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АБЫЗШӘАДЫРРА • ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В.А. Чирикба

АБЖУЙСКИЙ ДИАЛЕКТ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
(Краткий очерк)

Аннотация. Очерк посвящен обзору основных черт абжуйского диалекта абхаз-
ского языка в области фонологии, морфологии и лексики. Абжуйский диа-
лект является одним из двух абхазских диалектов, на которых ныне говорят 
в Абхазии. В его составе выделяются три говора – атарский, джгярдский 
и пакуа щский, различия между которыми незначительны. Речь абжуйских 
абхазов Турции характеризуется согласующимися с нормами абжуйского ди-
алекта параметрами, наряду с рядом локальных особенностей.

Ключевые слова: абжуйский диалект, абхазские диалекты, абхазский язык. 

На абжуйском диалекте говорит население следующих сел Восточной 
Абхазии. (1) Ткуарчалский район: Агубедиа (Агәы-Беди́а), Первая Бедиа, 
Чхуартал (Чхәарҭа́л), а также город Ткуарчал (Тҟәарча́л) с преобладающим 
абхазским населением; (2) Очамчырский район: Адзюбжя (Аӡҩыбжьа́), 
Акуаскя (Акәа́скьа), Арасадзыхь (Арасаӡы́хь), Атара (Аҭа́ра), Бас лаху 
(Басла́хә), Гуп (Гәыԥ), Гуада (Ӷәа́да), Джял (Џьал), Джгярда (Џьгьа́рда), 
Илыр (Елы́р), Кындыг (Кы́ндыӷ), Куачара (Кәачара́), Кутол (Кәтол), Мар-

кула (Маркәы́ла), Мыку (Мықә), Уатап (Уата́ԥ), Пакуащ (Ԥақәа́шь), Река 
(Ре́ка), Тамщ (Тамшь), Тхина (Ҭхьы́на), Члоу (Ҷлоу), а также город Очам-

чыра; (3) Гулрыпщский район: Бабыщира (Бабышьы́ра), Дранда (Дра́нда), 
пос. Гулрыпщ (Гәылры́ԥшь); (4) Сухумский район: Баслата (Басла́ҭа). 
Большое число носителей абжуйского диалекта проживает также в столице 
Абхазии Сухум и в его восточных окрестностях.

До середины XIX в. ареал распространения абжуйского диалекта про-

стирался от р. Кодор на северо-западе до р. Ингур на юго-востоке. Этот 
ареал в целом совпадает с границами распространения средневекового аб-

хазского племени апсилов. В настоящее время, ввиду мегрелизации боль-

шей части мырзаканских абхазов, за исключением небольшого островка 
абхазской речи в селе Чхуартал, юго-восточная граница абжуйского диа-

лекта проходит по р. Уакум. Северо-западная граница диалекта, после вы-

селения в XIX в. большей части носителей гумского наречия в Турцию, 
сдвинулась до Сухума.

В Турции абжуйские села расположены в провинции Сакарья в селах 
Актефек (Aktefek//Aktüfek), Соуксу (Soğuksu; по-абх. Џьгьа́рда), Хаджыкы-
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шла (Hacıkışla), Узунджяорман (Uzuncaorman; по-абх. Та́ԥшь иқы́ҭа «село 
Тапща (Марщан)» или Та́ԥшьаа «тапщевцы»), Сивритепе (Sivritepe; по-абх. 
Ауы́блаа и-қы́ҭа «село (человека по фамилии) Аублаа»), Курткёй (Kurtköy), 
Карапынар (Karapınar; по-абх. Ҷлоу), и смешанное псхувско-абжуйское 
село Бейневит-Ениконак (Beynevit-Yenikonak; по-абх. Кәы́џ и-қы́ҭа «село 
(человека по фамилии) Куджба», или (а-)гәы́ԥаа «гупцы», т. е. выходцы из 
с. Гуп в Абжуйской Абхазии) (см. Чирикба 2012: 49–51).

Для абжуйцев Абхазии характерно абхазско-русское двуязычие, в ряде 
сел (Река, Агубедиа и др.) сохраняется и абхазско-мегрельское двуязычие. 
В Турции все носители абжуйского диалекта также туркоязычны.

