа маҷым XX ашәышықә-
са иаҵанакуа аԥсуа жәлар рполитикатә ҭоурых иасимволхаз 
Ефрем Ешбеи Нестор Лакобеи рыԥсҭазаара аганахь ала. Аха 
хаҭала дара зҵысыз-изҵыԥаз, изынҟьаз-изынԥаз аусқәа рахьтә 
иаадыруа аҵкыс иаҳзымдыруа еиҳауп.
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– Иалазгалазеи аԥсуа ҷкәынцәа рабацәа ршьа зыхьшыз 
аимпериа агәыҿы зшьапы зкыз амцашыра?

– Амилаҭтә политика аганахь ала аурыс ихатәымчра иныҟә-
нагоз аполитика. 

Ажәа ахы умҳәакәа аҵыхәа узҳәом. Иааҳартып Аԥсны 
аҿатә ҭоурых адаҟьақәа, ҳәоуқәак рыла акәзаргьы.

Аурыс Аԥсны иимпериа ианадиҵа ашьҭахь (1810) аԥсуаа 
рыдгьыл аҿы «ицәымыцхәхеит», рыдгьыл иахибааит. 1864 
шықәсазы Аԥсын хәыҷы (Бзыԥнырцә нахыс ишьҭоу адгьыл 
– Шәача аӡӡиас аҟынӡа) зкыз асаӡқәа ықәицеит, абыхәааи 
(аубыхқәа) аедыгьқәеи ишырзиуз еиԥш, Шамиль ду ибирҟ 
иахьаҵагылаз азы, рхәышҭаарақәа рыхьчарц иахьгылаз азы. 
Убри ашықәсан Аԥсыны аҳра ықәигеит аурыс. Аҳәынҭқар 
ичынуаа рхымҩаԥгашьа иахҟьаны иҟалеит аԥсуа жәлар 
рықәгыларақәагьы (1867; 1877). Аха бџьар лыԥшаахла еи-
быҭаз аҳәынҭқар ирхәҭақәа шәақьԥынҵала урҭ рхәаҽит. 
Нас ҩынҟьарала Аԥсындугьы ахы инаркны аҵыхәанӡа ам-
цақьоқьад ахижьит . Аԥсуа жәлар рӷьырак рыԥсадьгьыл аа-
ныжьны амшын ихымлар ада хәшәы ҟамлеит. Иаанхазгьы 
«зыгәра гам», «ахара зду», ҳәа, ахьӡ бааԥс рыхҵаны абџьар 
рылигеит. Убригьы измырхакәа уи , тәылак аҳасаб ала, ахьӡ 
уаҩы иԥыхьамшәо, Аԥсны ахсаала ианихит, аԥхьа «Аҟәатәи 
арратә ҟәша» ахьӡҵыны, нас – «Аҟәатә агьежьыра». Аԥсыуа 
зхыжәлоу аӡәы ихы дзымҩахо аҟынӡа аусқәа неит. 

Аԥсны қәылаҩ дагмызт ахаангьы, аха даҽа қәылаҩык 
изымгәаӷьит аԥсуаа ашәышықәсақәа ирылганы иааргоз 
рҳәынҭқарратә традициа аӷрагылра. Уи згәыӷьыз аурыс 
ҳәынҭқар иоуп. 

Аҵара змаз, агәаӷь зыӷраз аԥсуаа рыҷкәынцәа ртәыла-хәыҷ 
ахақәиҭрахь икылызгашаз амҩақәа рыԥшаара рҽазыршәон. 
Знапаҿы иҟаз аимпериа аҩныҵҟа ицәырҵхьан аполитикатә 
еиҿкаарақәа кыр, аха урҭ еиҳа ргәы азцеит Урыстәылатәи асо-
циал-демократиатә усуҩтә партиа. «Урыстҽылатәи аимпериа 
иалаԥсоу ажәларқәа зегьы рхатә усқәа дара ирыӡбо иҟаларо-
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уп, ахақәиҭра роуроуп»! – аҳәон азы уи апрограмма. Зыԥшра 
ҟамҵакәа абри апартиа иалалеит Нестор Лакобеи (1912) Еф-
рем Ешбеи (1914).

Еиҭазгәасҭоит, арҭ аҩхацәак ззықәԥоз аполитикатә асисте-
ма агәра ргеит, акыр шалаз рбеит, аха еиҳарак уи ззырҭахыз 
рыуаажәлар наҟ-наҟтәи рԥеиԥш азы акәын. Урҭ ақәгәыӷу-
ан, хьышәшәа-ԥышәшәак ракәзаргьы, ахамышҭахә зыхганы 
зыԥсадгьыл аҿы зҽеиқҭзырхаз аԥсуаа, жәларык раҳасаб ала, 
иҭышәантәаланы, гәата-бӷата рыдгьыл гәакьа иқәхандеиуа, 
рыдгьыл рыбжьы нагӡаны иқәыҩуа иҟалап, рбызшәеи рми-
лаҭтә хдырреи, ртрадициатә культуреи еиқәдырхап, иҿиап, 
анарха рауп, ҳәа. Аха урҭқәа зегьы лаԥш-ҿаԥшы ирбартә-и-
раҳартә изыҟамлеит урҭ; уи аҩыза анасыԥ рылахь ианымы-
зт, иззықәԥоз, рхыи рыԥси зыхҭнырҵоз аамҭа, аҿыцаамҭа, 
анпхгараҭараҿы иааиз ауаа иқәдыргылаз алу-хьанҭа, арыӷьа-
ла акәымкәа, арымала индыргьежь, рҩызцәа ӡәырҩы реиш, 
иахәланагалеит, иалагеит. 

Ефреми Нестори шықәс рыбжьамызт, еиқәлацәан, еиҩызз-
цәан. Еиҩызцәамхаргьы ауамызт: аҩыџьагьы зҿыз, усс ирамаз 
проблемак акәын – аԥсуа жәлар рмилаҭтә проблема. 

Иашоуп, урҭ аҩыџьагьы уск иҽын, уӷәк еицаҵагылан, 
аха иҟан убри аус ахаҭа амаа анаҭатәыз аамҭазы, рҳәоу ане-
иқәымшәоз, уимоу, ианааиҿанагалозгьы, еиҳаракгьы асовет 
мчра аиааира анага ашьҭахь. Уи џьышьатәӡам. Аҩеишьцәагьы 
рышьтәашьышьа еиԥшым. 

Изыхҟьа-зынԥазаалакгьы, Ефрем аԥсыуа бызшәала дааӡа-
мызт, убри иахҟьаны, аԥсуа традициатә культурагьы нагӡаны 
издырамызт, ишиҭахыҵәҟьаз уи аҵанӡа дызӡааԥшыломызт. 
Имҳәа-мырза, уи гәнигон иара ихаҭагьы. Уи аизҳара иаҿыз 
аҿар иара ихьыз аҩыза рыхьыр, ҳәа, дшәон. Уи азоуп, – Аԥсны 
аԥсуа бызшәа аҳәынқарратә статус аҭатәуп! – зиҳәоз, дзаҿа-
апкуаз. 

Нестор иан лымгәаҭра иҭигаз иаԥсшәеи иаб илаиааӡаз иаԥ-
суареи бзианы идыруан, иагьныҟәигон. Дызлыҵыз ижәлар 
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рыцәгьеи рыбзиеи далагылан, ижәлар рдақәа ирҭаныҟәоз 
ашьа иныруан, ижәлар гәеисыбжь иаҳауан. 

Аха Нестор идыруан иҩыза иара иаасҭа ҵарала дшеиҳаз, 
шәҟәы-быӷьшәыла марксистә теориала еиҳа дшазыҟаҵаз. 
Убри аҟынтә, аполитикатә зҵаарақәа аныӡбатәыз, уи иҩыза 
амҩа ииҭон. Ус акәын ишыҟеиҵоз Ефремгьы – ажәлар рахь 
ианнеитәыз, ажәлар ианрацәажәатәыз, ажәлар ргәы аныктәыз 
аамҭазы, иаԥхьа Нестор диргылон. Абас ала, аҩыџьагьы хеи-
барҭәаауан, иҭибагон, еицнаргон, хҭак еицҭадыршәуан.

Ар ирнымиаз, дхаҵаӷәӷәоуп, – рҳәеит. Иҟоуп, аԥсуа интел-
лигенциа, ҳәа, зхы зыԥхьаӡо ҳахьтә аӡәык-ҩыџьак, еиҳаркгьы 
аҭоурыхтә ҵара-дырра знапы алакыҵәҟьоу ракәымкәа, иа-
вагылоу, ҳгәы ҳаԥысны ма цқьа ҳазымхәыцӡакәа, – «ари ус 
ҟаимҵар акәын», «ани ас ҟеиҵар еиҳа еиӷьын», «ари мрагы-
лара-ладатәи ҳгәыла иахь дыԥшуан», «ани мраҭашәара-ҩада 
еиҳа игәы азҭан» – анаҳҳәо, мамзаргьы ианааҩуа. Иҟоуп. Уи 
анцәа игәамԥхо ажәоуп. Уи ҳажәлар рзы лапҟьеилаҵагоуп, 
исалуп, иҵшәаагоуп.

Нестор Лакобеи Ефрем Ешбеи ҳабацәа рабацәа дуқәа 
ашәышықәсақәа иргәылганы иааргоз, аха зымаа рым-
пыҵҟьахьаз аҳәынҭқарра зырхынҳәыз аибашьцәа раԥхьа игы-
лаз, рыжәҩақәа еибыҭаны, ацәашь еиԥш, ирлашо ҳажәлар ир-
хагылаз хацәан. Урҭ, аҵх аигәамҭаз ажәҩан ҵзырлашаауа ашаи-
аҵәақәа реиԥш, дара раамҭа амацара акәым, иахьатәи ҳполи-
тикатә ԥсҭазаарагьы иалыԥхоит, амҩа ҳдырбоит, рыхьӡқәагьы 
игәазырҳагоу псабаратә хсаалагақәаны иаҳзынхеит.

Ефрем Ешбеи Нестор Лакобеи злиааз аамҭа иатәын, уи 
аамҭа иақәнагон, уи аамҭа ианаалон. Аԥсуаа рыԥсҭазааратә 
стратификациа ишаҳәо ала, аполитикатә цәгьа-мыцәгьақәа 
урҭ аҩыџьагьы ҭадырхеит рыӷәӷәаммҭа ианынҭагылоз аамҭа-
зы. Изқәыӡызгьы рыжәлар рымаҵ ауроуп, риашароуп, рыла-
мысоуп, лыраҵас аԥсуара зхаҵәиуа ахаҵара ауп. 

Иҟалашаз зцәа иалашәахьаз иуа-иҭынха, иҩызцәа-иқәла-
цәа, – «амҩа уқәымлан, уаҟәыҵ», – шырҳәоз, ишихьынҳалоз, 
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Қарҭҟа дцеит, Нестор. Агәеиҭасра, ахьаҵра ахаҵа ишиаҭәа-
мыз дазхәыцны. Игәы ишаҭахымыз Ахьӡымҳәа иҩныҟагьы 
дзымҩахыҵит, уи ашҳам згәылаҵаны мҵеиҵаз ачеиџьыка иҽе-
иирҟьашьит. Дагьагеит. 

Ивырбоз зегьы хаҭҳәаан. Амчра знапы иакыз аҳәыҭқар-
ратә маҵуарқәа Ешба дзыхдырҟоз, аҵыхәтәаны дызхыршьа-
азгьы, «аамҭас иҟаз, жәларыс иҟаз зегьы абыс ирымаз ауаҩ 
ду», ихьӡҵәҟьа аҳәара ангәаӷьыуарацәаз аамҭазы, имҩаԥигоз 
аполитика еиҵаҟәаҟәа иаҿагылаз «апартиа армарахьтәи аоп-
позициа» дахьеиуаз азоуп. 

Урҭ рҭархараҿы иаанымгылт ашьажәцәа – рҭацәагьы, 
рыжьрацәарагьы ирмегӡеит, хыҷы-ду, ҳәа, неилых ҟамҵакәа.

Цәгьаԥсышьа лырҭеит абырфыцаха иаҩызаз Нестор аԥшә-
маԥәыс, дшысабиз иааигәыдҵаны дыршьит иҵеизаҵә, инды-
рҵәеит иашьцәа, уимоу, – зыҩны днеихьаз, заҩны дтәахьаз-дгы-
лахьаз иуацәагьы, иҩызцәагьы. 

Нестор Лакобеи Ефрем Ешбеи рхы ҭадырхеит ахаҵара 
ахьӡала, рыжәлар рыхьӡ ала, ашьа илганы иахьа ҳара иаа-
газ аиааира ахьӡала, иахьа иҳамоу ахақәиҭра ахьӡала. Нас, 
ҳәатәыс иҟоузеи абарҭқәа зегьы рышьҭахь? Акагьы. 

Издырует, абра исзыӡырҩуагьы шәсықәшаҳаҭхот: иҳақуп 
иахьатәи ҳаиқәшәара, иахьатәи ҳаицәажәара. Шәхәыҷқәеи 
шәмааҭацәеи, урҭ рмаҭацәеи бзераны ирԥылоит уи аԥшьызгаз, 
еиҿызкааз Олег Дамениеи, Станислав Лакобеи. Шәхәыҷқәеи 
шәмаҭацәеи бзераны ирԥылоит абри аус иахаҵгылаз, абӷа 
азҭаз, Дауҭ Плиеи Климент Џьынџьали, иара убас ҳазҵатәоу 
ахыбра хазына аԥшәма Аркади Џьапуа, Нестор Лакоба иҩ-
ны-музеи аиҳабы Лиудмила Малиа-ԥҳа. Даара ирџьысшьо-
ит сара гәык-ԥсык ала иахьа абра иаҳԥылаз, аԥсшәа ххааӡа 
иҳазҳәаз, иаҳхагьежьуа иаҳхагылоу Аԥсуа ҳәынҭқарратә му-
зеи аҵарадырратә усзуҩцәагьы. 

Ари зеиԥшыҟам ҿырԥштәуп, ҳара ҳабиԥара иаҵанакуа рзы 
адагьы, ҳара иҳашьҭаланы иааиуа, урҭ ирышьҭаланы иааиуа 
рызгьы. Сара сахаанхар сҭахуп абарҭ, иахьа зиубилеи азгәаҳҭо 



ахацәа, ҳажәлар ныхақәырас ирымоу рҵеицәа дуқәа аҩыџьа-
гьы, еидымхкәа, ирзеиԥшу баҟак Аԥсны аҳҭнықалақь абаҳ-
чақәа иреӷьу рукы аҿы иандыргыло аамҭа. Уи иаабац-иҳаҳац 
баҟак еиԥшхом – лада иҟоума, ҩада иҟоума, нхыҵ иҟоума, 
аахыҵ иҟоума, мшыннырцә иҟоума, мшынаарцә иҟоума, 
иахьыҟазаалакгьы, аԥсуа жәлар едызкыло, рҳәатәы еиқәзы-
ршәо, изырӷәӷәо дуҳатә фақторхоит, аҭоурых иаҳзыннажьыз 
ахәрақәа зырӷьо хәшәхоит – ихәырбьыцхоит.

Ахыҵхырҭа: «Аишәа гьажь» (Круглый стол) – «Абхазия: труд-
ный путь возрождения» (К 125-летию Н. Лакоба и Е. Эшба). 17 мар-
та 2018. Ажахә . Саит ЦСИ при президенте Абхазии. 30.03.2018.
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25. АБЗАГӘ – ГЫРГӘЛИА БОРИС ИҶКӘЫН

Аибашьра цон. Аҟәа иалахаз аԥсуаа рзы ақалақь џьаҳа-
ным-тәарҭаханы иҟан, аӡәы дындәылҵны чаагараҵәҟьа 
дзымнеиуа аҟынӡа.

Саргьы сцәарҭа снагәылҵны снеи-ааиуа салагахьан. (Ав-
гус 14 азы, – «иҳақәлеит!», – анырҳәа, абџьар скымызт, аха 
Ацҳа ҟаԥшь ахь сцеит. Ауха, ашьацра сахьнылаиаз, сылацәа 
нҭааит. Санааԥш, сҳәи-ҳәикны сыҟан. Аҩны санааи, сыбӷа 
еиҳагьы сакит).

Амза 30 аҽны, ашьыжь, аҭел абжьы геит. Алықьса Гогәуа 
иакәын. Узааиуазар, абранӡа уааи, иҳәеит, ибжьы хьанҭаӡа 
(сара Ацәымзаркырахь ибжьало амҩа аихысырҭа аладахьы 
сынхон усҟан). Смаланыҟәа снақәтәаны, ашҭа сынҭыҵит. 
Амҩеихысырҭаҿы аҳәынҭсоветаа иреиуаз бжьҩы-ааҩы еиқә-
ных еилагылан. Сааныркылт. Аа, ари сара дыздыруеит, иҳәан, 
руӡәык,даарылҵын, аԥсшәагьы насеиҳәеит. Сара уи дсызды-
рамызт, иблақәа ирхызбаалеит иаргьы сшизымдыруаз, аха 
ара инхоз, агыруак шиакәыз елыскааит. Аҭҳара-аҭҳара, ҳәа, 
сгәы шеисуаз Обкомаа рыҩны снадгылт. Ехашәиҵашә ашҭаҿ 
аҟәардә иқәтәан Алықьса Гогәуеи, Шьалодиа Аџьынџьали, 
Котик (Владимир) Ҵнариеи, Роин Лагәлааи. Санаарыдтәа-
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ла, Алықьса икьаҿ аџыба портреҭк ааҭиган, инасиркит. «Ари 
Абзагә – Гәыгәлиа Брис иҷкәын иоуп», – сҳәет сара, сцәа 
сныҭӡыӡаан. 

Абзагә икурс аҿы сара аҭоурых саԥхьон. Иреӷьӡаз асту-
детцәа дреиуан. Алеқциа цонаҵы амала хазгьы иҩызак ди-
ахәыҭ-хәыҭуа дсымбацызт, уимоу дагьынаҳәааҳәуамызт. 
Ус, џьара мҩакаҿ машәыршақә данаасықәшәалакгьы, цқьа 
дысҿаԥшӡомызт, ганха дааҭгыланы, ихы ларҟәны акәын аԥс-
шәа шсеиҳәоз, иани иаби сара даара сшырзааигәаз аҟара ши-
дыруазгьы. (Борис сара дыздыруан санстудетыз, ашәҟәыҩҩ-
цәа рклуб аҿыаашәҟәыҩҩцәа еизаны ҩымҭа ҿыцк анеилдыр-
гоз, аҿар, агәгәа, ҳахга, ҳаибарыҩны уахь ҳанцоз аахыс. Акы 
зыҩуашәа иҟаз астудентцәа змаҟахы ҳадҳәалаз раԥхьа дгылан 
Борис. Нелли Чычԥҳагьы усҟан аинститут дҭан, уи ашықә-
сан далгон, Борис дҳәаны дышизтәазгьы аадыруан азеиԥш-
нхарҭаҿ инхоз аӡәык-ҩыџьак. Изныкымкәагьы-иҩынтҩымкәа-
гьы дысдәылиргахьан, длацәажәарц аниҭахыз, Борис-ԥсаҭаш-
кәакәа ). Дыԥхашьаҩын Абзагә, аха, ианаҭахха, зегь раԥхьаӡа-
гьы абџьар шьҭихит. 

– Акыр ихьма? – схы сҩаханы, снаиҿаԥшит сара Алықьса, 
сыбжьы ҵыс-ҵысуа.

– Дҭахагәышьеит. Аԥсцәа рышьҭаҵарҭаҿ аус зуа Ашәбак, 
анышә дамардаанӡа, маӡала ипатреҭ тихзаап, иаҳзааиҭиит. 
Ҳара даҳзымдрызар, ҳгәыхәын, уаагеит, – иҳәеит, Алықьса, 
ихы икәаҽ. Аҽыр, ҳәа, илабжышқәа нхаддылеит Котик, нас, 
дҩагылан, насха иҿынеихеит, аибашьра анцоз, ахаҵа ҩмаҟак 
анимӷаиҵоз аамҭазы игәы ахьиаԥысыз дацәыԥхашьазар акәхап.

Ҳшынеибакыз зегьы, ҳҩагылан, Борис иахь ҳцеит. Аха иу-
адахь ххамлаккәа, ҵаҟа, ашҭаҿы ҳнатәеит, Нелли ҳлымбартә 
еиԥш. Ҳабжьы наиқәырганы, иара далбаагеит. Аха, изгәаӷьу-
адаз, ишихабгаз иазҳәодаз Борис? Ҳнеиҿаԥшааиҿаԥшит, ҳна-
пырҟәыҷы-шьапырҟәыҷуа. 

Ус шәылахь еиқәышәымҵан, сашьцәа! Аԥсуаа дҳаӷра-
гыланы аӡәгьы дшәышәуа дымцаӡац! Иара ишиҟазшьаз 
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еиԥш, аӷьаҩ ааҳахиргеит,Борис. Шәымҭақәак ус ҳтәан, аӡәи-
аӡәи аиҿаԥшраҵәҟьа ҳзымгәаӷьуа (усҟан аԥсҭбарақәа усҟак 
ҳрышьцыламызт). 

– «Борис! Иҟоу убоит, аамҭеиқәаҵәак ҳҭагылоуп. Ахаҵа 
дызқәымшәо егьыҟам. Абзагә иҩызцәа ԥыҭҩык ицны ԥшыхәра 
иаауан, Аҟәа иаалалон еиш, ақырҭқәа игәарҭан, ирыкәшеит. 
Ецыз зегьы ҭахет. Уҷкәынгьы дҭахеит, Борис!», – сҳәеит сра, 
исзымычҳакәа, ашоура зауз еиԥш, саалҟьаны. Итәаз зегьы, 
ҩагылан, Борис иааикәшаны иигылт, аха аӡәгьы ажәак ихәыл-
шәомыз.

Ишаабоз, амақьа еиԥш, дшәит, илақәагьы ааҭыҵәрааит, 
абжьааԥын аӷлам иаҩызаз ҳҩыза ду («зԥа дымԥсыц уԥа диу-
мырҵәыуан!»). Нас, дызлаз даалҵын, – ҳаи, ухаҵкы сцааит, 
Абзагә! – иҳәет, Борис, иҳаӷоу имшхара, ччаԥшкгьы иқьышә 
инықәырхәмаршәа.

Убри нахыс сызцааиз сҩызцәеи иареи еибырҳәаз сызды рам, 
сара, сылаӷырӡ сыхәлаҵәо, сахәаҽуа саналага, сақәгьежьаа-
ны, ачычхалеи ахь сыҩт, аӡы схы наҵакны, сыҽсырхьшәашәе-
ит. Сҽеиқәыскит.

Саныхынҳәгьы иара Борис иакәын ацәажәара иаҿыз. 
«Ари макьана илаҳамҳәап, аԥсы даагар, дылбап», – иҳәеит 
аҵыхәтәаны.

Аԥсуара, уҳәеит, ҳәа, ишԥеибарку! Ира ус, машәырынгьы, 
лаӷырӡык ибла иҵымшәеит Аб. Дҳаздырӡомзаарын иахьеи- 
уахеи иҳадгыаз-ҳзыдгылаз апоет, аҵарауаҩ Борис Гәыргәлиа.

Акәыбаҟаҵацәа рахь ацара сара схахьы изгеит. Борис, уаан-
гыл, шиҳәоз, смаланыҟәа сҩақәтаны сцеит (амашьына сыман, 
аха уырала саасуа-саасуа исҟәаҟәахьан, ақырҭқәа ирхасмы-
рҳарц азы. Аԥсы ҭаны исыҵагылазаргьы, ақәтәара – ҽшьран). 
Аӡәгьы даасԥырхагамхакәа, сышиашаз акәыбаҟаҵарҭаҿы 
снеит, аха ашә аркын. Ааигәа инхоз хаҵак сизҵаан, араҟа ака-
гьы уоуам, абри ахәы уахьыҩхалаҵәҟьо аӡәы иҩны иҟаҵоит, 
амала, угәуҽыныз! – иҳәеит уи. Иҳәашьала, еилыскааит, сзы-
зҵааз ашәамахьқәа дышреиуаз. 



204

Акәыбаҟаҵаҩ игәашә сааадгылазар, қырҭцәа гәарҭак, аҿҿа, 
ҳәа рабџьарқәа рцәажәо ашҭаҿ итәоуп. Иаасцәымыӷхеит, 
аха шьҭахьҟа мҩа сымамызт. Акы, аҩра ԥхасшьеит, иҩбахаз 
– исышькларҵар, ҳәа, сшәеит. Снеин, снарылатәеит. Акәы-
баҟаҵаҩ дыҟамызт, итәаз зегьы уи иааира иазыԥшын. Дук 
мырҵыкәа иаргьы даат. Аха, ҭәоуп маҭәахәыс исымоу, иҳәеит 
уи. Насгьы аанызқь исзикит. Схынҳәны сшааиуаз, сахьналба-
аҵәҟьаз, ақырҭқәа гәыԥҩык амҩа кны иахьгылаз саарылашәе-
ит (Абзагә иҩызцәеи иареи ишыҟарҵаз еиԥш, даҽа џьоукгьы 
рықәлар ҳәа ишәон, нас). Уи акәхет – сааныркыл. 

– Узусҭада? – рабџьарқәа аасықәдырххеит.
– Саԥсыуоуп! Инеиҿаԥшааиҿаԥшит, уамашәа сбаны. Ела-

гак иоуп, ргәыхәызар акәхап.
– Ара, Аҟәа, иоҟуҵои?
– Сыҩны сыҟоуп.
Абраҟагьы сыԥсы дабшәмахеит ахаан исымбацыз арԥыск. 

Дызлагылаз даарылҵын, снапы аасымихит, дагьаасалацәҟәыс-
шәагьы ныҟеҵеит. Ари сара дысҩызоуп, иҳәеит. Соурыжьит.

Борис дзыҩназ аҩны ашҭаҿы санааи, инсыжьыз сҩыз-
цәа аӡәгьы дыҟаӡамызт. Снагьыжьын, Обкомаа рыҩнахьы 
снит. Уа, ҵаҟа, еикәшаны итәан зегьы. Борис ида. Еибгала 
сахьыхынҳәыз шџьаршьаз мҩашьо, иҩасхаҵгылеит («уахьца 
уалаеит», рзымҳәеит ауп). 

Уара, ухала, аӡәгьы дуцымкәа, умныҟәалан, арҭ алахшақәа 
аӡәгьы дыршаҭаӡом! – днасықәымчит Шьалодиа.

Сҩызцәа акәыба зыԥсаз анрасҳәа, иааҵанарӷәӷәеит – аԥара 
змаз ҳара ҳабжьара уаҩы дыҟамызт. 

Борис дзықәшәаз агәаҟра игәылацәа, агырқәа, ианраҳа, 
ихаҵгылт, дрыманы ацинктә куба иашьҭалеит, егьырыԥшааит. 
Ахәгьы дара иршәеит.

Адырҩаҽны, шьыжьнаҵы, аԥсы иҵхрзы амҩа ҳақәлеит 
(шьапыла, уаҳа ҳазгоз ыҟамызт): Борис ихаҭа, Жора Амыҷба, 
Шоҭа Салаҟаиа, Котик Ҵнариа, сара. Ишаадыруаз ала, Аб-
загә Ареспубликатә хәышәтәырҭа анаҩс, аԥсцәа рышьҭаҵарҭа 
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аҩадахьы, джын. Авокзал ҳаннаҩс, Ҷыма Ҷкадуаԥҳа дшыҟоу 
аабап, ҳҳәеит, Борис. Ҳамҩахыҵит. Ҷыма, ҳанылба, дӷьаҵәы-
ӷьаҵәуа даҳԥылт. Абзагә итәы анлаҳҳәа арҵәа ааҭлыргеит, Бо-
рис лныпқәа икәыршаны, аҵәыуара далагеит.

Аԥсцәа рышьҭаҵарҭахь ибжьало амҩа аҿы ханнеи, аруаа ры-
маҭәа зшәыз, абџьар иаҵаз ҩыџьа ақырҭқәа уи ианыланы иша-
ааиуаз аабеит. Борис, ҳҽырҿаҳмажьып, ҳашиашоу ҳцоушәа 
дҳарбап, иҳәан, ҳиманы иҿынеихеит (уи ихы дацәымшәеит, 
дзыцәшәаз ҳара ҳауп, ҳәарада). Саргьы исгәамԥхеит, аха, са-
арыцрыҵын, иҟалалакгьы, сҳәан, иааиуаз ақырҭқәа снарԥы-
леит. 

– Абра аԥсцәа рышьҭаҵарҭа зеиԥшырҭаны иҟоузеи? – сра-
зҵааит сара ақырҭқәа, уи ахьыҟаз сзымдыруашәа.

– Аа, абноуп. – рнапқәа надрыххеит уахь дара. 
– Уара, иҟоуҵо закәи, исыхьыз сзымхоушәа, уаргьы ухы 

сықәуҵоума! – днасықәҵәҟьеит Борис, ицыз ҳҩызцәеи иареи 
анаахынҳә. 

Аԥсыжырҭахь амҩахыҵырҭаҿы еиҭах ақыҭруа салдаҭқәа 
ааҳҿагылт. Ҳармышьҭырц иалагеит. Бориси Жореи қырҭшәа-
ла иҟаз анрарҳәа, ҳаурышьҭит. Анышәынҭраҿы ҳаннеи, ҳара 
ҳаԥхьа Борис игәылацәа, агырқәа, ажыгақәеи, аҽагақәеи ры-
маны, иааны, аԥсы иҵхра иалагахьан. 

Сара ара акгьы срыхәом, сҳәан, снагьыжьны, ақалақь ахь 
сааит. Сышиашаз Аҩныҵҟатҽи аусқәа рминистрраҿы снеит. 
Уа дыштәаз здыруан ар ркомендант, аинрал Гулуа. Ашә ила-
гылан ақырҭуа ируаа ԥшьҩык. Равтоматқәа неихыршьын, са-
аныркылт. 

– Иуҭахыда?
– Аинрал .
– Иара идыруама?
– Мап, аҭел шәизас. Аԥсуа университет аҿы аус зуит – Ва-

лери Бигуаа. Саԥсыуоуп.
Ираҳаз рызхамҵо, адырра ирҭеит аинрал. Уца, дузышуп, 

рҳәан, амҩа насдырбеит.Руаӡәык саԥхьа дҩагылан, аинрал 
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икабинет ахь сххеигалет. Акабинет ашә аартны сахьыныҩна-
лаз, Даҭка Ԥлиа дтәан. Аԥсшәа анааибаҳҳәа, Даҭка дәылҵырц 
дҩагылеит, аха дааныскылт. Аинрал иасҳәеит Борис иҷкәын 
дышҭахаз. Сгәы иалсит, иҳәан, днасыдышшылеит иаргьы. 
Даҭкагьы имаҳаӡацызт, убригьы даара игәы иалсит, аиашазы, 
Борис дзықәшәаз агәаҟра.

– Сызлашәыхәарызеи? – ихы насықәикит аинрал.
– Ԥшьҩык аруаа ҳаҭ, ҳнаскьаргап, – аҭак ҟасҵеит сара. 

Амала, агырқәа, нацысҵеит, сааԥышәарччашәа.
– Избан, агырқәа?
– Агырқәа ҳара ҳтәқәа рами (ацәҟьараҵәҟьа иақәсыршәе-

ит).
– Ҵаҟа, ахыбрақәа аҩба рыбжьараҿ игылоуп аруаа. Иаауҭа-

ху аарылхны ига. Амала, иудыруаз, иахьа Аԥсны иааз реҳа-
раҩык абахҭа иҭакны иаурыжьыз роуп. Ашьшьыҳәа, аӡәы 
шәиҿамԥакәа, шәца! – иҳәеит аинрал. Игәы иахәазар акәхап. 
Даҭка, дҩагылан, аинрал, инапы имихит. Сара излазбз ал, урҭ 
еизааигәаны еибадыруан.

Ҵаҟа сахьналбааз, уаашәҩык иреиҵамкәа аибашьцәа еила-
гылан, рабџьарқәа ырыҵаҽарбо. Сгәесыбжь слымҳа ҵнаху-
ан…

– Агыруа зхыжәлоу аӡәыр шәыҟазар, шәнапқәа шәырҩах! 
– Сыбжьы нарыласыргеит еилагылаз, сҽырхаҵаны, аурыс-
шәала, аха ирхааны. Сажәа ҩбарымтәит даргьы. Қәрала ина-
реиҳабны избаз ԥшьҩык, – шәааи! – анысҳәа, иааиит

– Уаҵәы Кәтолҟа аԥсы даагоит, ҳнаскьажәга. Сыгәра 
шәымгозар, аинрал шәизас. 

– Шәышԥанаскьаҳамгои, уанааилакгьы, ҳара ҳахиоуп!– 
рҳәеит аԥшьҩыкгьы еицҿакны.

Уантә аԥсуаа ҳҭаца Мери Џьанӷвелаӡе лышҟа сцеит – 
Агәыбзрахьчара аминистр лахь. Мери Борис ибзианы дыл-
дыруан, аԥсшәа хаа рзелан, иласҳәазгьы цәгьала лгәы иалсит. 
«Ацхыраара-лас» ҳәа изныз амашьынагьы лырхиеит, иара 
убра сышттәаз.



Уи ауха аԥсы иаб иуадаҿы дааганы дыкҿаҳҵеит. Уантә 
идәылыҩуан агәымбыл-џьбара игәы ҭызшьаауаз Нелли лыб-
жьы: Уан уара дукәыхшуп, Абзагә! Уан ура дукәыхшоуп, Аб-
загә!» …

Адырҩаҽны, ашьыжь аԥсы амҩа дықәаагалеит, ҳанаскьа-
гацәа аԥшьҩык ҳацны: хҩык аԥсы дызҭаз «ацхыраара-лас» 
иҭатәан, Нелигьы уи акәын дзықәтәаз, егьи – Бориси сареи, 
сыԥшәма-ԥҳәыси ҳзықәтәаз сара с-«шестерка» (иԥысҽхьаз 
аҭыԥқәа аариашашәа иҟасҵеит уи аҽны, ада ԥсыхәа аныҟамла 
– акы ҳазкуамызт) . Ақырҭқәа Дранда ҳааныркылт, аха иҳацыз 
агырқәа урҭ акы нарарҳәан, ҳрышьҭит. Кәыдры ҳанаахықә-
гыла, – ҳаҭашәымҵан, уаҳа цашьа ҳамам, аԥсуаа ҳаршьуе-
ит, – рҳәан ҳагырқәа ҳмашьынақәа инарҭыҵит. Борис, шәа-
лацап, иҳәан ԥарақәак нарыдигалт. Иааз цап, шәареи ҳареи 
ҳаишьцәоуп, рҳәет. Ирымгеит. Ҳара Аӡыҩбжьа иаваршәны 
Аҭара шыҟоу ҳдәықәлеит. Нас Ҭоумышь ҳалсны Кәтол, Борис 
иҩны ҳнеит. Убраҟа, Абзагә дызҭаз аҭоубыҭ снадыргыланы, 
– иахьарнахыс ураеи сареи ҳашьцәоуп! – иҳәеит Борис, иашь-
цәа аҩыџьагьы – Аполлони Игори – ишраҳауаз. 

Закәытә гәузеи имоу абри Борис, сыда хәыцырҭа имамшәа! 
– дџьасшьон сара Борис, гәаныла, Ҭхьынаҟа схы рханы сан-
цоз. Сгәи сылаӷырӡи ааилаҵәоит иахьагьы, ианакәызаалакь 
саԥхьа игылаз, сгәы иҭымҵәо сҩызаду, сашьеиҳаб исеиҳәаз, 
ԥсра аҽнынӡа исхамышҭуа ажәа анаасгәалшәо.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Абзагә – Гәыргәлиа Борис иҷкәын 
// Амҩа ааихиҵәар. Аҩны днеиуан… (аредақтор Генади Аламиа). 
Аҟәа, 2015.
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26. АБЗАГӘ: ДЫҞАН, ДЫҞОУП АҴЕИЛАША, 
АҴЕИХАЗЫНА, АХЬҨЕИЖЬ, АХЬҨЕИЖЬЦҚЬА…

Аҷкәын ҩажәашықәса ихыҵаанӡа, макьана дхәыҷуп, рҳәон 
аԥсуаа ажәытә. Џьара ааигәасигәак акәымзар, анҭыҵҵәҟьа иха-
ла уи ус хьанҭак инапы ианырҵомызт. Аха адәахьала ажәлар 
шәарҭак иҭагылар, шәымҭак ала «ахәыҷы» изҳауан, аҳәара 
иҭахӡамызт, ихала днеины ахацәа даарывагылон, «ҳаи»! – 
рҳәар, «ҳаи»! – ҳәа, днаҵҟьартә еиԥш. Ҳажәлар римпирикатә 
дырра иақәиааз аԥсҭазааратә стратификациа анахаахара шауаз 
ааԥшит ҩажәиԥшьба шықәса рышьҭахь иаҳхаагаз аибашьраан.

Ҳгәаҳҽанӡамкәа, мрагыларахьтәи ҳгәыла-бзиахә, ихы 
инар кны ишьапаҟынӡа абџьар лыԥшаахла деиқәных, ауҩтәыҩ-
са иламыс аҳәынҵәа инылакәаҳаны, Егры даныр, зшьапы ина-
нагоз, згәы еиҭамԥаз, ҳажәлар рҵецәа зегьы гылт. Урҭ дреиуан 
Борис иԥа Гәыргәлиа Абзагә, зхәыҷра-шықәсқәа ааныжьны 
зҭәымҭа инҭагылоз арԥыс.

«Борис-иԥа Гәыргәлиа Абзагә», – сҳәоит, избанзар усҟан 
уи дқәыԥшӡан, иижәышаз аӡыхь ахы ыҵнамхыцызт, иқәла-
цәа, иҩызцәа, ма ҳара, ауниверситет аҽы аус зуа ирҵаҩцәа, 
ҳада, шамахак акәымзар, аӡәгьы диздырамызт. 

Саргьы дсыздырамызт Абзагә ауниверситет дҭалаанӡа, 
иаби сареи даара ҳшеизааигәазгьы. Сара убри ашықәсан 
аԥышәарақәа здызкылоз алеқторцәа среиуан, аха амала хаз-
гьы Борис слымҳа иҭимшьит иҷқәын аҭоурыхдырҩы изанааҭ 
шалихыз. Аԥышәаратә блеҭ анишьҭих, сиазҵааит, егьырҭ аби-
тиурентцәа сышрызҵаауаз еиԥш:

– Ужәла, ухьӡ?
– Гәыргәлиа Абзагә, – аҭак ҟеиҵеит иара, ихы дымҩахаӡакәа. 

Дазыҟаҵамкәа дааз џьысшьеит сара, данысҿамԥш. Аха иблеҭ 
ианыз азҵаарақәа раҭак аҟаҵара даналага, даҽаӡәхеит, дысза-
анымкыло аҟынӡа. 

– Ҵарамш уҵааит! – сҳәан, иршаҳаҭга бӷьыц неисыркит, 
«хәба» нанҵаны.
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– Иҭабуп. – иҳәеит иара бжьыԥшқала, саара дышьҭаԥшуа, 
ишызбоз дҟаԥшьӡагьы дааҟалеит.

Абас ала ҳаибадырит Абзагәи сареи. Цәаббра-мза нахыс 
– аудиториақәа, алеқциақәа, асеминарқәа. Асвет еидгыла аҭо-
урых аԥсышәала сырзаԥхьон сара аҭурыхи азинҭҵаареи рфо-
культет аҿы актәи акурсаа.Знык иадамзаргьы, сара дсымбе-
ит абри ахәыҷы дагхо ма цқьа дазыҟаҵамкәа даауа, Амала, 
ианакәызаалакь дыԥхашьаҩын, уимоу, ақалақь аҿы џьара да-
асԥыларгьы, насҭха днагыланы аԥсшәа сеиҳәон, ихы ааларҟә-
ны, ибжьы ныҵакны, насгьы амҩа сиҭон, иара исиҭоз амҩа 
ахаҭа иага иҭбаазаргьы

«Ақалақь аҿы ииз, иааӡаз аҷкәын, ақыҭа иалҵны иааз аӡәы 
еиԥш, иаԥсшәа наӡоуп, ираӡоуп, ицқьоуп. Иашоуп, иани иаби 
иаадыруа роуп, аԥсуа культура иалиааз, издыруа, иныҟәыз-
го, еихазҳауа уаауп, аха имаҷҩума урҭ рҩызцәа, зхәыҷқәа аԥ-
сышәак рҿымкәо изааӡаз, арахь аԥсуа бызшәа рнапы алакны, 
рчахә иарала идырҳауа»? Иџьасшьон сара Абзагә иаԥсуара: 
«деиқәаԥсышәаха, ажәытәра иагахьоу ажәытәаамысҭашәара 
абантәааигои абри ахәыҷы»!

«Анцәа иџьшьоуп! Ҳабацәа ртәашьа-ргылашьа, реиба-
башьа, реицәажәашьа, уҳәа, рҵасқәеи рқьабзқәеи гәыцәс 
ирымоу ртрадицитә норматика змырӡша, аныҟәызгаша аҿар 
ыҟазаап макьана…», – сҳәо, сгәалаҟа-схалаҟа, сшьапқәа 
сыҵԥраауа сымҩахь сцон саргьы. Уи сгәалаҟара шьҭнахуан, 
сышьҭыԥраандаз, сгәыхәуа аҟынӡа: «Ирыбаргәузеи абри иҩы-
за ахшара дызмоу»! 

Зны ауниверситет ашҭаҿы Абзагә данаасԥыла, ишиҟазшьаз 
еиԥш, аԥсшәа хааӡа иаасеиҳәет. Нас, иҟоу-иану, ҳәа, ҳанааи-
цәажәа ашьҭахь, снаиазҵааит:

– Абзагә, уара аҵара ашьҭкаара узымариоп, избоит. Ауни-
верситет уалгар, ухы абоурхо, уҵара иацуҵарц угәы иҭаӡами?

– Исылшошәа жәбозар, аеҭнографиа цәгьа избом, – иҳәет 
иара, абжьааԥын еиԥш, ибжьы ныҵакны. 

– Уара, сара аеҭнографиа снапы ахьалаку аҳаҭыр азы акәу, 
уи угәы азцаҵәҟьоу?
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Сызҵаара аҭак сымҭакәа ихы аалаирҟәит Абзагә, дша-
аԥышәарччаз збаратәы. 

– Уи сгәы иахәоит, Абзагә, ԥшӡала уахьӡап. Нас иҵегь ҳаи-
цәажәап уи ахьӡала, ҷыдала узыԥхьаша алитературагьы аӡ-
бахә уасҳәап, ишьҭухша атемагьы ҳазхәыцып, – сҳәан, ҳаи-
цәажәара уаҳа акгьы нацыҵакәан, ҳнеиԥырҵит. Ҳҩыџьагьы 
аҩсҭаа даҳхыччон усҟан… 

– Абзагә даара дҭынчуп, даараӡа дтатоуп, иаԥсуарагьы усо-
уп – иҭынчуп, итатоуп, уара укәхап дызҿыԥшуа, – сҳәеит сара 
ҽнак зны, Бориси сареи ҳанааиқәшәа, сара стәала, аҵәы ааи-
лаҵашәа.

– Аа, уара аших, абга уафаат! Сара исзыуазеи, иудыруа 
соуп. Нас, «сышәира» дааҟәыҵын, иҽаарҟасаны, ус сеиҳәеит: 
Есԥхынра схәыҷқәа Кәтолҟа изгоит, уа ҳаҟоуп даргьы саргьы, 
рангьы – уи усгьы кры ҳҿалҵоит, кры ҳларжәуеит, ҳамаҵ луе-
ит – ҳаамҭа ааиаанӡа. Ауҭрагьы ҳанҭыхалоит, «ҳанҭыхалоит» 
акәым, аԥыхӡгьы ныԥхьаҳҳәо аҟынӡа, ҳаԥсгьы ҳшьоит. Агәы-
лацәа бзиақәа ҳамоуп уа. Агыр-Бабахь идагьы аӡәыр даҭаху-
ма, саб Алмысхангьы акы наиҿырҵаақәозар акәхап. – аҭак 
насиҭеит сҩыза ду, – «аҽықә-ҽықә», – даччо.

Сара сықәлацәа, исеиҵбацәоугьы ракәзааит, аҭахызар, ибзины 
ирдырует, аҩызараҿы, ақәлараҿы Борис даара дуаҩыхаан, ашьац 
даӷрагыломызт, аха аус аҿы аӡәы дааивалар, ҳаӷеимшхаран(!), 
ахы даҿалон, иуамызт, иуыҵәҟьомызт, еиҳарак ҳашьцәа-бзи-
ахәқәеи ҳареи ҳабжьара амилаҭтә зҵаара анцәырҵлоз, ҳана-
аиҿаххлоз аамҭазы. Зегьы иргәалашәоит, Борис ажәа аниҳәалакь 
ашьҭахь ацәажәра шгәаӷьыуарацәаз, ианакәызаалакь ҳажәлар 
рҿахәы зҳәоз амилаҭтә интеллигенциа дышреиуаз. 

Абзагә иԥхашьа-ԥхаҵара иан лымгәарҭа иҭигет. Ауҩы 
заҟа дкынднаҟьо аҟара дыӷәӷәахоит, рҳәоит, ақәраду анцәа 
илыҭ! Аԥсҭазаара лхы ахылбаауа дыҟазаргьы, дзыдтәалоу 
лнышәынҭрақәа дырҭахуп, урҭ рымаҵ лулароуп… 

Нелли Чычԥҳа сара дыздыруеит анститут данҭазаахыс. 
Ианакәызаалакь уи деиқәтәеиқәгыла дыҟан, ашәҭыц даҩы-
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зан – дхаан-дԥшӡан, аха ишиашоу аӡәы ила дхымԥшылацызт, 
қәрала илеиҳабыз аӡәы иакәымзаргьы. Ус дааӡан. Ус цәаҩас 
илыман лара.

Аибашьра аныҟала, Абзагә, иан илалааӡаз агәшәыммшәра 
наихаршҭны, Борис икәал дааҭагылт: дарԥысхан, аӡәгьы 
дизымҵааӡакәа, аӡәгьы имеида имаӡамкәа, дзыхшаз, дза-
аӡаз иҭаацәагьы убрахь иналаҵаны, Гәымсҭа анырцә дцаны, 
абџьар кны, ҳадгьыл ҳхы ақәаҳҵоит, зҳәаз ахацәа днарыва-
гылт. Агәра ганы. Аиашареи, аҳақи, аиааиреи рыгәра ганы. 
Убри аҽныҵәҟьа Абзагә иқәлацәагьы аӡы ирны, абџьар иаҵа-
гылт, ма ҳаԥсыроуп, ма ҳаӷа ҳадгьыл дықәаҳцароуп, ҳәа, ргәы 
иҭакны: Вова иԥа Касланӡиа Беслан, Витали иԥа Маршьан 
Беслан, Володиа иԥа Ҳараниа Даур, Мусик иԥа Ҭар Арзамеҭ, 
Сергеи иԥа Бган Асҭамыр, Сергеи иԥа Кәҵниа Руслан, Џьу-
ма иԥа Аҳәы Дауҭ, Лаҭбеи иԥа Кәарҷалиа Даур, Сеуарна иԥа 
Џьалиа Беслан, Мушьни иԥа Џьалиа Арушьан, Володиа иԥа 
Амҷы Алмысхан, Иуана иԥа Бигәаа Анзор, уҳәа, ианакәы-
заалакгьы саԥхьа исыргылоз, иахьагьы игылоу, (заԥсҭазаа-
ра иалҵхьоу рыԥсы сакъыхшоуп!) сашьцәа, сҩызцәа дуқәа 
рыҷкәынцәа.

Шәаџьҳәаҩ дырмауа, аԥсуаа шынҳәыԥу зегьы нсырҵоит! 
– ҳәа, дмақаруа, заҳәа ҭкәыцәаа, ҳтәыла хәыҷы иақәлаз аӷа 
напышьашәала иԥылатәын, напышьашәала дынкылатәын – 
ҳаибашьцәа зықәгәыӷшаз, ҳәа, шамахамзар, акгьы ркымызт, 
нас. Уи иара ақәылаҩ имхтәын. Мчыла. Аӡәы ҩынҩажәаҩык 
дыриааины. Абри акәын зҵаара хаданы рҿаԥхьа иқәгылаз Аб-
загә иҩызцәеи иареи злаз ҳаибашьцәа. 

Анаџьалбет, иҭахада-инхада, ҳәа, игәжәажәон Аҟәа иа-
лаханы иҟаз, мраҭашәара-ҩада шыҟаз иааҩуаз ахысыбжьқәа 
згәы ҭнарԥсаауаз аԥсуаагьы.

Жәамшҟа ракәын иҵуаз, аха ҳажәлар аԥсра ианышәо 
аҟынӡа инеихьан.

Абзагә иҩызцеи иареи маӡала рҽааидкыланы аӷа иҭыҩра 
ахьыҟаиҵахьаз аҭыԥахь рхы рханы идәықәлеит, Аҟәаҟа, аҵх-



лашә рҽалакны. Иԥшыхәны уи иԥсы ахьҭаз иеилыркаарц, 
дҵыршәаарц, дахьдырхәырц азы. Аха игәеиҭеит, аҳәынҭсо-
ветаа шахабаала еизыргаз ахамаԥагьақәа рыла рымҩа икит. 
Урҭ лада-ҩада акы нырмыжьит, ирықәшеит. Аха раԥсы ҭаны 
урҭ раӷацәа рыҽирымҭеит. Абзагә иакәзар, ихатәы иара ихала 
иӡбеит, ақырҭуа еибашьцәа рахьтә гәыԥҩыкгьы наишьҭеига-
лартә еиԥш.

Дныҟәеит Абзагә Гәыргәлиа ихӡи ижәлеи еидкыланы 
ирҳәартә еиԥш, даԥсаны, хаҵаҵас, иан лгәы ҭишьаазаргьы, 
иаб иԥсы ҭанаҵы, уаанӡа аҵкысгьы, ихы дҩаханы иуаажәлар 
дырҿаԥшлартә еиԥш, жәлары зегь ирзеиԥшыз уск ахьырыӡбоз 
аизара дуқәа рҿы, дҩагыланы, иара ишиҟазшьаз еиԥш, аӷьа-
ра-ӷьара, ҳәа, ибжьы ҩҭыганы, ҿыӷәӷәала дцажәалартә еиԥш. 

Ианаҭахха, иабацәа дуқәа иларҵаз ашьа аус шауыз ала, иани 
иаби иларааӡаз иламыс ишиҵанаҳәаз ала, хаҵаҵас дныҟәеит, 
хаҵаҵасгьы дҭахеит Абзагә Гәыргәлиа – хьыӡла, иԥсадгьы-
ли ижәлари рыхьӡала, еиҩдыраашьа змам, еидыхшьа змам 
аԥсуареи аламыси рыхьӡала. Ҳажәлар уаҵәтәи рымш азы, 
наҟнаҟтәи рԥеиԥш азы. Абри адгьыл – аԥсуа дгьыл аԥсуа ина-
гӡаны ибжьы ықәыҩларц азы, аԥсышәала дцәажәо, аԥсышәа-
ла дхәыцуа, ихатә џьабаала абра гәата-бӷата дбаӷьаӡа дын-
харц-дынҵырц, деиҵаҩҩы дыҿиарц, дӷьацарц, дҭышәантәа-
ларц, доуҳалагьы изҳартә, еиҳа дшәырц азы.

Дҭахеит аӡәы, ҳәа, аԥсуа ҵарауаа ирылагылашаз, науы-
нагӡа зҭаацәа зыла игәырӷьашаз, зыуаажлар зырԥышӡашаз 
аҵеи– аҵеи-лаша, аҵеи-хазына, ахьҩежь, ахьҩежь-цқьа.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Абзагә: дыҟан, быҟоуп аҵеилаша, 
аҵеихазына, ахьҩежь, ахьҩеижьцқьа // Абзагә. Аҟәа, 20
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27. КЛАССНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТАНТИНЕ 
БИГУАА – «ЭТНОГРАФ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»

Профессия – одна из характеристик личности. Эти крыла-
тые слова в полной мере относятся к Константину Тимофе-
евичу Бигуаа, оставшийся в памяти у тех, кто его знал, как 
доброго, порядочнго, интеллигентного специалиста высокой 
квалификации в области капитального строительства. С его 
именем связано большое количество объектов социального, 
культурного и коммунального значения, встречающихся как в 
столице, так и во всех районах Абхазии.

Родовые корни Константина Бигуаа уходят в село Тхина, 
откуда и я, но по воле судьбы его отец, Тимофей (Ҷыжә), оста-
вил родной очаг еще в молодости, поэтому Костя родился в 
городе Очамчира 11 мая 1939 года.

После окончания Очамчирской третьей средней школы с 
отличием, в 1957 году Константин Тимофеевич поступил в 
Харьковский дорожно-строительный институт. В 1957 году, 
получив красный диплом инженера путей сообщения, Кон-
стантин вернулся в родной город, где начал работать в каче-
стве технического руководителя дорожного отдела Исполко-
ма Очамчирского районного Совета народных депутатов. 
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Дальнейшие страницы биографии Константина Бигуаа 
открываются под знаком продвижения по служебной лест-
нице: 

в 1963 – 1975 – различные руководящие должности в си-
стеме шестого треста министерства строительства ГССР; 

в 1975 – 1979 – заместитель председателя Исполкома Су-
хумского городского Совета народных депутатов;

в 1979 – 1983 – инструктор отдела строительства и город-
ского хозяйства Абхазского обкома КП Грузии;

в 1983 – 1985 – управляющий трестом № 6 Министерства 
строительства ГССР;

в 1985 – 1986 – заместитель управляющего трестом «Аб-
хазстрой»;

в 1986 по 1988 – председатель Исполкома Сухумского го-
родского Совета народных депутатов.

Последние тридцать с лишним лет Константин Тимофее-
вич возглавлял Управление капитального строительства Со-
вета министров Абхазской АССР, затем Кабинета министров 
Республики Абхазия. 

Вклад К.Т. Бигуаа в решении сложных технических вопро-
сов строительства был оценен руководством страны по до-
стоинству – в 1991 году ему присвоено звание «Заслуженный 
работник строительства Абхазской АССР». 

К.Т. Бигуаа был и активным участником общественно-по-
литической жизни республики. Долгое время являлся членом 
Бюро Сухумского горкома партии, депутатом Сухумского го-
родского Совета народных депутатов. В разные времена ему 
приходилось бывать по специальному приглашению или в со-
ставе правительственной делегации в ряде зарубежных стран: 
Египте, Польше, Гваделупе, Франции и др.

Где бы и кем бы Константин Тимофеевич не работал – в 
системе строительства, в советских и партийных органах – 
он всегда характеризовался как способный, энергичный, гра-
мотный, классный специалист, талантливый руководитель. 
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Вместе с тем, он отличался скромностью и воспитанностью в 
духе лучших черт нормативной культуры абхазского народа. 

Вместе с тем, Константин был очень любознательным 
интеллигентом. Он живо интересовался традиционной куль-
турой абхазского народа. И когда мы с ним встречались по 
тому или иному поводу, «доставал» меня как этнографа свои-
ми многочислнными вопросами, особенно в области обрядов 
жизненного цикла, обычного права и автохтонной религии 
абхазов. 

К слову. Однаждый на его служебке мы едем на похороны 
одного общего с ним приятеля. Сидим на заднем сидении ма-
шины. По дороге среди тем нашей с ним беседы то и дело да-
вала о себе знать очередная любознательность моего брата, на 
сей раз в сфере обрядовой практики похоронной процессии, 
которая, скажем так, заставила меня пристегнуться: 

– Вот, мы зашли во двор, или в дом,где покоится умерший. 
С какой от тебя стороны дожен стоять я? – спросил он меня. 
Как бы невзначай.

– Слевой стороны.
– Почему?
– Потому что ты старший, хоть не намного. Старший – 

предводитель. А в переносном смысле – почетный.
– Спасибо, брат, младший брат (с улыбкой и соответсвую-

щим элементом жестикуляции правой рукой)!
– Скажи,после оплакивания почему нужно поворачивться 

справа налево? Точно как на экзамене.
– Обычно, гроб с телом покойного укладывается головой 

налево, относительно подхода оплакивающего к нему. Отходя 
от гроба, плакальщик делает полный поворот правым плечом 
вперед, чтобы покойный не проследил за ним. Мотив – челове-
ческий страх. Считается, что душа ушедшего человека в иной 
мир, может навредить живым. Таково анимистическое пред-
ставление абхазов о загробном царстве.В хронологическом от-
ношении его возникновение уходит в глубину тысячилетий. 
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– Не в сторону захода сонца кладется тело усопшего го-
ловй?

– Нет. Головой на запад тело покойного кладется тогда, ког-
да предается земле.

– Три дня, это правило, а если да, то с какой стати?
– Да, это правило. Дело в том. что по представлению абха-

зов мир состит из трех частей, из трех миров: небесного, зем-
ного и подземного во главе с троицей богов – Анцәа, Анан / 
Нан ду и Аҵаҳ. Вот откуда и трхкратный полный поворот по-
сле окончания культового моления, или, скажем так, обхожде-
ния внука его набожной бабушкой при встрече, с которым она 
не виделась давно.

Вот оно что… Интересно. Да, да ты занимаешья интерес-
ной наукой. Знать свою культуру – великое дело. Тогда скажи 
мне и об исторических корнях траурного одеяния родствен-
ников умершего. 

– Тоже от страха. Во-первх. траурный, то есть черный 
цвет одежды символизирует подземелье, которое ассоцииру-
ется с понятием «тот свет». Траурная одежда – маскировка. 
Кстати, маскировка и борода, которая отпускается мужчи-
нами из круга бзиких родственников покойного, обычно до 
справления сороковины. Бывает, что продливают и до года 
со дня смерти.

– Дорога длинная. Не устал?
– Ладно, давай, раз такая заитересованность...
– Меня интересуеит еще один нюанс похоронной обряд-

ности. После процедуры оплакивания один из уважаемых 
распорядителей траурной процессии нас с тобой пригласит к 
траурному столу для поминания. Вот, за поминальным сто-
лом, поднимая стакан с вином, как бы символически отливая 
его, я ни раз слышал: «Если на том свете что-то есть что, то да 
будь ты не обделенным им» (уахь акры ыҟазар, уалхымзааит). 
Что абхазы недостаточно верят, что есть тот свет, что после 
смерти начинается другая жизнь? 
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– Ты прав. Судя по фразеологизмам абхазского языка, свя-
занным с похоронно-поминальной обрядностью, абхазы, ко-
нечно, верят, но не отличаются фонатичностью отношения к 
потусторонней жизни. Не только к ней, вообще к религии: и 
традиционной, и христианской, и исламу. Они больше при-
держиваются принципа: «подвергай все сомннию» – прямо 
как по Марксу.

За моим ответом последовал протяжной смех – и мой, и 
его одновременно. Этот принцип, – продолжил я, – не носит 
национального характера. Горцы, на каком бы континенте не 
живут, главную силу для решения жизненных проблем видят 
в себе. Таковыми их сделала сама природа. Суровая. Неожи-
данные прирдные котрасты, полные сюрпризов.

– Тогда откуда благопожелание в адрес умершего: «Да бу-
дет благополучным место твоей души» (уԥсаҭа бзиахааит)?

– Я уже сказал, абхазы верующие, но всё у них в рамках 
«теории относительности». Опять пауза со смехом.

– Продолжай – мне интресно.
– Приведем еще один фразелогизм. Испускание души, го-

ворится в русском языке, подчеркивая момент смерти челове-
ка, а в абхазском – «душа покинула его» (иԥсы ихыҵит). Это 
не совсем одно и то же. В первом случае действующее лицо 
– сам человек, во втором – душа (я серьезно вошел в роль 
лектора аудитории из одного человека).

– Понимаю.
– Значит, душа свободна и вечна. Это говорит о том, что, все 

же, абхазы больше верят в потусторонную жизнь, чем не верят.
– Да! – согласился мой спутник со мной. И выдержал не-

которую паузу, а затем продолжил развивать тему разговора. 
– Несомненно, абхазы верят в потусторонний мир. Я думаю, 
что и всякого рода поминки являются поттверждением тому. 
Не так ли? Мне кажется, в этих поминальных датах присут-
свует и какое-то влияние христианства.
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– Безусловно. Как я знаю, 9 дней сороковины – христиан-
ского происхождения. Но абхазы поминают своего умерше-
го почти постоянно. До сороковин члены семьи каждоднев-
но «на обеденный стол кладут его долю» (ихәы анырҵоит). 
После сорока дней по субботам, ему «стол ставят» (аишәа 
дыргылоит). За тем, обычно во второй половине осени, 
или с истечением года, прямо в день его смерти, «мертво-
му устраивают большую трапезу» – аԥсхәра, что буквально 
значит «делать покойному то, что ему причитается, долю». 
Все это надо объяснить. Если в течение трех дней после 
смерти, душа летает вокруг дома, или пребывает в местах, 
где обычно бывал умерший в обыденное время, то после 
этого – до сорака дней она перемещается к могиле, за ис-
ключением тех моментов, когда она посещает дом «для 
принятия пищи». После сорковин душа отправляется в путь 
в потустронний мир, но останавливается перед речушкой, 
служащей границей между ним и земным светом. Если вы-
разиться военным термином, то это «разведка боем». Душа 
возвращается к могиле покойного. И так – до годовщины. 
После годовщины, в середине ночи, пожилые женщины из 
круга родственников поднимат муляж (аншьын), :фундуко-
вой палочкой наносят крест на его долю еды» (аԥсы ихәы 
аҵәы ахьаршьуеит). Словом, женщины выпровождают её, 
иногда даже с принудительно: «больше в эту (нашу) сторо-
ну не оглядывайся»! Закруглив на этом свою речь, я обра-
тился с своему слушателю: 

– Послушай, Котик! Зачем тебе, инженеру, строителю, тех-
нарю, все это, или ты меня испытывашь?

– Уара, я тоже абхаз! – возмутился он, повернувшись лиу-
цом ко мне и с несколько натяжной улыбкой, как бы для сгла-
живания «инцидента». 

Вообще, я замечал, при приветствии или общении с желан-
ными людьми он не мог без улыбки, к тому же неделанной, а 
природной, по-детски доброй и красивой.
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Нет, конечно, брат не испытывал меня. Напротив, каждый 
раз, когда речь шла о традиционных устоях жизн нашего наро-
да, он всегда слушал внимательнейшим образом, и брал себе на 
вооружение все мои ответы, словно хотел проштудировать их. 
Меня – гуманитария это радовало: человек, не имевший в дет-
стве возможности жить и общаться среди знатоков и носителей 
родной культуры за пределами отчего очага, интересовался ею 
и старался освоить её максимально. Однако, нельзя не учи-
тывать еще, что в семье он был последним ребенком. Братья 
Мушни и Шота, сестра Валентина были большими знатоками 
и носителями традиции. Так или иначе, успехи Константина 
не заставляли себя ждать. В условиях сельского быта, где мы 
с ним бывали часто, он вел себя как бывалый традиционалист, 
соблюдая все тонкости нормативной сферы культуры отцов. 
Бывали случаи, когда он просил меня снабжать его той или 
иной специальной литературой, что я и делал с удовольствием. 
И дело дошло до того, что порою он полемизировал со мной по 
тому или иному вопросу наших этнических особенностей. Я 
даже окрестил его «этнографом по совместительсву». 

И что еще интересно, Константин Бигуаа , изначально про-
славившийся как классный инженер, владел родным языком 
на хорошем бытовом уровне, хотя родился и вырос в городе, 
где в его время абхазский язык был не в моде. 

Теперь мне трудно ответить на вопрос, что лежало в ос-
нове наших столь близких отношений, родственное чувство, 
родная кровь, или род моего занятия. Не важно. Само главное 
– мы дружили, и оба умели ценить наше духовное единение, 
хотя в этом мы никогда не признавались друг другу. 

Константин Бигуаа был примерным и любящим семьяни-
ном. Он вместе с супругой, Светланой Агрба, всегда поддер-
живал гармоничный домашний уют, в котором выросли две 
замечательные дочери: Мадина – историк, талантливый ху-
дожник, и Астанда – известный в стране врач. 

В отношениях с кругом родственников Константин Тимо-
феевич отличался мягкостью и услужливостью характера. В 



общественной же жизни он славился как примерный абхаз, 
особенно в кругу друзей и коллег – государственных деятелей 
и национальной интеллигенции. 

Не было такого случая, чтобы он уклонился от участия в 
обрядах жизненного цикла того или иного члена многочис-
ленного отцовского рода, Бигуаа, или материнского – Лагу-
лаа. Он стоял всегда в центре любого события, нередко ока-
зывая его хозяевам посильную помощь.

Братскими были его отношения и к друзьям. Скорее, он 
жил их жизнью. В свою очередь и они считали его душой 
группы, тем более – во времена всякого рода её веселых начи-
наний. К сожалению, некоторые из них –Анатолий Акшба и 
Рома Аргун – последовали за ним. 

Но, слава Богу! Здравствует другие, более молодые друзья, 
как Бата Ардзынба , Зураб Адлейба, Константин Думаа (прав-
да, он, его тезка, даже постарше моего незабвенного Котика) 
– долгих лет им счастливой жизни! При каждой встрече с ними 
я радуюсь всем им, их непосрдственности, человекллюбию и 
безмерности дружелюбия, напоминающей мне старшего брата. 

Котик покинул змной мир 11 мая 2015 года. Неожиданно. 
Как гром среди ясного неба. И для сеьм, и для рода, и для 
друзей, и для коллег его.

Я уверен, строительная отрасль экономической жизни 
страны тоже чувствует отсутствие классного специалиста и 
управленца. 

Не говоря о родной семье, нашему роду – роду Бигуаа до 
сих пор очень не хватает своего яркого представителя, кото-
рый украшал его на самом высоком уровне. 

Правильно говорят: «друг – друг, если он тебе как брат, 
брат – брат, если он тебе как друг» (аҩыза аешьара ныҟәи-
гозар, – дҩызоуп, аешьа аҩызара ныҟәигозар, – дишьоуп ). В 
лице Котика я потерял и того, и другого.

Р.S. Публикуется впервые.
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28. ПАТИКО АЛАН: «ВОЛШЕБНАЯ АБХАЗИЯ»

Хорошо, когда в обществе есть такие люди, которые обла-
дают редкостной способностью приятно удивлять свое окру-
жение с совершенно неожиданной стороны не только своими 
неординарно искренними отношениями к нему, но и трудовой 
деятельностью своей. Одним из них является Патико Баграто-
вич Алан – автор книги-путеводителя «Волшебная Абхазия», 
выпущенной недавно Воронежской областной типографией 
имени Е. А. Болховитинова.

По профессии Патико Алан ученый-агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук. Всю свою сознательную жизнь 
он посвятил своей родной земле, работая агрономом совхоза 
«Диоскурия», главным агрономом колхоза «Аԥсны ҟаԥшь», 
научным сотрудником Сухумского филиала Всесоюзного на-
учно-исследовательского института чая и субтропических 
культур, директором Бедийского тунгового совхоза, заведу-
ющим кафедрой на агроинженерном факультете Абхазского 
государственного университета. Стало быть: где агрономия, 
где туризм?

За такое противоположное своей профессиональной дея-
тельности может взяться только фанатически влюбленный в 
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свою родину и свою традиционную культуру человек. Прав 
русский писатель Михаил Федоров, назвавший Патико Багра-
товича в предисловии к данной книге патриотом Абхазии «до 
мозга костей».

