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АԤХЬАЖӘА

Ҳмилаҭ ҵараиурҭа – Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет – аҭоу-
рых ду змоу иреиҳау ҵараиурҭоуп. Сынтәа иазгәаҳҭоит ҳуниверситет 90 
шықәса ахыҵра аиубилеи. Рҵаҩратә институтны ианхацыркыз инаркны 
иахьанӡа ҳҵараиурҭа хада аусуҩцәа – арҵаҩцәа, ҳажәлар рхаҭарнакцәа 
иреиӷьыз арккаҩцәа, аҵарауаа – ирылшоз зегьы ҟарҵон аҵаралашара 
амҩа аныларазы, уи арҭбааразы. Ари аамҭа иалагӡаны дара абиԥара ра-
цәа еиҵааӡаны, адунеи егьырҭ ажәларқәа ирыҵамхакәа арҵараус, аҭҵаа-
радырраус еихарҳауан, иаладырҵәон. 

Ишдыру еиԥш, аҵара апроцесс иузаҟәыҭхом ааӡараусгьы, уи иацза-
роуп ауаҩы дуаҩызтәуа аҟазшьа хадақәа илааӡара. Ҳара аԥсуаа ааӡара 
аԥсуара ҳәа ҳашьҭоуп. Уи иаанагоит аамысҭашәара, ҳаԥсадгьыл абзиа-
бара, ианаҭаххо иара ахьчара – абарҭ аҟазшьақәа зегьы аҵарааӡара иац-
зароуп. Абас аҵареи аԥсуареи злоу роуп аҳәынҭқаррагьы шьақәзыргыло, 
иагьшьақәзырхо.

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ааӡамҭацәа аҳәынҭқарра 
амахәҭақәа зегьы рҿы рышьҭа анырҵахьеит, иахьагьы ҵәатәы шьаҟаны 
иаҵагылоуп. ААУ – милаҭ университетуп анаҳҳәо, ари иаанаго иара аԥ-
суаа рымацара руниверситет ауп акәӡам. Амилаҭ аҵакы даара иҭбаауп 
ас ҳхы ианаҳархәо: ари Аԥсны иқәынхо ажәларқәа неилымхрада зегьы 
рзы ихадоу ҵараиурҭоуп, абриоуп иаргьы рккарҭа хаданы иҟазҵо. Иахьа 
ҳара ҳуниверситет иалшоит ауаҩы аԥсҭазаараҿы зыда дхәарҭам дыррала 
иеибыҭара еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла. Уи акыр иацхраауеит ҳҵа-
раиурҭеи егьырҭ атәылақәа рҵараиурҭа дуқәеи русеицура. Жәларбжьа-
ратәи аусеицура акраҵанакуеит аҟазацәа реиҵааӡараҿы. Акыр шықәса 
раахыс ҳԥышәа еимаадауеит еицырдыруа Урыстәыла аҵараиурҭақәеи 
ҳареи, М.В. Ломоносов ихьӡ зхыу Москватәи аҳәынҭқарратә универ-
ситет, Москватәи жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа рзы аҳәынҭқарратә 
институт, Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә университет раԥхьа инар-
гыланы, иара убас аҭҵаарадырраҿы адунеи зыхьӡ ахыҵәахьоу Урыстәы-
ла анаукақәа р-Академиа иатәу Москватәи адунеизегьтәи алитература 
аинститути егьырҭ аҭҵаараус иамадоу аинститутқәеи, Нхыҵ Кавказ 
шьала-дала иаҳзааигәоу ҳашьцәа рыҭҵаара-рҵаратә усҳәарҭақәа уҳәа – 
ари цхыраагӡа дууп аҵара зҵо иеизҳаразы, дызхаҭарнакыу иҳәынҭқарра 
духартә еиԥш аизҳазыӷьаразы. Ас ҳуниверситет амчхареи алшареи ры-



рҭбаара аус аҿы акыр ирацәоуп Урыстәыла еиуеиԥшым аформақәа рыла 
иҟанаҵо ацхыраара.

 Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит ҳтәыла аҵараиурҭа хада аиуби-
леи иара аколлективгьы, аушьҭымҭацәагьы, иахьа ара аҵара зҵогьы, 
ҳаԥхьаҟа арахь имҩахыҵраны иҟоугьы, ҳажәлар зегьы! Лымкаала иҭа-
буп ҳәа шәасҳәоит Аԥсны амилаҭ университет ду аизҳаразы зхы иамеи-
гӡо зегьы! 

Ҳаҭырла, 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор, 

РАЕН академик, апрофессор А.А. Гәарамиа
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Абхазский государственный университет имеет большую историю. В 
этом году мы отмечаем его 90-летний юбилей. Со времени его основа-
ния 90 лет назад в качестве педагогического института и до наших дней 
работники нашего главного высшего учебного заведения – педагоги, 
просветители, научные работники – делали и продолжают делать все 
возможное на пути просвещения, обучения национальных кадров, сумев 
воспитать не одно поколение высококвалифицированных специалистов, 
ученых и государственных деятелей.

Как известно, процесс обучения неразрывно связан с воспитани-
ем. Он непременно должен сопровождаться привитием обучающимся 
основных человеческих качеств. Мы, абхазы, называем этот процесс 
«апсуара», национальным кодексом чести, что равнозначно понятию 
«человечность». Это, прежде всего, благородство, любовь к своему Оте-
честву, готовность защищать его при малейшей необходимости. Это об-
щечеловеческие качества, без которых обесцениваются любые знания, 
и они должны быть неразрывно связаны с процессом обучения. Именно 
обладающие знаниями вкупе с такими качествами и в состоянии строить 
государство и сохранять его. 

Воспитанники Абхазского государственного университета являют-
ся активными работниками в различных ветвях власти, и они – опора 
нашего государства. АГУ – национальный университет, и, называя его 
так, мы имеем в виду его главенствующую роль в республике, его на-
родный характер, отнюдь не узконациональную направленность. Это 
главное высшее образовательное заведение страны, где все желающие 
приобретают знания на современном уровне. Этому много способству-
ет и то обстоятельство, что у нашего университета есть возможность 
активно сотрудничать со многими вузами вне пределов страны. Меж-
дународное сотрудничество способствует качественному воспитанию 
специалистов в различных направлениях. В авангарде множества вузов 
и научных учреждений, с которыми мы сотрудничаем, находятся все-
мирно известный Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, Московский государственный институт международ-
ных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет, 
всемирно известный Институт мировой литературы РАН, университеты 
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и исследовательские центры братских народов Северного Кавказа и т.д. 
Это сотрудничество способствует многократному повышению уровня 
знаний обучающихся. И следует особо отметить оказываемую Россией 
помощь в деле повышения и качества обучения в АГУ, и, как следствие, 
уровня приносимой выпускниками пользы в их дальнейшей работе на 
благо нашей республики.

Сердечно поздравляю с юбилеем нашего главного вуза и опоры стра-
ны весь профессорско-преподавательский состав, всех выпускников, 
всех ныне обучающихся, весь наш народ и желаю процветания нашей 
Апсны!

С уважением, 
ректор Абхазского государственного университета,

академик РАЕН, профессор А.А. Гварамия
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МАТЕМАТИКА

Б.И. Плоткин, Department of Mathematics, Hebrew University, 
    Jerusalem, Israel 
А.А. Гварамия, Rector, Abkhazian State University, Sukhum , Abkhazia 
Е.Б.  Плоткин, Department  of  Mathematics,  Bar  IIan  University,
     Ram, at Gan, Israel

ОЧЕРК ИСТОРИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ 
ГЕОМЕТРИИ

Аннотация. В данной работе представлен очерк развития универсаль-
ной алгебраической гео метрии и логической геометрии. Эта тема-
тика систематически развивалась в работах Б.И. Плоткина и его 
учеников  начиная  с 1996 года. Параллельная теория была построе-
на В.Н. Ремесленниковым, А.Г. Мясниковым и другими. Приводится 
пример возникновения проблем на базе универсальной алгебраиче-
ской геометрии, обсуждается состояние вопроса с открытой про-
блемой изоморфизма изотипных конечно порожденных групп.

Ключевые слова: универсальная алгебраическая геометрия, логическая 
геометрия, изоморфизм изотипных конечно порождённых групп, 

Abstract. This paper gives an outline of the development of universal al-
gebraic geometry and logical geometry. This topic was systematically 
developed in the works of B.I. Plotkin and his students since 1996. A 
parallel theory was built by V.N. Remeslennikov, A.G. Myasnikov and 
others. An example of the emergence of problems on the basis of univer-
sal algebraic geometry is given, the state of the art with the open problem 
of isomorphism of isotype finitely generated groups is discussed.

Keywords: universal algebraical  geometry, logical geometry, isomorphism 
of isotypic finitely generated groups.

1. ВСПОМИНАЕТ БОРИС ПЛОТКИН

1.1. Универсальная алгебраическая геометрия. Идея универсаль-
ной алгебраи ческой геометрии возникла таким образом. В середине 90-х 
годов я присутствовал на алгебраическом семинаре в Иерусалиме (ныне 
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семинар Шимшона Амицура) на докла де Цлиля Селы. Доклад был по-
священ геометрическим идеям и методам, связанным с путями решения 
проблемы Тарского.

Эта теоретико-модельная проблема оставалась открытой с конца 40-х 
годов. Ее смысл состоит в том, можно ли различить две свободные не 
абелевы группы с помощью сравнения их элементарных теорий. В до-
кладе говорилось о том, что ответ на эту проблему кроется в изучении 
решений систем уравнений над свободной группой. Другими словами, 
проблема имеет геометрическую природу, поскольку возникает геоме-
трический объект – решение си стем уравнений. К тому времени такая 
теория была построена в Москве Г.С. Маканиным и А.А. Разборовым. 
О ней мне рассказал Илья Рипс. Он был убежден, что она приведет к 
решению различных проблем теоретико-модельного характера и даст 
начало новой теории моделей на базе свободной группы.

В докладе Цлиля Селы прозвучали важные слова, которые меня очень 
заин тересовали. Речь идет о таких понятиях, как идеал, радикал, нуль-
стеллензатц, и все это по отношению к свободной группе.

После доклада я еще беседовал с Ильей Рипсом, и у меня постепен-
но воз никло ощущение, что все эти понятия при подходящей технике 
можно ввести для произвольной группы и даже для произвольной ал-
гебры. Автобус из Иерусалима в Тель-Авив идет около часа. За это вре-
мя не ясные вначале мысли сформировались в виде вполне конкретных 
понятий. На обратном пути я заехал в Бар-Илан и расска зал о них Жене 
и другим алгебраистам. Это было началом работы над новой темой, ко-
торая впоследствии получила название универсальная алгебраическая 
геометрия.

Итак, довольно быстро стало понятно, что рассмотрение теории 
решений си стем уравнений над произвольными алгебрами дает воз-
можность собрать под одной крышей три связанные воедино науки: 
алгебру, геометрию, теорию моделей. Такое со четание показалось мне 
крайне перспективным. В качестве тестового примера явилась теорема 
Гильберта, известная как Nullstellensatz. По сути, в ней идет речь о 
том, как характеризовать все следствия, выводимые из данной системы 
уравнений. Другими словами, у нас имеется система уравнений. Мы 
рассматриваем все решения данной си стемы, а затем берем все урав-
нения, имеющие те же решения, что и исходная система. Сразу же при-
шло на ум, что эта ситуация лежит в рамках классического абстрактно-
го соответствия Галуа. Кроме того, мы исходим из системы уравнений 
над алгеброй.
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Математика

Нас интересует геометрический объект, а именно множество реше-
ний этого уравне ния. Понятно, что это алгебраическое множество, лежа-
щее в подходящем аффинном пространстве. С другой стороны, другим 
замкнутым объектом является множество всех следствий, выводимых 
из данной системы уравнений, то есть, формально говоря, логический 
объект, имеющий синтаксическую природу.

Теорема Гильберта говорит о том, что в том случае, когда мы 
рассматри ваем уравнения в классе коммутативно ассоциативных алгебр 
с единицей над хоро шим полем, замыкание имеет ясную алгебраиче-
скую характеризацию. Из разговоров с Рипсом я понял, что нечто схожее 
имеет место и для гораздо более сложного слу чая уравнений над свобод-
ной группой. Все это привело меня к мысли рассматривать проблему 
нуль-стеллензатц в самом общем смысле соответствия Галуа замкнутых 
син таксических и семантических объектов.

Другим важным мотивирующим началом явился имевшийся у меня 
к тому времени опыт работы с алгебраической логикой. Эта наука со-
стоит в существенной алгебраизации логических методов и теорем. 
Алгебраическая логика возникла под именем цилиндрических алгебр 
в работах  Хенкина, Монка и Тарского. И примерно в это же время 
появилась конструкция Халмоша полиадических алгебр [7]. В своих 
работах [15], [17] я ввел многосортный вариант алгебраической ло-
гики. За такими алгебрами закрепилось название алгебр Халмоша. Я 
почувствовал, что алгебраиче ская логика является необходимым ин-
гредиентом, позволяющим построить стройное теоретико-модельное 
соответствие Галуа (см. § 2).

На этом языке Галуа-замкнутые объекты приобрели естественный 
вид алгеб раических множеств и соответствующих им замкнутых систем 
уравнений. Я понял, что соответствие Галуа можно привязать к задан-
ному многообразию, при этом тожде ства многообразий стали играть 
роль типа данных, а свободные алгебры многообразия стали рассматри-
ваться как атомарные алгебры, содержащие атомарные формулы. Я по-
чувствовал, что мы не должны ограничиваться уравнениями, а можем 
рассматри вать произвольные системы формул.

За несколько месяцев сформировалась целая структура теоретико-мо-
дельных понятий геометрического и алгебраического характера. В ре-
зультате в 1996 году в Израильском математическом журнале появилась 
статья “Varieties of algebras and algebraic varieties” [20] с основами уни-
версальной алгебраической геометрии и гото вой системой базисных 
понятий. На следующий год в статье “Varieties of algebras and algebraic 



Юбилейное научное издание

10

varieties. Categories of algebraic varieties” [21], вышедшей в Сибирском 
матема тическом журнале, эти понятия приобрели практически совре-
менную форму. Здесь следует сделать важное отступление. Классиче-
ская алгебраическая геометрия, в осо бенности над алгебраически зам-
кнутым полем, имеет дело с описаниями структуры решения систем 
алгебраических уравнений. Другими словами, нас интересует опи сание 
того, как выглядят и какими свойствами обладают различные алгебраи-
ческие многообразия. Возникла теория размерности, а с ней и проблема 
классификации та ких многообразий. Довольно быстро стало понятно, 
что классификация алгебраиче ских многообразий для произвольного 
многообразия алгебр является необыкновенно сложной, если не сказать 
невозможной, задачей. Лишь в редких случаях простых систем уравне-
ний и хороших многообразий групп и Лиевых алгебр удавалось как-то 
описать решение. Надо было искать новые задачи и новые подходы, 
специфические для общего взгляда с позиций универсальной алгебра-
ической геометрии. Таким кра еугольным камнем будущей теории стало 
понятие геометрической эквивалентности алгебр.

Мне нужно было понятие, которое отражает идею одинаковости ал-
гебр с точки зрения возможности решения уравнений. Например, ясно, 
что если мы решаем уравнения над полем или его расширением, то воз-
можности этих двух алгебр по отношению к решению уравнений раз-
ные. Значит, надо сформулировать условие, которое говорит, что для 
любого уравнения решения над одной алгеброй и над другой совпадают. 
Это условие естественным образом вписалось в построенное соответ-
ствие Галуа между парами элементов в свободной алгебре и точками в 
аффинном пространстве. Единственной загвоздкой было представление 
аффинного пространства в виде декартового произведения. Я заменил 
его на пространство гомоморфизмов Hom(W(X)1 Н), где W(X) – сво-
бодная конечно порожденная алгебра, Н – рассматриваемая алгебра, и 
все встало на свои места. С этого момента теория стала развиваться по 
законам, диктуемым внутренней логикой понятий.

Две алгебры Н1 и Н2 называются геометрически эквивалентными, 
если для любой системы уравнений их радикалы, вычисленные по отно-
шению к первой и ко второй алгебре, совпадают. Если рассматривать эти 
радикалы синтаксически, то это означает, что квазитождества алгебр H1 
и Н2 совпадают. В свою очередь, семантически такое определение вле-
чет совпадение квазимногообразий, порожденных Н1 и Н2. А этот факт 
вполне эффективный, подпадающий под теорему типа Биркгофа. Но сра-
зу стала видна одна тонкость. В обычной алгебраической геометрии мы 
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не встречаемся с бесконечными системами уравнений, поскольку, как 
известно, каждый идеал в полиномиальной алгебре конечно порожден. 
Такая же ситуация имеет место для уравнений над свободной группой, 
поскольку именно этот факт следует из теоремы Губы-Брайанта. А что 
можно сказать по поводу бесконечных систем уравнений в общем слу-
чае произвольного многообразия алгебр?

Так возникло понятие геометрически нетеровой алгебры. Алгебра 
называется геометрически нетеровой, если любая система уравнений 
над этой алгеброй эквивалентна ее конечной подсистеме. Здесь следу-
ет сделать одно отступление. Параллельно моим идеям очень схожая 
теория стала развиваться В. Ремесленниковым и его последователями 
А. Мясниковым, Э. Данияровой и другими (см. [4], [12] и соответствую-
щие ссылки). Удивительным образом наши мысли перекликались, и не-
которые понятия возникали практически одновременно. В дальнейшем 
это сотрудничество оказалось крайне плодотворным и важным. Разница 
была в природе возникновения понятий, но в результате все сходилось 
наилучшим образом.

Возвращаясь к геометрической эквивалентности алгебр, стало сразу 
ясно, что имеется множество не геометрически нетеровых алгебр. Сле-
довательно, две алгебры будут геометрически нетеровыми, если совпа-
дают их инфинитарные (бесконечные) квазитождества. Поскольку такие 
формулы не входят в элементарную теорию алгебры, то и геометрическая 
эквивалентность алгебр не следует из классической элементарной экви-
валентности алгебр. Соответствующий пример для многообразия групп 
был блестяще построен В. Ремесленниковым и А. Мясниковым. Вопрос 
о геометрической нетеровости алгебр оказался достаточно трудным. На-
пример, проблема геометрической нетеровости свободной Лиевой алге-
бры открыта до сих пор, и путей решения ее совершенно не видно!

Несмотря на явно удачное определение геометрической эквивалент-
ности, в нем для меня имелся важный изъян. Я имею в виду то, что вся 
построенная теория в качестве краеугольной идеи имела понятие точки 
не как набора элементов фиксированной алгебры, а как специального 
гомоморфизма из свободной алгебры в конкретную алгебру многообра-
зия, который «вычисляет» значение каждой конкретной координаты. А 
это значит, что вся теория должна строиться, скорее, на взаимодействии 
объектов, чем на рассмотрении каждого объекта в отдельности. Вот по-
этому я решил, что необходимо привлечь категорные понятия и модифи-
цировать соответственно определения таким образом, чтобы они учиты-
вали динамику перехода от одной алгебры к другой.
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Все категории возникли естественным образом. Во-первых, урав-
нения строились над некоторой свободной алгеброй W(X), где X,  
разумеется, должно варьироваться. Так появилась категория Θ0 конеч-
но порожденных свободных алгебр. Ей соответствовала категория аф-
финных пространств Hom(W(X),H), где Я пробегает все фиксированное 
многообразие алгебр Θ. Две следующие необходимые категории – это 
двойственные категории замкнутых конгруэнций и алгебраических 
множеств. То есть именно те категории, которые возникают в классиче-
ской алгебраической геометрии. Более того, немедленно определяются 
для произвольного многообразия алгебр рациональные отображения в 
качестве морфизмов и Галуа-соответствущие им категории координат-
ных алгебр. Так возник набор категорий, вокруг которого можно было 
строить дальнейшую теорию. Кроме категорий, я определил и несколько 
функторов, играющих важную роль во всей теории. Основным из них 
стал функтор замыкания Сн, сопоставляющий каждой свободной алге-
бре W(X) набор Н-замкнутых конгруэнций. Здесь Н – произвольная ал-
гебра из многообразия Θ.

Моим желанием было включить определение геометрической эк-
вивалентности в какую-то схему, учитывающую категорный характер 
участвующих объектов. Было написано множество работ на эту тему, 
доказаны теоремы, но фактически поиски категорного определения гео-
метрической эквивалентности продолжаются до сих пор.

Довольно быстро, где-то в начале 2000-х годов, стало понятно, что 
особую роль во всей картине играют объекты, которые до сих пор не 
рассматривались в алгебре. Я имею в виду группу автоморфизмов ка-
тегории и понятие внутреннего автоморфизма категории. Автоморфизм 
φ категории С называется внутренним, если он изоморфен тождествен-
ному изоморфизму категории С. Если раскрыть это определение, учи-
тывая понятие изоморфизма функторов, то становится очевидной схо-
жесть определения внутреннего автоморфизма категории и внутренне-
го автоморфизма группы. Так или иначе, все внутренние автоморфизмы 
образуют подгруппу Inn(С) группы всех автоморфизмов Aut(C) катего-
рии С.

Оказалось, что для всей теории крайне важна группа Aut(Θ0), [28], 
[29], [30], [37]. Напомним, что Θ0– категория всех свободных конечно 
порожденных алгебр основного многообразия Θ.

Дадим такое обобщение геометрической эквивалентности алгебр. 
Назовем две алгебры Н1 и Н2 геометрически подобными, если изоморф-
ны категории алгебраических множеств AG(H1) и AG(H2) над этими ал-



13

Математика

гебрами. Понятно, что если две алгебры геометрически эквивалентны, 
то они геометрически подобны. А когда верно обратное?

Ситуация здесь такая. Представим себе какую-либо алгебру, обла-
дающую какими-то геометрическими свойствами, и попробуем как-то 
деформировать ее, сохраняя геометрию. Деформировать в данном слу-
чае означает определить на ней производную структуру таким образом, 
что геометрия новой алгебры будет совпадать с геометрией старой. Ока-
зывается, что такая нетривиальная деформация возможна, если группа 
Aut(Θ0) обладает внешними автоморфизмами! Если же все автоморфиз-
мы Aut(Θ0) внутренние, то понятия геометрической эквивалентности и 
геометрического подобия совпадают.

Одновременно были определены геометрическая автоморфная эк-
вивалентность алгебр и многие другие важные понятия, которые уже 
диктовали пути развития универсальной алгебраической геометрии. Как 
выглядят возникающие понятия для того или иного конкретного много-
образия алгебр, представляется крайне интересным. Но, без сомнения, 
самым важным среди всего множества проблем универсальной геоме-
трии было ощущение того, что, помимо геометрической теории, суще-
ствует параллельная общая логическая геометрическая теория. Именно 
эта идея была реализована.

1.2. Логическая геометрия. В какой-то момент я осознал, что могу 
построить соответствие Галуа и для общего случая систем формул пер-
вого порядка. Это было настоящее событие, поскольку означало, что я 
могу изучать решения систем формул подобно тому, как изучаются ре-
шения систем уравнений. Это также означало, что я могу распростра-
нить все идеи универсальной алгебраической геометрии на абсолютно 
новую ситуацию теории моделей.

Я решил, что прежде всего надо изложить подробно философию уни-
версальной алгебраической геометрии и на этой базе написать большую 
работу по основам логической геометрии. Так и было сделано.

Вначале появилась стостраничная статья в сборнике, посвященном 
юбилею Е.С. Ляпина «Algebraic logic, varieties of algebras and algebraic 
varieties» [18], а затем уже последовательное изложение теории 
было сделано в МИАНОвском томе «Algebras with the same algebraic 
geometry» [22] и, наконец, вся теория была аккумулирована в пре-
принте Еврейского Университета «Seven lectures on universal algebraic 
geometry» [19]. Это позволило сконцентрироваться на случае логиче-
ской геометрии. Так появилась работа «Algebraic geometry in first order 
logic» (2006) [23] и драфт книги «Algebraic logic and logical geometry» 
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(2013) [16]. С этого момента универсальная алгебраическая геометрия 
и логическая геометрия стали представлять собой единый организм и 
все время шли вместе.

Как сделать из логики и теории моделей геометрическую теорию? 
Размышляя над этим вопросом, я пришел к выводу, что алгебра являет-
ся необходимым связующим звеном. Мы хотим рассматривать системы 
формул как алгебраический объект, подобно тому, как системы уравне-
ний – это просто конгруэнции над свободной алгеброй многообразия. 
Значит, надо найти алгебраическое место, в котором системы формул 
первого порядка живут естественным образом. Выход подсказала алге-
браическая логика.

К этому времени у меня уже был большой опыт работы с метода-
ми алгебраической логики. В середине 80-х годов меня заинтересо-
вали работы Хенкина, Монка, Таского, Халмоша, Пигоцци, Немети и 
других по алгебраизации логики. В результате я пришел к понятию 
многосортной алгебраизации логики первого порядка, которая вошла в 
математику под именем алгебры Халмоша. Эта конструкция оказалась 
чрезвычайно успешной не только для логики, но и для решения неко-
торых старых алгебраических задач. В частности, она была применена 
А. Гварамия для решения классической проблемы теории квазигрупп 
[6]. Я суммировал всю накопленную информацию об алгебрах Хал-
моша в большой монографии «Универсальная алгебра, алгебраическая 
логика и базы данных» [15].

Синтасическая алгебра Халмоша и оказалась тем объектом, в кото-
ром формулы первого порядка живут наиболее естественным образом. 
К счастью, а скорее, не к счастью, а в силу природы вещей булева ал-
гебра всех подмножеств аффинного пространства также воспринимает 
действие кванторов и является семантической алгеброй Халмоша. Тогда 
процедура вычисления истинностного значения системы формул при-
обрела вид гомоморфизма одной алгебры Халмоша в другую. Все было 
готово для построения логического соответствия Галуа алгебраически-
ми средствами.

В любом соответствии Галуа главную роль играют Галуа-замкнутые 
объекты. В геометрическом соответствии Галуа замкнутыми «внизу» 
объектами являются алгебраические множества, а «наверху» – замкну-
тые конгруэнции. Все это дает совпадение замкнутых Галуа-объектов 
с замкнутыми объектами в топологии Зариского. В Алогическом соот-
ветствии Галуа замкнутыми «внизу» объектами являются определимые 
множества, а замкнутыми «наверху» системами формул – замкнутые 
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фильтры в синтаксической алгебре Халмоша. Все это дало универсаль-
ный способ переносить идеи алгебраической геометрии на логический 
случай, а значит, на задачи теории моделей. Это было именно то, что 
нужно.

Почти немедленно возникло понятие логического ядра точки, о ко-
тором необходимо сказать несколько слов. Допустим, мы имеем точку 
в аффинном пространстве. Напомню, что точка – это гомоморфизм из 
W(X) в алгебру Н. Как у любого гомоморфизма, у него есть ядро. Это 
ядро представляет собой множество уравнений, которым заданная точ-
ка удовлетворяет. Поскольку у нас теперь имеется гомоморфизм алгебр 
Халмоша, то точно так же можно определить логическое ядро LKer(µ) 
точки µ как множество элементов синтаксической алгебры Халмоша, то 
есть формул первого порядка, которые на данной точке принимают зна-
чение «истина». То есть это множество формул, выполняемых в данной 
точке, то есть это ультрафильтр алгебры Халмоша, то есть это в точно-
сти то, что в теории моделей называется типом точки. Это дало мост, 
связывающий логическую геометрию и классическую теорию моделей 
и позволяющий взглянуть на теорию моделей с точки зрения геометрии 
и алгебры.

Мы просто следуем внутренней логике универсальной алгебраиче-
ской геометрии, заменяя понятия на их двойники в логической геоме-
трии. На этом пути абсолютно естественно определяются понятия ло-
гически эквивалентных алгебр, логически нетеровых алгебр, логически 
однородных алгебр, изотипных алгебр и многие другие. В следующем 
параграфе мы остановимся на, пожалуй, наиболее интересной проблеме 
логической геометрии – проблеме изотипности конечно порожденных 
групп и рассмотрим ее уже более детально, с точными определениями.

2. КАК ВОЗНИКАЮТ ЗАДАЧИ? ПРОБЛЕМА ИЗОТИПНОСТИ 
АЛГЕБР

Каким-то образом случилось так, что проблема, о которой пойдет 
речь в этом параграфе, не была известна в теории моделей до появления 
универсальной логической геометрии.

Цель этого раздела – ввести еще один логический инвариант, который 
описывает алгебры более жестко, чем элементарная эквивалентность. 
Элементарная эквивалентность алгебр Н1 и Н2 предполагает совпадение 
всех предложений, выполнимых на Н1 и Н2. Подход, который мы соби-
раемся рассматривать в этом параграфе, требует совпадения всех типов, 



Юбилейное научное издание

16

реализуемых на Н1 и H2. Мы называем такую ситуацию изотипностью 
алгебр. Прежде чем перейти к результатам, нам необходимо ввести не-
которые определения.

Пусть дана алгебра Н. Ее элементарной теорией Th(H) называется 
множество замкнутых формул-предложений, которые выполняются в 
любой точке каждого аффинного пространства над Н. Элементарная те-
ория – важный логический инвариант, характеризующий заданную алге-
бру. Классический вопрос, восходящий к философии Тарского и Маль-
цева, состоит в том, чтобы описать все алгебры, элементарно эквива-
лентные заданной. На этом пути получены известные характеризации: 
элементарно эквивалентных алгебраически замкнутых полей, абелевых 
групп [36], нильпотентных групп [11], булевых колец [5] и другие. В ка-
ждом случае такая полная характеризация элементарно эквивалентных 
алгебр является большой удачей. 

С 1948 года до последнего времени простояла открытой знаменитая 
проблема Тарского: можно ли с помощью элементарной теории разли-
чить две неабелевы простые группы? Относительно недавно она была 
отрицательно решена Харлампович и Мясниковым [9] и Селой [32]. 
Подобный результат имеется и для широкого класса гиперболических 
групп.

В последние годы особую популярность приобрело понятие жестко-
сти первого порядка [1]. Она характеризует случай, прямо противопо-
ложный случаю свободной группы.

Определение 2.1. Две алгебры Н1 и Н2 называются элементарно эк-
вивалентными, если их элементарные теории совпадают.

Зафиксируем некоторый класс алгебр С. Нас интересуют все алге-
бры из С элементарно эквивалентные заданной. По теореме Левенгей-
ма-Сколема, для заданной алгебры Н в каждой мощности имеется алге-
бра, элементарно эквивалентная Н. Поэтому, если мы хотим думать об 
описании алгебр элементарно эквивалентных заданной, мы должны так 
выбрать класс С, чтобы все алгебры из этого класса были одной мощно-
сти, например, класс конечных алгебр или класс конечно порожденных 
алгебр. Все это подсказало следующее определение жесткости.

Определение 2.2. Конечно порожденная алгебра Н называется 
жесткой первого порядка, если любая другая конечно порожденная ал-
гебра Н1, которая элементарно эквивалентна Н, является ей изоморф-
ной.

Вопрос состоит в том, имеются ли какие-то хорошие примеры беско-
нечных групп, обладающих этим свойством, то есть групп, в каком-то 
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смысле противоположных свободной. Оказалось, что такие примеры 
встречаются прежде всего в классе линейных алгебраических групп.

Теорема 1 ([3], [31], [35], [1], [2], [8]). Произвольная группа Шевалле 
G(Φ,Os), rk(Ф) > 1 над дедекиндовым кольцом арифметического типа 
является жесткой первого порядка. Любая неприводимая арифметиче-
ская решетка ранга выше 1 характеристики ноль является арифмети-
чески жесткой.

Эта теорема свидетельствует о наличии у линейных групп богатой 
определимой структуры подгрупп, которая, собственно, и дает желае-
мый результат. А в свободной группе определимыми подгруппами явля-
ются только централизаторы точек, поэтому и ситуация противополож-
на жесткости.

Стоит обратить внимание на природу элементарной эквивалентности. 
Мы предполагаем, что совпадают формулы, которые верны во ВСЕХ 
точках алгебры. Это значит, что алгебра (модель) выступает как единый 
набор точек, лишенных индивидуальности. В свою очередь, это значит, 
что мы сравниваем алгебры в целом, не заботясь об индивидуальности 
составляющих ее элементов. Понятно, что такая характеризация редко 
может быть жесткой.

Определение 2.3. Две алгебры Н1 и Н2 и называются LG-изотипными, 
если для каждой точки µ : W(X) →Н1 существует точка ν : W(X) →Н2 
такая, что LKer(µ) = LKer(ν) и, наоборот, для каждой точки ν : W(X) 
→Н2 существует точка µ : W(X) →Н1 такая, что LKer(ν) = LKer(µ).

Мы можем переформулировать изотипность алгебр в более стандарт-
ных логических обозначениях.

Определение 2.4. Пусть L – язык первого порядка, Н и G — L-алге-
бры. Тогда Н и G изотипны, если для любого конечного набора  в Нп 
существует набор  в Gn такой, что tpH = tpG( ) и наоборот.

Здесь tpH( ) обозначает тип точки а.
Смысл определения 2.3 заключается в следующем. Две алгебры изо-

типны, если множества реализуемых типов над Н1 и Н2 совпадают. Мож-
но сказать, что эти алгебры имеют одинаковую логику типов. Некоторые 
ссылки на понятие изотипических алгебр содержатся в [25], [24], [26], 
[27], [28], [38].

Основное свойство состоит в следующем, см. [38].
Теорема 2. Алгебры Н1 и Н2 логически эквивалентны тогда и только 

тогда, когда они изотипны.
Это означает, что мы пришли к понятию изотипности алгебр, следуя 

логике понятий, введенных в универсальной алгебраической геоме-
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трии. Это понятие значительно сильнее элементарной эквивалентности  
алгебр, так как учитывает совпадение индивидуальных логических 
свойств точек.

Следующая принципиальная гипотеза была сформулирована в [27], 
см. также [13]. Фактически она утверждает, что каждая конечно по-
рожденная группа является жесткой по отношению к логике типов. Ее 
смысл состоит в том, что если вдобавок к совпадению элементарных 
теорий двух конечно порожденных групп мы потребуем совпадение ти-
пов произвольных точек над этими группами, то в силу этого должны 
быть исчерпаны все степени свободы, приводящие к различию между 
группами.

Проблема изотипной жесткости (Б. Плоткин) состоит в следующем:
Гипотеза 1. Любые две изотипные конечно порожденные группы изо-

морфны.
В настоящее время задача 2 решена утвердительно для многих групп. 

Некоторые случаи собраны в теореме 3 и в последующем следствии.
Теорема 3. Известны следующие случаи изотипически жестких 

групп:
• Каждая конечно порожденная ко-хопфова группа изотипически 

жесткая в классе всех групп, см. [38], [34].
• Всякая конечно определенная хопфова группа изотипически жест-

кая в классе всех групп, см. [34].
• Пусть Θ - некоторое многообразие групп. Если конечно порожден-

ная свободная группа в Θ хопфова, то она изотипически жесткая 
в классе всех групп, см. [38].

• Конечно порожденные метабелевы группы изотипически жесткие 
в классе всех групп [13].

• Конечно порожденные виртуально полициклические группы изоти-
пически жесткие в классе всех групп [13].

• Конечно порожденные гиперболические группы без кручения изо-
типически жесткие в классе всех групп [34].

• Все группы поверхностей, не являющиеся неориентируемыми по-
верхностями группы рода 1, 2 или 3, изотипически жесткие в клас-
се всех групп [13].

Следствие 2.5. Конечно порожденные абсолютно свободные, сво-
бодные абелевы, свободные нильпотентные, свободные разрешимые 
группы изотипически жесткие.

Теорема 4. Любая конечно порожденная линейная группа изотипиче-
ски жесткая.
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В частности, всякая аффинная группа Каца – Муди над конечным 
полем изотипически жесткая.

Проблема 1. Каковы классы изотипности полей? Когда два изоти-
пических поля изоморфны?

Отталкиваясь от понятий универсальной алгебраической геометрии, 
назовем две алгебры логически подобными, если категории определи-
мых множеств над этими множествами изоморфны. Нас интересует 
вопрос, когда логическое подобие алгебр сводится к логической экви-
валентности, а следовательно, к изотипности алгебр. Как известно, для 
случая геометрического подобия достаточно исследовать внутренние 
автоморфизмы категории конечно порожденных свободных алгебр Θ0. 
Каждую многосортную алгебру Халмоша можно рассматривать как ка-
тегорию алгебр Халмоша Н . Эта категория играет для логической 
геометрии роль, аналогичную той, которую категория Θ0 играет для уни-
версальной алгебраической геометрии.

Гипотеза 2. Пусть Θ0 категория всех групп. Тогда любой автомор-
физм категории Халмоша Н  внутренний.

В заключение следует сказать, что еще одной важной задачей яв-
ляется исследование объектов универсальной логической геометрии 
для разных интересных конкретных многообразий алгебр и опреде-
ление точного вида синтасически-семантических переходов для этих 
категорий. Помимо стандартных многообразий групп, ассоциативных 
и лиевых алгебр, имеется множество других многообразий, для кото-
рых ситуация совершенно неясна. Укажем, например, многообразие 
почти-колец, связанное с тропической геометрией, или многообразие 
квазигрупп.

Остановимся чуть подробнее на универсальной геометрии над квази-
группами. Этот вопрос особенно интересен тем, что квазигруппы име-
ют свои собственные хорошо известные геометрические приложения. 
Но как квазигруппы выглядят с точки зрения универсальной алгебраи-
ческой геометрии и логической геометрии? Этот вопрос абсолютно от-
крыт. Предлагаемая структура исследования квазигрупп с этих позиций 
состоит в следующем.

• Изотипные и изоморфные квазигруппы. Основы алгебраической и 
логической геометрии квазигрупп.

• Геометрическая эквивалентность квазигрупп.
• Автоморфизмы категории свободных квазигрупп.
• Доказать, что все автоморфизмы категории свободных квази-

групп внутренние.
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• Теорема. Категории алгебраических множеств над двумя квази-
группами изоморфны тогда и только тогда, когда они геометри-
чески эквивалентны.

• Геометрическая нетеровость для квазигрупп.
• Когда две квазигруппы порождают одно и то же квазимногообра-

зие?
• Изотипность и логическое подобие для квазигрупп.
• Верно ли, что две конечно порожденные квазигруппы изотипны 

тогда и только тогда, когда они изотопны?
• Верно ли, что две квазигруппы логически подобны тогда и только 

тогда, когда они изотипны?
• Элементарная эквивалентность и логическая жесткость для ква-

зигрупп.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТОРА FOR
В MATHCAD PRIME

Аннотация. В статье рассмотрены основные отличительные особен-
ности применения оператора цикла for в системе компьютерной 
математики Mathcad Prime. Приведены примеры программ, спо-
собствующих пониманию сути этих особенностей.

Ключевые слова: Mathcad, оператор, цикл, тело цикла, параметр цик-
ла, вектор, матрица.

Abstract. The article discusses the distinctive features of using the for loop 
operator in the Mathcad Prime computer mathematics system. Examples 
of programs that contribute to understanding the essence of these features 
are given.

Keywords: Mathcad, operator, loop, loop body, loop parameter, vector, 
matrix.

Оператор for – это оператор цикла с параметром. С помощью опера-
тора for можно реализовать циклический процесс, состоящий из ряда 
операторов (тело цикла), выполнение которых повторяется до тех пор, 
пока параметр цикла принадлежит некоторому заданному диапазону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общий вид оператора for в Mathcad Prime: 

 
Здесь: i – любое допустимое имя переменной или параметр цикла; 

D – значение или последовательность значений. Чаще всего D – пере-
менная-диапазон, но можно также использовать вектор или матрицу. 
Например, чтобы выполнить один и тот же расчет над несколькими 
матрицами, можно определить D как последовательность матриц. S – 
тело цикла, любое допустимое выражение или последовательность вы-
ражений.  

Для случая, когда D – переменная-диапазон, в Mathcad Prime 
предусмотрены две разновидности данного оператора: 
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а) обычный оператор цикла с параметром: 

 
Здесь: i – параметр цикла; N и K – начальное и конечное значения 

параметра цикла (границы диапазона); S – оператор(ы) языка Mathcad 
Prime или по-другому – тело цикла. Параметр цикла i после каждого 
выполнения S меняется с шагом, равным 1. 

Пример. Найти
2 3 4

3 3 3 3

1 1 1 1

n

S x dx x dx x dx x dx= − + − ⋅⋅⋅ +∫ ∫ ∫ ∫ . 

 

 
 

 
б) модифицированный оператор цикла с параметром: 

 
Здесь: i – параметр цикла; N и K– начальное и конечное значения 

параметра цикла; h – шаг изменения параметра i; S – оператор(ы) языка 
Mathcad Prime (тело цикла). Параметр цикла i, после каждого выпол-
нения S меняется на величину h.  

Пример. Найти
2 4 6 2

3 3 3 3

1 1 1 1

n

S x dx x dx x dx x dx
⋅

= − + − ⋅⋅⋅ +∫ ∫ ∫ ∫ . 
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Главным отличием обычного оператора цикла от модифицирован-

ного является величина шага изменения параметра. В первом случае 
этот шаг обязательно равен 1, а во втором может отличаться от 1.  

Цикл с параметром for в среде Mathcad Prime намного более гибок, 
чем его аналоги в языках программирования Pascal, С++ и т.д. Рассмот-
рим основные особенности применения оператора  в данной среде. 

Первая особенность. 
Оператору цикла for в среде Mathcad Prime не нужно указывать 

направление шага изменения параметра. Это означает, что если 
начальное значение параметра меньше конечного, то происходит авто-
матическое увеличение параметра, в противном случае – уменьшение.  

Примеры: 
1. Найти 2 4 ... 2S n= + + + ⋅ . 
 

 

 
 
В этом примере параметр цикла увеличивается на 2. 
2. Найти 2 2 2 ... 2S n n= ⋅ + ⋅ − + + . 
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В этом примере параметр цикла уменьшается на 2. 
Вторая особенность. 
Недопустимо, чтобы значение параметра цикла изменилось в теле 

цикла. В таком случае оператор, изменяющий значение параметра 
цикла, системой Mathcad Prime игнорируется (разумно!). Пример не-
допустимой организации цикла с параметром: 

 

 
 
Данная программа работает и вычисляет сумму 1 2 ...S n= + + + , не-

смотря на присутствие в телецикле оператора, изменяющего значение 
параметра цикла i, т.к. он игнорируется. Например, на языке Pascal ана-
логичная программа вообще не выполнится. 

Третья особенность. 
Значения параметра цикла могут задаваться вектором или матри-

цей, а также последовательностью чисел. Причем в заголовке цикла 
for могут быть использованы как вектор-строка, так и вектор-столбец.  

Пример 1. Найти значения 4, 9, 16, 25, 36 . 
 

 
 
Здесь: f – имя программы; i – параметр цикла, который поочередно 

принимает значения элементов заданного вектора. В теле цикла про-
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исходит формирование вектора-столбца y, элементами которого явля-
ются квадратные корни элементов исходного вектора; k – индексы эле-
ментов вектора y. 

 
Пример 2. Сформировать три квадратные матрицы случайных це-

лых чисел. Для каждого из них найти: а) максимальный элемент;  
б) определитель; в) среднеарифметическое. 

 

 
 
Здесь: F – имя программы; n – размерность матриц. Параметр i в 

заголовке цикла for i∊[M1, M2, M3] будет поочередно принимать зна-
чения элементов, сформированных матриц. Вывод полученных ре-
зультатов записан в виде вектора-строки, элементами которого явля-
ются: вектор-столбец, содержащий исходные матрицы и векторы-
столбцы, содержащие искомые значения для каждой из матриц (вло-
женность). 

Четвертая особенность. 
Параметр цикла может принимать не только целые, но и дробные 

(десятичные и обыкновенные дроби) значения.  

Пример 1. Найти
1 2 9...

10 10 10
S = + + + . 
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Пример 2. Найти 0,1 0,2 ... 0,9S = + + + . 

 

 
 
Пятая особенность. 
Параметр цикла может одновременно принимать значения различ-

ных типов – вещественные числа, комплексные числа, тексты, мас-
сивы и т. д.  

Пример. Сформировать одномерный массив из объектов разных ти-
пов. 
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В данном случае параметр цикла i принимает значения различных 
типов: вещественное, комплексное, массива и строковое. 

Знание рассмотренных особенностей применения оператора цикла 
с параметром for позволяет использовать его для решения более ши-
рокого круга задач по сравнению с другими языками программирова-
ния. 
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–СИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ОБЩИХ МЕТОДОВ СУММИРОВАНИЯ
ТИПА МАРЦИНКЕВИЧА РЯДОВ ФУРЬЕ ФУНКЦИИ 

M-ПЕРЕМЕННЫХ

Аннотация. В работе исследованы -сильные средние суммируемости 
регулярным методом типа Марцинкевича, ряда Фурье для функции 

, -переменных в ее  точках . Лебега. Кроме того, 
для непрерывных функции даны оценки сильных средних этих ме-
тодов через наилучшее приближение тригонометрическими поли-
номами. 

Ключевые слова. Сильная суммируемость, метод суммирования, точ-
ка Лебега, наилучшее приближение, тригонометрический полином. 

Abstract. In this work, the -strong means of summability with the regular 
Marcinkiewicz-type method, the Fourier series for the function 
, m-variables at its   points x Lebesgue, were investigated. In 
addition, estimates for the strong means of these methods are given for 
continuous functions in terms of the best approximation by trigonometric 
polynomials. 

Keywords. Strong summability, summation method, Lebesgue point, best ap-
proximation, trigonometric polynomial

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пусть   = −, , T(  ∈ N = 1,2, … ) −произведение множе-

ства Т на само себя m-раз, (),  ≥ 1 − множество 2 −пери-оди-
ческих по каждой из переменных функции, суммируемых в р-й сте-
пени. Далее, пусть  = ,  = (, … , ), такие, что  = 0  или 1,
 = 1, . 

Если  ∈ () = (), то  
 

() = 
  () ∏ cos  − 




 ∈ ,                          (1)  
где  =  … ,  = (, … , ) называют коэффициентами 

Фурье функции , а ряд  
S = ∑ 2() ∑ 


∈


 () ∏ cos  − 




∈ ,              (2) 
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() − количество нулевых координат точки k ,  = (, … , ) назы-
вают рядом Фурье функции . 

Суммы 
(, ) = ∑ 2() ∑ 


∈


 () ∏ cos x − 




∈   
называют прямоугольными частными суммами ряда (2). В частности, 
если  = (, … , ),  ∈ , то частные суммы называют квадратными 
или частными суммами типа Марцинкевича 1, а уклонение функции 
 этими суммами имеет вид  

 ρ(f, x) = (, ) − ().  
Подробный обзор результатов сходимости или расходимости рядов 

вида (2) изложен в обзорной работе Жижиашвили Л.В. 2. 
Остановимся на вопросах, связанных с частными суммами типа 

Марцинкевича, т.е. суммы по квадратам (, )   = (1, … ,1).  
В работе 3 доказано, что если  ∈ (), то lim

→
(, ) = ()  

выполняется почти всюду.  
Существует непрерывная функция  ∈ () с расходящимся рядом 

Фурье в некоторых точках (4, см. также 5). Тогда функция g() =
() … . . () непрерывна на  и ее ряд Фурье расходится в от-
дельных точках. Таким образом, требование непрерывности функции 
недостаточно для сходимости ее ряда Фурье в точке. 

Пусть  ∈ (),  ≥ 1.   Если имееют место соотношения 
lim

||→


||  |( + ) − ()| = 0 ,                            (3) 




  |( + ) − ()| = () < ∞ ,            (4) 
где | | – объем  −мерного квадрата  с центром в точке  и ребром 
2,  ≥ 1, то точку  называют p-точкой Лебега функции. 

В монографии А. Зигмунда «Тригонометрические ряды» 5 дока-
зано утверждение: если  ∈ ,      > 1,  ∈ (1, ), то почти 
всюду условия (3-4) имеют место.  

Среднее арифметическое типа Марцинкевича для рядов (2) имеет 
вид 


∑ (, )

 , n ∈ . 
Степенным сильным средним арифметическим уклонением типа 

Марцинкевича называют  



∑ |(, ) − ()|

 , q > 0,                           (5) 
а обозначая через -множество непрерывных, строго возрастающих на 
полусегменте [0,∞) функций  , таких, что φ(0) = 0 и (u) > 0,  >
0,  

ℎ
 (f, x) = 


∑ φ(|(, ) − ()|)

  ,                   (6) 
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и (6) будем называть -сильными средними Валле-Пуссена типа Мар-
цинкевича. А вообще, если некоторый метод суммирования определя-
ется положительной матрицей (

), то величины 
∑ λ

φ(|ρ(f, x)|)
   

будем называть -сильными средними данного метода типа Марцин-
кевича.  

Будем говорить, что ряд (2)  ∈ ϕ сильно суммируем средними 
арифметическими типа Марцинкевича к числу (), если 

lim
→

 h
 (f, x) = 0, (7)  

и в общем случае, если 
lim

→
 ∑ λ

φ(|ρ(f, x)|) = 0
 ,                      (8) 

то будем говорить, что ряд (2)  ∈ ϕ сильно суммируем методом, ко-
торый определяется матрицей (λ

) типа Марцинкевича, к числу (). 
Отметим, что среднее ℎ

 (, ) исследовались во многих работах, в 
частности, 6,7, для функции  ∈C(). 

Как известно 7, если функций ,  ∈  и  lim
→

()
() < ∞, 

то из -сильной суммируемости методом типа Марцинкевича ряда 
Фурье функции  ∈ ,  > 1 в ее точке Лебега к (), следует -силь-
ная суммируемость ряда (2) тем же методом к ().  

Целью данной работы является изучить поведение величин ℎ
(f, x), 

а также сильных средних общих методов суммирования рядов Фурье 
типа Марцинкевича функции  ∈ (), μ > 1, в ее p-точках Лебега. 
В частности, установить связь между порядком роста функции  и раз-
мерностью пространства, при котором с выполнением условий (3-4) 
имеет место равенство (7).  

Пусть ,  > 0 − часть множества , для которых выполняются со-
отношения 

(2) ≤ (), ∀ ∈ 0, ,                           (9) 
() = 0(), > 0,  → ∞.                         (10) 

Примеры: функция () = ,  > 0, ∀ > 0 принадлежит ,
а функция () = () − 1,  > 0,  > 0 входит  , в частности 
при b= ln ,  > 1. 

Пусть теперь  ⊂ , 2 ∩ ,  =  − мощность множества ,   и 
 = 

  − произведение множеств, n = (, … , ),  ε
()(f, x) =



33

Математика




,
() (,)

∏ 






, где  = ∏ 

 , n≥  понимается покоординатно, 

β,
() (f, x) = 


∑ |(, )|

∈ 

 .  

В работе 11 приведено утверждение 1: если      ∈ (),   μ >
1,    ∈ (1, ), точка  является ее -точкой Лебега, тогда выполняется 

равенство  lim
→

,
() (,)

∏ 






= 0                    (11) 

Следовательно, величина ε
()(f, x), убывая, стремится к нулю 8,9.  

В работе 8 получено неравенство: если  ∈ (), то равномерно 
относительно  и ∀ B выполняется неравенство 

 
,

() (,)

∏ 






≤ A(),  > 0,  = (, … , )                           (12) 

() − наилучшее приближение функции  тригонометрическими 
полиномами порядка .  

Пусть теперь  = ⋯ =  = , || = , положим 

(f, x) = 


,
() (,)


 

 ,   , τ ∈                       (13) 

Справедлива теорема.  
ТЕОРЕМА 1. Пусть      ∈ (),   μ > 1,    ∈ (1, ), точка  яв-

ляется ее -точкой Лебега. Тогда, если  ∈  


, то выполняется нера-

венство  ℎ
 (f, x) ≤ (f, x), n∈ . (14) 

Если же 
 ∈ C(), то ℎ

 (f, x) ≤ (f).                  (15) 
Отметим, что здесь и в дальнейшем   – постоянное положительное 

число, не зависящее от  и . 
Доказательство. На основании (11), если   =   (1, … ,1),  ∈ ,  и  =

1 имеем 
lim
→

(, ) = 0.                           (16) 
Если (, ) = 0, то на основания определения самой величины, 

величины |(, )| = 0, ∀ ∈ , 2 и неравенство (14) очевидно.  
Пусть теперь (, ) > 0, ν ∈  и   
 () =  ∈ : ( − 1)(, ) ≤ |(, )| < (, ),  

 () =  ∈ ():  = , ,             = 1, B() ≠ 0,
0, B() = 0.                    (17) 
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Обозначим проекции множества () на координатные оси (), 
τ = 1, … ,  и  = |()|. Очевидно, проекции множества точек () 
имеют равные -мощности. С другой стороны, учитывая (17), имеем 

 ( − 1)(, ) ≤ 
 ∑ ∑ |(, )|∈∈…  ≤ (, ) ln 





. 

Следовательно, при  > 1 


≥ 

, то  

 


≤ ln 





 . 
Поэтому  

 ≤  √
,                                 (18) 

где а = 

.  

Пусть B⊂ , 2 ∩ ,   = ||. () = . Группируя слагаемые в 
пачки, имеем   h

 (f, x) = 


∑  ∑ (|(f, x)|)∈ 

 . 

Так как функция  возрастает, то  
ℎ

 (, ) ≤ 


∑ φν(f, x)| |
 .                         (19) 

Отсюда в силу (18), получим  
 ℎ

 (, ) ≤  ∑ φν(f, x)
 − √  + φ(f, x).      (20) 

В работе 7 доказано, что если  ∈  


, то существует положитель-

ное число , такое, что ∀ ∈ 0, , справедливо неравенство 
∑ φ(νu)

 − √  ≤ Aφ().                        (21) 
На основании соотношения (16) существует число  ∈ , при 

  ≥  следует (f, x) ≤ .  Считая  = (f, x) из (20-21) получим 
(14). Если же  ≤  , то неравенство (14) следует за счет постоянного  
числа А.  

Справедливость неравенства (15) проверяется аналогично доказан-
ной части теоремы в рассуждениях с заменой величины (f, x) на 
(f). 

Теорема 1 доказана.  
Из теоремы 1 следует следствие.  
Следствие 1. Пусть     ∈ (),   μ > 1,    ∈ (1, ), точка  явля-

ется ее -точкой Лебега. Тогда 
| 


∑ (, )
  −()| ≤ (f, x).                         (22) 

 | 


∑ (, )
  −()| ≤ E(f). 

Следствие 2.  Пусть     ∈ (),   μ > 1,    ∈ (1, ), точка  явля-
ется ее  − точкой Лебега. Тогда, если  ∈  


, то почти всюду, на 

 выполняется равенство (7).  
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Будем говорить 6, что последовательность положительных чисел 
() принадлежит множеству Λ(), если для любого натурального 
числа  и фиксированного  ∈ (1, ∞) выполняется неравенство  

 
 ∑ 


 


 ≤ 

  ∑ 

  .                        (23) 

Отметим, что в условиях теоремы 1, если () ∈ Λ(), то на основа-
нии неравенства Гельдера для сумм и  = 


, так как  ∈  


, по-

лучаем 
 ∑ (|(, )|) ≤

    

 ≤  
 ∑ 


 


  

 ∑ (|(, )|)


 


 ≤ 

≤ 
 ∑ (f, x)

  .                             (24) 
ТЕОРЕМА 2. Пусть функция  ∈ (),  > 1, точка  является 

ее  ∈ (1, ) точкой Лебега. Тогда, если последовательность положи-
тельных чисел () ∈ Λ() и  ∈  


, то ∀ ∈  = 0,1,2, …  

(, ) = ∑ (|(, )|) ≤ 
 ∑ (f, x)

 .       (25) 
В частности, 

(, ) ≤ ∑ (f, x)
 ,                              (26) 

если  ∈ () элементы матрицы удовлетворяют соотношению 
(23), 

(, ) ≤ ∑ E(f)
 ,                     (27) 

а также 
(, ) ≤ ∑ (f)

 .                         (28) 
Доказательство. Группируя слагаемые в пачки и используя нера-

венство (21), получим 
 (, ) = ∑ ∑ (|(, )|) ≤ 



 ∑ (f, x)

 . 
Аналогично проверяется справедливость соотношения (27-28). 
ТЕОРЕМА 3. Пусть функция  ∈ (),  > 1, точка  является 

ее  ∈ (1, ) точкой Лебега. Матрица (
) положительных чисел опре-

деляет регулярный метод суммирования рядов, последовательность 
(

) ∈ Λ() ∀ n∈  и  ∈  


. Тогда, ∀ ∈  = 0,1,2, … , 

∑ λ
φ(|ρ(f, x)|) ≤ A

 ∑ 
(f, x)

 .                       (27) 
Если  ∈ (), то 
∑ 

(|(, )|) ≤ 
 ∑ 

(f)
 .                   (28) 

Отметим, что в условиях теоремы 3, так как матрица (
) опреде-

ляет регулярный метод суммирования, то  
lim

→
∑ 

(|(, )|) = 0
  .                           (29) 
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Равенство (29) выполняется равномерно относительно , если  ∈
(). 

ТЕОРЕМА 4. Пусть функция  ∈ (),  > 1, точка  является 
ее  ∈ (1, )-точкой Лебега. Тогда, если  ∈ 


, то имеет место 

lim
→




∑ φ(|S(f, x) − ()|)
 = 0.                         (30) 

Заметим, что если  ∈ (), то из (29) следует равномерное вы-
полнение равенства (30). Данное утверждение в случае, когда функция 
 является показательной, содержится в работе 7.  