Абжуйский диалект изучался М. Циколиа (Циколиа 1958; Циколиа 1969) 
и А. Ахсалба (Ахсалба 2006; Ахсалба 2018). Французский исследователь Ж. 
Дюмезиль написал грамматический очерк абхазского языка на основе речи 
жителя абжуйского села Узунджяорман (по-абх. Таԥшь иқы́ҭа) в Турции 
(Dumézil 1967). Тексты на абжуйском диалекте опубликованы А.К. Хашба 
(Хашба 1972), В.И. Кукба (Кукба 2007), К.С. Шакрылом (Шакрыл 1961: 
159–170), Ж. Дюмезилем (Dumézil 1967: 45–195), М. Циколиа (Циколиа 
1969: 3–159), К.В. Ломтатидзе (Ломтатидзе 1976: 251–253), Н.В. Аршба 
(Аршба 1979: 101–121), А.А. Ахсалба (Ахсалба 2006) и др. Абжуйские тек-

сты из архива Н.Я. Марра опубликованы С.Л. Зыхәба (Зыхәба 1967: 13–36), 
и из архива А.Н. Генко – З.Џь. Џьапуа (Џьапуа 2001).

Фонетическая система абжуйского диалекта (за исключением редкой 
фонемы ф’ ) и основной лексический фонд легли в основу абхазского ли-

тературного языка. Фонемный состав диалекта характеризуется более 
простым инвентарем согласных, чем соответствующая бзыпская система. 
Главным отличием абжуйского диалекта является переход сохранившихся 
в бзыпском диалекте палатализованных (свистяще-шипящих) спирантов и 
аффрикат зь, сь, ӡь, ць, ҵь в свистящие з, с, ӡ, ц, ҵ, лабиализованных свистя-

щих спирантов зә, сә в шипящие жә, шә, и фарингализованных увулярных 
спирантов х’, х’ә в простые увулярные х, хә. Примеры: бзып. а-зьы́ – абж. 
а-зы́ «для этого», бзып. а-сьы́ – абж. а-сы́ «снег», бзып. а́ӡьысь – абж. а́ӡыс 
«козленок», бзып. а́-цьа – абж. а́-ца «черешня», бзып. а-ҵьы́сь – абж. а-ҵы́с 
«птица», бзып. а-зә – абж. а-жә «корова», бзып. сәара́ – абж. шәара́ «вы», 
бзып. а-х’ы́ – абж. а-хы́ «голова», бзып. а́-мах’ә – абж. а́-махә «ветвь».

Помимо этого, для абжуйских говоров характерно пережиточное сохра-

нение глоттализованного спиранта ф’ в единственном слове а-ф’а́ «тон-

кий». Спирант ф’ спорадически встречается в речи среднего и старшего 
поколения сс. Тамщ, Члоу, Пакуащ, Чхуартал, Уакум, Арасадзыхь и Ткуа-
рчал (см. Циколиа 1969: 65; Ахсалба 2006: 57–59). Помимо абжуйского ди-
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алекта, спирант ф’ в данной морфеме встречается в садзском и ашхарском 
диалектах. В бзыпском диалекте ф’ соответствует п (а-па́ «тонкий»), а в та-

пантском диалекте – ҵ (ҵа́ «тонкий»).
Для абжуйского диалекта характерно также спорадически сохраняемое 

полногласие, ср. иӡасаны́ «поплыв» (лит. иӡсаны́), акагьы́ «ничто» (лит. ак-
гьы́), а-машы́н «море» (лит. а-мшы́н), а-ҳа́маҭа «подарок» (лит. а-ҳа́мҭа) 
(Циколиа 1969: 066). Полногласие исторически является исходным. Оно 
встречается и в бзыпском диалекте, однако более полно представлено 
в садзском и ашхарском диалектах.