Кратким, но весьма емким словом в работе поднят ос-
новной круг проблем, касающихся своеобразной природы и 
истории Абхазии, а также этнографии и фольклора её госу-
дарствообразующего народа. Для этого автором используется 
разнообразная литература, так или иначе касающаяся тех или 
иных сторон жизни страны. 

Соответственно, работа состоит из двух разделов, в свою 
очередь делящихся на несколько глав. В первом разделе работы 
повествуется история Абхазии с древнейших времен до новей-
шего времени, начиная с каменного века, со всеми его периода-
ми развития, охватывающими несколько сот тысячелетий, кон-
чая бронзовым, античным, средневековым, новым и новейшим 
временами. Со знанием дела в нем показывается самобытность 
исторического и культурного развития её аборигенного насе-
ления, абхазов, его этногенез и этническая история, полная не-
прерывной борьбы за родную землю. Причем, иллюстрируется 
каждый этап её развития соответствующими рисунками и фо-
томатериалами. Немало в разделе также фотографии народных 
героев, политических руководителей, лучших представителей 
национальной литературы, искусства и науки Абхазии. 

В разделе «Из истории Абхазии» коротко, но весьма ёмко 
деется картина исторического прошлого страны, начиная 
с каменного века со всеми его периодами развития, кончая 
бронзовым, античным, средневековым, новым и новейшим 
временем. Со знанием дела в нем показывается самобытность 
исторического и культурного развития её аборигенного насе-
ления, абхазов, его этногенез и этническая история, полная 
непрерывной борьбы за родную землю. 

Второй раздел работы посвящается уже самим туристи-
ческим маршрутам, ведущим к тем или иным историческим 
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памятникам , или же природным объектам, так изобилующим 
территорию Абхазии. 

Как мне кажется, П. Б. Алан поступил правильно, что в 
своем экскурсионном повествовании придерживается прин-
ципа политического районирования страны, не нарушая при 
этом разработанных многими деятелями культуры туристиче-
ских маршрутов. Это дает возможность гостям лучше понять 
как особенности физико-географической и природно-кли-
матической, экологической ниши, культурно-исторического 
своеобразия страны в целом, так и в частности. 

Правильно еще, что знакомство гостей с Абхазией автор 
начинает с её северо-западного района, Гагрского, представ-
ляющего ныне основные ворота, через которые проходят они. 
Автор показывает, что в нем, как нигде в другом районе стра-
ны, на небольшом расстоянии представлено климатическое 
разнообразие страны – от субтропической зоны, простираю-
щейся по побережью теплого моря, до альпийской зоны, где 
царствуют горные вершины, красующиеся вечными снега-
ми и ледниками. При этом, он подчеркивает, что, благодаря 
такому сочетанию природных явлений, здесь их ждут такие 
прославленные в курортном мире здравницы, как Гагра и Пи-
цунда, на пляжах которых купальный сезон длится дольше 
чем, в любом другом городе кавказского прибрежья. Им под-
черкивается, что именно отсюда начинается самая короткая 
дорога на высокогорное озеро Рица. В данной главе книги 
воспевается также величие раннехристианских памятников, в 
особенности Пицундского храма, ставшего в свое время цен-
тром религиозной жизни восточного Причерноморья.

Рассказывая об особенных чертах Гудоутского района, 
Патико Багратович справедливо останавливается на селе 
Лыхны, известном не только своим экономическим или при-
родным богатством, но и, главным образом, его администра-
тивной ролью как резиденции средневековых владетельных 
князей Абхазии. Автор не упускает из виду и значимость 
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Лыхнашты в общественной жизни абхазского народа как его 
главной площадки, где решались судьбоносные для государ-
ства проблемы. Он показывает также, что особой гордостью 
Гудоутского района является курорт Новый Афон, на самом 
высоком холме которого величаво стоит цитадель крепости 
древней Анакопии – первой столицы раннесредневекового 
государства абхазского, известный сегодня также и как центр 
христианской мысли Абхазии. 

Справедливости ради Сухум и Сумский район занимают 
центральное место в рецензируемой книге. Характеризуя Су-
хум как столицу Республики Абхазия, в которой сосредоточен 
её основной политический, социально-экономический и куль-
турный потенциал, с другой – как курортный город, имеющий 
большое будущее, автор излагает текстовой материал легко и 
предельно ясно читателю любого уровня . Сухумский район 
представлен как район, богатый своими историческими па-
мятниками: дольменами, связанными древним обычаем вто-
ричного захоронения, фиксирующимся в письменных источ-
никах античного, средневекового и нового времени, следы ко-
торых прослеживаются и поныне в ряде ритуальных практик 
традиционной религии абхазов.

Далее П. Б. Алан ведет читателя по Гулрыпшскому району, 
отличающемуся насыщенностью разнообразием историче-
ских памятников, начиная с Драндского храма VI века, кончая 
Цебельдинской крепостью – сердцевиной древнеабхазских 
этнополитических образований и Кодорским ущельем, по ко-
торому проходил знаменитый шелковый путь. 

С особой теплотой и неприкрытой гордостью Патико агра-
тович знакомит гостей Абхазии с Очамчирским районом, в 
северо-восточном уголке которого расположено село Бедиа. 
Он делает особый акцент на нем не только потому, что в нем 
родился и вырос сам он, а потому, что здесь, на живописней-
шей возвышенности стоит великолепный монастырь, постро-
енный при абхазском царе Баграте II. И по праву Бедиийский 



монастырь сегодня – один из наиболее известных и живо по-
сещаемых экскурсионных объектов на территории восточной 
части Абхазии. В данной главе книги он рассказывает также 
о не менее значимых христианских строениях, как Мыкуском 
храме, построенном другим абхазским царем Леоном III у са-
мого слияния двух горных рек: Мыку и Дваб.

В последней главе книги любознательный читатель может 
ознакомиться с Гальским районом, больше известным своими 
великолепными цитрусовыми и ореховыми плантациями.

Разумеется, перечисленные в настоящей статье экскурси-
онные объекты – это всего лишь небольшая часть того, что 
содержится в этой замечательной книге П. Б. Алан. 

В заключении предлагаемой читателю рецензии мне хо-
чется отметить, что в книге, способной занять достойное ме-
сто в туристической и экскурсионной индустрии Абхазии, нет 
ни тени авторских амбиций или же чувства престижности. 
Патико Багратович Алан написал эту книгу просто по зову 
сердца, от любви к родной земле и населяющему её родному 
народу, от любви к родной этнической культуре. Цель автора 
– ознакомление гостей Абхазии с её прошлым и настоящим, 
перспективой и будущего развития. Одновременно, как бы на 
своем собственном примере, он призывает всех нас, хозяев 
страны, к ревностно-бережному отношению к наследию от-
цов, которое они оставили нам ценой неимоверных усилий, а 
порою и собственной крови.

Источник: Валерий Бигуаа. Патико Алан: «Волшбная Абхазия» 
// Газета «Республика Абхазия» № 3433. 19-20.10.2016.
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29. АРҴАҨЫ: АЏЬАБААИ АБЗАБААИ

Аӡә иааӡара аӡә иԥсоуп, рҳәон ҳабацәа – ихгьы дахәартә 
еиԥш, аҽаӡәгьы дихәартә еиԥш ауаҩы ишьапы иқәыргыларазы 
аџьабаа збахьаз, аџьабаа ахә здыруаз, ахә ашьаргьы зылшоз 
ауаа. Уи аӡәы, аха изыԥсоузеишь шәҩыла аҿар ааӡа-ихьча, 
аҵара дырҵаны аԥсҭазаара ду ахь икылызгаша амҩа рықәҵа-
ра? Ари азҵаара аҭак аҟаҵара зылшо, зегь раԥхьаӡа иргыла-
ны, арҵаҩ иоуп. Арҵаҩыҵәҟьа. 

Шаҟантә исахәхьоузеи, аԥхьаҩгьы имаҳацкәа дыҟам, 
шәҟәыҩҩ хьӡырҳәагак, ҵарауаҩ дук, ма политик-хатәрак 
дгылар, ирҵаҩы ибзарӡы анырҳәо иара арҵаҩы ихаҭагьы 
уи даналаҽхәо. Аха шәҟәык-быӷьшәык аҿы сара самыԥхьац 
аибашьраҿы ҳажәлар иргаз аиааира хәҭа-хәҭала иааҳ-
шар, арҵаҩ ихәҭаа ахьынӡанаӡо, шаҟа акапануа атәы зҳәо 
цәаҳәакгьы.

Афырхаҵа иаб – дфырхаҵоуп. Ҳәашьа амам афырхаҵа иан 
илаҭәоу ажәагьы. 

Афырхаҵа иани иаби дрываргылатәуп уи ирҵаҩгьы. Нарҭаа 
дуқәа ражәабжьқәа илазааӡаз арҵаҩы. Наԥҳа Кьагәеи Ҧшь-
кьаҿ-иԥа Манчеи ргәымшәара илазҵаз арҵаҩы. Дырмити, 
Иуеи, Баграти рпоезиала уи игәы хызхыз арҵаҩы. «Сара 
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саԥсуаҳәынҭқаруп!»– ҳәа адунеи зырхыџхыџуаз, византиаа 
зышьҭахь риазырхаз Леуан инаиркны нхыҵи-аахыҵи зҳәатәы 
иахымԥоз Қьелышь иҟынӡа Аԥсны ахыԥша хара ицартә еиԥш 
иҟазҵаз ахацәа рҭоурых дагәылазырԥшыз, Ефрем Ешбеи Не-
стор Лакобеи рыхьӡ абираҟ еиԥш иҳаракны икыртә агәаӷь 
изҭаз арҵаҩы.

Иҟоуп, егьмаҷым урҭ, зыблаҷыц еиԥш ҳаԥсадгьыл зыхь-
чаша, хаԥсадгьыл амаҵ зуша, хҳәынҭқарра ашьапы иқәзыр-
гылаша, ԥхьаҟа изгаша арԥарцәеи аҭыԥҳацәеи рааӡара знапы 
алаку ауаа. Ишрымамгьы, ишрыхӡымгьы. Зегь чҳауа. Урҭ 
дреиуоуп, хымԥада зыхьӡала иахьа сара акалам ааныскылаз 
ауаҩы – Шьалодиа Шьаданиа.

Шь. Шьаданиа иуаҩра дҭагылоуп – 70 шықәса ихыцит. 
Аиҳараӡак – 45 шықәса – ашкол иадиҵеит, аҿар, ҳажәлар 
рхәыҷқәа аҵара дырҵара, рааӡара иадиҵеит.

Аҭоурыхдырҩы изанааҭ иоуит уи Қарҭтәи аҳәынҭқарратә 
университет аҿы. Усҟан, 1959 шықәсазы, ас еиԥш аҵараду 
змаз, насгьы Қырҭтәылан зегьы иреиҳаз, зегь раасҭа ахьӡгьы 
змаз аҵараиурҭа иалгахьаз аԥсуаа уарла-шәарла акәымзар, 
иҟамызт. Убри азоуп уи иаразнакы дзеимҵырԥаазгьы. Аҟәа 
данааи, идырреи ибаҩхатәреи рыӡбахә заҳахьаз Аԥсуа инсти-
тут анапхгаҩцәа дааныркылеит, наука усзуҩык иаҳасаб ала. 
Аха иани иаҳәшьцәеи хаҵанапыда рхала ианынха, даҟәымҵыр 
амуит. Ақыҭахь дцеит.

Ашколхәыҷқәа аҭоурых дырҵара Шь. Шьаданиа напы аир-
кит Кындыӷ, аха иус шьахәлаҵәҟьа ишидыруаз, шаҟа даман-
шәалаз гәазҭаз ауаа хатәрақәа ҩышықәса рыда даанырмыжьит 
уа, Кәтолтәи ашколқәа руакахь диаргеит директорс. Пыҭрак 
араион аҵара аҟәашаҿгьы методистс аус иуан.

1979 шықәса инаркноуп Шь. Шьаданиа напхгаҩык иаҳа-
саб ала абаҩ ҷыда шилаз анааԥшыз – Гьаргь Чачба ихьӡ зху 
Мықәтәи абжьаратә школ данахадыргыла ашьҭахь. Ҩажәа 
шықәса ддиректорын уи абра. Ашкол ахыбра ҿыц аргылара 
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инаркны акласстә уадақәа зегьы занааҭтә кабинетҵас рыҟаҵа-
ра аҟынӡа зегьы иара инапы рылакын.

Шьалодиа игәы рыладууп иоушьҭымҭацәа – анџьныр-
цәа, агрономцәа, ажурналистцәа, ашәаҳәацәа, акәашацәа, 
асахьаҭыхцәа... Аха илахь ааиқәиҵоит иҭахаз ҳаҷкәынцәа 
рыӡбахә анаацәырырго. Урҭ рыдгьыл-хазына рхы шақәырҵаз-
гьы. «Ахаҵа ихаҵа!» ҳәа аӡәаӡәала зегьы рашәа ҳҳәартә еиԥш 
ишымҩасызгьы.

Шьалодиа Шьаданиа дырҵаҩуп, дааӡаҩуп, днагӡаҩуп. 
Аха аҵарадырраус каижьуам, игәы шазыблыц иазыбылуеит, 
ишырҳәо еиԥш, ихәы ҭаижьуам. Аԥсны аҵара аминистрраҿы 
аҭыжьра иаҿуп, дук хара имгакәа адунеи иқәыԥшып, ҳәа, 
ҳгәыӷуеит аурысшәахьтә аԥсшәахь еиҭеигаз арҵагашәҟәы – 
«Ажәытә дунеи аҭоурых». Уи шаҟа иқәҿиаз – иқәымҿиаз атәы 
ара алацәажәара сазыҟаҵам сара, сылаԥш шахызгахьоугьы, 
иагьаҭахым, уи зусу иаԥхьараны иҟоу роуп. Акызаҵәык сара 
иацысҵо абриоуп. 

Шьалодиа Шьаданиа ззанааҭ зыҽҭазыгӡо рҵаҩым, уи, 
ахәыҷқәа идирҵо аҭоурых дшазҟазоу еиԥш, аетнографиа-
гьы дазҟазоуп, афольклоргьы дазҟазоуп. Бзиа ибоит, егьи-
дыруеит асахьаркыратә литература, даараӡа дазҿлымҳауп 
аԥсуа бызшәа иахьа изынгылоу аҿиарамҩа, игәы иҵхоит уи 
ҳәынҭқарратә бызшәахаҵәҟьарц азы иҳагу, иаҳзыҟамҵо, ма 
ус иҳаҩҳажьло аусқәа зегьы. Аҽак ала иаҳҳәозар, Шьалодиа 
Шьаданиа зымҽхак ҭбаау, аха иахьагьы-уахагьы аҵара иаҿу 
рҵаҩуп.

Аҳәынҭқарра ду ҳаналазгьы Шь. Шьаданиа дзыԥсоу гәар-
ҭахьан еиҳабгьы-еиҵыбгьы. Акымкәа-ҩбамкәа аҳам ҭақәеи 
аџьшьарақәеи иоухьан Аԥсны аиҳабыра рҟынтә, уи моу 
анаӡарақәа рҟынтәгьы – Қарҭынтә, Маскәантә: Қырҭтәылатәи 
Акомпартиа Ацентртә Комитет ахьӡала, Асовет Еидгыла 
Аминистрцәа Рсовет ахьӡала, Ириҳаӡоу Асовет Апрезидиум 
ахьӡала.



Иахьа Шь. Шьаданиа иуаажәлар, арадуаа радминистрациа 
дахагылоуп. аха ирҵаҩратә усгьы ааҵра иҵаиргылом – Очам-
чыратәи аԥшьбатәи ашкол аҿы аус иуеит. Избанзар аҿар рыб-
жьы ахьимаҳауа иара изы ԥсҭазаара ыҟам, урҭ роуп дзырӷәӷәо, 
ԥхьаҟа дызго, анҵыра дугьы изҭо. Ҧшӡала!

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Арҵаәы: Аџьабааи абзабааи // 
«Аԥсны», 2004 ш. лаҵарамза 6, №34-35.
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Р а з д е л  I I
долгих лет счастливой жизни

30. АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ УЧЕНОГО И 
ГРАЖДАНИНА

(к 80-летию со дня рождения и 60-летию трудовой 
деятельности профессора А.Л. Папаскир)

Люди бывают разные. Но по стилю жизни, на мой взгляд, 
все они укладываются в две диаметрально противоположные 
категории. Одни встают рано, торопятся к делу, работают 
быстро, спешно и с чувством усталости ложатся спать рано. 
Другие встают позже, приступают к делу медленно, не торо-
пясь, работают спокойно, размеренно и с чувством удовлетво-
рения ложатся поздно. По своей природе ко второй категории 
относится и Алексей Луманович Папаскир, чей восьмидеся-
тилетий юбилей мы отмечаем.

А.Л. Папаскир родился 10 сентября 1931 г. в селе Кутол 
Очамчырского района в традиционной абхазской семье, где 
царила социальная организация, которая определяется глав-
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ным образом, системой «старшинства-младшинства» – аиҳа-
бреҵыбра. Семья была многодетной – родители за обеденный 
стол сажали семерых малолеток.

Случилось так, что один за другим умерли отец и мать, 
оставив нетрудоспособное потомство наедине с самим собой. 
Самых младших детей, в том числе и Алексея, государство 
определило в Сухумский детский дом, переведенный затем в 
Гантиади (Цандрипш). Здесь они учились семь лет, до конца 
Великой Отечественной войны. Во время войны, как с гру-
стью вспоминает Алексей Луманович, дети испытывали чу-
довищный голод, и не потому, что не хватало продуктов пита-
ния, хотя и этот фактор имел место, а из-за многочисленных 
прихлебателей в лице воспитателей и педагогов, подавляю-
щее большинство которых представляли элементы, дезерти-
ровавшие от армии в Грузии и окопавшиеся в этой «глухома-
ни».

В 1947 году, когда ему было 16 лет, Алексей пошел в седь-
мой класс вечернего отделения сухумской средней школы № 
2, так как не работать ему было нельзя – помощи со сторо-
ны не было. Однако завершить учебу здесь ему не пришлось. 
Беспощадный послевоенный режим, которым в абхазской 
действительности руководили одни грузины, поставил под 
сомнение целесообразность продолжения учебы абхазской 
молодежи в вечерних школах, всех их отправили на работу в 
Ткварчели (Ткуарчал) для приобретения профессии шахтера. 
Алексей хорошо освоил эту специальность, но любознатель-
ность, тяга к знаниям были в нем сильны, однако для продол-
жения учебы надо было сперва отслужить, и он с помощью 
более или менее влиятельных родственников добился призы-
ва в армию раньше срока.

После демобилизации в 1952 г Алексей незамедлительно 
отправился на поиски работы, которую можно было бы со-
вмещать с учебой в школе, и здесь ему как абхазу пришлось 
преодолеть немало препятствий. Наконец, он устроился уче-
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ником в фотоателье, позже самостоятельным фотографом 
проработал порядка десяти лет. За это время без отрыва от ра-
боты он окончил школу, получил аттестат зрелости о среднем 
образовании. Затем, в конце пятидесятых, три года подряд 
«штурмовал» ВГИК, но ни разу фортуна ему не улыбнулась. 
Чуть позже она открыла ему двери Сухумского госпединсти-
тута, который он окончил, также без отрыва от производства, 
филологом. Продолжая работать, завершил и курс аспиран-
туры, в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 
2007-м – и докторскую.

Алексей Луманович – профессор кафедры зарубежной ли-
тературы Абхазского государственного университета, где ве-
дет пять учебных дисциплин, в том числе курс лекций «Аб-
хазо-русские литературные и культурные связи», введенный 
им в учебный план кафедры. А. Папаскир – автор шести книг 
различного объема и различной проблематики. Его перу при-
надлежит еще более семидесяти других научных публикаций, 
помещенных в различных коллективных монографиях, сбор-
никах и журналах. Он выступает с научными докладами и 
сообщениями на научных форумах, конференциях и сессиях, 
проводимых в нашей стране и за ее пределами. И, что очень 
важно, все это продукт его медленного и неутомимого (тако-
ва ведь его природа), но упорного (что тоже в его характере) 
труда.

А. Папаскир – профессиональный филолог, но не в мень-
шей, если не в большей, мере и историк. Общественность 
Абхазии знает его именно как историка. Когда грузинские 
ученые присваивали себе обезов средневековых русских 
источников, ни один абхазский историк не мог сполна оппо-
нировать им, как это сделал филолог Алексей Папаскир. Он, 
можно сказать, действовал, как бывалый стрелок, отличаю-
щийся превосходной меткостью. За это ему рукоплескали не 
только мы, его друзья, но и все те, кому не безразлично про-
шлое абхазского народа.
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Естественно, поэтому многие годы он был гоним со сто-
роны тбилисских фальсификаторов средневековой истории 
абхазского народа. Даже в пределах родной страны ему – как 
«националисту» – тяжело было добиваться публикаций сво-
ей научной продукции. Он пережил и такие моменты жизни, 
когда его статьи вырывались из журналов, готовых к тиражи-
рованию или изданных уже, но не успевших попасть на пол-
ки книжных магазинов. В связи с этим с помощью ряда его 
абхазских коллег (О. Дамения, Р. Хонелия и др.) А. Папаскир 
сумел организовать несколько публичных лекций, в которых 
с присущей ему железной логикой твердо и принципиально 
отстаивал свою позицию и тем самым доводил ее до сведе-
ния воинствующих оппонентов. А последние, как правило, не 
ограничивались очередными ответами в устной или письмен-
ной форме, а передавали «дело» в высшие партийные органы, 
т.е. в Абхазский обком партии, где устраивали над лектором 
настоящее судилище.

Сегодня «Обезы» – монопольное владение А. Папаскир в 
историческом абхазоведении. Его большая, фундаментальная 
монография (548 стр.) «Обезы в древнерусской литературе 
и проблемы истории Абхазии», вышедшая в Сухуме в 2005 
году, стала поистине радостным явлением в истории абхаз-
ской научной мысли. Давая ей оценку, ныне покойный акаде-
мик Георгий Шамба сказал: «Трудно встретить сегодня иссле-
дование, где в столь одинаковой степени разработаны вопро-
сы истории, археологии, этнологии, фольклористики, ...как 
в «Обезах...» А. Папаскир... Такой работой может гордиться 
любой научный форум историко-филологического направле-
ния». Действительно, в этой работе автор блестяще опроверг 
грузинских квазиученых, которые наводнили мировой книж-
ный рынок ложным тезисом, согласно которому этноним «аб-
хазы» и топоним «Абхазия» следует понимать как «грузины» 
и «Грузия», и следовательно, не абхазы – аборигены Абхазии, 
а грузины. Это опровергалось и раньше проф. Зурабом Анча-
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бадзе, но без достаточной аргументированности. А Алексей 
Папаскир в конце данной проблемы поставил жирную точку. 
Далее А. Папаскир убедительнейшим образом показал, что 
средневековое Абхазское царство было подлинным абхазским 
государством, а не грузинским, как это хотели бы видеть тби-
лисские историки. Более того, после смерти бездетного абхаз-
ского царя Феодосия Слепого Абхазское государство не было 
упразднено, оно продолжало свое существование вплоть до 
нашествия военных полчищ с востока в середине XIII в., хотя 
с конца X в. его возглавляли этнические грузины.

Следует при этом отметить, что научный труд А.Папаскир 
«Обезы...», который без преувеличения можно назвать бес-
ценным вкладом в историческую науку вообще, дался очень 
нелегко. Он обоснованно и скрупулезно вычленил сведения 
из «логова» грузинского научного круговорота, куда, мягко 
говоря, неправедным путем попал материал по абхазо-гру-
зинским отношениям и в одночасье был превращен в «грузи-
но-русские».

Тверд Алексей Луманович и как гражданин. Вне всякого 
сомнения, он активно выступал и выступает поборником прав 
родного народа: в известный период национально-освободи-
тельной борьбы он был одним из активных участников движе-
ния, его фамилия значится в числе ста тридцати подписантов 
«Абхазского письма», а также «Лыхненского обращения» и 
других судьбоносных для республики патриотических акций.

Алексей Луманович живет еще и жизнью своей, по совре-
менным параметрам, немалочисленной семьи – у него трое 
детей и три внука.

По понятию абхазов, сегодня проф. Алексей Папаскир 
вступил в самый почетный период жизни – в возрастную ка-
тегорию аҭаҳмада. Как раз это тот возраст, когда умудренный 
жизненным опытом человек называется еще более почетным 
словом абырг, т.к он как «молельщик» – аныҳәаҩ, как «обла-
датель долей родовой свечи» – ацәашьхәы зку, является свя-



зующим звеном между соплеменниками и верховным боже-
ством– Анцәа.

Так пожелаем же нашему юбиляру Алесею Папаскир за-
нять нишу жреца ученого мира Абхазии, чтобы он долго и 
долго высоко держал мольебную свечу – культ вечного огня, 
который бы освещал всем нам дорогу, ведущую в храм науки! 

Источник: Валерий Бигуаа. Активная позиция ученого и граж-
данина // «Республика Абхазия», № 111, 6-7 октября 2011 г.
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31. ПРОФЕССОР АЛЕКСЕЙ ПАПАСКИР – ЛЕТ ДО 
СТА БЕЗ СТАРОСТИ

(к 90-летию со дня рождения ученого)

В человеческой жизни бывают чудеса. Ровно десять лет 
тому назад коллектив Абхазского государственного универси-
тета в торжественной обстановке отмечал восьмидесятилетие 
известного абхазского ученого, доктора исторических наук, 
профессора Алексея Папаскир. Но, как не парадоксально, на 
вид наш юбиляр – обратите на него внимание – совершенно не 
изменился: не постарел, не помолодел. Поэтому я, как его кол-
лега и близкий друг, могу повторить то, что говорил еще тогда. 

Всевышний создал людей так, что , даже очень близкие по 
крови, отличаются известной разностью. Но, на мой взгляд, 
по стилю жизни все они укладываются в две диаметрально 
противоположные категории. Одни встают рано, торопятся к 
делу, работают быстро, спешно и с чувством усталости ло-
жатся спать рано. Другие встают позже, приступают к делу 
медленно, не торопясь, работают спокойно, размеренно и с 
чувством удовлетворения ложатся поздно. Ко второй катего-
рии относится и Алеша. 

Возможно, в формировании образа жизни Алексея решаю-
щую роль сыграла не только природа. В этом могут убедить 
некоторые штрихи его биографии. 

Семья, в которой родился А.Л. Папаскир 10 сентября 1928 
г. в селе Кутол Очамчырского района была традиционной аб-
хазской семьей, где царили лучшие черты малой социальной 
организации: система «старшинства-младшинства» – аиҳа-
бреиҵыбра, и монолитность – ащъатъе6ъшъара, единение – 
аидгылара, взаимовыручка – ашь0ибахра. По типу емья была 
нуклеарной, но по составу – многочисленной: за обеденный 
стол родители сажали семерых малолетних детей.

Случилось так, что один за другим умерли отец и мать, 
оставив нетрудоспособное потомство наедине с самим собой. 
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Самых младших детей, в том числе и Алешу, государство 
определило в Сухумский детский дом, переведенный затем в 
Гантиади (Цандрипш). Здесь они учились семь лет, то есть до 
конца Великой Отечественной войны. Во время войны, как 
с грустью вспоминает Алексей Луманович, дети испытывали 
чудовищный голод. Не потому, что не хватало продуктов пита-
ния, хотя и этот фактор имел место, а потому что школа была 
полна многочисленных прихлебателей в лице воспитателей и 
педагогов, подавляющее большинство которых представляли 
дезертиры из глубинных районов Грузии, окопавшиеся в ней. 

В 1947 году, в пору его совершеннолетия, Алексей пошел в 
седьмой класс вечернего отделения сухумской средней школы 
№ 2, так как не работать ему было нельзя – помощи со сторо-
ны не было. Однако завершить учебу здесь ему не пришлось. 
Беспощадный послевоенный режим, которым в абхазской 
действительности руководили, как правило, люди грузинской 
национальности, поставил под сомнение целесообразность 
продолжения учебы абхазской молодежью в вечерних школах, 
и отправили их на работу в Ткварчели (Ткуарчал) для при-
обретения профессии шахтера. Алексей хорошо освоил эту 
специальность, но любознательность, тяга к знаниям были 
в нем сильны, однако для продолжения учебы сначала надо 
было отслужить, и он с помощью более или менее влиятель-
ных родственников добился призыва в армию раньше срока. 
После демобилизации, в 1952 г., Алексей незамедлительно 
отправился на поиски работы, которую можно было бы со-
вмещать с учебой в школе. И здесь ему как абхазу пришлось 
преодолеть немало препятствий. Наконец, он устроился уче-
ником в фотоателье, а позже и самостоятельным фотографом, 
где проработал порядка десяти лет. За это время без отрыва 
от работы он окончил школу, получил аттестат зрелости о 
среднем образовании. Затем, в конце пятидесятых, три года 
подряд «штурмовал» Всесоюзный государственный инсти-
тут культуры (ВГИК), но ни разу фортуна ему не улыбну-
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лась. Чуть позже удача открыла ему двериь, но не желанного 
ВГИК-а, а Сухумского госпединститута, который он окончил 
по специальности «филология», так же без отрыва от произ-
водства. Продолжая работать, завершил и курс аспирантуры. 
В 1974 году защитил кандидатскую диссертации, а в 2007-м 
– и докторскую.

Алексей Луманович – профессор кафедры зарубежной ли-
тературы Абхазского государственного университета, где ве-
дет пять учебных дисциплин, в том числе курс лекций «Абха-
зо-русские литературные и культурные связи», введенный им 
в учебный план кафедры.

А. Папаскир – автор шести книг различного объема и раз-
личной проблематики. Его перу принадлежат еще свыше 
восьмидесяти научных публикаций, помещенных в различ-
ных коллективных монографиях, сборниках и журналах.

Он выступает с научными докладами и сообщениями на 
научных форумах, конференциях и сессиях, проводимых в 
нашей стране и за ее пределами. И, что очень важно, все это 
продукт его медленного и неутомимого (такова ведь его при-
рода), но упорного (что тоже в его характере) труда. 

А. Папаскир – профессиональный филолог, но не в мень-
шей мере, если не в большей, и историк. Общественность 
Абхазии знает его именно как историка. Когда грузинские 
ученые присваивали себе обезов средневековых русских 
источников, ни один абхазский историк не мог сполна оппо-
нировать им, как это сделал филолог Алексей Папаскир. Он, 
можно сказать, действовал, как бывалый стрелок, отличаю-
щийся превосходной меткостью. За это ему рукоплескали не 
только мы, его друзья, но и все те, кому не безразлично про-
шлое абхазского народа. 

Естественно, поэтому многие годы он был гоним со сто-
роны тбилисских фальсификаторов средневековой истории 
абхазского народа. Даже в пределах родной страны ему, как 
«националисту», тяжело было добиваться публикаций сво-
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ей научной продукции. Он пережил и такие моменты жиз-
ни, когда его статьи вырывались из журналов, готовых к ти-
ражированию, или изданных уже, но не успевших попасть 
в полки книжных магазинов. Нет худа без добра, говорят. С 
помощью ряда его абхазских коллег – Олега Дамения, Рау-
ля Хонелия и др. А. Папаскир сумел организовать несколь-
ко публичных лекций, в которых с присущей ему железной 
логикой твердо и принципиально отстаивал свою позицию и 
тем самым доводил ее до сведения воинствующих оппонен-
тов. А последние, как правило, не ограничивались очередны-
ми ответами в устной или письменной форме, а передавали 
«дело» в высшие партийные органы, т.е. в Абхазский обком 
партии, где устраивали над лектором настоящее судилище. 
 Сегодня «Обезы» – монопольное владение А. Л. Папаскир 
в области исторического абхазоведения. Его большая, фун-
даментальная монография «Обезы в древнерусской литера-
туре и проблемы истории Абхазии», вышедшая в Сухуме в 
2005 году, стала поистине радостным явлением в истории 
абхазской научной мысли. Давая ей оценку, ныне покойный 
академик Георгий Шамба сказал: «Трудно встретить сегодня 
исследование, где в столь одинаковой степени разработаны 
вопросы истории, археологии, этнологии, фольклористики, 
...как в «Обезах...» А. Папаскир... Такой работой может гор-
диться любой научный форум историко-филологического на-
правления»

Алексей Луманович Папаскир блестяще опроверг теорию 
грузинских квазиученых, которые наводнили мировой книж-
ный рынок ложным тезисом, согласно которому этноним «аб-
хазы» и топоним «Абхазия» следует понимать как «грузины» 
и «Грузия». следовательно, по их утвержднию, не абхазы 
аборигены Абхазии, а грузины. Это опровергалось и рань-
ше проф. Зурабом Анчабадзе, но, по непонятной для меня 
причине, без достаточной аргументированности. А Алексей 
Папаскир в конце данной проблемы поставил жирную точ-
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ку. Далее А.Папаскир убедительнейшим образом показал, что 
средневековое Абхазское царство было подлинным абхазским 
государством, а не грузинским, как это хотели бы видеть тби-
лисские историки. Более того, после смерти бездетного абхаз-
ского царя Феодосия Слепого Абхазское государство не было 
упразднено, оно продолжало свое существование вплоть до 
нашествия центральновосточных боевиков в середине XIII 
в., хотя с конца X в. его возглавляли этнические грузины. 
 Следует при этом отметить, что научный труд А. Папаскир 
«Обезы...», который без преувеличения можно назвать бес-
ценным вкладом в историческую науку вообще, дался очень 
нелегко. Он обоснованно и скрупулезно вычленил сведения 
из «логова» грузинского научного круговорота, куда, мягко 
говоря, неправедным путем попал материал по абхазо-рус-
ским отношениям, и в одночасье был превращен в «грузи-
но-русские.

Да, за последние десять лет физически Алексей Папаскир 
не изменился, но изменился охват его научной деятельности, 
еще больше расширяясь и углубляясь. За это время он напи-
сал более десяти научных статей, опубликованных в различ-
ных изданиях. Это:

– Рецензия на книгу В.Кварчия «Из этнической истории 
абхазского народа» («РА» № 64-65, 2015), 

– «Борис Тужба как историк» («Е7ъа5ьаа», № 19, 2016), 
– «40 лет знаменитому «Письму 130» («РА» № 3, 2018) и 

др.
– Исторический аспект ценного исследования» (о книге Т. 

Шамба и А. Непрошина («РА», № 92, 2018),
– «А. П. Чехов в Абхазии» («РА» № 95, 2018), 
Отрадно, что последние десятилетние творческие возмож-

ности ученого не ограничиваются количеством указанных 
статей, хотя и это очень немало для 90– летнего возраста, ре-
ального содержания которого он не настроен признать. Как 
сам Алеша сообщил мне как бы по секрету о том, что он за-
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вершил очередной большой научный труд, предварительное 
имя которого «Очерки возрождения и реабилитации истории 
Абхазии» (30 п.л.).

Отнюдь неслучайно, что государство наше оценило по 
достоинству научно-педагогическую деятельность ученого, 
присвоив ему соответствующее почетное звание. Доктор фи-
лологических наук, профессор Папаскир Алексей Луманович 
– заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия.

Тверд Алексей Луманович и как гражданин. Он активно 
выступал и выступает поборником прав родного народа: в из-
вестный период неустанной борьбы абхазского народа за свои 
национальные права Алесей Папаскир был одним из актив-
ных участников движения, его фамилия значится в числе ста 
тридцати подписантов «Абхазского письма», а также «Лых-
ненского обращения» и других судьбоносных для республики 
патриотических акций.

Алексей Луманович живет еще и жизнью своей, по совре-
менным параметрам, немалочисленной семьи – у него трое 
детей и три внука.

В прошлый раз, когда мы отмечали его 80-летие, я говорил, 
что, по понятию абхазов, проф. Алексей Папаскир вступил 
в самый почетный период жизни – в возрастную категорию 
аҭаҳмада. Как раз это тот возраст, когда умудренный жизнен-
ным опытом человек называется еще более почетным словом 
абырг, т.к он как «молельщик» – аныщъаю, как «тот, кто обла-
дает родовой свечой» – ацәашьхәы зку, является связующим 
звеном между соплеменниками и верховным божеством – ан-
цъеи ауааи дрыбжьагылоуп.

Хочу обратиться к нашему дорогому юбиляру следующи-
ми словами, от имени и коллектива нашего университета и от 
себя лично: 

– Дорогой Алеша! По праву и достоинству ты занимаешь 
высокую нишу жреца ученого мира страны. держись крепко 
так, чтобы еще выше поднять нашу общеуниверситетскую 
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освещать всем нам дорогу, ведущую в храм науки! Помни, 
что по традиции наших «больших отцов» сто лет – это воз-
раст одного среднестатистического абхаза. Так что в твоем 
распоряжении еще 10 лет. Используй и трать их так, как ты 
хочешь и можешь. Поживешь больше, значит, Создатель наш 
«ниспослал тебе тепло своих очей и сердца». Живи и твори 
всем смертям назло лет до ста, без старости!

Источник: Валерий Бигуаа. Професссор Алексей Папаскир – 
лет до ста без старости // газета «Республика Абхазия» № 115. 29 
– 30.10..2021.



243

32. ПУТЬ ИЗВЕСТНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
(К 70-летию со дня рождения Ю.Д. Анчабадзе)

14 февраля 2023 исполнилось 70 лет этнографу и историку, 
доктору исторических наук, члену-корреспонденту АН Абха-
зии Ю.Д. Анчабадзе.

Хорошо зная юбиляра, могу сказать, что для меня его лич-
ность ассоциируется с семью базовыми ценностями совре-
менного культурного человека: – широкая эрудиция, редкост-
ное ораторское искусство, тонкая дипломатия, великолепная 
полемистика, традиционалистская нормативность поведения, 
ревностное свободомыслие и исключительное дружелюбие, я 
бы даже сказал, способность, дар – быть другом. 

Огромную роль в профессиональном становлении Ю.Д. 
Анчабадзе сыграл Ш.Д. Инал-ипа, направивший молодого 
выпускника истфака Сухумского пединститута в целевую 
аспирантуру Института этнографии АН СССР. Здесь буду-
щий ученый приобщился к фундаментальным основам науки 
о народах мира, овладел дисциплинарными методами этно-
логических исследований, защитил диссертацию. Первой – и 
счастливой – ступенькой профессиональной лестницы оказа-
лась должность научного сотрудника Абхазского института 
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языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа, препода-
вателя Абхазского государственного университета (первая по-
ловина 80-х годов XX столетия). Но в дальнейшем он связал 
свою судьбу с ведущим российским профильным научным 
центром – Института этнографии АН СССР / ныне Институт 
этнологии и антропологии РАН, пройдя в его стенах путь от 
младшего научного сотрудника до заведующего отделом Кав-
каза. 

Перу Ю.Д. Анчабадзе принадлежит более ста научных 
работ, интеллектуальным уровнем которых может гордиться 
как он сам, так и мы – его коллеги. Заслуживает восхищения 
также широта диапазона и перечень направлений научной де-
ятельности Ю.Д. Анчабадзе – собственно этнология, история, 
методика этнологической науки, этносоциальное и этнокуль-
турное развитие кавказских народов, этнополитические про-
цессы в регионе, история науки. 

Работа ученого по ряду исследовательских направлений 
завершалась монографической публикацией. Так, значитель-
ный резонанс вызвала монография «Этническая история на-
родов Северного Кавказа XVI-XIX вв.» (М.: Наука, 1993), 
написанная в соавторстве с видным кавказоведом Н. Г. Вол-
ковой (Анчабадзе, Волкова 1993) Адыговедческие интересы 
Ю.Д. Анчабадзе нашли отражение в его монографии «Поли-
тическая культура адыгов: традиционные институты и их эво-
люция (вторая половина XIX – 20-е годы XX в)» (Анчабадзе 
2012), ставшая основой для докторской диссертации. Думаю, 
внимание к этой проблематике проявилось у автора отнюдь 
не случайно. Адыги – наши братья, как по этническому про-
исхождению, так и по менталитету и традиционно-бытовой 
культуре, особенно лингвистической и соционормативной. 
Свидетельством тому – Отечественная война абхазского на-
рода 1992-1993 гг., в ходе которой сотни сынов наших брат-
ских северокавказских народов по зову сердца пришли на по-
мощь и встали насмерть, рядом с защитниками родной земли 
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проливали кровь, а многие из них стали героями Абхазии. В 
свое время Ю.Д. Анчабадзе был увлечен проблемами этно-
графической урбанистики, результатом чего стал выход в свет 
монографии «Старый Тбилиси: город и горожане в XIX веке» 
(Анчабадзе, Волкова 1990). 

При всем этом в поле внимания Ю.Д. Анчабадзе всегда 
находись проблемы абхазоведения. Собственно, начало его 
научной деятельности было связано с написанием кандидат-
ской диссертации «Общественный быт абхазов в XIX-нача-
ле XX вв.», и вызывает сожаление, что автор до сих пор не 
удосужился подготовить текст в виде монографии. Сегодня 
Ю.Д. Анчабадзе привлекают, прежде всего, вопросы культур-
ной и интеллектуальной истории Абхазии, которые он иссле-
дует сквозь призму научных биографий выдающихся абхаз-
ских деятелей. Таковы его обращения к личности С.П. Баса-
рия (Анчабадзе 2005), И.А. Аджинджала (Анчабадзе 2016б), 
в новаторском открытии темы европейской ветви абхазской 
эмиграции к одному из ее представителей В. Эмухвари (Ан-
чабадзе 2017а). 

Свое глубокое уважение и пиетет к памяти учителя и на-
ставника Ю. Д. Анчабадзе выразил в серии публикаций, в 
которых анализируется научное наследие выдающего абхаз-
ского ученого Ш.Д. Инал-ипа (Анчабадзе 2011; Анчабадзе 
2016б; Анчабадзе 2017б). 

Институтом этнологии и антропологии РАН издается серия 
«Народы и культуры», каждый том которой представляет раз-
вернутое описание истории и этнографии какого-либо народа 
России и стран СНГ. Ю.Д. Анчабадзе выступил инициатором 
написания тома «Абхазы». Инициатива была всемерно под-
держана тогдашним заведующим отделом этнографии АбИГИ 
АНА Ю.Г. Аргун. В короткие сроки была составлена программа, 
создан научный коллектив, состоявший в основном из ученых 
Абхазии (приняли участие и коллеги из Москвы). Монография 
«Абхазы» вышла в Москве, в издательстве «Наука» в 2007 г.; чи-
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тательский успех тома сделал необходимым его переиздание в 
2012 г. (Абхазы 2007; 2012). За большую организационную, на-
учно-редакторскую и авторскую работу Ю.Д. Анчабадзе, Ю.Г. 
Аргун и Е.М. Малия были удостоены Государственной премии 
им. Г.А. Дзидзария РА в области науки (2008 г.)

Ю.Д. Анчабадзе был одним из инициаторов другого выда-
ющегося научного проекта, имеющего большое историческое 
и общественное значение – Абхазского биографического сло-
варя (Анчабадзе 2002). С самого начала ученый был вовлечен 
в другой важный проект, являясь членом авторского и редак-
ционного коллектива «Энциклопедии Абхазии в двух томах», 
он также изучал историю развития этого направления в абха-
зоведческой мысли (Анчабадзе 2019).

Ю.Д. Анчабадзе внимательно следит за развитием абхаз-
ской историографии, за новыми публикациям своих коллег. 
Практически это реализуется в его активной рецензионной 
деятельности. Выход в свет едва ли не каждой книги по исто-
рии и этнографии Абхазии становится объектом внимания 
ученого, который выступает в печати с рецензионным откли-
ком. Эти отклики не простые, как это часто встречается, пе-
ресказы содержания рецензируемой книги, не реферирование 
ее содержания, но в полном соответствии с данным научным 
жанром – глубокий анализ исследования, критический ана-
лиз его основных положений и выводов. С последними ре-
цензент соглашается, либо вступает в дискуссию, высказы-
вая альтернативную точку зрения, рассматривает в контексте 
уже имеющегося объема знания, выделяя новаторские идеи и 
концепции, предлагаемые автором, расширяющие наши зна-
ния об объекте и эпохе. Рецензии крайне важный и полезный 
жанр научной работы, они необходим, как читателям, так и 
самим авторам рецензируемых работ. Ю.Д. Анчабадзе это по-
нимает и поддерживает уровень научно-историографической 
экспертизы современного абхазоведения (см., например, по-
следнюю по времени: Анчабадзе 2021).
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Юбиляру присущ и еще один немаловажный для ученого 
талант – научное редактирование. Я убедился в этом во время 
его работы над текстом моей монографии «Ритуальный мир 
традиционной религии абхазов» (Бигуаа 2018). Ю.Д. Анча-
бадзе охотно согласился на мое предложение стать редакто-
ром монографии и, отложив все свои дела, немедленно вклю-
чился в работу. Для меня это был период очень непростого, 
но интересного и плодотворного сотрудничества. Нам порой 
приходилось спорить, мне – отвечать на вопросы редактора, 
уточнять свои позиции и т.д., но в целом мне очень импони-
ровала редакторская стратегия Юрия – максимально береж-
ное отношение к авторскому тексту, минимальное вмешатель-
ство в исследовательскую методологию и научные выводы, 
при стремлении добиться более четкой и ясной репрезента-
ции фактологического материала, логичности и адекватности 
структуры монографии, стилистического совершенства нар-
ративной части текста. 

Редакторские способности Ю.Д. Анчабадзе активно «экс-
плуатируются». Он член редакционных коллегий специа-
лизированных научных журналов «Вестник антропологии» 
(Москва), «История, археология и этнография Кавказа» (Ма-
хачкала). Огромное внимание и энергию Ю.Д. Анчабадзе от-
дает работе в «Вестнике Академии наук Абхазии»– вместе с 
В.А. Чирикба он является ответственным редактором гумани-
тарной серии нашего академического журнала. Налицо мак-
симальная востребованность широкопрофильного ученого, 
всецело и беспредельно отдающего себя работе.

Отличительная черта любого научного труда Юрия Ан-
чабадзе, независимо от его сферы и жанра – это новое и ем-
кое слово, это необычно живой, на редкость красивый стиль 
изложения текста с максимальным использованием поня-
тийного аппарата, особенно нововведенного, и, конечно же, 
комплексная, глубокая, тщательная изученность объекта ис-
следования.



248

Однако Юрий Дмитриевич никогда не замыкался в рамках 
профессиональной работы – он находил место для приложе-
ния сил в гуще общественных процессов, связанных, глав-
ным образом, с судьбой своей родины – Абхазии и родного 
народа – абхазов. В начале девяностых годов минувшего сто-
летия Юрий стал одним из активнейших участников обще-
ственной и культурной жизни абхазской диаспоры в Москве, 
одним из основателей Московского общества абхазской куль-
туры «Нартаа» и выпускавшейся им газеты «Алашара», нахо-
дил время для работы в воскресной абхазской школе, где вел 
увлекательные для детворы уроки по истории Абхазии.

Начавшаяся Отечественная война народа Абхазии резко по-
меняла все жизненные ритмы. В образованном в Москве штабе 
Ю.Д. Анчабадзе входил в группу пропагандистско-идеологиче-
ской работы. Он составлял пресс-релизы по ситуации на фрон-
те, выступал на многочисленных конференциях, встречах, кру-
глых столах с изложением позиций Абхазии, с информацией о 
положении на фронте, вступал в дискуссии с оппонентами. Об 
уровне профессиональной подготовки Юрия Анчабадзе свиде-
тельствовало даже его умение держать себя на уровне, отвечать 
на выпады выдержанно, спокойно,  уверенно в собственной 
правоте и стройности речи тому, что по всем показателям он 
стоял выше представителей противоположной стороны.

Новая ситуация изменила и сферу научных интересов. 
Ю.Д. Анчабадзе обратился к этнополитической тематике, 
выступая с публикациями, анализирующими исторические 
истоки и современные реалии абхазо-грузинского конфликта 
(Анчабадзе 1997; Анчабадзе 1998; Анчабадзе 1999а; Анча-
бадзе 2001). Ю.Д. Анчабадзе выступил с полемичным обзо-
ром современного этапа развития грузинской историографии 
(Анчабадзе 1999б).

Сегодня Ю.Д. Анчабадзе полон творческих сил и новых 
планов. Последние во многом определены в том числе его ста-
тусом ведущего научного сотрудника отдела истории АбИГИ 
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АНА, члена Диссертационного совета института, члена-кор-
респондента АНА, которым он был избран в 2014 г.

Ю. Д. Анчабадзе пользуется большим уважением среди 
профессионального сообщества за его разностороннее разви-
тие, за способность мыслить трезво, широко и глубоко, за же-
лезную логику, проходящую красной нитью через все, что он 
делает и говорит, которые по праву характеризуют реальную 
значимость его учености. Любят за превосходные человече-
ские качества – честность, доброту, отзывчивость, правди-
вость, мужественность и принципиальность, проявляющиеся 
у него в любой жизненной ситуации.

Поэтому с большим удовольствием обращаюсь лично к 
юбиляру:

Дорогой Юра! Тебе исполнилось 70 лет. По абхазской тра-
диционной стратификации – это пора зрелости. Абхаз должен 
отдать земному миру то, что обязан отдать, коим считается 
100 лет. Свидетельством тому – термин ақәра – «возраст», 
прямой перевод которого звучит как «долг». Впереди целых 
тридцать лет, и тебя ждет еще большое количество этноло-
гических тем, которые, я уверен, ты завершишь, как всегда, 
блистательно, с честью. 

А то время, которое ты преодолеешь после ста, – это уже 
подарок от Бога. Абхазское название этого времени – ақәраду, 
что значит долголетие! 

Я желаю тебе долгих и долгих лет счастливой жизни!
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33. АХЬӠ АРҲАРА МАРИАМ, ИМАРИАМ 
АНЫҞӘГАРАГЬЫ

(аԥсуа еҭнолог-хатәра Сима Дбарԥҳа 65 шықәса 
лхыҵра инамаданы)

Жәытәнатә аахыс аԥсуаа рыбзазаратә культураҿы акульттә 
ҵакы змаз малк еиԥш иахәаԥшуан ахьӡ. Ҳәарада, ахьӡ арҳара 
рҭахын зегьы, аха апрақтикаҿы уи ус имариамызт. Ахаҵа ахьӡ 
ирҳауан, ахьӡ игон ихаҵарала. 

Хаҵаран аиаша аныҟәгара, аԥсуара адырра, аныҟәгара, уи 
ԥсыс иахоу аламыс аԥхьа инаргыланы. Хьӡын џьабаала анха-
ра. Ахьӡ иман акрыздыруаз, акрызлаз, ачеиџьыка бзиа змаз 
ауаҩы. Хьыӡдуын ажәлар рыхьӡала, аԥсадгьыл ахьӡала аи-
башьра адәаҿы ашьакаҭәара . Уи аибашьраҟыынтә деибганы 
дхынҳәыр, иԥсы шҭаз ихала ибаҟа иргылеит ауп иаанагоз, иу-
аажәлар рыҩныҵҟа ахыԥшаду иман, днаган, уеизгьы-уеигьы 
қәрадук имамзаргьы, дхатәран, иажәа акры алнадон, заԥхьа 
уаҩы дмиасуаз уаҩын. 

Ахьӡ лымазар ауан аԥҳәысгьы: хымҩаԥгашьала, ҩнра-
ныҟәгашьала / ҭаацәаныҟәгашьала, напкымҭала, гәыблышьа-
ла, уабашьала, уҭрала, кҿыҩрала, кырушьала, цқьашьала, 
цәажәашьала. Даара ахьӡ лыман ахшара бзиа зааӡаз ан, жәла-



253

рык ран. Убриазоуп шәышықәсала инеимдааимдо ҳажәлар 
иахьанӡа иааргаз рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа иузрылымхуа изыргәы-
лоу аԥсуа ԥҳәыс лыхьӡ. 

Ахьӡ змаз аԥҳәыс, ацәгьеи абзиеи рҿы еиԥш, ус ӷәӷәак иаз-
кыз аизарадуқәа рҿгьы аҭыԥ ҷыда аанылкылон, иҟан ажәа 
анлырҭозгьы. Аԥҳәыс ажәа анылҳәоз зшьапы ақәгылара 
зылшоны иҟаз ахацәа лхаҵгыланы илзыӡырҩуан, лгәаанага-
ра ҳаҭыр ақәырҵон, рхаҿы иааргон. Уимоу, ахьӡ змаз аԥҳәыс 
лыхьӡ асабицәа рныҳәаԥхьыӡ ианадыркылоз, ашәа анылзы-
рҳәоз ыҟан. Адунеи анаӡарақәа рҟынтә абра иаахьаз, аԥсуа 
бзазара иалаԥшны избахьаз амиссионрцәа, ма ус машәыршәа 
ҳадгьыл иқәнагалахьаз аныҟәацәа, дара аҭоурыхҭҵаацәа-
гьы, иџьышьаны ашәҟәы ианырҵон аԥсуа ԥҳәыс лыцқьашьа 
цқьашьа ишеиԥшмыз, лкырушьа кырушьа ишеиԥшмыз, аҭаа-
цәаратә бзазараҿы еиԥш, ауаажәларратә бзазараҿгьы лҳәатәы 
кыр шаҵанакуаз. Ашәҟәы ианырҵон уи лбзазашьеи лморали 
ртәы мацара акәымкәа, лхьыӡрацарақәа ртәгьы18.

Иҟан, иахьагьы иҟоуп, Анцәа иџьшьаны, зыхьӡи зыжәлеи 
еидкыланы ирҳәо аԥсу ҳәсақәа. Гәыҩбарада, сара урҭ дрылы-
збаауеит иахьа зиубилеи азгәаҳҭо, Аԥсуаҭҵааратә институт 
аеҭнологиа аҟәша аиҳабы, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет 
адоцент, Аԥсны аҵарадырра ус аҿы зҽаԥсазтәыз, Ахьӡ-аԥша 
аорден III аҩаӡара акавалер Сима Дбарԥҳа. 

Сима Дбарԥҳа аҵарауаа рдунеи дадыруеит зус бзиа избо, 
зус зымпыҵаманшәалоу, кыргьы ишьақәызцалахьоу еҭно-
графк лаҳасаб ала, аҵраааӡаратә ус аҿгьы – аԥышәа змоу аӡәы 

18 XIX ашәышықәса анҵәамҭеиҽеи Костантин Маҷавариани абас 
иҩуан: аԥсуа ԥҳәыс «лҭагылазаашьа лара дызҵазкуаз асоциалтә ерархиа 
иашьашәалоуп. Зны-зынла уи адинтә ныҳәақәа мҩаԥылгоит, напхгара 
рзылуеит ауажәжәларратә усқәа, уимоу, уахынла хьыӡрацара ицо ахацәа 
данраԥхьагылозгьы ыҟоуп» (Положение женщины в Абхазии зависит от 
того сословия, к которому принадлежит она. Она исполняет в некоторых 
случаях религиозные обряды, руководит общественными делами, даже 
предводительствует в некоторых случаях в ночных похождениях…
Мачавариани, 1884. Цитирую по моно Бигуаа, 1983, с.48).
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лакәны, ҳтәыла аҩныҵҟа еиԥш, анҭыҵгьы. Аԥсуа жәлар уи 
еиҳагьы дырдыруеит, ҳаҭыргьы лықәырҵоит аԥсуара аԥсы 
ахьҭоу збарҭоу, еилаҳангьы иныҟәызго, иара убас амилаҭтә 
зҵаараҿы хьаҳәхьачарак ззымдыруа, бџьар-лыԥшаахҵас еи-
баго, хьаҵра зқәым хаҵамԥҳәыск лаҳасаб ала. 

Сима илымоу аҟазшьа ҷыда машәырӡам. 
Жәаԥышӡаны исҳәом, саныҷкәыназ зны, адәы иқәгатәыз 

аеҭнографиатә материалқәа рыԥшааразы ақыҭақәа санрылаз 
аамҭазы, акры еилызцоз сасцәа дахьқәак – еҭнографцәақәак 
сыцны Калдахәара снеит. Ақыҭа агәаҿы итәаз ахылаԥшҩы, 
сысасцәеи сареи ҳзышьҭаз аус атәы аниаҳҳәа, лак-ҩакрак 
ҟамҵаӡакәа, иаразнакы, Андреи Дбар иахь ҳхы ирхеит. Ақыҭ-
совет иеуаз чынуаҩык ҳаԥхьа дыргыланы, Андреи иҩны ҳахь-
неиз, ҳара иаабеит зхыԥша хара ицахьаз «Дбар игәара» атра-
дициатә доуҳа ашьҭақәа. 

Уахьынеигәыдыԥшылоз, нырҳарак, еиҩаҳаҳа иҟаз аӡәы 
иакәын иара, Андреи, ҟазшьала аамысҭашәак, аха амҵ зхы-
змырԥраауаз хаҵеиҿамск, хаҵеибагак, хаҵаццышәк, дызбоз, 
– ҳаи, анаџьалбеит, абжьарашәышықәсақәа иргәылсны иааз 
ҭоурыхтә уаҩума! – иҳәартә еиԥш, дааџьеишьаратә еиԥш. Ан-
дреи иԥшәмаԥҳәыс Домна Амԥарԥҳа лакәзар, зхызҿы еихач-
чоз, зыҟазшьа хааз ԥҳәыс еинаалан, ԥҳәыс ԥшӡан, ҳавтономтә 
республикаҿы хьӡи-ԥшеи змаз, зҽаԥсазтәыз рҵаҩын.

Уаанӡа, 1957 шықса рашәарамза 11 азы, абра, хьӡи-ԥшеи 
згымыз абарҭ ауаахатәрақәа рыҩнаҿы диит Сима. 

Сима лани лаби, Андреи Домнеи, драаӡеит аханатә аахыс 
Дбараа рыҩнаҭаду аҿы аҳра зуаз, хәыҷгьы-дугьы абираҟ еиԥш 
иҳаракны иркыз ачеиџьыкеи аҳалалреи, аԥсуаа ҩныҵҟала 
иныҟәырго анаалашьеи лылааӡаны. Ишырҳәо еиԥш, бырфын-
цхала, мацқьа-шьацқьа, бабыцк лықәмыршәӡакәа, иара убра, 
Калдахәара, хәба-хәба, ҳәа, ашколгьы далдыргеит.

Ԥынгылада, иара убри ашықсан, 1974 азы, Аҟәа аинсти-
тут дҭалоит Сима. Уа аҭоурыхтә факультет ҟаимаҭлаҵәҟьа 
ианхлыркәша, аҵараиурҭа анапхгаҩцәа, акы шлылҵшаз аҟара 
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рбан, акафедраҿы дааныркылеит аеҭнографиеи Ажәытәтәи 
Амрагылара аҭорыхи ирызку алеқциақәа рыԥьхьара лна-
пы ианҵаны. Ҩышықәса абра аус анылу ашьҭахь, 1982 азы, 
Маскәа, Асовет ҳәынҭқарра аҵарадыррақәа ракадемиа иатәыз 
Аеҭнологиеи антропологиеи ринститут аҿы аспирантура 
дҭалоит, дагьалгоит 1985 шықәсазы, уи азы илымаз аҿҳәара 
наҵәаанӡагьы, зеиԥш ыҟамыз ала лкандидатә диссертациа-
гьы хьчаны. Аеҭнограф идиплом лыманы лыԥсадгьы ахь да-
ныхынҳә инаркны, ишьҭылхыз лзанааҭ напы алалкит, иахьа-
гьы уи даҿуп. 

Аԥсуа университет аҭоурыхтә кафедра ахьӡала дзыԥхьоз 
аҵаратә маҭәарқәа инарывргыланы, аҭорыхтә ҵарадыррақәа 
ркандидат Сима Дбарԥҳа ҵарауаҩык иаҳасаб ала аусура да-
лагеи Аԥсуа институт аеҭнологиатә ҟәшаҿгьы. Ауниверситет 
аҿгьы, аинститут аҿгьы иаразнакы еицгәарҭеит уи азыҟаҵара 
ҳаракы шлымаз, акры злоу аӡә шлакәыз. Ҳәарас иаҭахузеи, 
цқьа атәахагьы лырымҭеит: зны акафедра аиҳабы цхыраара 
илҭон, даҽазны адекан ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. 1990 шықәсазы 
усҟан ҳтәыла хәыҷ злаз аҳәынҭқарраду аиҳабыра рҿы еиҿкааз 
иреиҳаӡаз аттестациатә комиссиа алахәылацәа еицҿакны уи 
адоцент ичын лырҭеит.

Аԥсуаҭҵааратә институт аҿы лнапы злаку аҭҵаратә усуреи 
Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет астудентцәа аҵара дырҵареи 
инарываргыланы Сима Дбарԥҳа кыр шықәса инеиԥынкыла-
ны, Гьаргь Ӡиӡариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа аусҳәарҭа 
дамаӡаныҟәгаҩын, дмаӡаныҟәгаҩын иара убас аҭорыхтә дис-
сертациақәа рыхьчаразы иаԥҵоу аҵарадырратә советгьы. 

Убырҭ зегьы раԥхьа игылоуп, ҳәарада, иахьа Аԥсуа инсти-
тут аеҭнологиатә ҟәша напхгарааҭараҿы иҟалҵо аус. Абраҟа 
Сима Дбарԥҳа иаалырԥшит адырраҷыда, абаҩ-ҷыда, ачҳара 
ҷыда. Лыдам здам уаҩы илшом, лара илылшо, лара еилалы-
гӡо. Анапхгара иацу ақьаадус, аҟәша иатәу аҵарауаа реи-
латәарақәа, аҵаарадырратә темақәа реихшара, аҭҵаарадыр-
ратә усумҭақәа реилыргара. Имариоума лнапаҵаҟа иҟоу аҵа-
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рауаа ргәы акра, досу ихәҭоу ажәа иаҳәара, урҭ зегьы рҳәоу 
еиқәшәо, еицнарго рыҟаҵараҴ Ажәак ала, лара илыцназго 
аиҿкааҩ ҳара, ҵарауааны зхы – заԥхьаӡо, ҳаҩныҵҟа иԥшаара 
уадаҩуп. Илҳәаз – ҳәоуп, илуз – уыуп. Амала, улываларгьы 
луӡом, аиаша баны ахәахәа даҩсӡом. 

Маҵурас иныҟәылгозаалакгьы, дызҿызаалакгьы Сима 
Дбарԥҳа лусҵәҟьа, аҭҵараус, шәымҭак иадамзаргьы, амала 
хазгьы игәыгәҭалыжьуам. Уи лнапы иҵыҵхьеит аҵарадыр-
ратә усумҭақәа кыр, монографиа жыцәки рҵагатә цхыраагӡа-
ки убрахь инарылаҵаны. 

Аҵарауаҩ илылшахьоу лара имаҷылшьоит, ҳаргьы ира-
цәаҳшьаӡом. Иналаршә-ааларшәны ауп акәымзар, ахыԥхьаӡа-
ра ахаҭабзиара апроблема азыӡбаӡом. Сима Дбарԥҳа лыҭҵа-
амҭақәа рҿы зегьы раԥхьа игылоуп афақт, ажәа ҿыц. Иа-
накәызаалак уи лнапы иҵлыжьуа аус раӡоуп, ишәоуп, изоуп, 
иԥҟоуп.

Ҳәарас иаҭахузеи, Сима Дбарԥҳа иҭылҵаауа аԥсуаа рытра-
дициатә культура азҵаарақәа роуп, аха, зны-зынла џьокы-џо-
укы ишҳахьло еиԥш, лҽылыԥсаҟьаӡом, ҩ-хырхарҭак – аԥсуаа 
рхәыҷааӡашьеи рылахьиқҵаратә қьабзқәеи – рыла-мацароуп, 
шамахаӡак акәымзар, уи аус шылуа. Уcоуп ишырҳәо дара 
лҭҵааратә усумҭақәа;

– Традиционные приемы ухода за малолетними детьми у 
абхазов (Конец XIX– начало XX века) //Этническая культура: 
динамика основных элементов. М. 1984;

– Народные способы лечения детских болезней у абхазов. 
// Материалы Всесоюзной этнографической конференции. 
Черновцы, 1984;

– Традиционные родильные обычай и обряды абхазов и их 
трансформация в советские годы // Советская этнография. № 
1. М., 1985;

– Поселения и жилища абхазов. История Абхазии. Учебное 
пособие. Сухум, 1991;

– Традиции воспитания детей у абхазов. История Абхазии. 
Учебное пособие. Сухум 1991;
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– Понятие о смерти и отношение к ней у абхазов. // Сб. на-
учных трудов АГУ. Сухум, 2000;

– Абхазская народная медицина // Абхазоведение. История. 
Археология. Этнология. вып. 1. Сухум, 2000;

Обычай и обряды детского цикла у абхазов (Вторая поло-
вина XIX– начало XX века). Сухум, 2000;

– элементы традиционной культуры абхазов (в соавторстве 
с Б.Г. Джонуа) // Сборник научных трудов АГУ– Сухум, 2000;

– К вопросу об изменениях ценностных ориентаций в куль-
туре Абхазов // Труды АГУ. Ч.2 Сухум, 2003;

– Исторические формы захоронения абхазов // Кавказ: 
История, культура, традиция, языки. Сухум, 2004;

– Похоронная обрядность // Абхазы. Москва, «Наука», 
2012;

– Обряды детского цикла // Абхазы. Москва, 2012;
– Обычай и обряды, связанные с уходом за ребенком // Аб-

хазы. Москва, 2012;
– Заметки о времени и пространстве в традиционноҟ куль-

туре абхазов (в соавторстве с Б.Г. Джонуа) // «Вестник» акаде-
мии наук Абхазии, серия гуманитарных наук, №7, 2017.

Сара сшахәаԥшуа ала, Сима Дбарԥҳа лырҿиамҭақәа акы 
иалаҩашьом Аҵарадыррақәа Урыстәылатәи ракадемиа агриф 
ала 2007-еи 2012-еи рзы Маскәа иҭыҵҵыз аколлеқтивтә мо-
нографиа «Абхазы» иану лусумҭақәа: «Обряды детского цик-
ла»; 2) Обычаи и обряды, связанные с уходом за ребенком». 
Ҵоуп, урҭ уаанӡатәи лусумҭақәа ирылхны илҩит, аха, еиҳа 
дацклаԥшны, еиҳа ицәны, ашьалашьын ԥшқа ахьшьны, абы-
рцкал икылхны, аҽак ала иаҳҳәозар, иара ашәҟәы ахаҭа зы-
рԥшӡақәо аҩымҭақәа иреиу ракәны. 

Иашоуп, арҭ азҵаарақәа аԥсуа еҭнографиаҿы иҿыцӡам, 
урҭ уаанӡагьы рылаԥшҳәаҿы иааргахьан, ирылацәажәа-
ахьан, аӡәымкәа-ҩыџьамкәа аеҭнографцәа, аха, аӡәгьы 
игәы иалымсааит, комплеқсла, валашьак амамкәа, еилфаҷа 
аҭырҷҷаара зышлаз Сима Дбарԥҳа лоуп. Иазгәаҭатәуп уи 
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зыбзороу,зегь раԥхьаӡа иргыланы, аҵарауаҩ лыҭҵаашьатә 
метод шакәу.

Сима Дбарԥҳа лкабинет лҽыҩнакны мацара аус луӡом. Лас-
сы-лассы уи ахы инаркны аҵахәанӡа Аԥсны зегьы далсны, 
хәыц-хәыц зегьы еимданы, акры здыруа, акры збахьоу, акыр 
зынҟьахьоу, акыр зынԥахьоу, аԥсҭазааратә ԥышәаду змоу ау-
аабарақәа ирҿыкәыкәааны, цыра-ццырала еизылгоит ҳажәлар 
ртрадициатә культура ахьҟәәырҷахақәа.