В работе 7 построен пример функции  ∈ C(), ряд Фурье кото-
рой, в случае  ∈  и 

lim
→

()





= ∞,                             (31) 

в точке 0 = (0,..,0) удовлетворяет соотношению 
→




∑ (|(, 0)|) = ∞
 .                       (32) 

Далее, если  lim
→

() (

) − 1



< ∞,  

то на основании теоремы 4 ряд Фурье (2)  сильно суммируем ме-
тодом типа Марцинкевича к (). 

Если же  ψ() = () − 1,  > 

, 

то соотношение (27) имеет место, и в силу вышесказанного для 
функции  ∈ () в некоторой точке  выполняется соотношение 
(32). 
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О СВОЙСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ХААРА 

 
Аннотация. Пусть 
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обозначим множество двоичных прямоугольников через  
 0212100

)2(
0 ,, AIIIIBAAA  .

В статье приводится свойство площадей этих двоичных прямо-
угольников. 

Ключевые слова: площадь, двоичные прямоугольники. 

Abstract. Let  
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denote set  dyadic rectangles by  
 0212100

)2(
0 ,, AIIIIBAAA  .  

The article is property of the areas of these dyadic rectangles.
Keywords: the areas, the dyadic rectangles. 
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где )( _II +  – левая (правая) половина элемента 0,, AIII ∈−+ , I  
– мера Лебега множества I. 

Обозначим { }AIIIIAAA ∈×=Π=×= 2121
)2( ,, , 

{ }QAA \)2()2(
0 = , [ ] [ ]1,01,0 ×=Q , { })2()2( , AxX ∈Π= Π  – двой-

ная система Хаара, определенная элементами множества )2(A  так: 
)()()( 21 21

txtxtx II ⋅=Π , 

где )2(
21 AII ∈×=Π , ( ) Qttt ∈= 21, , 

21
, II xx  – функции си-

стемы X . 
 Каждая биекция )2()2(: AA →ϕ  порождает оператор переста-

новки двойной системы Хаара: 

∑
∈Π

Π Π=
)2(

)(ˆ)2(

A

xffR ϕϕ , ∫ ΠΠ =
Q

dttxtff )()(ˆ , )2(A∈Π , 

)(QLf ∈ . 
Каждая функция двойной системы Хаара определяется её носите-

лем – двоичным прямоугольником, на котором её значения не равны 
нулю (см. определение двойной системы Хаара в [1]). Перестановки 
функций двойной системы Хаара и перестановки двоичных прямо-
угольников равнозначны. Такие перестановки изучались в работе [1] и 
моей работе [2]. 

Двоичные прямоугольники используются для определения двойной 
системы Хаара, а их свойства, для изучения перестановок двойной си-
стемы Хаара.  

Пусть { }0212100
)2(

0 ,, AIIIIBAAA ∈×==×=  − множество всех, от-
крытых справа и сверху, двоичных прямоугольников из квадрата 
[ ) [ )1,01,0 × ,  

B  – площадь прямоугольника В. Верна  
Теорема. В каждом двоичном прямоугольнике )2(

0AB∈  для каждого 
натурального числа n  найдётся n22n-1 двоичных прямоугольников из 

)2(
0A , которые не покрывают друг друга целиком и удовлетворяют не-

равенство: 

∪
1212 22

11

−−

==
>∑

nn nn

kk
kk BnB  , 12)2(

0 2,1, −=∈× n
k nkAB . 
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Замечание. К указанным в теореме двоичным прямоугольникам, 
которые не покрывают друг друга целиком, относятся и те двоичные 
прямоугольники, каждый из которых не входит целиком в другой пря-
моугольник из этого же множества.  

Построим двоичные прямоугольники, удовлетворяющие этой тео-
реме.  

Пусть ),[),[ dcbaB ×=  – некоторый прямоугольник из )2(
0A , и пусть 

n – некоторое натуральное число. Искомые прямоугольники 
12)2(

0 2,1, −=∈ n
k nkAB , содержащиеся в прямоугольнике B, определя-

ются следующим образом : 

)
2

,[),[ 12
1
1 −

−
+×= n

cdccbaB , )
2

3,
2

2[),[ 1212
1
2 −−

−
+

−
+×= nn

cdccdcbaB , 

)
2

5,
2

4[),[ 1212
1
3 −−

−
+

−
+×= nn

cdccdcbaB ,………., 

)
2

)12(,
2

)22([),[ 12
12

12
121

2 22 −
−

−
−

−
−

−+
−

−+×= n
n

n
n

n
cdccdcbaB . 

--------------------------------------------------------------------------------- 

)
2

,[)
2

,[ 22
2

1 −

−
+×

−
+= n

cdccabaaB ,

)
2

2,
2

[),
2

[ 2222
2
2 −−

−
+

−
+×

−
+= nn

cdccdcbabaB , 

 

)
2

3,
2

2[)
2

,[ 2222
2
3 −−

−
+

−
+×

−
+= nn

cdccdcabaaB ,……………….., 

 

),
2

)12([),
2

[ 22
222

2 22 dcdcbabaB n
n

n −
−

−
−

−+×
−

+= . 

 ………………………………………… 
 ………………………………………… 
………………………………………… 

)
2

,[)
2

,[ 22
12

1
cdccabaaB n

n −
+×

−
+= −

− ,

),
2

[)
2

2,
2

[ 2222
12

2 dcdcabaabaB nn
n −

+×
−

+
−

+= −−
−  

)
2

,[)
2

3,
2

2[ 2222
12

3
cdccabaabaB nn

n −
+×

−
+

−
+= −−

− ,……….., 

),
2

[),
2

)12([ 22
2212

2 22 dcdcbabaB n
nn

n
−

+×
−

−+= −
−−

− . 
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------------------------------------------------------------------------------- 

),[)
2

,[ 12
2

1 dcabaaB n
n ×

−
+= −

, ),[)
2

3,
2

2[ 1212
2
2 dcabaabaB nn

n ×
−

+
−

+= −−
, 

),[)
2

5,
2

4[ 1212
2
3 dcabaabaB nn

n ×
−

+
−

+= −−
,…………………………, 

),[)
2

)12(,
2

)22([ 12
12

12
122

2 22 dcabaabaB n
n

n
nn

n ×
−

−+
−

−+= −
−

−
−

− . 

Получаем n2  пачек двоичных прямоугольников, в каждой из кото-
рых 222 −n  прямоугольников, равных по длине и ширине. Общее ко-

личество приведенных прямоугольников 1222 222 −=− ⋅⋅ nn nn , что 
соответствует теореме. 

Приведенная система прямоугольников искомая: каждый из этих 
122 −⋅ nn  прямоугольников не входит целиком в другой прямоуголь-

ник и не покрывается целиком другими прямоугольниками из этого же 
множества.  

Приведенную теорему можно использовать для исследования опе-
раторов перестановок двойной системы Хаара. 
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О ПОВЕДЕНИИ СИЛЬНЫХ СРЕДНИХ МЕТОДОВ 
СУММИРОВАНИЯ УКЛОНЕНИЙ ФУНКЦИИ СИНГУЛЯРНЫМИ 

ИНТЕГРАЛАМИ

Аннотация. В работе найдены достаточные условия, которым долж-
но удовлетворять ядро, чтобы сингулярный интеграл  – сильно 
суммировался регулярными методами. 

Ключевые слова: сингулярный интеграл, суммирование, сильное сум-
мирование, методы суммирования.

Abstract. Sufficient conditions are found in the work that the kernel satisfies 
for the singular integral  – to be strongly summable by regular methods.

Keywords: Singular integral, summation, strong summation, summation 
methods. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сингулярным интегралом называют интеграл вида 

 =  , 
 ,                             (1) 

где  ∈ ,, , ,  – суммируемая на сегменте , , при лю-
бом фиксированном  ∈ , , а  − неотрицательная функция, 
называемая весом. 1 

Пусть  ∈ ,  ⊂ ,  и функция ,  обладает следующими 
свойствами: 

 , 
 = 1, ∀ ∈ ,                          (2) 

для некоторой окрестности точки  =  − δ,  +  ⊂ ,  и  =
, \, 

|, | ≤ A + 1,∀t∈ ,                               (3) 
|, | ≤ 

||, t≠ , t∈ ,                                (4) 

∑  , α 



 




≤   





 

, 


 + 


= 1, ∀ ∈ ,,  ∈ 1,2.                               (5) 
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Множество ядер сингулярных интегралов, удовлетворяющих усло-
виям (2-5), назовем ядром типа Дирихле. 

Здесь и в дальнейшем A> 0 число, не зависящее от параметра , 
возможно не одно и то же в различных местах текста. 

К интегралу вида (1) сводятся частные суммы порядка n ряда Фурье 
функции по ортонормированным системам. Сходимость или расходи-
мость сингулярного интеграла  к числу  зависит от поведения 
функции , . Функцию ,  называют ядром системы. Ядра 
многих ортонормированных систем обладают свойствами (2-5), т.е. яд-
рами типа Дирихле. 

Например, если дана ортонормированная на сегменте ,  система 
алгебраических многочленов , которая равномерно ограничена в 
некоторой окрестности  точки , тогда ядро системы  

,  =  




 

удовлетворяет условию (3) на основании равенства Кристоффеля-
Дарбу 2, 

,  = 





,                         (6) 
где  − старший коэффициент многочлена . Тогда в силу рав-

номерной ограниченности  ввиду  


 ≤  следует (4).  
Если вес ортогональности  системы ограничен на I и на этом мно-

жестве функция  суммируема со степенью p∈ 1,2, в частности f мо-
жет быть нулем на I=, \, то, учитывая соотношение (6) и полагая 
при этом 

 = 



,  ∈ ,
0,  ∈ , \

, 

получим: 

  , α













≤    α















 

и на основании неравенства Рисса 3 правая часть предыдущего нера-
венства не превосходит величину 

  ||
 


=A || 


. 

Отсюда следует, что ядро этой системы имеет тип Дирихле. 
На некотором сегменте  ⊂ ,  вес  ограничен, например, для 

многочленов Якоби  = 1 − 1 + ,  > −1,  > −1.,  ∈
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−1,1. К таким системам относятся многочлены Чебышева первого 
рода  =  = − 


, второго рода  =  = 


 , многочлены Лежандра  =

 = 0, а также тригонометрическая система функции и др. 
Пусть  ⊂ , 2 − 1 ∩ ,  = || − мощность множества B и 

ℎ,
 ,  = 


∑ | − |

∈ 

-                          (7) 

являются степенными сильными средними с пропусками уклонений 
 − . 

Очевидно, что если B состоит из одного элемента k, то 
ℎ,

 ,  =| − |. 
Если же B = , 2 − 1 ∩  

ℎ,
 ,  = 

1


| − |

∈






 

получаем среднее, типа Валле Пуссена. 
Пусть функция  ∈ ,,  ⊂ , , p≥ 1. Точку  ∈  называют 

p-точкой Лебега функции , если  
lim

||→


||  | − | = 0,                            (8) 

где || −длина интервала с центром в точке x. 
Теорема 1. Пусть функция  ∈ ,,p> 1,  ⊂ , 2 − 1 ∩ , 

 = || −мощность множества B, функция ,  − ядро типа Ди-
рихле. Если  является p-точкой Лебега функции , то ∀ > 0 равно-
мерно, относительно B, выполняется равенство 

lim
→




∑ | − |
∈ 


  





= 0.                   (9) 

Пусть  


,  = 



,
,




 ,,  = 
,  

Отметим, что последовательность ,  в условиях теоремы 1, 
убывая, стремится к нулю. 

Пусть непрерывная функция  возрастает и стремится к, ∞ когда 
u→ ∞ на множестве [0,∞, причем 0 = 0 и   > 0,  > 0. Мно-
жество таких функций обозначим через , а через обозначим под-
множество множества , элементы которого обладают дополнитель-
ными условиями: 

2 ≤  ,  ∈ 0, ,                                      (10) 
lnφ = 0, u → ∞.                                              (11) 
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Теорема 2. Пусть функция  ∈ ,, p∈ 1,2]. Ядро сингулярного 
интеграла ,  − типа Дирихле. Если  является p- точкой Лебега 
функции и  ∈ , то 

, ,  = 
= 


∑ | − | ≤ , 

 .                   (12) 
Пусть  некоторая возрастающая последовательность натураль-

ных чисел 4, 
1+  ≤ 


≤ ,  > 1,                                (13) 

множество таких последовательностей обозначим ∆, 
Пусть  ∈ ∆. Тогда, так как 




≤ 


≤  − 1                              (14) 

найдутся положительные числа ,  такие, что 
 


e≤  


≤  


,                          (15) 

где ∀ ∈  = 1,2, … . 
Пусть  ∈ ∆ и последовательность  положительных чисел 

при  > 1, удовлетворяет неравенство  

 


∑ 







≤ 


∑ 



 , ∀                         (16) 

Множество последовательностей чисел, удовлетворяющих соотно-
шение (16), обозначим Λ,. 

Следствие. Пусть функция  ∈ ,p≥ 1, функция 
,  представляет ядро типа Дирихле. Если  является p-точкой 
Лебега функции , функция  ∈ , а последовательность  ∈ ⋀,, 
то 

∑ | − | ≤  ∑ , 





              (17) 
 
Теорема 3. Пусть функция  ∈ ,p > 1, функция ,  пред-

ставляет ядро типа Дирихле. Если  является p-точкой Лебега функ-
ции , функция  ∈ , а последовательность  ∈ ∆, и ∈
Λ,, то 

 | − | ≤   





 , 




. 

Вообще  
∑ | − | ≤  ∑ 


  , 

 . 
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Пусть дана положительная матрица , – определяет некоторый 
регулярный метод суммирования рядов. 

Теорема 4. Пусть функция  ∈ ,p≥ 1, функция ,  пред-
ставляет ядро типа Дирихле. Если  является p-точкой Лебега функ-
ции , функция  ∈ , последовательность  ∈ ∆ и, ∈
Λ,,n∈ , то 

∑ ,| − | ≤  ∑ ,

  , 

 . 
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СИЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ С ПРОПУСКАМИ УКЛОНЕНИЙ ФУНКЦИИ 	
� �ПЕРЕМЕННЫХ ЧАСТНЫМИ СУММАМИ ЕЕ РЯДА ФУРЬЕ 

 
Аннотация. В работе доказана теорема, утверждающая свойства 

средних арифметических с пропусками уклонений функции 	
� � ������,� � �, � � 1 частными суммами ее ряда Фурье со 
степенью � � �, в ее � � �1, �� �	точках Лебега.  

Ключевые слова: ряд, ряд Фурье, сильно суммируем, метод суммиро-
вания, точки Лебега. 

Abstract. The paper proves a theorem that asserts the properties of arith-
metic means with gaps and deviations of a function	� � ������,� �
�, by partial sums of its Fourier series with degree q>0, in its � �
�1, ��	Lebesgue points.  

Keywords. Series, Fourier series, strongly summable, summation method, 
Lebesgue points. 

 
Пусть � � ���, ��, T�	�	� � � � �1,2, … �� �произведение множе-

ства Т на самого себя m-раз, ������, � � 1 �множество 2� �периоди-
ческих по каждой из переменных функций, суммируемых в р-ой сте-
пени. Далее, пусть � � ���, � � ���, … , ���, такие, что 	

�� � �	���	1, � � 1,�������� 
Если � � ����� � ������, то 
 ������ � �

�� � ������ ∏ ��� ����� � �� ��� ����� ,                           (1) 
где �� � ��� …���, � � ���, … , ���, называют коэффициентами Фурье 
функции �, а ряд  

 S��� � ∑ 2����� ∑ ���������� ���∏ ��� ����� � �� ������ ,              (2) 
���� � количество нулевых координат точки k , � � ���, … , ���, 

называют рядом Фурье функции �. 
 Суммы 
 S��f, x� � ∑ 2����� ∑ ���������� ���∏ ��� ���x� � �� ������   

называют прямоугольными частными суммами ряда (2).  
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Известно, что если � � ������, � � � среднее арифметическое 
частных сумм ряда (2) 

 ����, �� � ∏ ��� � ���� ∑ ����, ����������                                        (3)  
в точках Лебега, т.е. в точках �, где выполняются соотношения  

 lim|�|�� � |��� � �� � ����|��� � �� ,                                                   (4) 

 ���� �
��� � |��� � �� � ����|��� � ���� � �� ,                               (5) 

� объем �� мерного квадрата с центром в точке � и ребром 2�, 	
� � �, имеет место равенство 
 lim�������, �� � ����.                                                                               (6) 

Если же функция, � � С���� (С���� � ���������	непрерывных на 
�� 2� периодических по каждой из переменных функций), то равен-
ство (6) выполняется равномерно.  

А если же |�|����|�|���� � �����, то равенства (4) и (5) выполня-
ются почти всюду при � � �.				�2�. 

Пусть � � �, � � ���, � , ���,�� � ���, 2��� � �,	� � ����� ��	, 	�� �
���� �мощность множества ��, � � ∑ ��,����  � � � и 

 ��,������, �� � ��� ∑ |����, �� � ����|���� �
�
� �∏ �� ���

��
���� �

��
 . 

Целью данной работы является найти условия, накладываемые на 
функции �,	 при которых имеет место равенство  
 lim�����,�

�����, �� � �.                                                                                   (7)  
Отметим, что исследованием условий выполнения равенства (7) в 

отдельных точках для функции � � ������, � � � занимались многие 
авторы, когда m = 1,2 (см. напр. �4,5��, а также их равномерным оцен-
кам для � � �����	��6��. Однако нам не известны работы, в которых 
установлено равенство (7) в точках Лебега функции � � ������, � � � 
при � � 2.   

Справедлива  
Теорема 1. Пусть	� � ������, � � �,� � �, � � ��, �) и в точке � 

выполняются соотношения (4-5). Тогда �	� � �	справедливо равен-
ство (7) равномерно относительно множества B.  

Доказательство. Отметим, что на основании неравенства Гельдера 
условия (4-5) выполняются почти всюду при любом � � ��, ��. По-
этому можно считать что � � 2 и � � �

���. Точка � � ���, � , ��� � ��, 
точка �� � �� такая, что если �� � ���, � , ���, ��	�� � �, � � � �
��, ��� и �� � �, � � �, |��| � ∏ ��,���   
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Если �, � � ��, ��	� � � означает точку, которую получаем сложе-
нием соответствующих координат точек �	�	�. Очевидно, что  

 ����, �� � ���� � �
�� � ���� � �� � ������������,��   

где  
 ����� � ∏ �������,����  
 ������� � �

������
��� ���� � �

� ��� ����	.                                                 �8� 
 Полагая 
 ∆����, �, ��� � ����, � , �� � ��, � , ��� � ����, � �� � ��, � , ���,  
 ����� � ∑ ∆����, �, ��� � ����������   

получим  
 ����, �� � ���� � �

�� � ������������.���   
На основании соотношения (4) для любого � � � существует число 

� � � такое, что если � � �  

 � �|�| � |�����|���� �
�
� � �.                                                                  (9)  

 Если ��� � �, то обозначим 

 ��,� � ��, ���� , ��,� � � ��� ,
�
��� , ��,� � � ��� , �� , ��,� � ��, ��, � � �,�������.  

 Если же ��� � �, то  

 E�,� � ��, ���� , ��,� � � ��� , �� , ��,� � ��, ��.  
Таким образом, 
 ��, �� � ⋃ ��,��  . 
 Далее пусть  
 � � ��,�, � ,��, 	�� � �, � � �,�,����� 	����� � �����, � ���� ������ ������  
 ����� � �������,� , ��,� � �� � ��. 
Тогда  
 ��, ��� � ⋃ ����� ����, � � ���, � , ���.  
Таким образом,  
 ����, �� � ���� � ∑ �

�� � �����������������
���� .                              (10) 

Используя представления (10) в силу, неравенства Минковского, 
получим  

 ��,������, �� � ��� ∑ �∑ �
�� � �����������������

���� ����� �
�
� �  
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 � ∑ ��� ∑ � ��� � ����������������� ����� �
�
� � ∑ ��,���,����, ��.������   

Для удобства введем обозначения 

 ϕ���,������� � 	
��
�
��
	 �
�|���| � ��������,���������, 	��,� � �����,��
	 �
�|��| 	� ���������������, 	�� � ������ ,

�
�� �����, 	��,� � �.

 

Тогда  
 � �����������������  � � � ����,������������ ����,��������� ����,� .         (11) 
Так как � � ⋃ ������  и в этом представлении не исключается случай, 

когда какое-нибудь множество ��, пустое, следовательно, E���� � �.            
В этом случае в представлении (11) отсутствует интеграл по этим пе-
ременным. 

Достаточно доказательство теоремы 1 провести для слагаемого, ко-
гда все �� не пустые, и тогда, представляя интегралы в виде повтор-
ного, запишем: 

 ��,���,����, �� � ��� ∑ �� � ϕ���,����������������� ����������������	�
�

��� �
�
� �  

 � ��� ∑ ��∑ �� D���������������	���������� �����
�

��� �
�
��
�

���� �
�
�
,        (12)  

где  
 �������	,����� � � 	ϕ���,��������������������� ����  
 ��������� � ∏ �����������  . 
Используя свойство ядра Дирихле  
 |�����| � �

�� , |�| �
�
� k� �,                                                              (13) 

получим: 

 ��,���,����, �� � � � �
����

∑ �� ∏ �������� |���������������� |�����	�
�

�������� �
�
�.  

Записав сумму, сначала, в виде повторного, а затем, используя обоб-
щенное неравенство Минковского к внутренней сумме, имеем 
 ��,���,����, �� �  

 � � �
����

∑ ��∑ �� ∏ �������� |���������������� |������
�

������� �
�
��
�

�������� �	�� � 
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 � ∑ ��� ∑ � ��� � ����������������� ����� �
�
� � ∑ ��,���,����, ��.������   

Для удобства введем обозначения 

 ϕ���,������� � 	
��
�
��
	 �
�|���| � ��������,���������, 	��,� � �����,��
	 �
�|��| 	� ���������������, 	�� � ������ ,

�
�� �����, 	��,� � �.

 

Тогда  
 � �����������������  � � � ����,������������ ����,��������� ����,� .         (11) 
Так как � � ⋃ ������  и в этом представлении не исключается случай, 

когда какое-нибудь множество ��, пустое, следовательно, E���� � �.            
В этом случае в представлении (11) отсутствует интеграл по этим пе-
ременным. 

Достаточно доказательство теоремы 1 провести для слагаемого, ко-
гда все �� не пустые, и тогда, представляя интегралы в виде повтор-
ного, запишем: 

 ��,���,����, �� � ��� ∑ �� � ϕ���,����������������� ����������������	�
�

��� �
�
� �  

 � ��� ∑ ��∑ �� D���������������	���������� �����
�

��� �
�
��
�

���� �
�
�
,        (12)  

где  
 �������	,����� � � 	ϕ���,��������������������� ����  
 ��������� � ∏ �����������  . 
Используя свойство ядра Дирихле  
 |�����| � �

�� , |�| �
�
� k� �,                                                              (13) 

получим: 

 ��,���,����, �� � � � �
����

∑ �� ∏ �������� |���������������� |�����	�
�

�������� �
�
�.  

Записав сумму, сначала, в виде повторного, а затем, используя обоб-
щенное неравенство Минковского к внутренней сумме, имеем 
 ��,���,����, �� �  

 � � �
����

∑ ��∑ �� ∏ �������� |���������������� |������
�

������� �
�
��
�

�������� �	�� � 

 � � �
����

∑ �� ∏ ����	γ�,�����
�, ������������������ ���������� �

�
�
 , 

где 

 γ�,�����
�, ����� � �∑ �� ϕ���,�������������������������� ����� �

�
�
,  

 c�� � ����. 
На основании равенства (9) получим:  

 ��������� � ∏ � �
������

��� ���� � �
� ��� ����	� �����   

 � ∑ ∏ ��������
������

�∏ ��������� ������
|��|��� ; �� � ��	, ��� � �����,  

� – количество элементов ��. 
Введя функции  

 ��� ����� � �
�����������
∏ ������� �����

, ��� � �����,
�, �|��|������

  

и	продолжим	2� периодически по каждой из переменных. Тогда вы-
ражение под модулем в �12� представляется как сумма коэффициентов 
Фурье функции	��� ����� � ����|��|�. Поэтому к (12) можно применить 
неравенство Хаусдорфа – Юнга к коэффициентам Фурье каждой из 
этих функций. Получим:  

 ��,������, ����� �  

 = �∑ �� ∑ ��� �����∏ ��� ���� ∏ ��� ����	���������
|��|�������� ����� �

�
�
 � 

 � ��� �����������∏ ����
�
�
��������� �

�
�
 � ����,���, �, ����. 

Таким образом,  

 ��,���,����, �� � A��� ∑ �� ∏ ��������,���, �, ������������� �����
�

���� �
�
�
 .  

Очевидно, что  

 ��,���,����, �� � ���
������ � ∏ ������������� ��,��,���, �, ��������  

максимум в предыдущем выражении берется по всевозможным индек-
сам ���,� из выделенного прямоугольника. Интегрируя по частям по 
группе переменных, из ���получим 

 ��,���,����, �� �  
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 � ���
������ ∑ ∑ � ∏ t�������������������

|��|���  ��,��
��,������, ��	�����,  

где 

 ��,��
��,������, �� � ∏ t��� ∏ r�.����������� 	� ���,���, �, ��������

����������
��

�������
 . 

Используя неравенство Гельдера для интегралов, получим 

 ��,��
��,������, �� � �	∏ t��� ∏ r�.����������� 	� ����,���, �, �����

������
����������

��

�������

�
�
= 

 �	��,��
��,������, ��. 

Пусть  

 � ���,���, �, ����
������

����������
��

�������
 � ���,� �  

 � � ∏ ������������� � ������������
� ����

����������
��

�������
 . 

Интегрируя по частям на E����, получим  
 ���,� �  

 � ∑ ∑ � ∏ �������� ∏ ����
∏ ����������

� � � ������������
� ��������� ����

����	������
�������

������
�
������

������
�������

|��|���   

Следовательно, будем иметь 

 h�,���,���f, x� � 	���
��� max ∑ ∑ � ∏ t���.����������������

|��|��� ��,����,� ��, ��.d���, 
где  
 Z�,����,� �f, x� �  

 = �∏ ���� ∏ ��	.����������� � ����,���, �, �����
� ����

������
�
�����

�������
�
�
�
�  

 = �∏ ���� ∏ �� 	� ∏ ������������� .����������� � ������������
� ����

����������
��

�������
�
�
�
� 

 = �∏ ���� ∏ ��	���,��,�������������� �
�
�. 

 Далее, интегрируя по частям 

 ���,��,�� � 	 �∑ ∑ � ∏ �������� ∏ ����
∏ ���������

������� ��,�� �����������
|��|��� �

�
�,  

где  

 ��,�� ������ � � � � ������������
� ��������� ����

����	������
�������

������
�
������

������
. 
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Следовательно, 
 h�,���,���f, x� �max �

��
�
�
∑ ∑ � ∏ t���	����������.�∈��������������
|��|��� d����, 

где 
 ���������� � 	∑ ∑ � ∏ �����∈��������������

|��|���  ��,���������. 
Так как последовательность функции ������������

�
 при фиксирован-

ных t���можно представить в виде суммы коэффициентов Фурье не-

скольких функций и ������������
� � ���������

� ∈ L, где � – некоторая 
от ��� не зависящая суммируемая функция, то интеграл 

 	��,������� � ∏ ���� ∏ �� 	∑ ���� 	�����������∈�����∈��� ,  
 ���������� � � � � �������t�����

� ��������� ����
����	������

��

�������
����

����������
��

�������
  

на основании теоремы Лебега о предельном переходе под знаком ин-
теграла, стремится к нулю, следовательно, существует число �� при 
�� � �� ,�� ∈ �� это число меньше �. Тогда 

 h�,���,���f, x� �  

� ��
��
�
�
∑ ∑ � ∏ t���.�∈��������� �∑ ∑ � ∏ �����∈��������������

|��|��������
|��|��� ��)d����  

 ��
��
�
�
∑ ∑ ∑ ∑ � ∏ t���.�∈��������������

|��|��������
|��|��� �� ∏ t���.∏ �����∈�����∈��������� �

�
�         (14)  

Кроме того 

 �� ��������
���� �

�
� � ����

�
� .  

Следовательно, 

 ��,���,����, �� � ��∑ ∑ ∏ ln	 ������∈��������
|��|��� � �� ���∏ ������ ��∈��� �

�
  (15) 

Если же при некоторых индексах ����>�, то 
 � ������� � ������
���� � �� ���

�� .  
Таким образом, неравенство (16) выполняется и в этом случае. 
Итак, теорема 1 доказана при � � �

���. Если �� � �, то в силу возрас-

тания величин ��,����,����, �� удовлетворяет неравенству (15). Если же 
�� � �, то соотношения (4-5) выполняются для �� � ��

���� � �, следова-
тельно, по уже доказанному получаем (17). Теорема 1 доказана полно-
стью. 
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Теорема 2. Пусть � � ������, � � �, �,� � �, � � ���, � , ���, 
�� � ���, ���� � �,�� � ����� ��, �� � ���� �мощность множества ��, � �
∑ ��.����  Если соотношения (4-5) выполнены для � � ��, ��, то равно-
мерно относительно � 

 lim��� �
�
� ∑ S��f, x� � f�x���� � �∏ �� ��

��
���� �

��
� � (16) 

Доказательство. Очевидно, при � � ��, ��, функция 
|�|����|�|���� � �����. Тогда равенства (4-5) выполняются почти 
всюду и  

 ��� ∑ S��f, x� � f�x���� � �∏ �� ��
��

���� �
��
��  

 � �
� ∑ |S��f, x� � f�x���� | �∏ �� ��

��
���� �

��
.  

На основании теоремы 1, правая часть последнего неравенства стре-
мится к нулю равномерно относительно �, следовательно, равенство 
(16) имеет место. Теорема 2 доказана. 
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Аннотация. Липидный обмен несет не только энергетическую и пла-
стическую функцию, но является также участником регуляторных 
механизмов других метаболических путей и сигнальных каскадов. 
Нарушения липидного обмена часто сопряжены с воспалительны-
ми процессами. Получение модели алиментарной дислипидемии на 
приматах является эффективным средством изучения динамики и 
факторов постепенных патологических изменений, а также пер-
спективным инструментом исследования терапевтических подхо-
дов. В работе представлены результаты по формированию алимен-
тарной дислипидемии на приматах.

Ключевые слова: дислипидемия, приматология, алиментарная модель, 
патофизиология.

Abstract. Lipid metabolism has not only an energetic and plastic function, 
but is also a participant in the regulatory mechanisms of other meta-
bolic pathways and signaling cascades. Disorders of lipid metabolism 
are often associated with inflammatory processes. Obtaining a model of 
alimentary dyslipidemia in primates is an effective means of studying the 
dynamics and factors of pathological changes and therapeutic approach-
es. The article presents the results on the formation of alimentary dyslip-
idemia in primates.

Keywords: dyslipidemia, primatology, nutritional model, pathophysiology.
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Цели и задачи: Получение достоверного изменения параметров ли-
пидного обмена у приматов (макаки яванские) для формирования али-
ментарной модели дислипидемии.

Материалы: в эксперимент было включено восемь самцов вида ма-
как яванский (лат. Macaca fascicularis). Три самца составляли контроль-
ную группу и пять были включены в опытную, которая была переведена 
на измененный рацион. В качестве биоматериала для изучения исполь-
зовалась сыворотка крови и цельная кровь, взятые натощак.

Методы: с целью получения изменений липидограммы приматы 
опытной группы были переведены на высококалорийный рацион со зна-
чительным содержанием быстрых углеводов. Калорийность экспери-
ментального рациона превышала базовый рацион почти в два раза (Табл. 
1). Приматы в контрольной группе были на исходном базовом рационе. 
В состав опытного рациона входило большое количество трансжиров, а 
также сниженное количество клетчатки.

Табл. 1
Рацион приматов (вверху указан исходный рацион макак яван-

ских, который был принят как базовый для формирования опыт-
ного; внизу – разработанный для эксперимента рацион с увеличен-

ным содержанием жиров и быстрых углеводов)

Рацион контрольной группы (исходный рацион)

Наименование Масса в неделю на 
обезьяну (г)

Недельная калорий-
ность на обезьяну 

(ккал)
Брикеты 3150 9450

Хлеб 600 1452
Яйцо 165 258

Перловка 160 516
Рис 128 444

Фрукты 1175 611
Итого 5378 12731

Рацион опытной группы

Наименование Масса в неделю на 
обезьяну (г)

Недельная калорий-
ность на обезьяну 

(ккал)
Конфеты карамель-

ные 210 766,5
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Перегретое масло 
подсолнечное 140 1260

Печенье 210 735
Сахар 280 1120
Яица 770 1208,9
Хлеб 1400 3388

Перловка 1400 4480
Брикеты 3150 9450

Маргарин 350 2607,5
Итого 7560 22408,4

Перед началом эксперимента дважды был осуществлен забор крови 
у всех восьми приматов для определения фоновых уровней параметров. 
Длительность эксперимента составляла три месяца. От момента начала 
кормления забор крови осуществлялся как в контрольной, так и в опыт-
ной группе каждую неделю в течение первого месяца, и каждые две не-
дели в последующие два месяца.

Изучались общий анализ крови, а также ряд биохимических параме-
тров: определялись уровни общего холестерина сыворотки крови, триг-
лицеридов, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой 
плотности. Уровень глюкозы использовался как маркер возможного 
нарушения углеводного обмена, значения аланинаминотрансферазы и 
билирубина определялись для отслеживания возможного гепатотокси-
ческого эффекта. Проводился также мониторинг динамики СРБ как вос-
палительного маркера.

Общий анализ крови осуществлялся классическими методами. Био-
химические анализы были выполнены на анализаторе StatFax4000 с ис-
пользованием реактивов фирмы «Витал».

Погрешность для общего холестерина, триглицеридов и липопротеи-
нов +/- 0,2 ммоль/л

Обработка данных проводилась с использованием методов описа-
тельной статистики. Для оценки средней тенденции рассчитывались ме-
диана и среднее арифметическое. При оценке различий между группами 
и основной тенденции по параметру для каждой группы были использо-
ваны 25%-, 75% - квартили и интерквартильный разброс.

Результаты и обсуждение:
В рамках эксперимента было получено достоверное изменение уров-

ней общего холестерина и липопротеинов низкой плотности.
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В опытной группе уровень общего холестерина возрос с 4,19 ммоль/л 
до 9,3 ммоль/л. Триглицериды и глюкоза не показали существенного 
различия между фоновыми и итоговыми значениями (рис.1).

Рис.1 Сравнение фоновых и конечных уровней глюкозы, общего холестерина 
и триглицеридов. Для сравнения использованы арифметическое среднее и 
медиана показателей в каждой точке. Использование обоих параметров 
позволяет более целостно представить картину в изучаемой группе без 

использования квартилей

При рассмотрении сравнительной динамики уровней холестерина 
в опытной и контрольной группе можно заметить, что расхождения 
в значениях формируются уже к концу первого месяца (рис. 2). К 
концу эксперимента наблюдается формирование достоверного разли-
чия между опытной (интерквартильный размах 6,80 – 9,95 ммоль/л) и 
контрольной группой (интерквартильный размах 4,05–4,40 ммоль/л), 
что говорит о том, что получены устойчивые изменения по данному 
параметру.

Широкий интерквартильный размах в опытной группе по сравнению 
с контрольной объясняется индивидуальными особенностями в объеме 
поедаемой пищи.
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Рис.2. Сравнительная динамика колебаний уровня общего холестерина 
в опытной и контрольной группах. Для более полного описания выборок 

используются интерквартильный размах, медиана и среднее арифметическое 
по группам

Сравнение фоновых и итоговых уровней липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП, LDL) в опытной группе показало более чем двукратное 
повышение уровней ЛПНП (c 2,56 ммоль/л до 5,54 ммоль/л) в результа-
те изменения рациона обезьян (рис.3).

ЛПВП в опытной группе не показали значимого различия между на-
чальными и итоговыми уровнями (1,8 и 1,9 ммоль/л в начале и в конце 
эксперимента соответственно), как и в течение эксперимента (данные в 
статье не приводятся).

При сравнении динамики ЛПНП (рис. 4) в опытной и контрольной 
группах можно заметить, что расхождение между группами формируется 
уже к концу первого месяца эксперимента. Перекрытие нижнего квартиля 
объясняется отдельным «выбросом» в значениях у одного из приматов, 
что подтверждается сниженным значением арифметического среднего по 
сравнению с медианой (7,39 и 9,14 ммоль/л соответственно) в опытной 
группе. К концу эксперимента уже сформировано устойчивое расхожде-
ние между опытной (интерквартильный разброс 4,6–7,32 ммоль/л) и кон-
трольной (интерквартильный разброс 2,38–3,21 ммоль/л) группами.
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Рис.3. Сравнение значений липопротеинов низкой плотности (LDL) и 
липопротеинов высокой плотности (HDL) до начала эксперимента (фоновые 

значения) и по окончании эксперимента (итоговые значения) в опытной 
группе

Рис.4. Динамика ЛПВП в опытной группе. Указаны средние арифметические, 
медиана и квартили для обеих групп. По оси абсцисс указаны точки забора 

биоматериала. Точки «-1» и «0» соответствуют фоновым уровням, «1»-«3» 
первому месяцу
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Уровни АЛТ показали положительную динамику в опытной группе, 
тем не менее высокие значения этого параметра в контрольной группе 
позволяют расценить эту динамику как незначимую (рис. 5). Уровни би-
лирубина не показали значимой разницы между начальными и конечны-
ми значениями. 

Рис. 5. Фоновые и итоговые значения билирубина и АЛТ

Динамика изменений уровней СРБ не показали тенденций к увели-
чению за срок эксперимента (данные не представлены в статье). Пара-
метры общего анализа крови также не показали достоверных различий, 
что укладывается в наши ожидания о запаздывании изменений в рост-
ках крови.

Выводы:
Общий холестерин и ЛПНП являются первичными мишенями при 

употреблении высококалорийной богатой трансжирами пищи, что об-
условливает наличие достоверного повышения уже по истечении трех-
месячного периода. Повышение триглицеридов и понижение ЛПВП 
связано с более значимыми нарушениями системы гомеостаза, которые 
требуют более длительного времени.

Изменения красного и белого ростков крови не наблюдаются, так же 
как и устойчивого повышения уровня СРБ. Это соответствует гипотезе 
о том, что воспалительные изменения сопутствуют длительной дисли-
пидемии и устойчивому нарушению гомеостаза.

Получение значимого повышения общего холестерина и ЛПНП в 
трехмесячный срок посредством изменения рациона позволяет рассчи-
тывать на возможность формирования алиментарной дислипидемии при 
подборе соответствующего рациона и повышении сроков эксперимента
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПЛОСКОЙ (ЕВРОПЕЙСКОЙ) 
УСТРИЦЫ OSTREA EDULIS (LINNAEUS, 1758) В ЧЕРНОМ МОРЕ

Аннотация. Плоская (европейская или грядовая) устрица Амыдаҕьҟьаҧс 
Ostrea edulis до 40-х годов прошлого столетия образовывала крупные 
скопления в Черном море вдоль берегов Кавказа, Крыма, в Керчин-
ском проливе. Общий запас на Гудаутской банке в 30-е годы ХХ века 
оценивался в 14 млн экземпляров, промысловый запас составлял 13,2 
млн экземпляров, ежегодно добывалось 6–7 млн особей. В последую-
щие годы отмечались существенные изменения в экосистеме Черно-
го моря, сокращение разнообразия донного сообщества, приведшее 
не только к утрате промыслового значения данного вида, но и к ги-
бели устричников практически повсеместно, несмотря на серьезные 
попытки разведения в культуре. Причиной этого послужил ряд фак-
торов: появление хищного брюхоногого моллюска рапаны Rapana 
thomasiana, переселившегося в Черное море с Дальнего Востока; 
раковинная болезнь (Ostracoblabaimplexa), организмы перфораторы 
(Clionavastifica, Polydoraciliata) и др. В настоящее время обнаружи-
ваются лишь отдельные особи плоской устрицы у побережья Крыма 
(оз.Данузлав), а в абхазский акватории живые особи не встречаются.

Ключевые слова: Черное море, макробентос, малакофауна, Гудутская 
банка, промысловый запас, экосистемные исследования, биотоп, 
створки раковины, морфометрические показатели.

 Abstract. Until the 1940s, the flat (European or ridge) oyster Amydaҕҟаҧс 
Ostreaedulis formed large concentrations in the Black Sea along the 
coasts of the Caucasus, Crimea, and in the Kerch Strait. The total stock 
at the Gudauta Bank in the 30s of the 20th century was estimated at 
14 million specimens, the commercial stock was 13.2 million specimens, 
and 6-7 million specimens were harvested annually. In subsequent years, 
there were significant changes in the Black Sea ecosystem, a decrease 
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in the diversity of the benthic community, which led not only to the loss 
of the commercial value of this species, but also to the death of oysters 
almost everywhere, despite serious attempts at cultivation. The reasons 
were a number of factors: the appearance of the predatory gastropod 
mollusk Rapanathomasiana, which invaded the Black Sea from the Far 
East; shell disease (Ostracoblabaimplexa), perforator organisms (Cliona 
vastifica, Polydoraciliata), etc. At present, only individual individuals of 
the flat oyster are found off the coast of Crimea (Lake Danuzlav), and live 
individuals are not found in the Abkhazian water area.

Keywords: Black Sea, macrobenthos, malacofauna, Gudut bank, commer-
cial stock, ecosystem studies, biotope, shell valves, morphometric param-
eters.

Плоская (европейская или грядовая) устрица Ostreaedulis (Linnaeus, 
1758) – древнейший представитель малакофауны Мирового океана, ши-
роко распространена вдоль европейской части Атлантического океана от 
побережья Норвегиии, Великобритании, до северной Африки (Морокко), 
а также в Средиземном, Эгейском, Мраморном и Чёрном морях. Пред-
ставители плоской устрицы – типичные обитатели морских и солоно-
ватых вод с температурой 1–26 °С и соленостью 16–30 ‰ на глубинах 
до 85 м. В Черном море устрицы обнаруживались на глубинах от 3 до  
65 м, на Гудаутской банке – от 12 до 28 м, предпочитая участки дна с 
песчаными, песчано-ракушечными грунтами. В водах с повышенной мут-
ностью устрицы не встречаются. При концентрации илистых частиц 0,1 
г/л затрудняется движение створок, содержание кислорода в мантийной 
полости снижается, а при концентрации 1–2 мл/л устрицы погибают [7]. 

Большие запасы плоской устрицы существовали в Черном море ещё 
в начале прошлого столетия. В 1930–1940-е годы существовали промыс-
ловые скопления на площади 33 тыс. га вдоль берегов Кавказа, Крыма, 
в Керченском проливе и заливах северо-западной части Черного моря с 
общим количеством 80 млн моллюсков. В большом количестве устриц 
добывали на отмелях Тендровской косы, у входа в Егорлыцкий залив, в 
Каркинитском и Джарылгачском заливах, вдоль всего побережья Крыма 
и на побережье Северного Кавказа – в районах городов Гудауты, Туапсе, 
Адлера. Число вылавливаемых устриц из Гудаутской банки доходило до 
6–7 миллионов особей ежегодно [4,10].

Вопрос систематического положения устриц Черного моря остаёт-
ся дискуссионным. В XIX веке выделяли два самостоятельных вида – 
Ostreataurica Krynicki, 1837 и O. Lamellosa Brocchi, 1814, отличающиеся 
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приуроченностью к различным биотопам. Так, О. taurica чаще отмеча-
лась на устричных банках, а О. lamellosa – на скальных субстратах в 
непосредственной близости от берега. В начале XX века устриц Черного 
моря стали считать морфами Ostreaedulis. Вопрос о том, что определяет 
форму раковины, биотоп либо биологические особенности и предпочте-
ния личинок, остаётся открытым [7].

Биология и экология Ostreaedulis в Черном море описаны многими 
авторами [3,7,8,10]. Индивидуальная плодовитость плоской устрицы 
довольно высока и составляет 2–3 млн икринок Онтогенез с метамор-
фозом со сменой нескольких личиночных стадий: трохофора, велигер, 
великонх и осевший на субстрат спат. Рост плоской устрицы зависит 
от комплекса абиотических (температура, соленость, содержание кис-
лорода и др.) и биотических факторов (обеспечение пищей, плотность 
поселения, наличие врагов и конкурентов) среды. С возрастанием тем-
пературы скорость роста моллюсков значительно увеличивается, при ее 
снижении темп роста падает, вплоть до полной остановки роста. Другим 
важнейшим фактором, влияющим на рост плоской устрицы, может быть 
соленость воды. Оптимальные значения варьируют в пределах от 10 до 
28 ‰. При более высоких значениях мясо устриц становится твердым и 
менее вкусным, снижая его товарное качество. При понижении показа-
телей солености ниже 5 ‰ молодь черноморских устриц погибает через 
5–10 суток [11].

Устрицеводство явилось одним из первых направлений марикуль-
туры моллюсков на Черном море, поскольку плоская устрица высоко 
ценится на мировом рынке благодаря вкусовым и пищевым качествам. 
Низкая калорийность (72 калории в 100 г продукта) и легкоусвояемый 
белок позволяют отнести устрицы к диетическим продуктам. Состав 
устриц: белки – 9.45 г, жиры – 2.3 г, углеводы – 4.95 г, в 100 г продукта; 
витамины А, группы В, РР, С, Е, и микроэлементы (магний, кальций, 
фосфор, цинк, железо, йод, медь, натрий, калий, хлор, хром, фтор, мо-
либден и никель), ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. 
Такой уникальный состав способствует активизации физиологических 
процессов, в частности нервной и кроветворных системах, обеспечивает 
активную работоспособность и замедляет старение организма. Шести 
устриц в день достаточно для восполнения суточной потребности орга-
низма в железе, меди и цинка.

Культивирование устриц зарождалось на базе садкового хозяйства в 
Южной бухте близ Севастополя, организованного В.А. Штолем в 1881 г. 
В 1894 г. первое русское товарищество устрицеводов организовало еще 
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одно устричное хозяйство в Севастопольской бухте. В конце XIX и нача-
ле XX столетия в районах Севастополя и Хорлов существовало пять не-
больших устричных заводов. Сбор устричной молоди на этих заводах не 
производился, а в садках и бассейнах этих хозяйств выращивались мол-
люски, собранные с естественных банок, где только определенное время 
выдерживались для очистки. Одновременно продолжался их промысел на 
устричных банках. Устрицы реализовывались не только в причерномор-
ских городах, но и отправлялись в Варшаву, Ригу, Москву, Санкт-Петер-
бург, Харьков, где пользовались большим спросом. И хотя объемы выра-
щивания на черноморских заводах были невелики, благодаря высокому 
качеству они вытеснили на рынках этих городов моллюсков, привозимых 
из других стран. Устричные хозяйства перестали функционировать во 
время Первой мировой войны. Попытки восстановления устричных заво-
дов в 1929 и 1957 гг. не были доведены до конца, и до 60-х годов XX сто-
летия работы по разведению и выращиванию устриц на Черном море не 
проводились. С 1964 г. в АзЧерНИРО (впоследствии ЮгНИРО) начались 
планомерные исследования, направленные на разработку биологических 
основ и технических средств культивирования плоской устрицы. На осно-
ве изучения отдельных сторон биологии естественных популяций устриц 
(динамики численности, биомассы, размерно-возрастной структуры, осо-
бенностей размножения, динамики численности личинок в планктоне, 
интенсивности оседания на различные субстраты, особенностей линей-
ного и весового роста в процессе выращивания на коллекторах) были раз-
работаны биологические основы и подготовлена «Временная инструкция 
по биотехнике культивирования устриц в полуцикличных хозяйствах се-
веро-западной части Черного моря». Выращивание устриц рекомендова-
лось осуществлять в хозяйствах двух типов: бассейно-садковых и морских 
подводных фермах. Основой обоих методов выращивания являлся сбор 
спата устриц на коллекторы в природных условиях, во время нереста есте-
ственных популяций, с последующим доращиванием устриц до товарного 
размера (60 мм и более). В первом случае начальные этапы выращивания 
осуществляется в бассейнах, с последующим переносом и выращиванием 
в садках в естественной среде обитания, во втором – в садках на есте-
ственной кормовой базе. В связи с разработкой биотехники культивирова-
ния этого вида на Черном море были созданы два хозяйства: Егорлыцкое 
опытно-промышленное устричное хозяйство (ЕОПУХ) и Черноморское 
экспериментальное устричное хозяйство (ЧЭУХ). В первом планирова-
лось получение молоди и выращивание моллюсков до товарного размера 
в бассейнах, во втором – подращивание полученной на ЕОПУХ молоди 
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до промысловой величины в садках. Однако резкое изменение экологи-
ческой ситуации в северо-западной части Черного моря, обусловленной 
зарегулированием стока рек, загрязнением прибрежных вод солями тяже-
лых металлов, хлорорганическими пестицидами, детергентами, нефте-
продуктами, заморными явлениями и эвтрофикацией, а также прогресси-
ровавшим на этом фоне грибковым заболеванием черноморской устрицы 
(болезнь раковины) и вселение рапаны резко подорвали естественные за-
пасы устриц. Таким образом, восстановление устрицеводства в черномор-
ском бассейне в 70-х годах завершилось неудачей. Раковинная болезнь, 
вызываемая паразитическим грибом Ostracoblabaimplexa, обнаруженная 
в 1975 году, поражала до 99 % особей. Значительный вред устрицам на-
носят различные организмы-перфораторы раковин устриц (водоросли, 
губки, полихеты, брюхоногие моллюски), которые способны вызвать раз-
личные патологические изменения не только в раковинах, но и в мягких 
тканях моллюсков. В Черном море основными перфораторами являются 
сверлящая губка Clionavastifica, сверлящая полихета Polydoraciliata. В 
Егорлыцком заливе около 35 % плоских устриц естественных поселений 
были заражены сверлящей губкой. Стихийный дальневосточный аутоак-
климатизант – брюхоногий моллюск рапана (Rapana thomasiana), радулой 
проделывает отверстия у краев раковин вводя внутрь устриц секрет слюн-
ных желез, разрушающий мягкие ткани, и высасывает разжиженное тело 
жертв. Предполагается, что именно рапана уничтожила некогда богатей-
шую Гудаутскую устричную банку [1, 2, 12] (рис. 1).

В 2006 и 2008 годах проводились обследования исторических мест 
обитания устриц в ряде точек у берегов полуострова Крым, Таманского 
полуострова и Кавказского берега Чёрного моря. Было найдено всего  
8 экз. живых и около сотни мёртвых моллюсков [6]. В отличие от откры-
того моря, на акватории оз. Донузлав обнаружены бентосные сообще-
ства, в которых плотность живых черноморских устриц достигала 1–5 
экз/м2. На Кавказском побережье Чёрного моря и в Таманском заливе 
Азовского моря живые особи обнаружены не были.

Исследования макробентоса Гудаутской банки проводились в мае  
1990 г. с борта научно-исследовательского судна «Аршинцево» на глуби-
нах от 10 до 32 м на 26 станциях с помощью дночерпателя «Океан» и дра-
ги Хижняка. В результате данной экспедиции аборигенный вид в местах 
прежде крупных скоплений не обнаружен [2]. В 2010 г. ОАО «Роснефть» 
проводила комплексное экосистемное исследование и фоновую оценку 
современного экологического состояния Черного моря на Гудаутском 
лицензионном участке с борта современного научно-исследовательского 
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судна «Денеб». Ряд сообществ раннее типичных для района исследова-
ний, в том числе и европейская устрица, не были обнаружены [5].

Рис.1. Створка Ost.ed.7 из коллекции Музея природы биолого-географического 
факультета АГУ, просверленная Rapana thomasiana

Материалы и методы

Материал исследования представлен 36 створками устрицы плоской 
Ostreaedulis, собираемой с 2012 года по настоящее время в зоне заплеса 
черноморского побережья в селе Приморское Гудаутского района в ме-
сте исторического массового обитания, а также одной особью (2016 г.) 
с неповрежденным лигаментом, соединяющим створки раковины (рис. 
2). По Перелядову М.В., известно, что моллюски с сохранившимся ли-
гаментом умерли не более двух лет [8]. Измеряли длину (мм) и ширину 
(мм) штангенциркулем с точностью 0.1 мм, а также массу (г) створок.

Рис. 2. Ostreaedulis с сохранившимся лигаментом (с. Приморское, 2016 г.)
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Результаты

Среди экземпляров, представленных в экспозиции Музея природы 
биолого-географического факультета АГУ, обнаруживаются раковины 
двух форм. Большинство имеют неправильно-округлую форму (Ost.ed.1 и 
Ost.ed.2), небольшая часть – грушевидную (Ost.ed.29 и Ost.ed.36) (рис. 3).

Рис. 3. Две формы раковин Ostreaedulis: слева – представители неправильно-
округлой, справа – грушевидной

Изученные морфометрические параметры (длина, ширина и масса 
створок) продемонстрировали высокую вариабельность. Максимальная 
длина раковин составила 70 мм Ost.ed.1, минимальная – 32 мм Ost.ed.31, 
средняя длина моллюсков составила 48 мм (рис. 4, 5, граф. 1). Ширина 
створки плоской устрицы колеблется в пределах от 67 мм Ost.ed.2 до 25 
мм. Ost.ed.36, средняя ширина составила 42,55 мм. Самый большой раз-
брос характерен для массы створок от 32,97 гOst.ed.1 до 1,86 гOst.ed.36.

Выводы:
1. Морфометрические признаки (длина, ширина, масса) устрицы пло-

ской характеризуются высокой вариабельностью.
2. В нашей коллекции представлены две группы моллюсков – непра-

вильно-округлой и грушевидной формы.
3. Несмотря на то, что живые устрицы в акватории Абхазии послед-

ние десятилетия не встречаются, находка с сохранившимся лигаментом 
может свидетельствовать о недостаточной изученности донного сооб-
щества на глубинах обитания плоской устрицы.
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Рис. 4. Вариационный ряд с указанием размерных классов по
 длине створок (мм)

Граф. 1.
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Рис. 5. Раковины плоской устрицы с наименьшей и наибольшей длиной (мм)
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА НЕКОТОРЫХ ИНВАЗИВНЫХ 
ВИДОВ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 
КУЛЬТУР В АБХАЗИИ

Аннотация. В статье представлены данные мониторинга четырех 
наиболее опасных инвазивных видов насекомых на территории Абха-
зии: американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), красный 
пальмовый долгоносик (Rhynchophorus ferrugineus Olivier), южноа-
мериканский пальмовый бурильщик (Paysandisia archon Burmeister), 
самшитовая огневка(Cydalima perspectalis Walker). Проникновение 
инвазивных видов сопровождается серьезными экологическими и 
экономическими последствиями.

Ключевые слова: инвазивные насекомые, американская белая бабочка, 
красный пальмовый долгоносик, южноамериканский пальмовый бу-
рильщик, самшитовая огневка, феромонные и клеевые ловушки, фи-
тосанитарный мониторинг.

Abstract. The article presents monitoring data on four most dangerous 
invasive insect species in the territory of Abkhazia: American white 
butterfly (Hyphantriacunea Drury), red palm weevil (Rhynchophorus 
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ferrugineus Olivier), South American palm borer (Paysandisia archon 
Burmeister), boxwood firefly (Cydalima perspectalis Walker). Penetra-
tion of invasive species is accompanied by serious ecological and eco-
nomic consequences. 

Keywords: invasive insects, American white butterfly, red palm weevil, South 
American palm borer, boxwood beetle, pheromone and glue traps, phy-
tosanitary monitoring.

Введение 

В последние годы вселение чужеродных видов на новые территории 
становится глобальной проблемой. Быстрое и довольно интенсивное 
проникновение новых инвазивных насекомых в настоящее время на-
блюдается и на всей территории Республики Абхазия.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование комплек-
са вредных организмов, является климат Абхазии. Уникальное сочетание 
температурного фактора, высокой влажности воздуха и обилия осадков 
позволяет не только выращивать здесь теплолюбивые плодовые, суб-
тропические и декоративные культуры, но и развиваться на протяжении 
круглого года отдельным группам фитофагов.

Материалы и методы 

Материалом для данной работы, помимо анализа литературных дан-
ных, послужили полевые сборы инвазивных видов насекомых, выявле-
ние которых осуществлялось в ходе проводимого с 2018 по 2022 г. ис-
следования с использованием феромоновых и клеевых ловушек, а также 
ловчих поясов и визуального обследования зараженных растений.

Феромоновые ловушки применялись для мониторинга численности 
пальмового долгоносика, которые представляют собой непрозрачные 
пластиковые ведра черного цвета, залитые водой, к крышке которой при-
креплялся феромонный препарат P028 Ferrolure+, 700 mgLure (Chemtica 
international S.A.). В верхней трети ведра проделывались несколько от-
верстий, предназначенные для свободного проникновения жуков. Ведра 
закапывались до уровня отверстий на расстоянии 20–50 м от пальм.

Для мониторинга американской белой бабочки использовались  
клеевые ловушки с четырьмя видами феромонных смесей. Ловушки со-
стояли из ламинированного с двух сторон влагозащитного картона бело-
го цвета с нанесенным на внутренние поверхности энтомологическим 
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клеем. В центре ловушки была прикреплена феромонная смесь, а номер 
варианта смеси (с I по IV) указан на корпусе каждой устанавливаемой 
ловушки. Отлов гусениц американской бабочки осуществлялся при по-
мощи ловчих поясов, изготовленных из бумаги. Бумага сминалась для 
создания складок и обвязывалась вокруг ствола дерева, на котором есть 
гнезда. Суть этого метода состоит в том, что гусеницы, спускаясь из 
кроны дерева по стволу для окукливания, заползают внутрь бумажных 
складок в поисках укрытий для образования куколки.

