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В.А. Чирикба

ЦАБАЛСКИЙ ДИАЛЕКТ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА1

Аннотация: Очерк посвящен обзору основных черт цабалского диалекта 
абхазского языка в области фонологии, морфологии и лексики. До пе-
риода мухаджирства горная этнографическая группа цабалцев про-
живала в среднем течении р. Кодор в нынешнем Гулрыпщском районе. 
Диалект сохранился лишь в Турции.

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

Исконной территорией обитания горной абхазской этнографической 
группы цабалцев (ҵаба́л-аа) были долины и ущелья в среднем течении 
р. Кодор (абх. Кәыдры́). Исторически цабалцы являются потомками воин-
ственного средневекового племени мисимиан, проживавших в провинции 
Мисиминия. Нынешнее название группы производно от имени главного 
села региона – Цабал (Ҵаба́л) – или, с локативным суффиксом -ҭа, Цаба́лта 
(Ҵаба́л-ҭа), откуда рус. Цебельда. Другим большим селом в регионе был 
Дал.

К середине XIX в. число цабалцев оценивалось примерно в 15 тысяч че-
ловек. Среди более 50 цабалских сел были Абгара // Ап(ы)га́ра, Абӷа́лаҳәа-
ра, Абгы́ӡыра, Абӡыкәа́ра, Ада́гәа аҳа́бла, Аӡы́наа, Амзара́, А́жара, 
Аза́нҭа, Акарда́ма, Ақы́ҭарҵыхә, Амтҟьа́л, Аԥиа́нча, Ауы́шьҭа, Ахы́сҭа, 
Багаа (Баӷаа ?), Барйа́л, Бешь икәа́ра, Быдӷә, Вамыт(?), Гьанҵәы́ш, Дал, 
Иваа(?), Зыма, Камгара (Птыш), Кәа́кәа лы́џь, Кәы́џаа-ҳа́бла, Қәабча-
ра́, Ҟа́да, Ла́ҭа, Марамба́ (Брамба), Ԥал, Ԥшақә, Ԥшо́у, Ԥы́шҭа, Та́ԥшь-
иԥа-ҳа́бла, Тимпал(?), Уа́рда, Уа́рда-хәыҷы, Уанҭ(а)ԥы́р(?), Ҵаба́л, Чал, 
Чижоуш(?), Чха́лҭа, Шакәра́н(?), Шьаҭ-икәара, Шәхәаҵа́а-ҳабла, Џьаа 
(Џьаҳашьқьар), Џьамԥа́л, Џьма́шьҭа и др.

В 1867 г. цабалцы были почти поголовно депортированы царской адми-
нистрацией в пределы Османской империи. Часть их была сначала поселе-
на турками в Болгарии, откуда они затем были вынуждены переселиться 
в нынешние места своего обитания в северо-западной Анатолии. Незначи-
тельная часть цабалцев в ходе переселения 1867 г., с разрешения россий-
ской администрации, переселилась в ашхарские аулы на Северном Кавка-

1 Очерк написан на основе материалов полевых исследований автора в Турции.
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зе. В итоге, из ок. 15 тысяч цабалцев к концу 1867 г. в Абхазии их осталось 
менее 90 человек (см. Ачугба 2018: 209–210, 223).

В Турции потомки цабалцев проживают в селах четырех провинций на 
северо-западе страны. (1) Пров. Биледжик (Bilecik): сс. Алынджа (Alınca), 
Сарныч (Sarnıç), Черкес альма (Çerkes alma), Бюйюк Ельмалы (Büyük Elmalı), 
Дюздаг (Düzdağ), Нанадере (Nanadere), Карачайыр (Karaçayır); (2) пров. 
Бурса (Bursa): сс. Кестанеалан (Kestanealan, по-абх. Қьемса́-қьой), Рюштие 
(Rüştiye; по-абх. Қаҩаа́ рқьой ‘село рода Кове’), Теккедере (Tekkedere, по-
абх. Барзаны́йаа рқы́ҭа ‘село (рода) Барзаныя’), Султанийе (Sultaniye, по-
абх. Кәа́ӡаа рқьой «село (рода) Квадзба»), Гедикпынар (Gedikpınar), Мезит 
(Mezit), Сулханийе (Sulhaniye), Гюнейкестане (Güneykestane), Тюфекчю 
Конак (Tüfekçü Konak, по-абх. Ҵәаҵәа́а рқьой «село (рода) Цвацва»), Осма-
ние (Osmaniye, по-абх. Ҟәара́-қьой ‘береговое село’), Улуабат (Uluabat); (3) 
пров. Кютахья (Kütahya): сс. Хамидиекызылджяерен (Hamidiyekızılcaören), 
Айкырыкчы (Aykırıkçı, по-абх. Қырџьы́на-қыҭ), Йеникей (Yeniköy); (4) 
пров. Эскишехир (Eskişehir): сс. Агапынар (Ağapınar), Ахылар (Ahılar), 
Бекташкепрю (Bektaşköprü), Кызылджяерен (Kızılcaören), Бекташпына-
ры (Bektaşpınarı), Тандыр (Tandır), Караалан (Karaalan), Сулукараагач 
(Sulukaraağaç), Хекимдаг (Hekimdağ), Караджяерен (Karacaören), Чукур-
хисар (Çukurhisar) (см. Чирикба 2012: 51–59).