Уаҵәтәи ҳԥеиԥш дазхәцыны, даараӡа ҳасаб азуны, уи лды-
рра рымалдоит Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҿы аҵара 
зҵо аҿар, аԥсыула ихәыцуа, ҳажәлар ашьа каҭәаны иаҳзаар-
газ ахақәиҭреи ахьыԥшымреи еиқәзырхаша аԥсуа милаҭтә 
ҳәынҭқарра иӷәӷәа-ҟацаӡа ашьапы иқәзыргылаша, изчаԥаша, 
еихазҳаша, ԥхьаҟа изгаша ракәны иҟалартә еиԥш.

Абзазараҿы акәзар, Сима еиҭаҳәаны, лхы-лгәы дақәгәы-
рӷьаратәы , аныҳәаҩ бзиа ихы лыдиныҳәаратәы дыҟоуп – на-
сыԥ змоу аԥсуа ԥҳәысуп, ларӷьажәҩа, лыԥшәмахаҵа, абаҩ-
хатәра бзиа злаз аԥсуа лингвист Борис Џьаныуа иаамҭаӡамкәа 
дышлыгхагәышьазгьы. 

Сима еиҭаҳәаны, лхы-лгәы дақәгәырӷьаратәы , аныҳәаҩ 
бзиа ихы лыдиныҳәаратәы дыҟоуп, насыԥ змоу аԥсуа ԥҳәы-
суп – лцәа иалҵыз лыҷкәынцәа ҩыџьеи лыԥҳаи рганахьала. 
Аҵара ҵаны, рхы иахәартә, даҽаӡәгьы ихәартә иҟоуп урҭ. 
Абарҭ лыхшара хазынақәа рҟынтә лара илымоуп мшызҳа 
изызҳауа, даҽаӡәы илалымҵо, лыԥс иаҵоу, лыԥсы зыҿҳәароу, 
ахьҩежьқәа – хә-ҩык амаҭацәа. 

Нас, абарҭқәа зегьы рышьҭахь уаҩы илеиҳәараны иҟоузеи 
Сима Дбарԥҳа?

– Сима бхаҵкы! Ианакәызаалакьгьы бара актуалра змоу аԥ-
суа ртрадициатә культура аиҿартәырақәа рыҭҵаараҿы, еиҵа-
гыло аҿар рааӡараҿы, ауаажәарратә псҭазаараҿы – зегьынџьа-
ра – бџьабаа рацәоуп. Бызхьымӡац, баԥхьа ишьҭоу аусқәагьы 
маҷӡам. Урҭ рыҟаҵара бара ибыхәҭоуп. Бара бзын урҭ уалуп, 
уалԥшьоуп, иӡхьамԥшуп, иҳақуп. Егьыҟабҵоит. Бара бкол-



легацәа, бара бҩызцәа уи агәра аагоит, избанзар бара быхьӡ 
– Сима Дбарԥҳа – адоуҳатә цқьашәқьареи ауаҩреи аламыси 
ирсимволу акы еиԥш иҳҿыҵакуп. Иаадыруеит иара убас бара 
быпринцип: «Сара иҟасымҵар, иҟазҵода»! 

Абри апринцип ала аус ааулароуп аԥсуаа зегьы, еиҳарак-
гьы џьара ҷышәрак здыруаны иҟоу. Насоуп жәларык раҳасаб 
ала акахьы ҳанкылсуа, ҳаиҵаҩҩы, ҳҭәы-ҳаԥха, аԥсышәала 
ҳцәажәо, аԥсышәала ҳхәыцуа ҳаныҟало, аԥсуа гәаӷь змоу аде-
мократиатә ҳәыҭқарра аҟаҵарагьы анҳалшо, анарха ду анҳауа. 

Агәыбзиареи агәеизҳареи арҿиаратә еихьӡарақәеи ақәраду 
иҭабгалааит, Сима!
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34. ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ – ТВЕРДОСТЬ 
ХАРАКТЕРА В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

(к 75-летию известного абхазоведа Петра К. Квициния)

В традиционных культурах, когда речь идет о ключевых 
событиях и обстоятельствах жизни того или иного человека, 
принято ссылаться на его судьбу. И в абхазской, то же самое: 
судьба определяется с самого рождения человека и выража-
ется в сосчитанных наперед годах всей его жизни, пригнуть 
через неё он не может. Она как воля Бога абсолютно неузна-
ваемо двигает его в определенную ей сторону. Стало быть, 
человек бессилен перед своей судьбой. Вместе с тем, народ, 
наделенный эмпирическими знаниями, верит и в то, что из-
менение судьбы возможно – все зависит не только от благо-
склонности Создателя к человеку этому, но и от самого его, 
его духа и образа жизни.Лишнее свидетельство тому – жиз-
ненный путь Петра Камшишовича Квициния, который был 
весьма нелегким, извилистым, ямистым, ухабистым.

Родился Петр Камшишович 2 октября 1944 года в типич-
ном абхазском селе, Атаре, в семье замечательного учителя 
школы. Какой бы благополучной ни была семья, детство его 
было полно бытовых стеснений, порожденных войной совет-
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ского народа с фашистами, непосредственно коснувшейся и 
горной части территории нашей республики. Нелегким был, 
естественно, и послевоенный восстановительный период 
времени, когда, независимо от профессии и возрастного цен-
за, любой работоспособный сельчанин работал в полевых ус-
ловиях весь день, с рассвета до наступления темноты. Но спо-
собность и сильная тяга к учебе Пети взяли верх. Он блестяще 
закрыл среднюю школу. Однако, Петя предпочел поработать 
физически и начал собирать чай. Вскоре успех его в пробе 
сил превзошел ожидаемого – он стал стахановцем затем даже 
участником слета юных передовиков сельского хозяйства, 
проходившего в Батуме в 1962-м. Получив необходимый стаж 
работы и, заодно, встав экономически независимым молодым 
человеком, на следующий же год поступил в Харьковский 
зооветеринарный институт, но после завершения четвертого 
курса перевелся в Сухумский государственный педагогиче-
ский институт, который окончил в 1969 году также успешно 
по специальности преподавателя биологии и химии в средней 
школе.

Затем пошла полоса его профессиональной деятельно-
сти: в 1970–1971 гг. в Джгярдской средней школе Петр Кам-
шишович устроился преподавателем биологии и химии, а в 
1971–1972 гг. как классного специалиста он был переведен в 
Мыкускую среднюю школу в качестве заведующего учебной 
частью.

Но получилось так, что Петр Камшиович вновь занял-
ся привычным физическим трудом в общественном произ-
водстве родного села: бригадиром, заведующим производ-
ственным участком, инструктором-методистом по спорту. 
А потом решил переехать в столицу и вкусить городскую 
жизнь. В 1977-1978 гг. работал экскурсоводом Сухумского 
бюро путешествий и экскурсий, научным сотрудником Аб-
хазского государственного музея, где получил возможность 
расширить свой кругозор не только по специальности, но 
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и по краеведению, требующему глубокие знания в области 
истории, этнографии и ряда других гуманитарных дисци-
плин, а затем и корреспондентом республиканской газеты 
«Апсны Капш».

В конце 1979 года поступил в аспирантуру при Институ-
те этнографии и антропологии АН СССР по специальности 
«антропология», сразу после окончании которой успешно за-
щитил диссертацию на соискание научной степени кандидата 
биологических наук по теме «Морфологические особенности 
коренного населения Абхазии». Тем самым он закрепил за со-
бой звания первого абхазского профессионального антропо-
лога. 

В том же году П.К. Квициния начинает работать научным 
сотрудником Отдела этнографии Абхазского института языка, 
литературы и истории имени Д. Гулиа АН ГССР (АбИЯЛИ). 

В стенах АбИЯЛИ ученый незамедлительно приступил за-
ниматься основными проблемами антропологии абхазов, как 
говорится, в усиленном режиме. Результаты его серьезного 
исследования не остались без внимания. Руководство совет-
ского антропологического сообщества при каждом удобном 
случае его приглашало на различные всесоюзные форумы, 
где он выступал с интересными докладами, тезисы и мате-
риалы которых опубликованы в соответствующих научных 
сборниках. Он принимал участие также в научные экспеди-
ции Советско-американского исследования абхазского дол-
гожительства, в состав которой входили известные этнологи, 
антропологи, геронтологи, психологи и ряд других ученых, 
имеющих то или иное отношение к теме исследования. Рабо-
та, написанная на основе собранного Петром Камшишовичем 
антропологического материала, помещается в двух между-
народных коллективных монографиях – «Феномен долгожи-
тельства» и «Абхазское долгожительство», – выпущенных 
соответственно в 1982 и 1987 годах издательством «Наука» 
в Москве.
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Безусловно, многолетний труд ученого вылился в ценную 
для абхазоведения печатную продукцию. Позволю себе при-
вести список его основных научных работ:

– К вопросу антропологического изучения абхазов // «Ала-
шара», №1. Сухум, 1981 (на абх.);

– О результатах морфологического обследования мужчин 
абхазов // «Алашара», 10. Сухуми, 191982 (на абх.);

– Территориальная изменчивость морфологических осо-
бенностей мужчин абхазов // «Вопросы антропологии», вып. 
72. Москва, 1983;

– Антропологические исследования населения Абжуйской 
Абхазии // «Известия» АбИЯЛИ, вып. 11. Тбилиси, 1983;

– Особенности морфологии тела и явление долгожитель-
ства у абхазов // Прроблемы эволюционной морфологии че-
ловека и его рас. Москва, 1986;

– Антропологическая морфология тела долгожительских 
групп Абхазии // Среди долгожителей Абхазии. Тбилиси, 1987; 

– Возрастная динамика соматического статуса во взрослом 
и старческом возрастах // Абхазское долгожительство. Мо-
сква, «Наука», 1987 (соавтор);

– Анатомия и морфологические особенности человека. 
Учебное пособие. Сухум, 1997 (на абх.);

– Словарные материалы по природоведению Абхазии. Су-
хум, 1999 (соавтор); 

– Вопросы антропологии абхазов. Сухум, 2000 (на абх.);
– Родословная фамилия Квициния. Сухум, 2004 (абх.);
– Секулярные изменения показателей соматического раз-

вития у детей и подростков сельских районов Абхазии за 
последние 25 лет // Современная сельская Абхазия. Москва, 
2006 (соавтор);

– Окружающий мир. Учебник для 1 класса. Сухум, 2006 
(абх., соавтор);

–Антропологическая характеристика // Абхазы. Москва, 
«Наука», 2007, 2012;
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– Атара // Очамчира – 2500 лет. Сухум, 2008 (соавтор);
– Окружающий мир. Учебник для 2 класса. Сухум, 2008 

(абх.);
– Динамика стоматичесого статуса абхазов по вектору вре-

мени // Вестник МГУ. Антропология. Серия XXIII. Москва, 
2009 (соавтор);

– Краевед, педагог и проссветитель // К.Д. Мачавариани. 
Описательный путеводитель по городу Сухум и сухумскому 
округу с историко-этнографическим очерком Абхазии. Су-
хум, 2009 (соавтор);

– Возрастная изменчивость соматических характеристик 
абхазов, обследованных с десятилетним интервалом (1980-
1990) // Антропология, №2, Москва, 2011 (соавтор);

– Биология растений, бактерий, грибов. Учебное пособие.
Сухум, 2011 (абх.);

– Динамика морфологических характеристик у абхазов по 
результатам трех экспедиций // Абхазоведение. Археология, 
история, этнология. Вып. VII. Сухум, 2012 (соавтор);

– Биология животных. Учебное пособие. Сухум, 2012 
(абх.).

Характерная черта все без исключения научных работ П.К. 
Квициния – это комплексное изучение объекта исследования, 
как на основе использования материала, собранного им в аб-
хазском обществе, так и литературы, какая только существует 
в мире антропологии. Как результат всего этого наука получи-
ла точные сведения об отличительных чертах антропологиче-
ского тапа абхазов, в целом относящихся к понтийской ветви 
малой кавказской расы.

Следует отметить еще, что за период научной деятельно-
сти П.К. Квициния собрал большой полевой материал, не по-
лучивший применение в указанных выше работах, но он, как 
и материалы других абхазских ученых, стал жертвой пожара, 
устроенного специально грузинскими госсоветовскими гвар-
дейцами во время Отечественной войны 1992-1993 годов.
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Несомненно, наравне с потерей друзей, рядом с которыми 
принимал участие в освобождении родной земли, разрушение 
плана научной деятельности не могло не вызвать у него силь-
ный стресс. Кстати, участие его в Отечественной войне абхаз-
ского народа было весьма закономерным. Начиная со студен-
ческих лет, он был одним активных двигателей мероприятий 
национально освободительного движения абхазского народа, 
сопровождавшегося частыми многолюдными сходами.

Через некоторое время после этого Петр Камшишович пе-
ренес еще более тяжелый, ни с чем несравнимый удар судьбы, 
связанный с собственной трагедией, на которую он решился 
во имя защиты чести, совести и морали, которые в совокуп-
ности выражаются одним емким абхазским словом – а8суала-
мыс. Не зря говорят: «в здоровом теле здоровый дух». Петр 
не сломался, воспрянул от неё, выпрямил свою жизнь и жизнь 
семьи, возобновил свою научную работу и работу в системе 
образования, как в средней, так и в высшей школе. Именно 
работа послужила одним из основных факторов возвращения 
его в русло привычного уклада жизни.

Отсутствие в послевоенной Абхазии научно-технической 
базы по антропологии вынудило в известной степени отойти 
от профессиональной темы и приступить к изучению акту-
альной проблемы этнологического исследования, имя кото-
рой ажьрацъара, труднопереводимое, но близкое научному 
понятию «группа кровнородственных семей». Как я знаю, в 
скором будущем читатель получит исследование в виде со-
лидной монографии.

Что самое главное – во всех научных работах Петра Кам-
шишовича чувствуется не только сугубо научный подход к 
методу исследования, но и принцип добросовестности, что, 
к сожалению, за последнее время стал дефицитом в ряде пу-
бликаций научного мира страны.

Таков принцип Петра Камшишовича и в бытовой жизни: 
верен дружбе, традиционной культуре предков, окружающе-
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скальзывает резкость и даже дерзновенность, но, как правило, 
потому, что у него максималистская требовательность к себе, 
естественно, и к другим, в равной мере не терпит несправед-
ливость, фальшь, нередко встречающаяся в наше время, как в 
реалиях трудовой деятельности, так и в нормативной культу-
ре людей. 

По этнической стратификации жизни абхазов 75 лет – пора 
второго дыхания возможностей человека, умудренного жиз-
ненным опытом, это всего лишь треть человеческого возрас-
та, поскольку ему определен один век. Больше – подарок свер-
ху, с неба. Петр Камшишович должен быть долгожителем не 
только благодаря моим пожеланиям, пожеланиям, других его 
друзей и родственников, но известному родовому генофонду, 
отличающемуся неоспоримой геронтоспособностью. Это с 
одной стороны, с другой – действует закон физики, гласящий 
о том, что на каждое действие противодействие. Петр должен 
быть долгожителем еще и потому, что отец двух замечатель-
ных детей: Симона и Камы, дед шести прелестных внуков и 
внучек, жизнью которых он живет и здравствует.

Сегодня кавалер ордена «Ахьё-а8ша» III степени, заслу-
женный работник просвещения республики, П.К. Квициния 
усиленно трудится в Институте гуманитарных исследований 
Академии наук Абхазии в качестве ведущего научного со-
трудника отдела этнологии, так же усиленно читает студен-
там специальные курсы в стенах Абхазского государственно-
го университета, как и прежде строго придерживаясь своей 
принципиальной установки личности: «Жизненная позиция 
– твердость характера в любой ситуации».

Источник: Валериҵ Бигуаа. Жизненная позиция – твердость ха-
рактера в любой ситуации // «Вестник АНА». Серия гуманитарных 
наук. № 9. Сухум, 2019: 205 – 209.
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35. ОТЗЫВ
О РАБОТЕ (РКОПИСЬ) М.Г. ХАРАТОКОВОЙ, 
М.Ш. АРХАГОВА «АБАЗИНСКИЙ ЭТИКЕТ»

Традиционный этикет, как установленный порядок пове-
дения человека, ассоциирующийся с ценностной категорией 
прекрасного, служит одним из дифференцирующих факто-
ров этнического образования, этнической идентичности. И 
по праву этикетная сфера традиционной культуры считается 
важнейшей проблемой истории духовного быта его носителя 
(народа). Поэтому актуальность изучения абазинского народ-
ного этикета не вызывает сомнения, тем более, что он не ста-
новился еще объектом специального научного исследования. 

В работе «Абазинский этикет» М. Г. Харатоковой, М. Ш. 
Архагова поднят большой круг вопросов темы, обнаружива-
ющих массу параллелей в традиционно-духовной культуре 
родственных народов – абхазов и адыгов, особенно в норма-
тивной, как вербальной, так и невербальной. 

Не вдаваясь в подробность положительных сторон рабо-
ты, которые, безусловно, в ней есть, я отмечу только лишь её 
недоработки, недочеты и неточности, которые, на мой взгляд, 
являются наиболее заметными. 
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1. Не сосем удачно заявление авторов следующего поряд-
ка, не только в историческом отношении, но даже и в стили-
стическом: 

а). интересно, что сразу, после титульного листа, в нача-
ле первого абзаца введения, считающегося составной частью 
работы, читатель наталкивается на недоразумение: «Истоки 
данного народа уходит в далекое прошлое» (с. 3). Какого на-
рода? «Абазины всегда подчинялись этикету, но написанного 
закона на сегодня у них нет» (там же). Что значит «всегда»? 
Что предлагаемая читателю работа рекомендуется ему в каче-
стве закона? Дальше – больше. «Абазины и адыги во все вре-
мена жили вместе» (там же). И здесь хронологические рамки 
остаются в завуалированности. 

б). «Первые люди появились в окрестностях Сочи 400 – 350 
тысяч лет тому назад. Они пришли через Колхиду из Малой 
Азии… И сегодня смело можно сказать, что эти первые люди 
были предки абазин» (с. 4). Так нельзя писать, хотя авторы 
ссылаются на работу М. Ю. Кругляковой – «Сочи. Черномор-
ская Ривьера Росси (» М., 2014), по сути дела, служащую пу-
теводителем для туристов. 

К сведению авторов. Исторический период, который ука-
зывается ими – это ашель. Человек, обитавший в то время на 
западном Кавказе, именуется архантропом. Говорить об эт-
нической принадлежности архантропа серьезный историк не 
посмеет. 

2. Нельзя ограничивать понятие «Абазара» народной этикой 
(см. с. 6). Абазара следует понимать как суперкультуру в тра-
диционно-бытовой культуре абазин, в которую входит ряд суб-
культур. Этикет представляет собой всего лишь одну из них.

3. «Абазара можно представить следующей схемой: че-
ловечность, почтительность, разум, мужество, честь» ((с. 7). 
Эти человеческие ценности не вправе монополизировать ни 
один этнос, они – общечеловеческое достояние. А показать 
особенности отношениея народа к ним – совсем другое дело.
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4. Рискованно приводить этноним «абазг» в качестве само-
названия абазин (с. 8), встречающийся в письменных сооб-
щениях авторов начала поздней античности. Во-первых, в те 
далекие времена предки абазин и абхазов представляли одну 
этническую единицу, во вторых – о самоназвании их не мо-
жет идти речь. Для этого нет никаких письменных источни-
ков, могущих хоть как-то послужить свидетельством тому. Не 
стоило приводить для этого цитату из книги Гожева «Кавказ и 
русь» (Макоп, 2009)объемом в две страницы (с. 8 – 9). 

5. «Почтительность – намыс» (с. 11). Нет. Почтительность 
– один из институтов намыс, понимающийся как совокуп-
ность трех понятий: «совесть», «честь» и «мораль».

6. Зачастую авторы смешивают этикет и этику, разница 
между которыми трудно уловима, но все же существует, на 
что я совсем неслучайно постарался обратить внимание авто-
ров в начале данного отзыва. Допустим, почитание старших – 
предмет этики, способ и приемы почитания – этикета. Далее. 

7. Функциональное назначение, или его функциональная 
значимость, «совета старейшин» (с. 22 – 23) –– одного из ин-
ститутов общественной жизни народов Кавказа, в том числе 
абазин, само по себе не есть объект этикета. Задача авторов, 
которые взялись за изучение этикета, – раскрытие картины 
взаимоотношений членов совета во время его заседания, ко-
торая, к сожалению, в работе отсутствует. Аналогичных при-
меров в работе немало. Но ограничусь тем, что уже привел.

8. В работе слабо, или не всегда последовательно, отража-
ется грань между собственно абазинской этнической специ-
фикой и абхазо-адыгской универсальностью понятия «тради-
ционный этикет». Причина – либо недостаточное знание или 
недостаточное использование специальной литературы, либо 
её незаслуженное игнорирование. В качестве примера мож-
но привести монографию Ш. Д. Инал-ипа. Имея в виду, пре-
жде всего, небезызвестный труд Б. Х. Бгажнокова «Адыгский 
этикет», абхазский ученный восхищался феноменом данно-
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го этнологического параллелизма. Ученый не мог и не имел 
морального права обойти его, ибо он прекрасно понимал, 
что легче говорить и писать об элементах культуры, которые 
отличают эти генетически и культурно родственные народы 
друг от друга, чем о том, что их объединяет. Достаточно оста-
новиться на фразе, которой со снайперской точностью оха-
рактеризовал эту особенность: «Абхазо-адыгские этикетные 
параллели в широком смысле этого слова настолько вырази-
тельны, что книгу об адыгском этикете с известным основа-
нием можно было бы назвать и произведением по абхазским 
моделям поведения и наоборот». В подтверждение своего 
мнения, ученый приводит огромное количество этнологиче-
ского материала, неизвестного до этого этнологии.

Тем более что в исследовании такого рода вопроса аба-
зинскй культуры нельзя забывать, что абхазы и абазины – 
кровные братья, в свое время разделившие одну надочаж-
ную цепь. Это значит, что оба народа и по сегодняшний день 
пользуются одним культурным пространством, несмотря на 
то, что на протяжении известного периода времени на быт 
абазин, впрочем, как и на их язык, определенное влияние 
оказал генетически близкий адыгский этнокультурный мир, 
во всяком случае в последепортационное время. Разумеется, 
имело место и обратное направление процесса, главным об-
разом в более ранние периды территориального соприкосно-
вения между ними.

9. В отношении структуры работы следует заметить, что III 
и IV главы, выполненные на базе бытовых рассказов и легенд 
про тот или иной элемент нормативной культуры абазин, не 
могут быть её главами. Скорее всего, они служат приложени-
ем к ней. 

Далеко ходить не надо: ориентиром для достижения цели 
служат вышеуказанные исследования. В противном случае, 
как бы авторы не постарались, работа останется на любитель-
ском уровне.



10. Почему-то рецензентами работы, областью исследова-
ния которой является этикет, являются филологи, несколько 
далекие от этнологии. Кстати, и сами авторы тоже, как я по-
нял, филологи.

11. Работа не имеет научного редактора, которым, вне вся-
кого сомнения, должен быть также специалист, коим в науч-
ном мире принято считать этнолога.

Таким образом, на сегодня работа к публикации не гото-
ва. Но, поскольку в этнологическом абазиноведении нет мо-
нографии, посвященной традиционному этикету абазин, она 
имеет право на существование, но только в том случае, если 
её авторы учтут вышеуказанные замечания без исключения, 
для устранения которых, по логике вещей, понадобится нема-
ло усилий и времени.

0 7. 12. 2017.

P.S. Пубикуется впервые.
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36. «ҚЬАЛЫШЬ ДААИТ»…

I
Анцәа иџьшьаны, ҳаибга-ҳазҩыда ашықәс ҿыц ҳҭалеит, 

ҳхьаақәеи ҳгәалақәеи наҳхаршҭны, аныҳәақәа ҳарԥылеит: 
ҿатәлагьы, жәытәлагьы. 

Аҟазара бзиа избо еиҳагьы иҳақәҿиеит: мшаԥшарахеит 
жьырныҳәамза 18.

Аԥсуа ҳәынҭқарра аҿартә театр аҿы адраматург Анзор 
Мықәба идраматә ԥҵамҭа «Қьалашьбеи» иалху аспеқтакль 
аабеит. Уи иахәаԥшыз, дарбанызаалак, игәы ҟазҵаша, игәы 
иахәаша адоуҳатә ҳауа цқьа лбааидеит. Акы, атема аԥсуа 
игәы акуеит, ицәа иаду ахарԥ иаҩызоуп, иара итәуп. Ҩба – 
уи ахаҵара аамҭа иазкуп. Хԥа, – иага ҳгәы шьҭнахуазаргьы, 
ари аамҭахҵәахазы ҳабацәа, урҭ рабацәа дуқәа азежәтәи 
ашәышықәса ирзаанагаз атрагедиабааԥс ашьапы акит. Иахьа-
гьы иаҳныԥшуеит уи ахыԥша, уаҩы дзеилаҳартә иҟам ҳде-
мографиатә ҭагылазаашьа инаркны атымитыша ихықәгылоу 
ҳбызшәеи ҳатрадициатә культуреи рҟынӡа.

Ас еиԥш иҟоу, еиуеиԥшым ацәалашәарақәа ҳазҭо фақтор-
ны иҟоуп аҽакгьы. Иҳамӡап – зызҩа зӡаз иԥа дагеит, рҳәеит. 
Апрактика аганахь ала, Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа театр 
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хыбгалазар аахыс, уарла-шәарла акәымзар, аԥсыуа ҩымҭак 
ала иқәыргылоу спектакльк Аԥсуа театр асцена иқәҳамбацы-
зт. Убри иахҟьаны, атеатр ҳгәы ацәҷыдаханы ҳаҟан, аҩналара 
цқьа ҳгәы ахымло аҟынӡа, ишырҳәо еиԥш, ҟамчхәыла еиба-
дырбаша, абаҩхатәреи аԥышәеи змоу актиорцәа уа ишҳамо-
угьы.

Мап, машәыршәа исҿыҵымшәаӡеит сара «атеатр хыбга-
лазар аахыс». Ҩажәижәаба шықәса рышьҭахь Аԥсуа театр 
ҵәтәышьаҟаны иаҵагылаз актиорцәа рӷьырак, иахьа Аҿартә 
театр сахьаркыратә напхгаҩыс иамоу Софа Агәмааԥҳаи «Қьа-
лышьбеи» арежиссиор-қәыргылаҩ Шалуа Гыцбеи убрахь ина-
рылаҵаны, ԥсҭазаарас ирымаз асцена нырмыжьыр ада хшәы 
рмоуа ҟынӡа аҭагылазаашьа анроу, рыҩныҟа ицеит.

Сара сабиԥара иатәу ахәаԥшцәа – маҷк исеиҳабугьы, маҷк 
исеиҵбугьы – ибзианы иргәалашәоит, Нелли Ешԥҳа лхаан аԥ-
суа культуратә ԥсҭазаараҿы Аԥсуа театр иааннакылоз аҭыԥ. 
Аазиз, Леуарса, Минадора, Шәарах, Нурбеи, Етери, Хәы-
та, Митиа, Амиран, Алеша, Чынчор, Рушьни… (рыжәлақәа 
ҳәамзаргьы ауеит, урҭ ахьӡ змаз баҩхатәра дуқәан. Спектакльк 
ҩынтә-хынтә иахәамԥшыцыз дарбан аԥсыуа интеллигенту?

Иашоуп, Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә те-
атр аанҿасны иҟаӡам, аус ауеит, уимоу Аԥсны анҭыҵ ица-
ны, жәларбжьаратәи аҟазаратә еицлабрақәа ирылԥааны, 
аԥхьахәқәа аазгахьоу аспектакльқәагьы ихәмаруеит уаҟа ҳар-
тистцәа, аха. «Аха» зхаҳҳәааша ыҟоуп. 

Ҳәарада, Аԥсуа театр арежиссиор хада Валери Ақаҩба аҵа-
ра бзиа змоу ҟазоуп, аха ианакәызаалакгьы иаргьы ҳаргьы 
иаҳхаҳмыршҭлароуп, инапкымҭа ахә ашьара зылшаҵәҟьо аԥ-
суа хәаԥшҩы шиакәу. 

Ишааиуаз, зыԥсынҵры духаша, Бадра Гәынба (усҟантәи 
акультура аминистр), аԥсуа жәлар рдуҳатә ԥсҭазаара ахан ду 
аҿы иӡбатәны иҟаз апроблема ҳасаб азуны, аҿартә театр аар-
тра алиршеит, аҳәынҭқарратә статус аҭаны. Уи азы иҟан ал-
шара: заанаҵы ауасхыр шьҭалҵахьан хәыҷгьы дугьы бзиа иа-
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або аққтриса-хазына, Аԥсны жәлар рартист Софа Агәмааԥҳа, 
Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҿы иаалыртыз ақтиортә 
гәыԥ ала. 

Уи даҽазҵаароуп, атеатрҭҵаацәа алацәажәап иҵегьы инарҭ-
бааны. Сара, ҷышәрак здыруа аӡәы иаҳасаб ала, «Қьалышь-
беи» исызцәырнагаз агәаанагара, аԥхьаҩ иҟынӡа еиԥш, аспек-
такль ықәзыргылаз аҟазацәеи арольқәа назыгӡо актиорцәеи 
рҟынӡагьы, иназгар сҭахуп.

Апиесса автор, Анзор Мықәба, заанаҭла дактиоруп, адрама-
тургиа «амаҵурҭа» шьахәлаҵәҟьа издыруа, зыжәлар рҭоурыхи 
ртрадициатә бзазареи ирылиааз, игәнызкылаз, иагьныҟәызго 
уаҩуп. Урҭ ирызку аҩымҭақәа маҷымкәа инапы иҵыҵхьеит уи. 
Хымԥада, иқәҿиаз рҿиамҭоуп Аԥсуа ҿартә театр анапхгаҩцәа 
рнацәа ырбааӡаны ишьҭырхыз ари апиесагьы. Адраматург да-
ара амаршәа кны еинираалеит Қьалышь иҭахашьазы аҭоурых-
тә литератураҿы иаҳԥыло агәаанагарақәа. Ибзианы иҟаиҵе-
ит, ҳәарада, Станислав Лакоба (1999), уаанӡа ҭоурыхҭҵааҩык 
имԥыхьамшәацыз ажәытә шәҟәқәа ԥшааны, ихы иархәаны, 
иҟаиҵаз алогикатә лкаа. 

Еиҭасҳәоит: аспектакль аспеқтакльра алҵит. Иалҵҵәҟье-
ит. Гәык-ԥсык ала ирыдысныҳәалоит уи иалахәу зегьы, ҷы-
дала иара ықәзыргылаз, збаҩхатәра ду ала ианакәзаалакгьы 
ҳажәлар зыргәырӷьо Аԥсны жәлар рартист Шалуа Гыцба! 

Аспектакль иахәаԥшыз амц сдырҳәарым, неиҩымсрада, 
актиорцәа зегьы ррольқәа нарыгӡеит ҳьаҳәа-ԥаҳәарада, ргәы 
ацԥыҳәаны, еилаҳаны. Саҭарҵарым, сара урҭ зегьы хьыӡҳәа-
ла сырзааҭгылом, сырзааҭгылоит аперсонаж хадақәа ахҩык: 
Қьалышь, Аслан, Сафар (ус акәын урҭ рыжәлар ишырдруаз. 
«Қьалышьбеи», «Асланбеи», «Сафарбеи» – аҭырқәа антро-
понимтә модельқәоуп, аԥсуаа урҭ усҟак рҿаҿы иааиуамызт, 
ргәахьы иааргомызт.

Қьалышь амчра инапаҿы ианааига инаркны, зыԥшра 
ҟамҵакәа, Аԥсны аҳра арыӷәӷәара иҽазикит. XVIII ашәышықә-
са анҵәамҭеи XIX ашәышықәса алагамҭеи рзы уи ишьа-
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пы дшықәгыларыз дықәгылеит. Иахьеи-уахеи хаҭала иара 
ицыз, дымҩаԥызгоз хәышәҩык ыҟан – зхы инаркны зшьа-
паҟынӡа бџьарлыԥшаахла еибыҭаз аҽцәа. Иаҭахханы иааҟа-
лар, ҩажәихәба-нызқьҩык ар рхианы иқәиргылон. Амшыне-
иқәа кавказтәи аԥшаҳәа ихықәгылаз асқьалақәа ркын ешьарала 
иара иҵкар еиуаз ахацәа. Баҭыми Геленџьықьи рыбжьара аҵыс 
зыбжьымԥраауа иҟаиҵеит (шәахә. Дзидзариа, !(1975) ; Лако-
ба, 1999). «Абас еиԥш иҟоу амчхара изҭазеи»? – изҳәомызт уи 
дыздыруаз. Уаҩнырҳарак, жәҩахырԥҽыҽак, аԥшьык, ихахәи 
ижакьеи хьыԥшшәалаха иҟаз, аха уаҩыџьбараӡак иакәын Қьа-
лышь. Ишакәым имҩа иангылаз, дарбанызаалак, иаџьал ирцә-
гьон, даԥырихуан. Уи зырҵабыргуа акы акәны иҟалеит XIX 
ашә. алагамазтәи имҩаԥигаз мрагылараладатәи ихьыӡрацара. 
Гьаргәал (Григори) захьӡыз Адиан иуаажәлар Аԥсны мргыла-
рахьтәи аган дырҳәит, еиҭадырҳәит. Қьалышь дгәаан, ҩажәаны-
зқьҩык аибашьцәа иманы, Егры дҩырын, Гыртәыла амца-қьо-
уқьад ахижьит, дхынҳәны данаауаз, Анаклиа шааникыларыз, 
иааникылт. Убригьы азмырхакәа, шасысык иаҳасаб ала, Гьар-
гәал иԥа Леуан-хәыҷы дҳәынҷаны дааигеит. Аурыс абри аус 
ихы алаигалаанӡагьы димырхынҳәит (шәахә. Лакоба, 1999). 

1806 рзы, аҭырқәеи аурси еиҿанагалеит, аибашьра иалаге-
ит, аха урҭ рус аԥсуаа раҳ ихы алеимгалеит – иуаажәлар дреи-
гӡеит. Иара убри алагьы краамҭа Аԥсны аҭырқәагьы иус алам-
кәа, аурысгьы иус аламкәа, зых иақәиҭу тәыланы иҟаиҵеит.

Аҿыцаамҭа иаҵанакуа аԥсуа жәлар рҭоурых маҷ-саҷк аҟа-
ра здыруа игәеимҭар алшом Аслан Анқәаб зеиӷьаҭам ала 
ишааирԥшыз хаҵара згымыз Қьалышьду ихаҿы, меигӡарахда 
ҳазшаз иаҭәеишьаз иоура-иҭбаареи иҭеиҭыԥши рыла мацара 
акәым, баҩхатәралагьы.

Аҭоурыхтә хыҵхырҭақәа ишырҳо ала, Асланбеи иаб 
дшиԥаз ҩашьомызт: агәыӷәӷәа змаз арԥысын.

Аҟәа абааҿы чарҳәарыла Қьалышь данҭадырха ашьҭахь, 
«заб дызшьыз», ҳәа, ахьӡ бааԥс ихырҵеит уи Аԥсны амаа 
акра иашьҭаз иаӷацәа. Аха гәашьамхыла еибыҭаз ахаҵа аԥсуа 
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дгьыл агәы инапы аларԥаны икит. Иара идгылт, игәра ргеит, 
ажәлар. Инапы злеикыз аусԥшьа ахы икыр, аҵыхәа ицыркырц, 
иԥсадгьыл ицрыхьчарц иааит асаӡқәеи абыхәааи (аубыхқәа) 
иреиуаз аибашьцәа. Иара дидгылеит ианԥса – Маршьанаа 
алеишәацәгьақәа ирылҵыз Рабиа-ҳаным, иара идгылт уи 
илхылҵыз иашьцәа: Ҳасанбеи, Баталбеи. Аха бџьархкыс 
иҟаз зегьы знапы иакыз аурыс ир урҭ рымч дмырхеит. Убри 
ашьҭахьгьы даҽа ҩажәашықәса идгьыл арыцқьара иҽазишәон 
Аслан (шәахә. Дзидзариа, 19ԥ); Лакоба, 19999.

Ҳәарас иаҭахузеи, Кавказ мраҭашәара-ладатәи аган ашьа-
пы иқәзыргылаз ахаҵеибага, ахаҵанага ироль ахәмарра ма-
риамхеит. Зегь акоуп, Аԥсуа ҿартә театр аҿы агәаӷьра змоу 
актиор дҟалеит – уи Аслан Еныкь иоуп. 

Азныказы уи, ԥсабарала имоу ицәаҩататеи иуаҩрахааи 
ирыбзоураны, Аслан Еныкь Аслан Ачачба ихаҿы нагӡаны иа-
аирԥшырц азы иҵегь илакҭа цәгьазар, иҵегь дыџьбаразар цә-
гьа изымбеит, сыхәҭаахь ала. Аха, иаадкыланы иаагозар, уаҩы 
имбар залшом артист илшарақәа зегьы, иахьынӡауала, аус 
дыруны ишааирԥшуа, ацәашь еиԥш, ирлашо Аԥсны иахагы-
лаз Қьалышь иԥеиҳаб, Асланбеи Ачачба исоциалтә дҵа – иаб 
иҳақ анагӡара. Ииашоуп, мчыла Асланбеи Ачачба даҵахеит, 
аха даиаааит моралла.

Даҽакуп Қьалышь иԥеиҵыб Сафарбеи иҿы иаабо асахьа. 
Уаҩышьла, милаҭтә ҟазшьала уи Асланбеи Ачачба ианти-
поду аӡәы иоуп. Иаҳгәалаҳаршәап: Сафарбеи аурыс чынуаҩ 
изииҩыз асалам шәҟәы ала Аслан инымҵышаз «адамыӷа» 
иниҵеит, ажәлар, аԥсуажәлар уи агәра рымгеит акәымзар. Аԥ-
суа жәлар раӷацәа Аԥсны аҳ Қьалышь Ачачба цәгьа-ԥсышьа 
анирҭоз ауха, Сафар Лыхнытәи ахан аҿы дыҟан, Аҟәа абаа аҩ-
ныҵҟа иҟалаз ацәгьоура шаҳаҭра изазуамызт, аха, зегьы акоуп, 
иабхәында иԥҳәыс, адианқәа ртәыла аҳкәажә Нино, лҳәатәы 
хаҵаны, ауҳәан-сҳәан дәықәиҵеит – иашьеиҳаб динаԥхеит.

Алхас Аҩӡба данаалеит, шьахәлаҵәҟьа дыхәмарит Сафар 
ироль, аха аспектакль аҿы ахәаԥшҩы игәеиҭартәы изыҟамле-
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ит уи иӷрара, уимоу ҵоура змоу фырхаҵак еиԥш дибартә да-
арԥшуп. Аха уи азы актир вба иҭатәӡам.

Азааҭгылара аҭахуп аԥсуа ахәаԥшҩы асценаҿы иибо аԥсуа 
нормативтә культура аинститут хадақәа: «аиҳабыреиҵбыра», 
«аихаҵгылара», «аԥсшәеибыҳәашьатә формулақәа» (шәахә. 
Инал-ипа, 198; Бигуаа, 2009). Уеизгьы-уеизгьы, – артистцәа 
урҭ рҳәаақәа ирҭыҵит, – сҳәом сара, аха иҟоуп иҵегьы ирыц-
клаԥшлар ахьаҭаху аҭыԥқәа.

1. Аԥсыуала аиҵбы аиҳабы ишьҭахь иеиарханы дгылом. 
Ажәытә ари амилаҭтә ҵас еиҳагьы амч аман аби-ԥеи рыбжьа-
ра. Ииашоуп, иаабоит, Аслан Сҭампылынтә дааит, Қьалышь 
изы игәы нханы дыҟоуп, аха зегь акоуп, ишьҭахь иаб иеиарха-
ны гәоу-гәоу иацәажәара азин имам. Уи иҿы иаб иахь ихазаро-
уп, насгьы дышиашо илақәа дырхымԥшыло, ихы ааларҟәшәа, 
ибжьгьы иаб ибжьы аҵкыс иааиҵатәны.

2. Ақтиори ақтиори акы анеибырҳәо аҩыџьагьы еиҿаԥшуа 
игылазароуп, итәазаргьы – усоуп. Ашәаҳәацәа реиԥш, еид-
гыланы ахәаԥшцәа ирылаԥшуа ианеицәажәо, иԥсабаратәхом. 
Еиҳа еӷьасшьоит сара актиор дшактиору, асценаҿы дшыхәма-
руа анысхеиршҭуа. 

3. Асас данааиуа, аҩнаҭа иатәу аиҵбацәа зегьы рысас иԥы-
лоит, аиҳабы иҽааникылоит, дныҵыҵыргьы ауеит. Иааиз қәра-
ла иара дишьашәалазар, уи дтәазар, дихаҵгылоит, инацәадуи 
ихысганацәеи игәыбжьынацәеи неидкылашәа, егьырҭ ина-
цәкьарақәа аҩба инапсыргәыҵахь инхарҟәалашәа, иарӷьанапы 
ижәҩахыр иҩахыкны дҩахоит. Ус акәымкәа, уи иара иаҵкыс 
деиҵбызар, аҟәардә иҽынаҟәиҭхаргьы азхоит. Ари зхысҳәаа-
уа Аԥсны анаӡарақәа ирхагылаз аамсҭцәа дуқәа (аҳцәа) Қьа-
лышь дрыԥхьаны ианааигозтәи амомент ауп.

Ҳәарада, аҳ социалла дахьынӡаҩаӡоз идыруан, ианакәы-
заалакгьы ихеиршҭуамызт,уи агыдыра аҳаракра дашьҭан 
акәымзар, илеиҟәуамызт, аха ақәратә цензгьы даӷрагыломызт. 
Избанзар, уи аԥсуара иатәын – зегьы ирзеиԥшыз, зегьы еиц-
ныҟәыргоз, рабацәа дуқәа ирыларааӡаз акультуратә феномен.
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Акыр аҵанакуан аҳ итәашьеи игылашьеи. Избанзар аҳ иу-
аажәлар зегьы рзы деталонын. Иҽеимыртаӷаны заҵа дымтәа-
рыз, икәымжәы аԥшьқәа усҟак ишьапқәа ыҵирҳәҳәомызт. Да-
ара дацклаԥшуан ишьаҵагьы.

Артист ишьоу «азецкқәа» аԥсуа дгьыл иқәызгалаз аурыс 
чынуаа роуп, уи ауп «азиатские сапоги» захьӡугьы, Азиа 
агәаҿынтәи иааит азы. Аԥсуа маҭәа иатәу асахҭан иалху 
аимси асахҭанеимааи роуп. Ибзиан, «аҳ» иоума, аҽаӡәума, 
ркәымжәқәа ирықәу рмаҟақәагьы рӡарақәа ааихырҵәо аҟынӡа 
идрыххалар. Иазгәаҭатәуп иара убас аҟама зыҟәну ахаҵа иа-
накәызаалакгьы иарӷьанапы иҟама ахы иқәкны, ма иазааигәа-
ны акра шихәҭоу атәгьы (игәы иҽынызар акәын есқьынгьы). 

Ацәажәаратә культура аарԥшра мариаусым, хымԥада. Сара 
избахьан ажәытәтәи ҳартистцәа-хьӡырҳәагақәа рыхәмар-
рақәа, исаҳахьан рыбжьқәа. Урҭ заҵа рыбжьы рымымҟьарыз, 
хәыҭ-хәыҭла ианцәажәоз, рыхәыҭхәыҭбжь, ма рқәыԥсычҳаб-
жь, атеатр азал ахьынҵәоз итәаз ахәаԥшҩы иаҳауан, зегь 
рышьҭахь игылаз аҟәардә дықәтәазаргьы.

5. Қьалышь данҭадырхоз аамҭазы 61 шықәса дҭагылан, 
ижакьа хьыԥшшәыла ашлара ааланаԥсон. Асценаҿы уи 
иҿыԥшылара аҽакуп, деиқәоуп. Инамыцхәынгьы. Сгәы иша-
анаго ала, асахьаҭыхҩы абри азҵаара аҽазныкгьы дазхәыҳәыр 
ахәҭоуп.

Абарҭ еиқәысыԥхьаӡаз азгәаҭарақәа акритикахь ус ры-
маӡам, урҭ зеиӷьашьарақәоуп. 

Аспектакль сара зныкоуп санахәаԥшыз – апремьера аан. 
Иара убысҟангьы сҭаацәеи сареи иҳаӡаз аблеҭқәа аганахьтәи 
атәарҭақәа рҿоуп атәара азин ахьҳарҭаз. Изызӡарызеи, азны-
казы сгәы иалсит, асцена еиҳа иахьсбарҭаз ҭыԥк ахьсмоуз, аха 
нас сеигәырӷьеит – ҵаҟа-хыхь, акы нмыжькәа, атеатр кәапе-
ишәа идырҭәит ауаа. Ари аҩыза аншлаг сара исымбеижьҭеи 
даара акыр ҵуеит. Уинахысгьы изныкымкәа-иҩынтәымкәа 
аблеҭҭирҭа «сажәлеит», аха, уаҳа умԥсит, атеатр сзыҩнамлеит. 
Убри аҟынтә исызгәамҭаз ыҟазар, гхак ҟасҵазар ауеит. Аԥхьаҩ 
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саҭеиҵарым, саҭарҵарым аспеқтакль аҟаҵара иалахәызгьы. 
Аус злоу аспеқтакль ахаҭоуп. Гәыҩбара амам: аспеқтакль 
қәҿиароуп, қәҿиараҵәҟьоуп Аԥсуа ҳәынҭқарра аҿартә театр 
азы!

Аҵыхәтәаны иазгәасҭарц сҭахуп аструқтура аганахь ала 
аспектакль иаиуз аихьӡарақәа иреихьӡароу акы – иҳаҩсхьоу 
аҭоурыхтә аамҭеи иахьатәи аамҭеи реигәныҩбжь. Уи азы аре-
жиссор ишәеит-изеит ианакәызаалак аԥсуа иҿаԥхьа ишьҭоу 
аус напы аиркаанӡа ҳасаб ззиуа амомент, уи афилософиатә 
ҵакы: «ахи-аҵыхәеи». 

Арежиссор изы икредохеит аҳ иҟазшьа-ҷыда: иаԥсуара, 
ихаҵара, игәыбылра, иара ихатәы интересқәа рыҵкыс азе-
иԥшус аҳаракра. Зыдгьыли зыжәлари ирыхӡыӡаауаз, урҭ зы-
блаҷыц еиԥш изыхьчоз ари ахаҵа, ижәларгьы дзыԥсаз бзианы 
еилыркаауан, ирдыруан. Арежиссоргьы иара убри ала иха-
циркит аспеқтакль. Қьалышь, аныхачаԥа еиԥш, дӷьаз-ӷьазуа 
ижҽлар раԥьхьа дышгылоу аԥарда еимҟьоит асценаҿы. Азал 
аҿы итәаны аспеқтакль иахәаԥшуз зегьы рыԥсыԥ алагаҩагара 
иаҟәыҵит. Аӡ ԥыруазар иуаҳауан.

Аспеқтакль хыркәшоуп убасҵәҟьа, даараӡа изызхәыцны 
иҟаҵоу монологла. 

Қьалышь иҭахара адәахьтәи афакторқәа реиԥш аҩныҵҟатәи 
афақторқәагьы ирыхҟьаны иҟалаз милаҭтә рыцҳароуп: аӷыӷе-
ибагара, ацәыхцәыфара, ачарҳәара. Иааидкыланы уахәаԥ-
шуазар, иага бзиа дырбозаргьы, ажәлар раҳ дырзымыхьчеит, 
данҭаха ашьҭахь еиҳагьы иԥсыҽхеит урҭ ракзаара: ирзымхеит 
аизыӡырҩра, аҳәатәеиқәшәара, ахарахәыцра. 

Иахьа еиҳагьы даҳҭахуп ҳара Қьалышь. Ҳҵеицәа шьа-
ла иркәабахьоу ҳадгьыл хшыҩла, дыррала, ҵарала, ламыс-
ла иахагылаша, ҳаидкыланы, иахьатәи аамҭа ианаало амҩа 
ҳанызҵаша, азқьышықәсақәа иргәылганы иахьанӡа иаагаз 
ҳжәытә бызшәеи ҳжәытә культуреи, абираҟ еиԥш, иҳаракны 
изкыша ауаҩы. Ҳмаҷуп, аха ҳажәларуп. Хеиқәырхагас, ҿи-
ашьас, ԥхьаҟацагас иҟоу акызаҵәыкоуп: аҳәынҭқарратә хшыҩ, 
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аҳәынҭқарратә хәыцшьа. Амилаҭтә зҵаараҿы – ҩныҵҟалоума, 
дәныҟалоуама – даҽазнык агха аҟаҵара азин ҳнаҭаӡом аҭоу-
рых.

Аспектакль апремьера баны идәылҵыз ауаа акраамҭа атеатр 
ашҭа иқәгылан, изеилыҵуамызт, ирбаз-ираҳаз иалацәажәон. 
Ргәы иахәаны. «Қьалышь дааит»! – иҳәеит аӡәы, дахьгылаз. 
«Анцәа иуциҳәааит!» – ааилдыргеит изаҳаз зегьы.

II
«Ҵаараԥхашьарам» – мҩаԥшаагоуп, ԥхьаҟацагоуп, гәахә-

тәы хьӡагоуп, рҳәеит. Изхысҳәаауа абриоуп. 
Асԥеқтакль «Қьалашьбеи» ала Аԥсуа ҳәынҭқарра аҿартә 

театр ҽаԥара иԥеит. Апремьера ашьҭахь, иаразнакы уи ахыԥша 
хара ицеит, ҳара ҳтәыла анаӡарақәа рҟынӡа еиԥш, анҭыҵынӡа-
гьы. Зегь раԥхьаӡа иргыланы, «Қьалышьбеи» аӡбахә раҳаит, – 
иҳамбар аауам! – зҳәаз Маскәатәи аԥсуа диаспора еиднакыло 
ҳауаажәлар иреуоу ауаа.

Атеатр Маскәаҟа ицаразы амҩа ианықәгылаз алаамҭалазы 
уи асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны жәлар рартист Софа Агә-
мааԥҳа илыбзоураны, сара аспеқтакль сеиҭахәаԥшит. Сахәаԥ-
шит хьыӡлаԥшала ианыхынҳә ашьҭахьгьы – убысҟангьы аре-
жиссор, Аԥсны жәлар рартист Шалуа Гыцбеи атеатр артист 
Мдар Сақаниеи рымчала. Мамзар атеатр ҩналашьас иасҭоз(?) 
— аспеқтакль ацара мызкы шыбжьаз «Қьалашьбеи» аӡбахә 
заҳаз ахәаԥшцәа аблеҭқәа еимырҵәахьан (X аншлаг!).

Сыззаирц исҭаху: «иахьатәи аԥсуаа» иаҳхашҭхьоу 
ҟазшьа-ҷыдак рымоуп атетр анапхгацәа, Софеи Шалу-
еи. Гәык-ԥсык ала аԥсуа тетртә ҟазара зҭахны ирдыруа, 
аспеқтакль иахәаԥшхьоу рҩызцәа-рықәлацәа ирызҵаауе-
ит: «Иҳалшаз ахәыҷы жәбоит. Шәдинаныс, шәгәаанагара 
ҳцәышәымӡан, иагу-иабзоу ҳашәҳәа, иҳарҽеиуеит». Излазбо 
ала, раԥхьа аспеқтакль санахәаԥш ашьҭахь «Аԥсны» (2018, № 
11 – 12) ианысҵаз сара сгәаанагарагьы иаԥхьеит урҭ: иршәе-
ит-ирзеит, иркапанит, хәаԥшҩык иаҳасаб ала, зеиӷьашьараҵас 
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иазгәасҭаз аганқәагьы ҳасаб рзыруит, гәалсрак ҟамҵакәа, ры-
кәа иҭарҵеит. Ахәша еиԥш, саргьы сгәы икыдлеит сҩызцәады-
уқәа иаадырԥшыз ауаҩра. Уи зарҵабыргуа акы акәны избеит 
аҵыхәтәаны сызхәаԥшыз аспеқтакль аҿы ақтиорцәа имҩаԥы-
ргаз асценатә прақтика.

«Қьалашьбеи» шазҳара иазҳаит, ашәымҭа иҭагылоуп. 
Шашәаӡ-гәырӡ аӡра иаҿуп артистцәа рахьтә аӡәык-ҩыџьак 
ана-ара уаҩы ирыдибаларатәы иҟаз «азымхарақәа», «аҽҟьа-
рамыцхәқәа», «»ахәмаррацәара», «абжьымҟьарақәа», «азалтә 
ныррақәа», «ашәаӡыӡарақәа».

Иааидкыланы иаагозар, аӡәы дизыӡырҩыма, ихала дазааи-
ма – зегьы акоуп – арежиссор илшеит аспеқтакль аҽацәыртә 
еиш аҭагылазаашьа аҟаҵара. Уи азы иаҭахын аԥышәа змоу 
аҟаза зда дхәарҭам, дызхымԥаша ԥҟарак: напхгара ззиуа 
аколлектив иҳәатәы иахымԥо аҟаҵара, асаҭ еиԥш урҭ аус руа 
агәаҳәара рыҭара.

– Излаилиршазеи Шьалуа Гыцба зегьы еиҟаразтәуа 
иахьатәи аамҭа ас еиԥш иҟоу «алаԥшхырԥага» ацәгара? 

– Изакәытә методузеи уи ихы иаирхәаз? 
– Ахьышьҭра ахыԥшылара. Ҳабацәа дуқәа римпиракатә 

дырреи (рԥышәа) философиатә хәыцшьала иҭәу ражәаԥҟақәеи 
ргәынкылара, алар раарханы, урҭ рықәныҟәара. Араҵәҟьа 
даҽакы еиԥшым, ганкахьала, аԥсҭазааратә ҵакду змоу «ауҩы 
игәы акра», аҽаганкахьала – «аиҳабы аиҳабра ныҟәигар, аиҵ-
бы аиҵыбра ныҟәигоит». 

Абарҭқәа-абарҭқәа ирыбзораны, ахәаԥшҩгьы еиҳа изы-
мариахеит, инықәырԥшшәа акәзаргьы, арежиссуратә ҳаса-
базушьеи аспеқтакль ацашьеи реилкаара, иара убас артисцәа 
русушьа ахә ашьара (еиҭасҳәоит, ахәаԥшҩы иоуп сара сызҿу, 
апрофессиналтә театрҭҵааҩ итәы хазуп, уи иахь саргьы ус сы-
мам).

Аспеқтакль аҿы, алагамҭеи анҵәашьеи инарываргыланы, 
зегьы иреҳау сценазар ҟалап идыру аполитикатә ҭагылаза-
ашьа иахҟьаны, краамҭа еибамбацыз аби-ԥеи реиқәшәара. 
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Аԥсны аҳ, Қьалышь, асулҭан иаҳҭынраҿы иҟаз иԥеиҳаб, 
Асланбеи, диԥхьаны ирезиденциахь дааигеит. Астатиа ак-
тәи ахәҭаҿы ишазгәасҭахьоу еиԥш, наҟааҟ атәымуаа ирыб-
жьарҳәоз ажәа ҟьалақәа рҵыхәала, ишьа иалҵыз аҵеи иара 
изы игәы хьшәашәаханы дыҟан. Дгәааны дыҟан иара Қьа-
лышь ихаҭагьы, аха ажьи анапхыци еилыхшьа шрымамыз-
гьы дазхәыцуан, насгьы игәыӷрақәагьы еиҳарак издиҳәалоз 
уи иакәын. Уи атәы зеӷьаҭам ала иааԥшуеит аҵааршә зла-
ланы иҟаз реицәажәашьа амацараҿгьы. Аха Аб – дабуп иԥа 
индаҭлара иҽазимкит Қьалышь. Қьалышь, абҵас, иҳәоз аҟам-
чы ахҟьаны иҳәон, аха Аслан игәы дҭаԥшны, агәра ирганы. 
Ашьа аус ауит: Аслан, изымычҳзт, ишьамхы арсны дгылт, иаб 
икалҭ инапы аларԥсны. Қьалышьгьы, сара сабуп, сара саҳа-
уп, ҳәа, Аслан дихәаԥшуа дымгылеит – алеи аԥси рыбжьара 
иаргьы ишьамхы наирсын, Аслан ибӷаӡара аанкыланы дҩаир-
гылеит… Атеатр азал тырҭәааны итәаз ахәԥшцәа реиҳараҩык, 
даара рыҽдырхаҵарц иалагеит, аха, ргәы риааин, рчабрақәа 
рылақәа ирхыршьылон краамҭа, ҳәса-хацәа, ҳәа, неилых 
ҟамҵакәа (афы асааит (!), ажәлар рҭоурыхи ртрадициатә куль-
туреи гәхьааргозап). Изысымҳәои, саргьы сеиӷьмызт.

Абаҩхатәраҵәҟьа ҳәаак аҽазҭагӡаӡом. Еилкаауп: Шалуа 
Гыцба театралтә артистдууп. Идура аныԥшит ирежиссортә 
хәшьадшьагьы. Абри асценала арежиссор иаҳирбеит аԥ-
суа хаҵа ихәыцшьеи игәыблышьеи ирымоу аеҭностә ҷыда-
ра, ишьа-ида рганахь мацарала акәым, иԥсадгьыли ижәлари 
рганахьалагьы. Еиҳангьы. Аб ишьамхы аирсит иԥа ишьамхы 
арсны иаԥхьа дангыла. Ҳәарас иаҭахузеи, аԥсыуала Қьа-
лышь аиҳабреиҵыбратә институт еилегеит – аб ихәҭам их-
шаз иҿаԥхьа ашьамхарсра. Мап! Қьалышь ихымҩаԥгашьа 
агәыԥшқара иатәӡам. Арежиссор Асланбеи Аԥсны пхьаҟатәи 
аԥеиԥ дасимволны дҟаҵеит араҟа. Қьалышь ишьамхы аирсит 
иԥсадгьыл аҿаԥхьа, ижәлар рҿаԥхьа, урҭ рразҟы аҿаԥхьа. 

Ишырҳәо еиԥш, ауриеи аҭаҭари ирзымычаша, рдақәа 
рылыԥсаартә иҟазҵаша ари асцена ӷәӷәа ашьҭыхра зылшаз 
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ақтиорцәа аҩыџьагьы, аслан Анқәаби аслан Еныкьи, агәыӷәӷәа 
рызҭоуп, ҳәарада. Еиҭасҳәахуеит, ҳазшаз иаҭәеишьаз аԥсаба-
ратә ҳамҭа деигӡом Анқәаб-ҷкәын, иҽхәижәома, асцена зегьы 
ҭирҭәаауама, ишьҭихуама, уҳәаратәы. Сара сыхәҭаахь ала, 
уи Леуарса Каслаӡиа ианааизтәи илшарақәа сгәалаиршәоит, 
еиҳаракгьы Отелло ироль анынаигӡоз, Аеныкь иакзар, хә-
маршьала, – аразреи агәымбылџьбарареи ссиршәа еилазы-
гӡоз, еилазырҭәоз Разынбеи Агрба.

Аспектакль апремьера санахәаш изҩыз астатиаҿы иаз-
гәасҭеит: XIX ашәышықәса алагамҭазы Аԥсны позитивла ицоз 
аҭоурыхтә процесс амҩахҟьара зыхҟьаз анеготивқәа дреиуан 
адианҳкәажә, агыруа уаажәларраҿгьы мцеи-ццышәи еиқәыз-
мыртәоз астат-ԥҳәыс. Нино «Қьалашьбеи» аҿы иаанылкыло 
ароль– рольдуӡам, аха даара акры аҵанакуеит, ангӡарагьы 
апрфессиналтә зыҟаҵара бзиа аҭахуп: уи лцәаҩа-хҵәырра, 
уи лыкаҭа-ԥсихологиа, уи лполитикатә культура-гьангьаш. 
Арижиссор ииашаны иазгәеиҭеит Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист 
Ирина Кәаӷәаниаԥҳа лыда хәшәы шамамыз.

Издыруа – ирдыруеит, иззымдыруа ирезеиҭасҳәоит. Ира, 
Қарҭтәи атеатралтә институт ахь лхы лырханӡа, Аҟәатәи аҵа-
ралашаратә ҵараиурҭа далгеит, аԥсуа хореографду Едуад Бе-
биа зшьапы икыз жәлар рыкәашаратә ансамбль «Шьараҭын» 
аҿы иреӷьыз асолақәа назыгӡоз кәашаҩын. Арԥарцәа-баҩе-
иламгылақәа, артист лыхәаԥшра мацаразы аконцерт зал иа-
ныҩналоз аамҭазы ашә икылеибархоз рацәаҩын. Лҟыбаҩ атәы 
ҳамҳәап, ԥсабарала илымоу асценатә фақтура ахала ицәажәо-
ит, лҿыхәы аҳәоит. Ҿылымҭӡаргьы. 

Дқәыԥшуп макьана, аха даара уаҩы дзықәгәыӷша, мҩамш 
иқәлаз артиступ, сара ишеилыскаауала, ари ароль Акуәаӷәа-
ниаԥҳа лымыздо аԥҳәызбагьы – Иана Каҷарааԥҳа. 

Амала, абра изгәасҭар сҭахуп маҷк аҟара уаҩы игәы еихьы-
зшьша моментк. Нино, – «ихҵәаша, иқәӡааша», – ҳәа, аԥсуа 
жәлар анылшәиуа аамҭазы, ахәаԥшцәа дрылаԥшуа акәымкәа, 
аганахь лҿы лырхар еиҳа игьамоуп.
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Меихсыӷьрада заԥхьаҟа анапеинҟьарақәа ззыԥшу артист-
цәа дреиуоуп Мдар Сақаниа, зҳәо ахәаԥшцәа рацәаҩуп, иа-
гьҩашьом. Иаҳгәалаҳаршәап аншьеи-еҳәшьаԥеи рецәажәара 
атәы ҳзырбо асцена. Ӡаԥшьиԥа Шьрын (Асақаниа ироль хада) 
иҩны ашҭаҿы итәоуп аҳ-иԥа асланбеии иареи. Ражәа атема – 
Аԥсны аҳ иҟҽардә. Шьрынбеи ицәажәашьа игәаԥхом Аслан, 
аха ихаԥыцқәа еихарӷәӷәаны икуп, дизыхьжәом – ианшьа 
иоуп, деиҳабуп, насгьы иаб иан длылҵхьеит – дкаижьхьеит. 
Амца иацыцҟьо, «ҳа ҳауп»(!), ҳәа игылоу Ӡаԥшьаа дуқәа уи 
хьымӡӷыршьоит, ажәытәтәи рымаҳә иахьырхәра иашьҭоуп, 
насгьы раҳәшьаԥа инапала. 

Ақтиор дшит, апырпыл еиш, деицрашәеит, зны иблақәа 
ҭыҵәраауама, уҳәап, нас иааҭылашьцаауеит. Сгәанала, абра 
Асақаниа ихашҭуит асцена дшықәу, дшақтиору, иҿаԥшылара 
иаҳәогьы акоуп: «Сара соуп Ӡаҵшьиԥа Шьрынбеи»!

Абра даабоит, XVIII ашәышықәса аҩбатәи азыбжа 
инахысхьан еиԥш, аҭырқә сулҭан иахганы иигаз аҳ Ман-
ча (Манучар) иашьцәеи (Шьаруани Зураби) иареи рахь-
тә ахынҳәра зылшаз Зураб ачачба, аԥшәма иҟамзаара рхы 
иархәаны, Гәыма знапы ахызҩахьаз Ешыратәи Ӡаԥшьаа ды-
рмыхәо даналага, иашьеиԥа (Манча иԥа) Қьалышь изааигаз 
урҭ рыԥҳа Ӡаԥшьԥҳа Мариамгьы. Софа Агәмааԥҳа л-Мари-
амра атәы сҳәом, егьсылшом. Софа – Софа лоуп. Софа лыхә-
маршьа акәым, лыхьӡ-мацарагьы атеатр азы акры аҵанакуеит, 
иарԥшӡоит, иарбеиоит, ишьҭнахуеит. Аха иазгәаҳҭап, артис ду 
лзы ақәра мыч шамам, амч змоу, аԥыжәара змоу асцена шакәу. 

Ӡаԥшьԥҳа Мариам лроль аҩбатәи анагӡаҩы – Марина 
Арысҭааԥҳа лхаҭагьы, – «аргама лара, Софа, лнапы лныԥшу-
еит, лара длааӡеит», – иҳәоит ахәаԥшҩы. Лкәал дықәгылоуп, 
ақәҿиарақәа лзыԥшуп лаԥхьаҟа.

Иԥсабаратәуп Артист Саид Камкиа ихәмарратә мане-
ра: иҳәатәы иҳәашьа, имимикатә ҟасара. Уимоу ишәагаа-
маҷраҵәҟьагьы хаҵарадук, наполенрак аҵаҵәахуп. Уи атәы 
зеиԥшыҟам ала иаанарԥшуеит ахәаԥшҩы илаԥш иҵамшәар 
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амуа иҟоу, атәамбареи ацәымӷреи зҿықәаҳәҳәуа иԥышәарч-
чашьала (Қьалышь аԥсуа дгьылқәа знапы иакыз аамысҭцәа-
дуқәа (аҭауадцәа) аенизигазтәи асцена). 

Иижәша аӡыхь ахы ыҵнамхыц, уажәуп асцена ду ишьа-
пы анықәиргылаз, аха, аҟазаратә ԥышәа змоу артист-барак 
еиԥш, Ҭаиар-ԥашьа ироль дыхәмаруеит Беслан Лагәлаа. 
Ҭаиар-ԥашьа дыбналаны Ҭырқәтәылантә Аҟәа абааҿы, Қьа-
лышь иҿы данааз инаркны, Қьалышь уи, ишьҭа ирӡырц азы, 
Урастәылаҟа ддәықәиҵаанӡа иаабо ахаҿсахьа хаҭәаауп, иаҵа-
накуа аамҭа шмаҷугьы. Аперсонаж ихеиҿы нагӡаны агәылыр-
шәара артист имоу аинтеллектуалтә зыҟаҵареи иҟыбаҩи ртәы 
аазырԥшуа фақторуп. Иазгәаҭатәуп иара убас уи, аԥсабара 
инаҭаз аиҿкаашьа аганахьала, шьахәлаҵәҟьа асцена дшазшоу 
атәгьы.

Иаармарианы акәзаргьы, уаанӡа рыбахә сҳәеит Қьалышь 
иҷкәынцәа еиҵыбцәа, Сафарбеии Баҭалбеии.

Сафарбеи ироль анагӡаҩ Алиас Аҩӡба иҭышәантәалоу ар-
тиступ: ишәу иаԥсуамаҭәа дҭаҟаца, ицәажәашьа, итәашьа 
игылашьа, уҳәа, инубаало аҟазшьақәа зегьы аԥсыуароуп, 
исценатә ҟазара атәоуп ииҳәо, ишиҳәо. Иагаџьара днеизар-
гьы-дааизаргьы, маҵурас дызхысзаалакгьы, абыржәоуп иус, 
иусҵәҟьаҿы даннаи Алиас Аҩӡба – уи атеатр ауп.