Насекомые на разных стадиях развития были собраны и зафиксирова-
ны по общепринятым методикам.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных исследований за период 2018–2022 гг. вы-
явлены четыре наиболее опасных инвазивных вида насекомых, повре-
ждающих декоративные, лесные и сельскохозяйственные древесные 
породы, из них три вида относительно новые для территории Абхазии.

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury). Амери-
канская белая бабочка на территории Абхазии была впервые обнаруже-
на в 1985 г. в городе Гудауте. Из-за большой плодовитости и быстрого 
распространения вредитель занял большой ареал и в настоящее время 
встречается во всех районах Абхазии. 

Гусеницы бабочки повреждают свыше 250 видов кормовых растений. 
Среди них: шелковица, клен американский, груша, яблоня, черешня, 
айва, слива, орех грецкий, персик, платан, бузина, шиповник и т.д. [1].

Развивается в 2-3 поколениях в год [3]. Бабочка откладывает до 1000 
яиц на нижнюю сторону листьев, чаще на периферии кроны деревьев 
[1]. После выхода из яйца гусеницы приступают к питанию и построй-
ке паутинного гнезда. В начале июля гусеницы окукливаются. Развитие 
всех стадий зависит от температуры и влажности воздуха.

В советский период бабочка наносила огромный вред, но затем в 
связи с появлением естественных врагов на некоторое время сократи-
ла численность. Однако начиная с 2018 г. вновь наблюдается вспышка 
массового размножения вредителя. В связи с этим c 11 июля по 10 авгу-
ста 2021 г. были установлены клеевые ловушки на американскую белую 
бабочку для сравнения «уловистости» четырех различных вариантов 
феромонных смесей. Согласно данным, полученным при проводимом 
испытании, наибольшей уловистостью обладала феромонная смесь под 
номером I (общее количество выловленных бабочек – 87), далее смесь 
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II – 81 бабочка и смесь IV – 10 бабочек. Феромонная смесь III показала 
наименьшую эффективность, т. к. за весь период испытания результат 
был нулевым. Таким образом, выявлена феромонная смесь, показавшая 
наибольшую эффективность при отлове американской бабочки.

Красный пальмовый долгоносик (Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier). Красный пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в Аб-
хазии в октябре 2016 г в п. Цандрыпш Гагрского района (в 8 км от госу-
дарственной границы Республики Абхазия с Российской Федерацией). 
В республику он попал, вероятнее всего, из приграничного г. Сочи, где 
был обнаружен в сентябре 2014 г. на финике канарском, завезенном для 
озеленения города в 2013 г. из Италии. 

В 2018 г. вредитель был зафиксирован в г. Сухуме, а к 2020 г. были 
обнаружены первые признаки заражения пальм в Новом Афоне и Пи-
цунде.

Гусеницы долгоносика повреждают многие виды пальм, особенно фи-
ник канарский. За год развивается в одном поколении. Самка откладывает 
150–350 яиц на вершину пальм, как можно ближе к точке роста. Фаза яйца 
составляет около 3–7 дней. Отродившиеся личинки пробуравливаются 
внутрь ствола и питаются растительными тканями, разрушая сердцеви-
ну и уничтожая точку роста. Стадия личинки длится 3–4 месяца. Перед 
окукливанием личинки формируют овальный кокон из волокон пальмы. 
Средняя длина коконов 6 см. Стадия куколки длится 14–21 день. Все ста-
дии пальмового долгоносика можно обнаружить внутри пальмового дере-
ва. Общий жизненный цикл составляет около 4 месяцев [5].

С момента появления пальмового долгоносика на территории Абха-
зии для мониторинга ее численности использовались феромоновые ло-
вушки. В августе 2018 г. ловушки были установлены по всему г. Сухуму, 
охватывая площадь более 20 гектаров. Имаго вредителя попадались в 
ловушки в течение всего теплого периода, вплоть до ноября. Наиболее 
активный лет жуков наблюдается при достижении средней температуры 
воздуха +17 ОС. 

Среднее значение на одну ловушку составило 12 имаго в неделю на 
гектар. А в течение всего 2020 г. попались до 30 имаго, в то время как с 
июня по октябрь 2021 г. – лишь 16 жуков. Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что тотальные обработки пальм по г. Сухуму, про-
веденные в течение 2019–2020 гг., системными инсектицидами на основе 
имидаклоприда, оказались эффективными. А мониторинг, проведенный 
также с использованием феромоновых ловушек по г. Гагре, показал вы-
сокую численность вредителя. В 2020 году по городу было установлено 
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более 50 ловушек, в которые еженедельно попадались от 150 до 200 жу-
ков. Такие высокие показатели объясняются отсутствием профилактиче-
ской обработки пальм в парках и зеленых зонах города, несвоевременным 
удалением мертвых деревьев. Общее количество жуков, пойманных за  
2020 г., составляло 1700 имаго. После столь высокой численности вреди-
теля в г. Гагре были проведены масштабные химические обработки и уда-
лены все погибшие пальмы. Уже в 2021 г. значительно снизилась числен-
ность вредителя. Количество пойманных жуков за весь 2021 г. составляло 
не более 400, еженедельно попадались около 34 имаго. 

Рис. 1. Динамика регистрации имаго пальмового долгоносика в ловушках

Также, за 2021 г. феромонные ловушки были установлены в г. Пицун-
де (20), которые показали незначительное очаговое присутствие вреди-
теля. В течение еженедельного мониторинга с мая по август было обна-
ружено 28 имаго, в среднем 2-3 жука в неделю (рис. 1).

Южноамериканский пальмовый бурильщик (Paysandisia archon 
Burmeister). Южноамериканский пальмовый бурильщик (пальмовый 
мотылек) впервые был обнаружен сотрудниками Института экологии 
АНА летом 2018 г. на пальмах рода Trachicarpus во дворе частного дома 
в микрорайоне Маяка, в г. Сухуме. Спустя пару месяцев пораженные 
пальмы встречались уже повсеместно.

Питается вредитель многими видами пальм, отдавая предпочтение 
почкоплоднику (Trachycarpus spp.), хамеропсу (Chamaerops humilisL.) и 
другим тонкоствольным пальмам [5].
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Пальмовый мотылёк является моновольтинным видом, т. е. даёт толь-
ко одно поколение за вегетационный период. Самка откладывает яйца 
группами на пальмовые волокна, обычно ближе к вершине кроны. Ин-
кубационный период длится 1–3 недели, в зависимости от температуры. 
Вылупившиеся из яиц гусеницы пробуравливаются внутрь ствола, где 
начинают активно питаться, прокладывая длинные «туннели». Развитие 
гусениц может длиться от 10 до 19 месяцев. Стадия предкуколки зани-
мает около 2,5 недель. На этом этапе гусеницы перестают питаться и 
формируют из пальмовых волокон коконы, которые всегда располагают-
ся вблизи или на поверхности ствола, в пазухах листьев. Стадия кукол-
ки занимает от 1,5 до 2,5 месяцев. Продолжительность жизни пальмово-
го мотылька от яйца до бабочки занимает 12 месяцев и более [7].

Данные мониторинга пальмового мотылька за весь период ее инва-
зии показали, что распространение данного вредителя на территории 
Абхазии имеет нелинейный характер. Так, первоначально мотылек был 
единично обнаружен в 2016 г. на трахикарпусе в с. Цандрыпш (в 2 км 
от государственной границы с РФ). Однако в других районах его можно 
было обнаружить только с 2018 г. В период с июля по август этого же 
года первые признаки повреждения пальм наблюдались в разных точках 
г. Сухума, а к концу ноября очаги заражения распространились по всему 
городу. К 2019 г. количество зараженных пальм по г. Сухуму составляло 
около 80 %. По результатам маршрутных обследований, проведенных в 
2020 г., вредитель был обнаружен в Новом Афоне, а в 2021 г. – в Пицун-
де. Учитывая особенности биологии мотылька и ее неспособность само-
стоятельно перемещаться более чем на 20–25 км, можно предположить, 
что распространение вредителя носит антропогенный характер. За весь 
период мониторинга пальмовый мотылек наибольшего распростране-
ния достиг в г. Сухуме, причем в большинстве случаев кормовыми рас-
тениями послужили трахикарпус и хамеропс. При отсутствии защитных 
мероприятий пальмовый мотылек может привести к гибели пальмы в 
течение 1–4 лет после первого заселения.

В связи с отсутствием феромонов, предназначенных для мониторин-
га вредителя, была проведена попытка привлечения самцов мотылька 
на помещенных в ловушки самок. Однако данный метод оказался неэф-
фективным.

Самшитовая огневка (Cydalima perspectalis Walker). Самшитовая 
огневка в единичных экземплярах была впервые зафиксирована в г. Су-
хуме в 2012 г. Однако первые массовые очаги были отмечены в 2014 г. 
в начале ущелий Гагрского района. В этом же году значительно постра-
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дали посадки самшита и естественные самшитники в Гагрском райо-
не, зона поражения составляла от 20–30 % (г. Пицунда) до 90–100 %  
(г. Гагра). Значительные повреждения самшита в 2014 г. отмечались и в 
г. Гудауте и Сухуме (10–15%) [6].

Гусеницы самшитовой огнѐвки могут питаться на листве различных 
видов самшита: Buxus microphylla (в том числе на B. microphylla var. 
insularis), B. sempervirens и B. sinica. Кроме того, отмечено питание ее 
гусениц на падубе пурпурном Ilex purpurea, а также на бересклетах – 
японском Euonymus japonica и крылатом E. alatus [4].

В Абхазии огневка развивается в трех поколениях [2]. Продолжи-
тельность каждой генерации в среднем составляет 40–50 дней. Стадия 
личинки длится около 20 дней, стадия куколки – 5–7 дней. Лёт имаго 
длится 7–10 дней [5].

Самшитовая огневка за период с 2014 по 2016 г. практически полно-
стью уничтожила естественные насаждения самшита колхидского. Об-
щая площадь самшитовых лесов до нашествия огневки оценивалась при-
мерно в 200 тысяч гектаров [8]. Однако в настоящее время сохранились 
лишь отдельные участки в Бзыбском ущелье, Рицинском национальном 
парке и в районе Гегского водопада. Кроме того, во время маршрутных об-
следований наблюдалось повсеместное прорастание семенного материа-
ла, накопленного в последние годы вегетации самшитовых насаждений. 
В 2020 г. было установлено около 40 феромонных ловушек для монито-
ринга состояния популяции самшитовой огневки. Были выбраны следу-
ющие участки: Бзыбское ущелье, Гегский водопад, заповедник Скурча, 
Кодорское ущелье и окрестности Шакуранского водопада (рис. 2). Однако 
за весь период наблюдений были пойманы только три имаго самшитовой 
огневки, что свидетельствовало о том, что популяция огневки находится в 
крайне депрессивном состоянии в связи с резким сокращением кормовой 
базы. На основании этих данных общее количество химических обрабо-
ток было сокращено до двух обработок за сезон, в то время как в первые 
годы инвазии обработки проводились 4–6 раз. 

Примечательно, что один экземпляр огневки был найден в ущелье 
реки Шакуран, где не осталось живых деревьев самшита, и, скорее все-
го, она смогла завершить свой цикл развития на небольших разрознен-
ных ростках самшита и дополнительном питании на других видах рас-
тений (держидерево, иглица понтийская). Такие случаи неоднократно 
отмечались во время предыдущих маршрутных наблюдений [9].

В июне 2021 г. в соответствии с планом мониторинга были установ-
лены 28 ловушек в ущельях рек Бзыбь, Юпшара и Гега (рис. 3). Во время 
первой проверки были обнаружены 86 взрослых особей вредителя. 
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Рис. 2. Карта мониторинга самшитовой огневки в 2020 г.

Рис. 3. Данные мониторинга самшитовой огневки (июль 2021 г.).
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Резкое увеличение численности, возможно, связано с сокращением 
обработки пестицидами оставшихся самшитовых насаждений. Данные 
мониторинга указывают на необходимость дальнейшего изучения со-
стояния популяции вредителя.

Таким образом, феромонные ловушки показали высокую эффектив-
ность при определении степени зараженности вредителями и для приня-
тия мер по химической борьбе.

Заключение. Инвазионный процесс на территории Абхазии пред-
ставляет собой серьезную опасность для сельскохозяйственных, деко-
ративных и лесных пород, т. к. непрерывное распространение и размно-
жение насекомых-вредителей может в значительной степени повлиять 
на состояние множества растительных культур, а в некоторых случаях 
привести к массовой гибели растений-хозяев. В связи с этим необхо-
димо разработать систему эффективных мероприятий по защите рас-
тений, основанной на фитосанитарном мониторинге с использованием 
феромоновых ловушек и современных цифровых платформ на основе 
ГИС-технологий. Основными преимуществами применения ГИС-тех-
нологий в защите растений являются визуализация данных фитомони-
торинга при нанесении их на карты, высокая точность в определении 
заселенных вредителями площадей, оптимизация на этой основе защит-
ных мероприятий.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа образцов 
ДНК буккального эпителия, полученного от жителей Республики 
Абхазия. Материал был собран весной 2013 года. Изучались две воз-
растные группы: старшевозрастная (75–101) и контрольная группа 
(16–33). В результате работы были выявлены генотипы и частоты 
аллелей АроЕ, ассоциированного с продолжительностью жизни.

Ключевые слова: полиморфизм АроЕ, абхазы, продолжительность 
жизни, долголетие. 

Abstract. The article presents the results of the analysis of DNA samples of 
buccal epithelium obtained from residents of the Republic of Abkhazia. 
The material was collected in the spring of 2013. Two age groups were 
studied: the older age group (75–101) and the control group (16–33). 
As a result of the work, genotypes and frequencies of alleles of АроE 
associated with life expectancy were identified.

Keywords: AроE polymorphism, Abkhazians, life expectancy, longevity.

Введение

Известный феномен долгожительства в Абхазии и ряде других реги-
онов Кавказа вновь привлекает внимание медиков и биологов в связи 
с обнаружением полиморфных генов, ответственных за продолжитель-
ность жизни. Эффект продолжительности жизни определяется двумя 
основными факторами – эндогенными (особенности того или иного 
организма) и экзогенными, или эколого-средовыми. В последнее время 
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в центре внимания оказываются эндогенные факторы, определяющие 
индивидуальные особенности функционирования сердечно-сосудистой, 
нервной, эндокринной и других систем.

Этнический аспект генетических факторов долгожительства может 
быть обусловлен традициями этнической эндогамии – преимуществен-
ным заключением браков внутри этносов, в связи с чем и гены (аллели), 
способствующие долголетию, могут концентрироваться внутри тех или 
иных этносов [1]. При этом особенностью брачного института абхазов 
является характерное соблюдение строгой экзогамии по отцовскому 
и материнскому роду. Экзогамные ограничения распространяются не 
только на родственников, но и на однофамильцев, приемных детей и т.д. 
Выработанный необычайно широкий реестр брачных ограничений со 
строгим соблюдением всех принципов является следствием негативного 
отношения к возможности кровного родства в браках. Соблюдение в по-
колениях традиций «структурированной экзогамии» в рамках абхазско-
го этноса приводит к этнической эндогамии и соответственному росту 
вклада определенного кровного родства [3].

Современные генетические исследования позволяют констатировать, 
что особого «гена долгожительства» не существует. Речь может идти 
о наличии у определенной категории людей своего рода генетических 
факторов жизнестойкости, которые программируют успешное функцио-
нирование тех или иных физиологических систем. Удачная комбинация 
генов и совокупности эколого-средовых факторов может способство-
вать у конкретных индивидов достижению долголетия.

Важнейшим итогом выполнения Международного проекта «Геном 
человека» явилась идентификация практически всех генов человека, 
целый ряд из которых, как показали дальнейшие исследования, прямо 
или косвенно вовлечен в процесс старения [2]. Особенно перспективной 
представляется область воздействия на качество здоровья и продолжи-
тельность жизни через гены продолжительности жизни, мутации (или 
аллельные варианты) которых способствуют развитию тяжелых заболе-
ваний.

К числу таких генов принадлежит ген АроЕ, расположенный на 19 
хромосоме в локусе q 13.2, состоящем из 4 экзонов и 3 интронов, коди-
рующий белок аполипопротеин Е (АроЕ). Методом изоэлектрофокуси-
рования выявляются три общие для человека изоформы АроЕ: Е2, Е3 
и Е4, отличающиеся аминокислотными остатками в положениях 112 
(Cys112Arg) и 158 (Arg158Cys), вызванные однонуклеотидными замена-
ми [4]. Аллель Е3, определяющий АроЕ3, является обычным, наиболее 
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распространенным, тогда как аллели Е2 (кодирует АроЕ2) и Е4 (кодиру-
ет АроЕ4) являются более редкими формами. Этот полиморфизм в попу-
ляциях человека характеризуется 6 генотипами: три гомозиготы (Е3/3, 
Е2/2, Е4/4) и три гетерозиготы (Е2/3, Е2/4, Е3/4) [6]. 

Полиморфизм Е2/Е3/Е4 оказывает существенное влияние на мета-
болизм липопротеинов. Генотип ApoE3/Е3 наиболее распространен 
(~ 60 % популяции) и считается нормальным, то есть не способствует 
повышению риска развития атеросклероза. Остальные 40 % людей не-
сут по крайней мере один E2 или E4 вариант, связанные с разной степе-
нью нарушений в обмене холестерина. Это может приводить к развитию 
патологических состояний и быть фактором, влияющим на эффектив-
ность диеты, применяемой в качестве профилактики.

Наличие аллеля ApoE2 значительно увеличивает риск развития тако-
го редкого заболевания, как гиперлипопротеинемия (ГЛП), тип 3. Боль-
шинство людей с этим расстройством имеют две копии Е2. Заболевание 
характеризуется повышенным уровнем в крови холестерина и тригли-
церидов.

Присутствие аллеля ApoE4 влияет на риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. При наличии хотя бы одного аллеля ApoE4 возрастает 
вероятность развития атеросклероза. Это заболевание, характеризую-
щееся прогрессирующим сужением кровеносных сосудов за счет хо-
лестериновых бляшек, повышает риск ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда и инсульта. ApoE4 ассоциирован с развитием бо-
лезни Альцгеймера. При наличии двух копий Е4 риск выше, чем при 
одной копии Е4.

Материалы и методы

Проводили генетические исследования образцов буккального эпи-
телия 170 жителей Республики Абхазия в возрасте от 16 до 101 года, 
считающих себя этническими абхазами. Старшую возрастную груп-
пу от 75 лет до 101 года составили 78 жителей сел Члоу, Отап, Ара-
садзых. Младшая возрастная группа (92 человека) сформирована из 
числа студентов и преподавателей Абхазского государственного уни-
верситета в возрасте от 16 до 33 лет. Биологический материал был 
собран весной 2013 года и направлен в Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный 
центр» (г. Москва) для дальнейшего молекулярно-генетического ис-
следования.
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Выделение ДНК из соскобов буккального эпителия осуществлялось 
по методике с использованием набора реагентов «ДНК-сорб-В» в соот-
ветствии с рекомендациями производителя.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 
использованием пакета программ Statistica 6.0 (StatSoftInc). Достовер-
ность различий в частотах генотипов и аллелейАроЕ между сравнивае-
мыми группами определяли по величине х2.

Результаты и обсуждение

В суммарной выборке выявлено 3 аллеля гена АроЕ(Е2, Е3, Е4) с раз-
ной частотой встречаемости. Наибольшая частота выявлена для аллеля 
Е3 (0,83), аллели Е2 (0,07) и Е4 (0,05) редки (рис. 1).

Рис. 1. Частота трех аллелей гена ApoE в суммарной выборке

Данные о распределении частот аллелей гена АроЕ среди лиц старшей 
возрастной группы и средней по возрасту группе (контроль) демонстриру-
ют статистически значимые различия по частотам аллелей АроЕ3 и АроЕ4 
на уровне Р<0,05. Таким образом, результаты подтверждают тенденцию 
к максимальному преобладанию среди старшевозрастных жителей Абха-
зии наиболее распространённого в популяции аллеля Е3 (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение частот аллелей гена АроЕ в целом 
и в сравниваемых группах

В суммарной выборке выявленные полиморфные аллели формиру-
ют 6 генотипов (3/3, 2/3, 3/4, 4/4, 2/4, 2/2). Встречаемость генотипа 3-3 
составила 78 %, генотипы 2-3 и 3-4 – 12 % и 7 % соответственно (рис. 
3). Сравнительные данные по численностям генотипов АроЕ для двух 
возрастных групп абхазов показывают отсутствие среди лиц старшей 
возрастной группы редких гомозиготных форм АроЕ2-2 и 4-4, а также 
только в одном случае наблюдалась гетерозигота 3-4 по редкому аллелю 
АроЕ4.

Группа долгожителей также достоверно отличается от контроль-
ной выборки по частотам генотипов при х2 =10,072; d.f.= 5; Р<0,05. 
Генотипы 3-4 и 4-4, а также аллель АроЕ4 представляются неблаго-
приятными для достижения индивидами возраста долгожительства. 
Напротив, для потенциального возрастания продолжительности 
жизни благоприятным представляется аллель АроЕ3 и генотипы, им 
определяемые (рис.4).
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Рис.3. Соотношение генотипов в сравниваемых группах

Рис.4. Частоты генотипов в изученной выборке в целом
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ 
ЛИМФОЦИТОВ У ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Продолжительность жизни человека и темпы развития 
возрастной патологии во многом определяются состоянием им-
мунной системы, а именно её центрального органа – тимуса [4]. С 
возрастом наблюдается снижение как гуморального, так и клеточ-
ного иммунитета, однако многими исследователями старость рас-
сматривается как Т-иммунодефицит, сопровождающийся ослабле-
нием реакций иммунитета. Вместе с тем иммунная система име-
ет значительный запас прочности, который создаётся в процессе 
формирования защитных сил организма с момента его рождения. 
Возрастные изменения в иммунной системе человека проявляются 
в течение всей его жизни [5, 6, 8].

       В Абхазии, как и во всем мире, наблюдается прогрессирующее увели-
чение общей численности пожилого населения. Вопросы сохранения 
здоровья и повышения продуктивности дополнительных лет жизни 
представляют собой важную медико-социальную проблему. 
Многие аспекты жизни и здоровья долгожителей Абхазии были из-
учены в период научной экспедиции, проведенной в Абхазской АССР 
[1]. Последние 30лет по ряду причин комплексные исследования ге-
ронтов Абхазии были приостановлены, отдельно изучались их гема-
тологические и биохимические показатели [2]. С 2017 года в рамках 
геронтологической темы ГНУ ИЭПиТ АНА стали исследовать им-
мунологические параметры возрастных пациентов, ранее не иссле-
дованные.

Ключевые слова: популяции и субпопляции лимфоцитов, Т- и В- лимфо-
циты, NК-клетки, возрастная динамика.
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Abstract. Human lifespan and the rate of development of age-related 
pathology are largely determined by the state of the immune system, 
namely, its central organ - the thymus [4]. With age, there is a decrease in 
both humoral and cellular immunity, however, many researchers consider 
ageing as a T-immunodeficiency, accompanied by a weakening of immune 
responses. At the same time, the immune system has a significant safety 
margin, which is created in the process of formation of the body’s defenses 
from the moment of its birth. Age-related changes in the human immune 
system are manifested throughout his life [5, 6, 8].
In Abkhazia, as well as throughout the world, there is a progressive 
increase in the total number of the elderly population. The issues of 
maintaining health and increasing the productivity of additional years of 
life are an important medical and social problem.
Many aspects of the life and health of the centenarians of Abkhazia were 
studied during the scientific expedition conducted in the Abkhaz ASSR 
[1]. For the last 30 years, for a number of reasons, comprehensive studies 
of the geronts of Abkhazia have been suspended, their hematological and 
biochemical parameters have been studied separately [2]. Since 2017, 
as part of the gerontological theme of the State Scientific Institute of 
Experimental Pathology and Therapy under the Academy of Sciences 
of Abkhazia, they began to study previously unexplored immunological 
parameters of elderly patients.

Keywords: lymphocyte populations and subpopulations, T- and B-lympho-
cytes, NK- cells, age-related dynamics

Цель работы: изучение популяции и субпопуляции лимфоцитов у 
жителей Абхазии пожилого и старческого возраста.

Материалы: цельная кровь с ЭДТА; используемые реагенты: конью-
гаты антител к антигенам CD3Fitc,CD4Fitc, CD8PЕ, CD16PЕ,CD19PЕ лим-
фоцитов от Beckman Coulter (США), для оценки фагоцитарной активно-
сти реагенты от Exbio (Чехия) и для определения популяций лейкоцитов 
от HORIBAABX (Франция – Япония). 

Методы: иммунологические исследования были проведены на 
проточном цитофлуориметре EPICSXL, с применением коньюгатов 
антител (Beckman Coulter, США) были исследованы следующие по-
пуляции и субпопуляции лимфоцитов: Т-клетки (CD3+CD19-), Т-хел-
перы (CD3+СD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), В-лимфоцитов 
(CD19+CD3-), NK-клеток (CD16+CD56+CD3-). 
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В работе было обследовано 82 жителя Абхазии в возрасте от 60 до 89 
лет. Исходя из возрастной классификации, обследуемые были разделены 
на две возрастные группы: пожилого возраста – от 60 до 74 лет (группа I, 
n = 41) и старческого возраста – от 75 до 89 лет (группа II, n = 41). Обсле-
дование пациентов проводили исследовательской группой ГНУ ИЭПиТ 
АНА с выездом на дом к пациентам и при ГНУ ИЭПиТ АНА. 

Взятие биоматериала у пациентов осуществляли вакуумными систе-
мами забора крови из локтевой вены с 9:00 до 11:00 часов утра натощак. 
Состояние относительного здоровья определяли по собранному ана-
мнезу с помощью специально утвержденного опросника и состоянию 
пациента на момент обследования. Из хронических заболеваний прак-
тически у всех пожилых пациентов, старческого возраста и долгожите-
лей были выявлены гипертоническая болезнь (умеренная I–II степени), 
ишемическая болезнь сердца, реже заболевания опорно-двигательного 
аппарата, хроническая обструктивная болезнь легких, проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом.

Состояние клеточного звена иммунитета у обследуемых возраст-
ных групп оценивали по относительному и абсолютному содержанию 
Т-лимфоцитов и их субпопуляций, В-лимфоцитов и NК-клеток.

Рис. 1. Относительное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов в 
периферической крови сравниваемых групп
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Как видно из рис.1, процентное содержание лимфоцитов с возрастом 
имело тенденцию к увеличению, внутри популяций лимфоцитов содер-
жание CD3+Т-лимфоцитов и CD19+В-лимфоцитов снижалось без досто-
верных отличий, при этом популяция NК-клеток увеличивалась. Отно-
сительное содержание субпопуляций Т-лимфоцитов с возрастом досто-
верно изменялось, так, СD4+Т-хелперы снижались у людей старческого 
возраста по отношению к группе пожилых, а СD8+ цитотоксические 
лимфоциты незначительно увеличивались. При сравнении абсолютных 
значений популяции лимфоцитов было выявлено достоверное снижение 
общих CD3+Т-лимфоцитов, СD4+Т-хелперов и увеличение NК-клеток у 
людей старческого возраста по отношению к пожилым.

При сравнении наших данных с литературными оказалось, что, по 
литературным данным, у людей пожилого и старческого возраста по-
пуляция и субпопуляции Т-лимфоцитов, а именно CD3+Т-лимфоциты, 
СD4+Т-хелперы и СD8+ цитотоксические, снижаются [6, 3], по нашим 
предварительным данным, CD3+Т-лимфоциты, СD4+Т-хелперы снижа-
ются, а СD8+ цитотоксические незначительно увеличиваются у людей 
старческого возраста. NК-клетки достоверно увеличиваются, что соот-
ветствует литературе [9]. В популяции В-лимфоцитов была выявлена 
менее выраженная возрастная динамика. Исследования в этом направ-
лении продолжаются. 
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РЕАКТИВНОСТЬ ГЕМОДИНАМИКИ ШКОЛЬНИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОКСУ

Аннотация. В статье анализируется влияние психоэмоционального на-
пряжения во время спортивных соревнований по боксу на основные 
показатели гемодинамики у школьников. Выявлено, что у опытных, 
уверенных в своих силах спортсменов, с сильными и уравновешенны-
ми нервными процессами, состояние нервно-психического напряже-
ния выражено слабее, что обеспечивает высокую работоспособ-
ность и наивысшие достижения в спорте.

Ключевые слова: реактивность сердечно-сосудистой системы, ар-
териальное давление, частота сердечных сокращений, ударный и 
минутный объем крови, общее периферическое сопротивление сосу-
дов, спортивные соревнования по боксу. 

Abstract. The article analyzes the influence of psychoemotional stress during 
sports boxing competitions on the main indicators of hemodynamics in 
schoolchildren. It was revealed that in experienced, self-confident ath-
letes with strong and balanced nervous processes, the state of neuropsy-
chic stress is less pronounced, which ensures high performance and the 
highest achievements in sports.

Keywords: cardiovascular reactivity, blood pressure, heart rate, stroke and 
minute blood volume, total peripheral vascular resistance, boxing sports.

Значение проблемы адаптации в спорте определяется прежде всего 
тем, что организм спортсмена должен приспосабливаться к физическим 
нагрузкам в относительно короткое время. Именно скорость наступле-
ния адаптации и ее длительность во многом определяют состояние здо-
ровья и тренированность спортсмена. Не менее существенна в большом 
спорте и роль эмоционального стресса. По мнению некоторых авторов, 
спорт является самым эмоциогенным из всех видов человеческой дея-
тельности. Хотя роль стресса в мобилизации скрытых функциональных 
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резервов достаточна очевидна, в случае, когда сила стрессорного воз-
действия превышает стресс-устойчивость, возможна не мобилизация, а 
диссоциация функциональных резервов вплоть до разрушения адаптив-
ного поведения [1, 2].

Целью исследования явилось изучение влияния психоэмоционально-
го напряжения во время спортивных соревнований по боксу на основ-
ные гемодинамические показатели у школьников.

Реактивность сердечно-сосудистой системы (ССС) во время регуляр-
ных тренировочных занятий боксом исследовалась у 13 школьников, 
среди которых были выделены две возрастные группы:

1-я группа – группа второго детства: 7 человек в возрасте от 10 до 12 
лет;

2-я группа – группа подростков: 6 человек в возрасте от 12 до 16 лет.
В первой группе длительность занятий боксом составила 2 года 

(71  %) и 3-4 года (29 %), а во второй группе длительность занятий бок-
сом (2 и 3-4 года) была одинаковой – 50 % (рис. 1). Средний вес школь-
ников первой группы составил 40 кг, а второй группы – 50 кг (рис. 2). 
Средний вес школьников первой группы на 5,7 кг больше нормативных 
данных, а второй группы – больше на 2,6 кг. 

Рис. 1. Длительность занятий боксом школьников
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Средний вес (кг)

Рис. 2. Средний вес (кг) школьников двух возрастных групп

Гемодинамические показатели у спортсменов двух возрастных групп 
фиксировались во время трех спортивных соревнований (табл. 1). Спор-
тивные соревнования вызывают в организме спортсменов физическое 
и эмоционально-психическое напряжение. Последнее вызывается не-
сколькими раздражителями: информационной перегрузкой и дефицитом 
времени для ее переработки, высоким уровнем мотивации, который соз-
дается социальной значимостью проявляемых спортсменом реакций [3]. 
Эмоции вызывают мобилизацию функциональных резервов организма 
в соревновательных условиях, при которых результативность выступле-
ний превышает его достижения во время тренировочных занятий [3]. 

Во время соревнований быстрее вырабатываются двигательные 
функции, а затем инертные вегетативные. Из вегетативных показателей 
быстрее нарастают до рабочего уровня частота сердечных сокращений 
(ЧСС), частота дыхания, а затем объемные характеристики – ударный 
и минутный объем крови, глубина вдоха и минутный объем дыхания. 
За функциональными перестройками следует увеличение потребления 
кислорода и изменение терморегуляции (сопровождается потоотделе-
нием). Инерция вегетативных сдвигов объясняется тем, что моторная 
доминанта отрицательно влияет на вегетативные центры, т.е. оказывает 
на них торможение. Быстрое вырабатывание наблюдается у квалифици-
рованных спортсменов, а также у подростков в период наивысшей спор-
тивной формы [3]. 

У юных спортсменов различные эмоции быстрее и сильнее отража-
ются на ССС, чем у взрослых [4]. Перед началом соревнований исход-
ный уровень артериального давления (АД) составлял в двух возрастных 
группах 106/68 (перед началом тренировок – 103/64 мм рт. ст.) и 118/65 
мм рт. ст. (перед началом тренировок – 105/62 мм рт. ст.) соответственно 
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(табл. 1). После окончания соревнований – 138/58 (после тренировок – 
113/59 мм рт. ст.) и 169/59 мм рт. ст. (после тренировок – 122/60 мм рт. 
ст.) соответственно. В восстановительном периоде у спортсменов пер-
вой группы после соревнований показатели АД были 104/61 (в восста-
новительном периоде после тренировок – 105/57 мм рт. ст.), а у второй 
группы – 108/63 мм рт. ст. (в восстановительном периоде после трени-
ровок – 100/55 мм рт. ст.). Таким образом, фоновый уровень АД перед 
началом соревнований в первой группе не изменялся, а во второй группе 
артериальное давление систолическое (АДс) на 13 мм рт. ст. было выше 
аналогичных показателей перед началом тренировочных занятий бок-
сом. 

Во время соревнований в первой группе АДс повышается на 25 мм рт. 
ст., во второй группе – на 47 мм рт. ст., артериальное давление диастоли-
ческое (АДд) в первой и во второй группах не изменяется. 

При анализе индивидуальных показателей АД во время соревно-
ваний у школьников-спортсменов первой возрастной группы макси-
мальные показатели АД составили 157/53 мм рт. ст. (табл. 2) и 140/60 
мм рт. ст. (табл. 2) и у трех спортсменов второй возрастной группы 
– 180/50 мм рт. ст. (табл. 2). По данным некоторых авторов, при на-
грузке средней интенсивности АДс повышается до 140–170 мм рт. ст., 
при большей нагрузке – до 180–200 мм рт. ст. При чрезмерно боль-
ших физических напряжениях АДс может достигать 220–240 мм рт. 
ст. [4]. Поэтому по показателям АД выступления на соревнованиях 
могут быть приравнены к нагрузкам средней интенсивности для спор-
тсменов первой группы и большей интенсивности – для спортсменов 
второй группы. 

При сравнении индивидуальных данных реактивности гемодинами-
ки максимальное повышение АДс во время соревнований было зафик-
сировано у спортсмена Пк. (первая группа): увеличение на 40 мм рт. ст. 
по сравнению с тренировочной нагрузкой. Во второй группе максималь-
ное повышение АДс на 70 мм рт. ст. зафиксировано у двух спортсменов: 
Оф. и Топ. 

Артериальное давление среднее (АДср) во время соревнований в пер-
вой возрастной группе увеличивается на 11 мм рт. ст., а во второй группе 
– на 16 мм рт. ст. по сравнению с тренировкой. По литературным данным, 
при физическом утомлении АДср повышается на 10–30 мм рт. ст. [4].

Фоновый уровень ЧСС для спортсменов обеих групп перед соревно-
ваниями не отличался от такового перед тренировками, а во время со-
ревнований в первой группе он увеличивается на 32, а во второй группе 
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на 39 уд/мин. В восстановительном периоде ЧСС у спортсменов первой 
группы остаются выше фонового уровня на 7 уд./мин., а в восстанови-
тельном периоде после тренировок ЧСС выше фонового уровня на 9 уд./
мин. У спортсменов второй группы ЧСС после соревнований снижает-
ся, но остается выше фонового уровня на 18 уд./мин., а в восстанови-
тельном периоде после тренировок ЧСС была выше фонового уровня на 
4 уд./мин. 

При сравнении индивидуальных данных спортсменов первой воз-
растной группы во время соревнований максимальное увеличение ЧСС 
составило у одного спортсмена 39 уд. мин., а во второй возрастной груп-
пе у двух спортсменов ЧСС увеличилась на 48 уд./мин. 

По данным литературы, у тренированных людей ЧСС достигает 180 
уд./мин., а при работе переменной мощности – от 130 до 180 уд./мин. В 
наших исследованиях во время соревнований в первой возрастной груп-
пе максимальные значения ЧСС – 134 уд./мин. зафиксированы у одного 
спортсмена, а во второй возрастной группе – от 132 до 144 уд./мин. у 
трех спортсменов. 

Систолический объем крови (СО) во время соревнований у спортсме-
нов второй возрастной группы увеличивается на 31 мл (на 11,5 мл во 
время тренировок), с последующем снижением в восстановительном 
периоде.

В первой возрастной группе максимальное увеличение СО во время 
соревнований на 37 мл зафиксировано у одного спортсмена, а во второй 
возрастной группе – на 41 мл у двух спортсменов и на 44 мл у одного 
спортсмена. 

Исходный уровень минутного объёма крови (МОК) перед соревнова-
ниями в первой возрастной группе был ниже на 0,5 л/мин. по сравнению 
с фоновым уровнем тренировок. МОК во время соревнований у спорт-
сменов первой возрастной группы увеличивается на 4,4 л/мин. (на 2,7 л/
мин. во время тренировок). Фоновый уровень МОК у школьников вто-
рой возрастной группы был на 1 л/мин. выше по сравнению с фоновым 
уровнем тренировок. МОК во время соревнований повышается во вто-
рой группе на 4 л/мин., так же, как и во время тренировок. В восстанови-
тельном периоде после соревнований у школьников первой возрастной 
группы величина МОК не изменяется (9 л/мин.), а у школьников второй 
возрастной группы снижается на 6 л/мин. Индивидуальные увеличения 
МОК у трех спортсменов первой группы были от 5 до 5,9 мл. Среди 
спортсменов второй группы увеличение МОК во время соревнований от 
6,3 до 8 мл отмечено у четырех.
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Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) перед со-
ревнованиями в 1,2 раза выше у школьников первой группы по срав-
нению с фоном перед тренировками. Во время соревнований ОПСС 
снижается в 1,3 раза, а во время тренировок – в 1,5 раза, снижение 
ОПСС продолжается в восстановительном периоде в 1,4 раза по срав-
нению с фоном во время соревнований и в 1,6 раза – во время трени-
ровок. 

Во второй возрастной группе ОПСС перед соревнованиями незначи-
тельно повышено по сравнению с фоном перед тренировками. Во время 
соревнований ОПСС снижается в 1,8 раза, а во время тренировок – в 
1,4 раза, с последующем повышением ОПСС. Но в восстановительном 
периоде во время соревнований ОПСС остается ниже фонового уровня 
в 1,2 раза, а во время тренировок – в 1,1 раза. 

При анализе индивидуальных показателей ОПСС в первой возраст-
ной группе во время соревнований у двух спортсменов снижалось в 2 
раза и в 2,5 раза. У одного спортсмена было зафиксировано увеличение 
ОПСС во время соревнований в 2 раза, что не соответствует нормальной 
физиологической реакции. У двух спортсменов второй возрастной груп-
пы во время соревнований зафиксировано снижение ОПСС в 1,6 раза и 
в 2,4 раза.

Таким образом, реактивность гемодинамических показателей позво-
ляет сделать вывод, что у тренированных спортсменов, обладающих бо-
лее широким диапазоном функциональных резервов, происходит значи-
тельное увеличение функциональных показателей ССС [3].

Анализируя полученные данные, следует сделать вывод, что спо-
собность мобилизовать функциональные резервы организма во время 
психоэмоционального напряжения (спортивных соревнований) харак-
терна для опытных спортсменов, в то время как недостаточно трениро-
ванные спортсмены исчерпывают резервы своего организма в режиме 
рабочих тренировок [3]. У опытных, уверенных в своих силах спор-
тсменов, с сильными и уравновешенными нервными процессами, со-
стояние нервно-психического напряжения выражено слабее. На этом 
фоне под влиянием нейрогуморальных воздействий (возбуждение 
симпатической нервной системы, выделение гипофизом адренокорти-
котропного гормона, вызывающего секрецию надпочечниками адрена-
лина, норадреналина, глюкокортикоидов и минералокортикоидов) воз-
никает комплекс приспособительных реакций организма [3]. Именно 
эти реакции обеспечивают высокую работоспособность и наивысшие 
достижения в спорте.
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Табл. 1
Показатели гемодинамики во время соревнований у школьников 

двух возрастных групп

№ Показатели
гемодинамики

Группа второго 
детства

Группа подростков

Фон Соревн. Восст.
пери-
од

Фон Соревн. Восст.
период

1 АДс, мм.рт.ст. 106 138 104 118 169 108

2 АДд, мм.рт.ст. 68 58 61 65 59 63
3 АДср, мм.рт.ст. 80 88 75 83 96 79
4 ПД, мм.рт.ст. 38 80 43 79 110 45
5 СО, мл. 51 82 61 79 110 76
6 ЧСС, уд.в мин. 95 127 102 95 134 113
7 МОК, л/мин 4,925 9,379 9,073 7,602 14,658 8,689
8 ОПСС, 1399 1117 1009 972 535 779

Табл. 2
Средние индивидуальные показатели функционального состояния 
гемодинамики у школьников-спортсменов по трем соревнованиям

№ Ф.И.О  n Возраст  Вес АДс АДд АДср ПД СО ЧСС МОК ОПСС
1 Тап..Д 3 12 40 110 67 81 43 61 106 6,468 1092
2 Пк..А. 1 11 38 110 80 90 30 42 96 4,032 1785
3 Гог.Г 3 10 40 103 63 76 40 57 90 5,148 1202
4 Абгд.Л 2 11 31 100 60 73 40 47 87 4,053 1516
5 Сарь.А 1 15 55 120 80 93 40 64 72 4,608 1614
6 Арш.М 2 14 48 110 55 74 55 84 90 7,515 797
7 Офл.А 1 16 63 120 60 80 60 85 126 10,710 597
8 Топч.А 2 13 52 120 65 84 55 82 90 7,578 880

Соревнования

№ Ф.И.О n Возраст Вес АДс АДд АДср ПД СО ЧСС МОК ОПСС
1 Тап..Д 3 12 40 157 53 88 103 91 134 8,272 2243
2 Пк.А 1 11 38 140 60 87 80 79 126 9,954 699
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3 Гог.Г 3 10 40 130 57 94 73 85 120 10,3 750
4 Абгд.Л 2 11 31 125 60 82 65 72 126 9,09 774
5 Сарь.А 1 15 55 180 70 107 110 105 120 12,600 679
6 Арш.М 2 14 48 135 65 89 70 106 132 13,992 509
7 Офл.А 1 16 63 180 50 93 130 126 144 18,144 410
8 Топч.А 2 13 52 180 50 94 130 101 138 13,899 543

Восстановительный период

№ Ф.И.О n Возраст  Вес АДс АДд АДср ПД СО ЧСС МОК ОПСС
1 Тап.Д 3 12 40 115 60 78 55 70 112 7,846 841
2 Пк..А 1 11 38 100 70 80 30 48 102 4,896 1307
3 Гог.Г 3 10 40 100 57 71 43 60 96 17,184 1004
4 Абгд.Л 2 11 31 100 55 70 45 65 99 6,369 884
5 Сарь.А 1 15 55 120 80 93 40 64 102 6,528 1139
6 Арш.М 2 14 48 105 65 82 40 70 108 7,704 887
7 Офл.А 1 16 63 100 50 67 50 86 126 10,836 495

8 Топч.А 2 13 52 105 55 72 50 85 114 9,69 597
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ 
НА ФОНЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Аннотация. Распространенность посттравматического синдрома 
достаточно высока и служит весомой составляющей психиче-
ского и физического нездоровья населения. Стресс может вызы-
ваться различными причинами, в том числе военными действия-
ми. В статье представлены данные по состоянию здоровья 525 
школьников (довоенный период) и 520 школьников в возрасте 14–
17 лет (послевоенный период). Выявленный в работе скачок неко-
торых заболеваний у школьников, родившихся и проживающих на 
территории Абхазии после войны 1992-1993 гг., позволяет сде-
лать вывод, что он является следствием посттравматического 
синдрома.

Ключевые слова: посттравматический синдром, медико-биологиче-
ское обследование детей, патология опорно-двигательной систе-
мы, эндокринные заболевания, заболевания лор-органов.

Abstract. The prevalence of the posttraumatic syndrome is quite high 
and serves as a significant component of the mental and physical ill-
ness of the population. The stress can be caused by different reasons, 
including military actions. The health condition of 525 pupils (pre-
war period) and 520 pupils aged 14-17 (post-war period) is given in 
this article. Some diseases leaped among the pupils, born and living 
on the territory of Abkhazia in post- war period of 1992-1993 make 
it possible to conclude that it is a result of posttraumatic syndrome.

Keywords: post-traumatic syndrome, medical and biological examination of 
children, pathology of the musculoskeletal system, endocrine diseases, 
diseases of the ENT organs.
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Среди психогенно обусловленных нарушений выделяются посттрав-
матические стрессовые расстройства, особенностью которых является 
наличие стойких многолетних переживаний психотравмирующей ситуа-
ции [1, 2, 4]. Распространенность посттравматического синдрома доста-
точно высока и служит весомой составляющей психического и физиче-
ского нездоровья населения.

Целью настоящего исследования явилось выявление влияния пост-
травматического синдрома на здоровье послевоенных детей Абхазии.

Анализ данных медико-биологического обследования детей 1992–
1994 годов рождения был проведён по архивным материалам Сухумской 
городской поликлиники. За этот период было обследовано 520 школьни-
ков в возрасте 14–17 лет, из которых 247 – девочки (48 %) и 273 – маль-
чики (52 %).

Полученные результаты сравнивались с аналогичными данными де-
тей, родившихся в 1990, 1991 годах и до августа 1992 года (довоенный 
период), всего 525 школьников в возрасте 14–17 лет, из которых 275 
(52 %) – девочки и 250 (48 %) – мальчики.

Полученные данные анализировались по национально-половому 
признаку. Соотношение полов примерно одинаково во всех националь-
ных группах. 

Школьники 14–17 лет с различными заболеваниями были разделены 
на группы по половому признаку. У мальчиков 14 лет на первом месте 
стоят сколиозы (39 %), а на втором – патология лор-органов (26 %) и 
травмы (22 %). У 15-летних девочек встречаются заболевания опор-
но-двигательной системы (45 %) и эндокринные заболевания (55 %). У 
15-летних мальчиков на первом месте стоят заболевания лор-органов 
(41 %), на втором – сколиозы (2 %), на третьем – травмы (19 %) и эндо-
кринные заболевания (12 %). У 16-летних девушек 67 % занимает пато-
логия опорно-двигательной системы и 33 % – эндокринные заболевания. 

У 16-летних юношей на первом месте находятся сколиозы – 46 %, на 
втором – заболевания лор-органов (29 %), а на третьем месте – эндокрин-
ные заболевания (14 %). У 17-летних девушек патология опорно-двига-
тельной системы составляет 64 % и 36 % – эндокринные заболевания. 
У юношей на первом месте по-прежнему остаются сколиозы (47 %), на 
втором – заболевания лор-органов (21 %) и на третьем – эндокринные 
заболевания (16 %). По данным литературы [1, 6], примерно 85 % детей 
страдают сколиозом, при этом сколиозы в 5–6 раз чаще встречаются у 
девочек, чем у мальчиков. По нашим данным, 39 % 14-летних мальчиков 
страдают сколиозами, в возрасте 15 лет у девочек в 1,6 раза сколиозы 
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встречаются чаще, в возрасте 16 лет – в 1,5 раза, в возрасте 17 лет – в 
1,4 раза.

Таким образом, из 520 школьников в возрасте 14–17 лет (рис.1) у 44 % 
зафиксированы различные заболевания опорно-двигательной системы, 
что в 1,5 раза выше, чем у детей этой возрастной группы, родивших-
ся в 1990 году и до августа 1992 года (довоенный период). Патология 
опорно-двигательной системы включает сколиозы, плоскостопие, кифо-
зы, нарушение осанки, косолапость и другие. Заболевания эндокринной 
системы и лор-органов встречаются, соответственно, у 20 и 22 % обсле-
дованных, что на 1 и 3 % выше, чем в довоенной группе детей. Травмы 
встречаются в 12 % случаев, по сравнению с 16 %, а на долю других 
заболеваний приходится 2 %, по сравнению с 18 %, т.е. в 9 раз меньше 
других заболеваний у детей, рождённых после войны. Частота встре-
чаемости заболеваний у мальчиков в 2,6 раза выше, чем у девочек, а в 
довоенной группе соотношение заболеваний у полов одинаково.

По частоте встречаемости второе место у школьников в возрасте 14–
17 лет занимают эндокринные нарушения и патология лор-органов – 20 
и 22 %. По литературным данным [6], в подростковом возрасте фиксиру-
ется увеличение щитовидной железы, причем у девочек зоб отмечается 
несколько чаще, чем у мальчиков.

Рис. 1. Частота встречаемости заболеваний у детей в 
возрасте 14–17 лет
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Это зафиксировано и в наших исследованиях: в возрасте 15, 16, 17 
лет девочки подвержены эндокринным заболеваниям в 4,6; 2,4; 2,3 раза 
чаще, чем мальчики, а в возрасте 14 лет эндокринные заболевания были 
отмечены только у мальчиков. Для сравнения, в такой же возрастной груп-
пе школьников, родившихся до войны, среди 14-летних подростков эн-
докринные заболевания в 1,8 раза чаще встречаются у девочек. В 15 лет 
соотношение этих заболеваний примерно одинаковое, а в возрасте 16 и 
17 лет – в 1,9 и 1,2 раза чаще эндокринные заболевания встречаются у 
мальчиков, что не совпадает с данными литературы. Для подросткового 
возраста характерна особая лабильность иодного обмена. В подростковом 
возрасте даже при отсутствии зоба усилено поглощение йода щитовидной 
железой. Содержание йода в плазме понижено, а выделение йода с мочой, 
наоборот, повышено. В результате имеет место увеличение клиренса йода 
и, наконец, усиление потери йода. Такие соотношения делают понятным 
факт повышенного захвата йода щитовидной железой подростка. При-
чина изменений йодного обмена у подростков неизвестна. При условии 
достаточного, соответствующего повышенным потребностям, введения 
йода с пищей, а также отсутствия нарушений функций щитовидной желе-
зы вследствие других заболеваний зоб не должен возникать [6].

При оценке состояния здоровья школьников выявлено, что заболева-
ния лор-органов характерны только для мальчиков. В трёх возрастных 
группах – 14, 16, 17 лет – они находятся на втором месте – 26, 29, 21 %, 
а у 15-летних мальчиков на первом месте – 41 %. По литературным дан-
ным, для 20–30 % школьников характерна хроническая очаговая инфек-
ция носоглотки [5,7], что совпадает с нашими данными, кроме 15-летних 
мальчиков (41 %). При сравнении, в аналогичной группе школьников, 
родившихся до войны, в возрасте 15 лет девочки в 4 раза чаще болеют 
лор-заболеваниями, чем мальчики, а в 16 и 17 лет мальчики в 1,4 и 1,3 
раза чаще болеют, чем девочки. Эта группа заболеваний опасна тем, что 
влияет на нервную систему подростка. Школьники чаще утомляются, 
становятся медлительными, рассеянными.

Обращает на себя внимание высокий процент травм у мальчиков всех 
возрастных групп – 22 % у 14-летних и 7 % – у 16-летних. В аналогич-
ной возрастной группе школьников в 14 лет девочки-подростки в 1,8 
раза травмируются чаще, в 15-летнем возрасте при соотношении 1:1, 
в 16 лет у мальчиков травмы преобладают в 1,4 раза, а в 17 лет в 4 раза 
больше травмировано девушек.

Анализировалась частота встречаемости заболеваний у школьников 
14–17 лет разных национальных групп (рис. 2, 3). У девочек, как уже 
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отмечалось, были зафиксированы только нарушения опорно-двигатель-
ной системы и эндокринные заболевания. В группе школьников абхаз-
ской национальности соотношение этих заболеваний составляет 1,6:1, в 
группе армянской, русской и других национальностей – 1:1. 

Рис. 2. Частота распределения заболеваний у девочек 14–17 лет 
разных национальных групп

При сравнении с группой школьников, родившихся до войны в Абха-
зии, у девочек абхазской национальности сколиозы и другие нарушения 
опорно-двигательной системы встречаются в 2,5 раза чаще, а эндокрин-
ные заболевания – в 2 раза. 

В группе девочек армянской национальности соотношение заболе-
ваний опорно-двигательной системы, по сравнению с довоенным уров-
нем, равно 1:1, а эндокринные заболевания возросли в 2 раза у детей, 
родившихся после войны (рис.2).

В группе девочек русской национальности частота заболеваний ско-
лиозами возросла в 2,3 раза, а эндокринными заболеваниями – в 9 раз. 

В группе других национальностей заболевания сколиозами подскочи-
ли в 4 раза, а эндокринными заболеваниями – в 1,3 раза. Если у девочек 
в возрасте 14–17 лет, родившихся до войны, было выделено пять наиме-
нований заболеваний, то в той же возрастной группе, родившихся после 
войны, только две категории заболеваний: нарушения опорно-двига-
тельной системы и эндокринные заболевания.

В группе мальчиков абхазской национальности (рис. 3) на первом 
месте стоят заболевания костно-мышечной системы – 37 %, что в 1,3 
раза выше по сравнению с довоенным уровнем. Второе место занимают 
заболевания лор-органов – 37 %, что в 1,4 раза выше по сравнению с 
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довоенным уровнем, а уровень травм в 1,5 раза выше у мальчиков, ро-
дившихся после войны. Уровень эндокринных заболеваний снизился в 
1,5 раза у детей послевоенного периода, также зафиксировано снижение 
уровня других заболеваний в 4 раза. 

В группе мальчиков армянской национальности (рис. 3) частота 
встречаемости заболеваний опорно-двигательной системы выросла в 
1,5 раза, патология лор-органов – в 1,7 раза, заболевания эндокринной 
системы снизились в 1,7 раза, травмы – увеличились в 2 раза по сравне-
нию с довоенным периодом.

В группе мальчиков русской национальности (рис.3) первое место за-
нимают патология лор-органов и травмы – по 31 %, что в 1,6 раза превы-
шает довоенный уровень, эндокринные заболевания увеличились в 2,5 
раза, частота встречаемости заболеваний сколиозами осталась на преж-
нем уровне – 23 %.

Таким образом, при анализе данных клинического обследова-
ния 520 школьников в возрасте 14–17 лет были выявлены значитель-
ные отклонения в состоянии здоровья в обеих половозрастных груп-
пах. Из обследованных школьников 47,5 % – это девочки и 52,5 % 
– мальчики. Для обеих половозрастных групп характерен высокий 
уровень заболеваний опорно-двигательной системы – 57 % у дево-
чек и 36 % у мальчиков. При сравнении с довоенной группой школь-
ников патология опорно-двигательной системы у девочек выросла 
в 2 раза, у мальчиков – в 1,4 раза. У девочек эндокринные заболева-
ния составляют 43 % – скачок составил 2,3 раза, а у мальчиков –  
11 % – снижение уровня в 2 раза. У мальчиков заболевания лор-органов 
составляют 28 %, т.е. их уровень увеличился в 1,4 раза. Травмы состав-
ляют 16 % у мальчиков – это в 1,2 раза выше по сравнению с довоенным 
уровнем. 

Известно, что стресс может вызываться различными причинами, в 
том числе военными действиями. У детей разного возраста причины 
возникновения стресса варьируют. Это связано с тем, что в разном воз-
расте у ребёнка имеются различные зоны психической чувствительно-
сти, которые наиболее ранимы. Но механизм стресса остаётся всегда 
одинаковым – это противостояние внутреннего и неожиданно нового, 
которое насильно навязывается [1, 2, 5, 7].

В настоящее время выделяют группу посттравматических стрессо-
вых расстройств (ПТСР) – это невротические состояния, развивающие-
ся после сильного стрессового воздействия. Особенностью ПТСР явля-
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ется наличие стойких многолетних переживаний психотравмирующей 
ситуации [1]. В литературе отмечается, что после стихийных бедствий 
ПТСР у детей могут достигать масштабов эпидемий, подвергая опасно-
сти благополучие детской популяции, и сохраняться длительное время 
[7]. Зарубежными исследователями отмечается, что причиной стресса у 
60,6 % больных являются боевые действия [5]. Известно, что стресс-ре-
акция предшествует развитию как адаптаций, так и функциональных 
нарушений.

Рис. 3. Частота распределения заболеваний у мальчиков 14–17 лет 
разных национальных групп

При достаточно сильном и продолжительном действии стресс-факто-
ров стресс-реакция может стать патогенетической основой различных 
функциональных нарушений и заболеваний [4]. Выявленный в нашей 
работе скачок некоторых заболеваний у школьников в возрасте 14–17 
лет, родившихся и проживающих на территории Абхазии после военных 
действий 1992–1993 гг., позволяет сделать вывод, что он является след-
ствием посттравматического синдрома.
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Возделываемый в Абхазии орех фундук востребован на мировых рын-
ках. Большое внимание возделыванию этой культуры уделяют соседний 
Краснодарский край, Крым, республики Северного Кавказа, природ-
но-климатические условия которых менее подходят для данной культу-
ры, чем в Абхазии, где пока нет промышленных плантаций фундука, и 
в основном он выращивается на приусадебных участках граждан. При-
родно-климатические условия Абхазии позволяют возделывать фундук, 
не требовательный к почвам, в промышленных масштабах в предгорьях 
и на горных склонах, где он будет защищать склоны от эрозии.