Консонантная система абжуйского диалекта включает 60 фонем: смыч-

ные: б, ԥ, п, д, дә, ҭ, ҭә, т, тә, г, гә, гь, қ, қь, қә, к, кә, кь, ҟ, ҟь, ҟә; аффрика-

ты: ӡ, ӡә, ц, цә, ҵ, ҵә, ч, ҷ, џ, џь, ҽ, ҿ; спиранты: в, ф, ф’, з, с, ж, жә, жь, ш, 
шә, шь, ӷ, ӷә, ӷь, х, хә, хь, аа [г’], ҳ, ҳә; сонорные: у, м, н, л, р, й, ҩ.

Звонкий фарингальный спирант г’ [ʕ] фонетически реализуется как дол-

гий гласный аа [ɒː]. Фонема ҩ исторически представляет собой звонкий 
огубленный фарингальный спирант *г’ә /ʕʷ/, однако, утратив фарингаль-

ный фокус, она трансформировалась в лабиопалатальный глайд ҩ /jʷ/ (фо-

нетически [ɥ]). В говорах абжуйского диалекте согласный ҟ часто реализу-

ется как глоттальная смычка ъ /ʔ/.
Базовая система гласных, как и в других абхазо-абазинских диалектах, 

включает лишь две единицы: а, ы. Гласные звуки о, е, у, и – комбинатор-

ного происхождения и являются результатом сочетания основных гласных 
с билабиальным (у) и палатальным (й) сонорными, а также с огубленными 
и палатализованными согласными.

К морфонологическим собенностям абжуйского диалекта относится  
удлинение гласных в окончаниях вопросительных форм, напр. [оо]: и́ҟалҵа-
гәышьо̀оз «что ей бедной тогда оставалось делать?» (лит. и́ҟалҵагәышьоз), 
и́ҟалҵагәышьо̀ой «что ей бедной остается делать?» (лит. и́ҟалҵагәышьой), да-
азго́оз «что тогда могло привести его/ее сюда?» (лит. даазго́з), даазго́ой «кто 
его/ее сюда приводит?» (лит. даазго́й), и́ҟо̀ой «что есть?» (лит. и́ҟой), и́ҟало̀ой 
«что случилось?» (лит. и́ҟалой), ишәы́мо̀ой «что у вас есть?» (лит. ишәы́мой), 
иуфо́о(у) «ты это поел?» (лит. иуфо́у), иуго́о(у) «то это взял?» (лит. иуго́у); [ыы]: 
и́шәҭахы̀ыз «что вы хотели?» (лит. и́шәҭахзей), и́ҟаларыы̀з «что это долж-

но было быть?» (лит. и́ҟаларызей), и́ҟалҵары̀ыз «что ей было делать?» (лит. 
и́ҟалҵарызей), шәызҿы́ыз «чем вы занимались?» (лит. шәызҿы́зей); [аа]: ишәы́-
маа̀з «что у вас было?» (лит. ишәы́мазей), и́ҟаа̀з «что (там) было?» (лит. и́ҟазей), 
и́ҟалҵахуа̀аз «что ей оставалось делать?» (лит. и́ҟалҵахуаз), йа́лырдыраауа̀аз 
«откуда это было им знать?» (лит. йа́лырдыраауазей); [ии]: и́ҟалҵарѝи «что ей 
делать?» (лит. и́ҟалҵари). При наличии в вопросительных формам основного 
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ударения на непоследнем слоге, конечный слог с удлиненным гласным 
получает дополнительное ударение.

В окончаниях финитных форм аориста глаголов, оканчивающихся на -й, 
возможны варианты произношения -йит и -йт, напр. дне́йит//дне́йт «он 
туда пришел» (ср. бзып. дне́йт), дайа́айит//дайа́айт «он победил» (бзып. 
дайа́айт).

Другой морфонологической чертой является реализация сочетания ко-

нечного гласного глагольного корня -а с суффиксом настоящего времени 
-уа и финитным суффиксом -йт посредством дифтонга [ой], либо, как вари-

ант, гласного звука [о], напр. [сцойт//сцот] = /с-ца-уа́-йт/ «я иду», [изго́йт//
изго́т] = /и-з-га-уа́-йт/ «то я несу», при фонетических вариантах в говорах 
в виде [сцауе́йт], [изгауе́йт]. Сочетание конечного согласного глагольного 
корня с суффиксом настоящего времени -уа и финитным суффиксом -йт 
реализуется в виде [-уе́йт], напр. [искуе́йт] = /и-с-к-уа́-йт/ «то я ловлю», 
[дыԥсуе́йт] = /ды-ԥс-уа́-йт/ «он(а) умирает».