Амцаԥшь зыӷроу артиступ Батал ироль ихәмаруа Ахра 
Кәарҷиа. Ахра ахәаԥшцәа даадыруеит Аԥсуа телехәаԥшра 
имҩаԥнаго ахәыҷтәы дырраҭаралагьы. Иҟазара-цқьа уаҩы да-
меигәырӷьар алшом. Даара игәыҭшьаагоуп Баҭал, ачарҳәаҩ 
иҭирҟьо ахы днаԥыланы, иаб иҽанигәыдиршәыло аамҭа-
зы иаабо асцена. Акызаҵәык: аспеқтакль алагамҭазы, иани 
иаби зыҭра иҭамгыло, абжьы бааԥс зҭыҩуа амшын агәаҿы 
аҷнышқәа рыԥрышьа, реилаҩынтшьа, реисышьа андирбо, 
иҽиҟьацәоит, иааигәара иаб, Аԥсны аҳ ихаҭа, дышгылоугьы. 
Ахәыҷы хәышықәса ихыҵаанӡоуп иҟеиҵо данақәиҭу, знык 
аҽы абӷаҿы ихала иҽникылартә даныҟала, «ихақәиҭра» имы-
рхуеит еиҳабацәа. Ахәаԥшҩы иибо Баҭал – дыхбыџуп, иидыр-
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ша идырхьеит, иара ишиҭахыҵәҟоу ахныҟәгара азин имаӡам. 
Насгьы аҳ иԥа иоуп иара, Баҭал.

Иашоуп, асԥектакль агәеисырҭа иацәыхароу, «ааҵра иҵагы-
лоу» аперсонажқәа маҷым: аԥсуаа раҳ иаҳҭынра ахылаԥшҩы 
Дадын (артист Алик Дауҭиа), аҭырқә империа ацҳаражәҳәаҩ 
Енвер-аӷа (артист Вадим Абыхәба), Ҵабалтәи аамысҭаду 
Мсоусҭ Маршьан (артист Инал Ажьиба), Самырзаҟантәи аҳ 
Манучар Ачачба (артис Дырмит Гәниа), аурыс каԥдан (артист 
Бадра Чантуриа), аурыс еинрал (артист Дауҭ Шамба). Аха 
урҭ рыда шьақгылашьагьы амаӡам аспеқтакль. Уаҩы ибоит 
урҭ ррольқәа ихәмаруа ақтиорцәа «рнапынҵақәа» шыҟәны-
рымшьо, иацԥыҳәаны, ҳаҭыр ақәҵаны, гәык-ԥсык ала, ламыс-
ла ишынарыгӡо, ахәаԥшыҩгьы ишырџьишьо.

Аҵыхәтәаны сеиҭазыханҳәыр сҭахуп апиеса ахаҭагьы. 
Ҳәарас иаҭахузеи, уи «Кәыдры зырмақаруа Амтҟьал» ауп. 

«Қьалашьбеи» ала адраматург Анзор Мықәба аԥсуа 
сахьаркыратә литература иалеигалет ааскьа зеиԥш ҳамбацыз, 
збара ҳҭахыз, збара ҳахыццакуаз аҩымҭа. Иҟалап, асахьаркы-
ра аганахь ала, мамзаргьы аҳәашьала (алитературатә бызшәа 
анормақәа рывагылара) уи аԥхьаҩ дзықәшаҳаҭым ҭыԥқәак 
амазар («иумырџьаџьацәан» еиԥш иҟоу, иацы-жәацы аԥсуа 
бызшәа алеқсика иалаганагалаз ажәа-жаргонизмқәа, мамзар-
гьы «сашьеиҵбацәа», «сашьцәа еиҵбацәа» ацынхәрас). Уи 
хьаадук амам, аиҭаҭыжьраан автор ирҽеиша усуп. Аус злоу 
аҩымҭа ахаҭоуп. Аҩымҭа ыҟоуп. Ҳара иаҳҭахуп, ҳәарада, уи 
аиԥш зеиԥшу аусумҭақәа. «Аусумҭа», сҳәоит, избанзар аҩымҭа 
хыҭҳәаам, реалла иҟаз аҭоурыхтә хҭыс иазкуп. Иҭҵаауп.

Аԥсуа шәҟәыҩҩцәа саҭарымҵааит, аха алитературатә хыр-
харҭа-хадақәа иреиуоу адрамматургиа иахьа ихьысҳауп, аӡә-
гьы дазыҳаҵаҳаҵом, аӡәгьы игәы азыбылуам, аӡәгьы ишьҭи-
хуам. Сара сызлахәаԥшуала, Анзор еиԥш, уи акәама-ҵамақәа 
здыруа аҽаӡҽы дҳамам. Аԥхьаҟагьы иара напы ҳҭахуп. Насгьы 
дук хара имгакәа. Логикала еиԥш, ҳазҭагылоу аамҭагьы иана-
алоит, аԥсуа хәаԥшыҩгьы абара делаҳауеит, ҳәа, сгәы иаанаго-



ит, «Асланбеи» – Қьалышь ду дызхьымӡаз аус анагӡара зҽа-
зызшәоз аҳ иԥеиҳаб ихаҵара, усҟан Аԥсны иҟаз асоциал-по-
литикатә ҭагылазаашьа, ҳабацәа дуқәа рыԥсҭазаашьатә дунеи, 
рмлаҭтә менталитет аазырԥшыша адраматә ԥҵамҭа19. 
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ваний. Проект. Сухум, 2009.
Дзидзария Г.А.. Присоединение Абхазии к России и его 

историческое значение. Схуми, 1960.
Дзидзария Г.А. Махаджирство и проблемы истории Абха-

зии XIX столетия. Сухуми, 1975.
Инал-ипа Ш.Д. Очерки об абхазском ҽтикете. Сухуми, 
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Лакоба Станислав. Асланбей. Сухум, 1999.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәа. Қьалышь дааит // ажурнал «Алаша-
ра»№ 3. 2018.

19 Астатиа I ахәҭа акьыԥхь абеит 2018 ш. жәабран-мза 22 азы иҭыҵыз 
агазеҭ «Аԥсны» № 11-12 аҿы. Ара, ажурнал адаҟьақәа рҿы, џьарак-ҩыџьа-
ра рҽеирақәак, харҭәаарақәак азууп.
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37. ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертационной работе Г.Д. Гумба «Этнокультурные и 
миграционные процессы в Центральном Закавказье в I 
тыс. до н.э.», представленной на соискание ученой степе-
ни доктора исторических наук по специальности 07.00.03 
«всеобщая история» и 07.00.07 «этнография, этнология и 

антропология».

 
Древняя история народов Кавказа, в том числе и этноло-

гия, и археология, всегда была предметом дискуссии ученых, 
особенно населения центральной части его (Кавказа) южной 
стороны, по своему физико-географическому положению 
представлявшей собой перекресток дорог международного 
значения. Дискуссия эта продиктована естественным стрем-
лением проживающего в ней народа утвердить себя в статусе 
автохтонного населения, следовательно, и к признанию его 
мировым сообществом в качестве такового.

Российский этнолог, академик РАН Сергей Арутюнов на 
недавно шедшей телепередаче на вопрос журналиста отно-
сительно понятия «собственно кавказские народы» ответил 
примерно следующим образом: «По данным исторических, 
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филологических и иных гуманитарных наук мы, армяне, и 
грузины не являемся коренными народами Кавказа. Коренные 
народы Кавказа – это, с одной стороны, абхазо-адыги, с дру-
гой – нахо-дагестанцы». Несомненно, он опирался при этом 
на известные труды Иванэ Джавахишвили, Отара Джапари-
дзе, Вячеслава Иванова, Сергея Старостина и других круп-
ных ученых. Естественно, он пользовался и этнологическим 
материалом, с которым он, как классный специалист, хорошо 
знаком, да и сам собирал его. 

В той или иной степени данное мнение господствует и в 
соответствующей главе нашумевшей книги Шалвы Инал-и-
па «Вопросы этнокультурной истории абхазов», вышедшей в 
конце семидесятых годов минувшего столетия, из-за чего он 
стал гонимым со стороны партийной элиты союзной респу-
блики, в которую мы, абхазы, входили на автономных правах. 
Нет сомнения в том, что клеймо «националиста» или даже 
«невежды» ждет и автора данной диссертации от современ-
ных грузинских историков и даже не историков. 

О Древней истории или этнологии центральной части Юж-
ного Кавказа не была еще специального и комплексного моно-
графического исследования. Поэтому исследование абхазского 
ученого Гурама Д. Гумба – первая ласточка в историко-этно-
логическом кавказоведении. Свидетельство тому – структура 
его изложения, начиная с ведения и четырех глав, каждая из 
которых состоит из ряда параграфов, кончая заключением, в 
котором четко излагаются соответствующие научные выводы.

Во введении диссертации автор обосновывает неоспори-
мость актуальности темы, показывает степень её изученности 
и, цель, задачи, предмет исследования, его хронологические 
рамки и теоретико-методологическую основу. Все они под-
крепляются большой базой источников, представляющих, 
главным образом, древнеармянскую и древнегрузинскую 
письменную традицию, а также материалы археологии, этно-
логии, фольклора, лингвистики.
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Научная новизна исследования скромно сводится автором 
к перечислению основных его положений. Но, на мой взгляд, 
вся диссертация есть сама новизна, поскольку тема, которой 
она посвящена, исследуется методом специального и всесто-
роннего подхода к предмету, как таковому, впервые в истории 
/ этнологии.

В первой главе – «Древнейшее население центральной 
части Южного Кавказа», включающей в себя пять парагра-
фов, рассматривается широкий комплекс вопросов. Это исто-
рико-географическое понятие «Центральная часть Южного 
Кавказа», картина этнической ситуации, которая имела ме-
сто здесь обыкновение на рубеже последних тысячелетий до 
нашей эры. В ней особо выделяется этноним «хоны». Автор 
обозначает этническую действительность его носителей, а 
также границы проживания последних. Далее в этой главе 
даются также исторические сведения и лингвистические ма-
териалы о цанарах, бунтурках и других этнических образова-
ниях Центральной части Южного Кавказа, в соответствии с 
древнеписьменными источниками.

Вторая глава посвящена переселенческому движению 
больших групп людей, произошедшему в течение VII–VI 
столетий до н.э. по направлению Юг – Север. В тот конкрет-
ный период времени конечным пунктом их прибытия яв-
лялась та самая земля, о которой идет речь в исследовании 
диссертанта, которая ныне больше известна как Восточная 
Грузия. Здесь исследуются также исторические предпосыл-
ки событий, вынудивших мигрантов покинуть место своего 
прежнего проживания. В ходе исследования автор выявляет 
в литературе редко встречающиеся или вовсе не встречаю-
щиеся этнонимические единицы, связанные как с пересе-
ленцами, так и теми, кто их вынудил бежать в сторону цен-
трального Кавказа. Здесь указаны и маршруты, по которым 
в свою очередь шло передвижение известных в кавказской 
истории этнических образований: цанов, фасианов, таохов, 
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халибов, колхов и др. Один из них пролегал по черноморско-
му побережью, другой – по реке Кура на восток. Диссертант 
не обходит и этнической принадлежности тех этнических 
образований, о которых идет речь в данной главе. С большой 
долей вероятности разносторонних фактов, приводимых в 
диссертации, он опровергает мнение тех грузинских исто-
риков, которые видят грузинскую принадлежность подавля-
ющего большинства из них.

Третья глава диссертации – «Падение Ахеменидской им-
перии и новая волна иммиграции племен в центральный рай-
он Южного Кавказа на рубеже IV–III вв. до н.э.». Она имеет 
три параграфа, в которых автор рассматривает всевозмож-
ные письменные (главным образом, древнегрузинские, пер-
сидские, греческие, арабские армянские) и археологические 
памятники истории, свидетельствующие о прибытии в цен-
тральную область Южного Кавказа грузинских этнических 
образований из райнов Ближнего Востока. Позже они стали 
известны под этнонимом картов / картлийцев, или иберов / 
иверов. 

Развивая версию о причинах и времени проникновения в 
центральную область Южного Кавказа далеких предков вос-
точных грузин, Г.Д. Гумба плавно сводит на «нет» концепцию 
грузинского историка-епископа XI века Леонтия Мровели 
об «автохтонности картлицев на Кавказе и их месте в семье 
кавказских народов», впервые выдвинутую им в сочинении 
«Жизнь картлийских царей». Для этого Г.Д. Гумба использует 
весь арсенал знаний, которые, как видно, он обогатил не толь-
ко историко-этнологическими фактами, но и методом логиче-
ского осмысления имеющегося под рукой материала.

Четвертая, заключительная глава диссертации посвящена 
этнополитическим образованиям, бытовавшим в централь-
ной части Южного Кавказа на протяжении I тысячелетия до 
н.э. Разбита она на четыре параграфа. Если конкретно, то в них 
в качестве проблем изучения выступают саспиры Гередота, 
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культ Армази, образование Картлийского царства, происхожде-
ние царского рода Парнавазианов, этнополитическая ситуация 
в указанном регионе Кавказа в III–II веках до н.э. На первый 
взгляд кажущиеся разнородными, проблемы эти являются со-
ставными частями его (региона) исторического развития. 

Здесь, в этой главе диссертации, диссертант выявляет все 
подводные камни, которыми полны сообщения, сделанные в 
трудах отдельных грузинских историков о том, что этниче-
ское образование, саспиры, локализовавшееся по Гередоту 
между Колхидой и Мидией, являлось одним из этнических 
подразделений грузин.

Еще более интересной представляется концепция диссер-
танта и о культе Арма / Армази, но боле подробно о ней будет 
изложено несколькими строками ниже.

В данной главе диссертации совершенно иначе, по ново-
му, толкуется полумифическая, полуисторическая фигура 
Парнаваза и его генеалогическое древо. Диссертант выдви-
гает свое категорическое несогласие и с армянской истори-
ографией, по которой этноним хайк объединяет урартов и 
армян, и начальный период истории Армении начинается с 
хуррито-урартов, соответственно, урартские цари – армян-
ские цари. И так далее, и так далее – множество проблем, ко-
торые рассматриваются здесь, как и во всей диссертации, на 
базе большого материала, почерпнутого из дисциплин гума-
нитарного направления. Все они по праву сводится к одному 
большому знаменателю: на земле центральной части Южно-
го Кавказа явствует этнический субстрат нахо-дагестанцев, 
точно так же, как на Западном Кавказе – абхазо-адыгов. По-
вторюсь, для этого автор перелопатил огромное количество 
древней и современной научной литературы, как собственно 
исторической, так и археологической, и этнологической, а 
так же филологической, особенно языковедческой и фоль-
клорной, которые служат ключом к решению проблем ис-
следования. 
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Что интересно, в диссертации невозможно выделить ни од-
ной главы как показательной. Все они одинаково насыщены 
новыми положениями, отличающимися большой информа-
тивностью. Чтобы я не оказался в роли голословного адво-
ката автора, в ком он совершенно не нуждается, приведу хотя 
бы три примера, которыми и заключу свое выступление.

1. Пытаясь опровергнуть вышеуказанную конструкцию 
Мровели, Г.Д. Гумба приводит фольклорный материал, ко-
торый в то далекое время бытовал в самом грузинском об-
ществе. «Мровели при конструировании своей исторической 
концепции, помимо письменных источников, широко пользо-
вался и устными преданиями родственных урартам нахских 
и, возможно, дагестанских племен. Кроме того, определенная 
часть южно-нахских племен была ассимилирована грузина-
ми… Древние предания об урартской эпохе (таким образом 
– В.Б.) были унаследованы грузинами от нахов», – пишет он. 
Мровели использовал их «в качестве опоры для создаваемого 
мифа», – убеждает Г.Д. Гумба.

2. Дальше – больше. Г.Д. Гумба, возражая окаменелому от-
стаиванию грузинских ученых того, что малоазийский культ 
луны Арма / Армаз был привнесен в центральную часть Юж-
ного Кавказа (Картли) грузинскими племенами мушками / 
мосхами, Г.Д. Гумба укрепляет свое мнение: «Если даже и 
допустим гипотетическую связь мушков / мосхов с древне-
грузинскими племенами, то нет абсолютно никаких данных, 
которые свидетельствовали бы о почитании… мушками / 
мосхами лувийского божества луны Армас. Напротив, ... вер-
ховным богом мушков / мосхов являлось Солнце… Остается 
необъяснимым, почему, установив свое господство в Картли, 
мушки / мосхи оставили собственного верховного бога Солн-
ца и стали поклоняться лувийскому божеству луны (Арма). 
Тем более, что высшим культом населения Картли, как и все-
го (региона – В.Б.) в I тыс. до н.э. был культ бога солнца. Бог 
луны выступал в качестве верховного бога у древнегрузин-
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ских племен и носил имя Мориге…. Бог Армаз отсутствует 
в древнегрузинском пантеоне (богов — В.Б.), а имя Армаз 
вообще неизвестно в (грузинской – В.Б.) народной тради-
ции…». Это чисто этнологический прием.

3. Г.Д. Гумба не ставит точку на этом, он продолжает дока-
зывать свою правоту и лингвистическими материалами: «Имя 
Армаз является производным словом от слов ал и маз (алмаз 
/ армаз), где ал переводится как пламя…, а маз / мзе – солнце, 
т.е. получаем пламя солнца или солнечное пламя огня. Хотя, 
наверное, более правомерно было бы отнести компонент ал 
к хуррито-урартско-нахскому ал (урартское алай, хурритское 
аллаи, нахское ала), означающим бог, повелитель, владыка, 
т.е Алмаз / Армаз – бог солнца. Отсюда появляется основание 
рассматривать имя (теоним – В.Б.) Армаз / Алмаз как вариант 
Малх (бог солнца) – имени официального верховного бога 
нахского раннегосударственного объединения».

В диссертации встречаются еще более веские и неопровер-
жимые примеры лингвистического порядка, как бы впере-
межку с этнологическими данными. Вот один из них, кото-
рый бьет прямо в десятку: «Исследователями (Ю.И.Абуладзе, 
Г.В.Церетели) высказано предположение, что древние персы 
Иберию / Грузию называли Гурканией (страной волков) а ибе-
ров / грузин – гирканами (горг) … Нет данных, которые до-
стоверно свидетельствовали бы о том, что волк является то-
темом древнегрузинских племен … Античные авторы отчет-
ливо различают гирканов и иберов / грузин, а по Дионисию 
гирканы были автохтонным населением (Центральной части 
Южного Кавказа – В.Б.) до прихода иберов / грузин, с кото-
рыми они вступили в войну… Гирканами (гурджами – В.Б.) 
древние авторы… называли нахские племена, известные в 
древнегрузинских источниках как хоны, бунтурки. Свиде-
тельства исконности и развитости культа волка и связанных с 
ним обрядов у нахов довольно многочисленны и весьма убе-
дительны ... Так, ритуал облачения в волчью шкуру», который 
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совершался и совершается до сегодняшнего дня в религиоз-
ной жизни нахов, – свидетельство тому. Налицо преемствен-
ность традиции на протяжении тысячелетий. Вот так – не 
больше, не меньше.

Напрашивается традиционный вопрос: «Есть ли в диссер-
тации недостатки»? Есть – типа незначительных стилистиче-
ских несовершенств или подкрадывающихся повторений. Но 
они настолько незначитльны, что на фоне больших и мощных 
волн разносторонней научной информации, на которой осно-
вывается диссертация сначала до конца, останавливаться на 
них – нет смысла. Единственное, с чем я не согласен Гурамом 
Гумбой, – это его приверженность к привычному для нас ге-
ографическому названию объекта изучения. То есть понятие 
«Закавказье» – сугубо русская традиция, корни которой ухо-
лят во времена Российской империи. Миру этот регион земли 
известен как Южный Кавказ. Но, естественно, это тоже не по-
влияет на достоинство диссертационной работы Гурама гум-
бы, вне всякого сомнения, выполненной на высоком уровне. 

Не могу не отметить еще один большой плюс: Гурам гум-
ба, который в своей многолетней исследовательской деятель-
ности обычно ограничивался проблемами истории средневе-
ковой Абхазии, вышел на общекавказскую научную арену. В 
частности, тем самым он ответил и на вопрос «Разыскания…» 
современных грузинских ученых относительно этногенеза 
абхазского народа, точно также как поступил профессор Ста-
нислав Лакоба в новой отечественной истории из далекой 
Японии, в одном из университетов, котором он работал в свое 
время. По сути, разница между ними лишь в том, что первый 
ответил как бы завуалированно, второй, наоборот – прямо и 
гласно.

Все, что отмечено и проанализировано мною выше, дает 
мне право сделать следующий вывод: 

Докторская диссертация Гурама Джотовича Гумба «Эт-
нокультурные и миграционные процессы в Центральном 



Закавказье в I тыс. до н.э.» – большой вклад в историко-эт-
нологическое кавказоведение. Она представляет собой само-
стоятельное научное исследование, которое полностью соот-
ветствует всем требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям, и его автор заслуживает присуждения иско-
мой степени доктора исторических наук по специальностям 
07.00.03 – «всеобщая история» и 07.00.07 «этнография, этно-
логия и антропология». 

Валерий Бигуаа –
доктор исторических наук, професср Агу, 

заслуженный деятель науки РА, 
заслуженный работниу высшего образоания РА.

5.05.2022

P.S. Публикуется впервые.
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38. НАМ НУЖНА ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
АБХАЗИИ

Наука об абхазах (абхазоведение) содержит в себе, наряду 
с другими, два важнейших приоритетных направления – язы-
кознание и историографию, которые непосредственно связа-
ны с судьбой национальной и государственной безопасности 
Абхазии.

АбНИИ еще до войны несмотря на грузинский режим до-
бился создания специальной государственной программы по 
развитию абхазского языка, которая продолжает реализовы-
ваться. К тому же успешно функционирует в АбИГИ и специ-
альная научная лаборатория по диалектологии абхазского 
языка. И эту работу по развитию абхазского языка, безуслов-
но, надо продолжать.

Но по какому-то странному обстоятельству на абхазоведче-
скую историографию никто по сей день не обращает серьез-
ного внимания. И это привело к тому, что изучение истории 
Абхазии оказалось катастрофически запущенным, особенно 
древнего и средневекового периода.

Тем временем грузинские историки, как свидетельствуют 
их научные труды, постоянно и методично пытаются отнять 
у нас историю нашего народа и присвоить ее. И это потому, 
что грузинские власти и их подручные историки, в отличие от 
нас, понимают, какое важное значение имеет история в абха-
зо-грузинском противостоянии.

Главная цель тбилисских ученых в данном случае – дока-
зать вопреки истине мировому сообществу, что Абхазия ни-
когда не имела своего независимого государства, что она во 
все времена была провинциальным уголком Грузии; поэтому, 
мол, Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, стало 
быть, считают они, неправомерно нарушать территориаль-
ную целостность страны картвелов. Но факты – вещь упря-
мая: впервые Абхазию волевым путем ввел в состав Грузии 
Сталин в 1931 году.
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Фальсификация исторических событий происходит и сей-
час, когда признание независимости Абхазии демонстрирует 
не только Россия, но этот процесс начался и в мировом сооб-
ществе.

Не случайно заингурские ученые не раз откровенно заяв-
ляли в печати, что если они не сумеют доказать принадлеж-
ность Абхазии Грузии, они Абхазию потеряют навсегда.

Грузинские фальсификаторы истории сейчас лихорадочно 
готовят нам очередную идеологическую диверсию, с которой 
мы вряд ли справимся, если безотлагательно не примем ре-
шительные меры по организации работы по истории абхаз-
ского народа.

Дело в том, что сейчас, после развала советской идеоло-
гии, переиздается вся мировая академическая справочная 
литература. Ею пользуется весь мир для уточнения истины в 
последней инстанции. В этих новых энциклопедических сло-
варях тбилисские историки решили любой ценой сохранить 
ту «концепцию» истории Абхазии, которую они сфабрикова-
ли во времена Сталина и Берия, причем, даже в худшем ее 
варианте. Если это случится (хотя оно уже случается), то ни-
какие наши усилия и опровержения уже не помогут, история 
Абхазии будет окончательно обречена, по меньшей мере, еще 
на десятки лет, т.к. эти справочники с безупречным авторите-
том издаются крайне редко.

Беда однако в том, что процесс уже пошел. В 2004 году, 
например, вышла «Энциклопедия стран мира», в которой 
нет статьи «Абхазия». А в статье «Грузия» читаем: в Грузии 
«в VIII– X вв. возникают крупные княжества – Кахети, Эре-
ти, Абхазское княжество. Князь Абхазии Леон II объединил 
всю Западную Грузию в одно Эгрис-Абхазетское царство со 
столицей в Кутаиси». (?!!). (См.: Энциклопедия стран мира. 
– М. 2004. С. 67). При этом главным редактором этого изда-
ния, как ни странно, является никому не известный Н.А.Си-
мония.
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Политическая и научная элита Грузии, не жалея никаких 
средств, финансирует своих историков, перед которыми по-
ставлена вышеуказанная задача. Эти историки налаживают 
связи с научными центрами и издательствами, где переизда-
ется справочная литература. А мы тем временем пассивно на-
блюдаем за тем, как лишают наш народ исторической памяти, 
чтобы легче было покушаться на нашу страну.

Понятно, что много времени упущено. Тем не менее, что-
бы не доводить, дело до самого худшего, как отмечено выше, 
надо в кратчайшие сроки рационально организовать работу 
абхазских историков. Для этого в первую очередь необходи-
мо:

1. Создать специальный государственный фонд восстанов-
ления источниковедческой базы истории Абхазии, поскольку 
госсоветовские вандалы во время войны целенаправленно 
дотла сожгли все наши архивы и другие очаги культуры.

2. Открыть в АбИГИ отдел источниковедения.
3. Приглашать и подготавливать специалистов-источни-

коведов по древнегреческому, латинскому, арабскому, армян-
скому, грузинскому, русскому, английскому, французскому, 
итальянскому, немецкому, турецкому и другим языкам. Эти 
специалисты должны будут выявлять и переводить источни-
коведческие материалы на абхазский и русский языки для пу-
бликации. В архивах Италии, Турции, Греции и других стран 
Запада и Востока сохранилось огромное количество абхазо-
ведческого материала. Мы даже до сего времени не знаем, где 
находятся вывезенные на Северный Кавказ архив и библиоте-
ка владетельных князей Абхазии.

4. Предложить руководителям двух наших научных цен-
тров – АГУ и АбИГИ – скоординировать усилия своих исто-
риков, создать финансируемые научные тематические группы 
для разработок наиболее актуальных тем по истории Абхазии.

Считаем целесообразным включить финансирование дан-
ной проблемы в госбюджет с января 2010 года.



Уважаемое руководство Республики Абхазия, просим Вас 
не допустить развития этой проблемы до непоправимого! А 
представителей абхазской интеллигенции и других читателей 
просим поддержать нас своими отзывами в печати.

Источник: Ю. Аргун, В. Бигуаа, А. Папаскир. Нам нужна под-
линная история Абхазии // «Республика Абхазия» №118.
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39 . ПРИНЦ ОЛЬДЕНБУРГСИЙ. КТО ОН?

Текст, напечатанный мною в «Абхазавто» 28 ноября, пред-
ставляет собой краткий вариант статьи, подготовленной 
для какой-нибудь газеты. Тем не менее, он вызвал полемику. 
Не скрою, это меня обрадовало, не зависимо от неприемле-
мого для меня тона ряда моих оппонентов. Наше общество 
– здоровое общество, в прямом и переносном смысле этого 
слова. Вместе с тем, я чувствую, что среди членов дискуссии 
немало и таких, которые не вникли в суть постановки вопро-
са. Значит, я не смог как следует аргументировать свое мне-
ние. Поэтому я вновь возвращусь к данной статье, но уже в 
полном объеме. 

Мне, как гражданину Абхазии, не безразлично, что возник 
разговор вокруг «желания жителей города Гагра» установить 
бюст принца Олденбургского, тем более, что не прекращает-
ся спор и в интернете. Поэтому я не могу не высказать свое 
мнение еще и потому, что являюсь одним из авторов ответ-
ного письма на обращение заместителя Гагрского районного 
собрания Тенгиза Габуниа (исх. №63 от 31.о5.2013) в Абхаз-
ский институт гуманитарных исследований имени Д.Гулиа 
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Академии наук Абхазии, где я работаю в качестве старшего 
научного сотрудника. 

Бесспорно, Александр Петрович Ольденбргский – осно-
ватель Гагрской климатической станции, превратившейся 
вскоре после этого в «великосветский курорт», где лечились 
и отдыхали исключительно состоятельные люди, а о предста-
вителях простого люда не могло быть и речи. Судя по его «по-
черку», принц Олденбургский был незаурядной личностью, 
главным мотивом деятельности которого являлось «прекра-
щение утечки золота из Российской империи в заграничные 
курорты». Изменение направления отечественной валюты 
в сторону империи способствовало, с одной стороны, еще 
большему поднятию личного имиджа принца, с другой – его 
самообогащению. Им был построен также ряд объектов жиз-
необеспечения для обслуживающего персонала и окружаю-
щего курорт населения, но отнюдь не от гуманного отноше-
ния к ним, а от политической установки сверху, направленной 
на культурную ассимиляцию «бунтарей» (абхазов). Однако, 
принц, построивший курорт и другие объекты за счет госу-
дарственного кармана, а не личного, прессой характеризовал-
ся как алчный родственник царя. Для подтверждения этого 
тезиса достаточно привести название статьи, помещенной в 
журнале «Сельский хозяин» (1906, № 25, с.6): «Черноморская 
авантюра» (см. Пачулиа, 1969, с. 179-186). Нет необходимости 
цитировать или комментировать содержание этой, довольно 
развернутой статьи, раскрывающей суть дела с соответствую-
щей оценкой происходившему тогда в Гагре «чуду». Не очень 
лестно отзывалась, естественно, и оппозиционная газета 
«Искра» (1903, №46, с.), давая более сжатую, но точную ха-
рактеристику деятельности принца: «захват Гагринской дачи 
вызвал целую бурю недовольства абхазцев, аборигенов края, 
– для них приглашены две пехотные роты…Знает кошка, чье 
мясо съела! Санаторий на штыках царских опричников» (см. 
Дзидзария, 1975, с.475). 
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По сегодняшним политическим соображениям, мы можем 
отнестись к этим письменным сообщениям критически при 
условии, что есть другие, более весомые источники. Но тако-
вых нет. Допустим, по отношению к принцу оппозиционная 
печать была не объективна, но почему же тогда не политизи-
рованный орган русской деревни «придирался» к нему? 

Давайте называть вещи своими именами. Принц был од-
ним из активнейших проводников колониальной политики 
царизма в области курортного строительства. Передовые 
слои русского общества видели и понимали то, что двигало 
Ольденбургского на абхазской земле. Свидетельство тому – 
выше приведенный печатный материал, как бы мы его не кру-
тили. А собственное абхазское население в основном молча-
ло, у него как «виновного перед отечеством» не было выбора, 
хотя ему не чужда была и противоположная категория людей. 
Власти и тогда находили «передовиков», которые при каждом 
удобном случае задабривали «новосела» различного рода по-
дарками и обильными угощениями. 

Справедливости ради надо отметить, что по отношению 
к подобным абхазам и принц поступал адекватно, отвечая 
им добром на добро (см. Лакоба, 2011, 73-76; Клюев, 2011, 
с. 77-82). 

Здесь нужно отметить еще одно обстоятельство. Любите-
ли полемизировать на любую тему о принце Ольденбургском 
ставят его в один ряд с Н.Н.Смецким, или даже с П.К.Усла-
ром. 

Ни в коим случае!
Н.Н. Смецкой в Абхазию попал случайно. В отличие от 

Ольденбургского, он ничего не захватил, все, что он имел, 
приобрел только за свои личные средства, не попросив у госу-
дарства ни одной копейки. Не нуждался он также и в военизи-
рованной охране. Благодаря Смецкому, абхазская флора обо-
гатилось множеством декоративных и фруктовых насажде-
ний, привезенных из различных стран мира. Построенный им 
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санаторий служил человеку любой социальной принадлеж-
ности. И памятник, что виднеется в Сухумском дендропарке, 
воздвигнут справедливо.

А П.К.Услар в культурной жизни абхазского народа по пра-
ву занимает одно из самых почетных мест. Да, Услар служил 
в царской армии в чине генерала, но его главное оружие пред-
ставляло собой острое перо, благодаря чему им был состав-
лен первый абхазский алфавит на русской графической осно-
ве. И сегодня его имя можно встретить в любом учебнике или 
учебном пособии по абхазской лингвистике.

Вернемся к фигуре принца Ольденбургсого, у которую 
есть с чем сопоставляться.

Если мы хотим быть благодарными и благородными по 
отношению к тем, кто, когда-то сеял «добро» на абхазской 
земле, то надо соблюдать логическую и хронологическую 
последовательность. Почему бы не установить памятник, до-
пустим, печально известному абхазскому народу Мгеладзе, с 
чьим именем связано преобразование облика столицы Абха-
зии в самом лучшем понятии этого слова, начиная с набереж-
ной, кончая лесопарком на Сухумской горе? Неважно скакой 
ценой, с какой целью он это делал. Да?

Это, господа Радетели имени царского колонизатора, об-
устраивавшего свою и без того роскошную жизнь на костях 
жертв военных экспедиций царской армии, далеко идущая по-
литика. Я не могу доказать, но уверен, что за ней стоят боль-
шие силы, корни которых уходят далеко за пределы нашей 
многострадальной страны, выражаясь словами известного 
политолога нашего времени Татьяны Грачевой, «в мир неви-
димых хазарократов». 

Установление бюста принца Ольденбургского в центре 
города Гагра равносильно оправданию нами национальной 
трагедии («махаджирство»), постигшей абхазский народ в ре-
зультате т.н. Кавказской войны, т.е. тогда, когда он находил-
ся уже внутри империи. Сейчас о подобных «негативах» мы 



предпочитаем не говорить вслух, но молчание не всегда золо-
то. Хотим мы или не хотим, это наша история. Ведь прошлое 
– это еще не развившееся будущее. Поэтому, мы и наши бли-
жайшие друзья должны знать и всегда помнить свое истори-
ческое прошлое, чтобы не повторить те ужасные ошибки, ко-
торые были совершены нами и нашими покровителями пол-
тора столетия назад. Для этого далеко ходить не надо, просто, 
нужно почитать капитальный труд выдающегося кавказоведа 
Г.А.Дзидзария «Махаджирство и проблемы истории Абхазии 
19-го столетия» (1975), написанный исключительно на основе 
архивного материала, конечно, если мы не идем по пути его 
отрицания. Отрицание или игнорирование авторитета такого 
великого историка, как Г.А.Дзидзария, – начало конца нашей 
этнокультурной истории.

Если кто-то из нас считает, что отказ от задуманного от-
дельными жителями города Гагра проекта может обидеть 
Великого союзника нашего государства, благодаря которому 
мы признаны как субъект международного права, чувствуем 
себя в безопасности и благополучии, то глубоко заблуждает-
ся. Проблема не в нем, проблема в нас самих. Современная 
Россия – это Россия Путина и Медведева, очень далекая от 
царской России, как по временному пространству, так и по 
форме, и содержанию.

А на вопрос сторонников незамедлительного осуществле-
ния данного проекта, «почему на письмо гагрцев ответили 
этнографы, а не историки», отвечаю: этнография – историче-
ская наука, и этнографы, ответившие на него, имеют базовое 
историческое образование.

Источник: Валерий Бигуаа. Принц Ольденбургский. Кто он? // 
«Эхо Абхазии» № 22. 02.07.2013.
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40. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ КРЫЛОВУ, 
ВЕДУЩЕМУ НАУЧНОМУ СОТРУДНИКУ 

ИЭМО РАН

Слышал я о Вас немало лестных слов как о нашем друге, 
защитившем докторскую диссертацию по древним формам 
религии на абхазском материале. Но доклад Ваш – «Ситуация 
в независимой Абхазии»,– сделанный на семинаре в Москов-
ском центре Карнеги 21 октября 2008 года, обманул все мои 
ожидания.

Вы начали свое сообщение (доклад, простите) с рассказа о 
праздновании 15-летней Победы народа Абхазии над Госсо-
ветовской Грузией и закончили интрижками, которые могли и 
могут иметь место в кухне нашего общества, куда не должен 
проникнуть чужой! Кухня – монополия хозяина, точнее по на-
шему обычаю, хозяйки дома.

Действительно, праздник проходил в необычно торже-
ственной обстановке, т.к., это заметили и Вы, он практически 
совпал с признанием Великой Россией независимости малень-
кой Абхазии. Но в лицах людей невозможно было не заметить 
печали по погибшим героям за освобождение родной земли, 
которым не посчастливилось увидеть этот день. В не меньшей 
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мере печалились они и по сожженному Цхинвалу. Все же ра-
дость народа не имела предела, с одной стороны, потому что 
восстановлена утраченная по известным причинам абхазская 
государственность и положен конец восточной опасности – с 
другой. Вот они, главные причины нашего ликования, имею-
щие равносильное значение, хотя Вы отрицаете первую.

«Для абхазов сейчас официальное признание может ока-
заться куда более опасной в перспективе угрозой, чем ког-
да-то была для них политика царизма или грузинский нацио-
нализм»,– пишите Вы с опаской. Это что, Ваше впечатление 
или факт, которого мы не знаем? Напротив, мы, абхазы, уве-
рены, что с помощью нашего могущественного соседа, Рос-
сии, пойдем по пути процветания.

Вы упрекаете нас в том, что на праздник к нам приехали не 
все главы братских республик, но, уверяю Вас, причины – не 
в их разочаровании в Абхазии, которого не было, и нет, а в 
трауре, окутавшем весь горный Кавказ по поводу, повторяю, 
августовских событии в Южной Осетии.

Мягко говоря, неважное впечатление оставила Вам и орга-
низация праздника. Видать было много упущений, иначе Вы 
не могли бы возмутиться так: «непонятно по какому признаку 
подбирались выступающие». Насколько я знаю, даже Вам не 
предоставили слова, не говоря уже о неком «представителе 
русской церкви».

Вам не понравился также концерт, отражавший, как Вы го-
ворите, «вкусы нового абхазского руководства. Если раньше 
культурная программа была представлена Кобзоном, Газма-
новым, то есть, каким-то патриотическим течением, то сейчас 
было совершенно откровенное засилье «попсы». Возможно, 
концертная программа не отличалась блеском, но Кобзон при-
чем? Он приезжал в Сухум и до и после праздника, а Газма-
нов – нет. Видимо, ему неудобно, что, еще в начале прошлой 
избирательной кампании, выступая перед большой аудито-
рией, Абхазию называл Аджарией, как бы приветствуя нашу 



308

страну. Но почему же их выступление в Абхазии ассоцииру-
ется с «патриотическим течением»? Для кого? Далее, вы не 
могли не отметить «того, что было при Ардзинбе – именно 
демонстрации единства абхазского населения, это данное ме-
роприятие совершенно утратило».

После войны, как и во время войны, народ не мог не на-
ходиться в состоянии единения. Это естественно. Но потом, 
особенно во время непривычных для нас альтернативных вы-
боров главы государства, оно заметно ослабло, если не боль-
ше. Это тоже естественно: у абхазов родственные связи, не 
совсем вписывающиеся в подлинную демократию, до сих пор 
широки и сильны.

Вы недовольны сегодняшней абхазской властью. Знаете, у 
нас в республике тоже встречается значительный круг людей, 
которые публично заявляют о том, что они недовольны ею. 
Но они как граждане Абхазии имеют на это право. Но где эта 
власть умудрилась перейти Вам дорогу? Отвечая на вопрос, 
что вообще представляет власть Абхазии, Вы уверяете нас в 
том, что «Абхазия выделяется среди государств Южного Кав-
каза», т.к., по вашему мнению, «последние имеют достаточ-
но авторитетную форму правления и выстроенную вертикаль 
власти… Кокойты тоже вроде бы нельзя сказать «какой ты». 
Очень остроумно. Даже Саакашвили, убивавший не только 
осетин, но и русских миротворцев, заслужил вашей благо-
склонности: «у него был триумвират».

Вы, человек со стороны, а судите как свой: «Там (в Абхазии 
– В.Б.) очень сложные отношения между главными действу-
ющими лицами». Разумеется, Вы имеете в виду президента 
и его команду: вице-президента, спикера, премьера, секре-
таря Совбеза, министра иностранных дел. Не беспокойтесь, 
г-н Крылов. Все образуется. Личностные отношения у нас 
никогда не выходили за рамки традиционной поведенческой 
культуры – Ахьдзи-ахьмидзги. Свидетельство тому – те же 
выборы.
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Вы рассуждаете о том, как мы будем отмечать 200-летие при-
соединения Абхазии к России, которое, говоря вашими слова-
ми «выглядит странно». Тем не менее, Вы не думаете что, «в 
ближайшие годы в Абхазии появится музей Российской окку-
пации». За проницательность спасибо. Да собственно, думайте, 
как хотите, это ваши проблемы, а у нас их нет. Для нас это собы-
тие особой важности, независимо от того, что в историческом 
абхазоведении две версии относительно характера свершивше-
гося акта: добровольный или насильственный. Вы твердите, что 
в абхазских школах и вузах «эта концепция (насильственная – 
В.Б.) стала уже господствующей». Вот как! Ничего подобного 
я – доцент кафедры истории, археологии и этнологии АГУ – 
не слышал. А что от того, что есть такое мнение, основанное 
на новых исторических разысканиях? Разве нет пересмотра 
отдельных, даже очень важных, моментов в истории России? 
Ведь, речь идет о царской России. Вы, как я вижу, не знакомы с 
новыми учебниками и учебными пособиями.

Вы сетуете о том, что в Абхазии не развита пищевая про-
мышленность, продукты питания в Абхазию завозятся из Рос-
сии. Не спорю. Но, вспомните, что было в России до Путина, 
несмотря на ее экономический потенциал. Абхазия тоже вста-
нет на ноги, конечно, не без помощи со стороны. Мы выстоя-
ли войну, выстоим и мир.

На этом Вы, естественно, не можете остановиться: «совер-
шенно бедственная картина в сфере производства вина… на-
блюдается полная химизация, завозится сироп из Латинской 
Америки, потом все это перемешивается с разными арома-
тами, красителями и т.д.». Что это, попытка экономического 
подрыва? Вы делаете такое ответственное заявление именно 
тогда, когда абхазские вина на международных выставках за-
воевывают золотые и серебряные медали и успешно реализу-
ются на зарубежных рынках, особенно России. А если руко-
водство виноводочной компании подаст на Вас в суд, то что, 
интересно, скажите Вы?
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С таким же успехом могут на Вас пожаловаться и работ-
ники госструктур, которых Вы обвиняете в прикарманивании 
народного добра: «вся деятельность Абхазского государства 
сосредоточена на том, чтобы получать таможенные пошлины, 
получать налоги и куда-то пускать… если в общество не идет, 
то значит идет куда-то в другое место». Вот так.

Вы с досадой говорите, что народ Абхазии не имеет ли-
дера. В критические времена, когда решалась судьба нашего 
народа, во главе Абхазии стоял Владислав Ардзинба – символ 
нашей победы, сегодня – Сергей Багапш. Нравится Вам это 
или не нравится, он избран подавляющим большинством на-
рода Абхазии, и его имя неразрывно связано с признанием и 
стабильностью государства. Нетактично упрекать его и в том, 
что российское руководство помогает ему. Значит, есть кому.

Можно нас не любить, но причем тут наука?
«В Абхазии семь святилищ»,– сообщаете Вы уверенно как 

исследователь религиозного состояния в Абхазии. Вы, как я 
знаю, и защитились именно на тему религии. Если в основе 
вашей работы лежит полевой материал, собранный по прин-
ципу: «он сказал – я сказал», то я Вам не завидую. В Абхазии 
не семь святилищ, а гораздо больше – точного количества ни-
кто не знает. Святилище – аныха – в религиозной жизни абха-
зов возникло на заре распространении кузнечного дела, т.е. на 
1500-1700 лет раньше, чем сформировался абхазский этнос 
как одно целое. Поэтому, о единой системе данного памятни-
ка духовной культуры абхазов не может быть и речи. И всякое 
рассуждение о количестве святилищ, ссылаясь на словосоче-
тание «абжьныха», буквальный перевод которого звучит как 
«те семь святилищ»– ошибочно. Оно связано с сакральными 
представлениями древних абхазов о числе «семь»: абжьшь-
хак – абжьымшынк (те семь гор и сем морей), абжьҩеишьцәа 
раҳәшьазаҵә (единственная сестра семьи братьев), быжьра-
быжьҵәа (семь локтей – семь кольев). Не более того.

Вы так увлеклись пережитками политеических поверий 
абхазов, что забыли о том, что Абхазия, в которой мы, аб-
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хазы, родились, выросли, живем, надеемся, будем жить и в 
дальнейшем,– страна христианства, принятого в качестве го-
сударственной религии еще в VI в. Что касается ислама, то, 
несмотря на трехсотлетнюю попытку насильственного наса-
ждения его султанской Турцией, он не получил у нас большой 
поддержки.

Справедливости ради следует отметить, что в Вашем до-
кладе есть ряд моментов, где лично я могу с Вами согласить-
ся: незавидное положение абхазского языка, на практике отс-
тающего от своего официального статуса, тревожность демо-
графической ситуации абхазов – государствообразующего на-
рода и др., проблемы, откладывание решения которых смерти 
подобно. Но на фоне негативщины – это ширма.

Затем, после Вашего выступления, отдельные участники 
семинара осыпали Вас, совершившего такой подвиг, хвалеб-
ными словами, другие – либо возразили Вам, либо промол-
чали. На вопрос А. Малашенко, есть или нет у абхазов наде-
жда на Европу, Вы ответили уверенно: «есть и на Европу, и 
на Америку». Дальше – больше: «Отношение к Российскому 
государству весьма настороженное, скептическое, раздражен-
ное». Интересно, какими источниками Вы пользуетесь, г-н 
Крылов? С кем Вы беседовали о многовекторности абхазской 
внешней политики: с политическими деятелями, интеллиген-
цией или с лавочниками, биржевиками?.. С кем? Знал бы круг 
людей, в котором Вы вращаетесь, и я сказал бы кто Вы. У аб-
хазского народа, в том числе и его руководства, нет сомнения 
в искренности дружбы с русским народом, тем более, сегод-
ня. Если хотите знать правду, то Запада для нас нет. К тому же 
абхазский народ совестливее, чем Вы думаете.

Вы сделали такой насквозь пронизывающий драматиче-
ский доклад, что участники семинара, не могли не просле-
зиться от жалости к нам. Я сужу по Малышенко, сделавше-
му такой вывод: «Даже по тону, если не вслушаться, а просто 
по тону чувствуется какая-то рыхлость, некий омут, где нет 
крепкого стержня, где народ, как любил говорить кто-то из 



наших политиков: раздрызганный, плохо ориентирующийся 
в ситуации, да попросту ленивый…»

Вы правы: «России, ни нельзя вмешиваться во внутрипо-
литические абхазские дела». Но Вы – исключение.

И, наконец, последний вопрос: Московский центр Карне-
ги, это что, филиал ООН? Вы выступили на семинаре словно 
личный представитель Генсека в Абхазии: «Ситуация в неза-
висимой Абхазии». Кто Вас уполномочил г-н Крылов?

Малашенко назвал Вас абхазофилом, но, почему-то, без ка-
вычек. Ничего. Это всего лишь грамматическая ошибка.

Судя по тому, как показываете Вы абхазское общество в це-
лом, как бы наизнанку,– я как один из тех, кому не безразличен 
завтрашний день Абхазии, пришел к такому заключению: Ваш 
доклад – это продукт Вашего желания убить двух зайцев одним 
выстрелом. Первое – предстоящие президентские выборы, где 
С. Багапш, по всей видимости, не угодивший Вам и вашим дру-
зьям, должен потерпеть фиаско. Не стоит Вам кому бы то ни 
было ставить палки в колеса – напрасная трата времени и энер-
гии. Абхазский народ проявил мудрость в прошлом, мудрость 
проявит и на этот раз. Он знает на кого делать ставку. Второе 
– попахивает клином, который Вы хотели бы вбить между Рос-
сией и Абхазией. Ошибаетесь г-н Крылов! Современная Россия 
– это даже не ельцинская Россия. Это Россия Путина и Мед-
ведева, высокообразованных и далеко думающих современных 
демократов, именами которых может гордиться весь мир.

P.S. Статья была уже готова, когда я ознакомился с Вашей моно-
графией – «Религия и традиции абхазов» (М., 2001),– выполненной 
доброжелательно по отношению к изучаемому народу, и удивился: 
неужели эти две взаимоисключающие работы написаны одной ру-
кой?!

Источник: Валерий Бигуаа. Открытое письмо Александру Кры-
лову, ведущему научному сотруднику ИМЭО РАН // «Республика 
Абхазия» № 24-25 февраля 2009.
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41. АИНАР-ЖЬИ АШЬҬАҚӘА РЫЛА

Ауаҩтәыҩса икультура аҭоурых аҿы аиха, аихаԥсыхә иамоу 
аҵакы атәы аҳәара уадаҩуп. Уи уажәгьы адунеиаҿы зегь раасҭа 
рхы иадырхәо, амыругақәа злырхуа еихажәлоуп, металлуп. 
Абас ишыҟоугьы аиха змаҭәахәу ауаҩы идыруа далагеижьҭеи 
аумаӡак ҵуам. Раԥхьаҵәҟьа ауаҩы иибаз аметеориттә шьҭра 
иатәу аихоуп, насгьы уи ауаа ишныҟәыргоз ҽыҭ-ҽыҭла, ҩыча-
гак аҳасаб ала акәын. Аиха адгьыл аҵыхра напы адыркит ҳера 
ааиаанӡа аҩбатәи азқьышықәсазы Мысра, Шьамтәылан, Азиа 
Маҷ уҳәа ажәытә цивилизациақәа рҿы. Раԥхьаӡа аиха ахьцәы-
рҵыз атәылақәа иреиуоуп, ҳәа, иԥхьаӡоуп Кавказахыҵгьы.

Аиха аҭҵаараҿы аҵак ду змоу аусумҭақәа аԥызҵаз, иара 
аклассификациа азуреи, ианцәырҵызтәи аамҭа азгәаҭареи 
араҟа зегь раԥхьа иргыланы изыбзоуроу Б. Куфтини, Б. Пио-
тровски, Е. Крупнови, уҳәа, аҵарауаадуқәа роуп.

Аԥсны абри апроблема аҭҵаараҿы аџьабаа иибахьаз ахә 
ашьара уадаҩуп аԥсуа археолог ду Михаил Ҭраԥшь.

Аиха аус адулара иаҵанакуа аҭоурых, ҭоурых мариам, уи 
археологиатә метод мацарала аҭҵаара уадҩуп. Убри аҟынтә 
аҵарауаа рхы иадырхәо иалагеит аԥсабаратә маҭәарқәагьы, 
еиҳаракгьы аметаллографиа. Иаҳҳәап,, арехологиа иҭнаҵаауа 
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амаҭәар иамоу аформеи, атипологиеи, функциас иныҟәнаго-
зи ракәзар, аметаллографиа – иара аҟаҵараан рхы иадырхәо, 
атехнологиа ауп. Уи ҳәарада, иҭоурыхтә информациа арбеио-
ит, иханарҭәаауеит.

Аԥсуа ҵарауаа рыҩнуҵҟа ажәытә маҭәарқәа металлогра-
фиала рҭҵаара нап адыркижьҭеи рацәак ҵуам. Абри аганахь 
ала анаукатә интерес рыҵоуп аԥсуа археолог Олег Бӷажәба 
иусумҭақәа. Урҭ маҷым. Аха иахьа, абра сара сзыхцәажәарц 
исҭаху «Аинар ишьҭақәа рыла» зыхьӡу аусумҭоуп.

Ҳавтономтә республика аҩнуҵҟа иԥшаау, ажьира иҵыҵыз 
амаҭәахәқәа ирзиуз амикроструктуратә анализ ала, Олег 
Бӷажәба ишьақәиргылоит ажәытәӡа ара иҟаз аихаус аҭоурых. 
Инарҭбааны ихы иаирхәоит иара убас аетнографиеи, афоль-
клори, абызшәеи. Абри ала мацарагьы уаҩы ибартә иҟоуп ау-
сумҭа иамоу анаукатә ҵакы.

Аусумҭа шьақәгылоуп хә-хык рыла. Актәи ахы аихаҵхра 
араҟа иамоу ажәытәӡатәи ашьҭамҭақәа ирызкуп. Автор ишаз-
гәеиҭаз ала, Аԥсны иамаз аԥсабаратә ҭагылазаашьа бзиеи, 
акультуреи, адәныҟатәи афакторқәеи ирыбзоураны, заанаҵы 
иҿиеит аихаҵхра аус. Аха Аԥсны амацара акәм, Кавказаахыҵ 
зехьынџьарагьы абри аамҭазоуп аиха рхы иадырхәо ианала-
газ, ҳәа, аҵарауаа еицҿакны ирҳәом иахьагьы. Иагьа ус иҟа-
заргьы, реиҳараҩык изларҳәо ала, уи ҳера ҟалаанӡатәи II-I 
зқьышықәсақәа рзоуп ианыҟалаз. Ақырҭуа археологцәа аӡәы-
рҩы аҵыхәтәантәи рҩымҭақәа рҿы ирхәоит, ҳера ҟалаанӡа 
X-IX ашәышықәсақәа рзы иахьатәи ақырҭуа дгьыл иқәынхоз 
зеиӷьаыҟам ажьиратә маана-уадаҩқәа кыр рдыруан, ҳәа. Ау-
рымцәа усҟан аиха аарылаҵәон акәмзар, уи аганахь ала усҟак 
рҽырымҟьацызт.

Аԥсны, геи-шьхеи рыбжьара, зегьынџьара, убри аамҭа 
иаҵанакуа аихаҵхырҭақәа рацәоуп. Аха ари атәылаҿацә цқьа 
иахьыҭҵаам иахҟьаны, аҵарауаа инақәырӷәӷәаҵәҟьаны иры-
зҳәом ажәытәан аԥсуаа аихаӡа арҭәараҿы аҟазара ду злаз 
жәларны ишыҟаз атәы. О. Бӷажәба Ҵабал, Џьгьарда уҳәа 
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џьарак-ҩыџьарак иааԥшыз аихаӡарҭәарҭақәа ҵыҵӷәыс иҟаҵа-
ны, насгьы хылҵшьҭрала кыр иаҳзааигәоу аедыгьқәеи рҿы 
Мраҭашәара иаду Қырҭтәылани рҟны антика налагаз аахыс 
аихарҭәара бзианы иахьырдыруаз дазхәыцны, ари азҵаара аԥ-
суаа рызгьы иӡбоу усуп, ҳәа, азиԥхьаӡоит.

Аҩбатәи ахы аҿы рҟазшьақәа аарԥшуп автор, аметаллогра-
фиатә анализ рзуны, иҭиҵааз анхамҩатә мыругақәа, абџьарқәа, 
акәадырмаҭәа уҳәа аихалыхқәа рацәаны. Иара игәы ишаанаго 
ала, ҳера ҟалаанӡатәи VII-VI ашәышықәсақәа рзы аԥсуа жьи-
цәа зеиуахк уҭахыу ала аиха рӡрыжәуан, аџыр алырхуан. Аус 
здырулоз аиха, ирҭахыу аформа аиуразы, еиҵырхуан, еиҵар-
цалон, ишырхәо еиԥш, амацәаз ахы иҭадыргьежьуан.

Инарҭбааҵәҟьаны аиха рхы иадырхәо ианалага инаркны, 
ҳажәлар рынхамҩатә бзазараҿы адгьыл ақәаарыхра аԥыжәара 
шагарыз, иагеит, ҳера ҟалаанӡа актәи азқьышықәса азбжазгьы 
уи аҿиара бзиа аиухьан. Ҳәарас иаҭахыузеи, усҟан ус дуны 
ирыԥхьаӡон иара убас ажәлар бџьармаҭәала реибыҭара. Уи ус 
шакәу ала шаҳаҭра руеит автор аус здиулаз ҵҩа змам археоло-
гиатә ԥшаахқәа.

Абри ахы аҿы иазгәаҭоуп, иара убас Аԥсны аҭыԥ змаз 
ажьиратә ҟазара. Уи, убри аҟынӡа иҿиеит, ишнеи-шнеиуаз 
аихеи аџыри реидырҭәалара аус шьахәлаҵәҟьа рнапаҿы иаар-
геит, иазыманшәалахеит.

Ҳазлацәажәо иусумҭа ахԥатәи ахы аҿы О. Бӷажәба дрыхәаԥ-
шуеит ҳара ҳера I азқьышықәса ианналага инаркны Аԥсуа 
ҳәынҭқарра шьақәгылаанӡа ибжьысыз аамҭазы ажьираус иа-
аннакылаз амч. Инапаҿы имоу аматериал беиа ихы иархәаны, 
автор иазгәеиҭоит ҳазлацәажәо аамҭазы аихажәа даара аҵак 
ду шамаз атәы. Избанзар ашьақәгылара иаҿыз афеодалтә бза-
зара ҟалашьа амамызт анхамҩатә мчқәа ирзымҳакәа. Аиха аус 
адулара аҿиара иацхраауан, иара убас усҟан араҟа ауаа рыбза-
зараҿы ирылаҵәаны иҟаз антикатә культура. 

Иҳәатәуп, насгьы аџьамцәеи аурымқәеи ҳадгьыл еимакны 
иахьнибарҵәоз аԥсуаагьы рхы аладмырхәр ада ԥсыхәа шыҟа-
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мыз атәы. Абас еиԥш иҟаз атагылазаашьа, хәарас иаҭахыузеи, 
аиха аус адулара аҿиара ду анамҭар ауамызт, абџьар цҳақәа 
мцагәуа рыҟаҵаразы.

Аҩымҭа анаҩстәи ахы аҟынгьы автор аматериал еизишеит, 
аԥхьатәи ахқәа рҟны иҟаиҵаз апринцип инақәршәаны. Амы-
ругақәа рыҟаҵараан рхы иадырхәоз атехнологиа, иаҳҳәап, 
еиуа-еиԥшым аҟазшьақәа амоуп. Аха реиҳарак ӡыхьшәашәа-
ла ирыӡрыжәуан. Ас еиԥш иҟоу атехнологиа ари аамҭа-
зы ҿыц ицәырымҵит, уи уаанӡагьы аԥсуаа рхы иадырхәон. 
Ҳзыхцәаажәо апериод азы,уи еиҳа уаҩы излеибарҭахаз, аиха-
маҭәахә аҟаҵараҿы ажьицәа рнапы иҵыҵуаз иаҳа иацклаԥшуа 
иахьыҟалаз ауп.

Аҵыхәтәантәи ахы аҿы О. Бӷажәба констатациа рзиуеит, 
еиҳарак, аԥсуа етнографиеи, афольклори, абызшәеи рҟынтә 
иааиго афактқәа. Уи азы ихы иаирхәоит Н. Џьанашьиа, Г. Ӡиӡа-
риа, Ш. Инал-иԥа, Л. Акаба, Ш. Салаҟаиа, А. Аншба, уҳәа, 
убри апроблема иалацәажәахьоу аԥсуа ҵарауаа рҩымҭақәа.

Аиха анцәырҵ аԥхьатәи аетап аан ажьи зда ыҟам анаплакы 
змоу, универсалтә ҟазаны дыҟан. Нарҭаа ирызкыу аԥсуа жәлар 
рфырхаҵаратә епос аҟны ажьи иуниверсализмра ӷәӷәаны иа-
ныԥшуеит. Иаҳҳәап, Аинар-жьи Сасрыҟәа дани, диӡрыжәуе-
ит, џьара аказы дхьамҵуа, ачҳара иланы дҟаиҵоит.

Аԥсуаа, рыҩнуҵҟа ажьи ԥаимбарк диҩызан, ажьира – ны-
хан, шанала ишоу амчхара ду аман, ианакәзаалак ауахәама 
аҵкьыс еиҳан. Ҵак гәарҭак рыцын ажьира маҭәахәқәагьы, 
еиҳаракгьы аԥсангьари. Аԥсангьари аԥхьа ишьамхышгыланы 
ауаа шьарда зымчу, аԥсуаа ржәытә пантеон аҟны ахыԥша ду 
змоу Шьашәы иҳәон, иқәуан.

Аихарҭәареи ажьиреи рус илнахуаз аҿиаратә еволиуциа 
ашьаҭа дхыԥшыло, автор анаҩсан иазгәеиҭоит Колхидатәи 
аџьаз аамҭахьшәазы шакәу инцәырҵыз ажьира иаҵанакуа 
аусхкқәа, аоперациақәа, аметодқәа рӷьырак. Уи аахыс ажьиҩ 
инапкымҭа ацқьахареи, итехникатә дырреи, иԥышәеи реизы-
рхароуп иаабо.



Ажәак ала, Аԥсны аихаус аҵак ду шамаз иааит ааскьанӡа, 
аиндустриатә техника ҟалаанӡа.

Аҵыхәтәан иазгәастарц сҭахыуп аҩымҭаҿы аԥхьаҩ 
агәнамӡара изҭо ҭыԥқәак.

Цқьа еиқәымшәошәа збоит ашәҟәы аҩбатәи, ахԥатәи, 
аԥшьбатәи ахқәа рыхьӡқәеи рҵакқәеи, ҵоуп «ахыцқәа» зегьы 
анҵәамҭахь иаатуеит, аха…

О. Бӷажәба ииашамкәа еиликаауеит «алабашьа», уи, 
Ш. Инал-иԥа анкьа зны аинтерпретациа шазиухьаз еиԥш, 
«ашьа-лаба» ҳәа даԥхьоит. Аетнографиатә материалқәа 
ишырҳәо ала, алабашьа злырхуаз, еиҳарак, ачамҳа акән. 
Ачамҳа ҵлаӷәӷәоуп иласуп. Кыр ишәхьаз аҵлашьап хҵәаны, 
ирышьшьаны, агәыцә ылыршәаны икнарҳауан имхәаарц азы.

Нас ԥыгк анахыҵлак, аӡы аналҵлак иҟарҵон. Сара сгәана-
ла, иара ахьӡгьы абри апроцесс ианыԥшуеит: «Алаба-шьа» – 
аҵла ршьаны иҟаҵоу алаба. Абас ауп ишилкаатәу.

Иааидкылапы иугозар, сзыхцәажәо аусумҭа иамоу зырҽеи-
ра мариоу гхассақәоуп, урҭ уи ахә рзыларҟәуам. Аусумҭа ҩуп 
дыррала, гәыбылрала, бызшәа цқьала, ҳәарада, уи археолог-
цәа рымацара ракәым, Кавказ ҭызҵаауа дарбан ҵарауаҩызаа-
лак изы аинтерес аҵоуп.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Аинар-жьи ишьҭақәа рыла. Агазеҭ 
«Аԥсны ҟаԥшь», Аҟәа, 1983, ноиабр 19.
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42. ТАЛАНТЛИВЫЙ АРХЕОЛОГ, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

(К 60-летию А.Н. Габелия)

Профессионализм плюс сердечное отношение к своим пи-
томцам – это азбука требований, предъявляемых к профессор-
ско-преподавательскому составу Абхазского государственно-
го университета. Необходимость такой постановки вопроса 
очевидна для всех, кто трудится сегодня в его стенах. Очевид-
но при этом, что по опыту и уровню научно-педагогической 
подготовки лекторы отличаются друг от друга. Вне всякого 
сомнения, одно из почетных мест среди них занимает А. Га-
белиа – доцент археологии, декан исторического факультета.

Научно-педагогическая деятельность Алика Николаевича 
началась сразу после окончания института, в 1978 году, когда 
по рекомендации тогдашнего ректора, профессора 3. В. Ан-
чабадзе, в свое время читавшего ему курс лекций по истории 
Абхазии и Грузии, он стал сотрудником, а затем заведующим 
лабораторией абхазоведения. Здесь он познакомился с извест-
ным абхазским археологом В. Бжаниа. Увидев в лице Габелиа 
будущего коллегу, Вадим Викторович пригласил его в высоко-
горное село Псху для участия в очередных археологических 
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раскопках. Работа в полевых .условиях, которой руководил 
опытный археолог, «заворожила» его. За ней последовала и 
первая его научная публикация – «Археологические откры-
тия», посвященная результатам этих раскопок.

В 1982–1985 гг. Алик Габелиа прошел полный курс аспи-
рантуры при Институте археологии Академии наук СССР. 
Во время учебы в Москве ему посчастливилось слушать лек-
ции Б. Рыбакова, Н. Мерперта, С. Криевского, А. Формозова 
и других корифеев советской археологии, с которыми затем 
он постоянно поддерживал тесные деловые контакты. В на-
чале 1986 года под руководством лауреата Государственной 
премии СССР, члена– корреспондента АН СССР Р. Мунча-
ева молодой археолог защитил кандидатскую диссертацию, 
в которой было сделано открытие, связанное с.характеристи-
кой абхазских памятников Колхидской культуры. На основе 
раскопанных им самим древне-абхазских памятников этого 
рода А. Габелиа ввел в научный оборот совершенно новые 
материалы. Присвоенная ему ВАКом при Совете Министров 
СССР ученая степень открыла ему дверь кафедры истории 
родного университета, где его ждали очередные ступени, ка-
кие только могут быть у кандидата наук, работающего в вузе: 
преподаватель, старший преподаватель, доцент.

Работая на кафедре, А. Габелиа всецело погрузился в поле-
вые археологические работы, взяв на себя руководство боль-
шим экспедиционным отрядом археологов двух академиче-
ских учреждений – Абхазского института языка, литературы 
и истории имени Д.И.Гулиа и Института археологии СССР, 
работавшем на территории Северо-Западной Абхазии. Одно-
временно он стал во главе Студенческого общества Абхазского 
госуниверситета, проявив инициативу в выездных заседаниях 
археологического кружка. Эта традиция пользуется успехом и 
в наши дни. По предложению проректора АГУ М. Лабахуа А. 
Габелиа ряд лет работал заместителем декана историко-юри-
дического факультета. Затем профессора А. Куправа и Г. Амич-
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ба предложили ему должность заместителя заведующего ка-
федрой истории, археологии и этнографии Абхазии, которой в 
то время они руководили поочередно. И это лишний раз сви-
детельствовало о трудолюбии, способностях, обязательности и 
принципиальности ученого и педагога.

В трудные послевоенные годы, когда коллектив универ-
ситета работал почти на голом энтузиазме, доцент А. Габе-
лиа избирается деканом историко-юридического факультета, 
и на этом посту он снискал заслуженный авторитет умелого 
управленца. В этом качестве он пребывает на протяжении по-
следних десяти лет.