Согласно данным маркетингового исследования компании Euromonitor 
International, объем рынка орехов только в Российской Федерации ори-
ентировочно составляет 43,6 тыс. тонн. Из них доля импорта превышает 
80 %. Поэтому в Российской Федерации производятся обширные заклад-
ки садов ореха фундука, в частности в Адыгее, Дагестане, Белгородской 
области, Крыму, Краснодарском и Ставропольских краях. 

Лидер отрасли Турция имеет 71 % рынка, ЕС производит около 12 % 
фундука (главные производители – Италия и Швейцария), США при-
надлежит 7 % рынка. Остальные 10 % распределены между Грузией, 
Азербайджаном, Украиной и другими странами. Достойное место в этом 
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списке должна занять и Абхазия, но для этого необходимо закладывать 
новые интенсивные сады. 

Возделывание фундука – процесс многоэтапный и затратный. В по-
следние годы урожайность его заметно уменьшилась из-за ненадлежа-
щего агротехнического ухода, использования устаревшего сортамента; 
возрастного состава имеющихся насаждений, которые требуют рекон-
струкции. 

При закладке новых плантаций следует учитывать, что плоды от са-
женца-сеянеца теряют материнские качества – ядра мелкие, неправиль-
ной формы (попадает под самую низкую классификацию ГОСТа СНГ 
16835-81 и турецкого стандарта TS 3075). Обработка такого ореха за-
труднена, ядра разрушаются при колке.

При стандартизации фундука основная роль отводится размеру ядра. 
К высшему сорту принадлежат ядра с размерами 15+, т.е. диаметр ядра 
от 15 мм и выше. Далее размеры идут с уменьшением от 13 мм до 15 мм, 
от 11 мм до 13 мм и от 9 мм до 11 мм (самое низкое качество). Понятно, 
что чем крупнее ядро, тем выше цена. В настоящее время существует 
большое количество сортов ореха, и делятся они на три стандартные ка-
тегории:

1. Круглые (турец. Tombul), высота и ширина ядер фактически равны, 
чуть приплюснуты. Они качественные – имеют первое место в промыш-
ленном производстве. В них значительное содержание жиров и протеина. 
Хорошо обрабатываются (имеют низкое раздробление ядра при колке).

2. Конусовидные (турец. Sivri), высота и ширина ядер заметна, у них 
тонкая скорлупа. Раздробление ядра при колке выше, чем у первой кате-
гории. Размеры ядер этой категории уступают круглым.

3. Овальные (турец. Badem), высота и ширина ядра сильно разли-
чаются. Эту категорию делят на две подгруппы – с приплюснутой и с 
овальной формой ядер. Обычно эта категория к промышленной пере-
работке не приспособлена из-за сложностей производственного цикла.

В основном сбыт плодов ореха проводится в неочищенном виде, поэ-
тому в зависимости от получаемого сырья (категории) необходимо под-
бирать и машины для послеуборочной и товарной обработки орехов. Ре-
шающее значение здесь имеет производительность данных машин. Для 
крестьянских хозяйств, занимающихся только первичной обработкой 
(очисткой от плюски и реже мойкой и калибровкой), необходим набор 
машин с минимальной производительностью. 

Если закладка сада фундука и операции по уходу технологически 
не отличаются от работ, применяемых в плодоводстве, то операции по 
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Рис.1. Комплекс машин и оборудования для возделывания, уборки и 
товарной обработки ореха фундука

уборке и обработке урожая имеют свою специфику и свои комплексы 
машин (рис.1).

Мировыми поставщиками полного комплекта машин для обработки 
ореха являются фирмы Feucht, Obsttechnik, Frruittechno и др., которые 
выпускают и поставляют машины различной производительности и це-
нового ряда. 
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Послеуборочная обработка заключается в следующих основных тех-
нологических операциях:

• очистка ореха от плюски;
• первичная мойка;
• сушка;
• калибровка;
• упаковка и складирование.

Товарные операции, непосредственно производящие законченный 
продукт, сводятся к следующим:

• калибровка;
• колка;
• очистка;
• калибровка и сортировка;
• сушка;
• шлифовка (удаление ореховой шелухи);
• обжарка (по необходимости);
• упаковка и складирование.

Сюда же можно включить и получение орехового масла из неконди-
ционного ореха. 
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Аннотация. В статье предлагаются мероприятия по повышению эф-
фективности сельскохозяйственного производства Республики Аб-
хазия за счет расширения функций машинно-технологических стан-
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cultural production of the Republic of Abkhazia due to the expansion of 
the functions of mashinno-technological stations and cut costs in their 
operations.
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Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 
Республики Абхазия напрямую зависит от расширения применения 
машинных технологий возделывания и уборки основных сельско-
хозяйственных культур субтропического растениеводства. Как из-
вестно, под технологией понимается комплекс операций по возде-
лыванию, уборке, хранению, переработке и реализации уже готового 
продукта с конкретными количественными и качественными показа-
телями при минимальных затратах труда, средств и энергии. Всякая 
технология – это результат многолетних научных исследований и 
полевых опытов, они непрерывно совершенствуются и дополняют-
ся. Для производства конкурентоспособной продукции в Абхазии не-
обходимо использовать интенсивную технологию, т.е. технологию, 
которая обеспечивает оптимальный уровень минерального питания 
растений и применение химических средств защиты. Реализация по-



Юбилейное научное издание

116

тенциала возделываемых растений должна быть не менее 65 %, но это 
невозможно без комплекса высокопроизводительных и экономичных 
машин, включающего в себя энергетические (трактора), технологи-
ческие (сельхозмашины), транспортные, погрузочно-разгрузочные и 
другие машины.

Единственной структурой для производства общественных механи-
зированных сельхозработ в Абхазии являются машинно-технологиче-
ские станции (МТС), которые были созданы в 2003 году во всех районах 
и рассматриваются в настоящее время как структурные формирования 
на селе, призванные взять на себя всю тяжесть ведения сельскохозяй-
ственного производства и дальнейшего его развития. 

За последнее время из бюджетных средств Республики Абхазия и ин-
вестиций Российской Федерации машинно-технологическим станциям 
переданы значительные материально-технические ресурсы в виде трак-
торов, автомобилей, сельхозмашин и т.п. Опыт работы МТС Абхазии 
показывает, что наиболее востребованные из услуг МТС являются энер-
гоемкие работы, такие как основная обработка почвы (вспашка), а также 
опрыскивание, культивация и др. 

За время проведения производственных практик со студентами агро-
инженерного факультета в районных МТС Абхазии был накоплен не-
который материал для анализа их производственной деятельности. По 
результатам этого анализа с целью повышения эффективности и рента-
бельности работы МТС предлагаются следующие мероприятия:

1. Внедрение современных интенсивных технологий с целью повы-
шения урожайности сельскохозяйственных культур и роста производи-
тельности труда.

2. Себестоимость работ, выполняемых МТС, должна быть ниже, чем 
в других хозяйствах (разной формы собственности), за счет повышения 
производительности труда и рационального использования техники.

3. Цены на работы должны быть грамотно рассчитаны (с учетом кон-
кретных местных условий), согласованы с заказчиками и в течение не-
которого времени не должны изменяться. 

4. Наличие ремонтно-производственной базы для производства работ 
по техническому обслуживанию, текущему и мелкому ремонту, хранению 
и заправке техники, а также изготовлению несложной сельхозтехники.

5. Предварительное планирование объема работ с определением по-
тенциальных заказчиков на длительный период (2–3 года и более).

6. Изыскание ресурсов для приобретения новой высокоэффективной 
техники и создание условий для ее использования.
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7. Снижение себестоимости механизированных работ за счет: 
– покупки техники, бывшей в употреблении, а также покупки но-

вой техники непосредственно у завода-производителя с миниму-
мом посредников;

– использования интенсивных технологий в производстве; грамот-
ного комплектования машинно-тракторных агрегатов; рациональ-
ного выбора режимов их работы; сведения к минимуму простоев; 

– организации производства разнообразных видов продукции и ус-
луг, обеспечивающих быстрый оборот денежных средств (пере-
работка и реализация с/х продукции, ремонт и ТО машин и др.), 
создания специализированных механизированных бригад для 
производства мелиоративных (культуртехнических) работ, работ 
по освоению горных склонов и т.п.;

– увеличения годовой загрузки техники (вплоть до сдачи ее в арен-
ду), срока службы машин;

– выбора оптимальных скоростей движения машинно-тракторных 
агрегатов; качественного и своевременного регулирования рабо-
чих органов машин; регулирования и диагностирования узлов то-
пливной аппаратуры и т.п.;

– своевременного диагностирования, повышения качества техни-
ческого обслуживания и ремонта машин;

– экономии ресурсов (электроэнергии, топлива и др.), повышения 
годовой выработки техники;

– продажи и сдачи в аренду неиспользуемой техники и оборудова-
ния;

– функционирования МТС в составе агрофирмы, использования 
МТС как потребительского кооператива;

– заложения в бюджете района и МСХ РА средств на возмещение 
убытков МТС в связи с проведением работ по указанию район-
ных администраций, которые они не в состоянии оплатить.

Также необходимо организовать сбор и анализ заказов сельхозпроиз-
водителей, с включением их в план, по следующим работам:

• производство большинства видов механизированных работ;
• хранение и переработка некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции;
• создание и функционирование пункта по выдаче некоторых ви-

дов техники в аренду;
• предоставление услуг по технической эксплуатации машин, т.е. 

ТО, ремонту, хранению, заправке и др.;
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• изготовление запасных частей, несложных машин, транспортиро-
вание, строительство и ремонт сельских дорог; подбор, монтаж, 
наладка машин и оборудования;

• создание службы подготовки и обучения механизаторов, а также 
консультационного пункта для сельхозпроизводителей.
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В Абхазии проблема здорового питания требует вмешательства на 
всех уровнях, и начать следует с производства безопасной плодоо-
вощной продукции. Органическое овощеводство – это способ аль-
тернативного возделывания овощей без использования химических 
мероприятий или при минимизации данных мер. Это связано с тем, 
что в современном мире происходит постепенное осознание того, что 
в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства ка-
чество плодоовощной продукции значительно ухудшается из-за из-
быточного применения азотных удобрений, нарушений регламента 
использования гербицидов. Принцип правильного и здорового пита-
ния в большинстве стран стал серьезным аргументом для того, чтобы 
следить за качественными параметрами продукции растениеводства. 
Спрос на органические овощи и плоды растет, с каждым годом от-
крывается множество экохозяйств, в частности, в Араду занимаются 
внедрением пермокультуры, выращиванием экозелени. Актуально, 
что при альтернативном выращивании не загрязняется агробиогеоце-
ноз, используются естественные источники почвы, удобрений, био-
логических способов интегрированной защиты растений, высокока-
чественных семян.
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В любом хозяйстве перед возделыванием какой-либо культуры обя-
заны проводить анализ почвы для определения отсутствия в ней хи-
мических соединений, содержания гумуса и питательных элементов. 
Внесение удобрений помогает растениям расти быстрее и формировать 
высокий урожай. При выращивании органических культур применяют 
такие удобрения, как навоз, перегной, расфасованные органические удо-
брения, обработанные биопрепаратами – нематофагином или смесью 
боверина и метаризина. В качестве сидератов используют бобовые и 
зерно-бобовые культуры, которые обогащают почву азотом посредством 
азотфиксирующих бактерий (азотобактер). Для подкормок используют 
органические удобрения, созданные на основе гуматов и органических 
комплексов микроэлементов. Использование химических пестицидов 
при выращивании органических овощей недопустимо. Для борьбы с 
вредителями самым органичным и простым способом является сбор 
насекомых вручную. Возможно обработать растения биологическими 
препаратами [4–5].

Данные рекомендации взяты из составленных мною методиче-
ских пособий, а также учебной программы для фермеров Абхазии, 
на основе опыта работы в качестве тренинг-мастера в Полевой школе 
фермеров Абхазии. Научно-исследовательская работа в направлении 
экобиологизации технологии выращивания овощных культур, вне-
дрения и применения альтернативных приемов выращивания ведется 
мною с 2000 года. В течение ряда лет нами ведутся поиски разработки 
комплексной системы регуляции роста и развития овощных культур, 
применения фиторегуляторов гииббереллиновых, цитокининовых, 
гуминовых с целью разработки фитоиммуннокоррекции культурных 
растений и адаптации. На бахчевых культурах (арбуз, дыня) велись 
исследования с применением регуляторов роста (ивин, гибберсиб, ци-
тофит), которые на 30–50 % повышали качественные и количествен-
ные параметры. Также на пасленовых культурах, таких как томат, кар-
тофель, изучались биопрепараты из серии «Нарцисс» с разной препа-
ративной формой, где также наблюдался высокий агробиологический 
эффект.

Хотелось бы отметить, что органическое выращивание напоминает 
традиции наших предков, которые занимались сельским хозяйством 
и все растительные продукты питания выращивали своими руками. В 
современном овощеводстве в Абхазии необходимо добиваться, прежде 
всего, качества получаемой продукции с целью сохранения здоровья на-
ших граждан.
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Аннотация. В статье предлагается рассмотреть перспективы разви-
тия козоводства в Республике Абхазия путем создания козоводче-
ской структуры на базе центральной фермы и широкой системы 
мини-ферм в селах Абхазии.
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Abstract. Тhe article proposes to consider the prospects for the development 
of goat breeding in the Republic of Abkhazia by creating a goat-breeding 
structure based on a central farm and a wide system of mini-farms in the 
villages of Abkhazia. 

Keywords: agricultural development of the Republic of Abkhazia, goat farm, 
goat products.

Развитие животноводства является локомотивом не только сель-
ского хозяйства, но и экономики в целом. А в рамках развития жи-
вотноводства таким драйвером может оказаться козоводство. Этому 
способствует высокий спрос на козье мясо, более низкая себестои-
мость козьего молока, по сравнению с коровьим, при более высокой 
стоимости его реализации, отсутствие конкуренции на рынке молоч-
ной продукции козоводства (сыр, молоко, йогурты и т.п.). О ценности 
козьего молока написано достаточно. Напомним только о его особой 
пользе для детей и людей старше 50–60 лет. Молоко, получаемое в Аб-
хазии, содержит аминокислоты, которых нет в средней полосе России. 
Козоводческие фермы хорошо вписываются и в концепцию экологи-
ческого туризма. 

В пользу необходимости развития козоводства говорят исторические 
и культурные традиции абхазского народа. Социальная функция разви-
тия этого направления животноводства очевидна. Что же необходимо 
сделать, чтобы козоводство, в том числе и молочное, стало общегосу-
дарственной программой? 
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В некоторых странах постсоветского пространства реализуется схе-
ма развития козоводства, которая при ближайшем рассмотрении может 
быть адаптирована и реализована в Абхазии путем создания целой от-
расли. Эта система содержит элементы высоких индустриальных тех-
нологий в своем центре и совокупность фермерских и крестьянских 
хозяйств различной степени организации и механизации по периферии 
развития проекта.

В центре создаваемой козоводческой структуры планируется ферма 
интенсивного типа с поголовьем около 1000 высокопродуктивных осо-
бей. В составе создаваемого хозяйства планируется молокозавод соот-
ветствующей мощности. Центральная ферма использует высокопроиз-
водительную технику и последние достижения отрасли. После несколь-
ких лет работы она приобретает функции племенного ядра. По мере 
увеличения спроса на конечную продукцию центральная ферма (при 
господдержке) способствует созданию в селах Абхазии мини-ферм или 
просто передает племенных коз для содержания населению.

У населения гарантированно принимается произведенное молоко, ко-
торое перерабатывается собственным молокозаводом, где будет произ-
водиться на начальной стадии сыр, йогурты, детские молочные смеси, 
сухое молоко, спортивное питание и др.

Рекомендуемые породы: альпийская, зааненская и другие. Кратко 
разберем этапы создания индустриальной козоводческой системы.

Этап создания центральной фермы, состоящий из:
а) выбора участка;
б) создания племенного стада, которое может осуществляться не-

сколькими способами:
– единовременной закупкой всего племенного поголовья;
– частичной закупкой племенного поголовья (10–20 %) и разведе-

нием до необходимого количества;
– поглотительным скрещиванием стада местных пород с высоко-

производительными животными, которое позволяет через 3–5 лет 
создать чистопородное стадо;

в) выбора системы содержания животных, т.е.:
– система содержания на центральной ферме может быть стойло-

вая на глубокой подстилке или стойлово-выгульная;
– оборудование центральной фермы должно быть самое прогрес-

сивное: современные станки с хедлоками, кормовой стол с кор-
мораздатчиком-смесителем или кормовая лента, доильный зал, 
молочный завод и др.
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Оборудование известных фирм дорогое – например, доильный зал 
обойдется в 100 000 евро, поэтому его желательно приобретать в рамках 
госпрограммы или крупным частным инвестором. Часть оборудования 
может быть изготовлена самостоятельно или приобретена у российских 
производителей, что позволит значительно снизить капитальные вложе-
ния.

Себестоимость молока корма составляет около 50 %. Поэтому кормо-
вая база должна быть основана на собственном производстве (сочные и 
грубые корма), а концентрированные корма могут быть привозные. Доля 
собственных кормов с каждым годом должна увеличиваться. Козы дают 
молока на одну кормовую единицу и в отношении к одному килограмму 
собственного веса больше, чем корова. Поэтому к вопросу кормопроиз-
водства и эффективности процесса кормления следует относиться очень 
внимательно.

Процесс доения на крупной ферме реализуется с использованием 
доильного зала. Однако даже крупная российская фирма «Эко-нива» 
(самый крупный производитель молока в России) изготовила такой зал 
самостоятельно. Доильный зал – это эрганомично, стерильно и произ-
водительно. Покупными будут доильные аппараты, шланги, регулирую-
щая аппаратура, прокат, а все остальное сделают местные мастера.

Молочный цех или молокозавод. Его первоначальный объем должен 
быть равен производительности центральной фермы с возможностью 
увеличения на этапе создания мини-ферм и крестьянских хозяйств. Ана-
логи импортного оборудования молокозавода выпускаются в России. 
Кто-то может возразить, что у нас не будет сбыта, но это не совсем так. 
Спрос нужно организовывать с помощью современных маркетинговых 
коммуникаций, использовать всевозможные рекламные технологии. 
Например: в одном из городов России создали козоферму и собирались 
всю продукцию отправлять в Москву, потом попробовали продавать 
его в своем городе, применили нестандартные методы рекламы, в итоге  
сейчас все продается на месте. 

Второй этап – это передача племенных коз населению, создание ми-
ни-ферм, скупка молока и расширение производства молочной продук-
ции.

Технологии работ в мини-фермах должны отрабатываться параллель-
но с созданием и доведением до проектной мощности центральной фер-
мы. К моменту передачи коз в мини-хозяйства технология должна быть 
отработана. Пока идет отработка всех технологий центральной фермы, 
можно создавать мини-фермы на базе местных коз и улучшать их по-
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роду методом поглотительного скрещивания. Через 3–5 лет потомство 
станет чистопородным. 

На мини-фермах до 50 голов может быть применена механизация, т.е. 
сконструированы мини-доильные залы на 5–10 мест или использованы 
доильные аппараты. Важно иметь оборудование для хранения моло-
ка. Переработка и сбыт продукции – это функция центральной фермы. 
Часть сбыта может взять на себя государство: больницы, санатории, ар-
мия, детские сады, школы.

Порода зааненской козы позволяет получить до 1000 кг молока в год. 
Центральная ферма с поголовьем 1000 коз может давать около 300 кг 
сыра в день. Когда наступит второй этап, производство вырастет, и мож-
но будет подумать об экспорте всей номенклатуры продукции.

Развитие интенсивного козоводства будет способствовать возрожде-
нию абхазского села с его культурной и национальной традицией. 
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отраслей в народном хозяйстве – сельское хозяйство. Рассматри-
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Сельское хозяйство – одна из сфер материального производства, це-
лью которого является получение продуктов путём выращивания и ис-
пользования сельскохозяйственных животных и растений. Оно является 
одной из самых важных отраслей народного хозяйства Республики Аб-
хазия – производит продукты питания для населения, сырьё для перера-
батывающей промышленности.

Общая площадь земли Республики Абхазия на 2018 год составляет 
397 263 га. Из них под пашни отводится 14 874 га, под многолетние 
насаждения – 16 247 га, под залежи – 30 773 га, сенокосы – 1 668 га, 
пастбища – 122 690 га, приусадебные земли – 15 877 га, итого площадь 
сельскохозяйственных угодий – 201 980 га. 

Многолетние насаждения представлены садами, цитрусами, вино-
градниками, чайными плантациями, орешниками, и прочими культура-
ми.

Наибольшей площадью земель обладает Очамчырский район 
(108 410 га), за ним следует Гулрыпшский район (65 112 га) и третье 
место занимает Гудаутский район (63 212 га). Наименьшую земельную 
площадь занимает Ткуарчалский район (33 203 га).
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В Очамчырском районе под чаем занято 3 160 га, при этом обраба-
тывается только 255 га, под цитрусовыми – 140 га, под орехом – 817 га.

В Гулрыпшском районе под цитрусовыми занято 241 га, под чайными 
– 197 га.

В Гудаутском районе под чаем занято 574 га, под цитрусовыми и ви-
ноградниками – 35 га.

В Сухумском районе под цитрусовыми занято 140 га, под чайными 
плантациями – 103 га, под виноградниками – 92 га [13].

В Галском районе под чайными плантациями занято 1 563 га, под ци-
трусовыми – 259 га.

В Гагрском районе под цитрусовыми занято 205 га, под виноградни-
ками – 59 га.

В Ткуарчалском районе под цитрусовыми занято 53 га, под чаем –  
50 га.

Валовая продукция сельского хозяйства РА, по данным Министер-
ства сельского хозяйства, составляет 181 786 тонн (10 305 597,5 руб). 
Общая валовая продукция общественного хозяйства составляет 29 412,5 
тонн (1 014 457 руб.). На растениеводство приходится 29 410,5 тонн, на 
животноводство – 2 тонны (1 014 457 руб.). Общая валовая продукция 
личных хозяйств составляет 31 787 тонн (9 290 540 руб.) [1].

Очамчырский район – самое крупное по территории, количеству ад-
министраций и населенных пунктов административно-территориальное 
образование. Здесь насчитывается 27 сёл. Это типичный сельскохозяй-
ственный район, известен как один из основных поставщиков важней-
ших продуктов сельского хозяйства: сортового чайного листа, цитру-
совых плодов, винограда, киви, фейхоа, кукурузы, овощей, продукции 
животноводства, мёда и др.

Структура сельскохозяйственных угодий представлена в табл. №1 (по 
материалам Министерства сельского хозяйства РА).

Табл. № 1
Структура сельскохозяйственных угодий Очамчырского района

Земли Площадь, га
Пашня 3 134

Многолетние насаждения 6 858
Залежи 10 812

Сенокосы 328
Пастбища 27 692
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Приусадебные хозяйства 3 219
Итого сельскохозяйственных 

угодий
48 824

В настоящее время в районе функционируют девять хозяйств: Джаль-
ский цитрусовый совхоз, ГХ «Адзюбжа», АФ «Борис», «АбНИЛОС», 
АПК «Араду», АПК «Араса», КФ хозяйство, МУП, НИИ.

АФ «Борис» и ГХ «Адзюбжа» занимаются выращиванием чая. Кроме 
того, агрофирма «Араду» занимается выращиванием овощей. В Джал-
ском цитрусовом совхозе площадь цитрусовых составляет 60 га. Основ-
ной зерновой культурой района является кукуруза. Посевы кукурузы в 
общественных и частных хозяйствах практически равны и составляют  
4 970 и 4 350 тонн соответственно.

Из многолетних культур по объёму производства лидируют и орех 
фундук (7 250 тонн), и цитрусовые (4 800 тонн). Из однолетних культур 
лидируют бахча (5 200 тонн) и кукуруза (4 375 тонн). Чай выращивается 
только в общественном секторе. Объём производства чайного листа в 
2018 году составил 850 тонн. 

Животноводство в целом, как и во всей республике, представлено 
только в личных подсобных хозяйствах. Широкое развитие в районе 
получило и пчеловодство. Производство мёда в личных хозяйствах со-
ставляет 70 тонн, тогда как в общем по стране его сбор составил 397 
тонн.

Очамчырский район получил значительную помощь в виде обнов-
ленного тракторного парка, а именно: тракторов – 12 шт.; прицепов 
тракторных – 3 шт.; сельхозмашин, в том числе плуги, – 9 шт.; бороны 
и культиваторы – 8 шт., также есть опрыскиватели, погрузчики и другая 
сельхозтехника.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства к приори-
тетным отраслям сельского хозяйства РА относит цитрусоводство. Из 
находящихся на балансе 1 164 га цитрусовых изреженность плантаций 
составляет 62,3 %. 

В довоенный период чайная отрасль была одной из рентабельных, но 
в последнее время внимание к этой культуре ослаблено из-за сложной 
экономической ситуации. Из 12 298 га чайных плантаций на балансе 
числится 3 160 га. Необходимо проводить агротехнические мероприя-
тия по восстановлению и обработке чайных плантаций.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Очамырском рай-
оне, как и по всей республике, преобладает растениеводство, представ-
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ленное чайными плантациями, цитрусовыми, виноградниками, орешни-
ками, овощами, зерновыми, а именно – кукурузой.
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РЕШЕНИЯ ТРАПЕЗУНДСКОЙ И БАТУМСКОЙ МИРНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ И ОККУПАЦИЯ АБХАЗИИ

Аннотация. В статье, посвященной работе двух международных кон-
ференций на последнем этапе Первой мировой войны, анализируют-
ся последствия принятых на них решений для Абхазии. Впервые в 
абхазской историографии детально исследуется работа Закавказ-
ской делегации на Трапезундской конференции. Актуальность ис-
следования заключается в продолжающейся полемике между гру-
зинскими и абхазскими историками относительно политического 
статуса Абхазии и Горской республики на основании решений Ба-
тумской конференции.

Ключевые слова: Брестский мир, Трапезундская конференция, Батум-
ская конференция, меньшевистская оккупация, национальное само-
определение, Абхазия, Сухумский округ, Закавказье, большевистская 
Россия, Германия, Оттоманская империя.

Abstract. The article devoted to the work of two international conferences 
at the last stage of the First World War analyzes the consequences of 
the decisions taken at them for Abkhazia. For the first time in Abkhazian 
historiography, the work of Transcaucasian delegation at theTrabizond 
conference is studied in detail. The relevance of the research lies in the 
ongoing controversy between Georgian and Abkhazian historians regard-
ing the political status of the Abkhazia and the Gorskaya (Mauntainous) 
Republic based on the decisions of the Batumi conference.

Keywords: Treaty of the Brest-Litovsk. The Trabizond Peace Conference, 
The Batumi Peace Conference, The Menshevik occupation, national 
self-determination, Abkhazia, the SukhumskiOkrug (the Sukhum district), 
Transcaucasia, Bolshevik Russia, Germany, the Ottoman Empire.

Международный аспект в политике кавказских республик стал осно-
вополагающим в 1917–1921 гг. Оставшись одни, народы Кавказа были 
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вынуждены выступать самостоятельно на внешнеполитической арене. 
Оторванные от большевистской России, представители Кавказа все еще 
надеялись на то, что Россия объединится в качестве федеративного го-
сударства. Разгон Учредительного собрания подтолкнул Закавказье к са-
мостоятельности, считает К.Амбарцумян [3, с. 5]. Ежеминутно меняю-
щаяся политическая обстановка в мире вынуждала политические элиты 
Кавказа вовлекаться в международную политику. Поскольку подобного 
самостоятельного опыта ни у кого в то время не было, они иногда не-
дооценивали своих оппонентов или переоценивали свои собственные 
возможности. Продолжавшаяся Первая мировая война сделала Кавказ 
центром геополитических интересов крупных мировых держав. Абха-
зия, как и остальные регионы Кавказа, не осталась в стороне от этих 
событий. Её разная по своим политическим взглядам интеллектуальная 
элита пыталась найти возможность для сохранения нации и государства. 

Первым международным опытом для народов Кавказа в преддверии 
окончания Первой мировой войны стало участие в Трапезундской и Ба-
тумской мирных конференциях, которые проходили с февраля по май 
1918 г. В кавказской историографии решения Батумской конференции 
считаются началом независимости Грузинской, Азербайджанской, Ар-
мянской демократических республик, а также Горской республики. В со-
временной абхазской исторической науке 11 мая, день провозглашения 
независимости Горской республики на Батумской конференции, счита-
ется днем восстановления государственности, утерянной в 1864 году [7, 
с. 4]. Однако о Трапезундской конференции в абхазской историографии 
упоминается лишь вскользь. Между тем, Батумская конференция была 
продолжением Трапезундской. Действия Закавказской делегации, в 
частности её главы А.Чхенкели, имеют важное значение для понимания 
дальнейших трагических событий, произошедших в Абхазии. Между-
народные документы, принятые в ходе этих двух конференций, стали 
основой для дальнейших взаимоотношений грузинского и абхазского 
правительств и предметом спора между современными историками. Это 
делает актуальным рассматриваемый вопрос. 

Ключевым моментом в системе международных отношений рассма-
триваемого периода является появление нового актора международной 
политики – большевистской России, занявшей место Российской импе-
рии. Оказавшись в крайне сложных обстоятельствах, в условиях Граж-
данской войны, новое Российское правительство не было в состоянии 
продолжать военные действия. Поэтому правительство Ленина пошло 
на заключение Брестского мира. В начале 1918 года турецкие войска 
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заняли Эрзинджан, Трапезунд и Эрзерум, тем самым турки фактиче-
ски вернули себе контроль над всей Восточной Анатолией. 5 декабря 
1918 г. турецкая сторона инициировала подписание перемирия на Кав-
казском фронте. Также Закавказскому Сейму было предложено участие 
в Брестских переговорах [3, с. 7]. Однако представители Закавказского 
комиссариата не воспользовались этим предложением и совершили не-
поправимую ошибку. Так, согласно пункту четвертому Брест-Литовско-
го мирного договора, от Закавказья отторгались Карская, Ардаганская и 
Батумская области с крепостями. Представители Закавказского Сейма 
не признали этот договор.

1 января правительству Закавказья было сделано предложение о за-
ключении мира с Турцией [4, с.123]. Представители Закавказья начали 
подготовку к переговорам. 14–15 февраля 1918 г. проходило несколь-
ко заседаний Комиссии Закавказского Сейма, подготовившей условия, 
которыми должна была руководствоваться делегация при подписании 
мира. В результате длительного обсуждения, исходя из убеждения о сла-
бости Турции, комиссия выработала следующие условия мирного дого-
вора: 1) Закавказский Сейм считает себя правомочным заключить мир 
с Турцией; 2) мир должен быть окончательным; 3) мир заключается с 
учетом государственных границ России и Турции, существовавших до 
войны 1914 года; 4) делегация добивается права на самоопределение для 
народов восточной Анатолии и, в частности, автономии Турецкой Арме-
нии в рамках Турецкого государства [10, с. 341].

Историк Е.В Архипова называет Трапезундскую конференцию ди-
пломатическим триумфом Османской империи. Все заслуги по столь 
виртуозному проведению переговоров, по её мнению, принадлежат 
главе турецкой делегации в Трапезунде Рауф-бею. С первого дня взяв 
инициативу в переговорном процессе, Рауф-бей не выпускал её уже до 
последнего дня конференции. Перед началом переговорного процесса 
Рауф-бей стал выяснять у членов делегации, насколько правомерно 
ведение переговоров делегацией Закавказского Сейма. Это означало, 
что турецкие дипломаты хотели продемонстрировать представителям 
Закавказья, что они не могут являться равноправной стороной в пе-
реговорном процессе. Помимо официальных заседаний, в ходе Тра-
пезундской конференции искусный дипломат Рауф-бей устраивал 
частные встречи с Акакием Чхенкели, в ходе которых он намекал на 
то, что Турция готова идти дальше и признать независимость Закав-
казья [10, с. 74]. Но при этом каждое новое заседание конференции 
готовило закавказской делегации новый неприятный сюрприз. Члены 
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закавказской делегации явно не были готовы к подобному повороту 
событий.

В ходе последующих заседаний закавказская делегация выработа-
ла основные принципы правомочности своего участия в переговорах и 
заключения мирного договора с Османской империей. С докладом со 
стороны закавказской делегации выступил А.Чхенкели, который заявил 
следующее: «С момента большевистского восстания (по старому стилю 
25 октября 1917 г.) прекратилось действие центральной Российской вла-
сти на территории Закавказья и возникло новое самостоятельное пра-
вительство, ныне ответственное перед Сеймом». Сейм и правительство 
протестуют против Брест-Литовского мира в части, касающейся Закав-
казья. Они считали договор, заключенный без их ведома и одобрения, 
«лишенным всякого значения с точки зрения международного права и 
не обязательным для себя» [10, с. 80]. На что Рауф-бей ответил: «Не упу-
ская из виду правил международного публичного права, в силу которых 
договоры, заключенные между двумя государствами, не должны иметь 
никакого действия по отношению к третьему государству, необходимо, 
чтобы последнее, дабы могло воспользоваться этим правом, образова-
лось соответственно принципам международного права… между тем 
правительство Закавказья даже не было конструировано во время пере-
говоров в Брест-Литовске и ничего не сделало до сих пор для признания 
своей независимости» [10, с. 87, 121]. На основании этого Оттоманская 
делегация посчитала невозможным для закавказской делегации оспари-
вание условий Брест-Литовского договора. Ювелирная работа Рауф-бея 
привела в замешательство закавказскую делегацию. С одной стороны, 
считая себя все ещё частью России, они лишали себя возможности оспа-
ривать Брестский мир и оказывались в положении бунтовщиков. Оспа-
ривать же его условия они могли только в случае объявления независи-
мости и участия в переговорах, как это сделала Украина. Но Закавказ-
ский Сейм, как и Союз горцев, оказался неподготовленным к ведению 
самостоятельной внешней политики. Потому и отказался от участия в 
Брест-Литовских переговорах [10, с. 81].

Следующим требованием Рауф-бея было определение формы прав-
ления и политических границ Закавказья. Это было очень важно для 
Турции, потому как Карс, Ардаган и Батум и так отходили Турции по 
Брест-Литовскому миру, а, объявив независимость в определенных гра-
ницах, Закавказье развязывало руки туркам в их дальнейшем продвиже-
нии в Закавказье. Ведь теперь они могли, не нарушая договора с Росси-
ей, причем в соответствии с оглашенным большевиками правом наций 



Юбилейное научное издание

134

на свободное самоопределение, вынудить Закавказье объявить о своей 
независимости и затем занять уже всю её территорию. 

7(20) марта закавказская делегация заявила о своей территории. Член 
делегации Р.И. Качазнуни предложил признать в качестве основания 
для определения границ Закавказья границы Закавказского избиратель-
ного округа [10, с. 86]. Таким образом, частью Закавказья должны были 
стать губернии: Бакинская, Елисоветпольская, Эриванская, Тифлисская, 
Кутаисская, области – Батумская, Карская, округа – Сухумский и Зака-
тальский. Вопрос о включении Дагестанской области и Черноморской 
губернии оставался открытым вплоть до делегирования делегатов в За-
кавказский Сейм [10, с. 86]. Таким образом, мотивом для включения Су-
хумского округа (Абхазии) в состав Закавказья стало использование ста-
рых административных границ Российской империи. Турецкая сторона 
отвергла предложение Закавказской делегации как по территориальному 
устройству, так и по автономии Турецкой Анатолии, которое расценила 
как вмешательство во внутренние дела Оттоманской империи [10, с. 73]. 
Представители Закавказской делегации осознали, что переговоры зашли 
в тупик. 

В сложившейся ситуации А.Чхенкели обратился с просьбой к пра-
вительству о наделении делегации дополнительными полномочиями и 
подробно проинформировал Тифлис о непреклонности турок. Несмотря 
на это Ной Рамишвили отказался признавать Брест-Литовский договор 
и не пожелал объявлять независимость, не имея международных гаран-
тий. Таким образом, в связи с тем, что в случае объявления независи-
мости Закавказью пришлось бы определять границы, а турецкое пра-
вительство не соглашалось на претензии Закавказья, Сейм решил оста-
ваться на прежних позициях [10, с. 122–123.]. Под нажимом турок Сейм 
наконец-то назначил правительство, А. Чхенкели в этом правительстве 
был отдан портфель министра иностранных дел, о чём ему сообщили 
телеграммой из Тифлиса [10, с. 126]. То есть закавказская делегация от-
правилась на переговоры с Турцией, даже не имея правительства, что 
свидетельствует о полном отсутствии времени для подготовки. Но все 
усилия А.Чхенкели так и не привели к желаемым результатам. Закав-
казский Сейм отказался принять турецкие предложения, а А. Чхенкели 
не решился взять инициативу в свои руки. В этих условиях 1(14) апреля 
1918 г. Закавказский Сейм отозвал свою делегацию «ввиду того, что мир-
ное соглашение Закавказья с Турцией не достигнуто» [10, с.183–184]. 
Обеспокоенный сложившейся ситуацией, А.Чхнкели попытался добить-
ся от Рауф-бея хотя бы устных гарантий того, что переговоры будут про-
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должены в другом месте. Он заверял турецкого дипломата, что сможет 
убедить своё правительство выполнить условия турецкой стороны. Ра-
уф-бей в свойственной ему манере, рассыпаясь в любезностях, сказал, 
что почтет за честь вновь встретиться с ним [10, с. 184]. Это ошибочно 
было расценено Чхенкели как гарантия продолжения переговоров с Тур-
цией на основе Брест-Литовского договора. Однако в связи с тем, что 
Сейм не согласился на ультиматум Турции, закавказские части продол-
жали оказывать сопротивление в Карской, Ардаганской и Эрзерумской 
областях. Поэтому на Батумской конференции, проходившей 11–26 мая 
1918 года, закавказскую делегацию ждали новые сложности.

Территории, которые Закавказский Сейм никак не хотел уступать по 
условиям Брест-Литовского договора, достаточно быстро были заняты 
турками силой. Потеряв Батум и оказавшись перед лицом потери Кар-
са, закавказское правительство было вынуждено 22 апреля возобновить 
переговоры с Турцией. В этот же день Закавказский Сейм объявил о не-
зависимости [10, с.184]. Таким образом, главное условие турецкой сто-
роны было выполнено под давлением оружия и угрозы полной потери 
территории. Активное продвижение турок по территории Закавказья 
не могло не обеспокоить немцев. В.М. Муханов сообщает, что немцы 
потребовали от турок остановить наступление и начать переговоры, в 
результате чего 27 апреля 1918 г. между двумя странами был подписан 
договор о разделе сфер влияния в Закавказье. Согласно договору Тур-
ция получала линии вдоль железной дороги Карс-Александрополь-Ка-
раклис. Остальная часть Закавказья отходила Германии [8, с. 118].

28 апреля 1918 г. главнокомандующий Кавказским фронтом Турецкой 
армии Вехиб-Махмуд паша отправил на имя председателя закавказско-
го правительства телеграмму из четырех пунктов. В ней, в частности, 
говорилось о признании закавказского правительства и предлагалось 
провести переговоры в Батуме. В этой же телеграмме правительство 
Закавказья было проинформировано о провозглашении независимости 
Северного Кавказа и участии его представителей на Батумских перего-
ворах и возможном их объединении с Закавказьем [9, с. 104]. Именно 
эта телеграмма вселила надежды в представителей делегации от Закав-
казья, что переговоры в Батуме пройдут на основе Брест-Литовского 
мира, а занятые турками закавказские территории будут возвращены. 
Однако председательствовавший на Батумской конференции Халил-бей 
заявил, что Брестский мир не может быть единственным документом, 
который ляжет в основу будущего договора между Закавказьем и Тур-
цией: во-первых, в связи с тем, что Закавказский Сейм, отозвав свою де-
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легацию из Трапезунда, не признал Брест-Литовского договора, во-вто-
рых, боевые действия велись войсками закавказского правительства и 
после ухода русской армии. В соответствии с этим всю вину за проис-
шедшее турецкая сторона возложила на Закавказье и посчитала возмож-
ным предъявить последнему новые требования [10, с. 211]. 11 мая, когда 
была объявлена независимость Горской республики, Закавказью были 
предъявлены требования, которые ставили его в жесткие условия прак-
тически военно-политического протектората. Основными требованиями 
турок были территориальные, это: Ахалцихский, Ахалкалакский, Борча-
линский уезды и Эриванская и Елисоветпольская области. Турки остав-
ляли за собой право контроля за железной дорогой Тифлис-Александро-
поль-Джульфа совместно с Закавказьем [10, с. 222–231]. В сложившейся 
обстановке Акакий Чхенкели, получивший хороший дипломатический 
урок на Трапезундских переговорах, решил прибегнуть к тайной дипло-
матии. Он начинает тайно, в секрете от членов делегации вести перего-
воры с главой немецкой миссии на Кавказе Отто фон Лоссовым. Однако 
главе закавказской делегации было необходимо заручиться поддержкой 
своего правительства. Поэтому, разработав план действий, он поделился 
им с Н. Рамишвили. А. Чхенкели стремился получить международные 
гарантии со стороны союзников. Основная ставка им делалась именно 
на Германию, которая была представлена на переговорах Отто фон Лос-
совом. И. Багирова называет немцев на Батумской конференции «на-
блюдателями» [5, с. 106]. Скорее всего, немцы вели себя таким образом, 
поскольку основные территориальные вопросы они обговорили с Тур-
цией ещё в апреле. На тот момент главным для Германии было получить 
стратегические сырьевые территории, такие как Чиатурские марганце-
вые месторождения, бакинскую нефть, и совместное с Турцией поль-
зование железной дорогой для переброски войск в Месопотамию. При 
этом Германия ни в коем случае не была заинтересована в осложнении 
отношений с Советской Россией, что было неизбежно в связи с наруше-
нием условий Брест-Литовского мирного договора.

В разгар Батумских переговоров германское правительство предло-
жило Москве свое посредничество с целью примирения представителей 
Закавказской федерации и Советской России. К. Амбарцумян считает, 
что германской стороной двигало желание сдержать Турцию [3, с. 7]. 
Письмо Отто фон Лоссова на имя А.Чхенкели от 17 мая 1918 года свиде-
тельствует о том, что отношения с Россией для Германии были явно не 
на последнем месте. В письме, в частности, говорилось: «Германия не 
может признать Закавказье независимым, пока Россия не признает это 
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государство независимым» [10, с. 261]. В этом же письме сообщалось о 
благосклонном отношении Отто фон Лоссова и к вопросу признания не-
зависимости Северного Кавказа. Оба вопроса ставились в зависимость 
от решения Советской Россией [10, с. 262]. Из этого следует, что несмо-
тря на непомерные аппетиты как Турции, так и Германии, они не могли 
действовать в обход интересов России, им приходилось считаться с ус-
ловиями Брестского мира. Однозначно заинтересованность Германии в 
Грузии была, но что касается признания независимости, то этого сдела-
но не было, несмотря на старания грузинской делегации в Берлине уже 
после провозглашения независимости. Не последовало и официального 
признания Грузии со стороны Оттоманской Турции, даже несмотря на 
подписание мирного договора 4 июля 1918 года.

Одним из сложных вопросов в исследуемой проблеме является во-
прос о Сухумском округе (Абхазии) и определении его статуса на меж-
дународной конференции в Батуме. О планах грузинской стороны от-
носительно абхазов написано в секретном письме А.Чхенкели к Н. Ра-
мишвили от 15 мая 1918 г. В нём А.Чхенкели называет абхазов «незва-
ными гостями» и собирается «помешать им» участвовать в конференции 
[10, с. 248]. Далее в письме он просил уведомить абхазов о том, что в 
договор о перемирии будут внесены два пункта: 1. Махаджиры-абхазы 
могут вернуться совершенно свободно; 2. Абхазия-Самурзакано стано-
вится полноценным членом Закавказья, а затем Кавказской федерации. 
В завершение он категорически требовал объявить от своего имени, 
что «если они не поступят так, то тем самым они становятся лакомым 
куском Турции» [10, с. 248]. Из письма отчетливо видно, какие планы 
преследовала грузинская сторона относительно Абхазии, даже если бы 
на территории округа не было большевистского выступления, то по-
вод для его занятия рано или поздно был бы найден. Именно поэтому 
А.Чхенкели всячески пытался блокировать участие представителей Аб-
хазии на Батумских переговорах. Ной Жордания лично выехал в Батум, 
чтобы препятствовать абхазской делегации, и даже угрожал её членам 
[11, с. 70–71]. Кроме того, беспокоила Чхенкели и реакция со стороны 
горцев Северного Кавказа, однако тот факт, что сами горцы рассматри-
вали вариант объединения с Закавказьем в качестве федерации, придал, 
по-видимому А.Чхенкели большей смелости. 

В самом начале Батумской конференции делегация горцев Северного 
Кавказа заявила о желании совместного участия в конференции. Глава 
горской делегации Гайдар Бамматов сказал о возможном в будущем объ-
единении Северного Кавказа и Закавказья [10, с. 201–202]. Однако неза-
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висимость Горской республики была объявлена ещё 11 мая, а вопрос о 
Закавказье так и не был решен положительно. Поэтому А.Чхенкели нуж-
но было любыми путями не допустить абхазов на конференцию, дабы 
предотвратить их официальное объединение с горцами Северного Кав-
каза на международной конференции. Препятствовала присоединению 
Абхазии и Москва, в зависимость от которой ставила свою поддержку 
Германия. Согласно телеграмме графа Мирбаха, русское правительство 
пожаловалось ему, что «Закавказское правительство отрезывает (так в 
тексте. – И. А.) от Черного моря сообщения Абхазии, население кото-
рой остается верным Советам» [10, с. 267]. Далее в ноте русское прави-
тельство требовало участия Германии. На что германский посол наме-
ревался ответить, что им известно о планах Москвы об использовании 
Сухумского округа в качестве плацдарма для нападения на Закавказье и 
Баку [10, с. 267]. Таким образом, в недопущении Советской России на 
территорию Сухумского округа были заинтересованы и немцы, и турки, 
правда, они не могли препятствовать этому официально. Поскольку оба 
государства были связаны с Москвой условиями Брест-Литовского до-
говора, который, как известно, не предусматривал отторжения от России 
Сухумского округа (Абхазии). Поэтому если Германия была согласна на 
действия руками грузин на территории Абхазии, то турки хотели дей-
ствовать силами лояльных к Турции абхазов и абхазских махаджиров.

Поскольку объявление независимости Грузии вызывало горячие спо-
ры среди членов Закавказской федерации, то решение этого вопроса за-
тягивалось. Между тем, Турция предъявила Закавказью ультиматум со 
сроком в 72 часа. Последняя телеграмма А.Чхенкели, направленная Ною 
Рамишвили, напоминала истерику. В ней глава Закавказской делегации 
требовал не допускать ни одного негрузина на заседание Сейма, чтобы 
беспрепятственно проголосовать за независимость Грузии. А ровно че-
рез полчаса после отправки этой телеграммы А.Чхенкели получил из-
вестие об объявлении независимости. Воспользовавшись тем, что Гру-
зия объявила независимость несколькими часами раньше, чем турецкой 
стороной был предъявлен ультиматум, Чхенкели заявил, что ультиматум 
был предъявлен несуществующему государству, на основании чего мо-
жет не выполняться. Турецкая сторона не согласилась с таким толкова-
нием этого факта и заявила, что каждая из трех частей Закавказья будет 
выполнять свои обязательства относительно территориальных претен-
зий Турции. Поскольку Турцию в первую очередь волновали отторгну-
тые от Закавказья южные территории, то в мирном договоре с Грузией 
четко очерчены были именно они. Что касается северо-западных гра-



139

История, философия

ниц, то Грузия предусмотрительно их не очертила, а Турция намерен-
но не обратила на это внимания. Дело в том, что признание Абхазии в 
границах Грузии лишали возможности Турцию претендовать на Абха-
зию. О том, что Грузия опасалась реакции Турции на её претензии по 
поводу Абхазии, свидетельствует телеграмма Чхенкели Ною Жордания 
от 22 мая 1918 г. «Независимость Грузии должна быть объявлена без 
описания границ. Судя по упомянутым нотам, в Грузию входит Батум-
ский край, Сухумский и Закатальский округи. Их упоминание вызовет 
острейшее недовольство. Если пропустить, то получится, что мы сами 
юридически отрицаем наше право. Это следует поручить тайно осуще-
ствить министру иностранных дел, как и достижения соглашения с Гер-
манией» [10, с. 270].

28 мая 1918 г. между Грузией и Германией было подписано временное 
соглашение, по которому Грузия признавала условия Брест-Литовского 
мирного договора, разрешала Германскому правительству до оконча-
ния войны пользоваться грузинскими железными дорогами и т. д. [3,  
с. 67–68]. В секретном же письме ОттофонЛоссова грузинскому прави-
тельству от 28 мая 1918 г. он обязался убедить германское правитель-
ство оказать поддержку Грузии в переговорах с Москвой относительно 
признания независимости и оказания помощи в деле обеспечения безо-
пасности её границ с соседними государствами. В этом же письме дава-
лось общее определение территориального состава Грузии: границы её 
охватывают прежние губернии – Тифлисскую, Кутаисскую и Сухумский 
округ (Абхазия) [2, с. 68]. Однако относительно Абхазии в письме Отто 
фон Лоссова была небольшая оговорка. «Сухумский округ (включая 
Гагры, курсив наш. – И. А.) составляет часть Грузии до тех пор, пока 
Грузия образует отдельное государство в пределах Кавказа. В случае 
образования Конфедерации кавказских народов с участием в ней Гру-
зии населению Сухумского округа должно быть предоставлено решение 
вопроса о положении его среди Кавказских стран» [2, с. 68–69]. Как из-
вестно, Германия так и не признала независимости Грузии. А секретное 
письмо Отто фон Лоссова, в котором Сухумский округ (Абхазия) и Гагра 
были включены в Грузию, не может являться юридическим документом. 
Данное письмо лишь свидетельствовало о намерениях стремящегося к 
своему закату государства. А тот факт, что судьба Абхазии в нём оговари-
валась особо, лишний раз подтверждает незаконность этих намерений. 
Представители Германии отлично понимали, что включение Абхазии в 
состав Грузии юридически неправомерно, так как оно не было основано 
на решении правительства Абхазии и зафиксировано международным 
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договором. Именно поэтому германские войска на территории Абхазии 
действовали неофициально, в составе военных сил Грузинской демокра-
тической республики. Немцы, явно имевшие свои планы относительно 
Черноморского побережья, в том числе и Абхазии, использовали жела-
ние грузин овладеть этой территорией. Планы продвижения оккупаци-
онных грузинских сил координировались с Германским командованием 
[8, с. 633]. Поскольку немецкие войска, занимавшие в это время Крым, в 
июне высадились на Тамани, то быстрое продвижение грузинских войск 
вдоль Черноморского побережья должно было привести к объединению 
с немецкими войсками [8, с. 633]. В этом случае инициатива на Черно-
морском побережье явно переходила в руки немцев. Причем они могли 
это осуществить, не нарушая условий Брест-Литовского мира, руками 
независимой Грузинской демократической республики. Однако, как по-
казали дальнейшие события, им это сделать так и не удалось.

Итак, неучастие представителей Абхазии в официальных переговорах 
на Батумской мирной конференции, отсутствие решения о государствен-
ном статусе Абхазии (Сухумского округа) в итоговом документе Батум-
ской конференции, позволяет предположить, что государственно-поли-
тический статус Абхазии на этих переговорах не был определен. А тот 
факт, что Абхазия (Сухумский округ) не была включена в состав ГДР во 
время объявления своей независимости и официального международно-
го признания, лишали её права на Абхазию. По итогам Батумской кон-
ференции 2 июня 1918 г. АНС принял Постановление «О суверенитете 
Абхазии», в котором говорилось о потере юридической основы связи с 
Грузией с момента распада Закавказской Федерации и в связи с этим о 
незаконности нахождения на территории Абхазии отряда Закавказской 
Красной Гвардии [1, с. 30–31]. Таким образом, решения, принятые на 
Трапезундской и Батумской мирных конференциях, не могли стать юри-
дическим основанием для претензий Грузии на Сухумский округ (Абха-
зию) и Черноморскую губернию.
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АЖУРНАЛИСТИКА СТРУКТУРАТӘ ЕЛЕМЕНТК АҲАСАБАЛА 
АСЕМИОСФЕРА АКУЛЬТУРАҾЫ

Аннотациа. Астатиаҿы иаарԥшуп аԥсуа масса-информациатә хархәа-
гақәа – акьыԥхь, арадио, ателехәаԥшра – зқәу арҿиара амҩа. Ав-
тор анализ рзиуеит ҳаамҭазтәи ажурналистика апроб лемақәа 
агло бализациа апроцессқәа рҳәаақәа ирҭымгакәа, иааирԥшуеит 
акультуратә традициақәа рызхьаԥшра заҵәык шакәу иахьа аԥ-
суа журналис тика ахахьы иаго Ажәеи аԥсуа жәлар ркультура- 
ҭоурыхтә хдырреи рзы аҭакԥхықәра алзыршо. Убри азоуп автор 
Иу.М.Лотман иидеиа, ажурналистика аҭоурых аилкаареи уи аҿиа-
ра аԥеиԥши ԥхьаҟа изго культуратә феноменк аҳасабала асемиос-
фера аконцепциа дзазхьаԥшуа. Абызшәа абзоурала ицәыргоу аԥсуа 
культуратә еиуыжьра семиосферак еиԥш, аԥсуа жәлар зегьы ибзи-
аны еилыркаауа ажәақәа-адыргақәа ааирԥшуеит ркультуратә кодк 
аҳасабала. 

Ихадоу ажәақәа: асемиосфера, ажәазы аҭакԥхықәра, аглобализа-
циа, акультуратә еиуыжьра, адыргақәа рсистема, асемиотикатә 
структура, ?акультуратә еимҟьара (ҽаԥарак аҳасабала акультура 
ахалара, аҳаракра?).

Аннотация. В статье автор обращается к историческому опыту 
абхазских средств массовой информации – печати, радио, те-
левидения – для осмысления перспектив развития современной 
Абхазии. Совокупное знание истории, традиций позволяет про-
анализировать способы функционирования СМИ как структур-
ного элемента семиосферы культуры. Именно поэтому автор 
обратился к идеям Ю.М. Лотмана, концепция семиосферы кото-
рого способствует пониманию истории и перспектив развития 
журналистики Абхазии как культурного феномена. Становится 
все более очевидным, что будущее культуры абхазского мира, 
возможность ее дальнейшего развития зависит от того, будут 
ли найдены правильные ориентиры для гармонизации глобальных 
процессов. 
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Ключевые слова: семиосфера, ответственность за слово, глобализа-
ция, культурное пространство, система знаков, структура семио-
тики, культурные взрывы. 

Abstract. In the article «Journalism as a structural element of the semio-
sphere” the author refers to the historical experience of the Abkhazian 
mass media: press, radio, television, in order to comprehend the pros-
pects for the development of modern Abkhazia. Cumulative knowledge 
of history traditions allows us to analyze the ways of functioning of the 
media as a structural element of the semiosphere of a culture. That is 
why the author turned to the ideas of Lotman whose semiosphere concept 
contributes to understanding the history and development prospects of 
journalism in Abkhazia as a cultural phenomenon. It is becoming more 
and more obvious that the future of the culture of the Abkhaz world the 
possibility of its further development depends on whether the right guide-
lines are found for harmonizing global processes.

Keywords: semiosphere, responsibility for the word, globalization, culture 
space, sign sistem, structure of semiotics, culture explosions.

Аԥсуаа ражәа иалоуп: «Аҽы ԥсыр адәы аҭынхоит, ауаҩы дыԥсыр ажәа 
иҭынхоит». Уи ҵакыс иамоу, Ажәа аԥсуа культураҿы иааннакыло аҭыԥ 
даара ишыҳараку ауп. Ауаҩы ииҳәаз ажәазы ихы иадиҵаз аҭакԥхықәра 
ҳаракын. Ажәоуп еидызҳәалоз ажәлар ретносгьы. Ҿык иҭыҵны шә-ҿык 
ирҭалоз ажәа изҳәаз иднаҵон ламысла уи азнеира. Ажәа пату ақәҵара 
аԥсуаа азқьышықәсақәа ирылганы иахьанӡа иааргеит, урҭ ибзианы еи-
лыркаауеит Ажәа ирыднаҵо аҭакԥхықәра. Ажәа ҳаҭырла азыҟазаара 
атрадициа ауп изыдҳәалоу Аԥсны Аҳәынҭқарра ажурналистцәа рнапы 
злаку аусқәагьы.

Аглобализациа аепоха аамҭазы Ажәа аҭакԥхықәра еиҳагьы иҵарны 
ҳҿаԥхьа иқәгылеит.