Из среды цабалцев вышли такие известные фигуры абхазской диаспо-
ры Турции как Мустафа Бутба (умер в 1946 г.), директор черкесской жен-
ской школы, создатель первого абхазского латинизированного алфавита 
(1919 г.) и автор интересных мемуаров о путешествии на Кавказ (1920 г.); 
современный общественный и культурный деятель диаспоры Махинур 
Папба и др.

Для цабалцев Турции типичен абхазско-турецкий билингвизм. Из дру-
гих абхазских диалектов цабалцы напрямую соприкасаются лишь с очень 
небольшой группой цвыджей, носителей садзского диалекта абхазско-
го языка. Другими соседями цабалцев являются также абазины и адыги. 
В селе Мезит по соседству с цабалцами проживают грузины-аджарцы. 
Другие группы, с кем контактируют цабалцы – турки, курды и т. н. мухад-
жиры и помаки – мусульманские переселенцы из Балкан.

Краткое описание особенностей цабалского диалекта см. в (Chirikba 
1996: 20–21; Чирикба 2012: 51–52). Совокупность фонетических, морфоло-
гических и лексических черт позволяют охарактеризовать цабалскую речь 
в качестве отдельного диалекта, наиболее близкого к абжуйскому диалекту, 
вместе с которым цабалский входит в восточную группу абхазских диалек-
тов. В отличие от абжуйского, цабалская фонемная система характеризует-
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ся сохранением огубленных свистящих спирантов зә, сә и фарингализован-

ных спирантов х’, х’ә.
Консонантная система цабалского диалекта включает 64 фонемы: смыч-

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

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

Глоттальная смычка ъ находится на пери ферии фонемной системы, при-

сутствуя в ряде междометий и звукоподражательных слов, напр. ъай ‘нет’ 
(наряду с более употребляемым момо́ ‘нет’). Звонкий фарингальный спи-

рант г’ [ʕ] фонетически реализуется как долгий аа [ɒː]. При произнесении 
лабиопалатального ҩ, исторически представляющего собой звонкий огу-

бленный фарингальный спирант *г’ә [ʕʷ], в цабалском отмечается легкий 
гортанный призвук. Увулярный смычный ҟ может произноситься в виде 
долгого аа, напр. амхааны́ ‘на поле’ (лит. а-мха-ҟны́), ара́ са́ауп ‘я нахожусь 
здесь’, наряду с ара́ са́ҟауп (лит. ара́ сы́ҟоуп) и т. д. В речи других инфор-

мантов ҟ может реализоваться и как глоттальная смычка ъ; напр. ды́ҟоуп 
‘он(а) есть’, произносится да́ъап. 

О частичном упрощении фонемной системы в речи более молодого по-

коления цабалцев свидетельствует нередкая утрата контраста между фа-

рингализованными и нефарингализованными огубленными увулярными 
спирантами (т. е. между х’ә и хә) и нередкая делабиализация смычных 
тә (> т) и ҭә (> ҭ), напр. у-та́ (< у-тәа́) ‘садись!’, ажәы́т ‘в старину’ 
(< ажәы́тә), а-ҭаҩа́ (< а-ҭәаҩа́) ‘сено’. 

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.