Безусловно, учебно-воспитательная работа отнимает у 
ученого много времени, но, будучи организованным челове-
ком, Алик Николаевич непрерывно занимается и исследова-
тельской деятельностью, постоянно ведет археологические 
раскопки в различных районах страны, а старую Сухумскую 
крепость он превратил в настоящий «летний археологический 
полигон для студентов». И результаты налицо. Из года в год 
растет число молодых людей, которые приобретают квалифи-
кацию археолога. А если говорить о личном вкладе ученого, 
то перу А. Габелиа принадлежит свыше пятидесяти научных 
работ, опубликованных в различных сборниках и журналах 
нашей республики. Это: 

«Раскопки могильника Цоухуа в Ачандаре», 
«Земледелие во времена Колхидской культуры», 
«Раскопки поселения Кистрик», 
«Из истории бронзовой металлургии и металлообработки 

в Абхазии»,
«Древности Бамборской поляны» и др.
Научные труды абхазского археолога успешно издаются и 

за рубежом – в Москве, Каире, Праге, Тире и Анкаре (Турция) 
и т.д. Это: 

«Исследования экспедиции Абхазского университета», 
«Новые монеты из Сухумской крепости»,
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«Античное погребение в Гудауте»,
«Поселение поздне-бронзового века на Бамборской поля-

не»– в соавторстве с В. Бжаниа, 
«Краткий очерк этнической истории абхазского народа», 
«Из истории абхазской государственности» (на арабском и 

английском языках),
«Диоскуриада – древний город Кавказского Причерномо-

рья», 
«К вопросу об относительной периодизации Колхидской 

культуры Абхазии и проблема хронологии»,
«Диоскуриада и Понтийское царство», «Сухум-Кале – пе-

рекресток истории» (на английском и русском языках) и др.
Среди зарубежных изданий А. Габелиа особо выделяется, 

безусловно, монография «Диоскуриада», вышедшая на ан-
глийском языке в Салониках (Греция) в 2003 году (в рамках 
сборника «Греческие колонии»), в которой в полной мере от-
ражена значимость этого города в экономической и культур-
ной жизни абхазов в раннеантичном периоде.

А. Габелиа часто выступает с докладами на международ-
ных археологических конгрессах, конференциях и симпозиу-
мах как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

Доцент А. Габелиа не обделяет вниманием и своими пу-
бликациями родной университет. Он является автором в сво-
ем роде первого учебного пособия для студентов-историков 
«Археология Абхазии», вышедшего в Сухуме в 2000 году на 
абхазском языке.

Где бы и когда бы, на какую бы тему ни выступил или что 
бы ни напечатал А. Габелиа, главная его научная проблема – 
археологическое абхазоведение, которому он посвящает всю 
свою жизнь.

Это, как говорится, одна сторона медали. Другая – поря-
дочность, скромность, предупредительность, отзывчивость 
и другие благородные качества, которые для Алика Габелиа 
само собой разумеющиеся. Перед старшим по возрасту он, 



как это и подобает абхазу, – в высшей степени стеснитель-
ный человек. Однако Алик Николаевич становится неприми-
римым, когда дело касается защиты справедливости, чести 
и достоинства, но, конечно же, и при этом он не выходит за 
рамки Аԥсуара – традиционной культуры абхазов, знатоком и 
ревностным носителем которой он является. По отношению 
к своим студентам он поистине старший друг, по-отцовски 
заботливый наставник. Даже тот, кто знает его со стороны, 
может охарактеризовать его одной небольшой фразой: «Алик 
Николаевич в полной мере соответствует званию настоящего 
человека в самом широком смысле этого понятия».

А.Н. Габелиа исполнилось 60 лет. По возрастной номенкла-
туре абхазов он всего-навсего на пороге «позиционной зрело-
сти человека» – иуаҩра дҭагылоуп, но как специалист – один 
из ведущих археологов Абхазии, активный член профессор-
ско-преподавательского коллектива Абхазского государствен-
ного университета. Впереди у него новые свершения в науч-
ной и педагогической жизни, свидетелями которых хотели бы 
быть и мы, его друзья и коллеги.

Источник: Валерий Бигуаа. Талантливый археолог, замечатель-
ный педагог // «Республика Абхазия», № 88, 7-8 августа 2012.
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43. СЛОВО О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ АБХАЗСКОМ 
АРХЕОЛОГЕ АЛИКЕ ГАБЕЛИЯ
(к 70-летию со дня рождения ученого)

Прошло уже без малого полвека, как я работаю вместе с 
Аликом Габелия в стенах Абхазского государственного уни-
верситета. Из них в порядке двадцати лет он является дека-
ном исторического факультета, членом коллектива которого 
являюсь и я. Я видел и вижу в нем человека дела, человека 
редкостной управленческой способности, человека пчелино-
го трудолюбия и преданного друга. Достаточно сказать о сти-
ле его работы и характеристических чертах отношения его к 
каждому из нас, работающих под его началом.

Как я понимаю, наш факультет один из успешных факульте-
тов Университета, отличающихся слаженностью организаци-
онных вопросов, здоровой атмосферой в профессорско-пре-
подавательском составе, степенью успеваемости студентов. 
И то, что Алик Николаевич знает по имени не только каждо-
го из нас, работников факультета, но и студентов, говорит о 
многом. Прежде всего, это говорит о том, что Алик Габелия 
одновременно и преподаватель, и воспитатель от Бога. Вме-
сте с тем, он и археолог от Бога, особенно в плане полевых 
исследований. Я сужу по их результатам. Почти ежегодно, а 
порою и несколько раз в год, он выезжает из Абхазии, высту-
пает с интересными научными докладами, отражающими его 
новые изыскания, в международных археологических фору-
мах, проводимых как в научных центрах стран постсоветско-
го пространства, так и далеко за его пределами. В каких толь-
ко городах он не бывал? Не скрою, по белому я завидую его 
неиссякаемой энергии и исключительной организованности. 

При этом следует еще отметить еще, что археолог Габелия 
имеет обыкновение не распыляться ареалом полевых иссле-
дований, наоборот, он придерживается строгой лаконично-
сти.
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Объект его постоянного исследования и полевого археоло-
гического исследования – территория Сухумской крепости.

В начале летнего времени, когда мы все отдыхаем, загора-
ем на пляже, или путешествуем, он проводит стационарную 
студенческую археологическую практику. Но это вовсе не 
ради галочки или освоения определенных учебной нагрузкой 
часов, а выявления научного призвания студентов и привития 
им любви к истории своих далеких отцов, своего родного на-
рода в целом. 

И результаты труда ученого занимают заметное место в 
мире археологического абхазоведения. А.Н. Габелия – автор 
десятков научных работ, в том числе объемистая монография, 
за создание которой он стал лауреатом Государственной пре-
мии имени Г.А. Дзидзария. 

Я как один из старейших по возрасту работников истори-
ческого факультета и как один из старших по возрасту дру-
зей Алика Николаевича, не могу обойти стороной его сугубо 
человеческие качества. В наше скоростное и не очень про-
зрачное время трудно найти равного ему душевного, урав-
новешенного, честного, отзывчивого, предупредительного и 
порядочного человека. Замечу при этом, что не только сре-
ди нас, профессоров и преподавателей факультета, или даже 
университета, но и всего абхазского общества. Не в обиду, ко-
нечно. Это мое личное мнение, мое многолетнее наблюдение. 

Просто я хочу сказать, что еще совсем недавно перечис-
ленные мной здесь морально-этические ценности являлись 
одной из сфер духовной жизни традиционного абхаза. Но – 
время вносит свои коррективы – в современных реалиях на-
шего бытия их подлинные носители составляют единицы. 

Чтобы не выглядеть голословным, сообщу об очевидных 
моментах жизни нашего факультета. Заботливость нашего де-
кана о коллективе факультета проявляется, особенно, по отно-
шению к еще неопытным молодым ученым, когда в ней они 
нуждаются. Я имею в виду период недавно состоявшихся на 



факультете защит кандидатских диссертаций и предстоящую 
защиту диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук. С одной стороны, повторюсь, с органи-
зационными вопросами Алик Николаевич справляется как 
никто другой. С другой стороны, не будет преувеличением, 
если скажу, что декан наш превращается в брата, когда тот 
или иной член коллектива попадает в беду. 

Как правило, когда бы и где бы это не случилось, каждый 
раз мы чувствуем крепкое плечо родного человека – плечо 
Алика Габелия. 

Но сегодня, когда он, согласно абхазской традиционной 
стратификации, достиг почетную возрастную категорию – ау-
аҩбырг, в важных общественных предприятиях, наделяющую 
человека правом решающего голоса, скажу: «Спасибо тебе, 
Алик! Желаю тебе долгой счастливой жизни в кругу своей до-
бропорядочной и красивой семьи!» 

Источник: доклад, сделанный на заседание расширенногоУче-
ного совета историчекого факультета АГУ. 25.05.2022.
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44. ОТЗЫВ
о диссертацтонной работе А.Ш. Хашба – 

«Этнодемографические процессы в современной 
Абхазии», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук

Демографические процессы, происходящие в совре-
менной Абхазии, – одна из актуальнейших проблем этно-
логического абхазоведения. Народ, перенесший войну и 
последовавшую за ней блокаду, остро ощущает потреб-
ность в научном анализе особенности своего развития, 
обусловленном теми или иными обстоятельствами. Без 
наличия точной картины людского потенциала, немысли-
ма попытка планирования социально-экономического и 
культурного развития государства. В этом и актуальность 
выбранной Астандой Шалвовной Хашба темы обсуждае-
мой диссертации, тем более что она не рассматривалось в 
этнологическим абхазоведении. Безусловно, имеются эт-
нографические исследования, в которых рассматривается 
демографический аспект абхазского общества, но лишь 
его отдельные стороны, в частности, структура и социаль-
ная организация семьи.
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Астанда подняла основной круг проблем демографической 
ситуации населения Абхазии, как её государствообразующего 
народа, так и других этнических групп, проживающих сегод-
ня вместе с ним одной семьей в его полиэтнической стране.

Комплексное изучение проблемы демографической ситуа-
ции в Абхазии, а именно с учетом этнического аспекта, про-
диктовано влиянием на данный процесс национальных куль-
тур каждой из них. Это то, что поднимает планку исследова-
ния диссертанта.

Диссертация, состоящая из введения, четырех глав и за-
ключения, характеризуется, на мой взгляд, большой инфор-
мативностью. Прежде всего, в ней прослеживается динамика 
развития населения республики, как в целом, так и в частно-
сти, затем – миграционное движение, активизировавшееся 
в поствоенное время, брак, состав семьи, детность, рождае-
мость, смертность и так далее. 

В первой главе диссертации– «Этническое воспроизвод-
ство населения Абхазии»– исследователь широко использует 
как данные Статистического управления, так и материалы по-
хозяйственных книг сел, а также соответствующие докумен-
ты, имеющиеся в соответствующих отделах администрации 
городов республики. Автором охвачены всевозможные сторо-
ны темы; проведена большая работа по выявлению измене-
ний, произошедших в стране за последние десять лет. Под-
держивая мнение автора о причинах и следствиях современ-
ной демографической ситуации Абхазии, о которых речь идет 
здесь, я не могу согласиться с названием главы, данным ей 
как бы с позиции понятия «деликатность отношений». 

Можно ли говорить о воспроизводстве населения в прямом 
смысле этого слова, а не о смене поколений, если убыль муж-
ского населения активных возрастных групп неимоверно рас-
тет и, как следствие этого, сильно уменьшается процент жен-
щин, вступающих в брак? Если в результате автокатастроф, 
или употребления наркотических веществ растет доля умер-
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ших мужчин в расцвете сил? Если участились случаи суици-
да? Если младенческая смертность за указанный период вре-
мени увеличилась почти вдвое? Если повсюду рождаемость 
сокращается, а смертность растет? Конечно, нет. 

Повторюсь, это не упрек диссертанту. Астанда показала 
картину демографического «достижения» нашего государства 
так, как она есть. Это моя боль, это общая боль всех сограж-
дан, кто, так или иначе, знаком с сегодняшней реальностью 
демографической ситуацией Абхазии.

Поскольку нет у нас даже простого воспроизводства на-
селения, достаточно было назвать настоящую главу диссер-
тации, просто «динамикой изменения демографии», если не 
со знаком минус. Народ должен знать диагноз своей болезни, 
если он хочет выжить в мире современных глобальных про-
цессов.

Вторя глава диссертации посвящена вопросам миграци-
онного процесса в Абхазии, имеющей место в её современ-
ной жизни. Главный из них– урбанизация. Да, урбанизация 
– характерное явление и в мировом масштабе. Но в Абхазии 
она получила небывалый размах, особенно после окончания 
боевых действий, в 1993 году, когда колонисты покинули ее, 
и вернулись на свою историческую родину. Хотя из-за отсут-
ствия в соответствующих государственных структурах пол-
ного учета о миграции встречались трудности, но Астанда 
Шалвовна смогла произвести реконструкцию имеющегося 
материала и представила нам достоверную картину положе-
ния вещей.

Прежде всего, отмечу её снайперское определение «несу-
разности», подкравшейся между двумя переписями населе-
ния республики – 2003-го и 2011-годов. За этот промежуток 
времени число абхазов увеличилось на двенадцать с полови-
ной процентов, когда как не было ни естественного роста, ни 
пополнения населения за счет прибытия извне. Этот факт вы-
звал разночтение в абхазском обществе. Астанда объясняет 
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её занижением цифры учета абхазского населения из-за того, 
что в разгар миграции из сел в города, многие граждане не 
успели оформиться документально. Таким образом, в резуль-
тате она видит приближенную к истине цифру.

Абхазская урбанизация воспринимается обществом не-
однозначно. На первый взгляд она естественна. Таков закон 
современной реальности, вызванной естественным стремле-
нием человека найти себе лучшее место жительства, а также 
свое собственное применение по специальности, или просто 
по призванию. С другой стороны, сокращение демографиче-
ского потенциала села размывает самобытность националь-
ной культуры абхазов, прежде всего языка – основного этно-
дифференцирующего фактора. Есть ли выход из положения? 
Есть. Наравне с осознанием необходимости в естественном 
приросте абхазов, следует обратить пристальное внимание и 
на проблему репатриации – создание условий для массового 
возвращения потомков тех абхазов, которые были вынужде-
ны покинуть родину во второй половине 19-го столетия. Де-
мографическая ситуация абхазов и их этническая культура в 
целом должны быть приоритетом приоритетных направлений 
абхазского государства, поскольку они приближаются к той 
черте, которая представляет собой смертельную опасность 
для жизни абхазского этноса как такового. Вот какие вопро-
сы вырисовываются из подтекста второй главы исследования 
диссертанта.

Третья и четвертая главы диссертации посвящены брачной 
структуре и семье. Можно было соединить брак и семью в 
одну главу, так как в этнологии принято считать их нераздели-
мыми, двумя сторонами одной медали: «нет семьи без брака, 
нет брака без семьи». Конечно, если семья полная, не искус-
ственная, или просто не хозяйственная единица.

В главе о брачных отношениях диссертант опирается, 
главным образом, на официальный статистический материал, 
дифференцированно показывающий структуру брачных сою-
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зов по национальному признаку, как в сельской, так и город-
ской среде, данные о брачном возрасте, разводе и т. д. Как 
удручающий момент диссертантом отмечается рост числа хо-
лостяков, главным образом, в собственно абхазском обществе. 
Между тем, видно, что общая тенденция развития брачных 
отношений в нем заключается в увеличении моноэтнических 
союзов. Не смотря на наличие у абхазского народа государ-
ственности – надежного механизма защиты его националь-
ных интересов, тенденция эта диктуется чувством опасения 
утратить собственные этнокультурные традиции, без исклю-
чения. Я, как представитель народа, не понаслышке знающий 
настоящую проблему, разделяю мнение диссертанта.

Корни всех этих тревог и опасений уходят, естественно, в 
начало всех начал– семью. Они заметны особенно в семейном 
быту коренного населения. 

Известно, что традиционная абхазская семья отличалась 
относительной многочисленностью. Еще в 70-х годах ми-
нувшего столетия средний размер абхазской сельской семьи 
составлял около 5-и человек. Уже в начале исследуемого дис-
сертантом периода, 2003 году, он был равен 3, 5, в настоящее 
время составляет 3, 4. Ка видно, эти показатели не нуждаются 
в комментариях. Если семья состоит из четырех человек, то 
она в состоянии застоя. Больше – прогресс, меньше – регресс.

С вашего позволения, уважаемые коллеги, без ложной 
скромности, хочу сообщить, что я, как этнолог со стажем, из-
дал работу в 2010 году, имя которой «Абхазская традицион-
ная семья и действительность». Она создана по материалам 
девяти сел республики, собранным мною при помощи сту-
дентов истфака Абхазского государственного университета. 
Работа эта, стало быть, крикнула во весь голос: «караул!», но 
никто из тех, кто должен был услышать его, «не услышал» и 
не откликнулся. Астанда, не обольщайся, и твою работу вряд 
ли прочтут, если даже прочтут, то не среагируют: «Аӡы иаго 
ҳәҳәабжьы иаҳаӡом».



В заключении еще раз хочу подчеркнуть, что Астанда Хаш-
ба написала цельную работу о проблемах демографического 
процесса в современной Абхазии, полную разносторонних 
материалов, как официальных, так и собственных. К тому же, 
в своем роде, она является первой.

Общим недостатком диссертации я считаю отсутствие в 
имеющихся в ней многочисленных таблицах, за редким ис-
ключением, базовых данных, то есть реальных чисел, из кото-
рых выводятся проценты. В них нуждается особенно послед-
няя глава – «Семья: сущность, понятие, функции», – как бы 
для большего убеждения неравнодушного читателя. Прошу 
принять данное замечание как пожелание этнолога, долгое 
время занимавшегося вопросами фамилистики, и, во избе-
жание недоразумения, учесть его при издании диссертации в 
виде отдельной монографии.

В целом, работу Астанды Хашба я считаю выполнеой со 
знанием дела и любовью к ней на необходимом научном уров-
не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссер-
тациям на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности «этнология».

P.S. Пуликуется впервые.

25. 01. 2016.
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45. ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ РОДА ИЛИ 
ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К «БОЛЬШОМУ ДОМУ»

(Владимир Хараниа. Путь к истокам. Сухум, 2019)

Книги, как и люди, разные. Они отличаются друг от дру-
га не только по форме и содержанию или профессиональной 
направленности, но и силой притяжения. В последнем случае 
центральное место занимает её функциональное назначение, 
связанное с удовлетворением духовных и интеллектуальных 
потребностей читателя. На мой взгляд, к серии духовно и 
интеллектуально востребованных книг, обладающих по пра-
ву большой силой притяжения, относится книга известного 
юриста, экс-прокурора Генеральной прокуратуры, экс-судьи 
Верховного суда Республики Абхазия Владимира Львовича 
Хараниа «Путь к истокам» (Сухум,. 

Не говоря уже о тематике или стройности стиля её изложе-
ния, даже простое перечисление названий глав вызывает ин-
терес любого, кто возьмет книгу в руки. Это – занимательное 
предание, в котором говорится о генетических корнях рода 
как такового; это его историческая судьба, сведения о брать-
ях, по воле судьбы оказавшихся под чужим небом; сообще-
ние о представителях рода, прославивших своим мужеством 
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и делами своими свой род (фамилию), независимо от места 
проживания того или иного носителя имени.

Вообще для абхазского читателя имя Владимира Хара-
ниа не новое. Он является автором ряда бытовых рассказов 
и пьес, опубликованных в журнале «Алашара» и других от-
дельных изданиях. Его перу принадлежат также такие книги, 
как «Тернистый путь», которую он посвятил светлой памяти 
сына, одним из первых вставшего на защиту родины в Грузи-
но-абхазской войне, «Словарь юридических терминов», «Об-
разцы судебных документов по гражданским делам», «Су-
дебные речи». И, как правило, автор двуязычен – пишет на 
родном абхазском языке и приобретенном – русском. Без лож-
ной скромности Владимир Львович может гордиться своими 
сочинениями, так как в свое время все они получили широкий 
резонанс в абхазском обществе. И данная книга написана на 
трех языках: на абхазском, русском и турецком. Правда, по-
следний вариант осуществлен не без помощи переводчика. 
По отзыву автора и людей, успевших уже ознакомиться с кни-
гой знают, что все три раздела отредактированы на совесть 
Светланой Ладариапха, Эльзой Сабакиапха и Октаем Чкотуа, 
соответственно. Она выполнена также на прекрасном поли-
графическом уровне с богатой фотоиллюстрацией. 

Несколько забегая вперед, следует отметить, что в данной 
книге нет скучных страниц. Все они читаются живо, делая 
читателя причастным к непростым, порою весьма разнород-
ным, событиям, происходившим в тот или иной период вре-
мени.

Но, на мой взгляд, относительно исторического контекста, 
наибольшей информативностью отличается именно та глава 
книги, в которой речь идет о времени и условии обоснования 
нынешнего места обитания рода Хараниа его далеким пред-
ком. 

Дополнительным и веским доказательством правдивости 
сообщения об истоках рода автора может послужить своео-
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бразность культового моления, совершаемого членами его 
рода, представляющего сегодня небольшую патронимиче-
скую группу семей. Я позволю себе привести хотя бы в сжа-
той форме, так как в 2019 году мне выпала честь быть при-
глашенным самим Владимиром на празднество и подвергнуть 
его обрядовую практику этнологическому исследованию. 
Постараюсь также состыковать выводы своего наблюдения с 
данной книгой. 

Известно, что современные процессы глобализации уничто-
жают на своем пути специфику этнического своеобразия наро-
дов, особенно малочисленных. Но многие из них, независимо 
от численного состава, до сих пор сохраняют особенности сво-
их традиционных культур. Не будет преувеличением сказать, 
что к категории таковых относятся и абхазы. В частности, од-
ной из сторон духовной жизни абхазского народа, архаические 
следы которых сохраняются чудом, является его автохтонная 
религия – Анцәахаҵара. А в ней не последнее место занима-
ет система родовых культов. Как отмечал еще Н.С.Джанашиа, 
абхазы уверены, что «бог един, но множественен в долях. Как 
каждое явление природы, так точно каждый род, каждая семья 
или личность имеет свою долю бога». Очевидный пример тому 
– моление, о котором идет речь ниже. 

Очажным селом рода Хараниа является Джгярда, незави-
симо от места сегодняшнего проживания его членов. 

Да, сегодня род этот насчитывает лишь в порядке двух де-
сятков фамилистических единиц. Но за рубежом представите-
ли его этнической ветви проживают в Турецкой республике: 
в шести селах и двух городах, а также за главным кавказским 
хребтом, в Карачае.

Согласно исторической памяти народа, прародина рода 
Ҳаран – Аҳҷыԥсы. Я говорю «ҳаран» не случайно, а умыш-
ленно, потому что это его антропоним, а антропонимический 
формант «иа» — мегрелизованный формант абхазского «уа», 
который в переводе на русский язык означает «люди».
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Как гласит предание, некий молодой человек из рода Ха-
ран полюбил девушку по фамилии Хьац / Хьациа, которая в 
свою очередь отвечала ему взаимными чувствами. Но родите-
ли, и особенно братья девушки, были категорически против 
вступления ею в брак. И, когда юноша убедился в том, что в 
родной деревне не будет у него шанса создания семьи с воз-
любленной, в один прекрасный вечер тайно бросился вместе 
с ней в бегство в сторону Центральной Абхазии. Дело в том, 
что этот молодой человек был хорошо осведомлен о том, что 
несколько раньше, ( к концу XVII века) представитель моло-
дого поколения владетельного дома ахчипсинского общества 
Ешсоу ипа Маршан хрипс со своей дружиной переселился в 
Кодорское ущелье, стал главой Дал-Цабала, а с течением вре-
мени, по мере сегментации их семейств, потомки разброса-
лись и в некоторых более просторных близлежащих общинах. 

И, таким образом, молодожены добрались до Джгярдин-
ской общины, владетелем которого был некий князь из того 
же рода Маршан. В конечном итоге они обосновались в ней. 

Личное имя этого первопроходца, считающегося родона-
чальником джгярдинских Хараниевцев, они уже не помнят. 
Но односельчане до сих пор называют их не только по фами-
лии, но и параллельным именем –Ӷьаџьиԥцәа, которое следу-
ет понимать как эпоним рода. 

С тех далеких времен сменилось немало поколений. Даже 
старейшины помнят лишь имена «своих больших отцов»: 
Леуа, Ҳаџьараҭ, Хындыгә, Қәыблыхә. Не более.

Что касается турецких сородичей, то известно обстоятель-
ство, по которому они оказались на чужбине.

В период второй большой волны депортации абхазского 
населения, осуществлявшейся после Лыхнынского народно-
го восстания, весь хараниевский род, насчитывавший трид-
цать четыре семейств, был охвачен ею. Но в тот момент, ког-
да на определенное расстояние отчалил корабль, в который 
насильственно были посажены они, случилось «чрезвычай-
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ное происшествие». Один из невольников корабля стремглав 
прыгнул в море и приплыл к берегу. Вооруженные моряки, 
«наводившие порядок» на его палубе, начали стрелять, но не 
попали. А на берегу он притворился мертвым. Это был сын 
Кублыхуа – Хараниа Хындыгу. 

Оказывается за несколько дней до начала «кампании» по 
чистке абхазской земли от абхазов его жена вместе с малень-
ким сыном отправилась в гости в отчий дом, к родителям, 
проживавшим в соседнем селе Кутол. После того, как корабль 
удалился, Хындыгу встал и устремился в сторону дома, где 
находились его жена и ребенок, которых затем благополучно 
доставил в свой чудом уцелевший собственный дом». Ведь 
казачьи отряды царской власти могли сжечь его.

Точнее, сегодняшние абжуйские хараниевцы и есть потом-
ки Хындыгуа, которые ежегодно так ревностно совершают 
вышеуказанное моление. 

Братья же, проживающие в Карачае, являются прямы-
ми потомками одного из тех джгярдинскх хараниевцев, кто 
вернулся из заморской страны на прародину – Ахчыпсы, но 
когда царские военные молодчики не дали ему возможности 
обжиться там, перебрался на Северный Кавказ. 

Не буду я останавливаться на описании обрядового действа 
моления, которое может занять много времени. Скажу толь-
ко, что моление устраивается в помещении небольшой дву-
скатной постройки, которая расположена недалеко от жилого 
дома, за оградой двора. Под крышей постройки, на земляном 
полу, стоит очищенный от коры небольшой дубовый чурбан, 
на котором красуется ахнапык – «тройка» имитационных ин-
струментов кузницы – наковальня, молоток и щипцы. 

Неудивительно, что члены культового сообщества не очень 
четко представляют происхождение настоящего моления. По 
мнению некоторых из них, оно есть Ажьырныҳәа – «культ 
кузни и кузнечного дела», другие говорят, что это Аныха-
ныҳәа, третьи вообще разводят руками: «кто знает, что это за 



337

моление и как оно называется? Мы отправляем его Богу так, 
как показали наши отцы. Единственное, что нам хорошо из-
вестно, это то, что моление это наше». 

Этим обстоятельством объясняется и произношение в мо-
литвенной речи лишь имени Верховного Бога Анцәа, а не 
имени какого либо другого божества-покровителя. 

В «путанице» сказывается не только время, хронологиче-
ские рамки которого несколько столетий, но и неимоверная 
сила культовой кузницы, покровителем которой является 
грозное божество Шьашәы, занимающее одно из заметней-
ших мест в иерархии богов Абхазского пантеона. Отсюда и 
наличие специальной культовой постройки, под крышей ко-
торой имеется основной набор атрибутов кузницы.

По логике вещей, культ этот представляет собой типичный 
Анцәахәы– «родовую долю Бога». 

Если следовать той же логике, то получается, что основа-
ние моления хараниевцев было заложено обетом Ӷьаџьиԥа, 
принятом по дороге, где он и его невеста могли столкнуться 
с множеством естественных барьеров. А при их преодолении 
они могли поплатиться и жизнью. 

Еще бы! Путь молодоженов длился десятки дней и ночей. 
Повторюсь, все они были полны неожиданных опасностей, 
какие только могут быть в предгорных тропах, идущих через 
многочисленные перевалы и темные широколиственные леса, 
где водятся различные кровожадные звери. Подтверждение 
тому – предание, согласно которому «культ доставлен сюда, 
в Джгярда, самим родоначальником данного сообщества лю-
дей». 

По всей вероятности с этими обстоятельствами связаны 
также жертвенные изготовления мучного происхождения – 
«груша», «солнце» и «луна». Похоже, что последние две ле-
пешки служат знаком благодарности жениха божествам двум 
главным небесным светилам за свет, за тепло, которые так не-
обходимы были ему и его невесте для выживания в условиях 
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дикой природы. Более того, абхазская космогоническая ми-
фология говорит о том, что луна и солнце – жених и невеста. 
Грушевидность первой лепешки показывает жизнь, берущую 
свое начало из соединения двух противоположностей. Её 
верхний, острый конец символизирует мужскую силу, ниж-
няя, плоская сторона – женское лоно. И количество лепешек 
не является случайностью: «семь» – самое сильное число са-
крализации, которая имеет место в абхазском духовном быту. 
Оно обладает магической силой. 

Не случаен также выбор жертвенного животного: Белый 
цвет – символ светлого дня, счастья и счастливой земной жиз-
ни.

Дата культового празднества наталкивает на мысль о том, 
что либо она совпала именно с днем празднования Амшаԥы, 
либо с совершением первого просительного моления. Друго-
го объяснения нет и быть не может. Подтверждение тому – 
Амшшьара – «табуирование дня» / «запретный день», соблю-
даемый членами рода и до настоящего времени по воскресе-
ньям. То есть родовой культ и определенный для него день 
– две стороны одного явления, сопровождающегося массой 
элементов табу. Источник и того, и другого один – обет, при-
нятый в критический момент жизни, в ситуации смертельно-
го страха. К тому же, в прошлом абхазы имели обыкновение 
приурочивать культ Анцәахәы к празднику Амшаԥы, как дню 
Нового года. Отметим еще, что с течением времени высшее 
особое существо, по велению которого осталась в живых 
влюбленная пара, приобрело теонимическое лицо в форме 
родового покровителя, который затем получил святое нарица-
тельное имя – Аныхахә, а само культовое моление, связанное 
с ним, – Аныханыҳәа. 

Выражаясь словами Г.Ф.Чурсина, и сегодня не потеряло 
своего значения представление о том, что родовой покрови-
тель неведомо присутствует всегда и везде в жизни каждого 
члена рода.
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В заключение хочется отметить, что в жизни рода Хараниа 
Аныханыҳәа занимает стабильное место в его религиозной 
жизни, не только как праздничное предприятие или просто 
дань уважения к памяти предков, уважение к традициям про-
шлого, но и как одино из важнейших идеологических начал, 
способствующих укреплению чувства единения группы род-
ственных семей. Естественно, поэтому родовой культ харани-
евцев будет иметь продолжение в дальнейшем и как порожде-
ние самой традиционной религии абхазского народа, корни 
которой уходят в тайны тысячелетий. Не последнее место в 
этом занимает и чувство гордости коллектива за своего ро-
доначальника, образ которого поистине воспринимается им 
как символ выхода из безвыходного положения, как символ 
героического поступка вообще.

Повторюсь, свое скромное исследование я привел как пря-
мое подтверждение тому, что автор данной книги является 
прямым потомком той воинственной этнографической груп-
пы абхазского народа, которая последней сложила оружие в 
войне с оккупационной силой царизма. 

А в типологическом аспекте книга носит скорее исследо-
вательский характер, поскольку, как я знаю, автор собирал 
полевой и документальный материал последовательно, скру-
пулезно, буквально по крупицам без малого тридцать лет, и 
написана она в научно-популярной форме. Будь она снабжена 
понятийным и ссылочным аппаратом, списком информантов 
и специальной литературы, можно было считать её моногра-
фией историко-этнологического плана. 

С другой стороны «Путь к истокам» Владимира Хараниа 
имеет не только чисто познавательное значение, но и прак-
тическое. Со всей ответственностью заявляю: книга – при-
мер для подражания. Допустим, если каждый из нас напишет 
историю своей фамилии, или даже просто свою биографию, 
то в известной степени она послужит большим подспорьем 
для создания многотомной истории народа вообще. Вне вся-



кого сомнения, подобного рода книга способствует также 
привитию любви к своим традициям. Естественно, поэтому 
она служит настольной книгой для каждого члена родового 
коллектива людей. Потому что в ней его родная история. А 
история – дорожная карта жизни для тех, кто способен ценить 
её значимость.
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46. АԤСШӘА ЕГЬАКУП, ЕГЬЫҨБОУП
 
Мгәарҭак иааӡо, гәыԥҳәыхшк зҟырҟы архәыхәуа ахәыҷқәа 

рыԥсқәа еилоуп, ианынкашәанахысгьы ргарақәа еидгыла-
зароуп, ҳауак еицылбаардозароуп, еигәныҩуазароуп, мам-
зар ргәы ҭынчхаӡом, реицрыгара – лацәажәашьа змам усуп. 
Игәнаҳароуп. Усоуп ажәларгьы рбызшәеи дареи шыҟоу: ииу-
зар, еициуеит – иԥсуазар, еицыԥсуеит. Уи ԥсабаратә закәа-
нупҚ иҳаҳахьет, ҳаԥхьахьеит ҷышәрак здыруа зегьы.

Еиҭасҳәоит, ажәлар рбызшәеи дареи акуп. Аха аԥсуа жәлар 
рбызшәеи дареи ирымаз акзаара уашәшәыроуп иахьа, урҭ 
зыхьчаша амч рнапы ишакугьы. Амч – аҳәынҭқарроуп. Ари 
парадоксуп. 

Абри апарадокс ауп иахьа абра ҳаизызгазгьы.
Амала, иаҳгәалаҳаршәап аԥсуа бызшәа анпроблема-

ха иахьа шакәым атәы. Аԥсуа бызшәа аҵыкәкәарахьы ахы 
археит ацаризм имҩаԥнагоз агеополитика аҵыхәала – Аԥс-
ны Урыстәыла ишалаиҵахьазгьы, аурыс, аԥсуа жәлар 
ашәышықәсақәа ирылганы иааргоз рҳәынҭқарратә традициа 
рымхны, рӷьырак шәақьԥынҵала рыԥсадгьыл ианықәица 
инаркны. Иашоуп, убри ашьҭахь уи зыԥсадгьыл аҿы зҽеиқә-
зырхаз аԥсуаа аҩреи аԥхьареи рыларҵәаразы кыр ҟаиҵеит, 
аҵара зирҵазгьы ӡәырҩы ҟалеит, аха дрыцәнымхо акәмызт, 
иполитикатә системеи икультуреи рыларҵәаны, шахабаала 
инапахьы иааигаразы. Иаҳгәалаҳаршәап Дырмит ду газеҭ 
«Аԥсны» аҭыжьра напы шаиркыз еиԥш, иаразнакы, аԥс-
шәа азҵаара шцәыригаз, у ианиҵоз азгәаҭарақәагьы шшьар-
даз. Асоветқәа рымчра анааигьы, ҳсахьаркыратә литерату-
ра ашьаҭаркҩы игәыҵха шигәыҵхаз инхеит. Жәашықәсаҟа 
ааҵуаны еиԥш, аԥсуа бызшәа еиҳагьы ишәарҭахеит, аԥсуаа 
амилаҭтә школ шроухьазгьы. Избанзар Ефреми Нестори 
рнапхгарала аԥсуа жәлар ашьа каҭәаны, рнапала ишьақәды-
ргылаз Аԥсны асоветтә, социалисттә республика аполити-
атә статус ладырҟәит – иавтономтә республикахеит. Авто-
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номтә республика, аԥсуаа рмилаҭтә бызшәа ахьчартә еиԥш, 
ҳәынҭқарранаӡаны иҟамызт. 

Даарак инаӡамзаргьы, Владислав Арӡынба зуасхыр шьҭе-
иҵаз аҳәынҭқарра ҳамоуп иахьа. Ҳалаҽхәоит. Аха ҳбызшәа 
еиҳагьы агазҽазра аҽазнакит. Абриоуп уаанӡа зыӡбахә сҳәаз 
апарадоксгьы иаанаго. 

Уажәы абраҟа зхы ааилазкыз ауаа ҳамш азҵаараҿы иқә-
гылоу апроблема – аԥсуа бызшәа иахьатәи аҭагылазаашьа 
ажәытәи аҿатәи реиҿырԥшра ҳалагар, хара ҳагоит. Убри аҟ-
нытә ҳаиасып ҳазҭагылоу аамҭазы ҳбызшҽа иаанахҽаз атен-
денциахь, уи уаҵәтәи аԥеиԥш ахь, уи змырӡша мҩакы алхрахь. 

Ҳәарада, азакәан ԥшра аҭаны аус аӡбара, аус аҭыԥ ақәҵа-
ра ҳара ҳкомпетенциа иатәым. Уи знапы иаку хыхь иҟоу 
аҳәынҭқарратә струқтурақәа роуп. Ҳара иҳалшо ҳгәаанагара 
убырҭ аструқтура дуқәа рҟынӡа анагароуп. Ахаҵгылароуп.

Ҳцәажәара хацҳаркып аԥсуа бызшәа аганахьала досу ҳаҩ-
ныҵкатәи ҳаиҿкаашьала.

Сызусҭада, иаҳҳәап, сара, сызҿузеи, исылшозеи абри апро-
блема аҭыԥ ақәҵарзы? 

Сара Аԥсуа университет аҭоурыхтә факультет аҿы аус зуе-
ит. Астудентцәеи амагистрантцәеи алеқциақәа сырызрыԥхьо-
ит, аспецкурсқәа рзымҩаԥызгоит – аԥсышәалагьы, аурысшәа-
лагьы, агәыԥқәа ретностә еилазаашьа инақәыршәаны. 

«Агәыԥ», сҳәоит, избанзар, «асеқтор», аҳәара сзыгәаӷьуам. 
Иҳамӡап, ҳара аԥсуа сеқтор ҳамаӡам, шәҟәыла-быӷьшәы-

ла акәымзар. «Аԥсуа сеқтор» иаанаго астудентцәа зхысуа 
амаҭәарқәа зегьы аԥсышәала дырҵароуп, атәым бызшәа ада. 
Уи аҩыза амч ыҟам ҳара ҳҿы. Уи аҩыза амч рымаӡам егьырҭ 
афакультетқәагьы, афилологиаҿы акәыз аҭахызар.

Саԥыҩланы исҳәозаргьы, исҳәоит: Аԥсуаа ҳрыцҳарақәа зе-
гьы рыцҳарас ирымоу ҳдемографиатә ҭагылазааша мацара 
акәӡам. Аиаша ҳҳәап – «зызҩа зӡаз иан дагет». Аҵара бзиа змоу 
аԥсуаа абзера шәзыҟалааит! Аха, иааидкыланы, аԥсуаа ҵара-
дыррала ҳнаӡаӡам, адиплом дуқәа змоугьы убрахь ҳналаҵаны.
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«Ажәытәуаа ҵарада ахшыҩ рыман», – рҳәон ҳабацәа. Иа-
шоуп. Ҳабацәа, урҭ рабацәадуқәа аҵара рымамызт, аха рим-
пирикатә ԥышәа ӷәӷәан, уи ала иҳәаақәырҵон раԥхьа иаагы-
лоз азҵаарақәа зегьы, рыбзазаратә кәама-ҵамақәа инадыркны 
рмилаҭтә ԥынгылақәа рҟынӡа. 

Иахьатәи аамҭа-лас, иахьатәи аамҭа-хага шыҟоу ала, ҵа-
радыррала илаҟәу ауаҩы имилаҭтә хдыррагьы лаҟәуп. «Ҳми-
лаҭтә хдырра лаҟәызҭгьы, аибашьраан ҳзеидгылозма, аиааи-
ра ҳазгозма»? – шәҳәар алшоит. Аҭак ҟасҵоит: аибашьраан 
ашәарҭа ҳаиднакылон. 

Аԥсуаа ҳҵарадырра агыдыра уаҳа салацәажәом. Сажәа зы-
зкыҵәҟьоу атема иацысҵоит. 

Ҳара ҳфакультет мацараҿы акәӡам аԥсуа бызшәа ахьӷару. 
Аудиториақәа рҿы, ана-ара аԥсышәала ицо алеқциақәа рҿы 
ада, Аԥсуа университет ахыбра аԥсшәа ҩныҩӡом, ақалақь аҿы 
иҟоу аԥсуа школқәа рашҭақәа ишырҭымыҩуа еиԥш. 

Абра шәтәоуп сколлегацәа. «Ус акәӡам»! – зҳәо аӡәыр 
шәыҟазар, сықәрагьы шәахәамԥшын, шәысҿаԥа, схьыжәжәа, 
амала, ирҵабыргны, аргументациа азуны.

Ансоума, арсоума, иахьа ҳфакультет аҿы аԥсышәала 
ицәажә амаҭәарқәа ыҟоуп. Иҟоуп урҭ мҩаԥызгогьы:

I акурс
Аԥсны аҭоурых – апрфессор Валери Бигәаа.
Археологиа – ҳфакультет адекан, адоцент Алик Габелиа.
Аетнологиа – адоцент Сима Дбарԥҳа.
Урыстәыла аҭоурых – Арҵаҩы Альдона Салаҟиаԥҳа.
Ажәытә дунеи аҭоурых – адоцент Виқтор Аҩӡба.
Раԥхьаӡатәи ауаажәларратә шьақәгылашьа аҭоурых – адо-

цент Виқтор Аҩӡба. 
II акурс
Аԥсны аҭоурых –арҵаҩы Альдона Салаҟиаԥҳа.
Аԥсны археологиа – адоцент Алик Габелиа.
Апедагогика – адоцент Нана Лакашьиаԥҳа.
Аполитологиа – арҵаҩы Беслан Ҳагба.
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Урыстәыла аҭоурых – арҵаҩы Лонда Гәаланӡиаԥҳа.
Абжьаратәи ашәышықәсқәа ирыҵаркуа Европатәи атәы-

лақәеи америкатәи атәылақәеи рҭоурых – арҵаҩы Лонда Гәа-
ланӡиаԥҳа.

III акурс
Аҿатә аамҭа иаҵанакуа европатәи атәылақәеи америкатәи 

атәылақәеи рҭоурых – арҵаҩы Лонда Гәаланӡиаԥҳа.
Ҭырқәтәыла аҭорых – адоцент Лиалиа Харчлааԥҳа. 
Ишыжәбо еиԥш, ахԥатәи акурс аҿы ҩ-маҭәарзаҵәык роуп 

аԥсышәала ҳзыԥхьо, уинахыс аԥсшәа аус ауӡом. Уи абоколавр 
аҿы. Амагистратураҿы зынӡа иҿыцәаауеит. Иаҳҭахымкәа 
акәӡам. Иаҳҭахуп. Аха алеқторцәа ҳаилазараҿы иҟоу абыз-
шәатә дифицит ҩра ҳнанашьҭуам.

Ишакәхалакгьы, аҵыхәтәантәи ажәашықәса рыла ҳфакуль-
тет аԥсуа ҟәша аушьҭымҭацәа 120-ҩык рҟынӡа ыҟоуп. Иаз-
гәаҭатәуп иара убас ҳфакультет иҭало зегьы шзалымго атә-
гьы, изыхҟьа-зынԥозаалакгьы. 

Аҽакгьы. Аԥсшәа егьакуп, егьыҩбоуп. Маҭәарс инапы 
злакызаалакгьы, аԥсышәала алеқциа иаԥхьо аҵарауаҩ, ҿыц 
аусура иалагаз, ҵарадырратә степенк змам арҵаҩы инеиркны 
апрфессор иҟынӡа, алитературатә бызшәа идыруазароуп, афи-
лолог бзиа иааимеикуа аҟынӡа. Уи ус еиԥш азыҟаҵара имам-
зар, ахара зду ҳара ҳауп – жәытәнатә аахыс ауниверситет аҿы 
аус зуа. Иҳаҵагылаша апрофессиналцәа ҳзымааӡеит. 

Ҳара ҳаушьҭымҭацәа роуп ашкол аҿгьы аус зуа, урҭ ро-
ушьҭымҭацәа роуп, иааны, ауниверситет иҭало ахәыҷқәа. 
Абас, агьыргьаласа еиԥш, ҳаикәшоит: ҳара – дара, дара – ҳара. 

Ажәак-ҩажәак ҳакәша-мыкәша иҟоу абызшәатә гәынамӡа-
рақәа рганахь ала.

«Ҭакәажәык быжь-цуҭак лхьаан, лара аӡәгьы дигәа-
лашәаӡомызт», – рҳәеит. Саргьы сус злам ус ыҟамшәа збоит 
Аԥсны. 

Иашоуп, занаҭла сара слингвистӡам. Сеҭнологуп. Аԥсуа 
итрадициатә ԥсҭазаара злеибарку Аԥсуара афеномен аҭҵаара 
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снапы алакуп. Аха иаҳхаҳмыршҭып, системак аҳасаб ала, Аԥ-
суара ашьапы злакуа аԥсуа бызшәа шакәу атәгьы. Убри адагьы 
аурысшәала еиԥш, аԥсышәалагьы аҵарадырратә усумҭақәа 
ԥыҭ-чыҭк ҭсыжьхьеит, сара стәала, аԥсуа жәрар рҭоурых иаз-
ку арҵагатә цхыраагӡақәа ҩба убырҭ инарылаҵаны. Ус анакә-
ха, аԥсуа культуратә ԥсҭазаараҿы аԥсуа бызшәа аус шауа ала-
цәажәара азин сымоуп. Ҳәарас иаҭахузеи, жәахәык ала ари 
апроблема кшарҭас иамоу аҭыԥқәа зегьы рылацәажәара ауам, 
сымчгьы ақәхом. Убри аҟынтә ласы-лпссы сзынҟо-сзынԥо 
зҵаарақәак рҿы сҽааныскылоит.

Сара санхәыҷыз, аҩреи аԥхьареи анысҵа, ашәҟәы мам-
заргьы агазеҭ гхак амоуп, ҳәа, сгәы иаанагомызт. Уи ианыз 
ажәҩан аҟынтә Анцәаду илбааишьҭыз ҳамҭак еиԥш сахәаԥшу-
ан. Иахьагьы изызҳауа аҿар рыҩныҵҟа, адунеитә информациа 
шрықәыӷәӷәогьы, ус иҳәыцуа рацәаҩуп. Урҭ рсоциализациатә 
процесс аҿы акьыԥхь амч ду амоуп. Нас аҿар иахьа аԥсышәала 
аҵара рыманы, аԥсышәала агьама рыманы, аԥсышәала ихәы-
цуа рааӡара аус аҿы агәра аагаратәы иҟоума аԥсуа кьыԥхь? 

Лассы-лассы акьыԥхь аҿы иаабоит, арадиои ателехәаԥшреи 
рҿы иҳаҳауеит абарҭ рҩызцәа аилкааратә аппаратқәа: «Уры-
стәыла аҩада», «Урыстәыла алада» – «Урастәыла ахы», «Уры-
стәыла аҵыхәа», мамзаргьы «Урыстәыла акалҭ», рҭыԥан. 

Аԥсны ахи аҵыхәеи еимаздо амҩаду аҿы иаҳԥыло аӷәы-
цәмаҟьақәа ирну аоиконимқәеи игидронимқәеи шԥацәажәо? 
«Ақалақь, Гагра», «ақалақь Очамчыра», «аӡиас Мықә» – аԥсуа 
жәақәа рыла, аха аурыс бызшәа аструқтура инақәыршәаны.

Аурысшәала ҳхәыцуеит, – «Нхыҵ Кавказ», «Аахыҵ Кав-
каз», «Ашьха Ҟарабах», – анаҳҳәо. «Кавказнхыҵ», «Кавказа-
ахыҵ», «Шьхатәыла иану Ҟарабах» – ҳҳәалароуп. Сара ишы-
здыруала, абриоуп аԥсшәа! Харагьы ҳамцап, «Ешыра аҩада», 
«Ешыра алада», ҳәа, ами ишану Аԥсны асхсаала, «Ешы-
ра-лбаа», «Ешыра-ҩхала», ҳәа, ишанҵатәугьы. 

Даҽакакәым, ишԥаҟоу иахьатәи ҳаицәажәашьатә форму-
лақәа, ҳантропонимикатә модельқәа, ҳантропонимикатә фор-
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мантқәа? Усеиҳабума-усеиҵбума, «Валери Леуард-иԥа», ҳәа, 
уанаасыдгыла, аԥсуа жәлар рантропоникатә культура уздырам, 
ҳәа, исыԥхьаӡоит. Схатәыхьӡ ала сацәажәара уацәыԥхашьозар, 
– «Валерий Левардович», – уҳәароуп, аурыс традициала. Ау-
рысқәа ртрадициа аԥсышәала апропоганда азура ҳара иаҳу-
сым, дара рхала уи аӡыргара рылшаратәы иҟоуп. Амала, ишә-
гәаласыршәоит, ауаҩы ихьӡ аҵкьыс еиҳау мал шимам атәы.

Уимоу, зны аԥсыуа журналистк истатиа аҟны «Урыстәыла 
аԥсҳа», ҳәа, саԥхьахьеит. Аԥсҳа «аԥсны аҳ» шаанаго адырра 
дыррадук аҭахума, иреҳаӡоу математикоума?

Ҳҿы ӡәӡәоуп асахьаркыратә ҩымҭақәа рҿы џьара-џьара иа-
або астилстикеи апунктуациеи рганахьалагьы, аҩымҭа аҵаки 
уи иамоу ақтуалреи ртәы ҳаҟәыҵып. Иарбан бызшәазаалакь 
аҿы урҭ зда ԥсыхәа ыҟам ҩышьаԥҟарахкқәоуп, грамматикатә 
дырроуп. Аԥсышәала ҳаныҩуа уи адырра азымдырра азин ҳа-
моума?

Шәгәы ԥысымҵәазар, Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла иалоу 
аӡәы ироман аҟынтә ҩ-ҳәоук сшәызрыԥхьоит:

«Ҟалӷьҭа ампыҵахалараз игәеибафара еилашны дмақару-
еижьҭеи акрааҵуан, аха згәаӷ умоу ихаҭа дуҭаараны дыҟоуп 
ҳәа ус ажәабжь анизаарга, игәҭакы аҿҳәара алԥха ааины иааи-
дгылазшәагьы иамхабеит».

«542 шықәсазтәи ааԥынрагьы аакылҟьаны адунеи дуӡӡа 
аԥхарра хартәало мацара, амшқәа есҽны аԥхынрахь ина-
скьанагон. Гәырџьсҭантәи ашьха ҳаракрырақәа рықәцәан 
макьанагьы изымӡыҭыцкәа ирықәжьыз асы ааԥынтәи амра 
уи аҽынгьы иахьнақәыԥхаз ираӡынԥԥшшәылаха иааҟанаҵан, 
нас рацәак мырҵыкәа ашәахәақәа арахь иаахшәаны ҵҩа зма-
мыз аԥсҭыр ахьтәаз адәеиужь иаақәԥхеит». 

Ароманист Аԥсны агеграфиазы дмаџьаноуп, излазбо ала. 
«Амра шьха иаавҵит», – анаҳҳәо, ақырҭуа шьхақәа роума иа-
або, аԥсуа шьхақәа ракәӡами?

Егьи, аҩ-ҳәокгьы рҩышьатә стиль шыҟоу жәбоит. Шәы-
лақәа абзиа рбааит! Автор издырам иара убас аҿарҵәи ахьар-
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гылатәу, иахьаргылатәым. Урҭ реилыргара салагар, аамҭа шә-
цәызгоит. 

Анаҩсан. Ақырҭқәа «агәырџьқәа», ҳәа, ҳанбарышьҭаз, ҵа-
ара ԥхашьарам? Урҭ ус ирышьҭаз аџьамқәа роуп. Ашьҭахь 
аџьам бызшәа аҟынтә аҭырқәшәагьы иалалеит уи.

Даҽакгьы. Абжьаратәи ашәышықәсқәа рылагамҭазы «ар» 
аҭыԥан «аԥсҭыр» рҳәозма аԥсуаа? Аԥсҭыр аԥсуа бызшәа иа-
наланагалаз Актәи адунеитә еибашьра ашьҭахьоуп. Аибашьра 
иалахәыз аԥсуаа ахьеибашьуаз Австриа акәын. Австриа ауп 
аԥсуаа «аԥсҭра», ҳәа, изышьҭаз. «Аԥсҭыр» «аԥсҭра ар» ауп 
иаанаго. Ус анакәха, ари ажәа 1458 шықәса ахыҵӡом, иахыҵуа 
шәы-шықәса роуп!

Ԥхьаҩык иаҳасаб ала, сара ихьымӡӷысшьоит автор – дыз-
усҭазаалакгьы – абри аҩыза ансыдигало. Ҳаҭыр рықәысҵоит, 
аха сгәы рзынхоит абри ароман, сахьаркыратә ҩымҭак аҳасаб 
ала, ажурнал аҟны акьыԥхьра иаҿу сҩызцәагьы, аредақтор 
раԥхьа днаргыланы. 

Изызҳауа ахәыҷы абри даԥхьар инаҭои? 
Инаҭо акәым, аԥсшәа агәыбылра имнахуеит. Аԥсышәала 

иҩу ашәҟәы аԥхьара игәы ахнаршәоит.
Аԥсуа телехәаԥшра ааҟалазар аахыс ажәабжь ҿыцқәа рблок 

«Амшеикәшара» ахьӡуп. Шәазхәыцхьазар, аамҭа еикәшоит, 
ашықәс еикшоит, аха амш еикәшаӡом: амши цар, аҵх ааиуеит, 
аҵх цар, амш аауеит.

Еиқәысыԥхьаӡаз азҵаарақәа реиԥш иҟоу афақтқәа ҵыхәа-
ԥҵәара рымаӡам аԥсуаа ҳдоуҳатә культура асистемаҿы. 

Аԥсаҭеи аџьыкаци. Сара, зықәра наскьахьоу аеҭнолог 
сакәӡам абри атема иалацәажәаша. Иҿацаӡа зыбжьы зырга-
ша, аишәа зҭаҷкәым ықәзықшаша абызшәадырцәа шәоуп, дад 
дшәыкәыхшоуп! Аха, шәгәы иалымсын, аӡәгьы шәҟытыбжь 
смаҳаӡац макьана. 

Ажәак ала, ҳҿаԥхьа иқәгылоуп азҵаарақәа зегьы рызҵаара: 
«Иҟаҵатәузеи»?

Аханатә аахыс жәларыс иҟоу зегьы рҿы абызшәа амаа 
зкыз, иахьагьы изку ан лоуп. 
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Иахьатәи аԥсуа ԥҳәысҿа, иахьатәи ан, ҳала шааԥшуа, аԥс-
шәа ахәда ырҵәины ашьра даҿуп! Ан, аԥсуа-ан лҿы ауп аԥс-
шәа аԥсы ахьҭоугьы, аԥсырҭа ахьыҟоугьы. Абри убас ишыҟоу 
агәра лыргатәуп аԥсуа ԥҳәыс. Аха механизмс иҟоу сара исыз-
дырам. Шәааи, ҳхы ааилаҳкып, ҳалацәажәап.

Схынҳәуеит сажәа ахы зласкыз атемахь. Еиҭасҳәоит: ҳуни-
верситет аҩныҵҟа, астудентцәа рыбжьараҿ еиԥш, алеқторцәа 
рыбжьарагьы, еицәажәагас иҟоу аурысшәоуп, аӡәык-ҩыџьак 
сзалаҵом, амала. 

Мап, шәхаҵкы сцеит! Сара аурыс бызшәа саҿагылаӡом. 
Аурыс бызшәа ада хәшәы ҳамаӡам аԥсуаа иахьа. Иароуп 
ҳара ҳзын адунеитә цивилизациа ашәқәа злааҳартуа, цаԥхас 
иаҳку. Сара исҳәо ҳхатәы бызшәа атәуп, ҳмилаҭтә хдырра 
атәоуп. 

Сара ишеилыскаауала, аофициалтә усҳәарҭақәа рҿы аԥсуа 
бызшәа арцыхцыхра иалагатәуп акадртә политикала. Ака-
федра аиҳаброума, адеканроума, апрореқтарроума, аԥсшәа 
ззымдыруа уи амаҵураҿы ус имаӡам, аеҵәа кыдиԥаауазаргьы. 
Аԥсуа университет анҭыҵгьы абри апринцип аус ауыроуп аԥ-
суа школқәа рҿы, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рҿы, апарламент 
аҿы. Зегьынџьара.

Аҽакы еиԥшым аҵаратә стандарт. Ашкол аҿы, еиҳау-е-
иҵоу, ҳәа, еилымхкәа, ахәыҷқәа аазхысуа зегьыҵәҟьа ҳамч 
рықәымхаргьы, агәуманитартә маҭәарқәа аԥсышәала иҳар-
цҽажәароуп. Иашоуп, ари аус иааинырсланы, ҟрыҵәаррыла 
ӡбашьа амаӡам, аха зыԥшра аҭахӡам. Мышкы иахыԥо, шәымш 
иахыԥоит. Иалагатәуп!. Уҵәы акәым – иахьа! Ҳәарас иаҭаху-
зеи, абраҟагьы ҳҿы зкуа аԥсышәала ихәыцуа, аԥсышәала зна-
пы аус ауа апрофессиналцәа рмаҷроуп. 

Ҳара, аԥсуаа, ҳнацәа ырбааӡаны ҳбызшәа, ҳҳәынҭқарратә 
бызшәа, шышьҭаҳхуа рбар, иҳаланхо егьырҭ амилаҭқәагьы 
ҳаилырккауеит, абӷа ҳарҭоит. Даргьы уи аҵара иалагоит, зе-
гьы раԥхьа иргыланы – мырзаҟанаа. Нас – аерманқәагьы, ау-
рысқәагьы.



Егьи – еиҳагьы зыӡбара уадаҩу азҵаара. Аԥсуа хәыҷы аԥ-
сыуа школмзар даҽа школк дҭамло аус еиҿкаатәуп. Амала, 
аԥсшәа ззымдыруа ахәыҷқәа рзы акласс ҷыдақәа аартны. Сара 
сызлацәажәо актәи аклассаа роуп. Убри аҩыза аԥҟара ҟазҵо 
сара сакәызҭгьы, аԥсшәа ззымдыруа ахәыҷы иани иаби аҵара 
ахәԥса дсыршәон. Аԥхьаҟа уи урокхон, иқәырԥшыгахон. 

Ажәлар агәра ргароуп аԥсшәа ззымдыруа аԥсуа аԥсуа 
дгьыл аҿы карьератә ԥеиԥш шимам.

Ҳәарада, «аԥсуа демократцәа» раҳәақәа рыҭра иҭырхышт. 
Аиҳабыра ирыжәлашт, аиҵбыра ирыжәлашт, аҵара аминистр 
ҿыц ари азҵаара анцәырига, ишижәлаз еиԥш. Аха ари аус 
азакәан-ԥшра аиур, аӡәгьы акы иҳәараны дыҟаӡам. 

Ҳара, аԥсуаа, ампыл еиԥш, иахьа адунеи назырҳәаазырҳәуа 
аҳәыҭқаррадуқәа, аҳәынҭқаррацәыцәқәа еимдырххо, излахә-
маруа адемократиа аҵахәмарха ҳамаӡам! 

Аԥсуаа ирыман дара рхатәы соционормативтә культура. 
Аԥсы ҭоуп макьана! Амала ирҿыхатәуп. 

«Аӡы ахьышьҭрахь игьежьуеит», – рҳәеит. Абри ажәаԥҟа 
иаҵоу аԥсҭазаааратә философиа ҳатрадициатә демократиахь 
ҳкылнагоит. 

«Ацәа иаду – ахарԥ». Аԥсуа демократиа аҵкьыс ҳара 
иҳахәо, ҳара ҳаиқәзырхо, анарха ҳазҭо демократиа ыҟаӡам 
адунеи аҿы. «Иҟоуп»! – зҳәо аӡәыр дҩагылар, аԥсуа бызшәа 
аԥсуа жәлар заеиԥшпаспортс ишрымоу здыруа, аԥсыуа быз-
шәала зыԥсыԥ лазгаҩазго хаҵак дҟалап. Дааникылап. 

Абзера шәзыҟалааит, ажәлар, аԥсуа жәлар!

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Аԥсшәа егьакуп, гьыҩбоуп (Аԥс-
нытәи аҳәынҭқарратә университет Алингвистикеи аинформациатә 
технологиеи рцентр. Азеиԥшмилаҭ лингвистикатә форум аҿы 2021 
ш. рашәарамза 10 азы автор иҟаиҵаз ажәахә) // Азеиԥшмилаҭ линг-
вистикатә форум аматериалқәа. Аҟәа, 2021: 82 – 91. 
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Агазеҭ «Аԥсны» аредакциа аҟынтә

Аԥсуа жәлақәа рӷьырак ишыҟарҵало еиԥш, Бигәаа аизара 
мҩаԥыргеит нанҳәамза 21 азы Лыхны Ражьикәа-иԥа Бигәаа 
Гена иҩнаҭаҿы. Уи аинтерес ҳкит ҳаргьы – агазеҭ «Аԥсны» 
акореспондентцәа. Ҳазҵаарақәа рҭак ацынхәрас Бигәаа ре-
зараҿы ииҳәаз ажәахә ҳаиҭеит Валери Бигәаа – Аԥснытәи 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Аԥсуа институт аҵара-
уаҩ.. Иқәгылоу апроблемақәа реиҳарак ҳажәлар зегьы ргәы 
иҭыхоит азы, уи акьыԥхьра ахәҭаны иазаҳаԥхьаӡеит.

47. БИГӘАА РЕИЗАРА:
АТРАДИЦИЕИ ҲАЗҬАГЫЛОУ ААМҬЕИ

Жәлантәыла аизара аԥсуа жәлар рыбзазара иаҷыдаҟазшьо-
уп. Ус иаауеит ҳабацәа рабацәа урҭ рабацәа дуқәа рхаанаахыс. 
Иаҭахума, нас, иахьа, адунеитә цивилизациа есымшааира 
ҽаԥара ианыԥо аамҭазы, абас «иажәхьоу» асоциалтә институт? 
Иаҭахуп. Иаҭахуп, избанзар аԥсуажәлар еибаркуп жәла-жәлала. 
Уиоуп иаҳәо иара атермин ахаҭагьы: «ажәла» + «р» = ажәлақәа.

Аԥсыуала, жәлак зху зегьы абык ихылҵит, шьак рылоуп, 
еишьцәоуп. Аишьцәа еибабалароуп. Аибабара – гәыбылро-
уп, еилибакаароуп. Аилибакаара – шьҭибахроуп, ҭибагароуп. 
Аҭибагара аҿиара иатәуп, иԥхьаҟацагоуп.

Аҿиара Бигәаа ҳамацара ҳакәӡам изыпраблемоу, уи аԥсуаа 
зегьы рыпраблемақәа ирыпраблемоуп.

Еҭнографк иаҳасаб ала, сара ҳажәлар ретнодемографи-
атә ҭагылазаашьагьы сазҿлымҳауп, иҭысҵаалон. Иҭысҵаауаз 
ақыҭақәа рматериалқәа рыла, иара аизара ахьҳамоу Лыхын-
гьы налаҵаны, статистикатә бызшҽала исҳәозар, аԥсуа бжьа-
раҩнаҭа хҩыки бжаки роуп иҩноу (3,49).

Астатистика ус аҳәоит: бжьаралатәла ҩнаҭак ԥшьҩык ҩна-
зар, ажәлар рыҿиара аангыланы, ишьақәханы иҟоуп, еиҳазар, 
– аԥсҭазаарахь рхы хоуп, еиҵазар – аныӡаарахь.
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Аԥсуа жәлар рдемографиатә ҭагылазаашьа арыӷьарахь 
игьежьыӡаргьы, зегьы акоуп, ҳмилаҭтә проблема шыпрабле-
моу инхоит, ҳбызшәа ахьышьҭрахь аагаразы маак анаҳзымԥ-
шаа. Збызшәа казыжьыз, збызшәа зцәыӡыз ажәлар, миллиола 
иҟоу ракәзаргьы, ԥеиԥш рымаӡам, жәларык раҳасаб ала рыду-
неи рыԥсахуеит ауп, уаҳа акгьы.

Егьи – алеишәа. Аԥсуара лырас иамоуп, изхагьежьуа – ла-
мысла еибыҭоу еиҳабреиҵыбратә системоуп, аҽакала иаҳҳәо-
зар, аԥсуа илеишәа, аԥсуа ихныҟәгашьа (асоционормативтә 
система). Иҳамӡап – зызҩа зӡаз иан дагеит, рҳәеит. Иахьатәи 
аԥсуа леишәатә культура, игазҽазуа, ацҳаҵәры иқәгылоуп, их-
быкьыр, нкылашьа амаӡам – ҵаҟа ҵа змам тышоуп.

Шәаи, абарҭ апроблемақәа ахԥагьы рыӡбара нап аҳаркып 
ҳара, Бигәаа, ҳаҩныҵҟа мацар акәәзаргьы: 

1. Ҳҳәынҭқарра лшара дук шамам ҳазхәыцны, иаҳҳәап, 
хҩы-ԥшьҩы ахшара змоу ҳаҷкәын ҳицхраап, ҳҽынеибыҭаны, 
ҳҽынеиԥшьны. Ацхыраашьатә формақәа ыҟоуп, ҳрызхәы-
цып, ҳрылацәажәап.

2. Зхәыҷқәа аԥсышәала имцәажәо ҳашьцәа еиҵбацәа рахь-
тә аӡәыр дыҟазар, ҳиазҵаап, шәышықәсала ӡи-мцеи ирылга-
ны, еиқәырханы иааганы ҳабацәеи ҳанацәеи ҳабз иқәырҵаз 
ҳбызшәа ашоума, ихьанҭоума, изкаижьзеи? Ихәыҷқәа рымҩа 
зеихиҵәазеи, аԥсуара изалыхәдеитәуазеи, мамзаргьы иаԥсу-
ахарц шиҭаху паспортла мацара аума? Аԥсшәа ззымдыруа, 
аԥсышәала имцәажәо ахәыҷы иаб аԥсуара шиҭииз агәра иҳар-
гап, зегьы ирбо-ираҳауа, аргама лахь иаҳҭап. Иашьцәа еиҳа-
бацәа ҳами, ҳара иҳамҳәар, иазҳәода?

3. Аб ихшара рлеишәазы, рыхныҟәгашьазы, аҭакԥхықәра 
идҵатәуп. Ус иҟан ажәытә, ус иҟазароуп иахьагьы. Имч ры-
қәымхозар, иаахтны иҳаиҳәааит, ҳивагылап. Хәшәы змам ак-
гьы ыҟаӡам.

Иаҳхаҳмыршҭып: арҭ ах-проблемакгьы ҳара ҳхала иаҳ-
тәӡам, милаҭтә проблемақәоуп. Аԥсҭазаараҿы ауаҩы акы иг-
хар ауеит, ҩба игхар ауеит, аха амилаҭзҵаараҿы агха аҟаҵара 
азин имаӡам аӡәгьы.
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Ажәак-ҩажәак ҳара ҳхатә ҭоурых, Бигәаа ҳҭоурых азы.
1867 шықәсанӡа, Гәыма ҭазырцәыз амҳаџьырра ааиаанӡа, 

Бигәаа рӷьырак ԥшьаԥ инхон. Аҳаиртә баӷәазахь излабжьало 
амҩа инаркны Дранда аҳәаа аҟынӡа Бигәаа рҳабла ҳәа иашьҭан, 
Бигәаа иркын. Бигәаа нхон иара убас Абжьаҟәагьы, Ауа-
наҿа-цҳа акәша-мыкәша, аха урҭгьы ԥшьаԥ ианыҵыз ракәын. 
Абжьаҟәа иқәҵыз мҳаџьырын Бигәаа Бирамгьы – мышынны-
рцә иҟоу аԥсуаа раԥсуара зырҿыхаз, изырцыхцыхыз аҵарауаҩ 
Бигәаа Омар, Омарду иаб.

Амҳаџьырра иагаз, агеит, аха иҟалеит иацәыбналазгьы. 
Урҭ Егры-Нырцәҟа ицеит, иагырқәахеит. Урҭ рхылҵ-ԥылҵ ре-
иҳараҩык нхоит Матвили, Наразени. Иагьмаҷҩым. 