Ари астатиаҿы хықәкыс иҳамоуп аглобализациатә ҭагылазаашьаҿы 
ҳаамҭазы аԥсуа журналистика аҿаԥхьа иқәгылоу апроблемақәа анализ 
рзура, ҳрызхьаԥшуеит аҭоурых, аԥсуа масса-информациатә хархәагақәа 
рышьақәгылараҿы изнысыз иуадаҩыз амҩақәа. Аԥсны акьыԥхьи, арадиои, 
ателехәаԥшреи рҭоурыхтә ԥышәа даара иактуалуп Ажәеи, аԥсуа бызшәа 
акультуреи аԥсуа жәлар ркультура-ҭоурыхтә хдырреи реиқәырхаразы.

Иахьатәи ҳаамҭазгьы аԥсуаа Ажәа иазықәԥар акәхеит, аха даҽа ҭоу-
рыхтә ҭагылазаашьак аҿы – еиуеиԥшым атехнологиақәа рыцхыраарала 
аетносқәеи, акультурақәеи, асоциалтә гәыԥқәеи зыхәлазгалаз аглоба-
лизациатә процессқәа рҭагылазаашьаҿы. Иҿыцӡоу атехникатә хархәа-
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гақәеи амедиа цхыраагӡақәеи рыла еибыҭоу ҳаамҭазтәи Аԥсны ажурна-
лист изы еиҳагьы иҳаракхеит ииҳәо Ажәазы иҭакԥхықәра. Убри атәы 
аарԥшуп «Аглобализациа аепоха аамҭазтәи аԥсуа журналистика апро-
блемақәа: асинхронтә контекст» зыхьӡу аҟәшаҟны. Асинхронтә текст 
алшара ҳнаҭеит Аԥсны иахьатәи ауаажәларра рыпроблема иадҳәаланы 
аԥсуа журналистика ахәаԥшра. 

Ари аусумҭа гәыцәс иамоуп ажурналистика акультура. Убри азоуп 
аурыс ҵарауаҩ Иу.М. Лотман иидеиақәа шьҭыхны Аԥсны ажурналисти-
ка аҭоурых аилкаареи уи аҿиара аԥеиԥши ԥхьаҟа изго культуратә фе-
номенк аҳасабала асемиосфера аконцепциа ҳзазхьаԥшуа. Иу.М. Лотман 
инаишьҭарххны, абызшәа абзоурала семиосферак еиԥш аԥсуа куль-
туратә еиуыжьра, мамзаргьы аԥсуа жәлар зегьы ибзианы еилыркаауа 
ажәақәа – адыргақәа рсистемак (культуратә кодк) аҳасабала ицәыргоуп. 
Убри аҟынтә, Аԥсны амасса-информациатә хархәагақәа ҳрыхәаԥшуеит 
культуратә феноменк, мамзаргьы семиотикатә структурак аҳасабала. Уи 
ҵакыс иамоуп амасса-информациатә хархәагақәа ишақәнаго еиԥш аус 
руларазы (егьырҭ аструктурақәа зегь реиԥш) хымԥада дшаҭаху зинтел-
лект ҳараку аиҿцәажәара иалахәу, избанзар изҭахыу зегьы аинформациа 
рынаҭоит, еиқәнархоит, иарҿиоит. Ари аусрҿиара коммуникативтәуп, 
еимадагоуп, ус акәзар икультуратәуп.

Аԥсуа культура асемиосфера ҟазшьақәас иамоузеи? Уи шьақәгылоуп 
еиуеиԥшым «абызшәақәа» рдыррақәа рсистема аҳасабала (акәашареи, 
апоезиеи, аепоси, аморалтә кодекси уҳәа уб. егь.) еилазаашьала еиԥшым 
ахкқәа рыла. Иарбан «бызшәазаалакгьы» иамоуп акультура асемиосфе-
раҿы еиуеиԥшым абызшәақәа рыбжьара аизыҟазаашьақәа ҟазҵо ахатә 
ҳәаақәа. Аԥсуа культура асемиосфера ыҟоуп аамҭеи аиуыжьреи ирҭа-
гӡаны, ари асемиосфераҿы иарбан «бызшәазаалакгьы» ахатәы мҩала 
иҿиоит. Асемиосфера ацентр аҿы иҟоуп иҿиахьоу абызшәақәа ркульту-
ра, аперифериаҿы иҟоуп ҿыц аҿиара иалагаз абызшәақәа рструктуратә 
елементқәа. Аҵыхәтәантәи асемиосфера иаҟазшьа ҷыданы иԥхьаӡоуп 
агәынкылара асистема ҭбаа: иарбанызаалак культуратә дыргак ҵакы 
мацара заҵәык акәӡам иаанарԥшуа, уи иазыԥхьагәанаҭоит, акультура 
афункциақәа авертикалии агоризонталии ахәҭақәа рҿы ишынанагӡо аил-
кааразы, аҭоурых адырра, уи агәылалара. Убри азоуп ҳара Аԥсны ажур-
налистика, аԥсуа масса-информациатә хархәагақәа рсистема анализ 
синхронла еиԥш, ҭоурыхла ишьақәгылахьоу адыргақәа еилоу диахронтә 
системак аҳасабалагьы ҳазрыхәаԥшуа.

Ари ажәақәа-адыргақәа рсистема зқьышықәсала ашьақәгылара 
иаҿын, уи иаланагалоз иарбанызаалак «тәым» елементк иҟанаҵон (иа-
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наҭон) анырра. Убри аҟынтәи ажурналистика ҟалеит убас еиԥш иҟоу 
«тәым» елементк еиԥш Аԥсуа традициатә культураҟны. Ҳара иахьа иб-
зианы еилаҳкаауазароуп акьыԥхьи, арадиои, ателехәаԥшреи рыҿиара аԥ-
суа культура асемиосфера аизырҳараҿы иҟанаҵаз анырра зеиԥшроу. Ари 
анырра аарԥшразы ҳара ҳхы иаҳархәеит Иу.М. Лотман изнеишьақәа, 
акультура аструктуратә шьақәгылашьақәа рконфигурациа зыԥсахуа 
акультуратә еимҟьара иабзоураны асемиосфера аҿиара. Автор ихадароу 
концепцианы иаликаауеит «аимҟьара», убри алагьы инаҵшьны иазгәеи-
ҭоит акультуреи, аҭоурыхи, аԥсабареи ркультуратә ҿиара адинамикатә 
ҟазшьа, иара убас асемиосфера аконцепциа зегьы иаанарԥшуа аҟазшьа 
(аԥсуа культураҿы аҭоурыхтә хҭысқәа) автор хьӡыс ириҭеит «акульту-
ратә еимҟьарақәа» ҳәа.

Ҳусумҭаҿы ҳара ҳаззааҭгыло Аԥсны ажурналистика аконцепциа ма-
цара акәӡам. Ҳрызҿлымҳауп аҭоурыхтә сиужетқәеи ахаҭарақәеи, аҭоу-
рых иҳаднагало, заԥхьашьеи зеилкаашьеи ҳҵаша, апрогноз ззыҟаҳҵаша 
адыргақәа-асимволқәа. Ҳара ибзианы еилаҳкаа уа зароуп иҳаҩсыз аамҭа 
адырга-символтә система ишахәҭаку. Ҭоурыхла ҳзыниахьоу ахҭысқәа 
ирыԥсахуеит уаанӡа хыԥхьаӡара рацәала «акультуратә еимҟьарақәа» 
ирыхҟьаны иҟалахьаз ахҭысқәа. Ҳаамҭазтәи афилософцәеи акультуро-
логцәеи уснагӡатәны раԥхьа ишьҭоуп аҭоурых аҿы уаанӡа зынагӡара 
залмыршахаз, аха иҟоу алшарақәа ареконструкциа рзура. Ари аметодо-
логиатә знеишьа иахьагьы актуалра ацәымӡӡац, ҳара, аԥсуа масса-ин-
формациатә хархәагақәа рҭоурых ашьақәгылараҿы иҟаз еиуеиԥшым ал-
шарақәа еилкааны, урҭ ҳарзыхынҳәыр ҟалоит. Аха абраҟа ҳара ибзианы 
еилаҳкаауазароуп, ҭоурыхла зынагӡара алмыршахаз. Иахьа ареконструк-
циа ззаауа алшарақәа «акультуратә еимҟьарақәа», ҭоурыхтә моментк азы 
ишзынамыгӡахаз еиԥшҵәҟьа, анагӡара амоур ҟалоит иахьагьы.

Ажәагьы иамоуп иара ахатә ҳәаа

Ҳазҭагылоу аамҭазы Аԥсны Ареспублика аԥхьатәи аԥеиԥш аилкаа-
разы ҳазхьаԥшлароуп, адырга-символикатә знеишьа шьаҭас иҟаҵаны, 
аԥсуа жәлар ркультура-ҭоурыхтә формақәа раларҵәашьеи, даҽакала 
иаҳҳәозар, ҳтәылаҿы амасса-информациатә хархәагақәа рыҿиашьеи 
рышьақәгылашьеи аҭоурых. Абас еиԥш иҟоу аҭоурыхи, атрадициақәеи, 
акультуреи рдырра иабзоураны иҳалшоит еиуеиԥшым аҭоурыхтә ета-
пқәа рҿы амасса-информациатә хархәагақәа рҷыдарақәа анализ рзура. 

Ажәлар рҭоурыхтә ԥышәа аҽарҭбаауеит ауаатәыҩса ркультуратә ҿиара 
иабзоураны, акоммуникациа асистема амчала еиқәхоит урҭ реимадареи 
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рҭоурыхтә ԥышәеи. Уахь иаҵанакуеит ауаажәларратә ԥсҭазаареи аҭо-
урыхтә хҭысқәеи, аҭоурых аҿы иналукааша ахаҭарақәеи ауааи рылша-
рақәеи, рылҵшәақәеи, рфактқәеи рыхәшьарақәа; даҽа хырхарҭак роур 
ҟалоит аполитикатә партиақәа, ауаажәларратә хеилакқәа, аҳәынҭқарра 
аиҳабыра, ахаҭарақәа (личности), ажәлар. Аԥсуа культура ашьақәыргы-
лара мҩаԥысуеит зымҽхак еилоу аусхкқәа аполитикатә, аарыхра-еконо-
микатә, аидеологиатә, аиҿкааратә, алитература-сахьаракыратә уҳәа ре-
иԥш иҟақәоу рыбзоурала. Аҭоурыхтә ԥышәа аҽеизгара (аизакра) апро-
цесс иаҵанакуеит уаанӡа имҩаԥысхьаз ахҭысқәа рызхьаԥшра (рефлек-
сиа), уи иазԥхьагәанаҭоит ҳаамҭазы имҩаԥысуа ахҭыс ҭоурыхтә хҭыск 
еиԥш адкылара. Имҩасуа амш аҭоурых иахәҭакны аҟаҵараҿы амасса-ин-
формациатә хархәагақәа инарыгӡо ароль ҳаракуп.

Акыр рымчуп асоциал-культуратә процессқәа рыҿиараҿы амасса-ин-
формациатә хархәагақәа рҭыԥи рҵаки. Раԥхьа иҳаргылоит амасса-инфор-
мациатә хархәагақәа рԥышәа ажәлар рҭоурыхтә традициақәа реиқәырха-
раҿы. Ҳара ҳгәаанагарала, амасса-информациатә хархәагақәа еиуеиԥшым 
акультуратә хҭысқәа рылархәра афеномен ауп [Мельчарек 1991, 5]. 

Зегь реиҳа аҵакы змоу факторны иаанхоит аҳәынҭқарра аҭоурыхтә ҿиа-
раҿы ажәлар ретнос акзааразы ирымоу агәаҳәара, даҽакы иаламҩашьо 
аԥсуа жәлар ркультура гәыцәс аԥсуа дунеи зегьы аҿы аҟаҵара. Ари аиде-
иа рда-ршьа иалоуп аԥсуа жәлар ҳаамҭазтәи аетап аҿы. Иақәнаго аҿиара 
аиуразы азхьаԥшра ду ҟарҵоит аԥсуа масса-информациатә хархәагақәа.

Абри аус аҿы ихадароуп амасса-информациатә хархәагақәа рструк-
туратә елементқәа рышьақәыргылара афаза хшыҩзышьҭра аҭара, из-
бан акәзар иҿыцу акоммуникативтә институциа ахы акуеит, зны-зынла 
аиҿагыларатә формақәа аазхәоз ауаажәларра-политикатә хҭысқәа иры-
бзоураны. Ус еиԥш иҟоу ахҭысқәа ҟалар алшоит культуратә еимҟьарак 
еиԥш, урҭ рышьаҭала ишьақәгылоит аԥсуа жәлар ркоммуникациа иҿы-
цу акультуратә формақәа. Амилаҭ шьаҭа аҭаны аҳәынҭқарратә структу-
рақәа раԥҵаразы аҭахрақәа аныҟала, амасса-информациатә хархәагақәа 
рыла аԥсышәала аинформациа аҭара хымԥада иахәҭакны иҟалеит аԥс-
уаа ркультура-ҭоурыхтә хдырраҿы. Арадио ацәырҵра адҳәалоуп ареспу-
блика амилаҭ-ҳәынҭқарратә статус ацәыӡра аамҭеи, аполитикеи, ажәлар 
рзин аилагарақәеи, урҭ рмилаҭтә культура аԥсыҽреи. Ателехәаԥшра аре-
спубликаҿы иаԥҵахеит, аԥсуа жәлар аҳәынҭқарра аҿаԥхьа иқәдыргылаз 
адҵа инақәыршәаны, милаҭ-ҳәынҭқарратә шьақәгылашьала дара ир-
зааигәаз егьырҭ амилаҭқәа иреиԥшны азинқәа рымазарц. Убри инадҳәа-
ланы, акьыԥхь, арадио, ателехәаԥшра рышьақәгылара аетапқәа иуадаҩу 
акультура-ҭоурыхтә процессқәа рконтекст ала ирыхәаԥштәуп.
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Амасса-информациатә хархәагақәа ихадоу мыругақәоуп асоциалтә 
напхгараҭараҿы, аԥсуа ҳәынҭқарра азхаҵараҿы, аҿиареи ауаажәларра 
рыԥсҭазаараҿы имҩаԥысуа апроцессқәеи рырӷәӷәараҿы. Ари апроцесс 
аҿы ихадароу аҵакы амоуп аԥсуа жәлар рытрадициақәеи рқьабзқәеи 
шьаҭас рыҟаҵара. Ибзианы еилкаатәуп аԥсуа етнос аҟазаараҿы еиуе-
иԥшым аетапқәа раан амасса-информациатә хархәагақәа Аԥсны реиқәы-
рхашьеи рырҿиашьеи. Уи даара ихәарҭоуп аԥсуа етноси аҳәынҭқарреи 
реиқәырхараҿы ҳаамҭазтәи амасса-информациатә хархәагақәа рҵакы 
аилкааразы. Ари ауснагӡатәы иаҳагьы актуалра аиуит имҩаԥысуа агло-
бализациа апроцессқәа инарыдҳәаланы. Зегьы рзы еилкаауп, аԥсуа ду-
неи акультура аԥхьаҟатәи аԥеиԥш аҟазаара ишадҳәалахо аглобалтәи ало-
калтәи (аҭыԥантәи) апроцессқәа реинышәара, реинаалара рзы амҩақәа 
рыԥшаара [Бганба, 1992, 72]. 

Раԥхьатәи аҭыжьымҭақәа раларҵәаҩцәа

Аԥсны акьыԥхьтә ҭыжьымҭақәа цәырҵаанӡа акьыԥхь аинформациатә, 
акультуратә функциақәа нарыгӡон жәлар реизарақәа. Иуҳәар ҟалоит, урҭ 
инарыгӡон ҳәа ҿырҳәалатәи агазеҭқәа рроль, ацхыраара арҭон асоциалтә 
напхгара. Ауаажәларратә еизарақәа рыбзоурала ахаҭарақәеи, ауаажәлар-
реи, иара убас адунеии рҽеимардон. Иаагозар, амҳаџьырраан аизарақәа 
рҿы аԥсуаа Ҭырқәтәылаҟа иахыргаз рыуацәа-рҭахцәа рыӡбахә рарҳәон, 
урҭ рыла еилыркаауаз рацәан [Ӡиӡариа, 1982].

Аизарақәа аԥсуаа ркультуратә ԥсҭазаареи рактив граждантә позициеи 
рахь ринтересқәа рышьҭыхра иацхраауан. Аинформациа алаҵәон аԥсуа 
фольклор, уи абзоурала ажәлар рҿы ицәырҵуа иалагеит «жәлар ржурна-
листцәа», имҩаԥысыз ахҭысқәа реилзыркаауаз ажәа азҟазацәа [Салаҟаиа 
1966, 134]. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы дыҟан Жана Ачба (диит 1848 шықәса-
зы, иԥсҭазаара далҵит 1918 ш.), уи иашәақәа ирзуҳәар алшоит «ҿы-
рҳәалатәи агазеҭқәа» ҳәа. Арҭ ашәақәа рҿы ицәырган ажәлар ргәаанага-
рақәа, рхәыцрақәа, убри азы урҭ аԥсуаа ирзааигәан, рҵакы еилыркаауан. 
Ҳазаа ҭгылап Миха Лакрба Жана Ачба иашәақәа ириҭаз ахҳәаа: «Ари 
хҭыск иазку театртә интерпретациак иеиԥшын … «Шьараҭын» ахы ша-
куа абас ауп, … агьежь агәҭаны дгылоуп ашәа ахапа зҳәо, уи инаигӡоит 
ажәеинраа лала еиқәыршәоу ахьӡыртәрақәеи астрофақәеи… даҽакы иа-
ламҩашьо ашәақәа – «ажәабжь ҿыцқәа» [Лакербаи, 1958, 255].

Аԥсны ицәырҵыз раԥхьаӡатәи аинформациа-кьыԥхьтә продукциа 
иаҵанакуеит апрокламациақәеи бӷьыцла ишьақәгылаз алитературеи. 
Уи хацыркын 1810 шықәса февраль 17 рзы, Аԥсны ҳәынҭқарратә еила-
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заарак аҳасабала Урыстәыла ианадла ашьҭахь. Абраҟа инаҵшьны иаз-
гәаҭатәуп, Урыстәыла Аԥсны аганахьала иаланарҵәоз анырра ҩ-ганк 
рыла ишахәаԥштәу. Ганкахьала, аҳра мчқәа амилаҭтә хақәиҭра иаҿа-
гыланы иахьдырхәуан, даҽа ганкахьала, аурыс интеллигенциа рхаҭар-
накцәа хыԥхьаӡара рацәала рҽазыршәон аԥсуа жәлар рмилаҭтә культура 
ашьҭыхра, уи аизҳара иацхраауан. 

Урыстәыла аҳ имчра арӷәӷәара иазкын 1830 август 23 рзы аграф 
Паскевич Аԥсни Амшын Еиқәа ахықәани инхоз ажәлар ирзынарханы 
иҟаиҵаз апрокламациа.

«…Аҳмед-ԥашьа изеилымкааит Урыстәылазегь Аимператори Ҭы-
рқәтәылатәи асулҭани рыбжьара иҟаҵаз аиқәшаҳаҭра, уи ҳара ҳар-
блаҟьара (ҳашьақәҟьара) дашьҭалеит, Амшын Еиқәа аҿықәани уи ааи-
гәа инхоз ажәларқәеи Оттомантәи Порте иаҵанакуашәа аҳәамҭа ҟаиҵон. 
Асулҭан шәара шәаанижьит, уи агәра игеит шәара зегьы Урыстәы-
латәи Аимператор шәышиҵанакуа ала… Шәаасыԥхьоит: шәабџьарқәа 
шьҭашәҵа, шәимҵахырхәа адунеи аҿы зегьы зымчу Аҳәынҭқар, … ҭоу-
ба жәуы Аурыс ҳәынҭқар ԥсыцқьала имаҵ ауразы. Аимператор ихьӡала 
агәра шәсыргоит ахылаԥшреи алаԥшхааи шшәыгымхо» [Актқәа, 1878, 
403]. Хыхь ҳазлацәажәаз адокумент иарҵабыргуеит Аԥсны атерритори-
аҿы раԥхьаӡатәи акьыԥхь агитациатә материалқәа рцәырҵра ишалагаз. 
«Ауаа рыда аполитика ҟаҵашьа шамамызгьы, иҟалалон аҳ ичынуаагьы 
аԥсуа жәлар ркультуреи рҵарадырреи ашьҭыхра аус ианацхраауазгьы» 
[Бӷажәба, Зелински, 1960, 26]. Ганрацәала еилоуп аԥсуа культура аизҳа-
раҿы Урыстәыла иҟанаҵоз анырра. Уи алҵшәақәа ҳаракуп ажәлар иртәу 
«ипрофессионалтәым» акультура ашьҭыхраҿы. «Аҵарадырратә» куль-
тура ашьапы ақәыргылараҿы, аизырҳараҿы, аԥсуа ҩыра аԥҵараҿы, аԥсуа 
литература ашьақәыргылараҿы хәы змаӡам алагалақәа дууп, иақәнаго 
ахәшьара аҭара уадаҩуп. Урҭ зегьы ажәлар рмилаҭ акзаара аиқәырхара 
иацхраауеит. Амилаҭтә ҵарадырра шьаҭас иҟаҵаны аԥхьара-аҩра дырҵа-
ра иашьҭан еиуеиԥшым амзызқәа ирыхҟьаны Аԥсны иаанагоз аурыс ин-
теллегенциеи адинхаҵацәеи.

Иазгәаҭатәуп, акультуратә еимадарақәа еиҳарак изыдҳәалаз ахаҭа-
ратә факторқәа шракәыз. Иаагозар, ахгара зқәырҵаз адекабрист А.А. 
Бестужев-Марлински ибзоурала, аурыс ар рафицар Соломон Ажәанба 
аетнографиа инапы алеикит. Уи иналукааша аԥсуа ҵарауаҩ-интеллектуа-
лын, илагала аҵак ду амоуп атрадициатә культура аиқәырхаразы, агазеҭ 
«Кавказ» аҿы икьыԥхьуан аԥсуааи аубыхцәеи рыԥсҭазаара иазкны ает-
нографиатә етиудқәа: «Зимние походы убыхов на Абхазию» («Кавказ», 
№33, 1852), «Обряд жертвоприношения святому победоносцу Георгию, 
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совершаемый ежегодно абхазцами» («Кавказ», №90, 1852), «Абхазская 
мифология и религиозные поверья и обряды между жителями Абхазии» 
(«Кавказ», №81-82, 1855) [Ӡиӡариа, 1982].

Аурыс интеллектуалцәа рырккаратә усурақәа анырра ӷәӷәа ҟарҵеит 
ХIX ашәышықәсазы аԥсуа интеллигенциеи адинхаҵацәеи рышьақәгы-
лараҿы [Дорофеи, 2006], ауаажәларратә, акультуратә усхкқәа 1890-тәи 
ашықәсқәа рҟынӡа ирыман аҵара-рккаратә ҟазшьа. Убри аамҭазы Аԥс-
ны ихацыркхеит асахьаркыратә литература. Ицәырҵуа иалагеит апоет-
цәа, ашәҟәыҩҩцәа, иаагозар, Гьаргь Чачба, Пиотр Маан. Урҭ аԥсышәала 
иҩӡомызт, аха дара рырҿиамҭақәа иаадырԥшуеит ҳаамҭазтәи аҭоурых-
дырраҿы аԥсуаа знысыз рҭоурых азхьаԥшра. Чачба, Маан уҳәа убас 
егьырҭгьы рырҿиамҭақәа шьаҭас ирзыҟалеит аԥсуа литературеи апубли-
цистикеи.

XIX ашәышықәса анҵәамҭазы Аԥсны иаадыртуа иалагеит раԥхьатәи 
атипографиақәа, 1895 шықәсазы Аҟәа ақалақь иаартын раԥхьатәи ати-
пографиа, убри ашьҭахь аус руа иалагеит А. Мгелаӡе, П. Каландаришви-
ли, В.Д. Захаров, А.М. Заидшер рхатәы типографиақәа. Арҭ атипографи-
ақәа рҿы иркьыԥхьуан аилыркаага-рекламатә кьыԥхь иаҵанакуаз ахатәы 
ԥҵамҭақәа. Урҭ ҭыҵуан урысшәала цхыраагӡақәак раҳасабала, иаагозар 
ақыҭанхамҩатә дыррақәа рыларҵәара қәкыс иҟаҵаны. Авторцәас иаман 
атәылаҿацә аԥсабаратә ҭагылазаашьа ҭызҵаауаз, насгьы уи анапахьы  
аагаразы апрактикатә информациа ҟазҵоз аҵарауаа. Урҭ аҳасабтәқәа 
рыӡбара алыршахеит раԥхьатәи апериодикатә кьыԥхь аалыҵ ҳазҭаз 
ажурналқәа рыбзоурала.

1904 шықәса ианвар мзазы акьыԥхь абеит ажурнал актәи аномер 
«Вестник сухумского общества сельского хозяйства» (аред. В.В. Марко-
вич), уи ахьӡ аанханы иҟан 1904 шықәса декабр мзанӡа.

1905 шықәса ианвар мзазы ажурнал ахьӡ ԥсахын «Черноморское 
сельское хозяйство» ала (ари ахьӡ ахын ажурнал 1917 шықәсынӡа, 12 
номер шықәсык ала иҭыҵуан.) 1911-1916 шықәсқәа рзы иҭыҵит ажур-
нал ацҵақәа (приложение) ҩба: 1) «Черноморский селянин» иазнархиеит 
ацҵа «Посадка плодовых деревьев в Сухумском округе» («Аҟәатәи аок-
руг аҿы ашәырҵлақәа реиҭаҳара»). Ари аурыс бызшәаҟынтәи иеиҭагаз 
астатиа раԥхьаӡа акәны аԥсышәала иҭыҵыз статиахеит. Ахәаахәҭра-ааг-
лыхратә интерес аазырԥшуаз ари астатиа ацәырҵра аԥсуа периодикатә 
литературазы лагамҭа бзианы иҟалеит; 2) «Известия Сухумской сельско-
хозяйственной опытной станции» – «Аҟәатәи ақыҭанхамҩа ԥышәаратә 
станциа иазку адырраҭарақәа» (аред. адгьылшьақәгылашьеи адгьылқәаа-
рыхреи рзы ихадоу анапхгараҭара, адгьылқәаарыхра Адепартамент). 
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Ажурнал «Черноморское сельское хозяйство», иара иҷыдоу специфи-
катә тематикала ишышьақәгылазгьы, аекономикатә, аҭҵаарадырра-пу-
блицистикатә ҵакқәа рыдагьы, асоциал-культуратә ҵакгьы аман. Зегь 
раԥхьаӡа иргыланы, уи зыдҳәалаз «Аҭыԥантәи ахаланапхгара» (земское 
самоуправление) апроблемақәа ракәын. Астатиа авторцәа излазгәарҭоз 
ала, земские ҳәа изышьҭаз аусҳәарҭақәа еиҿкаалатәын аҭыԥантәи аҷы-
даҟазшьақәа хшыҩзышьҭра рзуны, Урыстәылатәи аимпериа ирыдыр-
кылоз ашаблон ақәныҟәара мап ацәкны. Ари ажурнал аҿы рҩымҭақәа 
ркьыԥхьуан аԥсуа интеллигенциа ахаҭарнакцәа: Н.С. Патеиԥа, А.И. Чук-
бар, К.И. Барцыц, А.М. Емхаа, Д.И. Гәлиа, И.И. Гәлиа, Н.В. Ладариа, 
Д.Т. Маан, Н.Н. Маршьан. Урҭ зыхцәажәоз апроблемақәа ақыҭанхамҩа 
атематика аҳәаақәа акыр ирҭыган, иалацәажәон амилаҭтә ҩыра, ашрифт, 
аԥсуа интеллегенциа ркьыԥхьтә органқәа уҳәа убас егь.

1908 шықәса инаркны Аԥсны иҭыҵуа иалагеит агазеҭтә периодика. 
Аԥсны иҭыҵуаз раԥхьатәи агазеҭ «Сухумский листок» (хьӡыс иаман 
«Сухумский листок объявлений» февраль 17, 1908-1917 шықәсқәа рзы, 
аред. И.В. Козловски). 1908 шықәса инаркны 1911 шықәса маи 23-нӡа 
иҭыҵит 59 номер, 60-тәи аномер инаркны уи ахьӡ ԥсахын «Сухумский 
листок» ҳәа, агазеҭ уаажәларра-економикатә газеҭны иҟалеит. 1911, 1914, 
1915 шықәсқәа рзы иҭыҵит ателеграфтә агентство Ателеграммақәа иры-
зкыз хаз иҟоу аномерқәа зныз ацҵақәа. 

1913 шықәсазы аномерқәа 295, 296, 298 рыцҵақәа раҳасабала иҭыҵит 
ажурнал «Сотрудник Закавказской миссии». Уи аус анауаз аамҭа ина-
лагӡаны аредакциа иҭнажьит 696 номер. Ари агазеҭ аҿы еиуеиԥшым 
аамҭақәа рзы рыстатиақәа ркьыԥхьуан С. Басариа, С.Ашхацаа, С. Ҷанба, 
В. Адлеиба, 

А. Ҷоҷуа, К. Мачавариани, И.И. Гәлиа, Д.И. Гәлиа, А.М. Емхаа.
Есыҽнытәи агазеҭ «Сухумский Вестник» (1910-1915, аред. М.Д. Чер-

ныш, В.З. Добровольски, Д.В. Захаров) аҿы русумҭақәа ркьыԥхьуан: 
С. Басариа, С. Ашхацаа, А.Ҷоҷуа, Г. Зыхәба, В. Адлеиба уҳәа убас егь. 
Абри апериод азы агазеҭқәа «Сухумские вести», «Наше слово», «Наш 
путь», «Воля Вольных», «Сухумская правда» еиԥынкыланы (ԥымкрада) 
иҭыҵӡомызт. Арҭ агазеҭқәа инарыгӡон ацхыраагӡатә функциа. Урҭ рҿы, 
ажурналисттә материалқәа раасҭа, аԥыжәара аман алаҳәарақәеи арекла-
мақәеи (аӡыргарақәеи) ркьыԥхьра. Агазеҭқәа рдаҟьақәа рҿы ианырҵон 
Петербургтәи ателеграфтә агентство аканалқәа рҟынтәи аинформациа.

Аԥсны ареволиуциа ҟалаанӡа апериодикатә кьыԥхь аҿиара аҭоурых 
рыхьӡ адҳәалоуп иналукааша ауаажәларратә усзуҩцәа: В. Адлеиба,  
Д. Аланиа, 
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С. Ашхацаа, К. Барцыц, С. Басариа, Д. Гәлиа, И. Гәлиа, К. Мачава-
риани, Т. Тарнаа, С. Ҷанба, А. Ҷоҷуа, А. Чыкәбар. Урҭ аурыс газеҭқәа 
рдаҟьақәа рҿы иқәгылон рырккара-рҿиаратә идеиақәа рыла. Арҭ ага-
зеҭқәа шьаҭас ирзыҟалеит аԥсуа масса-информациатә хархәагақәа, 
анаҩс урҭ социал-культуратә институтк аҳасабала рҽышьақәдырӷәӷәе-
ит (урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп апериодикагьы). Уи, раԥхьаӡа иргыланы, 
аҭыԥантәи ауааԥсыра аилкаара рнаҭеит «агазеҭ» – ажәабжьқәа, адыр-
раҭарақәа, аинформациақәа ишырхыҵхырҭоу. Даҽа ганкахьала, алите-
ратура арҿиаразы агәырҵҟәыл змаз аҭыԥантәи ауаа аусеицуразы иад-
наԥхьалеит. 

Убри аамҭазы макьаназы аԥсышәала аматериал акьыԥхьразы алшара 
ыҟамызт, убри атәы иҩуеит Шь.Д. Инал-иԥа: «Аԥсуа интеллигенциа рхатә 
кьыԥхьтә орган ахьрымамыз ргәы иалан», Аҟәа ирымамызт ашрифт, ан-
банҟәшәаҩцәа, ақьаад уҳәа убас егь. Урҭ ирымамызт агазеҭ, здаҟьақәа 
рҿы рхатәы бызшәала аинформациа ианаамҭоу ирызҭашаз, асоциал-по-
литикатә, акультуратә, аҭҵаарадырратә проблемақәа аԥсышәала иахьры-
лацәажәашаз, рхатә гәаанаарагақәа ахьеибырҳәашаз. Ус егьа иҟазаргьы, 
ари апериод аан аԥсыуа газеҭк аҭыжьра рҽазыршәон. Аҵарауаҩ Гь.А. 
Ӡиӡариа абас азгәеиҭоит: «Агазеҭ хатәы бызшәала аҭыжьра акыр шықә-
са гәҭакыс иман А.М. Ҷоҷуа. 1907 шықәса декабр 1 азы иҭыҵыз Қарҭтәи 
агазеҭ «Закавказье» адаҟьақәа рҟны абас ҳаԥхьоит: «Иаарласны Аҟәатәи 
ақалақьтә училишьче арҵаҩы иредакциала аԥсышәала аҭыҵра иазыхиа-
хоит агазеҭ. Агазеҭ аматериалқәа аус рыдулахоит Аҟәа, иркьыԥхьуеит 
Қарҭ, аҭыԥантәи атипографиаҿы» [Аԥсны, 2006, 5-6]. Убри ашьҭахь аԥ-
сышәала агазеҭ аҭыҵра иалагеит 11 шықәса анҵы. 

Аԥсуа-массатә хархәагақәа рышьақәыргылара мҩаԥысуан асоциалтә, 
аполитикатә, аекономикатә, акультура-ҭоурыхтә процессқәа рныррала.

Аԥсуа масса-хархәагатә системеи аудиториеи еимаздоз ганзаҵәык-
тәи аканал акы акәын иҟаз: уи амчала аинформациа аԥырҵон, адкылаҩ 
иахьгьы идәықәырҵон, аԥхьаҩ акьыԥхь уи ахархәара азин инаҭон. Убри 
алоуп ишышьақәгылаз ажәабжь ҿыцқәа рдырраҭараҿы аҭыԥ змаз амас-
са-информациатә хархәагақәа рганзаҵәыктәи, рмонологикатәи знеи-
шьақәа.

Амасса-информациа цхыраагӡақәа рышьақәыргылашьа аформақәа 
раҳасабала имҩаԥысуан Аԥсны егьырҭ аинформациа ҳазҭоз ацхыраа-
гӡақәа – арадио, ателехәаԥшра уҳәа уб. иҵ. рышьақәгылашьагьы. Зегь 
раԥхьаӡа ареспубликаҿы ицәырҵит акино, анаҩс арадио, аҵыхәтәан – 
ателехәаԥшра. Арадиодырраҭара аусура хацнаркит акьыԥхь аматери-
алқәа абжьы рхаҵарала, нас ауп егьырҭ ҿаԥшыларатәи ацхыраагӡақәа ан-
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цәырҵ. Убри еиԥш иҟаз амҩа ианысит ателехәаԥшрагьы. Ателехәаԥшра, 
акьыԥхь адагьы, арадиогьы шьаҭас иаман.
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АПОЛИТИКАТӘ КУЛЬТУРА  АԤСАБАРА АҬОУРЫХТӘ ҾИАРА 
ҲАЗҬАГЫЛОУ ААМҬАЗЫ

Аннотациа. Астатиаҿы иҭҵаауп аполитикатә культура аҩаӡареи 
ахьысҳареи реивгара, аҳәынҭқарраҿы иаԥу аинститутқәа ахы-
лаԥшра иарҭо аполитикатә хдырра аизырҳара. Демократиатә 
мҩала иҿио Аԥснытәи Аҳәынҭқарраҿы аҳра ауазароуп азакәан, уи 
анагӡара иреиҳау мыругоуп аполитикатә культура аизырҳараҿы. 
Астатиа рызкуп абарҭ азҵаарақәа рҭак аҟаҵара. Адунеи аҿы иҟоу 
аԥышәа ахархәара амоуп аҵакы аарԥшраҿы.

Ажәа хадақәа: амчратә еизыҟазаашьа, аполитикатә культура , ами-
лаҭтә традициа, азакәанԥҵаратә мчра, аполитикатә хдырра.

Аннотация. В статье исследуются особенности устройства абхаз-
ского общества с учетом культурных, исторических, ментальных 
и иных социально-психологических факторов и их взаимодействие 
с властями. В статье дано краткое представление о политической 
культуре абхазов, о восприятии власти в сознании народов Респу-
блики Абхазия. 

Ключевые слова: властные отношения, политическая культура, зако-
нодательная власть, политическое сознание.

Abstract. The article examines the features of the structure of the Abkhaz 
society, taking into account cultural, historical, mental, and other so-
cio-psychological factors and their interaction with the authorities. The 
article provides a brief overview of the political culture of the Abkhaz, 
the perception of power in the minds of the peoples of the Republic of 
Abkhazia.

Keywords: Power relations, political culture, legislative power, political 
consciousness.

Аполитикатә культура – азеиԥш культура иузаҟәымҭхо хәҭоуп. Иара 
ахы цәырнагоит аполитикеи аполитикатә еизыҟазаашьеи рхы ахьцәы-
рнаго. Социалтә цәырҵрак аҳасаб ала аполитикатә культура еиҳа заа 
аҽцәырнагеит. Аполитикатә культура аилкаара аасҭа, аполитикатә ԥсҭа-
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заара аҭҵаара, культурала ахархәара иалагеит Ажәытә Грециа Геродоти 
Фукидиди рҭоурыхтә усумҭақәа рҿы. Нас, ХХ ашәышықәсанӡа аӡәгьы 
дазхьамԥшит аполитикатә культура анализ аҭара. Агәаанагара ыҟоуп 
иара аполитикатә культура атермин алеигалеит анемец философ И.Г. 
Гердер (1774–1803) ҳәа.

Аполитикатә культура ауаажәлар рполитикатә система акомпонентқәа 
ируакуп. Гәаҭас иамоузеи аполитикатә культура? Акультура аилкаареи 
аполитикатә культуреи ҳаамҭазтәи аџьынџьтәылатәи мраҭашәаратәи 
алитератураҿы вариантрацәала излеиԥшым ыҟоуп. Иԥхьаӡоуп ҩышә де-
финициа «акультура», ҩажәижәаба инареиҳаны адефинициақәа «аполи-
тикатә культура» иазкны.

Аполитикатә культура рымаҵ ауеит аполитикатә сфераҿы аус зуа ауаа. 
Аполитикатә культура еиҭаадрыхуеит, абиԥарала еимырдоит, игәныркы-
лоит, аус ауеит. Убри азы иара аҭоурыхтә типқәа рҽырыԥсахуеит. Аполи-
тикатә культура аилкааразы иҟоуп инарҭбааны агәаанагарақәа, алкаақәа, 
уи ԥсабаратәуп. Аполитикатә культура – уи еснагь зҽызыԥсахуа, иҿиауа 
цәырҵроуп, иара ианыруеит иааҳакәыршаны адунеи аҿы иҟоу аҽыԥ-
сахрақәа. Аҳәаанырцәтәии аџьынџьтәии ауаажәларраҭҵааҩцәа рыбжьа-
ра иҟам аполитикатә культура азы иакыу знеишьак.

Ҳрыхәаԥшып еиҳа лассы – лассы иаҳԥыло аполитикатә культу-
ра аилкаарақәа. Даара инарҭбааны аполитикатә культура еиликаауеит 
америкатә политикаҭҵааҩы Л.Паи. Аполитикатә культура аҵакахьы иа-
хиԥхьаӡалоит аполитикатә идеологиа, амилаҭтә ҟазшьа, амилаҭтә по-
литикатә ԥсихологиа, ажәлар рфундаменталтә малқәа. Аԥсны имҩасуа 
ахҭысқәа арҭ аҟазшьақәа знымԥшуа ыҟаӡам.

Польшатәи аполитикаҭҵааҩы Ежи Виатр излеиҳәо ала, аполитикатә 
культура апозициақәа реизакреи, аҿыырԥшыгатә хымҩаԥгашьеи, амчреи 
ауаатәыҩсеи реизыҟазаашьа иадҳәалоу акоуп. Ежи Виатр аполитикатә 
культура иадигалоит: а) аполитика адырра, афактқәа рдырра, урҭ рахь 
аинтерес; б) аполитикатә цәырҵрақәа ахәшьара рыҭара, ахәшьараҭаратә 
гәаанагара амчра имҩаԥгараны иҟоу азы; в) аполитикатә позициақәа ре-
моциатә ган, иаҳҳәап, аԥсадгьыл абзиабара, уи аӷацәа рцәымӷра; г) ауаа-
жәларраҿы иазхаҵоу аҿырԥшыгатә политикатә хымҩаԥгашьа, алкаа 
ҟазҵо, аполитикатә ԥсҭазаараҿы иахәҭоу ишахәҭоу азнеишьа. Еиуеиԥшым 
аамҭазы Аԥснытәи Аҳәынҭқарраҿы имҩаԥысуаз алхрақәа ирҟазшьан.

Аполитикатә культура аилкааразы имаҷым аҭҵааҩцәа ирҳәахьоу. Иа-
лаҳкаар ҳалшоит ихадоу знеишьақәак ари аилкаараҿы. Актәи азнеишьа 
иаҷыдароуп аполитикатә культура, аполитикатә дыррақәа реизакра акә-
ны, доуҳатә малны ахархәара аманы аилкаара аполитикатә усураҿы, 
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аԥышәаҿы (Ф.М. Бурлацки, А.А. Галкин уб.егь.). Ари ахырхарҭа аус 
ауит Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра акуша-мыкуша иҟаз ахҭысқәа 
раан.

Аҩбатәи азнеишьаҿы аполитикатә культура иахәаԥшуеит инарҭбаау 
дыррак еиԥш, аполитикатә дырра апрактикаҿы ахархәара аманы (И.П. 
Ожигов, И.А. Тихомиров уб.егь.). 

Ахԥатәи азнеишьаҿы иарбоуп аполитикатә культураҿы апроцесс, ауа-
ҩы имч, игәаҭа аформақәа рынагӡара ауаажәларратә–политикатә усу-
раҿы ( Е.М. Бабасов, Г.А. Белов, Н.М. Кеизеров). Хышә инареиҳаны 
Аԥсны иҟоу аиҿкаарақәа урҭ дырҵабыргуеит. Урҭ ирымоу апрограмма, 
ахықәкы, Аԥсуа Ҳәынҭқарра аидеологиа, акультура иадҳәалоуп.

Аполитикатә культура аилкааразы азеиԥш милаҭтә культура иахәҭакыу 
акакәны ҳахәаԥшуазароуп. Иара рылаҵәаны иҟоуп амилаҭ-ҭоурыхтә 
(азинхаҵаратә), амилаҭ–ԥсихологиатә традициақәа, ақьабзқәа, амифқәа. 
Аха ҳара иаҳдыруазароуп азеиԥшмилаҭтә культуреи аполитикатә куль-
туреи шеиқәымшәо. Убри азыҳәан аполитикатә культура ҭаҳҵаауеит 
азеиԥшмилаҭтә культура иаҟәыҭханы. Иаҳҳәозар, Аԥсны аполитикатә 
культура хаз феноменны аҭҵаара .

Идыруп, акультура ауаажәларратә хцәыргаразы ихархәагазар, апо-
литикатә культура ауаажәларра рполитикатә ԥсҭазаараҿы ихархәагоуп. 
Аполитикатә культура ари еиԥш ас ианеилаҳкаауа изеиԥшырку, иаб-
стракттәу аҟазшьарбага аҳҭоит. Иара иаҵанакуа адунеитәи аполитикаҿы 
имҩаԥысуа акәым, ауаа уи азыҳәан ргәы иаанаго ауп.

Ф.М. Бурлацки ииашаны иазгәеиҭоит, аполитикатә культура иахәа-
ԥштәуп ихадоу елементк акәны, иарбанзаалакгьы ауаажәларра рполити-
катә системаҿы иҟазшьарбаганы аполитикатә система ашьақәыргылара 
апроцесс аҿы.

Аполитикатә культура рылаҵәоит ауаажәларра рполитикатә ԥсҭазаа-
ра аганқәа зегьы рҿы, уахь иаднаԥхьалоит аполитикатә хдырра акульту-
ра, аполитикатә хымҩаԥгашьа акультура, аполитикатә институтқәа ру-
сушьа акультура. Абас еиԥш иҟаз аҩаӡара иалҵшәахеит XX ашәышықәса 
анҵәамҭазы Аԥснытәи аҳәынҭқарра зқәылаз ахьыԥшымреи азхаҵареи 
амҩа.

Аполитикатә культура – аԥсабара аҭоурыхтә ҿиара иалҵшәоуп. Ауаҩы 
хдыррала дашьҭоуп ихатәы культура ашьақәыргылара, иара убас ипо-
литикатә культурагьы. Ҳақәшаҳаҭуп аполитикатә культураҿы асубиек-
тқәа – амилаҭқәа, аклассқәа, агәыԥқәа, аиндивид – аполитикатә процесс 
асубиект аҳасабала. Урҭ ирымоуп рхатәы ҷыдарақәа Аԥсны жәлар рыҩ-
ныҵҟа.
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Аполитикатә культура инаваргыланы ҳалацәажәар ҳалшоит аполити-
катә субкультурагьы. Уи ҳахәаԥшыр ҳалшоит аполитикатә хырхарҭақәа 
реизакреиԥш. Ҳрылацәажәар ҳалшоит аполитикатә субкультура асоци-
алтә гәыԥқәа (аҿар, аҳәса уб. егь.) хазхазтәи арегионқәа рҿы. Аԥсны 
қәҿиарала имҩасуеит аусеицура, анормативқәа, азакәанқәа раԥҵара.

Аԥснытәи аполитикатә культура ҟазшьарбагоуп ихадоу аполитикатә 
принципқәа раарԥшраҿы, иҿырԥшыгоу рацәоуп ауаажәларра рполити-
катә хаҭарнакҵәа рхымҩаԥгашьа аназил аназууа. Даҽа ганкахьала, иҳал-
наршоит ҳақәыӡбарц ауаа аполитика ишазыҟаҵоу, аполитикатә қәԥаразы 
ԥышәас ирымоу, асоциал–политикатә еизыҟазаашьаҿы ауаа русушьа. 
Аԥсны аконституциа инақәыршәаны азакәанқәа аус руроуп, аилагара 
ҟамлароуп, уи хадароуп аҳәынҭқарра аҿиараҿы.

Ҳрыхәаԥшып аполитикатә культураҿы ихадоу акомпонентқәа. Аме-
рикатәи аполитикаҭҵааҩы Д. Диваин иазгәеиҭоит, аполитикатә культу-
ра ҭоурыхла ишьақәгылаз, инарҭбааны ирыларҵәоу, шьаҭанкылатәи 
ахымҩаԥгашьатә, политикатә малуп ҳәа. Апрофессор М. Х. Фарушкин 
аполитикатә культураҿы иаликаауеит еиҳа ихадоу компонентқәак. Урҭ 
рхыԥхьаӡарахь зегь раԥхьа игылоуп аполитикатә хдырра аелементқәа, 
абас еиԥш иҟоу: а) атипқәа, ишьақәгылахьоу агәаанагарақәа, еиуеи-
ԥшым аспектқәа ауаажәларра рполитикатә ԥсҭазаараҿы; б) ауаажәлар-
разы иҟазшьарбагоу, ма асоциалтә зеиԥшра аполитикатә малқәа; в) ау-
аажәларразы итиптәу, ма аполитикатә шьақәгылара, аполитикатә цәы-
рҵрақәа асубеикт дшазыҟоу аазырԥшуа.

Аполитикатә культура иамоуп иҳәаақәҵоу афункциақәа.
Урҭ зегь раԥхьа ирылыҳкаауеит аҭҵааратә функциа. Уи гәаҭас иамоуп 

асубиект дыррала иеибыҭара, иаԥхьаҟа қәҿиарала иусура аполитикатә 
сфераҟны.

Аҩбатәи афункциа – аполитикатә ԥсҭазаара аҭышәныртәалара.
Ауаажәларра-политикатә культура ҳаналацәажәо (акласс, асоциалтә 

гәыԥқәа, ахаҿра), ишьақәҳарӷәӷәар ҳалшоит иара иазыҟазшьоу ҳәа апо-
литикатә дырра, акомпетентра, ауаа рыхдырра. Ианыԥшуеит иахьынӡаҳа-
ракыу русушьа, ауаажәларра русқәа аҳәынҭқарра напхгара шарҭо, апо-
литикатә ԥышәа ишықәныҟәо. Ҳәарада, Аԥснытәи Аҳәынҭқарра ахада-
цәа русура уи анымԥшыр залшом. Ажәлар ирыдыргало рыпрограмма 
еиуеиԥшым аамҭазы аидеологиеи аполитикатә культуреи реидҳәалашьа 
унарбоит. 

Ҳаамҭазтәи аполитологиаҿы ихадоу аҭыԥ ааннакылоит аполитикатә 
культура аҭыԥқәа рыҭҵаара. Абарҭ азҵаарақәа наукала социологиатә хы-
рхарҭала иҭҵаатәуп.
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Аполитикатә культура атипқәа рхыҵхырҭа иашьҭаркцәоуп амери-
катәи аполитикаҭҵааҩцәа Г. Алмонди С. Вебери. Урҭ аполитикатә куль-
тура иалыркаауеит атипқәа хԥа:

Актәи атип – апатриархалтә политикатә культура. Ҳаамҭазы уи 
ҟазшьарбагоуп африкатәи ауаԥшьқәа рзы.

Аҩбатәи атип – асистема-политикатә культура. Ианыԥшуеит ахыр-
харҭа ӷәӷәа ауаажәларра-политикатә системаҿы, аха ахархәара еиҳа иԥ-
сыҽуп аполитикатә система аусура активла аҽалархәраҿы.

Ахԥатәи атип – активтә-политикатә культура. Даҽакала иаҳҳәозар, 
«акультура аҽалархәра». Араҟа ауаатәыҩса даара аинтерес рымоуп апо-
литикатә система ирынаҭо, насгьы асистемаҿы дара инарыгӡо активтә 
роль. Аԥснытәи Аҳәынҭқарраҿы еиуеиԥшым адырраҭарақәа, аҭҵаарақәа 
рҿы ари атип аҭыԥ шыннакыло убарҭоуп.

Аполитикатә культура (атипологизациа) даҽа позициақәак рыла даз-
неиуеит польшатәи аполитикаҭҵааҩы Е. Виатр. Иара аполитикатә куль-
тура атипқәа рышьақәыргылара иадиҳәалоит ауаажәларра–економикатә 
формациақәа рҽыԥсахрақәа. Иара убас, атрадициатә политикатә культу-
ра иақәшәоит атәыммазаратәии афеодалтәии ашьақәгылашьақәа.

Акапитализм ацәырҵреи амассақәа аполитикатә ԥсҭазаара рлархәреи 
иацхрааит иҿыцу аполитикатә культура ахкқәа раԥҵара. Ари акуль-
тура инарҭбаау ауаажәларра реилазаара иакультуроуп. Иара абуржу-
азиа акласстә аҳра арӷәӷәаразы амаҵ ауеит, иамоуп ахатәы нормақәеи 
амалқәеи, иара аинтересқәа ирыҵаркуа.

Абуржуазиатә уаажәларра ирдыруеит аполитикатә культураҿы иха-
доу атипқәа ҩба: адемократиатәи автократиатәи. Адемократиатә иаҷыда-
ҟазшьоуп ауаатәыҩса рзинқәеи рхақәиҭреи азхаҵара. Абуржуазиатә-по-
литикатә культура адемократиатә тип еиуеиԥшым ахкқәа ҩба амоуп: 
аконсерватив-либералтәии алиберал-демократиатәии. 

Алиберал–демократиатә политикатә культураҿы абуржуазиатә демо-
кратиазы ихадоу малуп асоциалтә реформақәа акапиталисттә система 
арамкақәа рҿы. Абас еиуеиԥшым аполитикатә культурақәа рхы цәырыр-
гоит асоциал–демократиатә партиақәа напхгара ахьыҟарҵо атәылақәа рҿы.

Ҳалацәажәоит, абуржуазиа-политикатә культура аҩбатәи атип – авто-
кратиатә. Уи иазҟазшьарбагоуп идеалк аҳасабала иӷәӷәоу аҳәынҭқарра, 
амчра аконтроль ахьыҟанамҵо, иахьаднамкыло адемократиатә зинқәеи 
ауааҩытәыҩса рхақәиҭреи. Аҩажәатәи ашәышыҳәсазы ари атип рыла-
ҵәеит еиуеиԥшым аҳәынҭқаррақәа. Иара иамоуп ахкқәа ҩба: автори-
тартәии атоталитартәии. Авторитартә иазгәанаҭоит массала, активла 
аҽалархәра, урҭ рполитикатә мобилизациа. 
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Атоталитартә-политикатә культура иацныҟәоит апостсовет ҳәынҭқар-
рақәа. Иара еиланагӡоит аԥызаҩ икульти, иӷәӷәоу амчра акульти, активла 
ауааԥсыра аполитикатә ԥсҭазаара рҽалархәреи, аԥызаҩ ишьақәиргылаз 
апринципқәа рықәныҟәареи.

Ҳауаажәларраҿы имҩаԥысуа апринциптә ҽыԥсахрақәа иаԥырҵоит 
ауадаҩрақәа аилазаараҿы аполитикатә культура аилкаараҿы. Арҭ ауа-
даҩрақәа цәырнагоит ауаажәларратә шьақәгылашьа, аҳәынҭқаррақәа  
реиҿкаашьа аҽахьаԥсахуазы.

Ҳаамҭазы Аԥсны ауаажәларра рыҿиашьаҿы иамоуп еиҭаҵуа 
аҟазшьақәа. Убриазы ауаажәларра рполитикатә культура ианымԥшыр 
залшом агәаҭаҿы иҳаҩсыз аамҭазтәи аԥсҭазаашьеи иираны иҟоу аҿыц 
ԥсҭазаашьеи. Аԥсны Аҳәынҭқарра аполитикатә культуреи аидеологиа 
рыцеимҩахыҵра убарҭоуп.

Уи иахылымҿиаар залшом аморфра, цқьа еилкаам аполитикатә 
шьақәыргыларақәа, агәаанагарақәа, ахымҩаԥгашьа амодельқәа. 