С точки зрения структуры корня отмечаются случаи сохранения полно-

гласных форм, напр. а́-бaгa ‘волк’ (ср. бзып., абж. а́-бга), а-шәаҟа́ ‘книга’ 
(ср. абж. а-шәҟ(ә)ы́, бзып. а-шәҟәы́), ҩа́нтәа ‘дважды’ (бзып., абж. ҩы́нтә) 
и т. д.

Среди морфонологических особенностей можно указать на фонетиче-

скую реализацию сочетания конечного гласного корня -а с суффиксом ди-

намических глаголов -уа (т. е. /ауа/) в виде [оо]. Так, обычной фонетиче-

ской реализацией глагольной формы /с-ца-уа́-йт/ ‘я иду’ является сцо́от 
[ˈsʦoːt’], хотя встречаются и варианты сцауе́йт и сыцауе́йт; /с-шәа-уа́-йт/ 
‘я боюсь’ произносится как сшәуо́ойт, при вариантном сшәауе́йт, /йы-ҳәа-
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уа́-н/ ‘то он говорил’ произносится иҳәо́он, /йы-йы́-л-ша-уа/ ‘то, что он 
может’ как йы́лшоо и т. д. Различные фонетические варианты глаголь-
ных окончаний настоящего времени (т. е. [-уейт], [-от], [-оот]) могут 
встречаться у одного и того же носителя диалекта, ср. напр. в речи од-
ной информантки такие формы как ҳ-айбабауе́йт, наряду с ҳ-айбабо́т 
‘мы видимся друг с другом’, ҳ-аа-уе́йт ‘мы сюда приходим’, иҟаҳҵо́от 
‘то мы делаем’.

В случае окончания корня на согласный, сложный суффикс настоящего 
времени динамических глаголов /-уа-йт/, как и в абжуйском диалекте, фо-
нетически реализуются в виде -уейт, напр. жәухә их’ы́ҵуейт ‘ему 15 лет’. 
Сочетание конечного гласного корня -а с суффиксом настоящего времени 
статических глаголов -у- может реализовываться в виде -оо (напр. с-тәо́оп 
‘я сижу’), -о (с-тәоп), либо -оу (сы́-цәоуп ‘я сплю’).

Наличие вариантов временных окончаний даже в речи одного и того же 
носителя может указывать на смешение в современном цабалском сообще-
стве изначально отдельных говоров.

Нефинитный суффикс будущего времени -лаак в цабалском (лит. -лак) 
может быть осложнен деепричастным суффиксом -ны, ср. а́мла у-анак-ла́ак-
ны ‘когда ты проголодаешься’, й-ана́-ҟа-р-ҵа-лаак-ны ‘когда они то сде-
лают’, хотя его присутствие и не является обязательным, напр. й-ана́-ҟау- 
ҵа-лаак ‘когда ты то сделаешь’. Этот же суффикс может присоединяться и 
к окончаниям условного наклонения с временной семантикой ‘когда’, ср. 
и-лҭаԥшы́-зар-ны ‘когда они посмотрели внутрь’.

Лексика цабалского диалекта содержит много слов фонетически отли-
чающихся от слов в других диалектах, напр. а-камырсәсәа́ ‘улитка’ (бзып. 
а-камырша́ш, абж. а-камыршша́), а́ймцәлыш ‘ящерица’ (бзып. айы́нҵәыш, 
абж. а́йнцәыш), а-кәты́рбага ‘вид лисы’, букв. ‘куриная лиса’ (бзып. 
а-кәтры́бга), шәаркьы́да ‘трус’ (бзып. а-шәаргәы́нда), а-кырклы́мышә 
‘ящерица’ (бзып. а-кы́ркылымшә, абж. а-каркаламы́шә), а-шламса(р)пы́р 
‘крот’ (бзып. а-цәымсарпы́л, абж. а-цәышлампы́р), а-ба́ҿа ‘клещ’ (бзып. 
а-па́ҿ, абж. а-па́ҿа), а-шәх’ы́мца ‘порог’ (бзып. а-шәх’ы́мсь), а-хры́нч ‘на-
дочажная цепь’ (абж. а-рхны́шьна, бзып. а-хны́шьара // а-хны́шьыр, ахч. 
а-рахны́шь), аҟәы́дшьышьы ‘блюдо из тертой фасоли’ (бзып. аҟәыды-
ршьшьы́) и др.