Аибашьра ҟалаанӡа сара Наразени сыҟан, аеҭнографиатә 
еқспецициа мҩаԥызго аӡәы иаҳасаб ала. Убра ашкол адиреқтор 
ихаҭыԥуаҩыс аус зуаз Борис Бгвава исеиҳәеит, рабдуцәа раб-
дуцәа Аԥснынтә ишааз. Амала, маӡала, аӡәы имаҳартә еиԥш. 

Мышыннырцәынтә ихынҳәит ӡәырҩы, аха рқьаԥҭажәқәа 
рхылара азин римҭеит Аҟәа итәаз аурыс чынуаҩ, «зыгәра гам» 
ажәлар иахьреиуаз аҟынтә. Азнык азы урҭ Бедиа ицеит, нас 
ԥыҭҩык ааит Ҭхьына, Баслахә, Аҭара, даҽа ԥыҭҩык – Ешыра, 
Ешырантә – Лыхны.

Аҭаратәи Абигәаақәа ирдыруеит: ааскьанӡа рабацәа Ан-
цәарныҳәара ҟарҵон ԥшьаԥ иааны, Бигәаа рнышәынҭрақәа, 
ҳәа, иҟоу амикротопоним зхылҿиааз аҭыԥ аҿы.

Бигәаа хыц-ҩыцқәак нханы иҟоуп ԥшьаԥ иахьагьы – аԥсшәа 
рыздыруам, аха ишаԥсыуа хылҵышьҭрақәоу рдыруеит. Ирды-
руеит иара убас рабдуцәа амҳаџьырра ишагаз, аха амшынны-
рцәынтә ишыхынҳәызгьы. Абри атәы салҳеит Уарча инхо, 
аҵара бзиагьы змоу атәанчаҩы Мери Бигвава (Бигуаа).

Иаанагозеи иара ҳажәла ахаҭа: Бигәаа? 
Академик Марр ишиҩуа ала, антропонимтә формат «уа» 

ала инҵәо аԥсуа жәлақәа, уимоу агыруа жәлақәагьы, аԥ-
сышәала ицәажәоит, «ауаа» аанагоит. Аҽак ала иаҳҳәозар, Би-
гәаа ҳазхылҵыз ҳаб,ҳаб ду, ҳ-епоним, Бигәа / Беигәа ихьӡын: 
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Бигәа-уа. Ҳбызшәа аеканомикатә ҷыдаҟазшьа (алингви-
стикатә економиа) иабзоураны, ҳажәла иахьатәи аформаҿы 
аҽышьақәнаргылеит. «Бигвава» ақыруа бызшәа атранскрип-
циа (Бигәауа) иахылҿиааит. 

Нас, ишԥаҟаҳҵои иахьа, џьоукы «Бигәаа» ҳәа ашәҟәы ҳа-
нызар, даҽа џьоукы – «Бигвава» ҳәа?

Гәыҩбара ыҟаӡам, ҳаишьцәоуп, аха аамҭа ԥхьаҟа ицоит, 
ҳажәла аҽашар алшоит. Ус анакәха, ари азҵаара иамоу ҭакко-
уп: еиҭасҳәоит, «Бигәауа» иалхны ақырҭбызшәа иҳашәнаҵаз 
антропонимикатә модель «бигвава» ҳшәаҳхроуп. Арҽеира, 
аҭоурыхтә ҵабырг ашьақәыргылара, уеизгьы-уеизгьы иахьа 
баҩ алаӡам. Имариоуп. 

Сара сыжәла аҭорыхтә ҵбырг ахь ииазгеит асоветтә 
ҳәынҭқарра ҳаналаз аамҭазы. Иныҟамлоз аамҭазы. Ишырҳәо 
еиԥш, ала аҟарҟы икылхны.

Ҳарҭ Абигәаақәа, лада-ҩада, ҳәа, неилых ҟамҵакәа, ҳхьаԥш-
ны ҳазнысхьоу амҩа ҳаныԥшылар, ҳажәлар рҿаԥхьа, ҳадгьыл 
аҿаԥхьа ҳаԥхамшьартә, ҿыӷәӷәала ҳцәажәартә ҳаҟоуп.

Сара с-ҭхьынатәуп, убри аҟнытә ҭхьынатәи Абигәаақәа 
рыла сажәа хсыртлоит.

Арепресиа аныҟаз, 37-38-и рзы, аиашьеи-аиашьеи неидтәа-
ланы гәата-бӷата ианзымеицәажәоз аамҭазы, ҳқыҭа дахагы-
лан Бигәаа Уарҭан – «аӷьатамахжәа» ззырҳәоз алеишәацәгьа. 
Ииашаҵәҟьаны, иҟамчы еиҩырҿаны, иуаажәлар дырҿагылон 
уи, иара имеида имамкәа аӡәы ақыҭа дзалымҵуа, «ҳәарҭак» 
ахь дзымнеиуа аҟынӡа. Аха Аԥсны ахьынӡа-наӡааӡо сара исы-
здырам аҽа қыҭак, Ҭхьына ада, абри аамҭа бааԥс ауардынажә 
еиԥш изыӷрымсыз. Бигәаа Уарҭан аӡәгьы димпыҵамӡит, 
иқыҭауаа еиқәирхеит. 1943 рзы анемс десантцәа дышрышьҭаз 
дҭахеит. Амала, уаҩы издыруам, зхымҭа дагаз – иаӷа иакәу, 
иуа иакәу. Игәаӷ змаз маҷҩымызт, нас. Иуаҩратә миссиа ззе-
лымкаауаз маҷҩымызт.

Ақырҭуа меншавикцәа Аԥсны иқәызцоз Ешбеи Лакобеи 
арӷьажәҩас дрыман Бигәаа Нестор – Мықә ашьапы иқәмыр-
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кьысӡакәа избоз «ареволиуционер». Абжьыуаа реизараҿы Би-
гәаа Нестор дҩықәгылан данцәажәалакь ашьҭахь, аҿеихыхра 
гәаӷьыуацәан.

Ахыԥша ӷәӷәа змаз хаҵан, рҳәоит лыхнаа, Бигәаа Кәынҵал 
– ҭеиҭыԥшла уаҩнырҳарак, уаҩеинаалак, ҟазшьала амҵ зхы 
иқәзмырԥраауаз ахаҵа, ахаҵаццышә.

Иижәшаз аӡыхь ахы ыҵнахаанӡа иԥсҭазаара ҿахҵәеит 
Бигәаа Баӡ (дыҭхьынатәын) – Баграт Шьынқәбеи Хәыхәыт 
бӷажәбеи Шьалуа Инал-иԥеи аспирантура ирыцҭаз аҵарауаҩ, 
аҳәынҭқарратә усзуҩы. Дыҟанаҵ ижәлар рымаҵ аура дахашәа-
ломызт. Ихазы аасҭа ижәлар рзы дразын.

Иара ианиааз ицназгоз аԥсуа интеллигентк иԥшаара уа-
даҩын, анџьныр ҵара бзиа иман, Тҟәарчал аргылараҿы амаҵу-
ра дуқәа ныҟәигахьан Бигәаа Џьота.

Аԥсуа иуристцәа реиқәыԥхьаӡаразы хәнацәакгьы аным-
цхәыз аамҭазы Очамчыратәи аусӡбарҭа дахантәаҩын Бигәаа 
Кәакәана (Мелитон). Мықәтәын.

Асовет еидгыла асоциалисттә џьа дафырхаҵан Бигәаа 
Мышьа (Ҭхьына) – 1978 шықәсазтәи «аԥсуа шәҟәы» аханы 
знапы анызҵаз апатриот иаша.

Аԥсны ақыҭанхамҩа ашьҭыхразы аџьыка ихы иқәиххьан, 
дҵарауаҩын Бигәаа Дырмит (Ҭхьына). Ҳара иашьцәа ҳакәзар, 
лада ҳаҟа, ҩада ҳаҟа, илаԥш ҳхын, ҳаидикылон.

Аԥсыуа ораоторцәан Бигәаа Руфбеии (Лыхны) Бигәаа Ро-
мани (Мықә) – ажәлар рҿы аџьабаа ду збахьаз, ҵара-дыррала 
еибыҭаз, ҳахьӡ ҭызгоз, ҳзырлашоз ахацәа.

Дарбан измаҳац Бигәаа Володиа ихаҵара атәы? Афаши-
стцәа анышә иазырхоз легенда-еибашьҩык иаҳасаб ала, уи 
иӡбахә иалацәажәоит акьыԥхь аҿы, даабоит телехәаԥшрала, 
ҳаизыӡырҩуеит радиола. Ихьӡ ҳәаны аӡы иахәом дызланхо 
дәрыԥшьаа, рхаҵкы сцеит! Ҳара Абигәаақәа ҳзы Ҳашьаду 
длашырбагоуп, дыцҳаражәҳәаҩуп – анцәеи ҳареи дҳабжьагы-
лоуп, ҳцәашьхәы икуп, ҳҽахәы иҳәоит, дхыбаҩуп.

Мрагыларахьтәи «ҳгәылацәа-бзиахәқәа» анҳақәла, аԥсуа 
дгьыл аԥсуа ибжьы нагӡаны иқәыҩларц азы абџьар ашьҭыхра 
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зылшоз ҳаҷкәынцәа зегьы аӷа иҿагылеит, хьыӡла-ԥшала 
иалҵыз ыҟоуп, аха 11-ҩык ҳаӷа ихы изацәымцеит:

1. Ҷуҷурбеи-иԥа Бигәаа Ҭемыр
2. Ваниа-иԥа Бигәаа Анзор
3. Валери-иԥа Бигәаа Артур
4. Беслан-иԥа Бигәаа Владимир
5. Владимир-иԥа Бигәаа Влад(ин)
6. Кәапта-иԥа Бигәаа Даур
7. Циба-иԥа Бигәаа Хына
8. Акакь-иԥа Бигәаа Леонид
9. Кәаӷьына-иԥа Бигәаа Мурман
10. Ардауан-иԥа Бигәаа Платон
11. Уасил-иԥа Бигәаа Тариал

Урҭ рыхьӡқәа хьтәы нбанла амырмалташь хьшәашәа иа-
нуп Аԥсны агәеисырҭаҿы игылоу абаҟа-ссир амҵан, аԥсу-
ак аԥсышәала иҿы цәажәанаҵы абри адгьыл ахаҵарашәа 
ықәыҩларцазы.

Аибашьра ашьҭахьгьы аиашьара ҳгәы ҭызшьааз арԥарцәа 
ҟалеит: Аԥсуа ҳәынҭқарра зықәгәыӷуа абџьармчқәа ршьапы 
иқәзыргылаз аруаа иреиуаз аполковник Бигәаа Рауль, аҿа-
ца-ҿацаҳәа Лыхнашҭа зыбжьы ықәыҩуаз ,аҿар рааӡара иаҿыз 
арҵаҩду Бигәаа Заур.

Иахьагьы иҳамоуп ҳара ҳгәы зладухаша аҵеицәа: шықә-
сырацәала амчратә струқтураҿ аџьабаа збахьоу Бигәаа Ака-
кии Бигәаа Виқтори, анџьынырду Бигәаа Константин, ҳам-
мҭазтәи ахаҵамԥҳәыс, Аҟәа ақалақь апракурор Бигәаа-ԥҳа 
Алиса, Аԥсны жәлар рартист ахереограф Бигәаа Ирадион, 
Адунеитә литература аинстиут аҵарауаҩ, афилологиатә ҭҵаа-
радыррақәа рдоқтор Бигәаа Виачеслав, Аԥсны жәлар реизара 
а-3-тәи ааԥхьара адепутат Бигәаа Чингиз, «Бигәаа рбанк» ҳәа 
изышьҭоу аусҳәарҭа аԥшәма хада, афинансист, Бигәаа Генади, 
Урыстәыла аҳәынҭқарратә дума амилаҭтә еизыҟазаашьақәа 



ркомитет администрациа аиҳабы, Урыстәылатәи афедерациа 
аҳәынҭқарратә советник Бигәаа Баҭал:

Избан, иаалкааны рыӡбахә сзалацәажәозеи сара абарҭ ауаа, 
срылаҽхәарц азоума? Ааи, срылаҽхәоит. Срылаҽхәоит изы-
зҳауа аҿар рҿыԥшырц азы, дара рыҩаӡара аҟынӡа ихаларц 
азы, иагьеиҳахарц азы.

Иҳалиаалааит, нас, абас иҟоу ауаа, ауаа-барақәа, ауа-
а-хатәрақәа – Абигәаақәа ҳазхыҽхәаша, аԥсуажәлар ҵәатәы-
шьаҟаны ирыҵагылаша аҵеицәа, аҵеицәа-хьӡырҳәагақәа!

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Бигәаа реизара // «Аԥсны» № 63-
64. 2010
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48. АБХАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 
ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ. ВЕЧЕР ПОБЕДЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ

Любой вид профессионального искусства в основе своей 
имеет ряд функций: развлекательную, творческую, просве-
тительскую и пр. И та, и другая как способ мотивирования 
и стимулирования деятельности человека занимает важное 
место в жизни. В этом отношении роль Государственного ан-
самбля песни и танца Абхазии, работа которого в известный 
период времени по субъективной причине была сведена на-
нет, трудно переоценить.

Не столь давно состоялся отчетный концерт этого вновь 
созданного коллектива. По праздничному приподнятое на-
строение переполненного зала Госфилармонии свидетель-
ствовало о ностальгии его поклонников по наследию отцов. 
Выход коллектива на сцену в обновленном составе с новой 
формой и бодростью духа «взорвал» громом аплодисментов 
зал, встретивший стоя любителей родного искусства. Обнов-
лен и репертуар. Исключение – несколько песен и танцев, 
ставших в ансамбле «эндемичными». 
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Такова, прежде всего, вокально-хореографическая сюита 
«Абхазская свадьба», которой открылась программа. Сюита 
представляет собой масштабное и динамичное действо, охва-
тывающее своей массовостью все пространство сцены: при-
вод невесты – кульминация свадебного цикла, торжество и 
связанные с ним церемониалы. Уровень мастерства артистов, 
среди которых ярко выделяется своей сверхвиртуозностью 
Адамыр Сангулиа, импонировал настроению зала. 

Номер этот известен чуть ли не со дня основания ансам-
бля, поэтому невозможно было не заметить отсутствие или 
слабое изображение в нем отдельных компонентов, имевших 
место в прошлом: оповещения о приближающемся свадебном 
кортеже, стрельбы, переступания порога дома невестой под 
звуки скрещивающихся над ее головой кинжалов, осыпания 
ее серебряными монетами, подношения меда к ее губам – 
символов безопасности, оберегания молодой от злых духов, 
пожеланий плодовитости, благополучия и сладкой жизни 
только что родившейся семье. 

Хотелось бы видеть и строгую синхронность поворотов и 
вращательных движений танцующих в парности – точное со-
впадение «па» правой ноги одного партнера с левой – другого. 
Аутентичность синхронизма кроется в подражании окружаю-
щей природе – состязанию, например, джейранов, на которых 
любили охотиться наши далекие предки. Между тем наблю-
дается излишество героических возгласов и жестов: хаи-чей!

Оставляет желать лучшего содержание шуточного танца 
«Неудачное свидание», также укоренившегося на абхазской 
сцене. Не помешает вспомнить еще раз, что молодой человек, 
которому приглянулась та или иная девушка, мог поджидать 
ее только у родника, куда она ходила без сопровождения. Но 
ни «родника», ни кувшинчика на сцене не было.

К тому же для абхазской традиционной действительности 
не характерно дарение цветов. Цветы имеют большую эсте-
тическую ценность только там, где их нет или мало, а в Абха-
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зии они растут везде, чуть ли ни на аждом шагу. Коль скоро 
речь идет о тайном сватовстве, то «жених» мог бы «заманить» 
свою «невесту» каким-либо украшением: колечком, цепоч-
кой, сережкой. Да и сам солист – Ахра Аджинджал – несмо-
тря на его старательность, темперамент и привлекательность, 
исполняет роль «неудачника», как бы цитируя Эдуарда Ми-
канба, создавшего в свое время собственный неповторимый 
образ.

Девичий танец «Анасып» смотрится красиво грациоз-
ностью и красочностью одежды исполнительниц, но поста-
новщик мог бы решить проблему сюжета несколько иначе. 
Если действие происходит, допустим, на зеленой поляне, где 
девушки тайно от постороннего глаза репетируют, готовят-
ся к какому-то празднеству, в ожидании счастья, то логичнее 
устроить сначала перепляс по принципу «кто – кого», а в кон-
це, после завершения ими импровизаций и самореализаций, 
– массовку.

Думаю, следует подвергнуть усовершенствованию и схе-
матичность «Конноспортивного танца», по праву заслужи-
вающего имиджа «старожила» ансамбля. Правда, в танце на 
доступном уровне отражаются ловкость и искусность абхаз-
ского наездника, но не все виды соревнования изображаются 
четко: джигитовка, преодоление препятствия, копьеметание, 
игра в поло, рубка лозы... 

Поскольку соревнование проходит между разными коман-
дами, они должны отличаться друг от друга цветом одежды. 
Это с одной стороны. С другой – наездник надевает исключи-
тельно архалук, а на голову башлык, но не черкеску и папа-
ху, которая может упасть в любое время. Черкеска здесь не-
желательна потому, что вероятность выскакивания газыря из 
ее газырницы велика, что не исключает несчастного случая 
(мчащийся конь пуглив). Не уместна здесь и сцена стрельбы 
джигита из лука. Лук, возникший еще в мезолите, не может 
быть в числе доспехов мужчины, вооруженного огнестрель-
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ным оружием, которое на Кавказе появилось в позднем Сред-
невековье.

Усиливает выразительность танца, безусловно, само му-
зыкальное сопровождение – «Песня абхазских наездников», 
получившая наибольшую популярность после умелой обра-
ботки её Василием Царгуш.

Четче и эмоциональнее исполняется танец с бурками – 
«Ауапакуашара», где солируют Замира Гуниа и Алхас Ломиа. 
Восхитительна и форма одежды, элементы которой, как по 
покрою, так и по цветам, гармонируют друг с другом.

Хочется отметить с особой теплотой и «Танец пастухов», 
полный необыкновенного веселья и тонкого юмора, и, конеч-
но же, Беслана Бганба – солиста с большим будущим.

Хор – тема особого разговора. В. Царгуш поступает до-
вольно разумно и рационально, делая основной акцент ра-
боты ансамбля на блок музыкального фольклора: если не 
здесь, то где, но подобрать певцов было, наверное, нелегко, 
тем более в наше время, когда, чего греха таить, в стране нет 
большой музыкальной базы. Но благодаря, главным образом 
Нурбею Джинджолиа, Анрику Ферзба, Омару Дзиндзабадзе, 
Назырбею Эбжноу и др. вокалистам, особенности абхазско-
го песнопения живы и находятся в постоянном развитии. На 
первый взгляд кажущиеся легкими песни «Абатаа Беслан», 
«Чантри-гуагуа», «Гичи-кучи» глубоко народны, символичны 
и созвучны с этнической действительностью. Но в песенном 
репертуаре присутствует одно «но». Это «Рафида», возник-
шая во времена советов в северной периферии Колхидской 
низменности в среде «заречных» лесорубов. Музыка, незави-
симо от приобретенного здесь рефрена, – продукт иммигра-
ционного процесса.

Более того, необходимо создать незыблемую часть песен 
сугубо национального порядка: «Песня ранения», «Песня ска-
лы», «Пшкяч-ипа Манча-ахаца», «Уазбакь», «Кях-Хаджарат» 
и др., представляющие музыкальное лицо абхазского народа 



на самом высоком уровне мирового искусства, а также произ-
ведения Раждена Гумба, вне всякого сомнения воспринима-
ющиеся всеми нами как народные: «Иаирума» и «Куачала».

Концерт завершился хороводным танцем «Аураашьа», ис-
полняющимся, как правило, в день праздника урожая. И само 
название хоровода говорит за себя. В хороводе песни воедино 
сливаются с танцами, как бы дополняя друг друга. Это ти-
пичный отголосок далекого прошлого, когда отличившийся 
род излишками собранных им продуктов питания приглашал 
соседей на «пир» с целью установления или укрепления до-
брых отношений с ними. Отсюда и «ачара» – трапеза. Поэ-
тому в хороводном танце должно быть побольше моментов, 
имитирующих встречу гостей, установленное общественным 
мнением поведение сторон, взаимопредупредительность, вза-
имообходительность и другие атрибуты национального эти-
кета. Немаловажное значение имеет и одеяние участников 
торжества, которое должно характеризоваться разнообрази-
ем, но в рамках этнического духа.

Разумеется, все эти пожелания могут быть учтены Васи-
лием Царгуш, а также Леонидом Какачиа, Отаром Ферзба и 
Владимиром Кварчиа при наличии у ансамбля соответству-
ющей материальной возможности и, прежде всего, людского 
потенциала.

Самое главное: сегодня Государственный ансамбль песни 
и танца Абхазии состоялся! Василий Царгуш еще раз убедил 
нас всех в том, что он действительно талантливый организа-
тор и великолепный мастер своего дела. Свидетельство тому 
– бурные аплодисменты благодарных зрителей, которыми со-
провождался каждый номер программы концерта в тот празд-
ничный вечер – вечер победы справедливости.

Источник: Валерий Бигуаа. Вечер победы и справедливости. 
Газета «Республика Абхазия» №63.
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49. ЕСЛИ ИСХОДИТЬ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ 
НАСТОЯЩЕЙ ЭТНОЛОГИИ

 
Недавно в Абхазском Институте гуманитарных исследо-

ваний состоялась презентация книги Дыжын Чурей «Этно-
музыкальная культура адыго-абхазской диаспоры в Турции», 
вышедшей в 2008 году в Нальчике. Как явствует из аннотации, 
эта работа – первый опыт комплексного историко-этнографи-
ческого и этно-музыковедческого исследования проблемы 
культурной жизни наших заморских братьев. Рассматривая 
вопросы музыкального искусства потомков махаджиров, де-
портированных во второй половине XIX столетия в пределы 
Османской империи, автор убеждает читателя в том, что они 
в основном сохранили песенное, инструментальное и танце-
вальное наследие своих отцов.

Основным достижением автора следует считать фиксацию 
материала и описание наиболее характерных черт музыкаль-
ной действительности диаспоры: народные музыкальные ин-
струменты и их бытование в условиях давления на особенно-
сти культуры национальных меньшинств со стороны офици-
альных властей, танцевальные наигрыши и связанные с ними 
танцы. И, конечно же, не последнее место в работе занимает 
и историографическое изучение самой проблемы.

Как отмечает исследователь, феномен музыкальной куль-
туры нашей диаспоры сложился в результате слияния двух 
основных факторов: исторического и социального. Она явля-
ется не просто любимым жанром искусства наших соотече-
ственников, но и частью их жизни. В исследовании также от-
мечается, что, сохраняя ядро музыкальной традиции отцов, и 
абхазы и адыги не смогли защитить ее от внешних факторов. 
И это естественно. Они живут в основном компактно, но не 
изолированно, а в среде в количественном отношении мно-
гократно превосходящего их турецкого населения, культура 
которого диаметрально противоположна.
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Между тем, например, в танцевальном искусстве автор ви-
дит уникальное явление – способ выражения положительных 
эмоций, характерных только для самой диаспоры. К тому же, 
оно берет свое начало с эпохи формирования абхазо-адыгского 
общества. А в танцевальном ритме и самих танцевальных дви-
жениях отражаются особенности природы «покинутого» места 
обитания их предков, частью которого считают себя и испол-
нители. Дыжын права: в основе традиционных танцев фигу-
рирует символ солнца – источника жизни: всевозможные ис-
крометные виды движения, круговые хождения справа налево 
и прочие действия, показывающие стремление к светильнику 
Всевышнего: изырлашо, изырхәло Шьарда зымчу, Анцәа Ду. 

Рассматривая вопросы инструментальной музыки абха-
зо-адыгской диаспоры, Д. Чурей смогла определить степень 
отражения в ней этнического мировоззрения, самосознания 
и ценностных ориентаций. А наличие ряда уникальных ин-
струментов типа своеобразной флейты, скрипки, лиры и др. 
свидетельствует о поэтическом творчестве и вдохновении но-
сителей данной культуры. Но автор отмечает с сожалением, 
что в настоящее время наблюдается тенденция чрезмерной 
модернизации имеющихся в наличии инструментов, которая 
может способствовать исчезновению их этничности.

В конце работы автором осуществлена расшифровка нот-
ных материалов наиболее «ходовых» песен и танцевальных 
наигрышей.

Самое важное из того, что сделано Д. Чурей, – это, по-
вторяю, фиксация и описание материала, который под воз-
действием стремительного развития глобализации мог быть 
утерян навсегда. Значит, Дыжын Чурей, вне всякого сомнени, 
являющаяся замечательнейшим представителем и большим 
патриотом абхазо-адыгов в целом, совершила беспрецедент-
ный подвиг.

Выступление Д. Чурей по праву вызвало живой интерес у 
ученых института. Возникло множество вопросов и сужде-
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ний. И я как один из тех, кому небезразлично состояние абхаз-
ского музыкального и хореографического искусства высказал 
свое мнение: «Работа Дыжын Чурей представляет несомнен-
ный интерес, тем более, что музыкально-танцевальная куль-
тура нашего народа изучена, на мой взгляд, недостаточно. 
Правда, имеется замечательное исследование Инны Хашба 
по народным инструментам, а по народным песням работает 
ее сестра Мери. Есть ряд и других работ, но это, можно ска-
зать, начало. Они носят, скорее всего, описательный характер. 
Глубокого научного анализа абхазской музыкальной культуры 
еще нет».

Мое высказывание не понравилось некоторым ученым, и 
кое-кто даже упрекнул меня в некорректности. Возможно. Но 
я могу отозваться так же и о подавляющем большинстве ис-
следований по этнографии абхазов. И мои исследования – не 
исключение. Подлинно научному анализу нас никто не учил. 
Такова была традиция советской этнографической школы. 
Прежде всего, я имею в виду функциональный аспект ис-
следования, во имя чего должна изучаться та или иная сфера 
традиционной культуры народа, как это делалось, например, 
учеными «буржуазной» школы Бронислава Малиновского, 
основателя функционального направления в этнографии.

Патриарх абхазской этнографической науки времен Сове-
тов Ш. Инал-ипа не взыскал бы с меня за мои слова, наоборот, 
обрадовался бы, что ставится такой вопрос – самокритика не-
обходима для достижения успехов в научном мире.

Мы по праву гордимся Апсуара – системой нравственной 
культуры нашего народа, прежде всего ее сердцевиной – по-
веденческой сферой. Но разве нами изучена функциональ-
ная значимость, скажем, подчеркнутого почитания старших 
как отголоска военной демократии? Хотя поверхностно, но 
отмечу, разумеется, не претендуя на мнение последней ин-
станции: соблюдение обычая старшинства-меньшинства – 
аиҳабреиҵыбра – диктовалось необходимостью поддержания 
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строжайшей дисциплины в условиях суровой жизни в горах, 
и самое главное, непрерывными геополитическими войнами. 
Этнологический интерес представляют брачные отношения у 
абхазов, проблемой которых занимались представители стар-
шего поколения этнографов, над ними работают и молодые 
ученые. Не до конца разработана и тема происхождения и 
функции института табуации. Отношение современной дей-
ствительности к этому неоднозначное, чаще – отрицательное.

Первоначальной формой вступления в брак являлась же-
нитьба путем похищения невесты – амҵарсра, возникшего 
как продукт перехода от матрилокального поселения к – па-
трилокальному. Это с одной стороны. С другой оно разви-
лось в условиях отсутствия у жениха возможности выкупа 
невесты. Просто так ее никто не уступал: потеря рабочих рук 
сказывалась на экономическом благосостоянии семьи девуш-
ки. Поэтому сторона похитителя держала невесту в строгой 
секретности, наречив ее новым, «завуалированным» именем: 
ахьӡшьара. Неслучайно, что жилое помещение, строившееся 
на быструю руку отдельно для молодоженов в форме круглой 
плетенки с конусообразной крышей, называлось «амҳара» – 
не слышать. Переименование невесты имело и магическое 
значение: злые духи могли навредить ей. Таково значение и 
запрета на имена старших родственников мужа, почему неве-
ста старалась выбрать для них красивые имена. Со свекром 
она могла не разговаривать и всю жизнь.

Жених и невеста до истечения определенного времени вме-
сте не появлялись там, где находились старейшины. В специ-
альной литературе все формы «запрета» – отголоска вражды 
сторон – называются обычаем избегания, имеющим и сегодня 
практическое значение: дистанция – способ для поддержания 
уровня взаимоотношений.

А гостеприимство представляло собой способ мирного со-
существования не только с отдельными людьми, но и с сосед-
ними родами. племенами и этническими образованиями, его 
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генезис уходит в глубочайшую седину времен, когда тот или 
иной родственный коллектив делился излишками продуктов 
питания с ближайшими соплеменниками – как правило, в 
день празднования урожая.

Изучено ли у нас подлинное значение театрализованности 
похоронной обрядности, устойчивость которой, как ни па-
радоксально, наблюдается и в наши дни? Что скрывается за 
спецификой поведения родственников покойного, особенно в 
день прощания с ним? Крик, издаваемый женщинами после 
испускания духа, – это типичный sos. Царапание ими своих 
щек и распускание волос, манера оплакивания покойного 
мужчинами, выращивание бороды, ношение траурной одеж-
ды и другие атрибуты скорби – маскировка, обязанная своим 
происхождением анимистическим представлениям: умерший 
может навредить живым.

В заключение хочу еще раз обратить внимание на то, что 
меня толкнуло на данные высказывания. Это степень изучен-
ности музыкального и хореографического искусства абхазов. 
Я убежден: оно требует более продуктивного этнологического 
(именно этнологического) подхода. О музыкальной культуре 
абхазов, не спорю, написано немало работ. Собрано огромное 
количество песенных текстов народа в нотной записи, но кто 
объяснит величественность манеры абхазского песнопения, 
не перестающего восхищать слушателей? Необходимо также 
объяснить генезис многоголосья народных песен и его осо-
бенности, извести их четкую классификацию.

Безусловно, читатель (не говоря уже о молодых ученых, 
которым мы должны показывать пример) не может не испы-
тать разочарования, когда в самом авторитетном научном из-
дании – «Известиях АН А» (№2.2008) читает статью, в кото-
рой на редкость неточные и неверные толкования объекта ис-
следования: «Абхазские народные песни двух-трехголосные. 
О многоголосном складе абхазских песен свидетельствует 
бытующая в практике народно-музицированная терминоло-
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гия. Так, высший голос называется абжьы ҳаракы, верхний 
голос – абжьы хҭга, средний голос – абжьаратәи абжьы, под-
певающий голос – арӷызра и бас – ашәпа» (с.261). Я, как эт-
нолог, знающий быт и культуру абхазов не понаслышке, со 
всей ответственностью заявляю: в абхазской музыкальной 
лексике таких терминов нет. Есть «ахапа», «ахкы», «арӷыз-
ра», «абыжьгәаҩа», обозначающие, соответственно, тенор, 
баритон, бас.

«У абхазов и грузин песня была обязательной участницей 
врачевания при заболевании оспой» (с. 262), – пишет автор 
статьи. А абзацем ниже добавляет: «У абхазов и грузин с 
древних времен свадьба проходила со строгим соблюдением 
выработанных веками традиций!» Дальше – больше: «Для 
абхазских и грузинских песен характерны ионийский, мик-
солидский, мидийский, дорийский, эолийский, фригийский 
лад» (с. 263).

Источник?
Неужели абхазские и грузинские народные песни находят-

ся в одной музыкальной зоне? Такой вывод рискованный. Он 
может быть опровергнут любым оппонентом, если даже тот 
не специалист, тем более что «вывод» не подкреплен никакой 
источниковедческой базой. Работа Н. Майсурадзе, на кото-
рую автор ссылается, посвящена восточногрузинской музы-
кальной культуре, стоящей особняком не только от абхазской 
музыкальной культуры, но и от мегрельской и сванской. Дру-
гое дело, если бы речь шла о параллелях, которые могут быть 
обнаружены в области музыки.

Довольно блекло выглядит и совершенно не уместное здесь 
сообщение о классификационном аспекте языков кавказских 
народов, делящихся, по мнению автора, на четыре ветви: аб-
хазо-адыгскую, картвельскую, нахскую и дагестанскую (с. 
258). Чувствуется, что автору не знакомы новые разыскания 
лингвистов, согласно которым картвельские языки не обна-
руживают генеалогического родства с кавказской (неудачно 



называющейся северокавказской) семьей языков – абхазо-а-
дыгскими и нахо-дагестанскими.

Во всяком случае, временное расстояние, разделяющее их, 
составляет примерно одиннадцать тысяч лет. Более того, ста-
тья написана без самостоятельной работы над источниками, 
естественно, поэтому она не отличается стройностью изло-
жения и попахивает научной коллизией и компилятивностью.

Словом, хочу подчеркнуть, что всем нам, воспитанникам 
советской этнографической школы, пора переходить от опи-
сательной системы к системе аналитического мышления, т.е. 
к настоящей этнологии.

Источник: Валерий Бигуаа. Если исходить из требований на-
стоящей этнологии //Газета «Республика Абхазия» №44 (2355), 25-
26 апреля 2009 г.
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50. ПУТИ РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 
И ХОРЕОГРАФИИ: МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ?

Критический подход зрителя к работе мастеров народного 
сценического искусства диктуется его почтительным отно-
шением к родной традиционной культуре. Это естественное 
состояние души каждого здравомыслящего человека. И я – не 
исключение.

Творческая встреча двух однородных коллективов – го-
сударственных ансамблей песни и танца Адыгеи и Абхазии, 
которая состоялась недавно на сцене Абхазской госфилар-
монии им. Р. Гумба, заставила меня погрузиться в некоторые 
размышления. Тем более что коллективы эти представляют 
наиболее наглядную форму духовных ценностей кровнород-
ственных народов, адыгов и абхазов, мотивирующих и стиму-
лирующих их традиционную деятельность, их рациональное 
и эмоциональное познание мира, выражаемое в народных 
песнях и танцах.

И неудивительно, что открытие занавеса сцены, сопрово-
ждавшееся предоставлением «первого слова» гостям, превра-
тилось поистине в «праздник ожидания праздника», взорвав 
зал несмолкающими бурными аплодисментами зрителей. Тем 
более что происходило это под символические звуки традици-
онного горна, собиравшего адыгейское общество в прошлом.

Для ансамбля адыгов характерна немногочисленность – он 
состоит всего из 22 артистов: десяти певцов и певиц, двенад-
цати танцоров и танцовщиц. Однако было видно, что хор пол-
ностью укомплектован из профессионалов, имеющих специ-
альное образование. Поет он мощно, хорошо поставленными 
ми голосами. Демонстрации мощи хора способствует еще и 
оснащенность каждого из певцов и певиц микрофонами. И, 
как правило, все народные песни представалялись в обработ-
ке в соответствии с современными музыкальными реалиями 
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глобализации. Танцевальная группа тоже отличалась чисто-
той исполнения произведений, хотя и необоснованным отсут-
ствием сольных номеров при достаточных для этого возмож-
ностях.

Есть еще одна характерная особенность адыгского ансам-
бля. Это одеяния. Костюм певцов европейский, а у женщин 
– переплетение традиций и современности. О его адыгской 
принадлежности говорит, пожалуй, лишь национальный ор-
намент. Артисты же балета – в национальной форме, но не 
в полом комплекте – танцуют исключительно без головного 
убора.

В отличие от гостей, хозяева сцены, артисты абхазского ан-
самбля, «консервативны». Песни поют почти в их первоздан-
ном виде, танцуют так же, как и в прошлые времена – темпера-
ментно, одеты в национальные костюмы, как мужчины, так и 
женщины – скромно и строго. И что самое главное, абхазский 
ансамбль имеет более внушительный вид, представляя собой 
относительно большой коллектив, в котором на вокальную 
группу приходится двадцать человек и столько же на балетную.

Творческая встреча была воспринята абхазским зрителем, 
скажем так, неоднозначно. Сам факт этой встречи двух про-
славленных коллективов очень приятен. Он явился еще одним 
проявлением единения абхазо-адыгского этнического мира – 
не только в критические моменты жизни, но и в мирное вре-
мя, время развития и возрождения национальной культуры 
братских народов.

Но... сам концерт вызвал у зрителя немало «но».
Первое. Кавказская традиционная форма одежды – это во-

енная форма, нарушение которой не допускается нигде и ни 
при каких обстоятельствах. Если творческий коллектив этно-
графический или фольклорный (по существу это одно и то 
же), каковым в данном случае призван быть Госансамбль на-
родной песни и танца Адыгеи, то в обязательном порядке он 
должен придерживаться общепринятых правил ношения тра-
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диционного костюма. Ни один артист ансамбля такого уров-
ня не вправе выходить на сцену в нетрадиционном одеянии, 
пусть даже оно сшито в уже привычном для нас европеизи-
рованном стиле. В полный комплект костюма должен быть 
облачен не только хорист или танцор-массовик, но и виртуоз-
ный солист балета. Не только на этом, но и на иных концертах 
встречаются моменты, когда отдельные солисты из категории 
признанных позволяют себе танцевать без головного убора. 
Между тем исследователи кавказского традиционного костю-
ма отмечают, что в горском обществе мужской головной убор 
носит особую социальную нагрузку – он служил и служит 
символом мужского начала. Папаха или башлык – не имеет 
значения.

Второе. Как уже было отмечено, исполнительское мастер-
ство вокальной группы адыгского ансамбля довольно высо-
кое, но исполняемые народные песни настолько видоизме-
нены, что называть их народными можно только с большой 
натяжкой. Я имею в виду, прежде всего, степень и стиль их 
обработки. И манера песнопения, к тому же с использовани-
ем динамичной техники, отдалена от традиционной адыгской 
манеры.

Музыка, являющаяся отражением действительности в зву-
ковых художественных образах, не должна быть загнана в не 
свойственные ей рамки, тем более народная. Модернизация 
народной музыки уместна для эстрадного коллектива, шоу. 
По моему глубокому убеждению, композитор, взявшийся 
за обработку народной музыки, тем более, если он художе-
ственный руководитель ансамбля народной песни, должен 
работать не столько в направлении модернизации, сколько в 
направлении совершенствования, ибо чрезмерное увлечение 
первым не проходит бесследно – рано или поздно оно размоет 
истоки песни.

Наибольшим народничеством, скажем так, отличаются 
танцы, благодаря которым зритель оставляет за собой пра-
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во приблизить Государственный ансамбль народной песни 
и танца Адыгеи к его названию, конечно, если он не станет 
брать в расчет «забытый» артистами головной убор и некото-
рое единообразие хореографического репертуара.

По сравнению с адыгскими певцами абхазские певцы, не-
смотря на свою многочисленность, поют, на мой взгляд, сла-
бо. Не потому, что они не пользуются микрофонами. Просто 
в Госансамбле народной песни и танца Абхазии чувствуется 
дефицит исполнительского потенциала. Винить в этом руко-
водство ансамбля несправедливо. Не секрет, что найти про-
фессиональных певцов в стране чрезвычайно трудно – удов-
летворить потребности ансамбля Сухумский государствен-
ный музыкальный колледж, видимо, не в силах. В то же время 
вне репертуара хора остаются многие знаковые песни наших 
предков.

Темой особого разговора может быть и качество исполне-
ния абхазских танцев вообще, и в Государственном ансамбле, 
в частности. Не говоря о том, что уровень подготовки тан-
цоров оставляет желать лучшего, в ансамбле превалирует 
стремительный темп, естественно, за счет снижения четкости 
движений. Да, огненность движений – характерная черта аб-
хазов. но в данном случае она должна быть, так сказать, «в 
крови» главным образом сольных номеров, но не массовых. 
Задача массовых таннцев – чистота и еще раз чистота. Нельзя 
оставаться равнодушным к тому или иному принципу испол-
нения парных танцев, где не соблюдается традиционная син-
хронизация. Нередко можно заметить несоответствие формы 
одежды артистов содержанию танца. Пример тому – «Танец 
конников».

Разговор о тех или иных недочетах, имеющих место в рабо-
те Абхазского госансамбля народной песни и танца и других 
сценических коллективов, велся мною и раньше, но все это 
осталось без реагирования, будто ничего и не было. Умение 
принимать замечания и пожелания доброжелателей – одно 



из положительных качеств. Во всяком случае, так говорили 
наши предки, чье духовное наследие призваны беречь и мы, 
работники культуры и науки, в соответствии с требованиями 
времени.

В то же время следует отметить еще раз, что в концепту-
альном отношении абхазский коллектив не в чем упрекнуть 
– выбранный им курс развития народной песни и танца пра-
вильный. Это – вышеуказанный консерватизм в самом луч-
шем понятии этого слова. А та модернизация, на которую де-
лался акцент в начале данной статьи, вне всякого сомнения, 
не может быть примером для подражания.

Источник: Валерий Бигуаа. Пути развития народной музыки 
и хореографии: Модернизация или совершенствование? // Газета 
«Республика Абхазия» №188, 22-23 сентября 2012 г.
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Ажурнал «Алашара» аредақциа аҟынтә

Аҵарадыррақәа Аԥснытәи ракадемиа иатәу Агумани-
тартә ҭҵаарақәа ринститут аеҭнологиатә ҟәша аҵара-
уаҩ, аҭоурыхтә ҵарадыррақәа ркандидат, аеҭнолог Ели-
со Сангәлиаԥҳа лкандидаттә диссертациа – «Аԥсуа чара: 
атрадициеи иахьатәи аамҭеи» – лыхьчеит (2021). Уи 
официалтҽ оппонетс длыман аҭоурыхтә ҵарадыррақәа 
рдоқтор, апрофесор Валери Бигәаа. Уи аҵарауаҩ қәыԥш 
лусумҭа ахә ҳаракыны ишьеит, хазшәҟәны аҭыжьрагьы 
ахәҭаны иазиԥхьаӡеит. 

Ааԥхьаҩ идаагалоит аҵарауҩ ԥәыԥш лусумҭа В.Л. Бигу-
аа иазыҟаиҵаз ахҳәаа (арецензиа), уи аҿы иазгәиҭаз апро-
блемақәа иахьагьы иақтуалу, аеҭногиатә интерес зҵоу акы 
еиԥш иԥхьаӡаны.

Даҽакгьы. Ишдыру еиԥш, адиссетрациа аԥсышәала аҩреи 
ахьчареи, аԥсышәала уи ахҳәаа азыҟаҵареи рхы аацәыҵды-
рҳәҳәеит аҟароуп, акәымзар макьана итрадициамхац. Убри 
аҟынтә, аԥсуа ҵарадырраус аҿы абри ахҳәаа здырра иацы-
зҵауа, аиҵагылара иаҿу аҿар рзы иҵаргәахап, имаакырахап, 
иҳәаақәҵагахап, ҳәа, ҳгәы иаанагоит.
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51. АԤСУА ЧАРА: АЦЫ, ИАХЬА, УАҴӘЫ

Аҵарадырраҿы «ажәытәи» «аҿатәи» реиҿырԥшра иа-
накәызаалакгьы азҵаара цәырызго проблемоуп. Абызшәады-
рраҿы урҭ ҵакыла еиҿагыло ажәақәуп, иантонимқәоуп. Аамҭа 
иашәага-загақәоуп, синтезла еибаркуп, аха имааибуа катего-
риақәоуп афилософиатә дыррахк аҿгьы. Ҭоурыхтә аспектла 
иазгәаҳҭозар, ажәытәи аҿатәи лабахыла еилоуп, ақәибахра 
аҟынӡа ианнеибагогьы ыҟоуп. Аеҭнологиатә дунеи аҿы урҭ 
еилыхшьа рымам, гәыцәк рымоуп, аки аки еихиаауеит, рак-
заара нҵәашьа змам процессуп, ԥсҭазаароуп. Нҵәашьа змам 
процессуп дара ирызку аеҭнологиатә усурагьы. Уи зырҵабы-
ргуа акы акәны иҟалеит иахьа абра ҳазлацәажәо Аԥсуа инсти-
тут аеҭнологиатә ҟәша аҵарауаҩ қәыԥш Елисо Сангәлиаԥҳа 
леҭнологиатә ҭҵаамҭа – «Аԥсуа чара» атрадициеи иахьатәи 
аамҭеи». 

Аԥсуа чара атемала аинтерес зҵоу аусумҭақәа аԥырҵахье-
ит еицырдыруа авторцәа ӡәырҩы – Николаи Державини 
(1884), Николаи Патеиԥеи (1978), Шалуа Инал-ипеи (1954) 
инадыркны Царбеи Бжьаниеи (1977) Лариса Қәычбериаԥҳаи 
(1977) рҟынӡа. Хәыҷ-мыҷқәак зыҩхьеит иара саргьы (1983; 
2007, 2012). Аха, зегьы акоуп, иааиԥмырҟьаӡакәа актуалра 
аманы иаауеит ари атема, актуалра амоуп иахьагьы, еиҳарак-
гьы иахьеи-уахеи ҳашә илагылоу аглобализациа иахҟьаны уи 
иахҭысуа атрансформациа комплеқсла аҭҵаара аганахь ала. 

Сара ишеилыскаауала, апроблема комплексла аҭҵаароуп 
адиссертант лҵарадарратә усумҭа зызкугьы, уи хықәкыс иа-
моугьы. Адиссертант ибзианы илдыруеит иара убас уи азы 
иҟоу ақәырԥшыга.

Иарбан ҵарадырратә усумҭазаалакь аҿы, адиссертациатә 
усумҭагьы убрахь иналаҵаны, аԥхьаҩ иоуроуп уи аҽакы иа-
лазмырҩашьо ҷыдарак, даҽа ҵарауаҩык инапы иҵымҵыц акы 
– ҿыцк. Даҽакы еиԥшым аҭҵааратә методологиа. Уи аганахь 
ала иахьа «зус ҳаӡбо» аусумҭа автор вба лымам. Ахы инаркны 
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аҵыхәанӡа аусумҭа ҟаҵоуп еиҿырԥшрала, еиҿырԥшратә ме-
тодла. Аиҽырԥшратә метод ауп ҵарадыррала еиқәшәоу, абаҩ-
хатәра злоу аеҭнолог иабџьар. Аха аиҿырԥшшьа иагьакуп, иа-
гьыҩбоуп. Убри аганахь ала Елисо Сангәлиаԥҳа шьахәлаҵәҟьа 
лхы иалырхәоит жәытәнатә аахыс ажәлар ориентирс ирымоу 
аамҭеикәшараҚ «иацы, иахьа, уаҵәы». Абри апринцип адис-
сертациа шынеибаку иагәылсуеит, зегьынџьараҵәҟьа инеибе-
иԥшны акәымзаргьы.

Адиссертациа аиҿкааашьа хьаҳәа-ԥаҳәа шамам атәы 
сырҵабыргырц азы, агәра шәсыргарц азы сара уи аҵакы 
аиҭаҳәара салагом, ажәа шәасыршьуам, иагьаҭахым, Аҵара-
дырратә совет ахантәаҩы, алахәылацәа, шәхаҵкы. Адиссерта-
циа аструқтура шәлымҳа аҟынӡа анагарагьы азхоит.

Адиссертациа шьақәгылоуп алагалажәеи, х-хыки, ахыркә-
шамҭеи, аинформантцәа рсиеи, азанааҭтә литературеи, афото-
материали рыла.

Адиссертациатә усумҭа алагалажәа зеиӷьыҟам ала аҿахәы 
аҳәоитҚ уи ахықәкы, уи аҳасабтә хада, атема ҭҵаашьатә фор-
мақәа, атема зхылҿиааз аҭоурыхтә ԥашәқәа, аԥсуаа иахьатәи 
рбзазаратә культураҿы аҭыԥ змоу апроблемақәа.

Адиссертациа актәи ахы – «Ажәытә екзогамиеи иахьатәи 
аамҭеи» – аҿы, аԥсуаҭҵаара злабеиоу азанааҭтә литературеи 
хаҭала лара «адәы иқәылгаз» аеҭнологиатә материалқәеи 
лхы иархәаны, автор дрылацәажәоит аҭаацәара аԥҵаразы 
жәытәнатә аахыс аԥсуаа злеибарку ртрадициатә шәага-за-
гақәа, урҭ ртрадициатә ҳәаақәа, изхыԥар ҟамлоз, изҵы-
сыр ҟамлоз аԥынгылақәа. Иазгәалҭоит урҭ зегьы набыцрак 
рықәымкәа иахьанӡа ишааиз, абзазаратә кульураҿы, мшаҽ-
ны ишыҟаз еиԥш, аус шыруа, аха зны-зынла иахьнавагыла-
авагыло аҭыԥқәагьы шыҟоу, социалтә институтк аҳасаб ала 
ажьрацәара аҽырласрахь ахы шархаз. Иазгәалҭоит иара убас 
аеҭнологиатә ҵарадыррахк аҿы «иԥсабаратәым аиуара», ҳәа, 
изышьҭоу аекзогамиаатә институт уажәшьҭа, иара ахаҭа 
акәым, ашьҭамҭагьы аԥшаара шыцәгьахаз. 
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Адиссертациа аҩбатәи ахы «Ачараԥхьатәи аҵасқәеи ақьаб-
зқәеи» ахьӡуп. Уи машәырӡам. Аԥсуа чара, архышьна еиԥш, 
еиҿарԥоу, еилшәашьа змам хы-хәҭак амоупҚ акы – традици-
ала ԥҳәысаагашьа, ҩба – ԥҳәыс даазгаз арԥызба ииуа ачара, 
аҿҳәараԥҵәареи аҭацаагареи инадыркны аҿыхтыԥсеи афа-
ра-ажәреи рҟынӡа, хԥа – ачара иашьҭанеиуа аҵасқәаҚ аҭаца 
лхаҵа иуацәеи иҭынхацәеи рахь лнагаагара, лырдырра, амаҳә 
иаашьҭра, аиуара ҿыц зыбжьазҵаз аҩ-ҭаацәак реибабашьа. 
Уи зегьы аӡәгьы ҳзы иҿыцӡам, ҳазлагылоу ауп, иаадыруа 
аҵасқәеи ақьабзқәеи руп. Аха, аҩныҵҟатәи афақторқәа ре-
иԥш, адәахьтәи афақторқәагьы ирыхҟьаны, урҭ ироуз аиҭа-
крақәа ҵарадыррала иҭҵаамызт. Елисо Сангәлиаԥҳа урҭ зегьы 
рҭыԥқәа рыҟны раргылара лылшеит, ҳҳәар ауеит.

Абарҭ аиҭакрақәа роуп изызкугьы адиссертациа ахԥатәи 
ахы – «Ачараушьа» – аусумҭа зегьы алыра еиԥш ишынеи-
баку изхаҵәиуа. Ахԥатәи ахы аҟноуп зегь раасҭа аԥсуа чара 
иахьатәи аԥшра уаҩы иахьибарҭоу, ҩныҵҟала дахьагәылаԥ-
шуа. Ахԥатәи ахаҟноуп аԥсуа чара аҵыхәтәантәи аамҭақәа 
рзы иахҭысыз атрансформациатә процесс атәы иахьынӡауала 
инагӡаны изҳәо аинформациа ахьыҟоу. 

Автор ииашаны иазгәалҭоит иахьатәи аԥсуа чара иаанахәаз 
аҟазшьа ҷыда. Иахьатәи аԥсуа чараҿы аҭаацәара ҿыц аԥы-
зҵаз аҷкәыни аӡӷаби ргәырӷьара ашәшьыра иаҵәахны иҟоуп, 
уи ааҵра иҵагылоуп. Ганкахьала, аԥсуа чара афатәи ажәтәи 
иркультхеит, иршанхагахеит, аҽаганкахьала ҽырбагахеит, еи-
цлабгахеит. Ихԥахаз, џьоукы рзы аԥсуа чара малырҳагахеит, 
даҽа џьоукы рзы ӷәыцәҳәықәыртәагахеит.

Ачарауаа ашәа ахьырымҳәо, иахьымкәашо закәытә ԥсы-
уа чароузеи? Аԥшәма, нхарак ахә ахҭынҵаны, қьырала иа-
аиго амузыка-хореографиатә ансамбль ауаа аҿеихыхшьа 
рханаршҭит, иааинырҟьаргьы, ашьапеихгара иацәыԥхашьо 
иҟанаҵеит. Аԥырԥита иаҩызаха, игьежь-гьежьуа ачарауаа 
иаарылаԥало ипрофессионалцәа рышьҭахь урҭ иҟарҵараны 
иҟоузеи? 
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Иагьарааны сақәшәахьеит, ачара ашыкьымҭазы, ачараб-
жарахь инеиаанӡа, сара сеиԥш, зықәрахь инеихьоу ауаа 
уашәшәырақәа, ашьаԥа ахәыблы ҵызхуа ашыкьыбжь рзы-
мычҳакәа, агылара рҽаназыркуа. 

Аҽакала иаҳҳәозар, аԥсуа чара европатәи аресторан иа-
зааигәахеит. Шамахаӡак акәымзар, – уи иазынхаз иара ахьӡ 
заҵәыкоуп, – ҳҳәар алшоит, дук хара имгакәа, абыржәы шаш-
цо ҳанца. Нас, ԥсахшьас иамоузеи иахьатәи аԥсуа чара знылаз 
амҩа, иахьатәи аԥсуа чара ишьҭнахыз аныҟәашәа?

Абас, ажьымдыр еиԥш, аԥсуа уаажәларратә бзазара иа-
анахәаз аинновациатә неофит аарԥшразы адиссертант 
имҩаԥылгеит асоциологиатә ҭҵаарақәа кыр, еизылгеит аме-
териал ду. Урҭ иаҳдырбоит афинанстә операциа иацәыха-
роу ауаҩы ихы ишизҭамыгӡо иахьатәи аԥсуа чара иазыԥҵәоу 
абиуџьет – ахашәалахәи ахарџьи. Уи иара изы уи фантасти-
коуп. 

Абарҭқәа-абарҭқәа ҳасаб рзуны, адиссертант алкаа ҟалҵе-
ит, иҟалҵеит зынагӡара ауратәы иҟоу арекомендациақәа, урҭ 
заҳауа, урҭ зхаҿы иаазго ауаа ҳҟалар. 

Ишаабо еиԥш, Елисо Сангәлиаԥҳа аус луит, аҳәатәгьы 
ҳалҭеит. 

 Азҵаара ықәгылоуп – аҭакоуп аус злоу. Аҭак аҟаҵара аӡәы 
ихала илшом, хацлымҳәала иагьа дыӷәӷәазаргьы. Иаҭахуп 
ахшыҩеилаҵара – ажәлар рыхшыҩ, ажәлар рҟәыӷара, римпи-
рикатә ԥышәа.

Сара сгәы ишаанаго ала, иахьа абра еилҳарго Елисо Сан-
гәлиаԥҳа лдиссертациа, абжьааԥны еиԥш акәымкәа, аҵоура 
змоу, апрақтикаҿы иҳахәаша ацәажәарахь ҳкылнагар ауеит. 
Уи ҳақуп, уи ламысуп, уи ӡхьамԥшуп.

Анаԥшҩы дхыршәҩуп. Убри аҟынтә адиссертациа агха-ԥ-
хақәа рганахь алагьы ажәак-ҩажәак сымҳәар ауам, иламысым. 

Заанаҵы ишәсырдыруеит. Уеизгьы-уеизгьы ауаҩы алапҟьа 
згәыдиҵаша дук ыҟаӡам араҟа, аха иҟоу амаҷ-саҷгьы автор 
илаҭәасшьом сара. Избанзар сара издыруеит, Елисо Сангә-
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лиаԥҳа азыҟаҵара шьахә шлымоу, шьахәлаҵәҟьа акаламгьы 
шылкуа.

Актәи. Уаанӡа ишысҳәаз еиԥш, ҳаҭыр зқәу Асовет алахәы-
лацәа, адиссертациа аҩбатәи ахы аԥсыуа ҵасла, традициала 
аҭаацәара ҿыц аԥҵара еиуеиԥшым аформақәа аанахәар алшоит.

Адиссертант иазгәалҭоит урҭ ахԥагьы рыла – аргамала-
гьы, маӡалагьы, мҵарсрылагьы – аԥҳәысаагара иахьа уажәра-
анӡа ишааиз атәы, амала, акы еиҳа еиҳаны, егьи еиҵаны. Ара 
итәоу шәӷьырак ақыҭаҿы ииз, ақыҭа иааӡаз аԥсыуа ҵарауаауп, 
шәеҭнологцәоуп, шәҭоурыхҭҵаацәуп, шәархеологцәоуп, ижә-
дыруеит уи сара сгәаанагара ишақәшәо. Изгәаламшәо аӡәыр 
шәыҟазар, ишәгәаласыршәоит: уи атәы ануп асоет аамҭазы 
Қарҭ иҭыҵыз сышәҟәы «Современная семья у абхазов» (Тб. 
«Мецниереба», 1983), уи аӡбахә аҳәоит аабыкьа Маскәа, «На-
ука» иҭнажьыз аколлективтә монографиа «Абхазы» (М., На-
ука, 2007; 2012) иагәылоу сҩымҭақәа руакгьы. Сгәы иахәеит, 
ҳәарада, еиҳаракгьы абарҭ, уаанӡа зыӡбахә сҳәаз, аԥҳәысаага-
ратә формақәа рахьтә аргама аԥыжәара ахьагаз. 

Сара исҭахын абраҟа адиссертант, ажәытә ҵасқәа, иаамы-
цхәцәоума, уҳәаратә аҟынӡа даныргәылалах, аԥҳәысаагаратә 
формақәа рхранологиатә ҭыԥқәа акакала дырзааҭгыланы, еи-
лыршәшәаны, еилфаҷа иаҳлырбарҚ изыхцәырҵыз, ишцәы-
рҵыз, ианцәырҵыз. Ишәымбои, дара атерминқәа рхалагьы 
ицәырыргоит арҭ азҵаарақәа, уи азы дара рхаҭақәагьы адҵа 
лырҭоит автор. 

Аеҭнографиатә интерес аҵоуп «аԥҳәысаагара» ахаҭа-
гьы (атермин ауп сыҿу). Уи иаҳәо акоуп: аԥхьаҵәҟьа ахаҵа 
дымҵарсны акәын ԥҳәыс дшааигоз. Даҽа хәшәык ыҟамызт. 
Избанзар аԥҳәыс даҽа уаажәларратә коллективк датәын, даҽа 
коллективк рыԥсҭазаара далахәын, дқәыԥшын, амч лыман, 
дыкруҩын-дкырҳәаҩын. Дызлатәаз лыжьрацәара ахьынӡа-
наӡааӡоз рынхамҩа иаҵагылақәаз аҿар дреиуан. Ҳәарада, урҭ 
уи амала ҳәа аӡәгьы дирҭомызт. Аамҭала акәзар, уи апатри-
архалтә бзазара ацәырҵымҭа иақәшәоит. Уи акы. Ҩба – иара 
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абраҵәҟьа иҵегьы инаҵшьны дахцәажәар акәын амҵарсра 
иахьа иааннакыло аҭыԥ, насгьы уи зхылҿиаауа аԥсихологиатә 
фақтор – ахыхьмыӡӷшьара. 

Алогика ишаҳәо ала, аргама еиҳа ихьшәаны зхы цәырыз-
газ ҭаацәалалашьатә формоуп, аҭышәынтәаларагьы афеодал-
тә еизыҟазаашьақәа ршәымҭа иақәшәоит.

Егьи – маӡала – зыхҟьаз аԥҳәызба лҭаацәа рекономикатә 
ҭагылазаашьоуп. Аус злоу – дара аҩыџьагьы ирҭахуп, еиқәы-
шаҳаҭуп. Убри аҟынтә уи асинонимгьы амоупҚ «аибагара».

Аҩбатәи, мамзаргьы анаҩстәи сгәынамӡара. Уи зызку аҳәатәи 
аҳәашьеи роуп. Елисо зеиӷьаҭам ала илдырует аҳәатәы, илды-
руеит аҳәашьагьы, акаламгьы лкуеит «соуп!», зҳәо афилолог 
даалырҟаԥшьыртә аҟанӡа. Аха зны-зынла ҷышәрак здыруаны 
иҟоу ӡәырҩы иҳахьло ларгьы илыхьитҚ аццакра, азымхәыцра, 
аҩжьра. Урҭ ахԥагьы атеқст ианыԥшит, еиҳаракгьы атеқст иацу 
атерминологиатә жәар. Иаазгоит ҿырштәқәак.

а) «Анабзыҭ – ажәытә хаҵа ицоз аԥҳәызба лҭаацәа илыцы-
рҵоз амал». 

Ишыздыруала, ари аԥсуа бызшәа иаланагалаз ажәоуп. Аха 
иахьа исызшәаҳәом уи иарбан «изму» изҵазкуа. Аԥсуа леқси-
ка иалоуп «аихраҵага». Владимир Касланӡиеи Борис Џьануеи 
ржәар аҟынгьы усоуп ишану (II атом, ад. 375). 

б) «Раԥхьатәи ахылҵшьҭратә шьақәгылашьа – первобыт-
ныҟ строҟ». 

Сара астудентцәа Аԥсны аҭоурых санырзаԥхьоз, иахьагьы 
сшырзаԥхьо, «первобытно-общинный строй» – «раԥхьаӡатәи 
ауаажәларратә шьақәгылашьа», ҳәа, ауп. Ишиашоу еиҭаганы 
акәымкәа, иара аҵакы сазхәыцны. Уи ус шакәу лара Елисогьы 
илгәалашәозароуп. Сара сҳәашьагьы даарак иманшәаламзар 
ауеит, аха, сшахәаԥшуала, еиҳа уаҩы еиликаартә иҟоуп. Вл. 
Касланӡиеи Б. Џьануеи ржәар аҿы акәзар, «первобытное 
обҳество» «аԥхьабзазаратә уаажәларра», ҳәа, иануп (II атом, 
ад. 323). Сара сыхәҭаахь ала, уигьы даарак уаҩы иҿаҿы има-
аиуашәа збоит, насгьы иаурыс калькоуп.
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в) «Аӡӡеи – воспитатель по аталычеству». 
Аӡӡеи «ааӡара» аҟынтә иаауеит. Аха уаанӡа иҭыҵыз Борис 

Џьануа ишәҟәы «Заимственнаӷ лексика абхазского языка» 
(2002, с. 110) аҿы автор уи (аӡӡеи) хазы иҟоу ажәак еиԥш аӡ-
бахә иҳәоит, насгьы, иара ишыԥхьаӡо ала, уи қарҭвелизмуп. 
Сара сбызшәадырыҩӡам, аха, аԥсшәа цәгьамкәа издыруа аӡәы 
иаҳасаб ала, сзақәшаҳаҭхом. Сара ишыздырула, ақырҭуа леқ-
сика аҿы иҟаӡам «ӡе» иахырҿиаау ажәақәа. Ақырҭшәаҿы – из-
аҵәуп. Аԥсуа бызшәаҿы уи (Ӡ) аҵакы ҭбаауп. Анцәа унеигӡа-
аит, иҳәоит аиҳабы, ахәыҷы бзиарак аныҟеиҵалакь. Ашәира 
зыбз ахы иқәу аӡәы иакәзар, «уаамӡааит», «унамӡааит», иҳәо-
ит, иакәымк иамхаҟаҵар. «Шәыхшареи шәареи шәеибааӡааит, 
шәнеибагӡааит», иҳәоит абырг, иара иаҵкыс кыр еиҵбацәоу 
ани аби аниныҳәо. Ишаабо еиԥш, арҭ ажәақәа зегьы ашьҭыб-
жь «Ӡ» ауп шьагәыҭс ирымоу. Даҽакгьы. «Ааӡӡеи» хазы иҟоу 
терминӡам. Абаӡӡеи, анаӡӡеи, ҳәа, ауп ишану уаанӡа зыӡбахә 
сымаз Касланӡиеи Џьануеи ржәар аҿгьы (I атом, ад. 177).

г) «Анхьахь – арахәҭиаала аҳамҭа аҭара». 
Арахәҭиаа зҭиуада, изырҭода? Ари аԥсуа жәақәа рыла 

ишьақәыргылоу аурысшәоуп. Иашоуп, ишиашоу иҳәоу ҳәоууп, 
цқьа инаӡамзаргьы, аха аԥсуа илымҳаҿы иааиуам. «Анхьахь» 
«арахәҭиаа» иасинонимуп. Ахҳәаа аҭахӡам. Сгәанала, иара иа-
гьаԥсыуажәаӡам, нхыҵынтә аԥсуа бызшәа иаланагалаз акоуп.

д) «Аҿыртлаԥса – аҭацабара инеиуа иршәо ахаршә». 
Инеиуа зусҭқәада? Ачарауаа. «Ачарауаа» ацымкәа аҳәоу 

ҳәоухаӡом. Уи – «атермин» ахҳәаа. Еиҳарак иазгәаҭатәу 
«аҿыртлаԥса» аԥсшәа ишазымдыруоуп. Аԥсшәа иадыруеит 
«аҿыхтыԥса». Насгьы аҿыхтыԥсеи ахаршәи акы акәӡам. Аҿы-
тыԥса аҭацабаҩы аҭацаҩыза, аҭаца лҭацакасы ааԥхьаршәҭ-
ны, лхылҿы аҭацабаҩы иахьилырбо азы ачанах ианиршәло 
аҟәрышьқәа роуп, ахаршә – ҳамҭоуп, уи азы аҭацаҩыза аҭаца 
лхылҿы хылтӡом.

ж) «Аҵас – обычай», «ақьабз – обряд». 
Мап. Амала, араҟа сара адиссертант вбадук лысҭаӡом. Авба 

аӡәыр иҭатәызар, изҭатәу ҳара аиҳабыра биԥарақәа иреиуоу 
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аетнологцәа ҳауп. Абарҭ аҩ-терминк еилырганы аҿарацәа иҳаз-
рамҳәеит: «аҵас» «традициӷ» ауп, «ақьабз» «обычай» ауп». 
Иахьа аԥсуа бызшәа злашьақәгылоу ажәақәа зегьы аԥсшәа иа-
гәылиааит зҳәо атрадициатә культураҿы ицәырҵуа аима-аиҿак 
напышьашәала изыӡбо аҵарауаа ркатегориа сатәӡам сара, аха, 
ԥсаҭа-шкәакәа Борис Џьонуа егарыла игәаанагара сақәшаҳаҭ-
заргьы, «аҵас» ақарҭвел бызшәа аҟынтә аԥсшәа иаланагалеит, 
зҳәо игәаанагара сзадгылом. «Аҵа» лацәажәашьа змам аиаша 
ауп иаанаго: «иара аҵаҳәарҭа дыҟоуп, сара амцҳәарҭа сыҟоуп» 
(«амц» амапкратә елемент М ацраҳхыр Ҵ ауп инхо – Ҵ-и Ц-и 
зҽеиҭнызыԥсахло шьҭыбжьқәоуп). Анаҩс – «аҵабырг», «ҵа-
сым» (С акәзар уаҩы иҿы зкуа, уи суффиқсуп, адыԥхьалара 
иатәуп, М ароль усгьы еилкаауп). Қырҭшәала ари атермин абас 
еилыхха ицәажәозар, аҽаусуп, аха ицәажәом. «Ақьабз» адигиз-
муп, адыга бызшәа аҟынтә аурысшәахь ишеиҭаргоугьы «обы-
чаҟ», ҳәа, ауп. «Обряд» «аныҳәа» ауп иаанаго: аныханыҳәа, 
ажьырныҳәа, лымдныҳәа, аҽаҩраныҳәа… Иара «обряд» акәзар, 
славианизмуп: «ряд» иахылҿиааит. 