Аԥсуаа ҳполитикатә культура азы згәаҭарақәак. Уаажәларрас, 
ҳәынҭқаррас аҭоурых аҿы ишьақәгылахьоу зегьы ирымоуп рхатә поли-
тикатә традициақәа, дара ирызҷыдоу аполитикатә қьабзқәа. Арҭ атради-
циақәа амилаҭтә ҳәынҭқарра аҿиара дырманшәалар ҟалоит, аха зны-зын-
ла имҩаԥысуа аполитикатә процессқәа еиларгоит, идырҩашьоит. Ҳарҭ 
аԥсуа жәларгьы ҳаамҭазтәи ҳполитикатә ԥсҭазаара, ҳполитикатә куль-
тура иӷәӷәаны иҳәаақәызҵо иреиуоуп аҵыхәтәаны ҳтәылаҿы ишьақәгы-
лаз ауааԥсыра рхықәкыра, рдунеихәаԥшыра, рхымҩаԥгашьа амодельқәа. 
Еилаҳкаароуп, иахьагьы, ҳаԥхьаҟагьы ҳреспублика ашьақәгылараҿы 
акультуратә фактор аԥыжәара амазаауеит, уи азгәамҭахар, ҳтәыла еиҿкаа- 
рада иаанхоит, излахаз аполитикатә кризис иҵегь иҵаулахоит. Ҵаҟа 
имаҷӡаны згәаҭарақәак ааҳгоит аԥсуа жәлар аамҭала, иаарласны рполи-
тика-культуратә практикаҿы измиааир ада ԥсыхәа ыҟам цәырҵрақәак. 
Аҵыхәтәантәи ажәашықәсқәа ҳаԥсҭазаараҿы имцхәны аҭыԥ змоу апо-
литика аԥсуа жәлар ӷәӷәала ибжьнахит. Иҿыцу, ихьыԥшым адемократи-
атә ҳәынҭқарра ҳаргылоит ҳҳәан, ҳмилаҭ рҭоурых ԥышәа иамбац аполи-
тикатә еицлабра, аполитикатә қәԥара иалаҳажьт. Насгьы иазгәаҭатәуп, 
амраҭашәаратәи адемократиатә принципқәа ҳмилаҭ иҩашьаны, ихәан-
чаны анырра шрызнауыз. Ҳполитикатә практикаҿы ицәырҵит аԥсуаа 
рдоуҳатә хыҵхырҭақәа ирцәыхароу азымчҳара, ашьыцра, аԥсыцәгьа-
ра, азааибагара культура злам аполитикатә мчқәа реидыслара. Абарҭ 
иҽеим аполитикатә цәырҵрақәа азгәаҭаны, Аԥсны иахьа шьаҭанкыла 
иԥсахтәуп аполитика аҽалархәратә культура, ҳҳәынҭқарратә ԥсҭазаа-
раҿы аҭыԥ аиуроуп аҭакԥхықәра зцу аполитикатә хымҩаԥгашьа. Иахьа 



159

История, философия

ҳажәлар рполитика-уаажәларратә хымҩаԥгашьа иацклаԥшуа иазгәеи-
ҭоит, ҳмилаҭ зегь реиҳа иҳаракӡаны зыхә ршьо, изызҿлымҳау амчра 
аҽалархәреи, убри иабзоураны малк арҳареи шакәу. Ҳмилаҭ, ҳбызшәа 
аиқәырхара, ҳхьыԥшымра анагӡара – урҭ наскьагоуп, мҩаҿықә иаа-
ныжьуп. Абас еиԥш аполитикатә мчра ҳмилаҭ разнеира џьоушьартә иҟоуп 
аҵыхәтәантәи ашықәсқәа ирхыргаз азгәаҭаны. Еилкаауп, Аԥсны амчра 
ианакәызаалакь иҳаракны ахәшьара змоу институтын, аха ҵыхәаԥҵәа-
рада амчразы ақәԥара ҳмилаҭ арҩашьеит, аполитикатә ԥсҭазаара аҽеиҭа-
накит. Ҳтәыла политикцәак, ма ус зхы зыԥхьаӡо ирыбзоураны амчразы 
ақәԥара, иаҳҳәап Аԥсны ахада иалхра, мамзар депутатцәак ралхра – арҭ 
ҳҳәынҭқарра ашьақәгылараҿы ишәарҭоу политикатә хҭысқәаны иҟало 
иалагеит. Убри аҟнытә иаарласны аԥсуа жәлар аполитика аганахьала 
рхымҩаԥгашьа рыԥсахроуп, рполитикатә культура иамхтәуп аинымшәа-
ратә форма зауыз амчразы ақәԥара, аԥсуа жәлар рыҩныҵҟатәи рполи-
тикатә еизыҟазаашьаҿы еснагь аҭыԥ рымазароуп ачҳара, аизыӡырыҩра, 
ҳаҭырла аимак-аиҿак амҩаԥгара. Иахьа Аԥсны аполитикатә культура 
ҳәаақәызҵо иазгәеиҭоит абас аиԥш аҷыдара: аполитикатә ԥсҭазаараҿы, 
аҳәынҭқарратә напхгараҿы аԥыжәара амоуп аҩыза-аҭынхатә, мамзар-
гьы аклантә система. Аԥсуа жәлар рсоциалтә еиҿкаара, рполитикатә 
система еснагь анырра арҭон аизыҟазааратә, аимадаратә институтқәа. 
Аԥсны аҩыза, аҭынха ҩажәеиԥшьба сааҭ изхәыцра зҭахыу тәылоуп, аха 
абас ишьақәгылаз асоциалтә еимадарақәа аполитикатә система аиҭа-
кра, аиҵыҵра иаԥырхагахо иалагеит. Ҳара ҳақәгылаӡам ҳмилаҭ уаҵәы 
инаркны аклантә система иалгатәуп ҳәа, абри еиԥш аусқәа жәашықә-
сала Кавказ қәҿиарада имҩаԥнагон асовет мчра. Аха, егьа имариам-
заргьы ҳполитикатә культура аклантә еизыҟазаашьа амхра, ҳарҭ аԥсуа 
жәлар еилаҳкаароуп, ари аинститут шаҟа ԥырхага ҟанаҵо ҳҳәынҭқарра 
ашьақәгылараҿы. Ишазгәаҳҭахьоу аиԥш, ари ус мариам, аха маҷ-маҷ 
аԥсуаа ҳполитикатә культура, ҳполитикатә хымҩаԥгашьа иаанахәароуп 
азинтә культура аҟазшьа. Ҳмилаҭ ирԥеиԥшзар ахатә ҳәынҭқарра аргы-
лара, уи зинтә ҳәынҭқаррахароуп. Аҵыхәтәантәи аамҭазы Аԥсны апо-
литикатә культура иаҷыдаҟазшьахеит даҽа цәырҵрак: иполитикцәоугьы, 
иполитикцәамгьы рхымҩаԥгашьаҿы аԥыжәара агеит ахархәаратә идео-
логиа, амазаратә интерес. Аԥсны аҳәынҭқарра азхаҵара Урыстәылантә 
иаиуыз иабзоураны жәашықәсала изҭакыз амацәаз иҭыҵит, иаԥҵахеит 
ҳажәлар рсоциал-економикатә ԥсҭазаара аиӷьтәразы аҭагылазаашьа. 
Идеиа хаданы ишьҭыхтәуп ҳбызшәа, ҳкультура, ҳаԥсуара аиқәырхара. 
Аҵыхәтәаны иаҳҳәарц ҳҭахыуп, ҳарҭ Аԥсны бзазарала еиҿкаахар ҳшар-
гәырӷьо, ҳажәлар беиахаргьы шаҳцәымӷым, аха адунеи амилаҭқәа рҭоу-
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рых иаҳнарбоит зышьақәгылараҿы аԥсыцәгьара аԥыжәара ахьагаз рԥе-
иԥш бааԥсын, здоуҳатә культура шьҭызхыз милаҭҵас ирызҳаит. Иаҳха-
мышҭлап, аԥсуа ҵеицәа ҳтәыла рхы зақәырҵаз ҳҽеиҵҳәаны ҳаԥсҭазаара 
мҩаԥаҳгаларцаз акәӡам, аха Аԥсны ԥсыуа тәыланы ишьақәгыларц, ҳбы-
зшәа ԥсыуа бызшәаны иаанхарц, ҳдоуҳатә культура еиҵыҵларц азоуп.

Аконституциеи уи иахылҿиааз азакәанқәа рыхьчареи рынагӡароуп 
аполитикатә культура аҳаракыра, аҿиара узырбо Аԥсны Аҳәынҭқар-
раҿы.

Иаԥҵатәуп аналитикатә-ҭҵааратә ҟәшақәа аҳәынҭқарра анапхгараҿы. 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет, Аԥсуа институт, Аԥсны Аҭҵаа-
ратә Академиа ирыҵаркуа аинститутқәа русеицура хадара злоу мчуп ари 
азҵаара аӡбараҿы.
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Аннотация. Раздел «Азиатская Сарматия» «Ашхарацуйца» содержит 
исключительной важности сведения по исторической географии 
Кавказа разных исторических периодов. Вместе с тем не владею-
щие армянским языком ученые до сих пор пользуются отдельными 
рукописями этого источника, опубликованными на русском, фран-
цузском и немецком языках, в которых присутствуют серьезные 
расхождения с оригиналом источника. В этой связи давно уже наз-
рела необходимость научно-критического издания раздела «Азиат-
ской Сарматии» «Ашхарацуйца» на русском языке со сличением всех 
известных к настоящему времени рукописей оригинала источника. 

Ключевые слова: Сарматия, Зихия, Абхазия, нахчаматеаны, дурдзуки, 
дигоры, аланы, тушины, цанары, дидойцы, леки.

Abstract. The section «Asian Sarmatia» of «Ashkharatsuyts» (or «Armenian 
Geography of the VII century») contains extremely important informa-
tion on the historical geography of the North Caucasus of different his-
torical periods. However, until now, scholars who do not speak Armenian 
use separate manuscripts of the «Ashkharatsuyts», published in Russian, 
French and German, which contain serious discrepancies with the orig-
inal source. In this regard, the need for a scientific and critical edition 
of the section «Asian Sarmatia» of «Ashkharatsuyts» in Russian with a 
comparison of all currently known manuscripts of the original source has 
long been overdue.

Keywords: Sarmatia, Zichian, Abchazian, nachcamatians, durdzuks, digors, 
alans, tuschins, tsanars, didois, leks. 

Географический трактат, озаглавленный как «Ашхарацуйц» («Земле-
описание»), или более известный в русскоязычной научной литературе 
как «Армянская география VII века», представляет собой выдающийся 
памятник географии и картографии древнего мира. Многолетние иссле-
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дования «Ашхарацуйца» показали, что он представляет собой картогра-
фический труд и текст его является описанием не дошедших до нас карт. 
Картографической же основой для карт армянского картографа являлись 
карты Птолемея [Marquart 1901: 154; Еремян 1963: 7–12].

Первоисточник до нас дошел в пространной и краткой редакции. 
Пространная редакция известна в единственном экземпляре и хранится 
в библиотеке монастыря конгрегации мхитаристов Армянской католи-
ческой церкви на о. Св. Лазаря в Венеции (Италия), рук. № 1245. Ори-
гинальный текст пространной редакции был издан в 1881 г. А. Сукри 
[Сукриян) (Сукри 1881]. На русском языке краткая редакция источника 
была опубликована в 1877 г. К.П. Паткановым [Патканов 1877]. К насто-
ящему времени известны около 60 списков краткой редакции, большая 
часть из них хранится в Институте древних рукописей (Матенадаран) 
им. Месропа Маштоца (г. Ереван), а остальные в библиотеках мхитари-
стов в Венеции и Вене (Австрия). 

Относительно времени составления и авторства «Ашхарацуйца» в на-
учной литературе все еще нет общепризнанного мнения. В средневековый 
период «Ашхарацуйц» приписывался «отцу» армянской историографии 
Мовсесу Хоренаци (410–490 гг.), и подавляющее большинство рукописей 
сохранилось под названием «Ашхарацуйц Мовсеса Хоренаци» – как при-
ложение к его фундаментальному труду «История Армении». 

По вопросу авторства источника к настоящему времени в исследо-
вательской литературе существует несколько точек зрения. По мнению 
Ж.А. Сент-Мартен, «Ашхарацуйц» принадлежал некоему Псевдо-Мо-
всесу, якобы жившему в конце IX – начале X в. [Saint-Martin 1819: 301 
– 394]. Я.А. Манандян приписывал авторство данного картографическо-
го труда Мовсесу Хоренаци, который, по его мнению, жил и работал 
не в V веке, а в VIII веке [Манандян 1947: 127 – 143]. К.П. Патканов 
впервые выдвинул мнение о принадлежности «Ашхарацуйца» перу ос-
новоположника древнеармянского естествознания Ананию Ширакаци, 
жившему в VII веке [Патканов 1877: 3 – 16]. Данная точка зрения была 
далее развита А.Г. Абраамяном с привлечением новых, достаточно убе-
дительных аргументов [Абраамян 1940].

Наиболее фундаментальными исследованиями по «Ашхарацуйцу» 
являются работы известного ученого акад. С.Т. Еремяна. Проделав 
огромную работу, на основе весьма веских аргументов С.Т. Еремя-
ну удалось доказать, что «Ашхарацуйц» не мог быть написан позднее 
618 г. Следовательно, Анания Ширакаци не мог быть автором «Ашха-
рацуйца», поскольку он родился около 610 г. [Еремян 1963: 7–14; Ере-
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мян 1973]. В последнее время новые аргументы в обосновании данного 
суждения нашли отражения в работах А.А. Акопяна. Согласно его ис-
следованиям сохраненная в единственном списке пространная редакция 
первоисточника написана в период между 610–618 гг. и принадлежит 
перу неизвестного автора (Анониму). Позднее источник был сокращен 
и отредактирован со стороны Анания Ширакаци, к чему восходят и все 
сохраненные рукописи краткой редакции [Акопян 2015: 35–47]. 

По мнению Э. Л. Даниеляна и А. Ж. Арутюняна, «Ашхарацуйц», 
представляющий собой как политическую, так и физическую карту, пер-
воначально был написан в V в. Мовсесом Хоренаци, а дошедший до нас 
окончательный вариант отредактирован и дополнен в VII в. Ананием 
Ширакаци [Даниелян 2000: 31–45; Арутюнян 2016: 108–115; Арутюнян 
2001: 12–16]. 

Но, как бы то ни было, основываясь на результатах исследования 
«Ашхарацуйца», к настоящему времени можно уверенно говорить о 
том, что данный первоисточник содержит описания Армении и Кавка-
за трех временных периодов: первый – вторая половина I тыс. до н.э. 
(сведения этого периода основываются главным образом на географиче-
ских и картографических работах античных авторов, а также полностью 
утраченных трудов древневосточных авторов); второй – IV в. н. э. (до 
387 г.); третий – рубеж VI –VII вв. н. э. 

«Ашхарацуйц» состоит из введения и двух разделов. Во введении даны 
общие теоретические установки о мироздании и даются те элементы, из 
которых можно составить глобус и карту мира. Первый раздел основного 
труда – это картографическое описание для составления карты известной 
древнему миру части земли – ойкумены и является, как и указывает армян-
ский географ, воспроизведением карты мира «Папы Александрийского, 
который описал вселенную по сфере, устроенной Клавдием Птолемеем» 
[Сукри 1881: 9]. Второй раздел – Страноведение, т.е. описание отдельных 
стран по материкам в той последовательности, в которой сохранил нам 
Птолемей в своем «Географическом руководстве».

Изображение стран Европы и Ливии (так называлась Африка) явля-
ется, в большей степени, сокращенной передачей карты Птолемея. Опи-
сание стран Азии также соответствуют карте Птолемея, но в нем нашли 
отражение также сложившиеся новые этнические и политические ре-
алии позднеантичного и раннесредневекового периодов. Что касается 
глав, посвященных Азиатской Сарматии, Колхиды, Армении, Картли, 
Албании, Персии, Сирии, Месопотамии, то они являются оригинальным 
творением армянского географа [Еремян 1963: 14–16]. В то же время в 



Юбилейное научное издание

164

эти главы внесены также данные из текста Птолемея и других античных 
авторов, в частности, «Книги Александра» Псевдо-Каллисфена, сирий-
ских, персидских и др. популярных в то время сочинений. Все это при-
вело к наложению в «Ашхарацуйце» текстовых пластов, отражающих 
разные исторические периоды, что служит одной из причин, затрудняю-
щих интерпретацию его данных. Особенно это касается интересующего 
нас раздела – «Азиатская Сарматия», в котором многие древние назва-
ния кавказских племен и народов впервые письменно зафиксированы и 
доведены до наших дней.

Термин «Сарматия» употребляется в источнике в географическом 
смысле и включает в себя обширные территории Восточной Европы, в 
которой обитало множество племен и народов различного происхожде-
ния и этнической принадлежнсти. Следуя Птолемею, армянский географ 
делит Сарматию на Европейскую и Азиатскую. Европейская Сарматия 
охватывает территорию от реки Вистула на западе до реки Дон и Азов-
ского моря на востоке. Азиатская Сарматия простирается от реки Дон и 
Азовского моря на западе до реки Волга и Каспийского моря на востоке. 
Южная граница Азиатской Сарматии проходила с запада на юго-восток 
от Керченского пролива по Черноморскому побережью до устья реки Ко-
дор в Абхазии, откуда сворачивала на северо-восток и шла по реке Кодор 
до местности Наа, затем – по вершинам Кодорского хребта до западного 
отрога Эгрисского хребта, далее – на восток, по горной цепи Эгрисско-
го и Рачинского хребтов, до северного отрога Лихского хребта, далее 
по линии Жинвали (где находились ворота, известные как Сарматские, 
Дурдзукские, Цеканские (Цилканские), Дарубал, Укрепление Иберийской 
страны) – местность Квел-Даба – г. Гутон на Главном Кавказском хребте 
– Дербент [Гумба 2001: 75-77].

Глава «Азиатская Сарматия» «Ашхарацуйца» содержит уникальные 
сведения по исторической географии Северного Кавказа разных вре-
менных отрезков. В ней многие этнические и географические названия 
Кавказа письменно фиксируются впервые. Поэтому значение «Ашха-
рацуйца» по изучению древней и средневековой этнополитической 
ситуации данного региона трудно переоценить. Источник насыщен 
сложной и многоплановой информацией, отражающей этническую и 
политическую карту Северного Кавказа различных временных пери-
одов: первый – вторая половина I тыс. до н.э., второй – III–IV вв. н.э. 
и третий – VI–VII вв. н.э. Помимо этого, в описании Центрального 
Кавказа VI–VII вв. н.э. выявляется наложение еще трех пластов [Гумба 
2007: 225–241]. 
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Следует учитывать также и то, что в средневековый период «Ашхара-
цуйц» использовался как учебник по географии, и в текст тех или иных 
рукописей вставлялись параллельно существовавшие разные названия 
одного и того же народа или страны или их различное написание у разных 
авторов; некоторые древние этнонимы и географические названия видо-
изменялись в попытке привести их в соответствие с новым звучанием, с 
целью сделать их более доступными для понимания современниками. 

Кроме того, ученые, не владеющие армянским языком, пользуются 
отдельными списками «Ашхарацуйца», опубликованными на русском, 
французском и немецком языках, в которых присутствуют серьезные 
расхождения с источником: во многие списки вставлялись новые фраг-
менты, а отрывки, казавшиеся сложными, сокращались, в отдельных 
списках изменен порядок изложения тех или иных абзацев, а в некото-
рых – абзацы и вовсе смешаны. Поэтому в научной литературе часто на-
блюдается произвольное толкование тех или иных данных «Ашхарацуй-
ца», порой не имеющее ничего общего с информацией, содержащейся в 
самом источнике. В связи с чем назрела необходимость критического из-
дания раздела «Азиатской Сарматии» «Ашхарацуйца» на русском языке 
со сличением всех известных к настоящему времени неопубликованных 
и опубликованных рукописей оригинала источника.

Условные обозначения:
MM – Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца (Матена-

даран). Ереван. 
S – текст пространной редакции, опубликованный А. Соукри: Соукри 

Géographie de Moïse de Corène d’après Ptolémée. Texte Arménien, traduit 
en français par le P. Arsène Soukry Mékhitariste, Venise, 1881.

V – текст краткой редакции, опубликованный в Венеции в 1843 г.: 
Труды Мовсеса Хоренаци. Венеция, 1843. С. 604 – 605

P – текст краткой редакции, опубликованный К.П. Патканян: Армян-
ская география VII века по Р. Х. (приписывавшаяся Моисею Хоренско-
му). СПб., 1877.

A – текст краткой редакции, опубликованный А.Г. Абраамян: Труды 
Анания Ширакаци. Ереван, 1944. С. 336 – 354.

AA – критическое издание «Ашхарацуйца» под редакцией A.Г. Абраа-
мян, Г.Б. Петросян: Анания Ширакаци. Избранные труды. Ереван, 1979. 
С. 285–289.

AK – критическое издание «Ашхарацуйца», осуществленное А.А. 
Акопяном: «Ашхарацуйц» Анонима VII века. Научно-критический 
текст. Ереван – Вена, 2015.
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Ասիոյ Սարմատաց[ւ]ոց

ԻԳ. Ասիոյ Սարմատացւոց 
հաս արակն է, որ բաժանի արեւ-
ելեան ծայրիւ Ռիպեայ լերամբ, 
եւ Տանայիս գետով եւ Մէոտիս 
ծովակով՝ մտիւքն յԵւքսինոս Պոն-
տոս ծով, եւ անտի նոյն ծովեզերբն՝ 
յելս կոյս, մինչեւ ցմուտ Կուռաքի 
գետոյ, որ կոչի «Ագռաւ», եւ անտի 
առ Կաւկասին լերինսն՝ առ Վրաւք 
եւ Աղուանիւք, մինչեւ ցԿասբից 
ծովն, ի մուտս Սըւանաս գետոյ. 
Սըւանաս գետ չլըսի ուրեք։ 

Եւ ունի լերինս զՇանթա[յ]ինն 
եւ զՁիականն, որ արձակէ գետս 
հինգ ի Միովտի[ս] ծով։ 

[...] Մինչեւ ցԿոռաքս լեառն։ 
Եւ Կաւկաս արձակէ գետս երկուս 
զՎալդանիս , որ սկսանի հանդէպ 
Կաւկասայ եւ ձգէ զերկայնութիւն 
իւր ի մուտս կոյս զհիւսիսեաւ 
մինչեւ ի մէջ մտանէ ընդ Մէուտիս, 
ընդ Պոնտոս ծով, որ արձակէ գետ 
մի Փսեւքռոս անուն, որ մեկնէ ընդ 
Փոսփորոնն եւ Զիքուն սահմանն, 
յորում քաղաքիկն Նիկոփս։ 

Որ ըստ հիւսիսոյ են ազգք Թո-
ւրքաց եւ Բուլղարաց ըստ ան ուանց 
գետոցդ կոչեցեալ՝ Կու փի Բուլղար, 
Դուչի Բուղկար, Ողխոնտոր 
Բղկար, Եկնչդար Բողկար։ Աւտար 
այժմ ի Պտղոմէականէն են այս 
անուանք։ Եւ ի Ձիական լեառնէն 
փախեաւ որդին Խուդբադրայ։ 

Եւ ընդ մէջ Բուլղարաց եւ ծովուն 
Պոնտոսի բնակեն ազգք Գարշք եւ 
Քութք եւ Սւանք մինչեւ ցՊիսինուն 
ծովեզերային Աւազով աշխարհի, 

Азиатская Сарматия

Двадцать третья страна Азии – 
половина Сарматии, которая отъ-
единяется [от Европейской Сар-
матии] восточной оконечностью 
Рипейской1 горы, рекой Танайс2, 
Меотским3 озером и простирает-
ся на западе до Понт Эвксинского 
моря4. Оттуда, вдоль побережья 
того же моря [Сарматия] простира-
ется далее на восток до устья реки 
Курак5, которая называется «Воро-
на»; оттуда по Кавказским горам,  
вдоль границ6 Вирк7 и Албании8 
до Каспийского моря и устье реки 
Сыванас. Река Сыванас ныне неиз-
вестна.

И имеет [Сарматия] Керавний-
ские9 и Гиппийские10 горы, кото-
рые посылают в Меотское море 
пять рек. 

[…] до горы Коракс11. Из Кавка-
за вытекают две реки – Валданес12, 
которая берет начало у Кавказа и, 
растянувшись, течет на северо-за-
пад и впадает в Меотийское и Пон-
тийское море; и другая река, под 
названием Псевкрос13, которая те-
чет к границе Боспора14 и Зихии15, 
где находится городок Никопс16.

К северу от них [обитают] пле-
мена Турков и Булгар, которые 
именуются по названиям рек: Купи 
Булгар, Дучи Булкар, Олхонтор 
Блкар, пришельцы Чдар Болкар17. 
Эти названия современные и чуж-
ды Птолемею. Из Гиппийских гор 
бежал сын Худбадра18.
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որ են Ափշիլք եւ Ափխազք, մինչեւ 
ցքաղաքքն իւրեանց ծովեզերային 
Սեւաստուպաւլիք, եւ անդր եւս 
մինչեւ ցգետն, որ կոչի Դռակոն, որ 
է «Վիշապ», որ հոսի յԱղւանաց եւ 
բաժանի ընդ Ափխազս եւ ընդ Եգր 
աշխարհ։ 

Եւ ունի ազգագաւառս քառա-
սուն եւ վեց։ 

Եւ ի հիւսիսոյ՝ առ Անծանաւթ 
երկրաւ բնակեն Թագաւորական 
Սարմարտք եւ Ձիակերք։ Իսկ առ 
մտիւքն Տանայիս գետոյ բնակեն 
Նախճամատեանք եւ ազգ մի այլ, 
որ են Կղարջք, եւ ապա Որջլակերք, 
Սիւռակացիք, ապա Միթռոդէտէն 
գաւառն։ 

Եւ ապա յարեւելից կուսէ 
Շա նթային լերանցն բնակեալ 
են Ամազունք, որք են կանայք 
պատերազմողք, մինչեւ ցգետն, 
որ կոչի Ռա, որ երկակի բղխէ ի 
հիւսիւսոյ Անծանաւթ երկրի, եւ 
միանան, եւ հասեալ մերձ Ձիական 
լերանցն՝ արձակէ վտակ մի ի 
Տանայիս գետս, որով ի Միովտիս 
ծովակ իջանէ, եւ այլն դառնայ 
յարեւելս կոյս՝ մինչեւ հանդէպ 
Շանթային լերանցն, եւ ապա 
գան այլ երկու գետք յարեւելից 
կուսէ, ի հիւսիսոյ լեռնէն, որ 
կոչի Ռիմիկայ, եւ առնեն զնա 
Եւթանասնավտակեան, զոր կոչեն 
Թուրքք Աթլ գետ։ Որոյ մէջն է 
կղզի, յոր մտեալ ամրանայ Բասլաց 
ազգն ի հզաւր ազգէն Խազրաց 
եւ Բուշխաց՝ ճարակելոց յելից 
եւ ի մտից, եկելոց անդ ի ձմերոց, 
եւ կոչեն «Սեւ կղզի», զի յաղագս 

Между Булгарами и Понтий-
ским морем живут народы Гашки19 
и Куты20 и Сваны21 до Писинун22 
– приморской страны Авазов23, ко-
торые суть Апшилы24 и Апхазы25, 
[проживающие] до своего примор-
ского города Севастополь26 и далее 
до реки, именуемой Дракон27, что 
означает Вишап, которая течет из 
Алании28 и отделяет [страну] Ап-
хазов от страны Егр29.   

И [Азиатская Сарматия] имеет 
сорок шесть этно-территорий. 

На севере около Неизвестной 
страны30 по соседству живут Цар-
ские Сарматы и Конееды31. А у 
устья реки Танаис живут Нахчама-
теаны32, и другие народы, которые 
Кларджы33, затем Орджлакеры34, 
затем Сираки35, затем область Ми-
тродетене36. 

К востоку от Керавнийских гор 
до реки, именуемой Ра37, живут во-
инственные женщины Амазоны38. 

[Река Ра] берет начало на севере 
в Неизвестной стране двумя исто-
ками, которые потом соединяют-
ся; затем, достигнув Гиппийскийх 
гор, выделяет из себя рукав к реке 
Танаис, который течет в море Ме-
отис. Другой рукав поворачивает 
на восток и течет напротив Ке-
равнийских гор, где с ним слива-
ются текущие с востока две реки, 
берущие начало на севере, с горы, 
называемой Римика39, и превра-
щают ее в реку с семьюдесятью 
рукавами, которую турки назы-
вают Атл40. В которой находится 



Юбилейное научное издание

168

բազմութեանն ազգին Բասլաց, 
մարդո[յ] եւ անասնոյ անդ մտելոցն՝ 
սեւ երեւի, զոր Պտղոմէոս Գռաւ 
կղզի կոչէ։ 

Եւ վտակքն Աթլ գետոյ ան-
ցեալ կղզին դարձեալ միանան եւ 
մտանեն ի Կասբից ծովն՝ բաժ-
անելով ընդ Սարմատիա եւ ընդ 
Սկիւթից աշխարհն։ 

Որոյ ըստ մտից, ասէ Պտղոմէոս, 
զԱդոն եւ զԱղանդան եւ զՍոնդաս 
եւ զԳեռուայ ազգս՝ հոմանուն գե-
տաւք, որ ի Կաւկասայ հոսին ի 
ծով, մինչեւ ցԱղուանից սահմանն։ 

Եւ են ի Սարմատիոյ համարեալ 
այսպէս։ Սկսեալ ի մտից յելս կոյս՝ 
նախ ազգ Աղուանաց Աշդիգոր։ Որ 
ըստ հարաւոյ՝ համաբնակ նոցա 
Խեբուրք եւ Քութէտք եւ Արգուել 
եւ Մարդոյլ եւ Թակոյր։ 

Եւ Ալանք են յետ Դիգորին՝ Ար-
դոզ աշխարհ ի Կաւկասին լեր-
անցն, ուստի հոսի գետն Արմնայ, 
եւ գնալով ընդ հիւսիսի ընդ դաշտ 
անբաւս՝ խառնի յԱթլ։ 

Եւ ի նոյն լերինն յետ Արդոզեան 
ազգին բնակեն Դաջանք, Փինճք, 
Դուալք, Ցըխոյք, Խոնք, Ափուրք, 
Ծանարք, յորում՝ Ալանաց դուռն 
եւ միւս դուռն, որ ասիք Ծիքեն՝ հո-
մանուն ազգի։ Եւ ապա՝ Թո ւժք եւ 
Խուժք եւ Քիստք եւ Մարդակերք 
ապա Ցխաւատք, ապա՝ Գու-
դամակարք, ապա Դուրծկք, 
ապա՝ Դիդոյք, ապա՝ Ղեկք, ապա՝ 
Տապոտարանք, ապա՝ յԱղու տա-
կանք, ապա՝ Խենաւք, ապա՝ Շի-
ղպք, ապա՝ Ճիղբք, ապա՝ Փուխք, 
ապա՝ Խեղպք, ապա՝ Կասբք։ 

остров, куда вошли и укрепились 
народ Баслов41 [спасаясь] от могу-
чего народа Хазир42 и кочевников 
Бушхов43, приходящих сюда зимо-
вать с востока и запада. [Остров] 
называется Черным, потому что 
он кажется черным от множества 
Баслов, населяющих его вместе со 
своими стадами. Этот остров Пто-
лемей называет Грав. 

Рукава реки Атл за островом 
снова соединяются и впадают в 
Каспийское море, отделяя Сарма-
тию от страны Скифии. 

К западу от них [рукав Атла], 
как говорит Птолемей, живут пле-
мена Адон, Аландан, Сондас и Ге-
руа на берегах соименных рек44, 
которые текут с Кавказа в море до 
границ Албании. 

C запада на восток Сарматия45 
населена таким образом: вначале 
Аланы Ашдигоры46, на юге от них 
рядом живут Хебуры47 и Кутеты48 и 
Аргуелы49 и Мардойлы50 и Такой-
ры51.

И Аланы [живут] за дигорами52, 
в стране Ардоз53 Кавказских гор, 
откуда течет река Армна54, которая, 
направляясь через безбрежные 
равнины на север, соединяется  с 
рекой Атл. 

За народом Ардоз55, в тех же 
горах, живут Дачаны56, Пинчы57, 
Дуалы58, Цхоин59, Хоны60, Апури61  
и Цанары62, у которых находятся 
Аланские ворота63, как и другие 
ворота, называемые Цикен64, сои-
менного племени. Затем Туши65 и 



169

История, философия

Եւ ապա Կաւկաս բաժանի յեր-
կուս բազուկս, մինն գնայ դէպ 
ուղիղս կոյս, յորում՝ Շրուան եւ 
Խսրուան ազգք՝ մինչեւ ցԽորսվէմ, 
եւ միւս բազուկն արձակէ նախ 
վտակ մի զԱրմ գետ, որ է դէպ ուղիղ 
ի հիւսիսի յԱթլս գետ, եւ ապա նոյն 
բազուկն գնայ զելիւք հիւսիւսոյ, 
յորում բնակեալ են Թաւասպարք, 
Հէճմատակք, Իժմախք, Փասխք, 
Փուսխք, Փուքանակք, Բագանք, 
ուստի առնու պարիսպն երկայն, 
որ կոչի Ապզուտ Կաւատ, մինչեւ 
ցԱլղմինսն մաւրս եւ ցծով։ 

Որոյ ըստ հիւսիւսոյ՝ Մաս քու-
թան ազգն բնակեալ են ի Վար-
դանեան դաշտին, մինչեւ ցԿասբից 
ծովն, յոր բազուկն Կաւկասայ 
հպի, յորմէ ածեալ է զպարիսպն 
Դա րբանդայ այսինքն՝ «Կապ եւ 
դուռն»՝ քաղաք պահակին Ճորայ, 
աշտարակ ահագին ի ներքս ի ծո-
վուն կացուցեալ։ 

Իսկ ի հիւսիսոյ նորա՝ թագ-
աւորութիւն Հոնաց, հուպ ի ծով. 
եւ ի մտից նորա առ Կաւկասով՝ 
Վարաջան քաղաք նոցին Հոնաց, 
եւ Չունգարս եւ Մսընդռ։ 

Եւ յարեւելից բնակեն Սաւիրք 
ցԱթլդ գետ, որ մեկնէ ընդ յԱսիական 
Սարմատք եւ ընդ Սկիւթիա 
աշխարհք, որ են Ապախթարք, 
այսինքն՝ Թուրքաստանք. եւ Խա-
քան՝ թագաւոր նոցա, եւ Խա-
թունն՝ դշխոյ նոցա, կին Խաքանայ 
ի Բասլաց ազգէն։

Хужи66 и Кисты67 и Людоеды68, за-
тем Цхаваты69, затем Гудамакары70, 
затем Дурцки71, затем Дидойцы72, 
затем Леки73, затем Тапотараны74, 
затем Алутаканы75, затем Хена-
вы76, затем Шилпы77, затем Чил-
бы78, затем Похи79, затем Хелпы80, 
затем Каспы81. 

Затем Кавказ делится на два 
хребта: один тянется прямо в на-
правлении82 [где живут] народы 
Шрван83 и Хсруан84 до Хорсвем85; 
из другого хребта, который тянет-
ся на северо-восток86, берет начало 
некий приток реки Арм, которая 
течет прямо на север и впадает 
в Атл. Здесь живут Таваспары87, 
Хечматаки88,  Ижмахи89, Пасхи, 
Пусхи90, Пюканаки91, Баганы92, от-
куда берет начало длинная стена, 
именуемая Абзуд-Кават93, [которая 
тянется] до болот Алгминон94 и до 
моря.

К северу от них, на поле Варда-
ниан95 живет народ Маскутов96 до 
Каспийского моря, где заканчива-
ется тянущийся с Кавказа горный 
хребет и где сооружена стена Дар-
банда, т.е. замок и ворота горо-
да-сторожа Чора97, возведенная в 
море великая твердыня. 

К северу от него [Дарбанда] 
на морском побережье находится 
царство гунов98, а к западу от них, 
в Кавказских горах, расположен 
город гунов Варачан99 и Чунгар100 
и Мсындр101. 

К востоку от них до реки Атл 
живут савиры102. Эта река [Атл] 
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отделяет Азиатскую Сарматию 
от страны Скифия, которая Апах-
тар103, т.е. Туркастан104. Царь у них 
Хакан, а царица, жена хакана, Ха-
тун, из народа Басилов105.

Примечания

1 Точная локализация Рипейских (или Рифейских) гор древних авто-
ров до сих пор не определена. Согласно общей мифологической тради-
ции Рипейские горы расположены на краю Северного океана и пред-
ставляют собой величайший в мире горный кряж, тянущийся через весь 
Евразийский материк, от Атлантического до Индийского океана [По-
досинов, Скржинская 2011: 31]. Существует также мнение, что Рипей-
ские горы в античных письменных памятниках включают в себя черты: 
Альпийско-Гималайского пояса; гор Большого Кавказа и Апшеронского 
порога, как его центральной части, несущих общее название Рипейских 
гор [Халилов 2020: 64–69]. Вместе с тем, с пониманием глобальности 
гор, у того или иного автора характеристика «Рипейские горы» несет 
конкретную привязку. По «Ашхарацуйцу» Рипейские горы расположе-
ны на краю Северного океана и тянутся на востоке до истоков Танаиса 
(Дона).

2 Река Дон
3 Азовское море
4 Черное море
5 Река Кодор в Абхазии. 
6 Согласно С.Т. Еремяну в данном тексте по ошибке переписчиков 

пропущено упоминание страны Егр (Эгриси, Лазика) [Еремян 1973: 
261]. 

7 Вирк – армянское название Картли (Иберия, Грузия) 
8 Кавказская Албания (арм. – Алуанк, арабо-перс. – Арран) занима-

ла территорию в нижнем течении рек Аракс и Кура, охватывала сев. 
области совр. Азербайджана и значительную часть Дагестана. Насе-
ление Кавказской Албании состояло из дагестанских племен, в основ-
ном – лезгинских. В те или иные периоды Албания охватывала и тер-
ритории расселения нахских племен по среднему течению Алазани и 
Иори.

9 «Керавнийские» («Молниевые», «Շանթային») горы Птолемея отож-
дествляются с Андийским хребтом.
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10 «Гиппийские («Конские», «Ձիական») горы» античных авторов 
отождествляются со Ставропольской возвышенностью вместе с Ерге-
ней.

11 Отрывок текста пропущен и сильно искажен. Согласно С.Т. Ере-
мяну данный отрывок следует читать: «Кавказские горы тянутся до гор 
Коракса» [Еремян 1973: 261]. 

12 Река Кубань
13 Реку Псевкрос «Ашхарацуйца», служившей границей меж-

ду Боспором и Зихией, обычно отождествляют с рекой Нечепсыху 
(Ныджыпсыхьу), впадающей в Черное море в 40 км северо-западнее 
города Туапсе в районе соврем. пос. Новомихайловский, или с рекой 
Шапсыгъ, протекающей в северо-западной части Туапсинского района, 
в 5 км восточнее посёлка Джубга [Еремян 1973: 262]. Однако более пра-
вомерным представляется отождествить реку Псевкрос «Ашхарацуйца» 
с рекой Псебе (Псеб-хрос//Псев-крос), которая протекает в трех киломе-
трах от Нечепсыху. Долина реки Псебе («Многоводная река» – на адыг-
ском языке) в низовьях широкая и многоводная, с равнинным рельефом. 
На ее правом берегу расположены памятники старины, древние населен-
ные пункты, могильные сооружения и остатки средневековой крепости. 

14 AK – Поспорон. 
15 S – Цбун. AK – Зибун. У Птолемея – Зингхи [V, 8, 17–25]. Здесь 

имеем характерное смешение армянских букв Բ (Б) и Ք (Ќ), в результа-
те чего переписчики вместо «ք» (ќ) вписали «բ» (б) (Զիքուն – Զիբուն, 
Зикун – Зибун), поэтому следует, конечно, согласиться с С.Т. Еремяном, 
который восстанавливает термин как «Зиќун», т.е. Зики//Зихи [Еремян 
1973: 262]. Тем более что все эти названия – Никопсия (Нечепсухо), 
Псевкрос, Зихия являются зихскими (адыгскими) – древнейшего ав-
тохтонного населения Причерноморья. Зихи (зиги, зики, зикхи, зингхи, 
зухой, чиги, чики, джихи) – одно из общих названий древних адыгов 
(черкесов) Причерноморья и Западного Кавказа, использовавшееся с 
периода классической античности по период позднего средневековья. 
Впервые упоминаются в I в. до н.э. в «Географии» Страбона (XI, 2). 

16 Никопсию (адыгское – Ныджэпсыхъо, Нечепсухо) принято ото дест-
влять с останками крупной крепости в устье реки Нечепсухо, в 200 м от 
впадения её в Чёрное море на территории нынешнего посёлка Новоми-
хайловский Туапсинского района Краснодарского края. В научной ли-
тературе высказано также мнение о локализации г. Никопсия в районе 
Псоу – Цандрипш [Воронов 1988; Бгажба 2011]. Однако не исключено, 
что Никопсию следует отождествлять с крепостью, расположенной на 
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берегу реки Псебе (Псевкрос), в трех километрах от Нечепсухо. Так или 
иначе, свидетельство «Ашхарацуйца» о том, что г. Никопсия находится 
на границе Боспора и Зихии, исключает попытки локализации ранне-
средневекового г. Никопсия в другие места, кроме как на берегах Не-
чепсухо либо Псебе. 

17 Перечисляются родоплеменные объединения тюркских булгар За-
падного Предкавказья раннего средневековья.

18 Речь идет о хане Кубрате, который в 632 году объединил разрознен-
ные болгарские племена и основал Великую Болгарию.

19 AK – Гарши. Гашки – одно из общих названий адыгов (черкесов), 
впервые упоминается в хеттских клинописях середины II тыс. до н.э. – 
«гашка», «кашка», «каска», в византийских источниках – касахи, касаги, 
в армянских – гаши, гашк, в грузинских – кашаги, в арабских – кашаки, 
в русских – касоги.

20 Ш.Д. Инал-ипа название «Кут» сопоставляет с древнеабхазским ро-
довым именем Киут, представители которого проживают и ныне в Абха-
зии [Инал-ипа 1976: 214].

21 Сваны – один из древних народов Кавказа картвельской языковой 
семьи, проживавший в верховьях Риона и Цхенис-цкали. Сваны отдели-
лись от картвельской языковой семьи около XVIII в. до н.э. В настоящее 
время сваны, как и мегрелы, находятся в процессе ассимиляции с гру-
зинами, но все еще сохраняют свой язык и этническую идентичность.

22 P – (город) Питиунт. П. Патканов в своем издании источника тер-
мин «Писинун» произвольно заменяет на «город Питиунт». Писин(ун) 
оригинала «Ашхарацуйца», несомненно, это абхазское название Абха-
зии – А-псны, буквально – «Страна апсуов», где «ны» – «страна» [см.: 
Бутба 2005: 68]. 

23 Авазы//абазы//абазги – греко-латинское название древних абхазов 
(самоназвание – апсуа), откуда вследствие метатезы (абазы-абазги-абаз-
хи-абхазы) происходит арабское, грузинское, армянское, русское – абха-
зы//апхазы, Абхазия.

24 ММ №1898, P – апшелы. Название апсил (апшил) происходит от 
самоназвания абхазов – апсуа//апшьуа, где суффикс «ил» сопоставляет-
ся с хаттским суффиксом происхождения «ил». Впервые упоминаются в 
ассирийских источниках второй половины II тыс. до н.э. под названием 
абешла, в античных источниках – апсилы, в грузинских, армянских – 
апшилы. В научной литературе существует мнение, что эпонимом апсуа 
(абазов//абхазов) является Апсирт – один из главных героев мифа об ар-
гонавтах, сын колхидского царя Аэта, имя которого впервые было засви-
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детельствовано Софоклом и Ферекидом в V в. до н.э. [Ельницкий 1938: 
315].

25 См. комм. 24.
26 Г. Севастополь располагался на территории современного г. Сухум.
27 Река Дракон (Вишап) «Ашхарацуйца», служившая границей меж-

ду Абхазией и Егр (Лазика), отождествляется с современной рекой Цхе-
нис-цкали и нижним течением Риона (Пасиса) от места впадения в нее 
Цхенис-цкали до моря [см.: Гумба: 2016]. 

28 В данном отрывке «Ашхарацуйца» термин «Алания» охватывает 
и земли к югу от Главного Кавказского хребта. Это связано с тем, что 
в 50-х годах VI века византийцы передали Западно-Аланскому объеди-
нению абхазскую крепость Бухлоон (соврем. Пахулан) на берегу сре-
динного течения Ингура. С этого времени на территорию, лежавшую 
между Главным Кавказским и Эгрисским хребтами, т.е. верховьем Ин-
гура и Цхенис-цкали, распространяется политическое влияние Западно- 
Аланского объединения, в связи с чем в «Ашхарацуйце» она именуется 
«Аланией». Такое положение продолжалось с середины VI века до заво-
евания данной территории абхазским царем Леоном I и включения ее в 
состав Абхазского царства, имевшем место на рубеже VII–VIII вв. [см.: 
Гумба: 2016].

29 Страна Егр, Эгриси – грузинских, Лазика – греко-латинских источ-
ников. Егры (мегрелы, лазы) – один из древних кавказских народов, от-
носятся к мегрело-лазской группе картвельской (грузинской) языковой 
семьи. Выделение мегрельского языка из пракартвельской языковой се-
мьи произошло в VIII в. до н.э. К настоящему времени большая часть 
мегрелов уже ассимилировалась с грузинами, но все еще сохраняет 
свою этническую идентичность и язык.

30 Здесь автор «Ашхарацуйца» вновь возвращает читателя к берегам 
Дона и Азовского моря и заново начинает описание Азиатской Сарматии 
с запада на восток. 

31 Следуя за Птолемеем, армянский автор с именем сармат связыва-
ет такие традиционные эпитеты, характеризовавшие древних скифов, 
как «царские» и «конееды». Очевидно, что сведения о сарматах, ко-
торые дает Птолемей, относятся ко второй половине I тысячелетия до  
н. э., когда этот народ населял обширные степные и равнинные районы 
юго-восточной части Европы.

32 AA – Нахаматеаны. Термин «Нахчаматеанк» («НахчIаматеанк») со-
стоит из двух компонентов – нахча и мат, с прибавлением свойствен-
ного древнеармянскому языку окончания множественного числа еан-к. 
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«Нахча» («нахчIа») К.П. Патканов [Патканов 1877: 86, ком. 135], С.Т. 
Еремян [Еремян 1973: 265] и др. справедливо сопоставили с самоназва-
нием чеченцев – нохчо (нохчуо), а компонент мат в нахских языках име-
ет широкое распространение и употребляется в различных значениях 
(язык, земля, страна, место). Нахча состоит из компонента нах, означа-
ющий на нахских (чеченском, ингушском и бацбийском) языках – люди, 
народ и суффикса – чуо//чи. По этимологии и происхождению этнонима 
нахчи//нохчи в научной литературе высказано множество мнений, но ни 
одно из них не получило признание и в среде лингвистов и этнографов 
до сих пор идут оживленные дискуссии.

33 ММ №1898 – нет упоминания кларджов. Клардж – другое наиме-
нование адыгского племени псессиев Птолемея [V, 8, 12], которые раз-
мещаются в долине срединного течения реки Кубань (Псыж) [Еремян 
1973: 261; Гумба 2017: 20-21].

34 Ворджлакеры – дословный перевод «фтирофаги» («вшееды») ан-
тичных источников. Локализуются в верховьях Кубани и Теберды, а 
также на южных склонах Главного Кавказа, в северо-восточной части 
Абхазии, в верховьях реки Кодор. Отождествляются с древнеабхазским 
племенем миссимани (мсымаа) [Турчанинов 1946: 401; Инал-ипа 1976: 
226-231].

35 Сираки – крупное племенное объединение, в состав которого вхо-
дили ираноязычные и адыгские племена, существовавшее на Северо-За-
падном Кавказе во второй половине I тысячелетия до н. э. Сиракское 
объединение охватывало территорию от Азовского побережья на запа-
де до срединного течения реки Кумы на востоке, где с востока и севе-
ро-востока соприкасалось с пределами расселения аорсов

36 S – Мидосдесен. P – Митрикаци. Данное название связано с именем 
Понтийского царя Митридата III Евпатора (111–63 гг. до н.э.), под ко-
торым следует понимать юго-восточную часть Азовского (Меотийско-
го) побережья – Таманский полуостров и прилегающие к нему земли на 
востоке, входившие в состав Понтийского царства.

37 Река Волга
38 Локализация амазонок на северо-востоке Кавказа восходит к ан-

тичной традиции, согласно которой данное племя занимало территорию 
севернее Кавказской Албании, на северо-востоке Керавнийских (Андий-
ских) гор. 

В данном фрагменте «Ашхарацуйца» описана вся Азиатская Сарма-
тия (от реки Дон и Азовского побережья на западе до реки Волги и Ка-
спийского побережья на востоке) и отражена этнополитическая карта 
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Северного Кавказа второй половины I тысячелетия до н. э. Перечислен-
ные в данном отрывке племена – кларджы (псессии), фтейрофаги, си-
раки, область Митридатеан, нахчаматеаны (нахаматеаны), амазонки, в 
источнике ошибочно перемещены на север, к устью Дона, но на самом 
деле они имели надежную локализацию в районах Северного Кавказа 
[см. Гумба 2017: 20-25]. 

39 У Евстафия в «Объяснениях к «Одиссее» Гомера» встречается река 
Римм в Скифии, к востоку от нижней Волги, которая соответствует со-
временным рекам Большой или Малый Узень.

40 Тюркское название реки Волга. Чуваши и поныне называют р. Вол-
га – Атыл (Итиль).

41 Должно быть, тюркское племя барсилы.
42 Речь идет о раннесредневековом Хазарском царстве на Северном 

Кавказе. 
43 Бушх, бутк – наименование башкиров в раннем средневековье или 

баджгуры – в арабских источниках [см.: Артамонов 1962: 234 – 235].
44 В научной литературе предположительно Адон сопоставляется с 

рекой Кума, Аландан – с нижним течением реки Терек, Сондас – с ниж-
ним течением Аварского Койсу, Геруа – с рекой Самур.

45 Армянский географ снова возвращает читателя на запад и с верхо-
вьев Кубани вновь начинает описание Центрального и Восточного Кав-
каза, где уже представлена этнополитическая карта V–VII вв. н.э. При 
этом представленная в «Ашхарацуйце» этнополитическая карта ранне-
средневекового периода делится, в свою очередь, на три пласта [см.: 18].

46 ММ №1898 – Аш-дигор. S – Аштигор. Речь идет о Западно-аланском 
объединении раннего средневековья, которое охватывало территорию за-
падной части Центрального Кавказа – верховья Кубани, Пятигорья и Бал-
карии. Данное политическое объединение, называемое армянским геогра-
фом собирательным именем Аланы, состояло из ашов (асов), относимым к 
ираноязычным племенам, и нахских дигоров. В «Ашхарацуйце» передано 
существовавшие к тому времени параллельные названия этого объедине-
ния – «Аланы» и «Аш-Дигоры». Оба термины равнозначны и применяют-
ся в источнике в собирательном, политическом смысле, для обозначения 
политического объединения племен западной части Центрального Кавказа 
в раннем средневековье. При этом, говоря об этническом тождестве этих 
терминов, следует подчеркнуть, что речь идет не об этническом тождестве 
алан, ашов (асов) и дигор, а об употреблении этнонимов «алан», «ашы» 
(«асы») и «дигор» в качестве полиэтонимов, для обозначения Западно- 
аланского политического объединения [см.: Гумба 2007: 228–229].
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47 ММ № 2370 – Хебруи. Отождествляются с хевсурами, локализу-
емые восточнее Дарьяльского ущелья [Патканов 1883: Кузнецов 2000: 
75]. 

48 ММ № 1898 – Гутдеты. A – Кудеты. Сопоставляются с названием 
кудар, сохраненное в имени современных осетин кударцев. Локализуют-
ся севернее истоков Квирилы и верховья Джеджоры [Еремян 1973, 265; 
Кузнецов 2000, 75]. Однако нельзя исключать и повторное упоминание 
кутов [см.: ком. 21].

49 ММ № 1898 – Аргаветы. AK – «Аргуелы, которые Мардуелы». Нель-
зя путать с областью Аргвети между Лихским хребтом и рекой Квирила 
с центром в Шоропани. В данном случае речь идет о нахских аргуелах, 
населявших районы Центрального Кавказа [см.: Кузнецов 1984: 149; 
Кузнецов 2000, 177; Гумба 2007, 230]. 

50 A – «Маргойлы». P – Марголы. «Мардойл» (Маргойл) сопоставляет-
ся с областью Аргвети, лежавшей между Квирилой и Лихским хребтом, 
которая была известна также как Маргвили. Однако данное сопоставле-
ние не может быть принято, поскольку область Аргвети (или Маргве-
ти) на берегах реки Квирила упоминается в «Ашхарацуйце» как часть 
Картли (Грузии). Кроме того, не исключено, что здесь имеем название 
«Мардойлы». 

51 A – Такои. P – Такоци. AK – «Скюмы, которые Такойр». Такойр 
«Ашхарацуйца» сопоставляется с областью Таквор древнегрузинских 
источников, которая лежала между подножьем Лечхумского хребта и 
р. Риони. Данную область сваны называли Ле-чхуми, откуда и греческое 
Скюмиа. Согласно С.Т. Еремяну Такуйр (Таквор) и Сюмиа (Скюмиа) 
являются разными названиями одной и той же области и армянский ге-
ограф передает бытовавшие в раннем средневековье оба названия [Ере-
мян 1973: 262].

52 Речь идет о той части нахских дигоров, которая не входила в состав 
как Западно-Аланского, так и Восточно-Аланского объединения. Лока-
лизуются в Дигорском ущелье, в бассейнах рек Уруха и Черека [Гумба 
2007, 229].

53 A – Аргоз. P – Аргоз. «Аланы… в стране Ардоз» – Восточно-Алан-
ское объединение, занимавшее низменность, орошаемую Тереком, до 
его поворота на северо-восток ниже впадения р. Сунжи, а также пред-
горные части Кавказа [Гадло 1979: 165; Кузнецов 2000, 170, 176; Гумба 
2007, 230]. Армянский географ передает параллельно существовавшие 
названия этого объединения – «Аланское» и «Ардозское» (или «Аргоз-
ское»).
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54 Сопоставляется с рекой Терек. Ср. также с названием притока Те-
река – Армхи (Арм-хи).

55 «Народ Ардоз» (Аргоз) – население Восточно-Аланского объеди-
нения. 

56 A – Гачаны. Опираясь на существующую в Грузии фамилии Доча-
нишвили, Г.А. Меликишвили полагает, что дачаны – одно из небольших 
горских племен, слившееся позднее с грузинами (Меликишвили 1959: 
294). Учитывая схожесть написания армянских букв Ռ (Р) и Դ (Д), С.Т. 
Еремян восстанавливает данный термин как Рачан (Դաճան – Ռաճան) 
(Еремян 1973: 268), что вполне вероятно. Поэтому не исключено, что в 
данном случае речь идет об области Рачия в верховьях Риона. 

57 С.Т. Еремян восстанавливает как Писинч и сопоставляет с названи-
ем местности Бисинги [Еремян 1973: 268].

58 Относимые к нахским племенам дуалы//туалы занимали террито-
рию по обе стороны Главного Кавказского хребта: между верховьями 
рек Роини и Ксани, бассейны рек Б. и М. Лиахви до области Ачабет – на 
южных и весь Наро-Мамисонский регион на северных предгорьях Глав-
ного Кавказа. Туалы/дуалы впервые упоминаются в ассирийских источ-
никах в конце II тыс. до н.э. среди племен Наири-Урарту [Меликишвили 
1954: 169].

59 V – Цхои. AA – Цхоимы. Схимар византийских авторов – то же, что 
Ле-чхуми или Таквор – область на северном склоне Рачинского хребта 
[Еремян 1973: 269; Гумба 2007, 231]. 

60 ММ № 1898 – хоины; P – hon. Речь идет о нахских хонах Централь-
ного Кавказа. Согласно древнегрузинским источникам [Мокцевай Карт-
лисай 1963: 65; Обращение Грузии 1989: 23] нахские хоны являлись 
древнейшим автохтонным населением Картли до переселения сюда гру-
зинских племен [см.: Гумба 2017, 124 и далее].

61 ММ № 1898, P – Воспуры. ММ № 1459 – Апулы. S – Апурка. AK – 
Пуркацанарка. С.Т. Еремян восстанавливает данный термин как Авсур 
(овсы//осы) [Еремян 1973: 269].

62 S – Цануркай. A – Цаноры. AK – Цанарка. В научной литературе су-
ществует две точки зрения об этнической принадлежности цанар, часть 
исследователей относят их к грузинским, а другая к нахским племенам. 
Однако все более и более выявляющиеся материалы к настоящему вре-
мени свидетельствуют о нахской этнической принадлежности цанар. В 
«Ашхарацуйце» отражен период существования Цанарского княжества, 
которое охватывало территорию от Циканских (Цилканских) ворот у на-
селенного пункта Жинвали на юге до севернее Дарьяльских ворот у ст. 
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Ларс на севере. Термин употреблен в источнике в политическом смысле и 
включает в себя нахские племена, проживавшие на указанной территории. 

63 Дарьяльские ворота. 
64 ММ № 1898 – Цакан. ММ № 1459 – Цикан. ММ № 1267 – Цекан. 

ММ № 2370 – Цикеан. AA – Целклан. Циканские (Цилканские) воро-
та, соответствующие южным Сарматским воротам Птолемея, известные 
также как Дурдзукские, Дарубал, находились в районе слияния Гудама-
карской и Пшавской Арагви, недалеко от местности Жинвали и служи-
ла пограничной линией, разделявшей Азиатскую Сарматию от Картли. 
В позднеантичный и раннесредневековый периоды служила границей 
между картвельскими и нахскими этносами [Гумба 2017: 153–164]. Нах-
ские циканы (цилканы) проживали по ущелью Арагви – от Ананури до 
Жинвали. Территория расселения цилкан (цикан), в более ранние пери-
оды простиралась, видимо, намного южнее, так как древнегрузинским 
источникам в этих местах известны Цилканские горы, Цилканская до-
рога [Летопись Картли 1982: 74–75].

65 A – Тужи. S – Дудзи. Туши занимали территорию верховья Алазани 
и Иори, примыкая на северо-западе к хонам, а также верховья Аварское 
Койсу. Часть из них ассимилировалась с грузинами, но свою нахскую 
идентичность до сих пор сохраняют цова-тушины.

66 ММ № 1898 – Хуши. С.Т. Еремян термин хужи восстанавливает 
как хундзы [Еремян 1973: 270]. Хундзы – дагестанская народность ава-
ро-андо-цезской группы, проживали к востоку от тушин, на той стороне 
Главного Кавказа, в верховьях Аварского Койсу.

67 ММ № 1898 – Кизти. S – Кисти людоеды. P – Кусты. Кисты отож-
дествляются с нахскими кистинами. В грузинских источниках термин 
«кистины» имел собирательный смысл, употребляясь в обозначении 
всех чеченцев и ингушей, а позднее – жителей Армхинской (Джейра-
хавской) долины, а река Армхи по-грузински носит название Кистинки 
[Шавхелишвили 1963: 39]. Учитывая, что в данном абзаце названы так-
же дурдзуки – другое общее грузинское название нахов, правомерным 
будет предположить, что в «Ашхарацуйце» термин «кистины» употре-
бляется в обозначении нахского населения, проживавшего в горах от Да-
рьяльского ущелья до Дагестана.

68 «Людоеды» «Ашхарацуйца» сопоставляются андропафагами Ге-
родота, амадоками («употребляющие сырое мясо») Птолемея [Еремян 
1973, 270]. Несомненно, прозвище «людоеды» античных авторов у по-
следних его заимствовал и армянский географ, возникло на основе гре-
ческой этимологии какого-то кавказского этнонима.
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69 ММ № 1459 – Цоваты. Цхават «Ашхарацуйца» проявляет очевидное 
сходство с названием местности Цхавати недалеко от Чарталети в верхо-
вьях Арагви. В.Б. Виноградов и К.З. Чокаев сопоставляют Цхават с мест-
ностью Цовата в Горной Тушетии [Виноградов, Чокаев 1966: 71–73].

70 ММ № 1898 – Гундамакары. Гудамакары – нахское население доли-
ны Гудамакарской Арагви [см.: Гумба 2017: 69–70].

71 № 1267 – Дуйчики. ММ № 1898, A – Дуйцуки. AA – Дурзки. Дурдзуки 
– одно из общих названий нахов. В древнегрузинских источниках терми-
ном Дурдзук обозначается нахское население центральной части Кавказа. 
Однако в данном пласте «Ашхарацуйца» горная часть между Дагестаном 
и Дарьяльским ущельем обозначается термином Кистины. В связи с чем 
есть основание полагать, что термин «дурцк» (дурдзук) армянский географ 
употребляет для обозначения Восточно-Аланского объединения (Ардоз). 