Следует отметить также опущение элемента -у- суффикса настоящего 
времени динамических глаголов -уа- в отрицательной форме настоящего 
времени глагола а-ды́р-ра «знать»: и-сы-з-ды́р-а-м «я не знаю этого», наря-

ду с менее употребимым исызды́руам (ср. бзып. и-сызьды́ром).
Особенностью абжуйского диалекта является также опущение суффик-

са финитности -т в отрицательных формах перфекта, напр. сы-м-ца́-ц «я 
не пошел» (лит. сымца́цт), йы-с-м-аҳа́-ц «то я не (у)слышал» (лит. йысма-
ҳа́цт), йы-сы-м-ба́-ц «то я не (у)видел» (лит. йысымба́цт).

Абжуйский диалект характеризуется значительной однородностью. Ис-

следователь этого диалекта М. Циколиа (Циколиа 1969: 61) выделяет в его 
составе четыре говора – атарский, джгярдский, пакуащский и багмаран-

ский, однако различия между ними весьма незначительны. Следует также 
отметить, что багмаранский говор следует отнести скорее к гумскому наре-

чию, а не к абжуйскому диалекту.
В качестве основной фонетической черты атарского говора М. Циколиа 

(Циколиа 1958: 4) полагает замену увулярного глоттализованного смычного 
ҟ глоттальной смычкой ъ, ср. убра́ъа «здесь» (лит. убра́ҟа), ат. иъашәымҵа́н 
«не делайте этого!» (лит. иҟашәымҵа́н), ат. аҩна́ъа «домой» (лит. аҩны́ҟа) 
и т. д. Однако регулярная замена ҟ на ъ в разговорной речи характерна и 
для других говоров абжуйского диалекта и не является уникальной особен-

ностью речи атарцев. Ср. пакуащ. аҩна́-ъа «домой» (лит. аҩны́-ҟа), мыку. 
иа́ъалей «что случилось?» (лит. и́ҟалей) и т. д.

Интересной чертой джгярдского говора, согласно М. Циколиа (Циколиа 
1958: 4–5; Циколиа 1969: 62), является постановка ударения в вопроситель-
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ных предложениях на вопросительном суффиксе -ма, ср. сцоома́ «иду ли я?» 
(лит. сцо́ма), иҟасҵоома́ «то я делаю ли?» (лит. иҟасҵо́ма), исфоозма́ (лит. 
исфо́зма) «ел ли я?». При этом, как отмечает М. Циколиа (Циколиа 1958: 
76), такие формы характеризуются значительным повышением голоса. Для 
этого говора характерна также реализация трифтонга ауа (сочетание конеч-

ного гласного корня -а плюс суффикс настоящего времени -уа) посредством 
долгого гласного оо, что видно из приведенных выше примеров.

Особенностью пакуащского говора, по М. Циколиа (Циколиа 1969: 77), 
является наличие формы вопросительно-отрицательного суффикса прошед-

шего времени -зиз (т. е. вопросительный суф. -зы-й плюс суф. инфинитности 
– з), который в литературном языке выступает в виде -зыз, ср. и́ҟалҵахуа-зиз 
«что ей оставалось делать?» (лит. и́ҟалҵахо-зыз//и́ҟалҵахо-зей?). Помимо 
этого, в говоре встречаются и такие формы для вопросительного суффикса 
прошедшего времени, выступающего в литературном языке в виде -зей, как 
-и.з. Примеры: и́ҟаиҵо-из «что он делал?» (лит. и́ҟайҵо-зей), даазго́-из «что 
могло привести его/ее сюда?» (лит. даазго́-зей), и́сҳәо-из «что я мог сказать?» 
(лит. и́сҳәозей), йа́лырдыраауа-из «откуда они могли это знать?» (лит. йа́лы-
рдыраауа-зей). Следует добавить, что вопросительные образования на – и.з 
встречаются и в речи с. Чхуартал (Циколиа 1958: 15).