е) «Левират – абхәындара», «сорорат – анхәыԥҳара». 
Ииашоуп, атерминқәа усоуп алатин бызшәаҟынә аԥсшәахь 

ишиашоу еиҭоугар, ирҳәо, аха атерминқәа рдацқәа ринтерес 
аеҭнологиа иамаӡам. Уи Елисогьы илзымдыруа дыҟам. Ады-
ррамоу, лдиссертациа атеқст хадаҿы ари аҭаацәалаларатә ин-
ститут атәы зҳәо аҿырԥштәқәагьы аалгоит лара. «Левират – 
зхаҵа дыԥсыз аԥҳәысеиба лабхәында диццар азыруа қьабзуп», 
«Сорорат – зыԥҳәыс дыԥсыз ахаҵа ианхәыԥҳа дааигар азыруа 
қьабзуп». Абас анылҵар акәын адиссертант лжәар аҿы.

Абра саангылоит.
Сықәгылара, жәаҟәандала сшалагаз еиԥш, ажәаҟәандала 

ихсыркәшоит.
Елисо Сангәлиаԥҳа лдиссертациа архив аҿы ааныжьра ҟа-

лом. Адиссертациа ҳара, аԥсуаа, иахьа ҳсоциалтә бзазараҿы 
иҳамоу, иақәырҵәиааны зҭыԥ иқәҵатәу проблемақәа руакы 
еҭнологиатә ҵарадыррахкыла, насгьы комплеқсла иҭызҵа-



аз усумҭоуп. Аусумҭа атеориатә ҵакы шамоу еиԥш, иамо-
уп апрақтикатә ҵакгьы. Уи аԥхьаҩ иҟынӡа инеироуп, аԥхьаҩ 
ихаҿы иааигартә, дазхәыцыртә, ихала ажәлар рҿаԥхьа азҵаа-
ра ықәиргылартә аҟынӡа. 

Ажәак ала, хыхь еиқәысыԥхьаӡаз агха-ԥхақәа гха-хадақәа-
ны иҟаӡам, маргиналтә гхақәоуп, урҭ рҵыхәала исҳәаз, маҷк 
ирацәахазаргьы, азеиӷьашьаратә ҟазшьа рымоуп; лусумҭа мо-
нографиак аҳасаб ала ианҭлыжьуа, рыриашарагьы уадаҩӡам. 
Лымч, урҭ ракәым, аусумҭа ахаҭа иақәхеит.

Иахьа уи ахьчара ишаԥсоу амала хазгьы сара гәыҩбара 
сзаҵам. Гәыҩбара сзаҵам зеиԥшыҟам ала ишылыхьчо атәгьы.
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52. ОТЗЫВ
о статье М.Л. Куловой и Ф.С.Эфендиева 

«Толерантность в традиционной культуре абхазов»

Статья М.Л.Куловой, Ф.С.Эфендиева «толерантность в 
традиционной культуре абхазов» посвящена одной из мод-
ных тем в ряде гуманитарных и общественных научных дис-
циплин. Это деликатные взаимоотношения уклада жизни раз-
личных этнических общностей, в том числе и религий друг 
к другу, функционирующих в отдельно взятом культурном 
пространстве. 

Отрадно еще, что ученый мир наших северокавказских 
братьев живо интересуется особенностями абхазской тради-
ционной культуры. 

Тем не мене, без ложной скромности отмечу сразу: статья 
не готова к публикации. В статье не чувствуется авторское 
видение на предмет исследования, новое слово о нем. Что 
самое главное, статья как исследование лишена заметного 
стержня. Она базируется в основном на высказываниях дру-
гих авторов, как известных, так и не известных в научном 
поприще. Поэтому в статье не редки противоречивые сужде-
ния.
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«Абхазия, пожалуй, единственное место на Кавказе, где 
религиозная терпимость доведена до идеала…»,– пишут ав-
торы, ссылаясь на независимую газету «Чегемская правда». 
В продолжение этой же фразы они опровергают данное поло-
жение противоположным мнением аспиранта Г.В. Чакветад-
зе: «…а внутри конфессиональная проблема связана (? – В.Б.) 
«с догматическими, организационными, имущественными и 
другими противоречиями. Часто эти проблемы схожи с про-
блемами другой организации – вопросами о лидерстве, рас-
пределении финансов и т. д.». 

Нет и конкретики в отношении цели и задач статьи. Толе-
рантность чему? Взаимная терпимость между этническими 
культурами или религиозными общинами? Если речь идет о 
традиционных культурах, то именно о каких? А если же стоит 
вопрос о религиозных институтах, то напрашивается анало-
гичный вопрос: каких? 

Во многих местах до неузнаваемости искажены абхазские 
отраслевые термины, или даже целые понятия. «Абхазская эт-
нокультурная система апсуара– абхазство, абхазского этноса 
состоит из множества систем, в свою очередь состоящих из не-
сколько конкретизированных «своих» подсистем, в которых од-
новременно присутствуют компоненты почти от всех систем». 

Как понимать «апсуара абхазского этноса»? У какого наро-
да есть еще апсуара? Если «в этнокультурной системе апсуара 
множество систем», то какие, как они именуются? «Компо-
ненты» чего?

Вообще откуда взяли авторы статьи данную дефиницию: 
«абхазская этнокультурная система апсуара»? Они даже не 
соизволили открыть работы абхазских этнографов, так или 
иначе касающихся проблем данного феномена, прежде всего 
труды Ш.Д.Иналипа, посвятившего им всю свою сознатель-
ную жизнь.

Напрасно недооценивают авторы настоящей статьи абхаз-
ского читателя, буквально объясняя ему значение термина 



«толерантность». Более того, для удостоверения сказанного, 
они «рекомендуют» ему открыть на сегодня дефицитный у 
нас «Большой этнологический словарь» (М, 2011), хотя наи-
более доступным для всех является СИС (М, 1981). 

Таких не до конца продуманных, не доработанных приме-
ров в статье больше, чем достаточно. В ней немало также не-
точных, порою и неверных толкований тех или иных понятий 
апсуара – ядра традиционно-бытовой культуры абхазского 
народа,– не дающих возможности напечатать ее в академиче-
ских изданиях, во всяком случае, в Абхазии.

25.09.2914. 

Публикуется впервые.
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53. РЕЦЕНЗИЯ
на магистерскую диссертацию Л. В. Гуазаа 
«Доктрина абхазской (абаза) национально-

государственной идентичности»

Национальная идентичность – одно из естественных ощу-
щений человека своей принадлежности к определенному эт-
ническому образованию. Острое чувство национальной иден-
тичности присуще особенно интеллектуальным представите-
лям малочисленных народов, которые находятся перед лицом 
опасности, идущей со стороны известных процессов мировой 
глобализации, способной перемолоть все этническое своео-
бразие. Естественно, поэтому её проблемами занимаются не 
только культурология или политология, но и ряд других на-
учных дисциплин: этнология, философия, социология, пси-
хология. 

Отрадно, что её волнует не только круг известных ученых, 
воспитанных на традициях отцов, но и начинающих. И автор 
рецензируемой магистерской диссертации «Доктрина абхаз-
ской (абаза) национально-государственной идентичности» 
Леона Гуазаа – не исключение. 

Магистерская диссертация, состоящая из введения, пяти 
глав, заключения и послесловия, посвящена проблеме именно 
национальной идентичности абхазов в контексте нового госу-
дарственного строительства. При этом проблема рассматри-
вается не в плане всего абхазского общества, а на конкретном 
примере рода (фамилии) Гуазаа. И это не случайно. Не только 
история и описание современных реалий отдельно взятого 
рода, но и биография одной семейной группы, или даже од-
ного человека, может служить серьезным подспорьем в деле 
раскрытия картины многих сторон социальной жизни целого 
общества, народа.

Диссертация написана на базе большого полевого этногра-
фического материала, собранного автором в районах компакт-
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ного проживания людей, носителей родового имени Гуазаа, 
формирование которого, по сведениям письменных источ-
ников и исторической памяти информантов, с которыми он 
работал в условиях полевого исследования, относится к позд-
нему средневековью. В ней использована многочисленная 
специальная литература, как историко-этнологического, так и 
лингвистического характера.

Во введении своей диссертационной работы Л. В Гуазаа 
обосновывает актуальность её темы, показывает цель и зада-
чи. Актуальность темы продиктована современной действи-
тельностью абхазского национального духа, а задача – жела-
нием содействовать строительству национально-ориентиро-
ванного демократического государства. Думаю, что автор как 
патриот своей страны поступил правильно.

Несмотря на наличие у абхазского народа национальной 
государственности, корни которой уходят в глубину тысяче-
летии, кризис национальной идентичности, начавшийся еще 
в ходе Кавказской войны (XIX в.)и продолжившийся с еще 
большей интенсивностью в условиях советской политиче-
ской модели, не утихает и сегодня. Он очевиден особенно в 
сфере языка – основного этнодифференцирующего фактора 
и основы нравственной культуры народа, имя которой Апсуа-
ра. Потеря хоть одного элемента этих двух китов, на которых 
держится этническое «Я» абхазов, – смерти подобна.

В первой главе исследуется источниковедческий матери-
ал, касающийся фамилии Гуазаа, каковым являются рассказы 
долгожителей и имеющиеся письменные данные, а также фа-
мильные реестры республики Абхазия.

В второй главе диссертации главный акцент делается на 
лингвистический анализ антропонима Гуазаа, благодаря ко-
торому автор подвергает её убедительной этимологизации.

Третья глава посвящена тому периоду исторического пути 
развития рода Гуазаа – концу XIX и XX вв., – когда шел про-
цесс его целенаправленной ассимиляции, осуществлявшийся 
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восточными «братьями» абхазского народа, одной из проявле-
ний которой является официальное искажение антропонима. 
Тем самым автор показывает националистический характер 
политики, которая была направлена на полное растворение 
абхазов в грузинскую нацию и, как результат всего этого, лик-
видацию и без того бесправной автономной республики. Как 
раз этот фактор и послужил главным детонатором войны 1992 
– 1993 гг.

В последних двух главах (IV–V) подняты вопросы этногра-
фического обоснования фамилии Гузаа и её истории, потомки 
которой отличались как свободные крестьяне, рыцари в тра-
диционно-бытовой жизни, а во время защиты родины – как 
бесстрашные войны.

В заключении диссертационной работы делаются научные 
выводы, согласно которым род Гуазаа распространен как в Аб-
хазии, являющейся постоянным местом жительства подавля-
ющего большинства его членов, так и в Кабарде. Отдельные 
группы латеральных родственников проживают также на тер-
ритории Турции, представляя собой потомство депортирован-
ных силами солдатских штыков царских военных подразделе-
ний после известного выступления абхазов против аграрной 
политики и связанного с ней произвола властей (Лыхнынское 
восстание). И, как правило, представители данного рода, не-
зависимо от страны их проживания, считают себя потомками 
одного далекого родоначальника, под эпонимом которого они 
здравствуют и сегодня. Естественно, поэтому на весь родовой 
массив распространяется и строгая экзогамия, а как продукт 
последней – и обычай взаимопомощи в самом широком смыс-
ле этого слова. Вне всякого сомнения, единству представителей 
рода Гуазаа способствует и ежегодный фамильный сход, в по-
вестке дня которого, обычно стоят такие важные вопросы, как 
определенные общественным мнением дисциплина и порядок, 
предела которых должно придерживаться молодое поколение. 
Известно, что тот или иной род (фамилия) представляет собой 
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часть всего национального общества. И не случайно, что абхаз-
ский термин «народ» – ажәлар переводится как «роды», «сово-
купность родов». В конечном итоге сохранение и дальнейшее 
развитие родовых традиций, действующих в рамках этнополи-
тической культуры абхазов, служит верной дорогой, идущей к 
развитию государственного строительства на демократической 
основе, именуемого национальной доктриной.

В конце своей рецензии мне хотелось бы указать на неко-
торые моменты, требующие уточнения.

У меня нет никакого сомнения в том, что, диссертант имеет 
разностороннюю информацию относительно своей квалифи-
кации, что планка его общей интеллектуальной подготовки 
высокая. Однако выкладывать все, что ему известно даже по 
разрабатываемой теме совсем не обязательно. В некоторых 
местах своей диссертационной работы автор позволяет себе 
выходить за рамки объекта изучения. Я имею в виду такие 
примеры, как сообщение об Ашуйском государстве, ашуй-
ской цивилизации (с. 32). Коль скоро речь идет о доктрине на-
ционально-государственной идентичности, тем более на при-
мере отдельно взятого рода, не стоило ему вдаваться также в 
подробности древнейшей истории Абхазии (эпоху палеолита, 
мезолита, неолите и т. д.), известной по трудам ученых, или 
даже по учебникам, учебным пособиям (с. 27 – 33).

Следовало бы автору проявлять осторожность и по отно-
шению к понятийному аппарату. История не знает «Русско-ту-
рецко-черкесской войны» (с. 19). Были русско-турецкие вой-
ны (напр., 1806 – 1812; 1828 – 1829; 1877 – 1878), была война 
царской России против кавказских горцев (1817 – 1864), офи-
циально известная под названием «Кавказская война». Что 
название её не соответствует историческим реалиям – тоже 
другой вопрос. 

В блок недочетов следует включить и список литературы, 
который несколько шире, чем объем ссылок, указанных в тек-
сте диссертации. 



Конечно, эти, по сути, незначительные замечания, в ос-
новном относящиеся к техническому порядку, не влияют 
на качество исследования Л. В. Гуазаа, которое в целом вы-
полнено на должном уровне и в полной мере отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям по 
специальности «политология», или «культурология». Данные 
замечания сделаны мною для того, чтобы в случае решения 
им издать диссертацию в виде отдельной монографии автор 
учел их. А диссертация как научная работа, представляющая, 
на мой взгляд, интерес не только специалистов, но широкого 
круга читателей, особенно среди однофамильцев автора, для 
которых, я уверен, она будет бесценным подарком и настоль-
ной книгой, заслуживает высокую оценку, следовательно, и 
рекомендации в печать.

2018. 

Публикуется впервые.
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54. АԤШӘМАРЕИ АԤШӘМАДАРЕИ: 
АТРАДИЦИЕИ ҲАЗҬАГЫЛОУ ААМҬЕИ

Аԥсуаа ртрадициатә бзазараҿы аҭаацәа реиҳабы, аԥшәма-
хаҵа, дзакәытә еиҳабу, дзакәытә аԥшәымоу аилкаара аумак 
аҭахӡамызт, ажәытәмоу, сара санахьӡазгьы. Зымч ҭаз, ма-
ха-шьахала еибагаз, аха зыбаҩ иацәаашьоз анхаҩы иҭыӡҭыԥ 
алагьы уаҩы дидыруан: игәашә еихьыр-еивырӡа иҿазар, – «ари 
нымха-хымҵәак иоуп», – рҳәон, амҩасцәа, аӡба иакны иԥсуа-
заргьы, иашҭа иҭаломызт, иавсны ицон, хар змамыз, зыԥсы злаз 
аԥшәымак иааидгылаанӡа. Амала, ари иҩыза, иабанырҵои-иа-
банырхуеи, ҳәа, игәараз ауаҩ-нанамга ихкаара арахә ҭарҵаргьы 
ауан иара еиԥш зеиԥшыз игәылацәа – урҭ рҩызцәа ыҟан, ҳәа-
рада. Уимоу хылаԥш дамамкәа, ҭынха дамамкәа еихаԥсыхәк 
кажьны ирбаргьы, изашьҭааз, иаашьҭԥааны, аҩныҟа иргон. 

Анхаҩы, анхаҩыҵәҟьа, аԥшәмахаҵа, напы агижьуамызт иа-
биџьынџь, ихкаареи иҳәысҭеи инадыркны иқәаҵареи ибнеи 
рҟынӡа. Зегьы еилфаҷа иҟазар акәын.

Абна еиҳагьы деиҷаҳауан аԥшәымас зхы зыԥхьаӡоз ан-
хаҩы: дахӡыӡаауан, еиҵаиааӡон. Абна – мҿын, маҭәахәын, 
абна – нырхаган. Анхаҩ бзиа абна убри аҟынӡа дахӡыӡаауан, 
убри аҟынӡа аҳаҭыр ибон, данылалоз аамҭазы иикыз аиха 
аҿы ҭеиҳәҳәон, имаӷрала акәзаргьы, ма иҩыҵра иныҵакны. 
Аҵлақәа шәар, ҳәа, дшәон. Аҵла ԥиҟозаргьы, даазыдгылоз 
ԥиҟомыз – иԥиҟон иззиҭахыз аус ҳасаб азуны. 

Мҿын – акрызхыҵуаз, здацқәа ажәхьаз аҵла. Аҽаганкахьа-
ла, ақәра змоу аҵла амца иақәзар, еиҳагьы аԥхара ахылҵуеит. 
Насгьы иажәхьаз аҵла ашьапы иныҵакны иԥиҟон, аԥашәқәа 
ыҵабааны, рҵәыраханы анышә иаалаларц, аҭыԥаҿы аҿа ҩеирц 
азы.

Маҭәахәра ауан згәыцә ӷәӷәахахьаз, агәашь заухьаз, ишәхьаз 
аҵла, иаҳҳәап. араҵла. Уи ԥиҟон кыр дҩаханы, аԥҟасҭа аҟынӡа 
рахәык зымҩаӡо, нас анышә гәӡа аҿаиҳәҳәон, наҟ-наҟ аҟата 
ахҿиаарц азы. 
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Анхаҩ бзиа, ихы иаирхәаз ашәаԥыџьаԥ аҭыԥан ацынхәра 
еиҭеиҳауан, ахала игылаанӡа, ҳәа, дыԥшуамызт. 

Еиҳагьы дацԥыҳәаны иааӡон ашәыр, еиҳаракгьы аӡахәа. 
«Сара сахьымӡаргьы, сышьҭахь игыланы иааиуа рзы иҟа-
лап»,– иҳәон уи гәаныла.

Абас, аԥсабара агәыбылра змаз ауаҩы ианакәызаалакь аԥ-
сабара амҩа аиҭон, амҩа дацхраауан. Иара иахьиҿырхасымҭаз 
ҭыԥк аҿы акәзаргьы, цыхаҵас ҿыц иҵхәрааз ӡык, ихәыр-хәы-
руа, афасара ишылоу ибар, даангыланы, аӡышьҭра ирҭбаау-
ан, еиҵихуан, лабашьаԥынҵала ибӷьаҭны акәзаргьы. Уинахыс 
аӡхәыҷы ахалагьы ахы иахәон, ауаагьы ирыхәон. Иӡыхьхон. 
Аӡыхь еиҵызхыз ауаҩы инарцәымҩа данықәлалакь ашьҭахь, 
дызгәалашәоз ауаа ихьӡ аларҳәон, аамҭа анахылалакь, уи ие-
иҵызхыз ихь ахылон, имикротопонмхон. 

Зых ҳаҭыр ақәызҵоз аԥшәма, иара дизымҵаакәа, еиҵеиа-
аӡаз абнаҿы тәымуаҩык махәык ԥиҵәаргьы иуамызт; аҭыӡшәа 
илимхыргьы, ишигәамԥхаз иирдыруан, алакҭа иирбаргьы 
ауан. 

Анхаҩы бзиа адгьыл ахаҭагьы ишабалакь дасуамызт, иаа-
ра итәымзаргьы. Ицәқәа ааҵакны, иуӷә ицәмаҭәа нацраҳәа-
ны цәаӷәара данцоз аамҭазы, амхырҭаҿы, аҵыруа ахьааирхоз 
аҭыԥ аҿы днеиаанӡа амаа дҩаханы икуан. Иашоуп, ацәеиха-
гьы дегӡон, иҵаеиҵар, амҩан дак иаҿаԥаны аԥынҵа ԥҵәар, 
ма хаҳәык ишакәым иаахар, ҳәангьы дшәон, ицәқәагьы ры-
цҳаишьон, ҳәарада, аха еиәаракгьы уи адгьыл агәы цәиҟьар 
иҭахымызт. 

Агьыл малын, малдыун. Анхаҩ-бзиа азеиш дгьылгьы 
ихатәы дгьыл еиԥш, ибон, деигӡон. Избанзар, азеиԥш дгьыл 
аҿы акәын арахә ахьықәыз, иара итәқәа рымацара ракәым, 
дызлатәаз ажәлар ртәқәагьы.

Агьылгьы, ауҩы еиԥш, иааԥсоит. Убри аҟынтә анхаҩы 
хышықәсаҟа дгьылк данҭаарыхлакь, даҽаџьара мыхурсҭак 
ылихуан, еиҳаракгьы, ахҿарра. Ахҿарра – ужәран. Хәышықә-
са рнаҩс уаанӡатәи имхырҭахьы дхынҳәуан, аԥсы алалеит, 
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ҳәа, иԥхьаӡаны. Убри адагьы, имхурсҭадгьыл агәы ҟаиҵон, 
ахәы аиҭон, ирахә ирыҵыҵуаз ауац алагаланы.

Адгьыл нхарҭоуп, аха хааӡагас иҟоу рахәуп. Убри аҟынтә 
анхаҩы / аԥшма, идгьыл еиԥш, ирахәгьы гәцареикуан – дрықә-
гәамҵуамызт, дрықәшәышәуа еилиргон, хазы-хазы иҭеикуан, 
хазы-хазы иртәон, хазы-хазы игәарихуан: ашьамаҟа, аԥса-
са, ахьарахә, аҩарахә. Иҟан арахә хьамҭа ныҟәызгоз, «зқьы 
ааӡаны шәкы абна илазҵоз» ахьшьцәа дуқәа. Абнагьы ахәы 
аҭахуп. Абна ахәы арҭон урҭ, ишаарымԥыхьашәаз рырахә 
рныхра шырзымгәаӷьуазгьы. Амала, изырзымгәаӷьуаз «иуаа-
каҷбеиқәан», «иуаакқәан» акәӡамызт иаанагоз, рџьабаа ҳаԥыр 
ақәырҵон, иаԥшәымацәан ауп.

Ԥҟарак аҳасаб ала, ахьча – дшәарыцаҩын. Ашәарыцаҩ, 
ихатәы рахә реиԥш, абна илаз ашәарахгьы дреиҷаҳауан, 
дрыхӡыӡаауан, дреигӡон. Зыԥсра аахьаз рыда аҽакы иабџьар 
ақәикуамызт, урҭ ԥызара рзызуаз абгьы убрахь инарылаҵа-
ны. Аб злам ашәарах ҿиом азы. Уи шьахәла еиликаауан, уи 
зеӷьа ҭам ала идыруан зхымҭа амшәоз ашәарыцаҩ. Аԥсабараҿ 
даԥшәымани ихы иԥхьаӡон азы.

Аԥсуеи аԥсабареи реизыҟазаашьа атәоуп иаҳәо иара убас 
шьхыланнахыстәи ихымҩаԥгашьагьы. Уи идунеихәаԥшышьа 
шыҟаз ала, шьхатәыла ажәҩан иазааигәан, анцәа изаагәан 
(ажәҩан абыжьбатәи аихагылаҿоуп, аршь аҿоуп Анцәа 
дахьынхо). 

Аԥсуа идунеихәаԥшышьала адгьыл ҳзыхшаз, ҳазқәиааз, 
ҳзааӡаз ҳан ауп, ажәҩан ҳаб ауп. Аб уанибо ишабалакь угы-
лар-утәар ҟалом. 

Убри аҟынтә ианакәызаалакь ицәамаҭәа дацклаԥшуан: акы, 
уи цқьазар акәын, ҩба – еиқәарамзар акәын. Ӡык наиқәиҭәарц 
иҭаххаргьы, ԥшьы-ҵәианк нарсны, ҭыԥҵас акы наиргылон, 
нас уи иоупа нақәыршәны иҽеилихуан: ажәҩан иҽыхтны иҽе-
ирбомызт, дацәыԥхашьон (иашоуп, «ажәҩан ацәыԥхашьара» 
аимпирикатә ԥышәоуп уасхырс иаҵоу. Шьхатәылан иаалы-
рҟьаны амш еиҭашәар алшоит. Ихту ауаҩы дбааӡазар, амацәыс 
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исыр ауит). Насгьы арҩаш аагәараҵәҟьа иҽикәабомызт, ицы-
рӡәӡәаха алалаар, ҳәа, дшәон, «быжьхаҳәык ианырхыслакь 
ишыцқьахоз» идыруан, аха. 

Амала иазгәаҭатәуп аҽакгьы. Азныказы аԥсуа ихәыцшьа / 
иметналитет цқьа иззелымкаауаз амиссионерцәа, мамзаргьы 
аныҟәацәа, апарадокс еиԥш ирԥхьаӡоз милаҭтә ҟазшьа ҷыдак 
рыман аԥсуаа. Иашоуп, анхаҩы бзиа, аԥшәма бзиа, ҳаҭыр ду 
иқәын аԥсуа традициатә еизыҟазаашьақәа рҿы, аха дараӡак 
ахыԥша имамазт иахьеи-уахеи анышә ихәыҵаз, «анышә зфоз» 
уаҩы. Ишырҳәо еиԥш, гьамала иҟаз, иаҩымцацәакәа, гьама-
ла инхоз, гьамала зҭаацәа ныҟәызгоз, «зхәы иаҭҳәаны акры 
зфоз» еиҳа рылаҿы дааиуан, уи еиҳа иԥхылнадон ауаажәлар-
ратә бзазараҿгьы. Насгьы уи иҽи икәадыри еиқәызар акәын, 
иаԥсуамаҭәа дҭаҟаца, ицәа иадшәало, деилаԥах делаҳәазар 
акәын. Акы, ари аԥсуа иестетика акәын, ҩба – еиҳагьы акапан 
змаз – ахаҵа шәага-загас имаз ахаҵара. Ахаҵа деибашьҩын. 
Ахаҵа дызқәымшҽо егьыҟам, рҳәон. Ианакәызаалакь дыхи-
азар кәын.

Ҳәарада, адунеи / акосмос мыцхәы бзиа избоз, дгьы-
ли-жәҩани инадыркны, амреи амзеи аеҵәақәеи рҟынӡа зегьы 
ирҿыгәыҳәаауаз, ирыхӡыӡаауаз, зыԥшәмара здыруаз, зыԥшә-
мара иақәшәоз, иагьныҟәызгоз ауаҩы ауаа рзы еиҳагьы дра-
зын, игәы ҭыхны икын. Игәылараҿ цәгьарак-бзерак ыҟазар, 
дхаҵгылаҩын, деилыргаҩын, крыуҩын-кырҳәаҩын. Ус акәым-
кәа, иқыҭауаа ааизаны, абыргцәа, ауаабарақәа раԥхьа инаргы-
ланы, – «уааи, дад, уда ԥсыхәа ҳамам, уааҳхагыл», – рҳәар, 
маҵурак инапы ианырҵар, – идуӡӡаны иҭабуп абас сыгәра 
ахьыжәгаз, аха исылымшар ауеит, сымч ақәымхар ауеит, сара 
сыҵкыс адарра змоу, аԥышәа змоу, сеиҳа зылшаша аҽаӡәы 
далышәх, сшәыҳәоит, – иҳәон, дыԥхашьа-ԥхаҵо, днапы-
рҟәыҷы-шьапырҟәыҷуа. Аҽырԥшӡараз акәым, игәы ҭыӷьӷьа-
аны. Уи азы ахаҵа иаҳаҭыр иҵегьы ишьҭыҵуан, идыргалаз 
амаҵурахьы днарымгаргьы руӡомыз иуаажәлар. Иаргьы даза-
аиуан. Иеиҳабацәа ирҿаирхьуамызт. Уамашәа иубаша, мчыла 
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амаҵурахьы инаргоз ауаҩы аусгьы иуан ламысла. Егьи, «дтәа-
ны дрымбар, дгыланы зхы дзырбоз», амҵурахьы анеиразы 
ҽыҳәҵәала ижәылоз ауаҩы, иааҳәынгьы ихәаԥшуамызт, зхы 
ласыз, зхы ақша ҵаз аӡәы иеиԥш дыԥхьаӡаны.

Даҽакгьы ацысҵоит абраҟа. Ажәлар зыхьӡ рҳәоз, раԥхьа 
идыргылоз ахаҵа шьҭрала имҩашьоз иакәын. Амаҳагьа, нап-
хаҩ, ачарҳәаҩ иԥа рхахьгьы дааргомызт, иааидыӷәӷәалар, иара 
ихаҭа еиҳагьы децәахоит, ҳәа, иазхәыцны. Уимоу уи «уне-
ишь-уааишь» ҳәагьы иарҳәомыз, шамахаӡак акәымзар. Аге-
нетика адырра акәым, ахьӡгьы рмаҳацызт, аха ашьа аус шауаз 
бзианы еилыркаауан ҳабацәа рабацәа, урҭ рабацәа дуқәа.

Геи-шьхеи рыбжьара ишьҭоу адгьыл, аԥсуадгьыл, ҳәа, 
дашьҭан аԥсуа. Аԥсуа бызшәа аҿиара иамоу аҟазшьа ҷыда – 
«алингвистикатә економиа» – иабзоураны, уи «аԥсадгьыл» 
ахь ииасит. Ӡиасума, рхоума, ԥсҭоума, ԥслаҳәума, қәасабума, 
бӷабума – зегьы-зегьы рыхьчара моралтә уалны идын аԥсуа, 
иаҭахханы иааҟаларгьы, ихы рықәиҵон. Урҭ зегьы аԥшәымас 
дрыман иара – «хыхь анцәа, ҵаҟа сара», – ҳәа иҟаз, зхы згәы 
азҭаз, зхы агәра згоз аԥсуа хаҵа. Дынхаҩызма, даамысҭазма, 
даамысҭадыузма, даҳазма, зегьы акоуп, уи дзықәгылаз агьыл 
аҿы даԥшәыман.

Дызусҭада иахьа аԥсуа, дзықәгылоу адгьыл, иԥсадгьыл, 
шәақьԥынҵала ианихьча ашьҭахь, уи аӡәгьы ианимемкуа, уи 
ибжьы нагӡаны ианықәыҩуа аамҭазы? Изакәытә ԥсҭазааратә 
принципузеи дзықәныҟәо иахьатәи аԥсуа?

Анаԥшҩы дхыршәҩуп. Анаԥшҩы ҳаиҟәаҵып, ҳара ҳха-
ҭақәагьы иаҳбарҭоуп ҳара ҳазлаҟоу, ҳцәажәашьеи ҳанаԥша-
ашышьеи инадыркы, ҳтәашьеи-ҳгылашьеи ҳнақәгылаақә-
гылашьеи рҟынӡа. Иааидкыланы иаагозар, аиҳабы аиҳабра 
анизныҟәымго, аиҵбы аиҵыбра анизнҟқәымго, «ҭәа збаз, ҭәа 
иҳәҳәеит», ҳәа, ззырҳәо аамҭа ҳҭагылоуп ҳара иахьа. Аԥсыцә-
гьара ҿкы-бааԥсны иҳалалеит. Насгьы дегьызмаха ҳзыцәӷьы-
чуа ҳхаҭақәа ҳазқәынхо ҳадгьылоуп, аҳауа цқьа зхылҵуа ҳаԥ-
сабароуп. Ҳхоуп.



Ажәак ала, акрыфара культхеит, икультхеит «уаха-саха», 
ҳашьҭахь иааиуа ҳхәыҷқәа, ма аира иаҿу, иираны иҟоу асаби-
цәа аԥхьаҟа рчаҿаҵахәы рзымԥшаауа аҟынӡа. 

Сара ишызбо ала, аԥсуа иҩны данаԥшәымазтәи аамҭа, 
илаԥшҳәаа зыхьӡоз адгьыл ихатәы дгьыл еиԥш ианибоз, уи 
аԥшәымас данамазтәи аамҭа ажәытәра иагаеит. Аԥшәмара иҳ-
хаагахьоу ҭоурыхтә хҭысхеит. Фырхаҵаратә епосхеит. Лакәхеит.

– Нас? 
– Настәи аԥшәмадара ахьӡуп. Аԥшәмадара, еиҭасҳәоит, 

ҳазҭагылоу аамҭоуп. Ҳазҭагылоу аамҭа иану ауаа ҳауп.
Сара сиеиԥхыӡуеит, сара дызбар сҭахуп аԥшәма – зыҩ-

ны дшыҟоу здыруа, агәаҵәа змоу, агәы зызҭоу, ауҩеибага, 
аԥшмаҵәҟьа, анхаҩы инеиркны аҳәынқар иҟынӡа. Нелых 
ҟамҵакәа. Инеиԥынкыланы. 

Ҳәарада, аԥшәма ҟамлашьа имаӡам, аԥшәма дҟалоит мыш-
кы зны, ажҽлар жәларны иҟанаҵы – уи агәаҵәа змоу, агәы зы-
зҭоу, аԥсыуала ихәыцуа ауҩеибага, насгьы иахьатәи аамҭа иа-
наалартә ԥсабаратә хшыҩла, ҵарадыррала, политикатә культу-
рала еиқәшәоу. Аха аамҭа ықәҳа ацара иаҿуп. Ҳара ҳахьгылац 
ҳгылоуп, адгьыл ҳкәаҳауеит. Адгьыл ҳкәаҳацыԥхьаӡа, ашьац 
ҳаҵыблаауеит, аҵахь ҳласкьоит. 

– Данбагылои нас абас еиԥш еиқәшәоу аԥсуахаҵа? 
– Ажәлар зегьы ирзеиԥшу, аҳәынԥқарратә ҵакы змоу уск 

анаҳаӡбо, уск ҳанаҿу аамҭазы уала-ҭахыла «аҽыхара» ҳа-
наҟәыҵлакь. 

Аха абраҟагьы ицәырҵуеит аҽазҵаарак: 
– Аҽыхара ҳаҟәызхуада: 
Ҭакс иҟоу акоуп:
– Жәынгьы-ҿангьы Аԥсуара синонимра азызуа аламыс / 

аԥсуаламыс. Уи иацлароуп ахарахәыцра, ахеилакра, ажәлар 
рыхшыҩ.

Ахыҵхырҭа: 2019 шықәса хәажәкырамза 29 азы ЦСИ аԥсуа ин-
теллигенциа рхаҭарнакәа алархәны еиҿнакааз «Аишәагьежь» аҿы 
иҟасҵаз ажәахә. ЦСИ асаит.



398

55. АЖӘЛАР РҲӘОУЕИҚӘШӘАРА 
АҲӘЫНҬҚАРРА ҲӘЫНҬҚАРРАЗТӘУА 

АУСҚӘА ИРУСУП
 
Абзера шъымаз,аюызцъа, щасасцъа – щаизара зэалазы-

рхъыз зегьы!
Сара ишеилыскаауала, иахьатъи щаизара политикатъ 

чмазарак змам еизароуп.. Избан? Избанзар уи хы6ъ-
кы-хадас иамоу зэеюшыны ийоу щажълар реинраалароуп. 
Ииаша7ъйьаны, щаз0агылоу аам0азы щажэлар реинра-
алара, щажълар жъларыкны реидкылалара еищау ус ый-
аёам. Амала, щхы щамжьап, уи зылшо, егьзыхъ0оу ащъ-
ын06ар иоуп.

А0аацъа реищабы ихшара еи8шны ианибо ауп а0аацъа 
рщъатъы анеи6ъшъо, иан=ио, «чуанк изеи0амчо» айынёа 
ианеи7ы7уа, ибаяьаёа ианынхогьы. Уи ур0 реилыхра да-
лагар, аюна0а хыбгалоит.

Иахьакъызалакгьы, ианакъызаалакгьы ащъын06ар-
ра шеи=ыркаауаз, иахьагьы ишеи=ыркаауа, а0аацъаратъ 
стру6тура апринцип6ъа рыла ауп. 

Дгьыли-жъюани шаща0уп. Щара щшъоит– ашъар0а баа8с 
щ0агылоуп. Уаю7ас ари аус щахамы7гылар, а7ахь щагар йа-
лоит.. Уи ауп абри щаицъажъарагьы мзызс иамоу. Ажълар 
ракъым, ахащъгьы уршыр, и8жъоит. Анцъа иумщъан(!9, 
ажълар реи=ащара 7ыхътъы6ъхгоуп. Щажълар реинраала-
ра=ы щара щацхыраацъоуп. Ащъын06ар ицхраара иашь0оу 
уаауп щара. Щара щщъын06арра 5ьара акахьы икылсыр 
з0аху, щажълар хьаа-баада, 0ынч, гъата-бяата инхо-ин7уа, 
и0ъы-и8ха ийалар з0аху уаауп. 

Ащъын06ар ара дщалатъаёам, аха щаззеизаз аус атъы 
ишиашоу илымща айынёа иназгаша аёъы дйалап. Амала 
хазгьы, аёъы имащац, аёъы иимщъац, аёъы изымдыруа ак-
гьы сщъарц сгъы и0аёам сара абра, уи сара егьсылшом, аха 
исщъо ахъы3ы сщъоит, иара щщъын06ар иахь схы нарханы, 
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сара ишыздыруа ала, гъык-8сык ала. Уи иара ихахьы иаа-
игоума, иааимгоума – иара иусуп .

Рауль уха7кы!
Уара щщъын06арра уахагылоуп. Щщъын006арра=ы, иара 

ан0ы7гьы, ийало-ианыло аус6ъа, щъарас иа0ахузеи, сара 
саас0а уара иубар0оуп, уара еища унйьоит, еища ун8оит, 
издыруеит, аидара ду уа7оуп, аха 6ърала уара уаас0а сара 
кыр сеищабуп. Сара аищабра сызныйъгар, уара аи7ыбра 
шныйъуго здыруеит. Июбахаз, уареи сареи жьрацъарак 
щатъуп, шьак щал7ит. Уара иузымдыруа акагьы сузуамщъ-
аргьы, абар06ъа зегьы азин сыр0оит имёакъа сгъаанага-
ра уащъара, насгьы традициала а8суеи а8суеи злеицъажъо 
аформа ала: «Уара, – ащъара а8сышъащъароуп»9. 

Иуцъызёом, у0ы8 ахь «уанааиуаз», уааишьа сгъам8хе-
ит, исгъа8хом иахьагьы. Абжьы0ара аангьы сара уара узы 
а7ъы 0асмыршъёеит. С=ы и0аргыланы исааёо сма0а аиҳа-
бы иакъзаргьы, сидгылаёом, иара ивагылоу ауаюы еища 
дшазыйа7оу, еища ажълар дрыхъоушъа збар. Насгьы, ега 
дыс0ахызаргьы, сара сызидгылом, – «сара соуп изыхъ0оу, 
сара исышъ0 абри а0ы8!», – щъа, эыхарыла ма7урахьы 
идъы6ълаз ауаюы.

Ажъытъ, – «аа, уха7кы-у8са7кы, уда 8сухъа щамам, 
уааины уащхагыл, щама7 уы!», – щъа, аниарщъалак, хъы-
3гьы-дугьы, зегьы, ршьапы и6ъгыланы, ианищъалакь акъ-
ын, зых ща0ыр а6ъыз7оз аха7а, дааины, ажълар ра8хьа 
данаагылоз . 

Ийалаз, йалеит. Уи сара санаалеит, даарак изгъам8хаз 
сюызцъа зегьы рхы шандраалаз еи8ш. 

Иахьа уара уоуп зегьы щазхъа8шуа. Унапы иану аус 
а=ы хьымёя угар, уара ишу0ахым еи8ш, саргьы ис0ахёам, 
иудыруаз, а8сыуала з=ы цъажъо дарбанызаалакьгьы, 
аёъгьы и0ахым уи. Амчра 8сыэ 8шёам щажълар рызгьы, 
щщъын06арра азгьы. Абри агъра ануга, уаанёа уара угъра 
зымгозгьы, угъра агара далагоит, дувагылоит. Усйан уара 
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еища иузымариахоит иахьа яъара-пара иахо щажълар реид-
кылара.

«Иухъла7ъыуа думандаз, иухълаччо дышуоурыз», – рщъ-
еит. Ушъшьыра и7агыланы,– «иущъо зегьы бзиоуп, иууа 
зегьы бзиоуп», – зщъо иакъёам ура узы абзера з0аху, ура 
уз0аху, – ус акъым, абаа8сы, абас ауп»! – зщъо, иамуёаргьы 
аяьею ааухзырго иоуп. Убри еища уанизхъыц ауп ужълар 
реидкылара уана6ъшъо. Убысйан ауп, неилых йам7акъа, 
ажълар ргъеисыбжь ануащауа, ажълар рхьаа анухьаахо, ры-
цъгьагьы рыбзиагьы нагёа7ъйьаны ианеилукаауа.

Ажълар реидкылара узымариахон ареферендум, рефе-
рендум7ас имюа8аагартъ ийоу7аз0гьы. Ажълар абжьы0а-
рахь изымнеиз ареферендум а=ы и6ъгылаз аз7аара ргъам-
8ханы акъёам, уаанёа иууаз-иущъоз ухарш0ны, уоппонент-
цъы рцас айынтъ, – «шънеи!», – щъа, ахьрылоущъаз ауп. 
Угъы иалымсын, ажълар уара ироущъаз аас0а уопппонент-
цъа ирщъаз еища ихар7еит. Ур0, – «щара щхы алащархъёом, 
избанзар амчра зкыу ауаа уи иа=агылоуп, еи7арйьоит», – 
рщъеит. 

Ари аюыза алкаа йаз7аз сара сакъёам, абра, аизара=ы 
итъоугьы ракъёам, зегьы щазхьынщало, щнацъа ырбааёаны 
ишь0ащхуа, аха зны-зынла хыда инащхуа а8с0аазара аха0а 
злеи=артъу алогика ауп.

Ажълар реидкылара узымариахоит, «ани уара дутъуп, 
ари сара дыстъуп» йамлар. Лахь уа8шны акъац шо акъым-
къа, досу ирылшаша азгъа0аны, аус ахь инеиртъ ийоу7ар. 
Усйан щщъын06аррагьы ашьапы и6ъгылоит, ибеиахоит, 
ишъ0уеит, ажъларгьы эа8ара и8оит, 8хьайа ицоит.

Ажълар реидкылара узымариахоит, акьы8хь а=ы аума, 
арадио а=ы аума, ателехъа8шара=ы аума, уоппонентцъа 
ажъа аныр0аху, ажъа рауртъ ийоу7ар. Рыгъ0ыха рщъааит, 
лассы-лассы уара угъшъымшъ зщъо ишыйар7ало еи8ш. 
Ур0 ишакъым ала ацъажъара иалагар, – «шъиашам, да-
драа, шъэаанышъкыл!», – зщъаша йалап. Ажълар рыбз хъ-
шъуп. Иамуёаргьы, ир=адырхьып, аяъра аар=аркып.
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Уара авба ру0еит аабыкьа аюны7йатъи аминистрра аус-
щъар0а иажълаз ауаа. Саргьы сгъы иамыхъаёеит уи. Сара 
издыруа аёъгьы игъы иамыхъаёеит. Уи аюыза йалаёомызт, 
уоппонентцъа уаарзыёырюны, аус заана7ы а0ы8 и6ъу7аз-
0гьы. Аминистр министр7ас ихы анизымюа8ымга аам0а-
зы7ъйьа, =0ыёъёъаала ажълар рыхьёала данцъажъа, абыр-
саа0к ала дызмаз има7ура дамухыр акъын. Иара убри ала-
гьы уара ухы8ша хара ицон, ужълар реидкыларагьы еища 
иурмарион.

Ажълар узеидкылом, урезиденциа еихагъарала иан0а-
хукаа, амчратъ стру6тура6ъа рйынтъ , иара ус ущъатъы ха-
з7о аусуцъеи анхацъеи рйынтъ а=ар ааганы, рхы инаркны 
ршьапы айынёа аб5ьар-лы8шаахла еибы0аны, аа7ра иа-
наваургыла, ма а6ьала6ъа ргыланы ианы7ауртъа, аам0а-
лагьы акъыз а0ахызар. Ари збаз-изащаз 5ьоукы ргъы ка-
нажьит, ргъалайара бжьнахит, 5ьоукы, ргъы еийънар33е-
ит, ры8сахы еибанаркит, а8сшьацъа7ъйьагьы убрахь ина-
ла7аны. Аёъы ищъар ихас7омызт, аха ийаз есыхъылбыэха 
са сха0а сылала избон, «ажълар рйынтъ аищабыра рыхьча-
ра» иазкыз амш6ъа раан ага=а саваланы санныйъоз.

А0оурых ахьышь0рахь игьежьуеит. Ари аюыза йалахье-
ит ажъытъгьы – Сафарбеи ихаан.

Иугъаласыршъоит. :ьалышь ду чарщъара изуны дан0а-
дырха ашьҭахь, ажълар «адру!», щъа, июагылан, и8еищаб 
Асланбеи идгылт. Уимоу Асланбеи иаб :ьалышь икаижь-
хьаз иан8са, Амаршьан8ща, лы3къынцъагьы ларгьы, иа-
реи дареи даараёак ишеизуаамызгьы, уи идгылт. Да8соуп, 
агъаяьра илоуп, дха7оуп, акры идыруеит, А8сны аха6ъи-
0рахь икылигоит, иныйъигоит, щъа, ды8хьаёаны. 1810 шы-
6сазы аурыс6ъа шъа6ь8ын7ала Егры нырцъ забхъаа р=ы 
зэы7ъахны ийаз Сафарбеи, дааганы, Айъа абаа=ы дды-
ртъеит аурыс ируаа. Ащак иащасаб ала. Аха, ийаи7ахьаз 
ацъгьара имдыруаз, дызлы7ыз иуаажълар дрыцъшъаны, 
абаа д0ы7ны шьа=акгьы днеиуамызт. 



Сара сшахъа8шуала, ажълар реидкылара уцъыуадаю-
хоит «агвардиа», щъа,изышь0оу аб5ьарныйъгацъа ргъы8 
а87аразы ирхианы иумоу апрое60 анагёара напы ауркыр. 
Гъыюбарак ыйаёам4 уи зызку, уи функциас ишь0нахуа зе-
гьы иаадыруеит. Щара щажълар-ма3уп, еибадыруа уаауп, 
аёъы итъы аэаёъы идыруеит. +ык и0ы7уа шъ=ык ир0ало-
ит. Ус ауп ажъа шыйоу – шъым0ак ала щтъыла хъы3 ахи 
а7ыхъеи еимнадоит – *соу инаркны Егрынёа. 

Иабоу0аху абри? Уоппонентцъа 2014 шы6са ла7арамза 
27 азы ийалаз ахлымёаах – шъытеи6ъа7ъаны щ0оурых иан-
халаз амшбаа8с – аюыза рхахьгьы иааргом. Сара агъра 
згоит, уи аюыза ур0 рхы иа0ъаршьом. А0а3къым аха7ара 
иатъёам, аха7ара – ачщароуп. 

Аха, – «зеи8ш йамло егьыйам», – рщъоит, Рауль. А0а-
ацъа реищабы, а8шъма-ха7а, ианакъызаалакгьы ю-майак 
имяазароуп. «Ау дзымлайъит – акьа= дзымюаёет» йамла-
роуп уоппонентцъи уареи шъыбжьара. 

Ауаа зегьы, 8шрала ишеи8шым еи8ш, йазшьалагьы 
еи8шым, еи8шым хъыцшьалагьы. Даараёак иугъам8хо 
аёъы дйаларгьы, уааизы8шы, дхьумжъан, длоумырйъын, 
илоумырйъын уи дызтъу аполитикатъ хырхар0агьы. Уа-
аи6ъшәышъ. Уи уара уаща0ыр ланарйъёом, ищаранакуеит, 
кыр уарманшъалоит, уус армариоит. Ажъала мацара акъ-
ымкъа, аус а=ы узхагылоу ужълар реинраалара, реидкыла-
ра, реилар7ъара уашь0азар, хык еиц0адыршъуа ийаларц 
у0ахызар, ус йау7алароуп, насгьы есымша, иаа8ым7ъа-
ёакъа. Уи ща6уп, уи уаюроуп, уи иаамыс0ашъароуп, уи ла-
мысуп, уи а8сыуароуп.

27. 07. 2016.

Ахыҵхырҭа: Аԥсуа интеллигенциа рхаҭарнакцәа злахәыз 
«Аишәа гьежь» аҟны Валери Бигәаа иҟаҵаз ажәахә. ЦСИ асаит.
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Автор иҟынтә

Абри астатиа кьыԥхьын 2012 шықәса жәабран-мза 2 азы. 
Ишысгәалашәо ала, мышк цеит, ҩымш цеит, мызкы цеит, 
аха «уаҳа умԥсит», аӡәгьы алаҿимԥит, аԥхьаҩцәа рҟынтә-
гьы, дара ателехәаԥшра аколлеқтив рҟынтәгьы. «Иуҳәаз иа-
шоуп, ҳагха ҳариашоит», – рымҳәет. «Мап, уара ухаҭа уоуп 
ииамшам, аҵәы ҳалухуеит», – рҳәаргьы, сгәы иалсӡомызт, 
амала, аргументқәа ааганы, ирҵабыргны.

Иахьа, Анцәа имҭаны, Аԥсуа телехәаԥшра кыр ԥхьаҟа 
ицеит. Кыр еиӷьхеит адырраҭарақәа, кыр аҽеиҭанакит, 
аҽарҭбааит уи адырраҭарақәа ртематика, ррепертуар. 
Аха ацәажәаратә формулақәа рганахь ала ажурналистцәа 
аӡәырҩы апроблема рымоуп, еиҳарак аҿар рыҩныҵҟа. Иашо-
уп. Акы иаҿу, акы ҟазҵо гхак имоур ауам, аха иахьынӡауала 
рдырра ацҵаразы иҵегьы рхы аџьабаа адырбалароуп. Убри-
азоуп жәашықәса рышьҭахь сгәы иааҵаххны искьыԥхьыз 
астатиа, машәыршәа иансымԥыхьашәа, иахьа абра иза-
нысҵо. Еҳабык, ҩызак, ҭахык иаҳасаб ала. Ииашаҵәҟьаны, 
ахәаԥшҩы дышхыршәҩу ажурналистцәа ирхамышҭларц азы. 
Ргәы рҽанызарц азы. Аԥсуа бызшәа иҵекьгьы еиҷаҳаларц, 
ирыхьчаларц, рнацәа ырбааӡаны ишьҭырхларц азы.

56. АԤСУА ТЕЛЕХӘАԤШРА: «АНАԤШҨЫ 
ДХЫРШӘҨУП»

Аауаажәларатә ԥсҭазаараҿы иахьа ателехәаԥшра иалшо 
аасҭа иалымшо атәы аҳәара еиҳа мариоуп. Ҳара ҳҿы, егьырҭ 
амассатә информациа ахархәагақәа роперативтә ҵакы ахьы-
лаҟәу, Аԥсуа телехәаԥшра ахә ашьара еиҳагьы иуадаҩуп. Уаҩы 
ибаратәы иҟоуп уи ҵыԥх-ҵыԥхцәа аасҭа, сынтәа амхак шыҭ-
баау, еиҳа шыԥхылнадо, еиҳа шаӡбо. Аҽакалагьы ҟалашьа 
амаӡам: аԥсҭазаара анҿасӡом, иҿиоит, ԥхьаҟа ицоит. Аԥсуа 
телехәаԥшра уи азы ахыҽхәара аҭахӡам, уи иара афункциоуп, 
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иара аусоуп, аусԥшьоуп. Убри азы акәхап, Аԥсуа телехәаԥшра 
ега ҟанаҵаргьы, ега ацзаргьы, ахәаԥшҩы хырҩа зазиуа, из-
гәамҭар зауа. Аԥсуа хәаԥшҩы еиҳа илаԥш иҵашәо, еиҳа игәе-
иҭо иагу ауп, иазыҟамҵаз ауп: «анаԥшҩы дхыршәҩуп». Аԥсуа 
хәаԥшҩы уи азы гәыбӷан иҭатәӡам – Аԥсуа телехәаԥшра ааз-
газгьы, ашьапы иқәзыргылазгьы иара иоуп, уи иара итәуп. 
Иахьа Аԥсуа телехәаԥшра аԥсуа хәаԥшҩы иԥсҭазаара иахәҭа-
куп, ус анакәха, уи азҳар иҭахуп, иҭахуп иҵегьы иҿиар, иҵе-
гьы иӷьацар, иҵегьы ԥхьаҟа цар. Еилкаау усуп, аԥсуа хәаԥшҩы 
иҿаԥхьа Аԥсуа телехәаԥшра есымша ауал шақәу: политикатә 
информациала ирхиара, икультуратә интересқәеи иестети-
катә гьамеи рышьҭыхра; анхара-анҵыра игәы аҳәо, ишьамхы 
иҵԥраауа, ихы игәы азнеиуа аҟынӡа идоуҳа арыӷәӷәара. 

Абарҭ апрблемақәа раӡбаразоуп, хымԥада, Аԥсны апре-
зидент акомиссиа ҷыда заԥиҵазгьы. Убри аҟынтә, урҭ зегьы 
рылацәжәара сҽазыскуам сара. Сара исҭахуп акомиссиа иалоу 
ауаа, Аԥсуателерадиоеилахәыра аиҳаб-ҿыц раԥхьа днаргыла-
ны, лымкаала ҳбызшәа иазааҭгылар– Аԥсуа телехәаԥшраҿы 
иҟоу аԥсуа бызшәа апоблема.

Ҳәарс иаҭахузеи, Аԥсуа телехәаԥшра апрограмма гәы-
цәс иамоу аинформациатә блок «Амшеикәшара» ауп, уи 
алоуп адырраҭарақәа зегьы шаатуа. Иара аԥсуа хәаԥшыҩ-
гьы зегь реиҳа зинтерес имоугьы ажәабжь ҿыцқәа роуп. Уи 
џьышьатәӡам. Иахьа адунеи ахьынӡанаӡаа-ӡо, зегьынџьара, 
аиҭакратә процесс дуқәа цоит: аполитикаҿы, аекономикаҿы, 
ауаажәларраҿы. Урҭ ирылыхәдаӡам Аԥсынгьы– уи адунеитә 
цивилизациа иалахәуп. Зегь раԥхьаӡа иргыланы, Аԥсуа те-
лехәаԥшра аинформациатә дырраҭараҿы излацәажәо ҳтәыла 
аҩныҵҟа иҟало-ианыло роуп. Аԥсышәала, нас урысшәала. Уи 
иашоуп, уи ҳақуп. Аԥсшәа ҳәынҭқарратә бызшәоуп, аурыс-
шәа амилаҭқәа иреицәажәагоуп. Аԥсшәа макьаназы ари аҩы-
за аидара азышьҭыхуам, нас. Ҳәарас иаҭахузеи, аинфомациа 
ахарҭәааразы, ашьақәырӷәӷәаразы аԥсуа репортеорцәа соци-
алтә ҭагылазаашьала, занааҭла уҳәа еиуаеиԥшым ауаа ирыҿ-
цәажәоит, аинтервиу рымырхуеит. Аха аинтервиуерцәа рӷьы-
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рак, аԥсуаагьы ԥыҭҩык налаҵаны, аԥсшәа рыздырӡом, азҵаа-
рақәа рҭак аурысшәала иҟарҵоит. Аинформациатә блок аҳәа-
ақәа ирҭакӡаны аурыс редақциа адырраҭара андәықәнаҵогьы 
урҭ, аԥсуа дырраҭараҿы урысшәала иқәгылахьоу, еиҭақәдыр-
гылоит. Акы, «ажәа ҩынтә иуҳәар, афҩы амоуп», ҩҩба– аԥсуа 
хәаԥшҩы иконституциатә зин аилагароуп уи иаанаго. 

Аинформантцәа аурысшәала рырцәажәараҿы аԥхьахә аан-
накылоит «Шьыжьбзиа, Аԥсынтәла».

«Шьыжьбзиа, Аԥсынтәыла» аԥҵан аԥсуа бызшәа изку 
аҳәынҭқарратә программа апрақтикаҿы анагӡаразы, аԥсуа 
дгьыл аҿы аԥсшәа аԥшәымара ауа иҟаларц азы. Азныказы 
ари адырраҭара уаҩы деигәырӷьаратәы, уаҩ дақәгәыӷратәы 
иҟан, ахатә миссиа нанагӡон. Рымҩаԥгашьа маншәалоуп, рна-
алашьа ԥшӡоуп, раԥсшәа цқьоуп уи амҩаԥгацәа. Аха иахьа 
«Шьыжьбзиа, Аԥсынтәыла» аԥсшәа ззымдыруа аԥсуаа рӡы-
ргарахь ииасит. Антиаԥсуаратә пропаганда иазааигәахеит.
Уажәаабыкьа (17.12.2011) уи арекорд ҿыц шьақәнаргылт. 
Амҩаԥгаҩ, Есма Џьырырԥҳа, хҩык асахьаҭыхцәа қәыԥшқәа 
дрыҿцәажәон (Николь Барцыцԥҳа, Сослан Ҵәыџьба, Дауҭ 
Кьышьмариа). Закәытә нцәахшақәоузеи збызшәа иалхәдаау? 
Урҭ рышьҭахь даҽа арԥыс бзиакгьы аинтервиу имылхит– ды-
скульпторуп иара (БесланАгырба). Убригьы урысшәала. Ады-
рҩаҽнытәи адырраҭараҿгьы еиҭаҳлырбеит урҭ рықәгылара. 
Ҩымшҟа ааҵуаны еиԥш,лҩыза длыҵамхеит ари адырраҭараҿы 
уи илымыздо Анна Гәниаԥҳагьы (20.12.2011). Анна ашықәс 
ҿыц ахьӡала аԥхьа ӡӷаб хәыҷык дллыҿцәажәеит, нас – даҽа 
ԥшьҩык амҩасцәа. Урысшәала. Аԥсышәала амала хазгьы аӡәы 
иҿы еихимхит. Арахь уԥшыр, ла леиш зыԥсшәа хаау ажурна-
лист иԥшаара уадаҩуп. Апарадоқс!

Аԥсыуа бызшәала, аԥсыуа ҵасла аԥсуа хәыҷқәа рааӡара 
иазкуп «Шьышьи-нани». 

Аԥсуа хәаԥшҩы изы – ахуыҷы-аду ҳәа неилых ҟамҵакәа – 
ныҳәахеит «Шьышьи-нани» ацәырҵра. Аԥсуа хәыҷқәа рбыз-
шәахьы ихьанарԥшит, рбызшәа агьама днаркит уи. Уи амҩаԥ-
гара дара иазыманшәалоу журналисткоуп Фатима Қәҭали-
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аԥҳа. Адырраҭара еиҳагьы ахыԥша хара цеит амульфилмқәа 
аԥсышәала ацәажәара ианалага. Анцәа илыԥха зауша, Виаче-
слав Аблоҭиа!

Иахьа? Иаьа иаабо «Шьышьи-нани» аҽакӡоуп. Иахьа 
«Шьышьи-нани» анаацәырҵлак, уаанӡа иаҿыгәыҳәааны 
иахәаԥшуаз ахәыҷқәа, ателевизор алымҳа аарҵәины, аҽа ка-
налк ахь ииаргоит, шамахаӡак акәымзар. Адырраҭарақәа зе-
гьы еиԥшхеит, итрафаретхеит. Аилкаара уадаҩуп амҩаԥгаҩ 
лдырраҭарақәа рҿы иқәлыргыло ахәыҷқәа ралԥшаараан лҽы-
здылкыло апринцип. Урҭ рыҩныҵҟа еиҳа-еиҳа рхыԥхьаӡара 
иацлоит аԥсшәа ззымдыруа, «хырҵысрала» ицәажәо. Ҵаны, 
иналаршәааларшәны акәзаргьы, адырраҭара анылахҿых-
хо ҟалоит, зегь раԥхьаӡа иргыланы, иаԥсыуам ахәыҷқәа еи-
лаҳаны аԥсшәа анырҳәо. Аха, зегьы акоуп, урҭ ирзыӡбом 
«Шьышьи-нани» уаанӡатәи аҳаҭыр, уаанӡатәи аинтерес 
архынҳәра. Уи аӡбара зылшо раԥхьа дгылароуп аԥсуа хәыҷ. 
Аԥсшәа здыруа, аԥсышәала ихәыцуа апсуа хәыҷ. Ахәыҷ бзи-
ақәа ыҟоуп, егьмаҷӡам. Амала, «алыԥшааратә» принцип ԥсах-
тәуп, иҵегьы инашәаашәатәуп. 

Адырраҭарахь иааԥхьалатәуп зцәажәара дефеқтк амам, 
зцәажәара ԥкым ашколхәыҷқәа. Ахәыҷбаҳча аҟынтә акәзар,– 
зцәажәашьа ҿырԥшыгоу, адырраҭара иахәаԥшуа ахәыҷы аԥ-
сышәала ацәжәара деилаҳартә еиԥш. 

«Амшекәшара» аума, «Шьыжьбзиа, Аԥсынәыла» аума, – 
иарбан дырраҭаразаалакгьы– ахьышьҭрахь аргьежьра баҩдук 
аҭахӡам. Зҭыԥ иқәҵатәу ҩ-проблемазаҵәык роуп: 

1) Аԥсшәа ззымдыруа аԥсуа Аԥсуа телехәаԥшра аԥсуа ды-
ррраҭара амԥанҟа днашьҭтәӡам, аеҵә кыдиԥаауазаргьы. Зми-
лаҭтә хдырра лаҟәу ани-аби ирбааит, рыхшара аԥсшәа рыдмы-
рҵар, рыжәлар рзы ишыбжартәуа, рымҩа шырҿаҟәо, раԥхьаҟа 
перспеқтива дукьы шырмоуа;

2) Иаԥсыуам аԥсуа дырраҭарала дықәгылозар, ииҳәо аԥс-
шәахь еиҭагатәуп. Уаҩы ихаҿы изаагару, иаҳҳәап, аурыс дыр-
раҭараҿы аԥсышәала ақәгылара?



Иџьаџьацәоуп, зҳәо ҟалоит, издыруеит, аха иахьа иаҳмы-
рџьаџьар, уаҵәы иаҳцәыгәӡацәахар ауеит: «ҳаамҭа иахоу алу 
хьанҭоуп».

Аԥсуа телехәԥшраҿы аԥсуа бызшәа аҭагылазаашьа ҳана-
лацәажәо, иҳәатәуп амҩаԥгацәа џьоукы-џьоукы ржәартә фонд 
шӷару атәгьы. Аԥсуа литературатә бызшәа дацәыхароуп, – 
«Алхас, Аҟәа ашҟа уанбааиуеи»? – ҳәа иҵаауа ажурналист 
(«Амшеикәшара», 23.12.2011 – лыжәла сгәалашәом, саҭамза-
аит). Иҟоуп урҭ ирҳәо ажәа иахьахәҭам ианақәыӷәӷәо, уимоу, 
антропонимикатә модельқәа анырцәеилаго. Ахаҵеи аԥҳәыси 
реҩдырааразы асуа бызшәа иадыруеит антропонимикатә фор-
мантқәа ҩба: «ба», «ԥҳа». Урҭ ргәамҭара, урҭ рзакәаншәага 
агәхьаамкра абызшәа архәанчароуп иаанаго. Ажурналист ус 
еиш иҟоу азҵаара мариақәа рҭак изыҟамҵозар, еиҳагьы еи-
цәоуп – ахәаԥшҩы уи ипрофессионалтә зыҟаҵара агәыҩбара 
инаҭоит.

 Иазгәаҭатәуп аҽакгьы. Адырраҭара мҩаԥызго игха имацара 
игхаӡам. Ателехәаԥшраҿы аус руеит аредақторцәа, аредақтор 
хада. Урҭ зегьы дырхылаԥшуеит Акомитет ахантәаҩы. 

 Аԥсшәа ацклаԥшра ҳалацәажәозар, изызхәыцтәу зҵааро-
уп иара аинформациатә дырраҭара ахьӡгьы. Иашоуп, шьҭа 
итрадициахеит «Амшеикәшара», аха иаанагозеи уи? Ашықәс 
еикәшоит, амши аҵхи еикәшоит, аха амш еикәшом– амши 
амши аҵх рыбжьоуп («аиреи, аԥсреи, аиҭеиреи рсимвол»).

 Сажәа сызлалагаз ала салгоит: Аԥсуа телехәаԥшра аԥсуа 
массатә информациаҿ иҳаамоу ахархәагақәа зегьы ирыц-
куп, ахәҭакахь ала, аԥсшәа арҿиараҿы зда ыҟам хәшуп, убри 
аҟынтә, уи иахьатәи аамҭалас, аамҭаццак иақәшәо архиа-
разы, иахәҭоу ацхыраара аҭаразы амчеилаҵара аҭахуп, иаҭа-
хуп ахшыҩеилаҵара, аизыӡыҩрра. Хык бзиоуп, ҩба – еиҳагьы 
еӷьуп. 

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Аԥсуа телехәаԥшра: Анаԥ шҩы 
дхыршәҩуп // «Аԥсны». 2.02.2012. 
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57. АДГЬЫЛ ЗҬАХЫДА?
(Аԥсны адгьылтә кодекс иазку азакәан апроект  

акәша-мыкәша гәҭахәыцрақәак)

Адгьыл азҵаара – аԥсадгьыл азҵаароуп.
Ишԥаӡбатәу, нас, Аԥсны – дины данынкашәа ннаркны аԥ-

суа дзыхӡыӡаауаз, шәақьԥынҵала ихьчаны, ашәышықәсақәа 
иргәылганы иахьанӡа иааигаз идгьыл – азҵаара?

Ишаны ирыҭатәума, иаазҭаххалакь. ахәареи аҭиреи иақәиҭ-
ны?

Аԥсны, ахьынӡа-наӡааӡо, зегьынџьара, инхо ауааԥсыра уа-
арылаԥшыр, идыру усуп, жәаҩык ыҟазар, аԥсуаа ҩыџьа ире-
иҳам. Егьырҭ иацы, жәацы, иаԥыжәац иқәнагалаз уаауп...

Убри аҟнытә, даараӡа иазхәыцтәуп; иҳаҩсхьоу аамҭа, ҳзы-
ниахьоу, хзынҟьахьоу, ҳзынԥахьоу, зегьы – ҳаԥхьаҟа иҟалаша 
ҳԥеиԥш ауп. Убри азоуп ажәларгьы, зны-зынла, изнысыз амҩа 
изанԥшылало. Џьара гхак ҟарҵахьазар, идыриашаразы. Аҽаз-
ны уи аҩызо рмыхьырц азы.

Нас, иааҳартып аҭоурых адаҟьақәа. Адгьыл азҵаара ӷыӷкӡа-
ны ианыҟаз –XIX ашәышықәса аҩбатәи азыбжа – атәы зҳәо 
аҭоурых.

XIX – ашәышықәсазы аԥсуа жәлар ирхыргаз агәаҟрақәа 
акы еиԥшымхеит 1877-1878 шықәсқәа рзы иҟаз аурыси аҭы-
рқәеи реибашьра.

Аибашьра алагара мышқәак шагыз аурыс ҳәынҭқар Аԥсны 
имҩаԥигоз аколониалтә политика ззымычҳаз аԥсуа жәлар, аб-
цьар шьҭыхны, Аҟәа итәаз аиҳабыра ирҿагылт. 

Амчра зкыз рзы ара ақәгылара – ҿыҵган. Аԥсуаа рықәга-
разы знацәақәа харҟәалауа иԥшыз,– «Аԥсуа жәлар чарҳәара 
ҳзыруит!» – ҳәа, адаул иаст.