72 S – Дидоки. P – Дидоци. Дидойцы – дагестанская народность ава-
ро-андо-цезской группы, проживавшая в верховьях Андийского Койсу. 

73 Обычно соотносят с общим грузинским названием дагестанцев 
леги, однако в «Ашхарацуйце» данный термин, скорее всего, обозначает 
одного из дагестанских народов – лакцев. Лакцы занимают централь-
ную часть нагорного Дагестана от Цудахара по бассейну реки Кази-Ку-
мухского Койсу до ее верховьев.

74 ММ № 1898 – Катапастаканы, A – Тапаставаны. 
75 ММ № 1898 – Алутаны.
76 ММ № 1898 – Хенавты. MM № 1267 – Хенуки. Сопоставляется с 

местностью Хнов в ущелье реки Ахтичай, притока Самура.
77 P – Шилаи. Сопоставляется с местностью Шилда в Кахетии (Ере-

мян 1963:73).
78 Локализуются на южных предгорьях юго-восточной оконечности 

Главного Кавказского хребта на территории расселения цахуров-йыхбов 
[Гаджиев 2000: 168; см. также: Семенов 2006: 3–8]. 

79 S – Пик. A – Пух. Наименование нахских пшавов и хевсур.
80 Ближе не известно
81 Некогда большое племя, от имени которого происходит название 

Каспийского моря и страны Каспия на западном побережье Каспийского 
моря в античный период. Но по «Ашхарацуйцу» каспы занимают терри-
торию к югу от реки Самура.

82 Речь идет о юго-восточной части Главного Кавказского хребта
83 A, P – Шруан. Ширван – территория, лежавшая между реками Ша-

бранчай и Гильгильчай. С VI века здесь упоминается феодальное княже-
ство Ширван, правители которой носили титул «Шарваншах».
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84 A, P – Хараны. Территория, лежавшая между реками Гильгильчай 
и Сумгайт. В начале VI века здесь возникает отдельное феодальное кня-
жество с центром Хайзан. Правители княжества носили титул «Хурсан-
шах».

85 Так назывались крепостные стены на левом берегу Гильгильчая, 
служившие границей между Ширваном и Хсруаном [Еремян 1973: 272].

86 Андийский хребет
87 Табасараны – дагестанский народ лезгинской группы.
88 Ориентировочно локализуются к югу от реки Самур. Артамонов со-

поставляет с хасманданами арабских источников [Артамонов 1962: 58].
89 Сопоставляется с небольшой народностью акуша в восточном Да-

гестане, говорящей на особом наречии даргинского языка. Селение Аку-
ша расположено в 133 км к юго-западу от Махачкалы на реке Акуша 
(приток Казикумухского Койсу). Ижмахи (ижамахи) связывают также с 
названием Шамахи (Шемахи) [Гейбулаев 1991: 71, 72].

90 P – Похи. A – Косхи. Пасхи//Пусхи – одно из общих наименований 
нахского племени пшавов. Древнегрузинское название хевсур – пхи//
пхеви также восходит к названию пасх//пусх [Еемян 1973: 272]. По-ви-
димому, в раннем средневековье название «пасх//пусх» было общим 
наименованием нахских пшавов и хевсур. 

91 P – Пиконак. A – Поканак. Ближе не известно.
92 ММ № 1898 – Пайканы, A, S – Баканы. С.Т. Еремян восстанавли-

вает термин как Базкан и сопоставляет с равниной Базгун (Базкан) ран-
несредневековых авторов, лежавшей от Апшеронского полуострова до 
Шемахи [Еремян 1973: 272].

93 Речь, вероятно, идет о стене, возведенной в конце V – начале VI в., 
которая пролегала от Кавказского хребта до Каспийского моря между 
реками Воливеличай и Шабранчай.

94 S – Алгмнсн. Современный лиман Агзибир.
95 «Поле Вардан» – область в стране Маскутов к югу от Дербента.
96 Маскуты – ираноязычное племя, проживавшее на берегу Каспий-

ского моря к югу от Дербенда. 
97 Чора – то же, что и Дербент 
98 Гуннское царство в V–VI вв. на Каспийском побережье к северу от 

Дербента.
99 В научной литературе местоположение столицы гуннского цар-

ства Варачан сопоставляют с местностью Кафир-Кумух, рядом с ны-
нешним Буйнакском [Еремян 1973: 273]; с городищем Урцеки в Да-
хадаевском районе Дагестана (Котович 1974: 191–196); с городищем 
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Шах-Сенгер, расположенным в 36 км к северу от Дербента [Гаджиев 
2000: 29–35].

100 P – Чундар. Чунгар – название древнего поселения, позднее из-
вестное как Эндери в Хасавюртовском районе Дагестана [Еремян 1973: 
274]. Название древнего поселения Чунгар связано, очевидно, с именем 
нахского тейпа Чунгар. 

101 С.Т. Еремян название Мсындр восстанавливает как Смындр (Ере-
мян 1973: 271). Смындр (Семендер) чаще всего отождествляют с более 
поздним городом Тарки (ныне одноимённое село близ Махачкалы). Со-
гласно другой точке зрения, он мог находиться в низовьях Терека у со-
временного Кизляра.

102 Родственные гуннам тюркские племена, которые вышли из Запад-
ной Сибири в VI веке и, оттеснив гуннов, заняли их места [Артамонов 
1962: 64–78].

103 Апахтар на пехлевийском языке означает «север» и соответствует 
греческому «гиперборея».

104 Туркастан охватывал территорию совр. Северного Казахстана [Гу-
милев 1967: 26].

105 См. комм. 42.
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СТАНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В АБХАЗИИ (1921–1929 гг.)

Аннотация. В статье предпринимается попытка воссоздать историю 
становления библиотечного дела в первые годы советской власти в 
Абхазии. Показано, в каких трудных условиях молодое Абхазское го-
сударство старалось при почти полной безграмотност населения 
приобщить широкие массы к книгам – путем создания библиотек, 
клубов, изб-читален.

Ключевые слова: грамотность, культура, народное образование, кни-
га, библиотека, изба-читальня.

Abstract. The article attempts to recreate the history of the development of 
librarianship in the early years of Soviet power in Abkhazia. It is shows 
how, and in what difficult conditions, the young Abkhazian state tried, 
with almost complete illiteracy, to attach the broad masses of the popu-
lation to the book by creating new types of institutions such as libraries, 
clubs, reading rooms.

Keywords: literacy, culture, public education, book, library, hut-reading 
room.

В дореволюционные годы в Абхазии не было ни одной общедоступ-
ной, укомплектованной библиотеки. Советской власти в Абхазии доста-
лась страна с низким уровнем культуры и большим процентом безгра-
мотного населения. По данным переписи населения 1922 года, рабочие 
в возрасте от 18 до 40 лет в большинстве своем были неграмотны, сель-
ское население этого возраста насчитывало 36 665 человек, не владею-
щих грамотой, что составляло 80,9 %. Поэтому с установлением совет-
ской власти в Абхазии руководство страны взяло под особый контроль 
сферу народного образования и культуры. Одной из главных задач яв-
лялась работа по организации массовой ликвидации неграмотности на-
селения. При этом органам образования пришлось столкнуться с рядом 
трудностей – это недостаток квалифицированных работников школьно-
го образования из местного населения, смешанный национальный со-
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став и самое главное – отсутствие материальных средств для ведения 
массово-просветительной работы. Но несмотря на это проделывалась 
громадная работа. Стали создаваться основы для функционирования со-
вершенно новых типов учреждений, таких как клубы, избы-читальни, 
библиотеки и т.д., призванных осуществлять культурно-политическое 
просвещение народных масс. Центральная и местная печать сначала 
распространялась бесплатно – в целях просвещения широких народных 
масс. 

Первым государственным органом, возглавившим работу культур-
но-просветительных учреждений, в том числе и библиотек, стал соз-
данный в составе Народного комиссариата просвещения Отдел внеш-
кольного образования, сыгравший определенную роль в осуществлении 
первых мероприятий еще не окрепшей республики. Необходимость 
связать внешкольную работу с текущей политической жизнью, а также 
для более широкого охвата государственным руководством всех учреж-
дений политико-просветительного характера, привела к необходимости 
создания нового подразделения.

Таким образом, для руководства массовой воспитательной работой 
18 мая 1921 года в составе Народного комиссариата просвещения Аб-
хазии был создан Главный политико-просветительный комитет (Глав-
политпросвет) и Уполитпросветы на местах. Главполитпросвет ведал 
всей просветительной работой среди взрослого населения, руководил 
клубами, библиотеками, избами-читальнями, работой по ликвидации 
неграмотности среди населения, партийными политическими школами, 
проведением политической агитации и пропаганды. 

В том же году в Сухуме была организована Совпартшкола, которая 
ставила своей целью подготовку кадров для культурно-просветитель-
ных учреждений.

Здесь необходимо оговорить, что в первый же год своего создания 
Главполитпросвет не оправдал в полной мере возложенных на него за-
дач. В отчете Наркомпроса от 1921–1922 гг. отмечалась неудовлетвори-
тельная работа Главполитпросвета, причина заключалась в том, что «…
во главе этого важного отдела Наркомпроса стояли подчас люди, во-пер-
вых, не знакомые с условиями работы в Абхазии и с психологией наших 
крестьян, где им нужно больше всего работать, во-вторых, обособлен-
ность от Наркомпроса» [1]. 

Между тем работа Наркомпроса в области народного просвещения 
и работа Политпросвета в области политического воспитания масс на-
столько сливались, что необходима была крайняя согласованность в их 
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действиях, чего  на самом деле не происходило. Это обстоятельство 
крайне плохо отражалось на планомерности работы всего Комиссариата 
просвещения, что, в конечном счете, привело к тому, что Политпросвет 
был через год ликвидирован. Его функции были переданы общему отде-
лу Наркомпроса. 

Но спустя год вновь возникла необходимость в возобновлении дея-
тельности Главполитпросвета. На основании постановления Абхазско-
го обкома партии от 16 марта 1923 года Главполитпросвет возобновил 
свою деятельность. Он состоял из Управления и четырех отделов [2]. 
В новом Положении Главполитпросвета отмечалось (в разделе № 8): 
«… все культурно-просветительные общества, учреждения (библиоте-
ки, клубы и т.д.), в чьем бы ведении они не находились, обязаны заре-
гистрироваться в соответствующих отделах Политпросвета (на местах) 
и войти в общегосударственную сеть внешкольных учреждений Респу-
блики» [3]. Таким образом, с утверждением сети политико-просвети-
тельных учреждений в Абхазии внешкольного типа их финансирование 
и снабжение возлагалось на Главполитпросвет по сметам, утвержден-
ным Наркомпросом. 

В Сухуме и уездных центрах в течение года была проведена центра-
лизация частных книжных фондов, и на их базе открывались библиоте-
ки. Об открытии в Сухуме в начале июля 1921 года библиотеки сообща-
лось: «В Сухуме открылась центральная народная библиотека Абхазии. 
Реквизированы книги в квартирах, покинутых владельцами. Общее чис-
ло книг превышает 100 000 томов» [4].

Спустя три месяца, в августе 1921 года, был принят декрет по би-
блиотечному делу Абхазии [5], который явился серьезным подспорьем в 
деле налаживания и развития библиотечной сети в республике.

В 1922 году в Сухуме было открыто Центральное книгохранилище. 
Ежедневная посещаемость читальни при книгохранилище составляла 
60 человек.

В Резолюции II съезда Советов от 24 декабря 1923 года отмеча-
лось: «Крайняя необеспеченность изб-читален, библиотек, клубов… 
не позволяет поставить работу на должную высоту. ...В области би-
блиотечной работы закончить полную централизацию библиотечно-
го дела на основании директив Главполитпросвета, создав в уездах 
районные библиотеки с объединением в них всей литературы района, 
а во всех избах-читальнях создать передвижки. Все руководство би-
блиотечным делом в Абхазии передать в полное ведение Политпро-
света» [6].
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В течение 1921–1923 годов в Сухуме уже функционировало 14 библи-
отек, из которых подавляющее большинство (12 библиотек) были ор-
ганизованы профсоюзами и другими ведомствами [7]. Несмотря на то, 
что поначалу эти библиотеки были не полностью укомплектованы необ-
ходимыми книгами как в количественном, так и в качественном плане, 
они, тем не менее, осуществляли первую миссию в пропаганде книги. 
Инициаторами этих первых начинаний были сами члены профсоюза. 
В отчетном докладе Главполитпросвета Абхазии от 17 июля 1921 года 
отмечалось: «…маленькие библиотеки при союзах являются проявле-
нием инициативы членов союзов, содержатся за счет их отчислений» [8, 
л. 6]. По такому примеру в 1923 году в Сухуме были созданы «при Доме 
просвещения библиотеки – педагогическая, партийная, комсомольская 
и две военные, а также три национальные библиотеки – грузинская, ар-
мянская и греческая» [8, л.5-6]

С началом организации Главполитпросвета в 1921 году стали функци-
онировать библиотеки в городах Сухуме, Гудауте и Гагре, а уже в 1924–
1925 годах были открыты библиотеки в Очамчире и Гале [9]. Книжный 
фонд всех перечисленных пяти библиотек к 1925 году составлял 40 000 
экз. Это были книги в основном на русском языке. Как видим, эта цифра 
значительно меньше той, которая была в период её организации (100 000 
экз). Такое сокращение было связано с тем, что изначально в основное 
количество национализированной дореволюционной литературы входи-
ли издания, не соответствовавшие спросу нового времени (много мень-
шевистской, эсерской литературы), в процессе отбора библиотеки осво-
бождались от ненужной литературы, а пополнение новыми изданиями 
проходило довольно медленно. На приобретение книг для библиотек в 
1924–1925 годах средства почти не отпускались, а если и отпускались, 
то в мизерном количестве приобретались книги на русском, грузинском 
и армянском языках. На абхазском и греческом языках литература не 
могла быть приобретена вследствие ее отсутствия. Кредиты давались 
в таком ограниченном количестве, что на них можно было приобрести 
только журналы и газеты. 

В конце 1924 года Наркомпросом предполагалась передача в Цен-
тральное книгохранилище богатой библиотеки и архива Ново-Афонско-
го монастыря [10]. Эта передача была приостановлена Абхазским науч-
ным обществом, которое посчитало невозможным передачу в Централь-
ное хранилище книг Ново-Афонского монастыря, так как эти книги в 
основном были научного содержания. Кроме того, они в Сухум были до-
ставлены сотрудником научного общества В.И. Стражевым, специально 
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командированным в Афон для их перевозки [11]. Была проведена соот-
ветствующая опись, регистрация вновь поступивших книг, составлены 
формуляры и библиотечные карточки расставлены в общий каталог, что 
пополнило книжный фонд библиотеки АбНО. 

Библиотека Ново-Афонского монастыря насчитывала свыше 3 тысяч 
экземпляров книг. Она представляла большую культурную ценность, 
включая в себя книги церковно-религиозного характера, книги по искус-
ству, истории, археологии (в частности, по Кавказу и абхазоведению), 
а также весьма много ценных старопечатных книг музейного достоин-
ства.

В этом же году (1924 г.) в Сухуме был открыт Центральный дом кре-
стьянина, одной из задач которого являлась и просветительная работа. 
Там функционировали библиотека и справочный стол. Особое значение 
имел именно справочный стол, где крестьяне могли получить разъяс-
нения на нужные им вопросы. Ставился вопрос об организации Дома 
крестьянина и в уездах.

Основной книжный фонд имеющейся литературы Главполитпросве-
та (53 %) был сосредоточен в Сухуме, так как она была распределена в 
имеющихся в городе профсоюзных библиотеках и красных уголках. В 
связи с этим чувствовался их серьезный недостаток в уездах. Учитывая 
это обстоятельство, III съезд Советов Абхазии в марте-апреле 1925 года 
признал необходимым создать четыре уездных библиотеки [12, c. 67].

Одним из видов массовой внешкольной просветительной работы на 
селе являлась изба-читальня, которая приравнивалась по своему значению 
к просветительному центру. Поэтому особое внимание Главполитпросвет 
уделял строительству изб-читален, призванных оказывать содействие кре-
стьянству в применении более прогрессивных форм ведения сельского 
хозяйства. Вокруг неё группировались все немногочисленные культурные 
силы деревни. Через них распространялись газеты и другая литература. 
Основным методом работы избы-читальни являлось громкое чтение газет, 
журналов и другой литературы, проводились беседы по прочитанным ма-
териалам. В ее деятельности также большое значение имела «справочная 
работа», которая считалась «самой важнейшей работой в избе-читальне» 
[13]. Здесь крестьяне могли получить ответы на самые различные вопро-
сы, касающиеся внутреннего и международного положения страны, поли-
тики советской власти, аграрной политики партии, которую помогала про-
водить сельская интеллигенция, входившая в совет избы-читальни.

Избы-читальни стали впервые организовываться в конце 1922 года, 
и в течение первых трех лет вся их деятельность сводилась к борьбе за 
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сохранение своего существования и за завоевание доверия к себе со сто-
роны крестьянства [14]. 

Второй съезд Советов Абхазии в декабре 1923 года, обратив серьез-
ное внимание на необходимость дальнейшего развития деятельности 
изб-читален, признал необходимым: «выделить на эту работу возможно 
наибольший процент средств из республиканского и местного бюджета» 
[6]. Но чрезвычайно ограниченные средства, отпускаемые на содержание 
изб-читален, не давали возможности должным образом развернуть сеть 
по всей территории Абхазии и наладить их работу. Кроме того, сам про-
цесс организации изб-читален на селе проходил не просто. Враждебные 
элементы советской власти всячески старались препятствовать работе. 
«Они видели, что сельские клубы и избы-читальни повышают не только 
культурный уровень, но и политический кругозор бедняцко-середняцкой 
части крестьянства, организуют и сплачивают их для строительства но-
вой жизни в деревне» [12, c. 86]. Они видели в этом угрозу потери своего 
имущества и своего положения, так как со стороны местных комитетов 
принимались решения о конфискации у богатых кулаков помещений под 
строительство изб-читален [15]. О препятствиях такого рода со стороны 
зажиточных кулаков было отмечено и в газете за 1923 год: «Известие о 
предполагающемся открытии избы-читальни в селе Эшера было радост-
но встречено сельской беднотой. К сожалению, изба-читальня до сих пор 
не открыта, так как кулаки всеми мерами тормозят дело с освобождением 
помещения, предназначенного под читальню» [16]. 

Сеть штатных изб-читален в 1922–1923 гг. составляла 23 избы-чи-
тальни, из которых на государственном бюджете было всего пять, а 
остальные 18 содержались за счет населения. В 1923–1924 гг. было 33 
избы-читальни, из которых на государственном бюджете было 10 штат-
ных изб-читален, а остальные 23 – за счет населения. В 1924–1925 гг. их 
число было увеличено до 49, из которых 10 по-прежнему были на госу-
дарственном бюджете, увеличение происходит за счет внебюджетных, 
которые были увеличены до 39. В 1925–1926 гг. количество изб-чита-
лен заметно увеличивается до 70, из которых 20 находятся на государ-
ственном бюджете, а 50 – за счет добровольной активности населения. 
Приведенная статистика показывает, что государство все еще не могло 
удовлетворить потребности населения, и подавляющая часть изб-чита-
лен поддерживалась самими крестьянами. Это было добровольное воле-
изъявление со стороны сельского населения. Исследователь культурного 
строительства в Абхазии академик А.Э. Куправа писал: «Это являлось 
характерным и важнейшим явлением в культурной жизни деревни кон-
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ца восстановительного периода… важнейшим признаком развития куль-
турной революции» [12, c. 81].

В 1923–1924 годах имеющиеся избы-читальни для обслуживания 
национальных меньшинств, проживавших в Абхазии, были крайне не-
достаточны: армянских – 1, греческих – 2, русских – 2, эстонских – 1, 
смешанных – 5, всего – 11 [17].

Из представленной статистики видно, что на 25 тысяч человек ар-
мянского населения была всего лишь одна изба-читальня. На 20 тысяч 
греков – две, на 17 тысяч русских (включая украинцев) – две, на 900 
эстонцев – одна. Совершенно очевидно, что при таком мизерном коли-
честве изб-читален огромная масса населения оставалась не охваченной 
распространением книг, т.е. находилась в неведении новостей, происхо-
дящих в стране.

Учитывая многонациональный состав населения Абхазии и слож-
ность, связанную с ней, уже в 1925–1926 году избы-читальни распреде-
лялись следующим образом: абхазских – 18, грузинских – 21, армянских 
– 6, греческих – 8, русских – 5, эстонских – 3, смешанных – 9 [12, л. 81].

Таким образом, изба-читальня, будучи совершенно новым учрежде-
нием, не имея материальной базы, в тяжелых условиях все же выжила и 
привилась.

Несмотря на тяжелое материальное положение, забота о расширении 
сети изб-читален не сходила с повестки дня партийных съездов и кон-
ференций. Например, было обращено внимание работы III съезда Со-
ветов, в постановлении которого было отмечено: «Установить твердую 
сеть изб-читален – 50 на Абхазию. …обеспечить их нормальную дея-
тельность необходимыми материальными средствами» [18, c. 188]. На 
их содержание в бюджет было заложено 62 828 рублей 70 копеек. Но, к 
сожалению, желания расходились с возможностями, слабость местно-
го бюджета не позволила реализовать это постановление. На 1926–1927 
бюджетный год из местного бюджета на содержание 28 изб-читален 
было отпущено всего лишь 12 881 рубль – эта сумма была крайне недо-
статочной для нормальной деятельности. 

Избы-читальни за весь период со дня своего создания снабжались 
необходимой литературой непосредственно Главполитпросветом, а с 
1 января 1927 года с целью отбора и использования Уполитпросветы на 
местах получили возможность самостоятельно выписывать литературу 
на национальных языках с учетом местных запросов.

О тяжелом положении, в котором находилась республика, свиде-
тельствует обращение заместителя Наркомпроса Абхазии А.М. Чочуа 
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к народному комиссару просвещения РСФСР Луначарскому, в котором 
высказывается настоятельная просьба оказать еще неокрепшей респу-
блике помощь в приобретении необходимых книг и учебных пособий: 
«…насколько это нужда, этот книжный голод в Абхазии велики, можно 
видеть из того, что даже Центральное книгохранилище в Сухуме поч-
ти не пополняется новейшей литературой, а про уезды и говорить не 
приходится. Книг нет, купить или отпечатать в Сухуме из-за полного 
отсутствия средств невозможно, и положение это по мере ликвидации 
безграмотности и вызываемого этим непрерывного возрастания спроса 
на книгу со стороны населения делается катастрофичным. Необходима 
помощь…» [18, c. 153].

К указанному обращению прилагался большой список необходимой 
методической литературы, в том числе была указана и литература, на-
правленная в помощь библиотечной работе [19].

Из отчета Наркомпроса за 1926–1929 гг. видно, что работа в этом на-
правлении стала налаживаться, в Абхазии, лишь начиная с 1925 года. 
Можно наблюдать относительно развитую сеть культурно-просветитель-
ных учреждений. Вместе с тем, несмотря на определенные успехи, ряд 
объективных причин – низкий уровень культуры села, отсутствие куль-
турных сил в деревне, недостаток или даже полное отсутствие литерату-
ры на национальных языках (особенно абхазском и греческом), недоста-
ток финансирования – по-прежнему сдерживал развитие просвещения.

За отмеченный период сеть культурно-просветительных учреждений 
выглядела следующим образом: изб-читален – 30, красных уголков в се-
лах – 40, уездных городских библиотек – 5, центральная библиотека – 1, 
совпартшкола – 1, политшкола передвижек – 5, Дом крестьянина – 1, 
стационарное кино – 3.

Таким образом, на всей территории Абхазии было лишь 30 изб-чита-
лен, содержащихся на государственном бюджете (из них только шесть 
можно было назвать образцовыми), которые были рассредоточены ред-
кой сетью. К примеру, одна изба-читальня могла охватить территорию в 
15 километров. Несмотря на возросший интерес со стороны населения 
к избам-читальням, финансовые трудности не позволяли увеличить их 
количество. Положение (как было отмечено выше) некоторым образом 
сглаживалось благодаря инициативности и активности партийных и 
комсомольских ячеек, силами которых были открыты красные уголки 
(нештатные избы-читальни), где население получало новости из перио-
дических изданий, что способствовало просвещению граждан, понима-
нию ими событий, происходящих в стране. 
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На фоне общей, казалось бы, возросшей библиотечной сети имелось 
много и недостатков. Помещения изб-читален были нередко неприспо-
собленными, просветительная работа там не могла развернуться в пол-
ном объеме. Изба-читальня обычно размещалась в сельском, случайно 
оказавшемся свободном доме, или в уголке, отведенном при школе, или 
просто в дощатом строении или даже в сарае [20]. Относительно их обо-
рудования известно, что «только базовые избы-читальни, каких было 
пять на каждый уезд, оборудованы были сносно» [21]. Это значит, что 
редко можно было встретить там даже витрину для книг, не говоря уже 
о читальном зале. Залы существовали лишь там, где изба-читальня на-
ходилась при клубе, например в Пиленково, Сальме, Сулево. Массовая 
изба-читальня в те годы выглядела так: «Одна комната, небольшой стол 
для избача, стол в два метра длины для читки газет и по две скамейки по 
бокам» [21]. 

Библиотеки изб-читален плохо снабжались периодической литерату-
рой, редко обновлялись и поступали с большим опозданием. Так, напри-
мер, в село Калдахвара Гудаутского района свежая литература почти не 
поступала, и желающим приходилось ходить на Бзыбь за газетами 2,5 
км [22].

В газетах того времени сохранились сообщения, характеризующие не 
просто неудовлетворительное состояние избы-читальни, но и полный 
хаос: «В селе Лата стены увешаны обрывками плакатов, на единствен-
ном столе лежат две-три книги, еще не разрезанные, но уже порядочно 
засаленные» [23]. «В селе Владимировка изба-читальня похожа на что 
угодно, только не на читальню. Горы газет, старых и новых, сваленных 
кучей на столе, полки для книг служат местом для хлеба, посуды и одеж-
ды. Плакаты прибиты кое-как. Когда бывает открыта изба-читальня, не 
знает и сам заведующий» [24].

Плохая организация библиотечной работы, как видим, была след-
ствием низкого уровня грамотности самого библиотекаря. Ведь для того 
чтобы привлечь читателя к книге, газете, им самим надо было иметь 
определенный запас знаний, которого, к сожалению, у большинства не 
было. Об этом как раз было отмечено в газете того времени: «При Кон-
стантиновской избе-читальне все есть, что полагается, вплоть до спра-
вочного бюро, но получить справку дело безнадежное. Пасхалов (избач) 
неграмотный» [25]. Или в статье «Дайте избача» читаем: «В селе Эстон-
ка есть хорошее здание избы-читальни, но вот уже четыре месяца нет 
избача. Вся работа малограмотного милиционера заключается в откры-
вании, закрывании и подметании» [26].
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Можно привести пример халатного отношения к делу не только изба-
ча, но и работника управления: «Приехал в село Калдахвара Гудаутско-
го района в качестве руководителя библиотечного дела некий Черкезия, 
распорядился всю литературу избы-читальни сдать в архив, по его сове-
ту малограмотный избач вместе с устаревшей литературой реакционно-
го направления сдал в архив работы В.И. Ленина и антирелигиозную ли-
тературу. В результате чистки осталось только 20 книг 1931 года» [27].

Эти данные свидетельствуют о том, какие кадры на начальном эта-
пе вели библиотечную работу, многие из которых не имели не только 
специальной подготовки, но и необходимого общеобразовательного 
уровня. Конечно, в таких условиях молодому государству было очень 
трудно достичь эффективной работы. Тем не менее правительство Абха-
зии настойчиво преодолевало трудности, опираясь на широкую актив-
ность и желание самих масс, жадно тянувшихся к знаниям.

Остро ставился вопрос постройки государством специальных зда-
ний под избы-читальни. В связи с создавшимся положением в 1928 году 
Главполитпросвет пересмотрел весь состав избачей, наиболее слабые 
были заменены выпускниками партшколы, а 17 избачей прошли двух-
месячные курсы переподготовки. На неудовлетворительной работе ска-
зывались и весьма ограниченные средства, отпускаемые на содержание 
штатных изб-читален, вследствие чего они не могли нормально рабо-
тать. Так, например, при полном отсутствии инвентаря в избах-читаль-
нях из бюджета в 1926–1927 годах на приобретение инвентаря в разных 
уездах Абхазии отпускалась почему-то неодинаковая сумма денег. На 
Сухумский уезд на одну избу-читальню в год – 10 рублей, на Гальский 
уезд – 23 рубля 30 копеек, а на Кодорский, Гудаутский и Гагринский 
ничего не отпускалось. Такой же беспорядок был и в выделении кредит-
ных средств.

Положение библиотек на указанный период было следующим. Всего 
в Абхазии имелось 10 библиотек, из них 6 библиотек были подведом-
ственны Главполитпросвету:

– Центральная республиканская библиотека (книгохранилище);
– библиотека-читальня им. 26 бакинских комиссаров;
– Гумистинский уезд (уездной библиотеки нет, но по селам 26 изб-чи-

тален);
– Очамчирская уездная библиотека (по селам 7 изб-читален);
– Гальская уездная библиотека (по селам 12 изб-читален);
– Гудаутская уездная библиотека (по селам 13 изб-читален);
– Гагринская уездная библиотека (по селам 3 избы-читальни);
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– две профсоюзные библиотеки (центральная рабочая библиотека 
СПСА и библиотека-читальня союза работников просвещения);

– две научные библиотеки (библиотека при АБНО и библиотека при 
Сухумской опытной станции).

Общее количество книг составляло 60 069 экз., которые охватывали 
самый различный круг вопросов [18, c. 190–191].

Учитывая общее положение библиотечного дела в Абхазии для наи-
большего охвата книгой населения, III Всеабхазский съезд Советов 
постановил: «…необходимо создать центральный книжный коллектор 
для более систематического снабжения крестьянства сельскохозяй-
ственной литературой. В целях приближения литературы к крестьян-
ству установить на первое время библиотечную сеть в следующем 
виде: одно центральное книгохранилище, четыре уездных библиотеки 
и пять районных библиотек, по одной на уезд, обратив главное вни-
мание на укомплектование их национальной и детской литературой» 
[18, c. 192].

Впоследствии 2-я сессия АбЦИКа 3-го созыва, изучив этот вопрос, 
постановила: «…включить необходимые на это расходы в бюджет 1926–
1927 гг., обратив внимание на организацию книжного коллектора и кре-
стьянских районных библиотек».

Во исполнение этих очень важных для библиотечного дела поста-
новлений Главполитпросветом были приняты меры к организации в 
наиболее крупных районах уездов районных библиотек и Центрального 
библиотечного коллектора, который в свою очередь должен был орга-
низовать сеть передвижных библиотек, обеспечивающих охват отда-
ленных от центров населенных пунктов. Но, к сожалению, заложенные 
для этой важной организации средства отпущены не были, и вопросы 
преобразования библиотечной сети были отложены до следующего бюд-
жетного года.

Вместе с тем, несмотря на тяжелые материальные условия, которые 
испытывала молодая Абхазская республика, и ряд вышеперечисленных 
объективных причин, мы, тем не менее, может говорить об успехах, до-
стигнутых на начальном этапе налаживания библиотечного дела как в 
городе, так и на селе. Здесь еще раз следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что Абхазия до установления советской власти не име-
ла ни одного культурно-просветительного учреждения такого характе-
ра, а значит, опыта в организации этой масштабной кампании не было. 
Начиная с первых дней установления советской власти мы видим, как, 
сражаясь почти с абсолютной неграмотностью населения, неуклонно 
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увеличивалось количество библиотек в городе и уездах и изб-читален 
на деревне, которые и сыграли главную решающую роль в ликвидации 
безграмотности населения.
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О ДОВЕРИИ К ВЫБОРАМ В АБХАЗИИ

Аннотация. В статье поднимается важная для Абхазского государ-
ства как для молодой демократической республики тема доверия 
населения к выборам. В последнее время в стране утверждаются 
особые правила и практики проведения предвыборной кампании, 
способствующие все большему снижению уровня доверия населения 
к институту выборов в целом. Однако в научной литературе иссле-
дования на эту тему отсутствуют, в то время как доверие населе-
ния к выборам выступает одним из важнейших факторов успешно-
го развития государства.

Ключевые слова: доверие, доверие к выборам, политическая культура, 
гражданская ответственность. 

Abstract. The article raises an important topic for the Abkhazian state, as 
for a young democratic republic, the public’s confidence in the elections. 
Recently, the country has approved special rules and practices for con-
ducting an election campaign, contributing to an increasing decrease in 
the level of public confidence in the institution of elections as a whole. 
However, there are no studies on this topic in the scientific literature, 
while public confidence in elections is one of the most important factors 
for the successful development of the state. 

Keywords: trust, trust in elections, political culture, civic responsibility.

В демократических государствах, особенно в таких молодых, какой 
является Республика Абхазия, вопрос доверия к выборам стоит доволь-
но остро. Следовательно, общественным и государственным институтам 
необходимо принимать соответствующие меры, разрабатывать методы, 
находить способы для повышения политической культуры избирателей 
как фактора, способствующего повышению доверия к выборам в целом. 

В предисловии к книге Френсиса Фукуямы «Доверие: социальные до-
бродетели и путь к процветанию» Андрей Лактионов уточняет: «Дове-
рие – ключевая характеристика развитого человеческого общества, про-
являющаяся как на индивидуальном уровне, так и на уровне социальном 
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(доверие к общественным институтам и государству в целом). Именно 
доверие определяет прогресс; успех «самореализации» конкретного об-
щества зависит не от рыночных принципов и не от приверженности тра-
дициям, но от «одного, распространившегося повсюду элемента культу-
ры – уровня доверия, существующего в обществе» [1, с.5].

В ходе написания данной статьи были использованы такие социоло-
гические методы исследования, как наблюдение, контент-анализ и бесе-
да с экспертами. 

Цель исследования – определить отношение граждан Абхазии к вы-
борам в целом и, в частности, степень доверия к ним. 

Прошедшие выборы в органы как законодательной, так и исполни-
тельной власти, и то, какой общественный отклик и резонанс вызывают 
избирательные кампании и сами выборы, показывают, что данная тема 
представляется актуальной для изучения. К сожалению, несмотря на 
важность вопроса в научной литературе недостаточно исследований по 
этой проблематике.

Доверие к выборам не всегда зависит от уровня и качества жизни об-
щества. В истории немало случаев, когда люди, едва сводя концы с кон-
цами, шли к цели, обозначенной лидером или властью, доверяя своему 
выбору. Абхазский народ еще помнит то время, когда депутатами пер-
вого созыва, впоследствии названными «Золотым Парламентом», были 
избраны люди образованные, уважаемые в обществе, которых знали по 
их позиции и действиям. Им выпало принять очень важные документы и 
судьбоносные решения для Абхазии. Естественно, при таком подходе к 
выбору кандидатов в депутаты Парламент республики как государствен-
ный институт в результате получил высокое доверие населения.

Однако с тех пор многое изменилось – мир в целом, а вместе с ним и 
Абхазия. Несмотря на отсутствие значимых реформ выборного законо-
дательства, серьезные изменения претерпели методы, подходы и прин-
ципы формирования органов власти. В современной Абхазии сложилась 
практика выбора кандидатов не по принципу их профессиональных ка-
честв, а по наличию родственных связей, знакомств, по принципу «он 
мне в будущем пригодится». Все заметнее становится влияние на изби-
рателей путем единовременных финансовых выплат и осуществления 
ремонтных работ в ходе выборной кампании. Сложившаяся ситуация 
демонстрирует слабое политическое образование населения, которое, 
кроме того, ведет к снижению уровня политической культуры в целом, 
когда родственные связи и другие блага оказываются выше личной 
гражданской ответственности. 
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Как показывает мировая практика, негативная информация быстро 
воспринимается и так же быстро распространяется. Особенно это за-
метно в условиях Абхазии, когда в силу малочисленности населения 
информация о деятельности публичного гражданина распространяет-
ся с неимоверной скоростью и спустя некоторое время после выборов 
избиратели видят мотивы, побудившие их кандидатов баллотироваться 
в органы законодательной власти. Мотивы кандидатов можно класси-
фицировать следующим образом: для одних – это продвижение своего 
бизнеса, осуществление личных планов, желание пользоваться благами, 
которые предоставляет им служебное положение, а для других статус 
депутата становится еще и неприкосновенным «убежищем». Безуслов-
но, избираются и люди с государственным мышлением, бескорыстные 
профессионалы, но, как правило, они оказываются в меньшинстве в ор-
ганах власти. Таким образом, сложившаяся практика предвыборной гон-
ки снижает уровень доверия населения к выборам и в целом к органам 
государственной власти. В данной ситуации под сомнение у населения 
попадает не сам механизм проведения выборов, скорее, недоверие вы-
зывают методы борьбы и инструменты, которыми пользуются кандида-
ты в ходе предвыборной кампании. В принципе, нет старых и новых 
политических технологий, есть только эффективные и неэффективные, 
те, что приводят кандидата, либо партию к желаемому результату, и те, 
что не приводят к нему. 

В сложившейся картине важно понять и описать мотивы и ценност-
ные ориентиры самих избирателей, по какому принципу они делают 
свой выбор. В этом вопросе можно выделить следующие группы изби-
рателей: 1) для которых превыше всего родственные, дружеские и со-
седские отношения; 2) у которых полная апатия ко всем политическим 
процессам, происходящим в стране, в первую очередь из-за недоверия 
ко всем органам власти. Они объясняют свою позицию отсутствием в 
стране видимых изменений и роста уровня жизни людей. Данную груп-
пу, в свою очередь, можно разделить на две подгруппы: 1) люди с со-
циально стабильным положением, полностью игнорирующие выборы; 
2) малообеспеченные социальные слои, которые отдают свой голос кан-
дидату, предложившему финансовую поддержку в виде одноразовых 
выплат, либо ремонтных работ в районе их проживания. В народе сло-
жилась риторика «оправдания» групп, голосующих определенным об-
разом за предложенные им блага. Происходящее объясняется уровнем 
жизни граждан, доведенных до состояния, когда они считают выборы 
единственной возможностью получить от своего государства, в данном 
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случае в лице кандидата, хоть какую-то поддержку в виде ремонта до-
рог, электрических линий и водопровода. Таким образом, среди населе-
ния взращивается мышление: «получить здесь и сейчас», что зачастую 
перевешивает здравый смысл. 

Другая группа – это группа людей с высокой гражданской ответ-
ственностью, которые делают свой выбор вопреки сложившейся ситу-
ации, по принципу профессиональных качеств кандидатов, и это дает 
надежду на повышение политической культуры в целом в стране. Хотя 
нужно понимать, что этот процесс сам по себе не может развиваться, для 
устранения политической безграмотности в стране необходима работа с 
населением. 

Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в 
2022 году наглядно продемонстрировали и утвердили последние тенден-
ции выдвижения и поддержки кандидатов по принципу «провластные» 
и «оппозиционные». Избиратели – сторонники власти охотно голосова-
ли за «кандидата от власти», в свою очередь, сторонники оппозиции – за 
«кандидата от оппозиции». В этой гонке за «власть» и за «оппозицию» 
личные и профессиональные качества кандидата, к сожалению, уходят 
на последний план. Свою негативную функцию здесь также выполняют 
и те, кто игнорирует выборы, давая возможность пройти недостойным 
кандидатам. Контент-анализ документов, обработанных в ходе написа-
ния статьи, показывает, что выборы интересны обществу, обществен-
ным и государственным организациям именно в период предвыборной 
кампании, к сожалению, в дальнейшем о них забывают до следующих 
выборных мероприятий, и так по кругу. 

Описанный механизм выборной кампании, таким образом, становит-
ся системой и, в свою очередь, может привести к отсутствию у населе-
ния политической культуры и соответственно гражданской ответствен-
ности. А ведь в этих условиях будут воспитываться целые поколения, у 
которых нет другого опыта проведения выборов, что выступает опре-
деленным вызовом для будущего нашего государства, и на это следует 
своевременно реагировать. 

Как отмечали еще великие классики, доверие в обществе – один из 
главных факторов прогресса и развития. Пока участие в выборах для 
кандидатов будет трамплином для личного обогащения, а предвыборная 
кампания будет представлять собой соревнование ресурсов, а не про-
фессионализма и порядочности, не представляется возможным гово-
рить о росте доверия к выборам среди населения. «Доверие в широком 
смысле – общественное доверие как внутри социума, так и доверие об-
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щества к внешним факторам – к выборам, государству, власти, само по 
себе не появляется. Оно вырастает из истории народа, его культуры, на-
ционального характера, воспитания, условий, уровня и качества жизни, 
различного рода взаимоотношений, опыта и многих других факторов» 
[2]. Следовательно, необходимо заниматься политическим образовани-
ем и просвещением населения. Как с особой категорией необходимо 
больше работать с молодежью, ведь именно она в будущем сформирует 
гражданское общество и во многом будет определять его структуру и 
динамику развития. 
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К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ АБХАЗСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ В 1920-е ГОДЫ

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы зарождения абхаз-
ской исторической школы в 1920-е годы. В условиях становления 
молодой Советской Республики Абхазия ее руководство уделяло 
большое внимание изучению исторического прошлого абхазского 
народа. Именно в это время были написаны замечательные рабо-
ты абхазских ученых Симона Басария «Абхазия в географическом, 
этнографическом и экономическом отношении» (1923), Семена Аш-
хацава «Пути развития абхазской истории» (1924 г.) и Дмитрия 
Гулиа «История Абхазии» (Т. I. 1925 г.), посвященные географии, 
демографии, этнографии, истории, абхазскому языку, фольклору, 
экономике Абхазии. В статье дан краткий анализ вышеперечислен-
ных работ. Они, по сути, являются фундаментом абхазской исто-
рической школы.

Ключевые слова: история, этнос, Абхазия, АбНО, абхазский язык.
Abstract. The paper deals with the issues of the origin of the Abkhazian 

historical school in the 1920s. In the conditions of the formation of the 
young Soviet Republic of Abkhazia, its leadership paid great attention to 
the study of the historical past of the Abkhaz people. It was at this time 
that the remarkable works of the Abkhaz scientists Simon Basaria “Ab-
khazia in geographical, ethnographic and economic terms” (1923), Se-
myonAshkhatsava “Ways of development of Abkhaz history” (1924) and 
Dmitry Guliy “History of Abkhazia” (T. I. 1925) devoted to geography, 
demography, ethnography, history, Abkhaz language, folklore, economy 
of Abkhazia. The article analyzes the above works. They, in fact, are the 
foundation of the Abkhazian historical school.

Keywords: history, ethnos, Abkhazia, AbNO, Abkhaz language.

История Абха зии – составная часть научного абхазоведения, изуча-
ющая процесс становле ния абхазского этноса, формирование народа, 
пути и особенности его соци ально-экономического развития, внутри- 
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и внешнеполитического положения страны в различные исторические 
периоды, развитие культуры – ее самобыт ный характер и степень воз-
действия на нее инородного влияния, взаимосвязь истории Абхазии с 
историческим прошлым народов Кавказа и всеобщей исто рией. 

В изучении истории Абхазии можно выделить три периода:
1) досоветский;
2) советский – 1921–1991 гг.; 
3) постсоветский – 1991 г. – конец XX века [9, с. 5].
Развитие исторической науки стало одной из неотложных задач со-

ветской власти в Абхазии. До революции 1917 года в стране не было 
ни одного научного учреждения, соответственно и научного работни-
ка коренной национальности со специальной теоретической подготов-
кой. Летом 1922 года на базе существовавшего до революции Сухум-
ского общества сельского хозяйства было создано Абхазское научное 
общество (АбНО). Его первым председателем стал видный обществен-
ный деятель, российский педагог и публицист Г.А. Фальборк, а с ян-
варя 1923 г. бессменным председателем АбНО (до 1931 г.) был Герман 
Барач. В состав президиума Общества входили: глава правительства 
ССР Абхазии Нестор Лакоба, Самсон Чанба, Андрей Чочуа, Дмитрий 
Гулиа, Николай Акиртава, Дмитрий Алания и другие. Факт вхождения 
в состав президиума и совета наряду с учеными и руководителями ре-
спублики говорит о большом значении, которое придавалось работе 
общества. Учреждение издавало свои «Труды», «Известия» и «Бюл-
летень», где выступали видные исследователи и краеведы – В. Стра-
жев, М. Иващенко, С. Басариа, Г. Барач, А. Башкиров, В. Малеев,  
С. Ашхацава и другие. Оно занималось изучением социальной структу-
ры абхазского общества, флоры и фауны Абхазии, исследованиями в об-
ласти истории, археологии и этнографии коренного народа. По иници-
ативе АбНО проводились важные научные мероприятия регионального 
уровня, среди которых особо следует выделить созванный в 1924 году 
в Сухуме весьма представительный I съезд краеведов Черноморского 
побережья и Западного Кавказа. В 1925 г. по инициативе выдающегося 
кавказоведа, академика Н.Я. Марра при АбНО была организована сек-
ция абхазоведения, руководство которой было возложено на Симона Ба-
сариа. В октябре того же 1925 года было создано отдельное научное уч-
реждение – Академия абхазского языка и литературы. Почетным пред-
седателем Академии был избран академик Нико Марр, председателем 
вначале был нарком просвещения Абхазии А. Чочуа, а затем – Д. Гулиа 
[1, с. 3–4].
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Абхазское научное общество и Академия абхазского языка и литера-
туры для своего времени были авторитетными краеведческими учреж-
дениями, поддерживающими контакты со многими научными органи-
зациями и отдельными учёными как в СССР, так и за рубежом, и всё 
же, несмотря на это, они не в состоянии были полностью удовлетворить 
возрастающие потребности культурного строительства в республике. 
Оба эти учреждения не имели твёрдого государственного бюджета и 
самое главное – не были обеспечены подготовленными штатными на-
учными кадрами. Правительство Абхазии приняло меры по подготовке 
научных кадров для молодой республики.

Историческая наука Абхазии, как вся абхазская наука, довольно мо-
лода. Она изначально складывалась и получила развитие лишь в XX 
веке. Полное отсутствие профессионально подготовленных историков 
привело к тому, что изучением истории Абхазии занимались энтузиа-
сты-любители. Это касалось всех периодов истории Абхазии, в том чис-
ле XIX – начала XX века. Бурные и яркие события XIX века (несколько 
русско-турецких войн, Кавказская война, многочисленные восстания и 
т.д.) обращали на себя внимание исследователей со стороны. В первую 
очередь, это были российские историки, в основном военные, а также 
исследователи из Турции и Западной Европы. Следует заметить, что со-
бытия в Абхазии их интересовали лишь в контексте международных от-
ношений – русско-турецких и русско-западноевропейских.

После присоединения кавказских областей к России об Абхазии на-
чали писать многие политические и дипломатические деятели, военные 
и гражданские чиновники, учёные и духовные лица, литераторы и про-
сто путешественники. Некоторые русские учёные, литераторы, деятели 
искусства серьёзно изучали, особенно с 60-х годов XIX века, историю, 
археологию, этнографию, природные богатства, хозяйственный и соци-
альный строй, культуру края [8, с. 19]. Наиболее подробные сведения 
об Абхазии даны в работах военных историков России. Однако пода-
вляющее большинство из них отличается крайней тенденциозностью и 
одиозностью, в них выпячиваются цивилизаторские, культуртрегерские 
черты царской России, подчеркивается дикость и отсталость народов 
Кавказа, предвзятость мнений о миссии России в их жизни. 

По этому поводу Семен Ашхацава с возмущением писал: «…Разроз-
ненность буржуазного мира с национально-шовинистическими стрем-
лениями ярко отражалась на работе историков всех наций. В конце кон-
цов, история являлась прислужницей этих течений. В частности, если 
мы проследим работы грузинских и армянских историков, имевших 
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тесное соприкосновение с Абхазией, увидим, что все эти работы про-
питаны буржуазно-шовинистическим духом, абсолютно исключающим 
объективность, столь необходимую для историка… Что касается «ис-
следований» чиновников и генералов царской России, то их сведения об 
Абхазии не выдерживают никакой критики: не только все свои сведения 
они брали из непроверенных источников, уже упомянутых выше, но и 
сами не потрудились серьезно отнестись к изучаемому предмету, изу-
чить дух и нравы исследуемого народа, к которому они по своему неве-
жеству относились с пренебрежением и свысока, вследствие чего вся их 
работа представляет собой «ученую» макулатуру…» [2, с. 13].

Следует заметить, что лишь после установления советской власти на-
блюдается возрастание интереса к истории Абхазии. Началось более или 
менее систематическое планомерное ее изучение. Уже в 1920-е годы по-
являются первые работы по истории Абхазии. Ценность их заключается 
еще и в том, что они были написаны абхазами, которые знали хорошо 
свой край. Подчеркивая это немаловажное обстоятельство, Симон Баса-
рия отмечал, что «все, что до сей поры писалось разными авторами об 
Абхазии, является неточным, сбивчивым материалом. Как можно было 
описывать и выводить суждения о стране, которую едва рисуешь себе, 
по которой идешь ощупью? Остро чувствовалось отсутствие литерату-
ры, написанной сынами Абхазии, которые могли бы дать точные сведе-
ния о своей родине и народе» [5, с. 11].

Руководство молодой республики призвало научную общественность 
к изучению и написанию научных работ и учебников по истории Абха-
зии. Однако выполнение этих задач наталкивалось на серьёзные труд-
ности, поскольку в Абхазии не было профессиональных кадров. Первые 
работы по истории Абхазии в советское время были написаны не про-
фессиональными историками, а видными общественными деятелями и 
публицистами [10, с. 10]. Среди них мы остановимся на работах Д. И. 
Гулиа, С. М. Ашхацава, С. П. Басария. 

Выдающийся абхазский общественный деятель, первый председа-
тель Абхазского Народного Совета Симон Петрович Басария получил 
задание от народного комиссариата просвещения Республики Абхазия 
написать географию Абхазии. По этому поводу сам Басария отмечал: 
«Получив от Народного Комиссариата просвещения Республики Абха-
зии академическое задание – составить географию Абхазии, автор вы-
полнил его в настоящем виде, не предназначая своего труда в качестве 
учебника для школы того или иного типа по той простой причине, что 
цель книги видел в передаче общих основ географии Абхазии… Свой 
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труд автор рассматривает как опыт географии Абхазии и вовсе не пре-
тендует на законченность и совершенство его…» [5, с. 11]. Несмотря 
на скромную оценку своего труда, Симон Басария творчески подошёл к 
нему, в результате чего в 1923 году вышло очень интересное сочинение 
«Абхазия в географическом, этнографическом и экономическом отноше-
нии». 

В начале книги Симон Басария отмечает, что еще с эпохи ранней ан-
тичности об Абхазии и абхазах писали многие авторы: такие как Стра-
бон, Арриан, Прокопий и другие. Этим экскурсом в древность автор 
подчеркивает, что Абхазия – не Грузия, и абхазы – не грузинское племя, 
что они испокон веков имеют свою историю и родину – Апсны. С. Ба-
сария пишет о том, что некоторые грузинские ученые ведут оголтелую 
риторику вокруг истории Абхазии и абхазов, умышленно ее искажают. 
Ученый отмечает: «К.Д. Мачавариани – уроженец Абхазии, педагог по 
профессии, в свое время был смотрителем абхазской горской школы, а 
позднее инспектором училищ в Грузии. Он, не в пример другим, пре-
красно изучил Абхазию и абхазов. Народ абхазский он понял вполне, 
изучил все изгибы, тайники души его, так не доступной не абхазу; он, 
грузин по национальности, как честный человек, был лишен каких-либо 
тенденциозностей, какими, к сожалению, страдают многие его сородичи 
шовинисты, когда говорят об Абхазии и абхазах» [5, с. 16]. Это небез-
основательное замечание Симона Басария. Здесь очевидно речь идет о 
статьях Церетели, Гогебашвили, Бакрадзе и других, которые умышлен-
но искажали историю Абхазии и призывали своих соотечественников 
осваивать опустевшие земли абхазов.

Для любого государства важны строго очерченные политические гра-
ницы. То же самое можно сказать и о молодой Советской Абхазии. По 
этому поводу Симон Басария в своей книге писал: «Республика Абхазия 
по размерам территории невелика. Площадь всей республики равняет-
ся 7.253,27 кв. верстам. Из маленьких самостоятельных государств по 
территории она почти равна Черногории. Страна лежит на восточном 
берегу Черного моря, которое омывает Абхазию на всем протяжении, на-
чиная с западной границы, кончая восточной, протяжением на 190 верст.

Границы Абхазии следующие: с запада – Черноморская губ. (по тече-
нию р. Мёым0а), с Ю.-В. и Восточной стороны – Мингрелия (по течению  
р. Ингура), с С.-В. – Сванетия, причем с этой стороны граница Абхазии 
временами далеко отодвигалась в глубь Грузии, как, напр., при абхаз-
ских царях Леоне I (756) и Феодосии I, построивших Кутаис и Хони; 
с Юга и Ю.-З. – Черное море, с Севера и С.-З. проходит главный хре-
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бет Кавказских гор, отделяющий Абхазию от Балкарии, Карачая, Малой 
Кабарды, черкесских и абазинских аулов» [5, с. 17]. Следует обратить 
внимание на ключевые моменты, на которые указывает С. Басария. Пер-
вое – автор пишет, что «из маленьких самостоятельных государств по 
территории она (Абхазия. – Д. И.) почти равна Черногории». Здесь автор 
пишет, что Абхазия – самостоятельная страна. Автор недвусмысленно 
подчеркивает, что речь идет о Союзном договоре между ССР Абхазией 
с Грузинской ССР от 16 декабря 1921 г., по которому Абхазия и Грузия 
вступали в военный, политический и финансово-экономический союз 
[4, с. 143]. С. Басария указывает на то, что договор не умаляет статус 
Абхазии. Второе – очерчивая границы Абхазии, он дает понять, что в 
былые времена границы ее простирались гораздо шире на восток, в сто-
рону Грузии. Третье – именно абхазские цари возглавляли Абхазское 
царство, а не грузинские. Уже эти три основополагающие положения в 
книге С. Басария для того времени были весьма весомыми для защиты 
абхазской государственности и на научном «фронте».

Книга Симона Басария «Абхазия в географическом, этнографическом 
и экономическом отношении» состоит из 5 глав и 8 параграфов. Более 
половины ее содержания составляет этногеографический обзор, включа-
ющий множество ценной, уникальной информации. Уже в начале этого 
раздела даются статистические сведения о народонаселении Абхазии и 
его национальном составе. С.П. Басария сразу же указывает, что он при-
водит данные переписи населения до 1914 года, так как впоследствии 
они страдали неточностью, а при грузинской власти (имеются в виду 
годы меньшевистской Абхазии. – Д. И.) составлялись тенденциозно. По 
приводимым им данным, численность абхазов на 1914 год составляла 
91 450 человек из 132 538, в то время как число грузин, мегрельцев и 
других составляла 14 731 человек, в перепись не включалось городское 
население, составлявшее в то время около 30 тыс. человек. Этнографи-
ческий раздел включал в себя раздел «численность населения», а так-
же специальные параграфы: абхазский народ, абхазский язык, религия, 
культура абхазов, характеристика абхаза, земельная политика, нацио-
нальный вопрос, самурзаканцы или мурзаканцы, эмиграция, а также на-
родное образование.

Самое большое место в этнографическом разделе занимает описание 
ситуации, сложившейся в Абхазии после установления российского го-
сподства. Ярко раскрыта политика царских властей, приведшая к почти 
поголовному исчезновению многих кавказских народов, в том числе и 
большинства абхазов. С. Басария придерживался мнения, что в течение 
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всего периода махаджирства из Абхазии было выселено до 400 тыс. че-
ловек, а черкесов (имеются в виду все адыгские племена) – до 2 млн 
человек.

Автор специально останавливается на описании истории Самурзака-
на (современные Галский и отчасти Ткуарчалский и Очамчырский рай-
оны), опровергая все притязания Мегрелии и Грузии на данный регион 
Абхазии. Он указывал, что исторический Самурзакан всегда был частью 
Абхазии, а подавляющее большинство его населения – абхазы. С. Баса-
рия пишет и о том, что фамилии самурзаканских абхазов умышленно 
искажались и переводились на грузинский лад. Далее он отмечает, что 
со второй половины XIX в. начинается усиленный приток мегрельско-
го населения и национально-культурное давление на Самурзакан. В ре-
зультате этих процессов всё большее число самурзаканцев начинает 
забывать о своём абхазском происхождении и поддаётся усиливающей-
ся мегрелизации. Ускорился этот процесс в начале XX века и особенно 
после оккупации Абхазии меньшевистской Грузией. Ценные сведения 
даются автором по истории Абхазии 1917–1921 гг., в частности, о де-
ятельности Абхазского народного совета, в котором он сам принимал 
активное участие. Осуждая грузинскую политику в Абхазии в целом, 
С. Басария заключает: «Обидно делается, что люди науки, как и руко-
водители государственной судьбой, в области национальных стремле-
ний зашли так далеко, что оказались в полном противоречии со всеми 
остальными культурными и научными идеалами. Ведь, в конце концов, 
национальное чувство подходит к категории инстинктов, так свойствен-
ных животному миру, а потому, если разум над ним не властен, то он 
переходит в «зоологический национализм» [5, с. 113].