Фонетической чертой речи пакуащцев является спорадическая аффри-
катизация палатализованного смычного гь, ср. Џьоргь «Георгий» (лит. 
Гьаргь), а-мџьа́л «кукурузная лепешка» (а-мгьа́л), аџьоуры́м «ничего (не 
произошло)» (лит. агьауры́м) (см. Циколиа 1958: 7). В других диалектах 
или говорах абхазского языка аффрикатизация велярных смычных не за-

свидетельствована. Как и в джгярдском говоре, трифтонг /-а-уа-/ в аффиксе 
настоящего времени динамических финитных глаголов в сочетании с ко-

нечным гласным /а/ корня и финитным суффиксом -йт может реализовать-

ся как долгий [оо], напр. [иу́сҭоот] = /йы-уы́-с-ҭа-уа-йт/ «то-тебе-я-дам» 
(см. Циколиа 1958: 17).

Ряд авторов рассматривают речь мырзаканских (галских) абхазов в ка-

честве подговора или говора абжуйского диалекта, либо даже в качестве 
отдельного наречия или диалекта. Однако в данном случае приходится кон-

статировать, что за исключением некоторых просодических (интонацион-

ных), фонетических (смягчение согласных, напр. ш > шь, ҿ > ҷ) и лекси-

ческих особенностей, связанных со значительным влиянием мегрельского 
языка, абхазская речь мырзаканцев представляет собой достаточно стан-

дартный абжуйский диалект. Об этом свидетельствуют записанные в реги-

оне текстовые записи (см. Зыхәба 1967: 13–16; Хашба 1972: 171–174 и др.; 
Џьапуа 2001: 32–41 и др.).
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В составе абжуйской лексики имеются слова, отличающиеся от слов 
бзыпского диалекта фонетически (напр. абж. а-тҩарҩа́р – бзып. а-ты́ҩарҩар 
«филин», абж. а-уасҿы́с – бзып. а-уасҵьы́сь «годовалая овца», абж. а-тса́ 
– бзып. а́-ԥсҭа «свинец», абж. а-ԥшьа́ша – бзып. а-ԥшьа́ш «четверг», абж. 
а-ҳәаса́ – бзып. а-ԥҳәасьа́ «алыча») либо семантически (ср. абж. а-ҷар-
ха́л «свекла» – бзып. а-ҷырха́л «блюдо из листьев кольраби»; абж. а-ма́ра 
«производительный» – бзып. а-ма́ра «непроизводительный»). Фраза ари́ 
а-ԥҳәы́с д-ду́-у-п в абжуйском диалекте означает «это – большая женщина», 
тогда как бзыпском диалекте эта фраза означает «эта женщина беременна».

Отдельный лексический пласт составляют слова, характерные лишь для 
абжуйского диалекта, напр. а-ԥш «кукуруза» (бзып. а-џьқәре́и), а́-шьышь 
«поросенок» (бзып. а-ҳәаҵьы́сь), а-каҵәа́ра «перевал» (бзып. а́-х’әдаара), 
а-ԥарԥалы́кь «бабочка» (бзып. а-хьчԥаԥы́р), а-ӡҵәыҵәы́ «минеральный 
источник» (бзып. а-ӡҵәа́ԥшь). Помимо этого, в абжуйском словаре мно-

го слов заимствованных из соседнего мегрельского языка, напр. қо «да», 
а-уа́рд «роза», а-џьаҟәа́ «перочинный нож», а-ԥакәы́й «плесень», а-мо́ҭа 
«внук/внучка», а́ркьыц «удочка», а-са́нӡӷә «граница», Қьы́рса «Рожде-

ство», а-кьынты́р «огурец» и др. Помимо картвельских по происхождению 
слов, в абжуйском словаре много слов и турецко-арабско-персидского про-

исхождения. Русские заимствования представляют собой хронологически 
наиболее поздний пласт.