Аиаша зыхьчоз, ҳәа. уаҩ дыҟамызт. Аԥсуаа ирыздыруамы-
зт аибашьра ҟлараны ишыҟаз. Уи аҩыза аинфорацина дара 
рҟынӡа иааӡартә аҭагылазаашьа рызҭодаз? Иара аибашьра 
ҟалоит, ҳәа, анрыларҳәа ашьҭахьгьы, кыраамҭа изаламгаӡе-
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ит аибашьра. Ҩбагьы, Аԥсны игылаз аурыс ир аԥсуа жәлар 
рыхьчара амалахазгьы рҽазырымкит. Уимоу аҭырқәӷбакуа 
агаҿа ианаадгыла, урт, рҭыԥ кажьны ашьхақыҭақәа рахь еихе-
ит. Аԥсуаа рхыи дареи еизынхеит. Шьанҵашәақьла ахыхьчара 
уадаҩхеит. Хԥа, аҭырқә еибашьцәа ирылалан иааит 1864-еи 
1867-еи рзы зыдгьыл иқәцан икарцаз амҳаџьырқәа ӡәырҩы. 
Ҳәарас иаҭахыузеи, аԥсуаа рабџьар аурыс иахь идырхарц азы 
ypҭ ирылшашаз рацәан,

Аурыс ичынуаа аԥсуа жәлар ирыхьыз азалымдырра дара 
аԥсуаа ирхарартәуан. Акьыԥхь аҿы уи акәын ирҳәаӡоз. Аха 
аԥсуаа аурыс иҿагылара рхахьы иааргомызт. Аԥсуаа зҿагылаз 
Аԥсны нахагылаз ауаа рполитика еиҵаҟәаҟәа акун.

Аӡеибафара иалахан иҟан ажәлар. Изхьынҳаларыз рызды-
рамызт. Иҵысит амҳаџьырра – Амҳаџьырра ду, ҳәа аҭоурых 
ианхалаз ҳажәлар ртрагедна.

Иуадаҩуп абри, 1877 шықәсазы иҟаз амҳаџьырра, шаҟаҩ 
ахәлабгаз атәы аҳәара. Аҩыратә хыцхырҭақәа ахьеиқәмшәо 
рацәоуп. Шәҟәык 50 нызқьҩык, ҳәа ануп, аҽакы – 45 ныз-
кьҩык, ҳәа. 60-тәи а-70-тәи ашықәсқәа рзы иҟаз амҳаџьыр-
рақәа раан аԥсуааи абазақәеи рахьтә амшын ихылаз 135 ны-
зқьҩык иреиҵам, – аҳәоит даҽа нҵамҭак.

Амҳаџьырра иагахьан ҳабацәа уаанӡагьы – 1810 шықәса-
зы, 1821, 1824, 1830, 1840, 1841 рзгьы. Усҟан шаҟаҩ агада? 
Аӡәгьы издырам. Амала, иҟоуп Султан Давлеҭ-Гирени Кон-
стантинополь ииԥшааз архивтә материалқәа. Урҭ ишырхәо 
ала, азежәтәи ашәышықәсазы амҳаџьырра иагаз аԥсуаа 340 
нызқьҩык рҟынӡа инаӡон. Иҟоуп урҭ 400 нызқьҩык еиҵамызт 
зҳәогьы.

Ажәакала, амҳаџьырра – нҵәара зқәым темоуп аԥсуаа ҳҭоу-
рых ҭызҵаауа рзы. Аԥсуа ҵарауаҩ ду Гьаргь Ӡиӡариа амҳаџьы-
рра ахьӡала аусумҭа ду ҳзынижьит. Аха шаҟа зҵаара цәырна-
гои уи?

– Ҳабацәа уаа ԥагьақәан. Атәра ианымшәеит. Зшьамхы 
инанагоз ықәҵны ицеит, – рҳәоит шьоукы.
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– Maп! згуы былуаз рыԥсадгьыл аҿы инхеит!– рҳәоит 
даҽаџьоукых.

– Иҟалалакгьы ирычҳандаз. Ҳажәлар еиқәдырхандаз, 
иршьыр рыдгьыл гәакьа иамардарын...

Абас шаҟа гәаанагара. Еихсыӷьраны иҟоума зыԥсадгьыл 
бзиахә аҿы зызқәаҭыԥ ҟамлаз ахәашабгақәа рыӡбахә?!

Нас, цашьас иҟарҵазеи ҳабдуцәа? Изланрыжьзеи урҭ ра-
бацәа рҳаҭгәынқәа? Изызхәцуаз урҭ рнышәнапқәа рыман 
амшын ианхылоз? Ицаӡарц азоума?

Ааи, знышәнапқәа згаз уаҳа арахь рыԥсы шырзаамгоз рды-
руан. Аха, нышәнап, ҳәа, акгьы шьҭырымхит еиҳа зхы-згәы 
азҭаз ахацәа. « Ҭырқәтәыла ара ҳавараҿы ауп иахьыҟоу, џьара 
аамҭак шԥаҟамлари, ҳхынҳәып»,– рҳәеит урҭ.

1877–1878-тәи ашықәсқәа рзы иҟаз Аурыси аҭырқәеи ре-
ибашьра Сан-Стефано иҟаз аинышәарала еилгеит. Аибашьра 
шааилгазҵәҟь, аԥсуа мҳаџьырқәа ахынҳәрахь рхы дырхеит. 
Аха аурыс урҭ уаҳа арахь рыԥсадгьыл ахь ишааимышьҭу-
аз ала ашәҟәы ҩны ишьҭиххьан. Знык зыԥсадгьыл иқәицаз, 
заҵа идимкыларыз аурыс, ара, зыԥсадгьыл аҿы иаанхазгьы, 
«ачарҳәаҩцәа», ҳәа ахьыӡ бааԥс рыхҵаны, рабџьарқәа рыми-
хит. Амшын аԥшаҳәа азааигәара инхар ҟамло аус ҟаиҵеит. 
Аха, зегьы акоуп, аԥсуа мҳаџьырқәа, – «Ҳаԥседгьыл ахь ҳам-
цар аауам», – ҳәа иқәгылан. Ӷбала изаауаз – ӷбала амҩа иқәлон, 
шьапыла изаауаз – шьапыла. Баҭым шыҟаз. Знык Баҭым иана-
аилакь, Аԥсны иҟоушәа ргәы иабон. Аԥсны ршьапы анықә-
дыргылалакь, иаразнакы, амҳаџьырқәа шзахәоз рқьаԥҭжәқәа 
рахь еихон. Аха уа ианнеилакь, «шәара шәызусҭақәада? Ара 
ҳара ҳауп инхо»! – ҳәа, атәым милаҭ иреиуаз ауаа анырԥы-
лоз рацәан. Иҟан, амҳаџьырқәа аазгоз аӷбақәа ирԥыланы, 
– «шәахьааз шәца!» – ҳәа ианыԥхарҵоз, изакәзаалакь џьара 
сқьалак иаадгылар анырымуаз, ашәақь ԥынҵаа ианадыргоз. 
Иҟан аурыс ичынуаа, Аԥсны иалаланы, Ҭырқәтәылантә ихын-
хәны иааз. зхәшҭаарамца еибазыркхьаз амҳаџьырқәа еизцаны 
аурыс ӷбакуа ирҭацаланы, ирфо рымамкәа, иржәуа рыамкәа, 
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еиҭах Ҭырқәтәылаҟа ианырышьтуаз. Уа иахьнеиуаз, – «шәара 
аурысӷбала шәаазар, аурыс шәитәуп»! – ҳәа шьҭахьҟа ианды-
рхынҳәуаз.

Абасала, аӡәгьы иҭахӡамкәа, аӡәгьы итәӡамкәа, аҩ-ҳәынҭқар-
рак наҟ-ааҟ ишрыбжьаз, амшын инхынҵәала ицон.

Аԥсны аурыс колониақәа ршьапы ркхьан уаанӡагьы, 
а-30-тәи ашықәсқәа рзгьы. Воронцов – Новороссиск итәаз 
аинрал-губернатор – Бамбора данеилаҳанахыс, 1837 шықәса-
зы абарон Розен ҵабалаа данрықәла инаркны.

Нхараҳәа абрахь иааргон, зегь раԥхьаӡа иргыланы, абџьар 
атәы бзианы издыруаз асолдаҭ ԥхьатәацәа. 

Аха Аԥсны аҳра ықәргаанӡа ари азҵаара усҵәҟьа ид-
мырӷыӷкит. Аԥсҳа Ҳамыҭбеи Чачба данахырга, аус ҩнапы-
клаҵәҟьа иркит. 

Кавказтәи аибашьра аҵыхәала Аԥсны Мраҭашәарахь-
тәи аган ҭацәит. Кавказ зкыз анаместник Михаил Романов, 
«Егрынӡа ишьҭоу агаҿа зегьы казақла ирҭәтәуп»! – ҳәа дықә-
гылт. Аха азныказҵәҟьа Тҟәаԥси Бзыԥи рыбжьараҿ рҽааныр-
кылт.

1866 шықәсазы Хатисов, ҳәа. грономк Ҭырқәтәыла 
дрышьҭит, уа инхоз абырзенқәеи аерманқәеи хырҵәаны иааи-
гарц азы, абырзенқәеи аерманқәеи адгьыл иаманшәалоу уаа-
уп, ҳәа, иазыԥхьаӡаны.

1867 шықәсазы иҟаз амҳаџьырра аколониақәа рус еихагьы 
иармариеит. Аконфискациа ззырухьаз Аԥсҳа идгьыл ашара 
иаҿын. Амшын ихылаз ҳажәлар рқьаԥҭажәқәагьы уи инацле-
ит. Еимыҵәҵәа иргон. 

Адырҩашықәсан урҭ зегьы казендгьылқәахеит. «Закәан-
ла». Аԥсны иахылаԥшуаз ачынуаа рызхара аныҟамла, «ад-
гьыл зҭахыда»? – ҳәа Урыстәыла иалалт «ацҳаражәҳәацәа». 
Алаҳәарақәа ҟарҵеит газеҭла. журналла. 

Абас, 1867 шықәсазы иҟаз амҳаџьырра ашьҭахьҵәҟьа 
Далыи Ҵабалыи тәым милаҭла идырҭәит: Амҭкьал аӡиас 
ахықәан Михаиловское ақыҭа ҟалеит, Маҷара ахаҿы Оль-
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гинское ҟалеит, Кьалашәыр аԥшаҳәаҿы –Александровское, 
Џьамԥал – Георгиевское, Наушь– Анастасевское, Николаев-
ское. Аҵыхәтәантәи аҩқыҭак рҿы аболгарқәа ндырхеит, егьы-
рҭ рҿы – Ҭырқәтәылантә иааргаз абырзенқәа.

Аҿыцнхацәа ахьхәртә иҟамызт. Ҭӡык 30 десҭын адгьыли 80 
мааҭ аԥареи рырҭон. 15 шықәса изакәзаалакь уалк ддыршәо-
мызт. Рхы иадырхәон. «Адгьыл сҭахыуп, сынхоит», – зҳәоз 
ачынуаҩ изы ашәқәа зсгьы аартын. А-70-тәи ашықәссқәа 
рылагамҭазы абра, Ҵабали Лаҭеи, иааганы индырхеит жәе-
иԥшьҩык ауаа. Аинрал Кравченкои, аполковник Краевичи, 
аподполковник Введенски реиԥш иҟаз «ахатәрақәа». 27 нызқь 
десҭын адгьыл рырҭеит урҭ.

Ҳазлацәажәо аамҭазы дгьыл ҿаҵак узымԥшаауа аҟынӡа 
инаргахьан Гагреи Адлери. 

Геч Рашьыҭ – Саӡтәыла ахьынӡа-наӡааӡоз хьӡи– ԥшеи 
згымыз аҭауад –Ҭырқәтәылантә дхынҳәны данааи, иҭыӡҭыԥ 
изымԥшааит. Урысла иҭәын. Иара Гечқыҭгьы Весиолое, ҳәа. 
иашьҭалахьан. Иани иаби рнышәынҭрақәа илаӷырӡ нарықәԥ-
саны Гаграҟа дааит. Ҳашԥсы азааигәара Пиленково ақыҭа 
ҟалеит. «Адлер», ҳәа, зыхьӡ дырхәанчаз Аредаа рырхаҿгьы 
х-қыҭак ҟалеит: Первинка, Молдованка, Высокаиа.

1977-1878 шш. рзы иҟаз аурыси аҭырқәеи реибашьра 
иахҟьаны Урыстәыла, «уаҳа злоу иԥсра убааит», аҿы инеины 
иҟан. Аиҳабыра аколониақәа раха рымамызт. Убри аҟнытә 
ари аус аанкылашәа иҟан. Аамҭала.

1877 шықәсазы, аурыс имҩаԥигоз аколониалтә полити-
ка иаҿагыланы иахьықәгылаз аҟнытә, аԥсуа жәлар, хыхь 
ишаҳҳәаз еиԥш, рӷьырак амшын ихымлар амуит.

Иҭацәит, – Аԥсынду, – ҳәа изышьҭаз ҳадгьыл абжеиҳа-
раӡак. Аурысгьы шьҭа, хьаҳәа-ԥаҳәарак ҟамҵакәа, Аԥсны 
далалт. Зыԥсадгьыл иқәырцаз ажәлар рхаҭыԥан инырхатәын 
аҽа-жәларык, аиҳабыра рзы ашьа казҭәашаз, зхы иамеигӡа-
шаз. Урҭ ирзыԥшын адгьыл чашәрақәа.

Егьырҭ, наунагӡа иаауаз анхацәа, жәохә-жәохә дисҭын ры-
рҭон. Урҭ рзы иалырхит х-ҭыԥк. Акы – Кудры арӷьарахьтәи 
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аԥшаҳәаҿы; егьи –Аацы, аҵыхәтәантәи – Абжьаҟәа. Абасала, 
Дапоуқыҭ Владимироакаехеит. Аацы акалҭ – Баклановкахеит, 
Мҵара ерманқыҭахеит – Ҭырқәтәыла иалырцаз аерманқәа.

1879 шықәсазы Аԥсны агаҿа аҿыцнхацәа рыла идырҭәырц 
азы акомиссиа ҷыда еиҿыркааит. Қарҭ.

XIX ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа рзы аколонизациа 
аус еиҳагьы аҽарӷәӷәеит. Уаанӡа ауаа мчыла иааргазҭгьы, 
уажәшьҭа рхалагьы аара иалагеит. Избанзар, аара маншәала-
хеит, иҟазгьы еилыркааит. 

1881 шықәса анҵәамҭазы Гумсҭа ахы ркит абырзенқәа. 
1882 шықәсазы Аԥсны иааит Самара инхоз аестонқәа. Ады-
рҩашықәсан урҭ ирыцлеит Крым иқәрцаз рашьцәагьы. Иҟа-
лент ақыҭа ҿыцқәа: Сальме, Сулев, Линда, Естонка. 

Адгьыл ду рырҭон аныха-баақәа: Ҧсырзха игылоу Симон 
Кананит иныхабаа, Драндатәи аныхабаа, уҳәа, егьырҭгьы.

Аурыс уахәама ақьырсиан идин амаҵура амацара иазкы-
мызт. Уи аиҳабыра рполитика акән еиҳагьы хыс иамаз. Алек-
сандр III, Ҧсырӡха дааны Пантелеимон иныхабаа ашьапы 
аник инаркны, аурыс уахәама аргамаҵәҟьа аколониалтә поли-
тика амҩаԥгара иалагеит.

Аԥсны колониатәылартәуан. Уи азы рхы иадырхәон еиае-
иԥшымыз аформақәа. Урҭ иреиуан иара убас акурорт.

Аԥсны «Кавказ иҟоу Ривиераны» иҟарҵарц азы акры зкыз, 
акры зылшоз, насгьы аус атәы бзианы издыруаз ауаа аа-
рышьҭуан.

1877 шықәса раахыс аԥсуаа «зыгура гам ажәлар» ҳәа ахьӡ 
бааԥс рхын. Ага иаванхар азин рымамызт. Ари рхы иады-
рхәеит мрагылара аганахь ала иҳаванхо ҳгәылацәагьы. Зегь 
раԥхьаӡа иргыланы агырқәа. Ақырҭуа ҵарауаа «агырқәа рыда 
Аԥсны аԥсабара ианаало уаҩ дыҟам» – ҳәа ажәа гәарарҵеит. 
«Аԥсны шыӡ-тәарҭоуп, ашыӡ агырқәа рцәа-ржьы иаднакы-
лаӡом, иашьцылахьеит», – рҳәеит. Уи акәхеит: аӡхыҵра ҟа-
лазшәа, агәрқьҳәа рҿаархеит. Аԥхьаҵәҟьа – усуцәақәак, рен-
даторцәақәак раҳасаб ала. Ҭауади-аамсҭеи раҳҭынрақәа рҿы 



амаҵ зуаз џьоук раҳасаб алагьы. Ашьҭахь ршьапы иқәгылт, 
инхеит, инҵит, абра ииз, абра иааӡаз реиԥш рхы рбо аҟынӡа.

Ҳәарас иаҭахузеи, амҳаџьыррақәа ҵысаанӡа Аԥсны 
ԥсышәамзар аҽабызшәак ықәҩуамызт.

Аха, 1897 рзы, Урыстәылатәи аимпериаҿы ауааԥсыра 
ашәҟәы ианҭарыҩуаз ашықәсаан, Аԥсны зҽеиқәзырхаз аԥсу-
аа 58 нызқьҩык ирхыҳәҳоон aҟapovn. Агырқәеи ақырҭқәеи 
25 нызқьҩык ҟалахьан, аерманқәа ф-нызкьҩык, аурысқәагьы 
– убарҭ иаарыдҩыло. 

Аԥсны етностә ҭагылазаашьала уаҩы ибар, иузымдыруа 
аҟынӡа инепхьан. Аилыӷраара иаҿын.

Ахыҵхырҭа: Валери Бигәаа. Адгьыл зҭахыда // Аԥсны аҭоурых. 
Аҟәа, 2004.
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РАЗДЕЛ III. СТАТЬИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ДЛЯ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

(КУНСТКАМЕРА. СПБ, РФ)

От автора: Статьи подготовлены в соответсвии с фор-
матом, представленным отделу этнологии дирекцией Ин-
ститута АНА о жизни и детельности выдающихся пред-
ставителей абхазской этнографии. Об остальных абхазских 
этнологах соответствующие статьи подготовлены други-
ми моими коллегами.Но о их дальнейшей издательской судьбе 
мне не известно.

58. ДЖАНАШИА НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
(1872 г., с. Адзюбжа Очамчирского участка Абхазии – 1918 

г., с. Адзюбжа)

Биография, образование, карьера:
Родился в в трудовой крестьянской семье. Учился в Су-

хумской горской школе, после окончания которой поступил 
в Горийскую учительскую семинарию. В 1891 году, блестя-
ще окончив семинарию, начал работать Сухумской горской 
школе в качестве предодавателя. Но здесь он сталкивается 
с самочинством царских властей, управлявших Сухумским 
округом, за его «чрезмерное пристрастие» к традиционной 
культуре родного народа. Поэтому переехал в Гурию (один 
из западных регионов Грузии), где занимался также педаго-
гической деятельностью. В 1894 году, когда отношение на-
чальства Округа к нему несколько смягчилось, возвращает-
ся в родную Абхазию, и становится директором мало извест-
ной до этого Гудаутской министерской школы. Благодаря его 
умелому руководству и неутомимой энергии, школа стала 
одной из лучших в Абхазии. Благодаря этому он стал пользо-
ваться большим авторитетом в обществе и снискал себе до-
брое имя любимого учителя. Свидетельство тому – теплые 
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проводы, которые были устроены гудаутцами в 1899 году, 
когда он уезжал в Сенаки, где был назначен руководителем 
дворянской школе. 1910 году вновь переезжает в Сухум где 
становится заведующим в первой городской школе. В 1915 
– 1916 в Сухуме, была открыта учительская семинария, в 
организационных вопросах которой непосредственное уча-
стие принимал Д.

Одновременно Д. занимался сбором полевого этнографи-
ческого и фольклорного материала в селах Абхазии, а резуль-
таты своей научной печатал везде, где только можно было. В 
1916 году он писал: «Наш священный долг взяться за собира-
ние материалов по истории, этнографии и лексикографии Аб-
хазии и спасти все, чего еще не успела каснуться всемогущая 
разрушительная сила времени». Со знанием дела он писал 
еще, что «для науки настоящее и прошлое Абхазии представ-
ляет весьма ценный материал».

Сфера научных интересов: 
Этнография, устное народное творчество, в частности ре-

лигиозные воззрения, религиозные обряды, обряды жизнен-
ного цикла абхазов, абхазские легенды и сказки.

Основные научные достижения: 
Ряд работ по выявлению функциональной значимости 

абхазских богов во главе с богом неба Анцва, описанию от-
дельных ритуальных практик, имеющих место в религиозной 
жизни абхазов.

Основные публикации:
*Абхазская сказка // СМОМПК, вып. VI. Тифлис, 1888;
*Абхазская легенда «Абрскил» // Акакис кребули, № 5. 

Тифлис, 1896;
*Абхазы. Абхазские народные сказания // Акакис кребули, 

№5. Тифлис, 1898;
*Религозные верования абхазов // Христианский вестник. 

Т. IV/ Вып. I. Тифлис, 1915;
*Абхазский культ и быт // Христиаеский восток. Т. V. Вып. 

Ш. Тифлис, 1917;



*Статьи по этнографии абхазов ( предисловие: Х.С. Бгаж-
ба). Сухуми, 1960.

О нем:
Видный грузинский педагог Нико Джанашиа (автор А Хун-

дадзе). Тбилиси, 1949 (груз.);
Джанашиа Н.С. – видный педагог и ученый (автор Х.С. 

Бгажба) // Этюды и исследования. Сухуми, 1974;
Джанашиа Н. С. – видный педагог и ученый (автор Х.С. 

Бгажба) // Страницы из летописи дружбы. Тбилиси, 1983;
Н.С. Джанашиа (автор Х.С. Бгажба) // Страницы по этно-

графии Абхазии. Сухуми, 1960;
Джанашиа Николай Семенович (автор Е.М. Малия) // Аб-

хазский библиографический словарь. Москва – Сухум, 2015. 
– с. 280-281.

Автор: Валерий Бигуаа
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59. ИНАЛ-ИПА ШАЛВА ДЕНИСОВИЧ
(1916 г. (по офиц. Документам 1914), с. Гуп Кодорского уезда 

Абхазии – 22 сетября 1995 г. г. Сухум республики Абхазия)

Биография, образование, карьера:
Из княжеского рода. В 1936 году, после окончания с от-

личием Сухумской образцовой школы им. Н.А.Лакоба, по-
ступил на философский факультет МИФЛИ. Но вскоре был 
отчислен из него как младшеий брат «врага народа». В 1938 
г. поступил на исторический факультет Московского государ-
ственного пединститута им. К.Либкнехта, но в связи с тяже-
лой болезнью завершить его не смог и вернулся в Абхазию. В 
1941 г., сдав государственные экзамены экстерном, закончил 
исторический факультет Сухумского государственного педа-
гогического института с красным дипломом. 

После двухлетней работы журналистом в республикан-
ской газете «Апсны капш», в 1943 г. поступил в аспирантуру 
Института истории АН ГССР по специальности «этногра-
фия», полный курс которой своевременно завершил под на-
учным руководством акад. Г.С.Читая. В 1948 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Брачно-правовые нор-
мы абхазов». Значительную роль в его профессиональном 
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становлении сыграл также акад. С.Н. Джанашиа. В 1963 г. 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
исторических наук по теме «Абхазы. Историко-этнографи-
ческое исследование». В 1964 году присвоено ученое звание 
профессора.

С 1946 до последнего дня своей жизни работал в Абхаз-
ском институте языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа 
(ныне Институт гуманитарных исследований Академии наук 
Абхазии), сначала в качестве младшего научного сотрудника, 
затем – научного, старшего научного, заведующего отделом 
этнографии, заместителя директора по науке и главного науч-
ного сотрудника. 

Научную и педагогическую работу совмещал с обществен-
ной деятельностью – был депутатом Верховного совета Аб-
хазской АССР седьмого и восьмого созывов. 

Перу ученого принадлежит более 300 научных и науч-
но-популярных публикаций, в том числе 30 монографии. По 
праву еще при жизни автора они снискали ему имя выдающе-
гося кавказоведа.

Сфера научных интересов:
Этнография, антропология, языкознание, история литера-

туры, литературная критика, фольклор, история и культура 
абхазского народа.

Основные научные достижения:
Серия этнографических исследований: этногенез и этно-

культурная история, материальный и духовный быт, традиции 
и современность абхазов, и их этнографические лингвистиче-
ские параллели с генетически родственными народами Кав-
каза и Древней Малой Азии.

Награды и почетные звания: 
заслуженный деятель науки Абхазской АССР;
заслуженный деятель науки Грузинской ССР;
лауреат Государственной премии Абхазии им. Д.И.Гулиа.
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Членство в научных организациях и союзах: 
действительный член Адыгской международной академии 

наук;
член Союза писателей СССР;
член Союза журналистов СССР.
Основные публикации:
*Очерки по истории брака и семьи у абхазов. Сухум, 1954. 

– 204 с.;
*Некоторые вопросы абхазской литературы и фольклора 

(абх.). Сухуми, – 412 с.;
*Абхазы. Историко-этнографическое исследование. Суху-

ми, 1960. – 448 с.;
*Из истории абхазской литературы. Сухуми, 1961. – 425 с. 

(абх.);
*Нарт Сасрыква и его девяносто девять братьев. Абхазский 

народный эпос (составлено совместно с С.К. Шакрыл и Б.В. 
Шинкуба). Сухуми, 1962. – 266 с.;

*Абхазы. Историко-этнографические очерки. Второе пере-
работанное издание. Сухуми, 1965. – 694 с.;

*Шота Руставели (к 800-летию со дня рождения). Сухуми, 
1966. – 93 с. (абх.);

*Страницы исторической этнографии абхазов. Сухуми, 
1971. – 312 с.;

*Традиции и современность (по материалам этнографии 
абхазов). Сухуми, 1973. – 96 с.; 

*Абхазская литература сегодня (груз.). Тбилиси, 1973. – 
126 с.;

*Прыжок благородного оленя (к 100-летию со дня рожде-
ния народного поэта Абхазии Д.И. Гулиа). Сухуми, 1974. – 92;

*Абхазская литература. Краткие очерки (совместно с Х.С. 
Бгажба, С.Л. Зухба,Ш.Х. Салакая и др.). Сухуми, 1975. – 120 
с. (абх.);

*Дурипш. Историко-этнографический очерк. Сухуми, 
1981. – 129 с.;
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*Тропами к вершинам (сборник критических статей и ма-
териалов). Сухуми, 1975. – 285 с.;

*Вопросы этнокультурной истории абхазов. Сухуми, 1976. 
– 463 с; 

*Традиции и современность (по материалам этнографии 
абхазов). 2-е переработанное издание. Сухуми, 1978. – 111 с.;

*Страницы абхазской литературы (статьи, очерки, высту-
пления). Сухуми, 1980. – 350 с.;

*Очерки об абхазском этикете. Сухуми, 1984. – 190 с.; 
*Труды. Книга первая. Сухуми, 1987. – 391 с. (абх);
*Труды(материалы и исследования по вопросам историче-

ской этнографии абхазского народа). Сухуми, 1988. – 338 с. 
(абх.); 

*Зарубежные абхазы (историко-этнографические этюды). 
Сухуми, 1990. – 136 с.;

*Ступени исторической действительности (об этнической 
ситуации в Абхазии в XV – нач. XX вв). Сухуми, 1992. – 148 
с.;

*Садзы (историко-этнографические очерки). Москва, 1995. 
– 286 с.;

*Антропонимия абхазов. Майкоп, 2002. – 351 с.;
*Убыхи. Историко-этнографические очерки. Сухум, 2015. 

– 560 с.
О нем:
*Видный ученый (к 50-летию Ш.Д. Инал-ипа (автор Л.Х. 

Акаба) // «Советская Абхазия», 30.09.1964;
 *Ш.Д. Инал-ипа // Краткая литературная энциклопедия. 

Москва, 1966. Т. 3, с.115;
*Ученый с широким диапозоном (авторы Б.Е. Сагария, 

Ш.Х. Салакая) // Апсны капш. Сухум, 1967, № 45 (абх);
*Ш.Д. Инал-ипа – 60 лет (автор Б. Жгенти) // Литературная 

газета. Тбилиси, 6. 10.1974;
*Видный ученый, литературный критик // «Алашара», № 

11(автор Л.Х Акаба). Сухуми, 1974 (абх.);



*Служение науке // «Советская Абхазия» (автор Л.Х. Ака-
ба). Сухуми, 5.12. 1974;

*Видный абхазский ученый (автор А.Э. Куправа) // «Апс-
ны капш», Сухуми, 21.12.1974 (абх.);

*Инал-ипа Шалва // Вилогиродаеви лексикон (автор 
Иштванович М.). Будапешт, 1977 (венгр.);

*Шалва Инал-ипа – доктор исторических наук (автор Г.А. 
Дзидзария) // «Советкая Абхазия», Сухуми, 1.10.1981; 

*Грани большого таланта. К 70-летию со дня рождения 
Ш.Д. Инал-иа (автор С.Л. Зухба) // «Советская Абхазия», Су-
хуми, 25.10.1984;

*Великое достояние. 70 лет Ш.Д. Инл-ипа (автор Ш.Х. Са-
лакая, абх.) // «Апсны капш», Сухуми, 25.11.1974;

*Ш.Д. Инал-ипа 70 лет // «Коммунизм алашара» (авторы В. 
Тугов, М. Тхайцухов) 13.11.1984 (абаз.);

*К 70-летию Ш.Д. Инал-ипа (авторы Г. Читая, Д. Рухадзе) 
// Материалы по этнографии Грузии. XXIII.Тбилиси, 1987 ( 
груз.);

*Великий абхазский ученый автор С.Л. Зухба). В поисках 
одного художественного слова. Литературно-критические 
статьи. Сухуми, 1987 (абх.);

*Инал-ипа Шалва Денисович (авторы: Ю.Г. Аргун, М.К. 
Хотелашвтли-Инал-ипа) // Абхазский биографический сло-
варь. Москва – Сухум, 2015. С. 349-351. 

Автор: Валерий Бигуаа
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60. АРГУН ЮРИЙ ГУДИСОВИЧ
(30.10.1938, г. Гудоута Абхазской АССР– 4.07.2014, г. Сухум)

Биография, образование, карьера:
Из крестьянской семьи, проживавшей в с. Куланырхуа Гу-

доутского района Абхазии. После окончания абхазской сред-
ней школы в г. Гудаута, в 1958 г., поступил на филологиче-
ский факультет Сухумского государственного педагогическо-
го института, который окончил с отличием. В том же году, в 
1963-м, поступил в аспирантуру Института этнографии име-
ни Миклухо-Маклая, полный курс которой завершил своев-
ременно. В 1971 г. под руководством известного советского 
ученого, доктора исторических наук В.К. Гарданова, защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по теме: «Современный быт и культура бзыбских 
абхазов». 

В разное время работал в различных государственных уч-
реждениях: коррреспондетом редакции «Советская Абхазия» 
(1963–1965), заместителем директора (1969–1973), директором 
(1973–1978) Абхазского государственного музея. В 1989 пере-
шел в Абхазский институт языка, литертуры и истории име-
ни Д.И. Гулиа АН ГССР (ныне АбИГИ АНА), где работал ст. 
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научным сотрудником, позже и зав. отделом этнографии, а в 
последние годы жизни, в связи с ухудшением здоровья сложил 
полномочия заведующего и стал работать ведущим научным 
сотрудником отдела. С 1981 года работал также в Абхазском 
государственном университете по совместительству: сначала 
ст. преподавателем, затем доцентом, профессором Кафедры 
истории, археологии и этнографии; читал курс лекции по этно-
графии Абхазии, музееведению и ряд спецкурсов по традици-
онно-бытовой культуре абхазов на абхазском и русском языках.

Одновременно профессиональный этнограф занимался и 
активной общественно-политической деятельностью: был 
председателем Абхазского общества по культурным связям 
с соотечественниками за рубежом «Апсадгьыл» (родина), 
одним из лидеров национально-освободительного движения 
абхазского народа, в середине 80-х годов XX столетия офор-
мившегося в политическую организацию Народный форум 
Абхазии «Аидгылара» (единение), членом Международной 
черкесской ассоциации, инициатором создания обществен-
ной организации «Ахеикурхара» (самосохранение),избрался 
депутатом Народного собрания – Парламента Республики Аб-
хазия (1996–2002). 

«За националистическую деятельность» преследовался со 
стороны тбилисских властей: был исключен из рядов КПСС, 
не допускался к руководящей работе любого уровня, хотя 
был блестящим организатором, особенно после известного 
«абхазского письма 130-и» в ЦК Коммунистической партии 
Советского Союза (1978), под которым стояла его подпись. 

Сфера научных интересов:
этнография абхазов: материальный и духовный быт, семей-

ный и общественный быт, возрождение этнических традиций, 
отвечающих интересам современных реалий жизни абхазско-
го народа, этнические процессы в Абхазии, трансформация 
традиционной культуры абхазской диаспоры в Турецкой ре-
спублике, Сирии и других ближневосточных стран.
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Основные научные достижения: 
ряд этнографических исследований по традиционно-быто-

вой культуре абхазского народа в аспекте «традиции и совре-
менность», вышедших в виде отдельных монографий; автор 
проекта и руководитель практического возрождения абхазских 
национальных праздников «Лыхнашта» и «Абжьыуаа реизара».

Награды и почетные звания:
*заслуженный работник культуры Абхазии (1991);
*кавалер ордена «Ахьдз-апша» (честь и слава) Республики 

Абхазия;
*лауреат государственной премии Республики Абхазия по 

наук имени Г.А. Дзидзария (2008);
Основные публикации:
*Современный быт и культура бзыбских абхазов. Сухуми, 

«Алашара», 1974;
*Изменение материальной культуры абхазов за годы со-

ветской власти. По материалам Гудаутского района // труды 
Абгосмузея. Вып. IV. Сухум, 1974;

*Быт и культура современных абхазов. Стамбул, 1976 (на 
тур);

*Обычай, обряды и взаимосвязь поколений. Сухуми, 1978 
(на абх.);

*Абхазские этнографические этюды. Сухуми, 1980 (на 
абх.);

*Традиционное народное искусство и время. Сухуми, 1985 
(на абх.);

*Фамильно-родовая система и брачные ареалы (в соавтор-
стве с А.П.Павленко и Н.Х. Спицыной) // Абхазское долгожи-
тельство. Москва, Наука, 1987 (67 – 79);

*Геноцид абхазов. Сухум, 1998;
*Этнология абхазов. Учебное пособие. Сухум, 2003 (на 

абх.);
*Ремесла (в соавторстве с О. Х. Бгажба) // Абхазы. Москва, 

Наука, 2007, 2012 (158 – 170);



*Традиционная календарная обрядность и современные 
народные праздники // Абхазы. Москва, Наука, 2007, 2012 
(345 – 355);

*Абхазы за пределами родины // Абхазы. Москва, Наука, 
2007, 2012 (451 – 473);

*Дал. Цабал. Прошлое и настоящее (историко-этнологиче-
ское исследование). Сухум, 2011 (на абх.);

*Об этнической ситуации между Сочи и Гагрой // Джигет-
ский сборник. Международная Академия «Абаза». Вып. 1. 
Москва, «АКВА-Абаза», 2011;

*Из истории и этнологии абхазской диаспоры. Сухум, 2014.
О нем:
*Аргун Юрий Гудисович (автор Е.М. Малия) // Абхазский 

бографический словарь. Москва – Сухум, 2015: 96 – 97.
*Юрий Гудисович Аргун (автор: Абхазский институт гума-

нитарных исследований им. Д. Гулиа АНА) // газ. «Республи-
ка Абхазия», № 73, 9 июля 2014.

Автор: Валерий Бигуаа
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61. АЧУГБА ТЕЙМУРАЗ АЛИЕВИЧ
(28 октября 1946 г., с. Ферия Батумского района 

Аджарской АССР

Биография, образование, карьера:
В 1964 г. окончил Батумскую среднюю школу №16, после 

чего служил в рядах советских войск, дислоцировавшихся в 
ГДР. 

В 1969 – 1974 гг. – студент историко-филологического фа-
культете Батумского госпединститута (БГПИ). В 1975 – 1980 
гг. – преподаватель ПТУ (Батуми).

С 1980 г. начал работать в Батумском научно-исследова-
тельском институте АН ГССР руководителем группы иссле-
дователей межнациональных отношений, зам. заведующего 
отделом истории, преподавателем истории БГПИ. 

В 1983 г. в Институте истории, археологии и этнографии 
АН Грузинской ССР (г. Тбилиси) защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
теме: «Семья и семейный быт в Аджарии. Историко-этногра-
фическое исследование».

В 1989 г. переехал на постоянное место жительства на 
историческую родину, в Абхазию, и начал работать в Абхаз-
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ском институте языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа 
АН ГССР (ныне АбИГИ АН Абхазии) в качестве с. н. с. Отде-
ла этнографии. 

В 2006 – 2007 гг. – заведующий Отделом энциклопедии, 
2008 – 2018 – в.н.с., с 2018 г. и по настоящее время главный 
научный сотрудник Института. С 1989 г. занимается и препо-
давательской деятельностью на истфаке Абхазского государ-
ственного университета. 

В 2010 г. – избран профессором.
В период отечественной войны абхазского народа 1992-

1093 гг. – руководитель Периодического отдела Пресс-служ-
бы Верховного Совета Республики Абхазия, корреспондент, 
редактор Абхазской государственной телерадиокомпании. 

В 2009 г. на ученом совете АбИГИ защитил докторскую 
диссертацию по теме: «Этническая история абхазов XIX – 
XX вв. (этнополитические и миграционные аспекты)». 

Ученый имеет более 100 научных и научно-популярных 
публикаций, в том числе 30 книг и брошюр на абхазском, рус-
ском, грузинском и турецком языках.

Активный деятель общественной и политической жизни 
Абхазии: участник национально-освободительного движения 
абхазского народа, член Правления Народного Форума Абха-
зии – «Айдгылара» (1988 – 1992 гг.), депутат II и III созывов 
Парламента Республики Абхазия (рук. Комиссии по межпар-
ламентским связям и связям с соотечественниками). В 2005 
– 2010 гг. – вице-президент Фонда Первого Президента Ре-
спублики Абхазия В. Г. Ардзинба. 

Сфера научных интересов:
традиционная и современная семья и общественный быт 

абхазов; миграционные, этнополитические и этнокультур-
ные процессы в Абхазии, быт и культура абхазской диаспо-
ры, проблемы грузино-абхазского конфликта, источникове-
дение и историография по этнической истории абхазского 
народа.
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Основные научные достижения:
ряд научных исследований, посвященных этнической 

истории абхазов, истории абхазской диаспоры в зарубежных 
странах, миграционных, этнокультурных и этнополитических 
процессов в Абхазии; сбор, анализ источниковедческой базы 
об абхазах и её издание в виде отдельных книг. 

Награды и почетные звания:
*кавалер Ордена «Ахьдз-апша» (честь и слава) III степени 

(высшая гос. награда в Республике Абхазия); 
*почетная Грамота Народного Собрания – Парламента Ре-

спублики Абхазия;
*заслуженный деятель науки Республики Абхазия.
Членство в научных организациях и союзах:
действительный член Академии наук Абхазии (с 2014).
Основные публикации:
* из истории материальной культуры абхазов, проживаю-

щих в Аджарии («апацха») // Быт и культура Юго-Западной 
Грузии, VI (132 – 143). (груз., резюме на русск. яз.). Тбилиси: 
Мецниереба, 1978 (132 – 143); 

* из истории семейного быта в Аджарии // Очерки этно-
графии Аджарии (резюме на англ. яз.). Тбилиси: Мецниереба. 
1982 (200 – 215); 

* вопросы брачных отношений абхазов, поживающих в 
Аджарии. Сухуми: Алашара, 1986, №1 (131 – 136, абх.);

* поселение абхазов в Аджарии (груз., резюме на русск. 
яз.). Батуми: Сабчота Аджара, 1988 (60 с.);

* семья и семейный быт в Аджарии. Историко-этнографи-
ческое исследование (груз., резюме на русск. яз.). Тбилиси: 
Мецниереба, 1990 (144 с.);

* вопросы этноязыкового развития абхазов Аджарии (абх.) 
// Сухуми: Алашара. 1990, № 6. С. 114 – 119;

* Абхазия: документы свидетельствуют. 1937 – 1953. Сбор-
ник документов (совместно с Б. Е. Сагария и В. М. Пачулия.) 
– Сухум: Алашара, 1992 (566 с);
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* этническая «революция» в Абхазии (по следам грузин-
ской периодики XIX века). (резюме на англ. яз.). Сухум: Ала-
шара, 1995 (99 с.); 

* Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». 
Документы и материалы. Т.I. Сухум. 2003. 465 с;

* Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы». 
Документы и материалы. Т.II. Сухум, 2004 (625 с);

* К обоснованию государственной независимости Абха-
зии // Журн. Вестник Армянского института международного 
права и политологии в Москве. № 2, 2002. – Ереван, 2004 (13 
– 33);

* Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач.XX 
вв.). (Совместно Р. Х. Агуажба). Книга I. Сухум, 2005 (652 с);

* О проблемах национального самосознания населения 
Юго-Восточной Абхазии. Историко-этнографический очерк. 
Сухум, 2006 (72 с); 

* Этнополитические процессы в Абхазии в контексте гру-
зино-абхазского конфликта. Сухум, 2007 (204 с); 

* Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач.
XX вв.). (Совместно с Р. Х. Агуажба). Книга II. – Сухум, 2008 
(732 с);

* Этническая история абхазов XIX – XX вв. Этнополити-
ческие и миграционные аспекты(резюме на англ. яз.). Сухум, 
2010 (356 с);

* О некоторых особенностях абхазского феодализма // Аб-
хазоведение. Археология, история, этнология. Выпуск V – VI. 
Сухум. 2011 (215 – 227);

* Некоторые этнодемографические аспекты в строитель-
стве современного Абхазского государства // Материалы 
первой международной научной конференции, посвященной 
65-летию В. Г. Ардзинба. Сухум. 2011 (105 – 114);

* К интерпретации одного сообщения Леонтия Мровели о 
расселении эгрисцев // Третья Международная археологиче-
ская конференция: Проблемы древней и средневековой архе-



ологии Кавказа. Материалы. Сухум: ИИМК РАН; АбИГИ им. 
Д.И. Гулиа АНА; РУП «Дом печати», 2013 (297 – 301);

* Страницы грузино-абхазской информационной войны. 
Документы и материалы (совместно с Д. Т. Ачугба). I. – Су-
хум. АбИГИ. 2015 (510 с);

* Страницы грузино-абхазской информационной войны. 
Документы и материалы (совместно с Д. Т. Ачугба). Т. II. Су-
хум. АбИГИ. 2015 (540 с);

* История Абхазии в датах. Справочник. Издание второе, 
дополненное. Сухум. 2016 (368 с.); 

* Абхазия: депортация абхазов. Акуа-Сухум. 2018 (352 с). 
О нем: 
*Талантливый ученый, волевой политик (автор: д.фи-

лол..н. В.К. Зантариа) // Знаменитые люди Кавказа. Нальчик, 
«Петрограф», 2013 (8-13);

*К новым научным вершинам, дорогой Темыр (автор: д. 
и. н., проф. В.Л. Бигуаа) // «Республика Абхазия», № 8 (1-2 
февраля), Сухум, 2017;

*Ученость, проникнутая подлинным патриотизмом (автор: 
д.и.н.,проф. В.Л. Бигуаа) // Вестник АНА. № 7. Сухум, 2018 
(198 –201);

*Ачугба Теймураз Алиевич (автор: д.филол.н., слен. Корр. 
АНА В.К. Зантариа) // Абхазский биографический словарь. 
Москва – сухум, 2015:122 – 123.

Автор: Валерий Бигуаа 
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62. АМИЧБА ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(10.05.1936, с. Гуада Очамчирского района Абхазской АССР 

6.03.2003, г. Сухум Республики Абхазия)

Биография, образование, карьера:
Из традиционной крестьянской семьи. После окончания 

сельской школы, в 1953 году, поступил на исторический фа-
культет Тбилисского государственного университета, кото-
рый окончил с отличием в 1958 году. 

После прохождения курса аспирантуры в Институте исто-
рии, археологии и этнографии им. И. Джавахишвили АН 
ГССР, в 1963 г., благодаря освоению грузинского языка, как 
современного, так и древнего, защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук на тему: 
«Средневековые грузинские нарративные источники об аб-
хазском княжестве». 

Практически к научной деятельности приступил после уни-
верситета, в 1958 г., в Абхазском институте языка, литературы 
и истории им. Д. Гулиа АН ГССР (ныне АбИГИ АН Абхазии), 
где в качестве научного, затем старшего и ведущего сотрудни-
ка, занимался изучением письменных источников по средневе-
ковой истории абхазского народа до конца своих дней жизни. 



433

Его научные публикации, среди которых 10 монографии, полу-
чили высокую оценку не только в мире советских медиевистов, 
но и медиевистов ближних и дальних стран, тем самым они 
снискали ему славу как одному из крупных историков Кавказа. 
Не последнее место в его научной деятельности занимают на-
учная этика, которые ему приходилось выдерживать с честью 
в непростой полемике с оппонентами, за что за ним крепко за-
крепилось поистине почетное имя – «рыцарь нашего времени». 

Наряду с медиевистикой он занимался также исследова-
нием этнографических проблем абхазоведения, в частности 
бытовой культуры, религии, антропонимии. А его работа 
«Коневодство и верховая езда у абхазов»» (1978), написанная 
по полевым этнографическим материалам, собранным им в 
различных сельских регионах Абхазии, обратила на себя вни-
мание специалистов.

Ученый известен и как профессиональный переводчик. Им 
переведены и изданы на абхазском языке работы американ-
ского этнолога С. Бенет, венгерского историка Л.Тарди, ру-
мынского писателя В.Кернбаха, посвященное Абхазии, исто-
рическое произведение Я.Цуртавели «Мученичество святой 
Шушаник», переведенное совместно с А.Гогуа. Георгием 
Амичба был переведен на грузинский язык абхазский «Нарт-
ский эпос».

Наряду с научной деятельностью он занимался препода-
вательской работой. Читал лекции по истории древнего мира 
истории и истории средневековой Абхазии на историко-фило-
логическом факультете Абхазского государственного педаго-
гического института, а после преобразования его в Абхазский 
государственный университет, заведовал Кафедрой истории, 
археологии и этнографии, руководил аспирантами и соиска-
телями ученых степеней кандидата исторических наук.

Сфера научных интересов:
история Абхазии средних веков по древнеписьменным 

источникам (грузинским, армянским, римским, византий-
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ским); этнографическое исследование коневодства и верховой 
езды абхазов; религия и историческая антропонимия абхазов.

Основные научные достижения: 
им создана серия монографических исследований по сред-

невековой истории абхазского народа по данным древних 
письменных источников, восполнивших пробел в абхазской 
историографии средневекового периода времени, истории 
христианства в Абхазии, культуры верховой езды и всадни-
ческого этикета абхазов, исторической антропонимии на базе 
тех же древних письменных источников.

Основные публикации:
*Верховая езда абхазов.– Сухуми, Алашара, 1978 (на абх.).
*Политическое положение раннесредневековой Абхазии 

(VI-X вв.).– Сухуми, Алашара, 1983.
*Из истории совместной борьбы грузин и абхазов против 

иноземных завоевателей (VI-VIII вв.) / Г.А. Амичба, Т.Г. Па-
пуашвили ; [Ред. М.К. Думбадзе] ; АН ГССР, Ин-т ист., архе-
ол. и этнографии, Абхаз. ин-т языка, лит. и ист..– Тб. : Мецни-
ереба, 1985

*Новый Афон и его окрестности : (Ист. очерк).– Сухуми : 
Алашара, 1988.

*Сообщения средневековых грузинских письменных 
источников об Абхазии (Сухуми, 1986).

*Абхазия и абхазы средневековых грузинских повествова-
тельных источников. Грузинские тексты на русский язык пе-
ревел, предисловием и примечаниями снабдил Г. А. Амичба.– 
Тб., 1988.

*Абхазы и лазы. Стамбул, 1993 (тур.).
*Статьи по истории и этногрфии Абхазии. Сухум, Абхазго-

сиздательство, 1997 (на абх.);
*Культура и идеология раннесредневековой Абхазии 

(V-X вв.). Сухум, Абхазгосиздат, 1999;
*Труды. История и этнография Абхазии.– Сухум: Государ-

ственный Фонд развития абхазского языка, Сухум, Абхазго-
сиздательство, 2004; 



*Историческая антропонимия абхазов. Сухум, Абхазгосиз-
дат, 2010;

*Средневековая Абхазия в грузинских нарративных источ-
никах. Сухум, Абхазгосиздат, 2011;

*Средневековый период истории Абхазии (IV– XVIII вв.) // 
Абхазы. Москва, Наука, 2007, 2012. С. 64 – 72.

О нем: 
*Верность правде истории (авторы: А.Э.Куправа, В.Л. Би-

гуаа) «Республика Абхвзия», 7-8 авгуса 1996;
*Ученость и человечность (авторы: В.Л.Бигуаа, А.Э. Ку-

права) // «Апсны», 27.08.1996 (на абх.); 
*Георгий Амичба – ученый-историк, этнолог, педагог, пе-

реводчик (авторы: А.Э. Куправа, В.Л. Бигуаа) Г.А. Амичба. 
Труды (история, этнология). Сухум, 2004;

*Георгий Амичба – 80 лет. Жизнь и творчество историка 
(автор: Бигуаа) // Вестник Академии наук Абхазии, № 6. Су-
хум, «ACADEMIA», 2016. С. 411-414 (на абх.);

* Амичба Георгий Александрович (автор: А.Э. Купра-
ва) // Абхазский биографический словарь. Москва – Сухум,  
2015: 72. 

Автор текста: Валерий Бигуаа 
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63. ХАШБА ИННА МУШНИЕВНА
(26 января 1938, г. Сухум Абхазской АССР,

– 18 декабря 1968)

Биография, образование, карьера:
Из семьи писателя государственного и общественного 

деятеля. После окончания Сухумской средней школы № 7 
с серебряной медалью одновременно и Сухумского госу-
дарственного музыкального училища, в 1976 г. поступила в 
Тбилисский государственный университет по специальности 
«кавказские языки». В 1960 г., после окончания университета, 
так же с красным дипломом, начала работать младшим на-
учным сотрудником Абхазского института языка, литературы 
и истории АН ГССР. Пройдя полный курс аспирантуры под 
научным руководством проф. В.А. Гвахария, в 1966 г. защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. Судьба И.Х. распорядилась так, что она 
занималась научной деятельностью всего семь лет. Но за этот 
кроткий срок ученая успела внести важный вклад в этногра-
фическое абхазоведение. Исследуя абхазские народные музы-
кальные инструменты в комплексе, она выявила также абха-
зо-адыгские, абхазо-осетинские и абхазо-грузинские этногра-
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фические параллели в области музыкальных инструментов, 
тем самым смогла способствовать установлению степени 
культурного взаимовлияния и взаимообогощения этих наро-
дов. Труды её получили высокую оценку со стороны специ-
алистов с мировым именем: К.А. Верткова (СССР), Алена 
Даниелу (Франция), Э. Эмсхаймера (Швеция), Э. Штоккма-
на (Германия). Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба по-
святил ей трогательное стихотворение (перевод с абхазского 
Риммы Казаковой). Она принимала участие во многих респу-
бликанских, всесоюзных и международных конгрессах и фо-
румах, и её доклады всегда вызывали интерес ученых.

Сфера научных интересов:
Этнография абхазских народных музыкальных инструмен-

тов, история и развитие народного музыкального искусства 
абхазов. 

Основные научные достижения:
Серия известных не только в мире ученых Абхазии, но и за 

её пределами монографических работ, посвященных исследо-
ванию истории и функциональной значимости абхазских на-
родных музыкальных инструментов, степени их бытования в 
современной духовной культуре абхазского народа. 

Основные публикации:
*Абхазские народные музыкальные инструменты. Сухуми, 

1967, 1979; 
*Абхазский народный музыкальный инструмент «апхьар-

ца» // Труды Абхазского института языка, литературы и исто-
рии им. Д. И. Гулиа АН ГССР. Вып. XXXIII-XXXIV. Суху-
ми,1963; 

*Духовые и ударные инструменты абхазов // «Алашара», 
№ 4, Сухуми, 1965; 

Рост музыкальной культуры абхазов за годы советской вла-
сти // Под знаменем Октября. Сухуми, 1968;

*Народные инструменты абхазов // Абхазы. Москва, «Нау-
ка»., 2007, 2012; 



*Исследование и материалы. Из научного наследия. Су-
хум. 2016. 504 с.

О ней:
*Труд об абхазских музыкальных инструментах (Автор И. 

Чантуришвили) // Советское искусство. Тбилиси, 1968 (груз.); 
*Продолжение жизни (автор Ю. Герия // «Советская Абха-

зия», 24 июля 1968; 
Жизнь после смерти (автор Ш. Чкадуа) // «Апсны капш» // 

12 июня 1968; 
*Землетрясение в городе (автор Мириан Мирнели) // Горы 

и родники. Сухуми, 1979; 
*Через тернии к звёздам (автор М. Хашба). Сухум, 2001; 
*Жизнь яркая и красивая (автор М. Хашба) // Колокол, 

2001, № 4; 
*Звуки оборвавшейся струны (автор А. Кецба) // Граждан-

ское общество. Сухум. № 6, 2005; 
*Акурахимдза (автор Б.Шинкуба) // Баграт Шинкуба Со-

брание сочинений. Том I. Сухум, 2007;
*Апхьарца (автор Т. Чаниа) // Терент Чаниа. Собрание со-

чинений в 3-х т. Т. 1. Сухум, 2007.
* Хашба Инна Мушниевна (автор: В.К. Зантариа) // Абхаз-

ский биографический словарь. Москва – Сухум, 2015: 694 – 
695.

Автор: Валерий Бигуаа
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64. ХАШБА МЕРИ МУШНИЕВНА
(1 апреля 1936, Абхазская АССР, г. Сухум)

Биография, образование, карьера:
Из семьи писателя, государственного и общественного де-

ятеля. После окончания Сухумской средней школы и одновре-
менно фортепианного отделения Сухумского государственного 
музыкального училища с отличием, в 1956 г., поступила в Тби-
лисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишви-
ли по специальности «история музыки». Блестяще окончив  
и её, с 1961 по 1974 г. работала педагогом Сухумского государ-
ственного музыкального училища. В 1972 г. защитила канди-
датскую диссертацию по теме: «Трудовые песни абхазов» (эт-
нографическое исследование). В 1991 году защитила диссерта-
цию на соискание учёной степени доктора исторических наук 
в Московском Ордена Дружбы народов Институте этнологии 
и антропологии им. Миклухо-Маклая АН СССР. Тема диссер-
тации: «Народная музыка абхазов и её кавказские параллели 
по музыкально-этнографическим материалам». В 1974 г. нача-
ла работать в Абхазском институте языка, литературы и исто-
рии им. Д. Гулиа АН ГССР (ныне АбИГИ) в качестве научного 
сотрудника Отдела этнографии, а в настоящее время является 
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ведущим научным сотрудником Отдела этнологии Абхазского 
института гуманитарных исследований АН Абхазии.

Сфера научных интересов
этническое музыковедение, исследование абхазской фоль-

клорной музыки, а также сочинений абхазских советских и 
современных композиторов. 

Основные научные достижения:
Автор ряда монографических работ и научных статей по 

музыкальному фольклору и истории музыкальной культуры 
абхазов. В её трудах впервые выявлена формула, в которой 
отражается основа абхазской народной песни, раскрыты её 
ладовые и гармонические особенности, определена специфи-
ка кадансов, характерных для народно-песенного искусства 
абхазов. Ученым исследовались и исследуются также взаи-
моотношения абхазской музыкальной культуры с музыкаль-
ными культурами родственных и соседних народов: адыгов, 
грузин, осетин, и проблема общности с ними. Имеются также 
работы, посвященные становлению и развитию профессио-
нальной музыки абхазов. 

Награды, звания:
кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени (2005);
заслуженный деятель искусств Абхазии (1984);
заслуженный деятель науки Республики Абхазия (2016);
 памятная медаль: «200-летие вхождение Абхазии в состав 

Российской империи».
Членство в научных организациях и союзах:
член Союза композиторов СССР (1971); 
член Союза Композиторов РА (1994),
член-корреспондент Академии наук Абхазии (2008)
Основные публикации:
*Народная музыка абхазов: жанры, стилистика, кросс-куль-

турные параллели. Сухум, 2007 (23,73 п.л).;
*Жанры абхазских песен. Сухуми – «Алашара», 1983 (8,4 

п.л).;
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*Трудовые и обрядовые песни абхазов. Сухуми: «Алаша-
ра», 1977 (7 п.л.);

*Через тернии к звездам. К 75-летию А. Ч. Чичба. Сухум, 
200 ( 2 п.л.);

*Охота, охотничьи обряды и песни абхазов // «Алашара». – 
Сухум. 1970 №5 (81-88 (абх.);

*Пчеловодство у абхазов и связанные с ним обряды и пес-
ни // Алашара. – 1971. №4 (65-75, абх.);

*Земледелие абхазов и связанные с ним обряды и песни // 
Алашара. – 1971. №3 (65-75, абх.);

*Изучению траурных песен абхазов // Известия Абхазско-
го Институт языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН 
ГССР. Тбилиси, 2Мецниереба». 1978. Т.7 (155-162);

*Абхазские народные танцы и песни // «Алашара», 1975. 
№7 (83-90, абх.);

*Культовые песни абхазов // Известия Абхазского инсти-
тута языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР. 
– Тбилиси, «Мецниереба», 1971. Т.6 (С. 74-83);

*Колыбельные песни абхазов // «Апсны аказара», 1979. 
№1. (11-14, абх.);

*Свадебные песни абхазов // «Алашара», 1979, №1 (84-89, 
абх.);

*Героические песни абхазов // Известия Абхазского инсти-
тута языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР. 
– Тбилиси: Мецниереба, 1980. Т.9 (98-116);

*Форма музыкального творчества абхазов и пути их даль-
нейшего развития // Известия Абхазского института языка, 
литературы и истории им. Д.И. Гулиа АН ГССР. Тбилиси, 
«Мецниереба», 1983. Т.11 (114-117);

*Истоки абхазского народного многоголосия // Известия 
Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. 
Гулиа АН ГССР. Тбилиси, «Мецниереба», 1984. Т.13 (31-36);

*Уникальный памятник музыкальной культуры абхазов // 
«Апсны аказара», № 1, 1984 (11-12, абх.);



*Музыка в народном врачевании абхазов. Материалы VII 
Республиканской сессии этнографов Грузии. – Тбилиси, 
«Мецниереба». 1987 (112-114);

Музыкальный фольклор абхазов // История Абхазии. Учеб-
ное пособие. Сухуми, 1991 (153-158);

*Музыкальная культура абхазов // История Абхазии. Учеб-
ное пособие. Сухуми, 1991 (399-200);

*Народная музыка // Абхазы. Москва, 2007, 2012;
Красиво прожитая жизнь // Акуа №2. Сухум. 2005 (205-

348);
*Она венчалась в Лыхненском храме // Акуа №1. Сухум, 

2007;
*Жизнь яркая и красивая // «Колокол», № 4. Сухум, 2001.
О ней:
*Хашба Мери Мушниевна (автор: А.Э Куправа) // Абхаз-

ский биографический словарь. Москва – Сухум. 2015: 695.
*Продолжение жизни (автор Ю. Герия) // «Советская Абха-

зия». 24 июня 1968;
*Постигая тайны народной музыки (автор А. Аргун) // 

«Советская Абхазия». 21 мая 1992.

Автор: Валерий Бигуаа
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65. ДБАР СИМА АНДРЕЕВНА
(11.06.1957 г., с. Калдахвара Гудаутского района

Абхазской АССР)

Биография, образование, карьера:
Из социально-смешанной семьи (отец служащий, мать пе-

дагог). С отличием окончив Калдахуарскую среднюю школу, 
в 1974 году, поступила на историко-юридический факультет 
Сухумского государственного педагогического института по 
специальности «история». После окончания Университета, в 
1978 г. так же с отличием, начала работать на кафедре Исто-
рии СССР преподавателем этнографии и истории Древнего 
мира. В 1982 г. поступила в целевую аспирантуру Института 
этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая, после до-
срочного завершения полного курса которой, в 1985 г., защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «Обычай и обряды 
абхазов, связанные с рождением и воспитанием детей (конец 
XIX– начало XX вв.)»

В том же году, вернувшись на родину, начала работать на-
учным сотрудником Абхазского института языка, литературы 
и истории им. Д. И. Гулиа АН ГССР (ныне – АбИГИ). Од-
новременно была принята по совместительству на Кафедру 
истории СССР Абхазского Государственного университета 
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в качестве преподавателем этнографии и истории Древнего 
Востока. В 1990 г. переводится на Кафедру истории, археоло-
гии и этнологии Абхазии с присвоением ей звания доцента. В 
2004 –2010 гг. работала заместителем декана исторического 
факультета. В настоящее время заведует Отделом этнологии 
АбИГИ АНА, является также секретарем Государственной 
премии Республики Абхазия им. Дзидзария по науке и секре-
тарем Специализированного совета по защите диссертации 
на соискание ученых степеней кандидата и доктора истори-
ческих наук при АбИГИ АНА.

Сфера научных интересов:
Этнология, история Абхазии: традиционная и современная 

культура абхазов. 
Основные научные достижения:
Этнологическое исследование традиционного детского 

цикла Абхазов, обрядов жизненного цикла, народной меди-
цины абхазского народа. 

Награды и почетные звания:
Награждена Указом президента Республики Абхазия (2017) 

орденом «Честь и Слава» III степени.
Заслуженный деятель науки Республики Абхазия.
Основные публикации:
*Традиционные приемы ухода за малолетними детьми у 

абхазов (Конец XIX– начало XX века) //Этническая культура: 
динамика основных элементов. М. 1984;

*Народные способы лечения детских болезней у абхазов. // 
Материалы Всесоюзной этнографической конференции. Чер-
новцы, 1984;

*Традиционные родильные обычай и обряды абхазов и их 
трансформация в советские годы. // Советская этнография. № 
1. М., 1985;

* Поселения и жилища абхазов. История Абхазии. Учебное 
пособие. Сухум, 1991;

*Традиции воспитания детей у абхазов. История Абхазии. 
Учебное пособие. Сухум 1991;



*Понятие о смерти и отношение к ней у абхазов. // Сб. на-
учных трудов АГУ. Сухум, 2000;

*Абхазская народная медицина // Абхазоведение. История. 
Археология. Этнология. вып. 1. Сухум, 2000;

*Обычай и обряды детского цикла у абхазов (Вторая поло-
вина XIX– начало XX века). Сухум, 2000;

*Рок. Судьба. Предвестники смерти и предохранительная 
магия– как элементы традиционной культуры абхазов (в со-
авторстве с Б.Г. Джонуа) // Сборник научных трудов АГУ– 
Сухум, 2000;

 *К вопросу об изменениях ценностных ориентаций в куль-
туре Абхазов // Труды АГУ. Ч.2 Сухум, 2003;

*Исторические формы захоронения абхазов // Кавказ: 
История, культура, традиция, языки. Сухум, 2004;

*Похоронная обрядность // Абхазы. Москва, «Наука», 2012;
*Обряды детского цикла // Абхазы. Москва, 2012;
*Обычай и обряды, связанные с уходом за ребенком // Аб-

хазы. Москва, 2012;
Заметки о времени и пространстве в традиционной культу-

ре абхазов (в соавторстве с Б.Г. Джонуа) // «Вестник» акаде-
мии наук Абхазии, серия гуманитарных наук, №7, 2017.

О ней:
*Дбар Сима Андреевна // Абхазский биографический сло-

варь. Москва – Сухум. 2015: 275.
*Ҵарадыррала еибыҭоу аԥсуа ԥҳәыс (автор Валери Бигәаа) 

// «Алашара» №4, 2017: 190 – 193.
*Дбар Сима Андреевна как воспитатель и преподаватель (к 

60-летию С.А. Дбар, автор к.и.н., доц. В.В. Авидзба) // «Вест-
ник» Академии Наук Абхазии», серия гуманитарных наук, 
№7 Сухум, 2017.

*Ахьӡ арҳара мариам, имариам аныҟәгарагьы // «Вестник 
АНА». Серия гуманитарнах наук. Akadevia. Сухум, 2022.

Автор: Валерий Бигуаа
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66. КВИЦИНИА ПЁТР КАМШИШОВИЧ
(2 октября 1944 г, с. Атара, Очамчирского района 

Абхазской АССР)

Биография, образование, карьера:
Из семьи учителя. После окончания средней школы, в 1961 

г., два года работал в колхозе с. Атара. В 1963 г. поступил в 
Харьковский зооветеринарный институт по специальности 
«ветеринария». В 1967 г., будучи студентом 4-го курса, пере-
велся на биолого-географический факультет Сухумского го-
сударственного педагогического института, который окончил 
успешно в 1969 г. 

В 1969 – 1972гг. работал преподавателем двух сельских 
средних школ – Джгярдской и Мыкуской. В 1972 г. вернулся 
в родное селение Атара по семейным обстоятельствам, и до 
1977 г.работал на разных участках колхозного производства. 
В течение последующих двух лет работал экскурсоводом Су-
хумского бюро путешествий и экскурсии, затем корреспон-
дентом республиканской газеты «Апсны Капш» и научным 
сотрудником Абхазского государственного музея.

В 1979 г. поступил в целевую аспирантуру при Институте 
этнографии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН 
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СССР, после окончания которой, в 1983-м, под руководством 
доктора биологических наук, профессора МГУ В.П. Чтецова 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Морфологиче-
ские особенности коренного населения Абхазии». С 1983 г. 
работает в Отделе этнологии АБИЯЛИ (ныне Абхазский 
институт гуманитарных исследований) им. Д.И. Гулиа АНА 
– сперва младшим научным сотрудником, затем старшим, в 
настоящее время ведущим. Участник Отечественной войны 
народа Абхазии 1992/1993г. 

Сфера научных интересов: 
Физическая антропология, социальная антропология / эт-

нология, этническая особенность системы родства, генеало-
гическое древо современных абхазов. 

Основные научные достижения: 
Морфофизиологические лонгитудинальные обследова-

ния долгожительских групп населения Абхазии (1982 – 2011, 
1992-1993), серия проектов, разработок и созданий учеб-
но-методической литературы для абхазской национальной 
школы по биологии (ботаника, зоология, анатомия человека).

Награды и почетные звания: 
Орден «Ахьдз-Апша» («Честь иСлава») 3-ей степени (Указ 

президента Республики Абхазия, 15.10.2015).
Основные публикации:
*К вопросу антропологического изучения абхазов // «Ала-

шара», №1. Сухум, 1981 (абх.);
*О результатах морфологического обследования мужчин 

абхазов // «Алашара», 10. Сухуми, 191982 (абх.);
*Территориальная изменчивость морфологических осо-

бенностей мужчин абхазов // «Вопросы антропологии», вып. 
72. Москва, 1983;

* Антропологические исследования населения Абжуйской 
Абхазии // «Известия» АбИЯЛИ, вып. 11. Тбилиси, 1983;

*Особенности морфологии тела и явление долгожитель-
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