Своеобразны формы количественных наречий: ҩа́нт(ә)(а) ‘дважды’, 
ха́нт(ә)(а) ‘трижды’, ԥшьа́нт(ә)(а) ‘четырежды’, хәа́нт(ә) ‘пять раз’ и т. д. 
(ср. лит. ҩынтә, хынтә, ԥшьынтә, хәынтә). Целый ряд лексических изо-
глосс сближают цабалский диалект с абжуйским диалектом: a-ԥш ‘ку-
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куруза’ (бзып. а-џьқәре́й), a-кәы́уa ‘черепаха’ (бзып. а́-кәыу), a-зaра́ҟьа 
‘подсолнечник’, a-ҳәaса́ ‘алыча’ (бзып. а-ԥҳәaсьа́), а-ԥарԥалы́қь ‘бабочка’ 
(бзып. а-хьчԥаԥы́р), а́нҷа ‘клен’ (бзып. а́мҷа), а-раҭы́н ‘кожаный ремень 
для ярма’, а́-шәырша ‘крученый сыр’, аҩы́нашәа ‘вторая прополка’ (бзып. 
а-ҩы́нрашәа) и др.

Интересны сохранившиеся у цабалцев традиционные названия месяцев: 
чыдла хәҷы́ ‘январь’, азамҳа́р ‘февраль’(?), баага́н ‘март’, цәтәы́ҩакын 
‘апрель’, ԥшлаҵа́н ‘май’, ԥша́знашәа ‘июнь’, (а)ҭәархы́н ‘июль’, ачархра́//
(а)чархы́н ‘июль’, акәы́ркә ‘август’, ҽаҩраҭага́н ‘сентябрь’, цәбыбы́н ‘ок-

тябрь’ (часть месяца), чалаҵа́н // ача́лаҵара ‘октябрь’ (часть месяца), быӷь-
каԥса́н ‘ноябрь’, чыдла ду́ ‘декабрь’ (вместе с чыдла хәҷы́ составляет 45 
дней).

Среди заимствованной лексики ср. цаб. а-ҵа́ԥа ‘грязный’ (из адыг. цIа-
пIэ), ҭла́ԥҟа в выражении а́зәа ҭла́ԥҟа ‘правдивое слово’ (из адыг. хакуч. 
лъапIкъIэ ‘дорогой, драгоценный’), a-ԥсы́нч ‘ярмо’ (из осет. æfsonӡ), а-сы-
зба́л ‘острый соус из алычи или барбариса’ (из груз. sac’ebeli), а-хьа́рхь 
‘большая пила’ (из груз. xerx-i) и т. д. Присущая диалекту специфическая 
лексика включает такие лексемы, как а-ҭәа́ ‘трава’ (лит. а-ҭәа́ ‘сено’), 
а-ҭәаҩа́ ‘сено’, а́-ԥшмгьал ‘кукурузный хлеб’, аӡы́ӷба ‘корабль’, а-ԥры́га 
‘самолет’, а-лымҳарда́гәа ‘уховертка’ (насекомое), а-харха́н ‘ручная пила’, 
а́йлысра ‘уходить-приходить’ и др.
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 В.А. Чрыгба 

АԤСУА БЫЗШӘА ҴАБАЛТӘИ АДИАЛЕКТ

Аннотациа. Астатиаҿы ахҳәаа рызууп аԥсуа бызшәа ҵабалтәи адиалект 
афонологиеи, аморфологиеи, алексикеи ирызку ихадароу аҷыдарақәа. 
Амҳаџьырра ҟалаанӡа ашьха иаԥныз аԥсуа аетнографиатә гәыԥ – ҵа-
балаа – нхон иахьатәи Гәылрыԥшь араион иахьаҵанакуа аӡиас Кәыдры 
аиасырҭа агәҭахьы. Адиалект еиқәхеит Ҭырқәтәыла. 

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

V.A. Chirikba 

THE TSABAL DIALEKT OF ABKHAZ 

Annotation. The paper is devoted to an overview of the main phonological, 
morphological amd lexical traits of the Tsabal dialect of Abkhaz. Before the 
period of Muhajirism, the mountain ethnographic group of Tsabals lived in 
the middle reaches of the Kodor River in the present-day Gulrypsch region 
of Abkhazia. The dialect has survived only in Turkey.

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