Речь абжуйских абхазов Турции характеризуется согласующимися 
с нор мами абжуйского диалекта параметрами, с небольшими локаль-

ными особенностями. Среди последних можно назвать употребление 
послелога, означающего «из, от» в форме -ҟынтәи, напр. са с-ҟы́нтәи 
«от/из меня» (лит. са с-ҟы́нтә); употребление инфинитного временно́го 
суффикса в виде -лаак, напр. банца-ла́ак «когда ты (ж.) пойдешь» (лит. 
-лак//-лагь); использование форм и́ззагьы «всe» (абж. зегьы́), иссы́м-
ша «все время» (абж. есы́мша), абра́а «сюда» (абж. абра́ҟа), уа́а «туда, 
там» (абж. уа́ҟа), ана́а «туда, там» (абж. ана́ҟа), ара́а «сюда, здесь» 
(абж. ара́ҟа) и др. Можно отметить также полногласную форму обсто-

ятельственного суффикса -са, напр. ԥҳәы́с-са «в качестве жены» (абж. 
ԥҳәыс-с) и др.

Из лексических особенностей речи абжуйских абхазов Турции отме-

чается, например, наличие наречия места а́анда «рядом», напр. аԥҳәы́зба 
л-а́анда «рядом с девушкой». В кавказском абхазском слово аа́нда означа-

ет «ограда, забор». Ср. также глагол а́ймлысра «расходиться, расставать-

ся», который в кавказском абхазском означает «обойтись без чего-либо». 
Следует отметить, что большинство указанных особенностей разделяется 
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и другими абхазскими диалектами в Турции и представляют собой черты 
общеабхазского койне, выработанного за 150-летний период совместного 
проживания и интенсивного общения в турецкой диаспоре.

Обращает на себя внимание отсутствие в речи носителей абжуйского 
диалекта в Турции того большого пласта лексических мегрелизмов, кото-

рый характеризует нынешний абжуйский диалект в Абхазии, что свиде-

тельствует о достаточно позднем (с конца XIX века) проникновении в аб-

хазскую речь жителей юго-восточной части страны основного числа ме-

грельских заимствований.

Сокращения

абж. – абжуйский диалект
ат. – атарский говор 
бзып. – бзыпский диалект
лит. – литературный язык
мыку. – речь с. Мыку
пакуащ. – пакуащский говор
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В.А. Чрыгба

АԤСУА БЫЗШӘА АБЖЬЫУАТӘИ АДИАЛЕКТ 
(Иаазыркьаҿу аочерк)

Аннотациа. Астатиа рызкуп аԥсуа бызшәа абжьыуатәи адиалект афонологиеи, 
аморфологиеи, алексикеи рызҵаарақәа. Абжьыуатәи адиалект иахьазы аԥ-
суаа Аԥсны излацәажәо адиалектқәа ҩба ируакуп. Уи аҩныҵҟа иалыр каауеит 
аҭаратәи, џьгьардатәи, ԥақәашьтәи ацәажәашьақәа, аха урҭ ирымоу 
аиԥшымзаарақәа рацәам. Ҭырқәтәыла инхо аԥсуаа абжьыуатәи адиалект 
ашәага-загақәа ирықәшәоит, аҭыԥантәи аҷыдарақәа шацугьы.

Ихадароу ажәақәа: абжьыуатәи адиалект, аԥсуа диалектқәа, аԥсуа бызшәа. 

V.A. Chirikba 

THE ABZHYWA DIALECT OF THE ABKHAZ LANGUAGE
(Summary)

Annotation. The article is devoted to an overview of the main features of the Abzhywa 
dialect of Abkhaz in the fields of phonology, morphology and lexicon. The Abzhywa 
dialect is one of the two Abkhaz dialects now spoken in Abkhazia. It comprises three 
sub-dialects – Atara, Dzhgiarda and Pakwash, the differences between which are 
insignificant. The speech of the Abzhywa Abkhazians in Turkey is characterized by 
parameters consistent with the norms of the dialect, with some local peculiarities.

Key words: Abzhywa dialect, Abkhaz dialects, Abkhaz language.
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