Другим ярким борцом за справедливость и выразителем духа народа 
был Семен Михайлович Ашхацава, абхазский государственный деятель, 
писатель, историк, публицист. Будучи членом АНС, он подвергался ре-
прессиям со стороны грузинских властей. В советское время С.М. Аш-
хацава занимал ряд ответственных государственных и хозяйственных 
постов: председатель ВСНХ, директор Гагринского курортного управ-
ления, начальник строительства СухумГЭС, заместитель председателя 
Сухумского городского совета. Работая научным сотрудником Абхазско-
го НИИ, занимался изысканиями по древней и средневековой истории 
Абхазии. В творческом наследии С.М. Ашхацава имеются публицисти-
ческие статьи, драматургические произведения. В 1912 г. у С.М. Ашха-
цава выходят статьи: «Схема абхазской истории», «Несколько слов об 
абхазской письменности», «Краткий очерк абхазской церкви», где автор 
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впервые из абхазоведов в ХХ в. закладывает направление и приоритет 
в деле изучения абхазской истории, подготовке к изданию книги «Исто-
рия Абхазии», чему он посвятил всю свою трагическую жизнь. Из этих 
статей видно, что С.М. Ашхацава уже тогда отдавал всю свою энергию 
собиранию материалов по истории Абхазии, Кавказа и Грузии, готовил 
фундаментальный труд по истории Абхазии [2, с. 6].

25 августа 1913 г. в с. Лыхны, как сообщает священник П. Образцов, 
состоялось торжественное открытие «Бзыбского комитета» – общества 
распространения просвещения среди абхазцев. С.М. Ашхацава был из-
бран председателем комитета. П. Образцов отмечает: «…абхазцы имеют 
свою длинную, многовековую историю, и за долгий период своего суще-
ствования ими накоплены значительные духовные богатства, как язык, 
народная поэзия, нравы и обычаи. У него есть свои сказания, посло-
вицы, легенды, народные песни, свои «старинки», свои «вопленицы» 
(надгробные причитания), есть свои «сказители», свои народные певцы. 
Народившийся комитет и должен взять на себя заботу об охране этих 
народных духовных богатств и их развитие, и направление… изучать 
духовный капитал, который сквозь длинный ряд веков нес и сохранил 
абхазский народ. Каким бы железным кольцом других народностей не 
были окружены абхазцы, они не будут обречены на духовное разруше-
ние и вымирание…» [2, с. 5].

Знаковым событием для молодой Советской Республики Абхазия ста-
ло проведение в городе Сухум I Всесоюзного Краеведческого съезда в 
1924 г. В нем принял участие и Семен Ашхацава. А побудило его следу-
ющее обстоятельство: «Два месяца тому назад я получил от нашего На-
учного общества предложение сделать на предстоящем Краеведческом 
съезде доклад по истории Абхазии; тогда я принужден был от такого 
предложения отказаться как за отсутствием времени, так и за отсутстви-
ем соответствующих условий для работы, почему мой доклад и не зна-
чится в «Бюллетенях» съезда. Только несколько дней тому назад при пе-
ресмотре «Бюллетеней» я не нашел в них ни одного доклада по истории 
и археологии Абхазии и решил предложить съезду настоящий доклад, 
который далеко не исчерпывает данного вопроса и является лишь пер-
вым опытом, намечающим пути развития абхазской истории» [2, с. 11]. 
Доклад Ашхацава назывался «Пути развития абхазской истории». Ака-
демик Николай Марр об этой работе писал: «Опыт исторического по-
строения прошлых судеб Абхазии и ее государственного образования, 
предложенный в докладе С. М. Ашхацава на Краеведческом съезде, по-
мимо того, что резко и неустранимо выдвигает на первый план перво-
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очередных работ вопрос о подлинно-абхазском национальном периоде 
Абхазского царства, роли в нем абхазского языка и о взаимоотношениях 
иберов, абхазов и картвелов (грузин) и их языков в государственных об-
разованиях иберском, абхазском и грузинском, является хорошей свод-
кой имеющихся в литературе сведений материального и тео ретического 
значения, доступной и не специалистам, и было бы желательно его ско-
рейшее появление в печати» [2, с. 80–81].

В самом начале своего исследования С. Ашхацава указывал на то, 
что «…ни об одной народности Кавказа нет столько сведений, сколько 
о древней Абхазии, мы до сих пор не имеем ее истории, и потому не 
только в широкой массе, но даже и в научных кругах о ней существуют 
самые дикие понятия, и вследствие этого, конечно, народ все время же-
стоко расплачивается. Нормально ли: народ, который в течение многих 
веков объединял почти все кавказские народности и сделал колоссаль-
ную культурную работу, до сих пор не изучен?!» [2, с. 2]. Он искренне 
верил, что в Абхазии появятся абхазские профессиональные историки, 
которые в будущем изучат свой край и донесут истину до широкой об-
щественности. 

Работа Семена Ашхацава «Пути развития абхазской истории» со-
стоит из 8 глав. При изучении истории Абхазии он привлекает разные 
источники – абхазский язык, письменные источники, надписи на цер-
ковной утвари, нумизматический материал, сведения из географической 
номенклатуры и многое другое. Говоря о периоде Абхазского царства, 
Семен Ашхацава пишет: «Несомненно, что в это время абхазцы и черке-
сы представляли одну государственную единицу; владения их в разное 
время простирались на север от р. Терека до pp. Волги и Дона, а на запад 
по обе стороны Азовского моря и доходили до Крымских степей. На за-
паде, по берегу Черного моря, до самой Анапы жили абхазские племена: 
абазины, абадзехи, шапсуги, убыхи, джигеты и др., следы пребывания 
которых остались и до настоящего времени в географических названиях 
и разного рода памятниках» [2, с. 23–24]. Как отмечет ученый, много-
вековая абхазская культура, воспринятая и претворенная в позднейшей 
грузинской истории, как бы поглощается этой историей, многие факты 
абхазской истории получают тенденциозное освещение.

С. Ашхацава подчеркивает, что фальсификация истории Абхазии на-
чалась еще с «XVI и XVII вв… в умах передовых деятелей начинает 
пробуждаться идея объединения картских племен под общим названи-
ем уже не Абхазского, а Грузинского государства. Особенной заботой 
и деятельностью на этом поприще отличился царь Вахтанг IV (1703–
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1724 гг.), который основал первую типографию, кодифицировал законы, 
составил новое «Уложение», собрал все распоряжения и установления, 
касающиеся государственного и административного права, дополнил и 
отредактировал летописный сборник «Картлисцховреба» из историче-
ских материалов Абхазского царства. Вот откуда происходит начало той 
исторической ошибки, о которой мы говорили выше! Стремления гру-
зинских патриотов иметь свою историю, освобождённую от нежелатель-
ных им исторических фактов, привело к тому, что боль шинство фактов 
абхазской истории получило тенденциозное освещение, вследствие чего 
исторический облик многовекового Абхазского государства изменился, 
претворившись в новой грузинской истории. И потому Н.Я. Марр еще 
в 1912 году, не будучи знаком с Абхазией, сказал: «В Абхазии, в широ-
ком смысле этого термина, возродилось новое грузинское царство». А в 
другом месте позднее он прямо говорит: «История абхазов есть начало 
 истории Грузии» [2, с. 40–41]. И далее ученый отмечает: «Как ни ста-
рались историки-патриоты, они не могли бесследно поглотить историю 
Абхазии с ее многочисленными историческими памятниками, рассеян-
ными по всему Кавказу, как-то: надписями на всевозможных сооруже-
ниях и церковной утвари; историческими документами в разных мона-
стырях; монетами; географической номенклатурой; лингвистическими 
данными; сведениями в иностранной литературе и многими другими» 
[2, с. 42]. Семен Ашхацава прекрасно понимал и роль настоящего в жиз-
ни абхазского народа. В конце своего исследования он писал: «Что же 
касается современного революционного периода, то ввиду его исклю-
чительного значения в истории развития всего человечества и, в частно-
сти, в истории развития Абхазии, необходимо уже сейчас приступить к 
сохранению всех материалов, документов и памятников этого периода 
для того, чтобы иметь возможность воссоздать полную картину. Кро-
ме перечисленных источников, есть самый главный и самый богатый 
источник, это – сам народ, в котором сохранились следы и отпечатки его 
исторических переживаний. К сожалению, этот богатейший материал 
остается неисследованным и неизученным во всем его многообразии; 
главной причиной этого является отсутствие той высокой квалифика-
ции, которая требуется от исследования при изучении каждой отдельной 
стороны этой жизни… Как прошлое уясняет настоящее, так и последнее 
бросает свет в туманную даль прошлого, благодаря чему исторические 
факты, с точки зрения исторического метода уже отмершие, оживают 
вновь, и таким образом этнографический метод дает возможность раз-
решить исторические проблемы» [2, с. 42].
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Другим ярким представителем абхазской интеллигенции, чье творче-
ство касается разных областей абхазской культуры как ее деятеля и во 
многих случаях – зачинателя, был Дмитрий Иосифович Гулиа, энцикло-
педист, первый абхазский историк. Он проявлял большую активность 
в вопросе распространения исторических знаний, притом на родном 
языке. Уже в июне 1921 года Гулиа читает лекцию «История абхазско-
го народа» в Государственном театре, переполненном представителями 
учительства республики, творческой интеллигенции столицы, партий-
ными и советскими работниками. В апреле 1923 года Д. И. Гулиа основ-
ные положения своей будущей книги «История Абхазии» излагает на 
заседании специальной комиссии Наркомпроса Абхазии. В июле того же 
года он на заседании Абхазского научного общества (АбНО) выступает 
с двумя докладами: «О происхождении абхазов» и «О местонахожде-
нии бывшего в Колхиде великого города Диоскурии и великой абхаз-
ской крепости Трахеи». По проблеме происхождения абхазского народа 
и истории Диоскурии Д. И. Гулиа выступает также на I съезде деятелей 
краеведения Черноморского побережья и Западного Кавказа, состояв-
шемся в Сухуме 12–19 сентября 1924 года под председательством акаде-
мика Н.Я. Мappa, а на II съезде (Батум, 1925 год) сделал доклад на тему 
«Божества охоты и охотничий язык у абхазов. К этнографии Абхазии». 
Известно также, что Д.И. Гулиа в своей педагогической практике ши-
роко оперировал историческим материалом, особенно относящимся к 
далекому прошлому абхазского народа [7, с. 17–18].

Главным историческим сочинением Д. И. Гулиа, над которым он тру-
дился более десяти лет, является его книга «История Абхазии», вышед-
шая в Тифлисе в 1925 году. Она охватывает период с древнейших времен 
до X века. Д.И. Гулиа решил собрать все доступные ему более или менее 
ценные по истории Абхазии сведения, хотя бы в сжатом виде, дать им 
критическое истолкование, опираясь, главным образом, на данные аб-
хазского языка, местами заполнив необходимыми разъяснениями и но-
выми сведениями.

В предисловии книги Д. Гулиа писал: «Приступая к составлению 
истории Абхазии и абхазского народа, мы вправе заявить, что этот ныне 
немногочисленный народ с великим прошлым до сего времени не име-
ет хотя бы краткой, но цельной связной истории. В литературах других 
народностей нет более или менее ценных трудов, подробно и система-
тически рассматривающих историческую жизнь абхазов, с ее укладом 
и развитием, с ее отличительными нравственными и психологическими 
особенностями» [6, с. 7].
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Следует заметить, что так же, как С. Басария и С. Ашхацава, Д. Гулиа 
волнует одно немаловажное обстоятельство, а именно произвольное тол-
кование различными авторами истории Абхазии. Он отмечает: «Отрывоч-
ные и противоречивые сведения разных писателей и историков – римских, 
византийских, грузинских, арабских, русских и др., собранные вместе и из-
ложенные в хронологическом порядке, не составляют еще истории абхаз-
ского народа, а являются лишь черновым очерком его жизни, материалом 
для истории. Как выясняется, сведениям, собираемым даже и в настоящее 
время, далеко не всегда можно доверяться; к этой категории можно отне-
сти сведения, заимствованные не из первых, а из десятых рук, и при этом 
без основательной критической проверки, а также сочинения некоторых 
кавказских писателей, которые руководятся известной предвзятой идеей. 

Приблизительно это можно сказать и об иностранных писателях. 
Многие из них о колхах, часть семьи коих составляют, по-видимому, и 
абхазы, писали многое, не видя их и не бывая ни разу в их стране – Кол-
хиде, а по рассказам случайных путешественников и купцов, которые, 
по некоторым своим соображениям и целям, иногда передавали неправ-
доподобные сведения о колхах и о их стране Колхиде» [6, с. 7–8].

При написании своего труда Д. Гулиа сталкивался с большими про-
блемами. Важнейшим пробелом в историческом материале 1920-х годов 
было отсутствие материалов по археологии Абхазии. По этому поводу 
он писал: «Археологические изыскания в Абхазии могли бы многое 
осветить, правда, для этого потребуются кадры специально подготов-
ленных ученых. Между тем не только зарытые в земле древности, но 
и доступные изучению памятники на поверхности мало исследованы, 
не изучены специалистами даже христианские памятники, более много-
численные. Единственные маленькие научные работы в этом направле-
нии принадлежат проф. Д.В. Айналову и графине Уваровой» [6, с. 8–9].

Д. Гулиа собрал все имеющиеся в его распоряжении более или менее 
ценные по истории Абхазии сведения, хотя бы в сжатом виде, дал им 
критическое истолкование, опираясь, главным образом, на данные аб-
хазского языка, местами заполнив необходимыми разъяснениями, а ме-
стами и новыми сведениями, какие он смог найти при ограниченности 
нужной ему литературы в Сухуме.

Говоря о своем труде, автор писал: «Главная цель нашего труда – при-
влечь внимание к абхазскому языковедению, возбудить интерес к про-
блемам, связанным с историей прекраснейшей в мире, столь богатой 
красотами природы страны и побудить научные круги обратить внима-
ние на абхазоведение как на путь к решению ряда вопросов о прошлом 
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не только Кавказа, но и всей Передней Азии… этот труд, надеюсь, будет 
первым камнем, брошенным в спокойную гладь научного равнодушия 
и возбудит приток сил к разработке задач по истории культур и наций 
Кавказа» [6, с. 13–14].

К научному наследию Д.И. Гулиа, к оценке его творчества необхо-
димо подходить исторически, с учетом степени изученности прошлого 
абхазского народа и вообще уровня развития исторической науки в на-
чале 20-х годов, ограниченности источников, почти полного отсутствия 
археологических материалов. Тем не менее, исторические работы Д.И. 
Гулиа выполнили для своего времени свою миссию. 

«История Абхазии» Д.И. Гулиа – очень ценная историческая работа, 
в ней содержатся много фактических данных. Особенно это относит-
ся к этногенетическим, лингвистическим и фольклорным материалам, 
которые служат первоисточником для интересующихся этой стороной 
вопроса. Книга интересна тем, что в ней в приложении дан ценный хре-
стоматийный материал – извлечения из древнегреческих и римских опи-
саний Кавказа. Автор изучил значительное количество и других источ-
ников и литературу предмета (в «Источниках» перечислено 86 названий 
– на русском, грузинском, абхазском и немецком языках). «Меня пора-
зило и то, – писал Н.Я. Марр, – как Д.И. Гулиа в городе, пока не распо-
лагающем специальной библиотекой по абхазоведению, достиг все-таки 
того, что использовал значительное число произведений из литературы 
об абхазах и относящихся к поставленной им задаче предметах... В кни-
ге много осведомительного материала...» [7, с. 7].

Сочинение Д.И. Гулиа, как отмечали в свое время 3.С. Агрба и А.К. 
Хашба, «при всех недостатках, это наиболее солидная и серьезная рабо-
та по истории Абхазии, вышедшая в свет в первые годы после советиза-
ции Абхазии» [7, с. 8].

В своих изысканиях по вопросам происхождения и развития абхаз-
ского этноса Гулиа привлекает обширный материал по религии и ми-
фологии как самих абхазов, так и древних народов Средиземноморья, 
Малой и Передней Азии и проводит интересные параллели. 

Характеризуя работу Д.И. Гулиа в исследовании вопросов истории 
Абхазии, академик Н.Я. Марр подчеркивал: «...Бесспорный факт, что до 
сегодняшнего дня никто в таком масштабе, как Гулиа, не интересовал-
ся одновременно прошлыми судьбами и настоящим бытом Абхазии, ни 
один ученый, ни в Европе, ни на Кавказе... не удосуживался и не скоро 
удосужится для составления работы, по глубине искреннего интереса 
подобной той, которая уже готова у Д. И. Гулиа» [7, с. 5].
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Относительно судеб исторических сочинений первых ученых следу-
ет заметить, что книга С. Басария, как и её автор, пережили довольно 
тяжёлую судьбу. С. Басария и его работа были обвинены в национализме 
и антимарксизме. Сам он неоднократно подвергался жёсткой критике 
и преследованиям.Так же, как и С. Басария, были подвергнуты обви-
нению в национализме Д.И. Гулиа и С.М. Ашхацава, чьи работы были 
жесточайшим образом раскритикованы. Впоследствии, в годы массовых 
политических репрессий, С. Басария и С. Ашхацава были арестованы и 
физически уничтожены. От имени Д.И. Гулиа была написана брошюра 
«О моей книге «История Абхазии», в которой он якобы отказывался от 
большинства положений, изложенных в книге. Главное, на что ополчи-
лись критики, хотя прямо об этом и не говорится, было то, что все эти ав-
торы утверждали самостоятельность истории Абхазии, аборигенность, 
то есть автохтонность абхазского народа. Указывалось, что Грузия и гру-
зинский народ не оказали решающего влияния на историю Абхазии, что 
вызывало резкое недовольство высшего партийного руководства, стре-
мившегося закрепить Абхазию за Грузией [10, с. 14–15].

Таким образом, именно в 20-е годы XX в. формируется историософия 
истории Абхазии и складывается историческая концепция абхазской го-
сударственности. Понимая роль отечественной истории для молодого 
абхазского государства, абхазские энтузиасты делали все возможное для 
становления исторической абхазской школы. 

На наш взгляд, работы Симона Басария, Семена Ашхацава и Дмитрия 
Гулиа следует рассматривать как фундамент абхазской исторической на-
уки. Тезисы и положения, содержащиеся в них, по истечении времени 
не утратили своей актуальности. Они затрагивают язык, обычаи, мифо-
логию, историю, демографию, географию и многое другое, т.е. все сфе-
ры жизнедеятельности абхазского народа. Более того, эти работы носят 
источниковедческий характер. Они ценны еще и тем, что лишены идео-
логических клише. Фактически они стали ответом на вызов времени, в 
которых авторы обосновывали самобытность абхазского народа, их ав-
тохтонность и родство с северокавказскими народами, и по сути проти-
востояли давлению грузинской политической и научной элиты. 
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 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АБХАЗСКОГО ЦАРСТВА  
И ШИРВАНСКОГО ШАХСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы отношений 
Абхазских Багратидов с правителями Ширвана. На основе анали-
за сведений из имеющихся немногочисленных внутренних и внешних 
источников предлагается новая трактовка событий, происходив-
ших в восточной части Закавказья в первой половине XII в. На при-
мере взаимодействия Абхазского царства и Ширвана раскрывается 
соприкосновение и взаимодействие христианского и мусульманско-
го государств, анализируются мотивы заключения династическо-
го брака между представителями двух династий и последующая 
история союза царевны Тамар и ширваншаха Минучихра III.

Ключевые слова: Абхазское царство, Ширванское шахство, Давид 
Возобновитель, шахиня Тамар, Хакани Ширвани, Фелеки Ширвани.

Abstract. This article discusses the relationship between the Abkhazian 
Bagratids and the rulers of Shirvan. Based on the analysis of information 
from the few available internal and external sources, a new interpretation 
of the events that took place in the eastern part of Transcaucasia in 
the first half of the 12th century is proposed. On the example of the 
interaction of the Abkhazian kingdom and Shirvan, the contact and 
interaction of the Christian and Muslim states is revealed, the motives 
for concluding a dynastic marriage between representatives of the two 
dynasties and the subsequent history of the union of Princess Tamar and 
ShirvanshahMinuchihr III are analyzed.

Keywords: Abkhazian kingdom, Shirvanshahship, David the Restorer, Shahin 
Tamar, KhakaniShirvani, FelekiShirvani.

В конце XI – начале XII в. Абхазское царство переживает важный 
этап в своей истории. Перед вступившим на престол в 1089 г. моло-
дым царем Давидом I стояли важные внешне- и внутриполитические 
задачи, от решения которых зависела судьба государства. Умело ма-
неврируя между различными группировками знати, в нужный момент 
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решительно нанося удары по своим противникам, Давид сумел уси-
лить центральную власть, укрепить свой авторитет. В трудной борьбе 
с тюрками-сельджуками Абхазское царство не только смогло выстоять, 
но и начало процесс реконкисты, вернув значительную часть потерян-
ных земель. Позже Давиду I удалось присоединить ряд новых терри-
торий, никогда ранее не находившихся под властью абхазской короны. 
В своей внешнеполитической деятельности царь абхазов умело совме-
щал военные и дипломатические методы. Дипломатия Давида, с одной 
стороны, была верна традициям, с другой – способна демонстрировать 
гибкость и подстраиваться под изменяющиеся условия. Эта амбива-
лентность наиболее ярко проявилась в матримониальной политике Да-
вида. Летописец сообщает: «… послал он свою дочь, Кату, в Грецию, 
выдав ее замуж за сына греческого царя. До этого же он послал пер-
вородную дочь свою Тамар, которая стала царицей Ширвана. Сделано 
это было для того, чтобы обе они, унаследовавшие от отца солнцепо-
добное сияние, подобно двум светилам, освещали небосвод – одна на 
Востоке, другая на Западе» [6, c. 189].

История взаимоотношений Абхазского царства с Византией насчиты-
вала не один век. Поэтому использование брачной дипломатии в деле 
укрепления связей с империей при наличии общей угрозы в лице тю-
рок-сельджуков, выглядит вполне обычным делом. А вот заключение 
брачного союза старшей дочери Давида, Тамар, с представителем правя-
щей династии Ширвана шло вразрез с матримониальными традициями 
дома Абхазских Багратидов. До этого цари абхазов ни разу не роднились 
с иноверцами. Исключением стоит признать брак, заключенный меж-
ду дочерью сестры царя абхазов Баграта III и сельджукским султаном 
Алп-Арсланом. Последний, согласно данным «Летописи Картли», за-
хватив Ахалкалаки и Ани, изъявил желание взять в супруги племянницу 
царя абхазов. Несмотря на решительный отказ со стороны Кюрикэ II, 
правителя Ташир-Дзарогета, чьей дочерью или племянницей, по раз-
ным данным, являлась девушка, Баграт настоял на совершении брака, 
вероятно, желая умерить враждебность сельджуков и предупредить воз-
можность сватовства Алп-Арслана к абхазской царевне. В заключении 
пассажа об устройстве брака сельджукского султана летописец особо 
отмечает: «[Великий царь] Баграт выдал дочь свою Марту замуж за царя 
греческого. А затем он выдал замуж дочь своей сестры за персидского 
султана» [6, c. 159], тем самым четко обозначив приоритеты внешнепо-
литической деятельности Абхазского царства. Брак абхазской царевны с 
единоверцем, наследником византийского императора из династии Дук, 
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представлялся залогом дружественных и союзнических отношений с За-
падом, а брачный союз племянницы царя с Алп-Арсланом – основой для 
налаживания относительно мирных отношений с аллодоксом. 

Во времена Давида именно восточное и западное направления во 
внешней политике царства продолжают оставаться актуальными, с той 
лишь разницей, что по мере расширения границ государства на Восток 
отношения с мусульманским миром укреплялись, становились более 
интенсивными. Одним из контрагентов Абхазского царства являлось го-
сударство ширваншахов. Правители Ширвана обрели независимость в 
первой половине IX в. в результате ослабления Арабского халифата. К 
началу XII в. Ширванское шахство занимало территорию, ограничен-
ную с юга – Курой, а с севера – рекой Самур, с востока – Каспийским мо-
рем, на западе его граница доходила до линии Шеки-Мингечаур-Евлах. 
Временами под контроль ширваншахов попадал Дербенд. Правящая ди-
настия Ширвана, стремясь «подкрепить престиж благородством своего 
происхождения», отвергла свое родство с арабским племенем Шейбан и 
вытащила на свет притязания на связь ширваншахов с Сасанидами [3, 
c. 141].

В период правления Фарибурза I ибн Саллара (1063–1096) Ширван 
неоднократно подвергся нападениям со стороны сельджуков и вы-
нужден был согласиться на уплату дани. Фарибурзу наследовал его 
старший сын Минучихр II. Упоминание на монете этого правите-
ля имени султана Мухаммада говорит о подчинении ширваншаха 
сельджукам Ирака. «Однако титул ал-Малик и имя отца Минучихра 
– Фарибурза свидетельствует об укреплении власти ширваншаха» [2,  
c. 100]. Большинство специалистов склонялось к тому, что сближе-
ние Кесранидов (Йязидидов) и Абхазских Багратидов обусловили  
«...общие интересы борьбы за освобождение от сельджукского го-
сподства» [3, c. 282]. 

Думается, дело обстояло несколько иначе. Изначально Абхазское цар-
ство желало обрести в лице ширваншахов надежных союзников в Вос-
точном Закавказье, а Ширван надеялся удачно лавировать между наби-
равшим мощь государством Абхазских Багратидов и сельджуками. Не-
маловажную роль в сближении двух стран, надо полагать, играл и тор-
гово-экономический фактор. Через Ширван проходила международная 
караванная торговля стран Востока с Западом. Сюда приезжали купцы 
из Индии, Китая, Египта, Руси и других стран. О тесных контактах тор-
говых людей из Абхазии с городами Ширвана и, в частности с Шемахой, 
свидетельствует сохранившееся в абхазском языке выражение «такое, 
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кроме Шемахи, нигде не увидишь», использующееся для «обозначения 
редкого предмета или явления» [7, c. 381].

 При ширваншахе Афридуне, пришедшем к власти после смерти Ми-
нучихра II, был заключен брак между его сыном и абхазской царевной. 
Тамар была дочерью царя абхазов Давида I Возобновителя от первого 
брака. Сведений о ее матери практически не сохранилось, считается, что 
она была армянского происхождения. По причинам, надо полагать, по-
литического свойства, брак был расторгнут, первая супруга царя Давида 
вынуждена была удалиться от мира. Случилось ли это до замужества Та-
мар или уже после ее отъезда в Ширван и отразилось ли данное обстоя-
тельство на ее судьбе, неизвестно. Источники не указывают точную дату 
заключения брака между царевной Тамар и наследником ширваншаха, 
но исследователи обычно помещают это событие в хронологический от-
резок от 1006 до 1116 гг. 

На наш взгляд, установление династических связей между правя-
щими домами Абхазского царства и Ширвана следует отнести к тому 
времени, когда царь Давид бы озабочен борьбой с сельджуками и не 
вынашивал планов по завоеванию Ширвана и приобщению его к сво-
им владениям. Скорее всего, брачный союз Тамар и Минучихра следу-
ет отнести к 1006–1111 гг. В первые годы своего пребывания в Шемахе 
юная абхазская царевна вряд ли могла являться значимой политической 
фигурой, скорее, она была призвана зримо олицетворять союз Абхазско-
го царства и Ширвана. Однако надежды царя абхазов Давида на смену 
внешнеполитических приоритетов Шемахи не оправдались. 

Несмотря на установление родственных отношений между Абхазски-
ми Багратидами и Йязидидами, ширваншах Афридун не спешил отказы-
ваться от покровительства султана. Так как смены политического курса 
не последовало, в 1117 г. по приказу Давида I в поход на Ширван отправ-
ляется царевич Дмитрий. Последний взял цитадель Каладзора, захватил 
большую добычу, много пленников и с триумфом вернулся в родину. 
Последующие два года прошли мирно. В 1120 г. военную акцию против 
Ширван возглавил сам царь абхазов, особенно усилившийся после при-
глашения в 1118 г. на службу половцев. Давид I приступает к широким 
военным мероприятиям против ширваншаха. В феврале 1120 г. он захва-
тил город Кабалу, где взял много золота, серебра и других ценностей, 
в мае опустошил Ширван, «разорил страну от Лижата до Курдевана и 
Хишталанта» [6, c. 191].

Сознавая, что его главный противник – государство Сельджукидов  
– теряет свои позиции в Закавказье, царь абхазов Давид I заметно акти-
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визировался. Амбиции монарха были подкреплены решительными во-
енными акциями: разгромом коалиционного войска сельджукского сул-
тана в битве при Дидгори в 1121 г. и взятием в 1122 г. важных городских 
и политических центров Тифлиса и Дманиси.

Указанные события отразились на внешнеполитическом курсе Ше-
махи. Пришедший к власти после гибели в ноябре 1120 г. ширваншаха 
Афридуна его сын Минучихр III отошел от сельджуков. Он перестал вы-
плачивать в султанскую казну ежегодно положенную дань в 40 000 ди-
наров и вышел из вассальной зависимости от султана. По мнению С. Б. 
Ашурбейли, «немаловажную роль в перемене политики ширваншаха 
Минучихра и отказа от вассалитета и союза с сельджукским султаном, 
по-видимому, сыграла его жена…» [2, c. 104]. Однако действия Мину-
чихра вызвали недовольство среди знати. В 1123 г. султан Махмуд ибн 
Мухаммед совершил поход в Закавказье. Согласно Имаду ад-Дин ал-Ис-
фахани и Ибн ал-Асиру военные мероприятия сельджуков во многом 
были инспирированы недовольными подданными ширваншаха. «Они 
говорили ему (султану. – Авт.) о своей слабости и невозможности для 
них сохранить свою страну» [8, c. 124]. Согласно анонимному персид-
скому источнику XII в. султан Махмуд ибн Мухаммед из Тебриза «на-
правился в Шемаху и Ширван в 516 г. х./1122/3 г. Он отогнал абхазцев, 
а ширваншаха низвел из крепости…» [2, c. 104]. «Жизни Картли» со-
общает, что султан «захватил ширваншаха и город Шамахийу и послал 
царю (Давиду. – Авт.) через нарочного письмо следующего содержа-
ния: «Ты царь лесов и ты никогда не спускаешься на равнину. Я захватил 
ширваншаха и требую у него харадж. Если ты этого хочешь, пришли 
мне подобающие дары, если же нет, то спешно повидайся со мной» [6,  
c. 193]. Давид I ответил стремительным рейдом на Ширван. Султан вы-
нужден был отступить. К сожалению, источники ничего не сообщают 
о том, как долго ширваншах находился в сельджукском плену и какова 
была участь его семьи в этот период.

Вскоре после похода 1123 г. и ухода султана из Ширвана Давид I, 
воспользовавшись отсутствием сельджукских войск и слабой оборо-
носпособностью местной власти, продолжил агрессивную политику в 
отношении Шемахи. В июне того же года царь абхазов захватил Поли-
стан – главную резиденцию ширваншаха. В 1124 г. были предприняты 
новые военные акции против Ширвана, результатом которых стал захват 
его столицы Шемахи. Фактически Давидом была произведена аннексия 
территории Ширвана. Наместником новой провинции был назначен ар-
хиепископ Симон Чкондидский, глава царской канцелярии. Как считает 
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С.Б. Ашурбейли, именно в это время Давид I «прибавил к своим титулам 
титул «ширваншах», которым по традиции называли себя его преемни-
ки» [2, c. 105–106].

После смерти Давида в январе 1125 г. на престол вступил его сын 
Дмитрий. В тот же год ширваншах Минучихр вернулся к власти. По 
мнению Р. Метревели, его власть была восстановлена только над вос-
точной частью Ширвана, западная же была инкорпорирована в состав 
царства Абхазских Багратидов [9, c. 61], в частности, область Шеки 
оставалась во владении Дмитрия IV. В отличие от отца Дмитрий, ру-
ководствуясь некими политическими мотивами, счел целесообразным 
восстановить в правах Минучихра. Вместе с тем, очевидно, что при 
принятии данного решения не в последнюю очередь сыграли свою роль 
и личные, родственные связи. Из сочинения поэта Хакани Ширвани из-
вестно, что Дмитрий и Минучихр являлись побратимами, кроме того, 
ширваншах был женат на единоутробной сестре царя абхазов. В под-
держке Тамар царь абхазов особенно нуждался, поскольку завещание 
усопшего венценосного родителя позволяло младшему брату правящего 
монарха, рожденному в браке с половчанкой, надеяться на наследование 
отцовского престола. Компромиссное решению по вопросу Ширвана, 
вероятно, представлялось царю абхазов наиболее выгодным, особенно в 
том случае, если Тамар располагала возможностью влиять на супруга и 
выступать в качестве проводника политических и экономических инте-
ресов Абхазского царства в регионе. 

Следует отметить, что в период правления Дмитрия IV военных акций 
против Ширвана не предпринималось, за исключением похода 1139 г., 
когда после землетрясения царь абхазов покорил Гянджу и увез ворота 
города в качестве трофея. В исторических сочинениях почти очень мало 
сведений об этом периоде государства Ширваншахов. В связи с этим 
особую важность для изучения взаимоотношений Абхазских Баграти-
дов и Кесранидов (Йязидидов) играют произведения выдающихся поэ-
тов XII в. Хакани и Фалеки Ширвани. В XI – начале XIII в. на пике куль-
турного расцвета в Ширванском шахстве сложилась собственная поэ-
тическая школа. Известный азербайджанский специалист Зия Буниятов 
неоднократно отмечал значение поэтических произведений изучаемого 
периода для уточнения дат и имен лиц, о которых в исторических источ-
никах ничего не говорится или же упоминается вскользь [3, c. 281]. Ха-
кани Ширвани был мастером касыды, блестящим поэтом-панегиристом. 
Прежде всего, поэт восхвалял в своих стихах Ширваншахов Минучихра 
и Ахсатана. «В числе этих парадных од имеется группа произведений, 
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близких к литературным традициям Закавказья, резко выделяющая Ха-
кани из числа других одописцев переднеазиатского мира. Это – более 
десяти од, посвященных восхвалению «прекрасных дам» – жен и се-
стер ширваншахов, в том числе матери ширваншаха Ахситана и жены 
ширваншаха Минучихра Тамар» [5, c. 64–65].

Придворным поэтом ширваншаха Минучихра III был уроженец Ше-
махи Абу-н-Назим Мухаммад Фалаки Ширвани (1107–1147?). Из поэ-
тического наследия Фалаки наибольший интерес для рассматриваемой 
темы имеет ода на смерть царя абхазов Дмитрия IV. Уход из жизни в 
1156 г. могущественного венценосного владыки и брата шахини вызва-
ли скорбь в Шемахе и способствовали появлению из-под пера придвор-
ного поэта касыды.

Написание оды на смерть царя абхазов не в последнюю очередь было 
продиктовано желанием Фалаки завоевать расположение правительни-
цы, пользовавшейся большим влиянием при дворе. 

Вот некоторые строки из касыды:
«Они вырвали прочь из царственного трона венценосного правителя, 
От скорби по которому пресеклась мирская радость.
Шахиншах Абхаза и Шаки, царь горизонтов,
Дмитрий, сын Давида, глава рода Бакрат…
Меч Христа, что привел пространство небес под свой звездный флаг.
В течение 63 лет своим талантом, знанием и мужественностью.
Он устанавливал в мире каждый день новый порядок» [3, с. 289–290].
Обратим внимание на то, что Дмитрий назван правителем Абхаза, 

придворный поэт должен был быть хорошо осведомлен на предмет ти-
тулования усопшего правителя. 

Затем Фалаки обращается к своей повелительнице:
«Она (шахиня Тамар) — мир ума, не знает, что для [смертнего] че-

ловека. Бог, преславный и всевышний, делает смертельную рану неизле-
чимой!

Какое лекарство спасет, кроме терпения, если Бог привел
Всех нас в бытие (лишь] для того, чтобы пройти этот проход (смер-

ти].
Тому покрывалу целомудрия (шахине Тамар) Господь дает то, 
Чем могут гордиться вращающиеся небеса.
Возвышенный царь, могущественный, непобедимый: два брата, 
Каждому из которых мир принес сто рабов в виде победы:
Четыре благоприятных звезды и две благоприятных жемчужины. 

Благодаря их существованию Бог дал миру великолепие и блеск.
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Когда умер ее отец, счастливая случайность
Принесла ей [взамен] счастливую новость трехсот сыновей.
Хотя в результате этой трагедии небеса перенесли ее 
Из-под лучших занавесей под мрачное покрывало [смерти] [3, с. 291].
Говоря о «Четырех благоприятных звездах и двух благоприятных 

жемчужинах», Фалаки имеет в виду сыновей и дочерей Тамар и Мину-
чихра.

Согласно данным придворного поэта, венценосные особы имели пя-
терых сыновей, однако в другом произведении того же автора говорится 
о четырех сыновьях и двух дочерях ширваншаха, рожденных от Тамар. 
Это были Ахситан, Фаррухзад, Шаханшах, Фаридун, имена которых по-
сле смерти Минучихра известны по нумизматическим данным. В год 
строительства плотины Багилани дочь Минучихра Алчичек и сын Фари-
бурз заболели и скончались. Минучихр ушел из жизни внезапно в конце 
1160 г. Его смерть вызвала острый политический кризис и раскол в стра-
не, которые длились недолго. Во дворце разгорелась борьба за власть, 
и занявший место Минучихра Фаридун был убит пущенной из засады 
стрелой. 

По мнению О.Л. Вильчевского, после смерти Минучихра III его вдова 
Тамар со своим младшим сыном, опираясь на кыпчаков, пыталась при-
соединить Ширван к царству Абхазских Багратидов. «Однако прибыв-
ший в Ширван с войсками атабека Ильдегиза старший сын Минучихра 
Ахситан заставил свою мать бежать» [5, с. 64–65] к ее воспитаннику и 
племяннику – царю Георгию V, где она и закончила свою жизнь в мона-
стыре. В результате власть оказалась в руках Ахситана. 

 «Жизни Картли» свидетельствует о том, что Тамар после смерти 
супруга перебралась на родину, в Абхазию. Согласно «Истории и вос-
хвалении венценосцев», в 1161 г. царь Георгий V (1156–1184 гг.) после 
взятия под контроль Ани «явился сперва к воспитательнице своей, ца-
рице цариц Тамар, которая омыла лицо свое слезами» [6, с. 247]. Далее 
говорится о том, что сестра царя Дмитрия «Тамар, которая построила 
церковь в Тигва и постриглась в монахини» [6, с. 213]. У нас нет ника-
ких оснований не верить сообщению летописи, и тому факту, что прави-
тельница Ширвана, принявшая во время замужества мусульманскую ре-
лигию, вынуждена была покинуть дворец Ширваншахов после смерти 
мужа, что говорит о событиях «смутного времени» в стране. 

Обратимся к произведениям Хагани для выяснения судьбы Тамар. 
По случаю победы придворный поэт написал два стихотворения, в ко-
торых приветствовал деятельность Ахситана. Хакани в иносказатель-
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ной форме сообщает о некоем событии: «Мать бросила свой платок под 
ноги своего сына и просила пощаду для своих сыновей» [2, с. 108]. 
По-видимому, намечаемый государственный переворот не удался, в нем 
были замешаны вместе с шахиней и братья Ахситана. Поразительно, 
что Тамар действовала в интересах своего племянника Георгия V и Аб-
хазского царства, а не своего сына, вероятно, стремившегося к незави-
симости Ширвана. Хагани призывает государя быть снисходительным 
к матери. Дата написания этого стихотворения неясна, но С.Б. Ашур-
бейли полагает, что оно относится к дворцовым событиям «смутного 
времени», борьбе за власть между сыновьями Минучихра после его 
смерти, и речь идет о Тамар и ее сыновьях, выступивших против Ах-
ситана. По мнению того же автора, вместе с вдовствующей шахиней 
в Абхазию перебрался и один из ее сыновей [2, с. 108]. Мы полага-
ем, что нельзя исключать, что именно он дал начало княжеской дина-
стии Чачба (Шервашидзе), в течение нескольких веков находившейся 
во главе Абхазского княжества. Стоит обратить внимание на тот факт, 
что среди представителей владетельных князей Чачба (Шервашидзе) в 
XVIII–XIX вв. зафиксированы носители имени Манучар (Минучихр), 
номинации из антропонимикона ширваншахов.

Пришедший к власти в Ширване сын шахини Тамар Ахситан ибн Ми-
нучихр был женат на дочери своей двоюродной сестры (неизвестной по 
имени абхазской царевне, дочери царя Дмитрия IV, выданной замуж за 
правителя Дербенда Эмира Абу-л-Музаффара). Супругу Ахситана звали 
Исмат ад-Дин. Таким образом, и Ахситан, и его жена по материнской 
линии были связаны с династией Абхазских Багратидов. Во время раз-
рушительного землетрясения в 1192 г. в Шемахе вся семья ширванша-
ха – супруга, его наследник Минучихр и дочери погибли. После этого 
события убитый горем Ахситан принял решение о переносе резиденции 
ширваншахов из Шемахи в Баку…
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В СРЕДНЕВЕКОВОМ АБХАЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Выполнен анализ эволюции социально-экономических отно-
шений в абхазском обществе от раннего к позднему средневековью.

Ключевые слова: традиционное общество, феодализм, собственность 
на землю, сословная иерархия.

Abstract. Тhe analysis of the evolution of socio-economic relations in the 
аbkhazian society from the early to the late мiddle аges is carried out.

Keywords: traditional society, feudalism, land ownership, class hierarchy.

Как известно, около тысячи лет территория Абхазии входила в сферу 
влияния античных цивилизаций – Древней Греции и Римской империи. 
Однако в 395 г. Римская империя разделилась на две части: Западную 
и Восточную. Кавказ становится сферой влияния Восточной Римской 
империи. С этого времени предки абхазов вступают в тесные контакты 
с Византией, что отражается на всех сторонах жизни общества [1, c. 34].

Процесс консолидации абхазских этнополитический образований в 
единую народность ускорился в связи с принятием христианства в VI 
веке, особенно после того, как византийский император Лев Исавр в се-
редине VIII века передал правителю Абасгии Леону I право на наслед-
ственное владение Абасгией, Апсилией и Мисиминией. Все это проис-
ходило на фоне эволюции и разложения родоплеменных отношений, что 
постепенно привело традиционное по характеру абхазское общество к 
новому общественному строю. На этот раз встает вопрос о том, как на-
звать этот строй. 

В науке до сих пор существует два подхода. Одни авторы называют 
средневековое общество традиционным или аграрным. Другие продол-
жают пользоваться формационным подходом и называют его феодаль-
ным. В советской исторической науке представления о средних веках 
складывались под сильнейшим влиянием марксистской идеологии. В 
ее основе лежит учение об общественно-экономических формациях, 
которые последовательно сменяют друг друга. Следуя этому принципу, 
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историки рассматривают древность как период господства первобыт-
нообщинного и рабовладельческого строя, средние века – как феодаль-
ное общество, а новое время – как эпоху капитализма. Таким образом, 
средневековье с точки зрения формационного подхода – это время за-
рождения, формирования, развития и начала разложения феодализма [9, 
c. 90–91].

Во второй половине XX века в западной социологии появился но-
вый подход к классификации общества: по уровню развития технологий 
– на традиционные (аграрные), индустриальные и постиндустриальные 
(Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, А. Тоффлер). Согласно этой периодиза-
ции, средневековье – это время существования традиционного (аграрного) 
общества. В этом смысле речь идет не столько о способе производства (как 
в теории К. Маркса), сколько об общих тенденциях развития во всех сферах 
общественной жизни. В традиционном обществе в экономике преобладает 
аграрный сектор, более 80 % населения – жители деревни. В социальной 
сфере социальная мобильность почти отсутствует: человек рождается и 
умирает в одной социальной группе или стране. В политике господствует 
авторитет главы государства и военной силы, человек полностью отчужден 
от политики. В духовной сфере – господство церкви и теологии. 

С нашей же точки зрения, эти два похода к изучению средневекового 
общества не стоит противопоставлять друг другу и вполне логично ис-
пользовать оба подхода. Период средневековья можно оценивать и как 
общество традиционного типа, и как время феодального способа произ-
водства.

Вообще, ученые называют три основные характеристики средневеко-
вого общества: во-первых, наличие крупной феодальной собственности 
на землю; во-вторых, сословная иерархия общества, в основе которой 
лежит строгая корпоративность и замкнутость сословий; в-третьих, на-
личие зависимого крестьянства [9, c. 46].

Насколько же абхазское средневековое общество соответствовало 
этим критериям? Начнем с первых двух характеристик: крупного зем-
левладения и феодальной иерархии. 

Многочисленные научные исследования доказали, что способ орга-
низации государственной власти и управления, а также особенности 
социальной структуры в традиционном обществе напрямую связаны с 
формой собственности на землю. В этом смысле в средневековом обще-
стве существуют две возможные модели.

Первая модель была создана в раннесредневековом Китае и стала ха-
рактерна для большинства государств Азии. В 280 г. китайский импера-
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тор Сыма Янь провел аграрную реформу, согласно которой вся земля в 
Поднебесной объявлялась собственностью государства. Каждый житель 
империи получал землю от государства. При этом размер крестьянского 
надела зависел от возраста и числа членов семьи, а наделы чиновников 
напрямую зависели от ранга и должности, причем ни должность, ни ранг, 
ни земля по наследству не передавались. Эта система просуществовала в 
Китае с небольшими вариациями до середины XX века и стала образцом 
для многих государств Азии. В этом случае верховным собственником 
земли является государство, поэтому все жители страны являлись лишь 
держателями своих земельных наделов. Не имея безусловной собствен-
ности на землю, даже самый крупный феодал (землевладелец) не может 
ею свободно распоряжаться и передавать в пользование другим лицам. 
Таким образом, государственная собственность на землю исключает со-
здание системы вассально-ленных отношений в обществе.

Вторая модель характерна для государств Западной Европы. В этом 
случае сосуществуют два вида собственности на землю: частная (безус-
ловная) и государственная. Наличие частной собственности на землю 
делает возможным ею свободно владеть, пользоваться и распоряжаться. 
В этом случае каждый крупный феодал может передавать часть своей 
земли более мелким феодалам в держание на условии несения военной 
службы. 

Начало таким отношениям в европейском обществе положила бене-
фициальная реформа короля франков Карла Мартелла (715–741) в пер-
вой половине VIII века. Опасность арабского нашествия заставила его 
принять следующие меры – каждый мелкий, средний и даже крупный 
землевладелец мог получить от короля бенефиций (возделанную зем-
лю с населяющими ее людьми) в обмен на несение конной воинской 
службы. Таким образом, была проведена военная реформа, позволившая 
Карлу в 732 г. в битве при Пуатье разгромить арабов и отбросить их за 
Пиренейские горы. 

Эта реформа имела далеко идущие последствия. Во-первых, она 
укрепила слой средних феодалов, которые стали основой конного опол-
чения (рыцари). Во-вторых, владелец бенефиция получал землю вместе 
с сидящими на ней крестьянами, то есть укреплялась феодальная зе-
мельная собственность. В-третьих, бенефиции создавали поземельные 
связи между жалователем и получателем земли – система вассалитета 
[13, c. 184–185].

Первоначально право раздачи бенефициев имел только король, но 
очень скоро эту возможность получили и крупные землевладельцы, ко-
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торые таким образом создавали целые дружины своих вассалов. Так в 
Западной Европе стала складываться система, которую можно выразить 
формулой: «Вассал моего вассала не мой вассал».

Можно предположить, что те же самые процессы с небольшими ва-
риациями происходили и в раннесредневековом абхазском обществе [6, 
c. 294].

Уже в VIII в. в Апсилии и Абасгии существовала наследственная 
власть. Так, правитель Апсилии Марин в начале VIII в. носил титул «па-
трикия» [2, c. 81–82]. Мало того, уже в VII–VIII вв. правители Апсилии 
и Абасгии имели собственные вооруженные дружины. Н. Касландзия 
отмечает: первым упоминанием о дружинной организации у абхазов мо-
жет считаться сообщение византийского историка Феофана Хронографа 
о том, что весной 711 г. «первенствующий князь» апсилов Марин явил-
ся на помощь византийскому эмиссару Льву Исавру к стенам Сидерона 
во главе военного отряда в 300 человек. Судя по численности воинов, 
сопровождавших Марина, речь идет именно о дружине, считает выше-
названный автор [8, c. 187–188]. Скорее всего, члены дружины могли 
получать землю в качестве награды за службу.

Что же касается периода Абхазского царства Леонидов, то Н. Каслан-
дзия отмечает, что власть царей в летописях изображалась в виде права 
наследственной собственности на всю территорию страны, а само госу-
дарство воспринималось как владение царского рода [8, c. 220].

Из вышесказанного делаем вывод: в этом случае каждый землевла-
делец получает землю непосредственно из рук государства в лице его 
правителя, а значит, феодал любого ранга, звания и должности являлся 
непосредственным подданным монарха. Не имея возможности свобод-
но распоряжаться землей, он не может передавать ее в держание другим 
мелким землевладельцам. Другими словами, в обществе становится не-
возможным создание системы вассальных отношений. Следовательно, 
формирование иерархии феодальных сословий максимально замедляется. 

Мы можем назвать возможные источники формирования крупного 
землевладения в средневековом Абхазском царстве. Это, во-первых, за 
счет царских пожалований родственникам правящей династии. Нельзя 
в этом отношении не согласиться с выводами Касландзия о земельной 
политике Леонидов: «Монарх мог наделять землями своих приближен-
ных. Крупнейшими землевладельцами, судя по всему, являлись члены 
правящего дома» [8, c. 231].

Кроме того, Абхазское царство уже при Леоне II было поделено на во-
семь воеводств. Безусловно, царь не только назначал здесь своих воевод, 
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но и раздавал им земли. Думается, что, как и в Западной Европе, монарх 
не мог досконально контролировать ситуацию на местах, и крупное зем-
левладение могло расти за счет захватов крупными чиновниками и знат-
ными лицами общинных угодий на местах.

Во-вторых, уже первые абхазские цари вели активную «восточную 
политику», направленную на расширение своих территорий в Западной 
и Восточной Грузии. Здесь земля также передавалась не только чинов-
никам, но и в форме европейского бенефиция членам дружины за несе-
ние военной службы. 

И, наконец, как и в любом средневековом государстве, крупнейшим 
собственником земли являлась церковь. Глубокое и устойчивое воздей-
ствие на развитие многих государств средневекового мира оказала ви-
зантийская цивилизация, в том числе через распространение восточного 
варианта христианства. Не исключением в этом смысле стала и средне-
вековая Абхазия.

Как известно, официальное принятие христианства абасгами, апсила-
ми, санигами и мисимианами произошло в VI в. при императоре Юсти-
ниане (525–565), когда Византия вела борьбу на Кавказе с Сасанидским 
Ираном. Крещение населения Колхиды носило, прежде всего, полити-
ческий оттенок (империя пыталась крепче привязать к себе своих вас-
салов). В то же время, отмечает И. Агрба, «благодаря принятию христи-
анства Абхазия приобщилась к духовной культуре Византии». И далее: 
«Позитивное влияние этого события можно видеть и в консолидации 
абхазской народности, дальнейшем утверждении феодальных отноше-
ний». Постепенно формировалась влиятельная прослойка из правящей 
элиты и служителей церкви [1, c. 92–93].

Христианская концепция византийского мира в основных чертах 
была сформулирована первым историком христианства Евсевием Пам-
филом, современником и сподвижником Константина Великого: «Мир-
ская власть и священство соотносятся между собою как тело и душа. 
Обе необходимы для государственного устройства точно так же, как 
тело и душа в живом человеке» [5, c. 79].

В реальной жизни «симфония властей» должна была выражаться в 
следующем. Вся полнота светской власти сосредотачивалась в персоне 
императора, однако в ее реализации он был ограничен Законом Божиим, 
Священным Писанием и решениями Вселенских Соборов. Верховная 
власть императора призвана охранять Церковь от внешних религиозных 
и политических врагов, обеспечить Церкви материальные условия для 
развития и миссионерства как внутри, так и за пределами империи. В 
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свою очередь, главная задача Церкви по отношению к государству – да-
вать богословское (т. е. идеологическое) обоснование существования 
империи и организации ее верховной власти [3, c. 83]. Начиная с V века, 
обязательным становится обряд миропомазания на царство патриархом. 

Именно такую модель «симфонии» светской и духовной власти по 
византийскому образцу мы видим в Абхазском царстве. Как известно, 
в конце VIII века Леон II провозгласил себя царем абхазов, подчеркнув 
тем самым независимость от империи, но для легитимности власти и 
внутри страны, и в глазах Византии ему нужно было одобрение со сто-
роны церкви. В этом контексте вызывает интерес вывод Касландзия: 
«Практика «посвящения в сан» царя сложилась при первых абхазских 
монархах, обряд коронации (описание его сохранилось в ряде источни-
ков) производился представителями Абхазской церкви. К имени царя аб-
хазов Константина III прилагаются эпитеты «благословенный» и «свя-
той», что указывает на признание правителя «священной особой», а, 
следовательно, и на существование инаугурационного миропомазания» 
[8, c. 165].

В ответ на поддержку со стороны церкви абхазские цари всячески по-
ощряли не только церковное строительство, но и одаривали духовенство 
землями. Особенно много храмовых построек на территории собствен-
но Абхазии относится к концу XIX–X вв. при Георгии II, Константине 
III, Леоне III, Баграте II. Земельные владения в окрестностях храмов, 
конечно, передавались церквям и монастырям – так, по-видимому, в 
то время церковь стала действительно крупным духовным феодалом. 
Таким образом, во взаимоотношениях с церковью абхазские правите-
ли пошли по пути византийских императоров, установив с ней тесный 
союз: абхазская церковь поддерживала стремление Леонидов к центра-
лизации власти, а светская власть оберегала церковь от врагов внутрен-
них и внешних и одаривала землями. Так церковь превратилась в круп-
ного землевладельца. 

Таким образом, в Абхазском царстве Леонидов и Багратидов доми-
нирующей была государственная собственность на землю, при этом 
появилось и существовало крупное феодальное светское и церковное 
землевладение, но вот процесс складывания иерархии высших сословий 
из-за высокой централизации власти и невозможности манипулировать 
землей по собственной воле со стороны феодалов происходил медленно. 

Ситуация, на наш взгляд, принципиально изменилась после распада 
царства Багратидов во второй половине XIII века. Р. Н. Кация отмечает, 
что образовавшееся на территории Западного Закавказья Имеретинское 
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царство во главе с Давидом-Нарином не являлось строго централизован-
ным государством. Оно дробилось на более мелкие политические едини-
цы – владетельные княжества: Самцхе (род Джакели), Мегрелия (князья 
Дадиани), Сванетия (род Геловани), Абхазия (князья Чачба (Шерваши-
дзе). «Все они управляли своими провинциями почти в полном объеме 
этого понятия. Они осуществляли свою власть в административной, во-
енной, финансовой и юридической области, ведали вопросами внешней 
политики, то есть фактически добились иммунитета своих владений» 
[4, c. 89].

Понятно, что юридически владетельные князья обладали верховной 
властью над всей территорией княжества, но де-факто не имели воз-
можности в полном объеме контролировать удельных князей, которые 
закрепили за собой право собственности на землю, а значит, могли об-
завестись собственными дружинами и, говоря на европейский манер, 
вассалами в лице дворян. Недаром, в XVII веке появилась поговорка: 
«Тавад, нет имеющий аамста, не есть тавад». В качестве примера можно 
привести фрагмент борьбы между Дадиани и Шервашидзе. О. Маан пи-
шет: «Для покорения Абхазии мегрельский правитель Мамия III Дадиа-
ни в 1533 г. совершил поход в Малую Абхазию. Исход сражения решила 
военная помощь, оказанная джикам (садзам) абхазами во главе с Цандия 
Инал-ипа» [11, c. 76]. Как видно из сообщения, удельный князь поспе-
шил на помощь с собственной дружиной. 

У того же автора мы встречаем следующие данные об усилении удель-
ных князей: утверждение в горных долинах Абхазии князей Маршьан со 
своими военными отрядами также способствовало вытеснению оттуда 
какой-то части населения в юго-восточные области Абхазии (род Ад-
жинджал перемещается в Абжуйскую Абхазию из Псху, род Аджапуа 
– из Цабала, сами Маршьаны выкупили Джгярдскую общину за 10 500 
р. серебром у абжуйского феодала Ачба и т. д.). Далее автор отмечает: 
«Основная же причина компактного расселения представителей одной 
фамилии заключалась в политически децентрализованном строе Абхаз-
ского княжества, слабости владетельной власти и систематических фео-
дальных междоусобицах» [11, c. 51].

Еще один пример усиления удельных князей и дворян мы находим в 
истории конца XVIII века, когда в период пребывания в ссылке князей 
Чачба в Турции в Абхазии усиливаются эшерские князья Дзяпш-ипа, ко-
торые заняли окрестности Сухума и присвоили себе различные адми-
нистративные доходы владетеля Абхазии. Зураб, не имея возможности 
бороться с этой фамилией, вынужден был сохранять с ними дружествен-
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ные отношения. Он женил на княжне Дзяпш-пха своего племянника Ке-
лешбея, сына Манучара.

Таким образом, в период от раннего до позднего средневековья из-
менился не только характер отношений вокруг земли (из безусловной 
собственности государства она постепенно закрепляется в виде частной 
собственности за крупными землевладельцами), вместе с этим изменя-
ется система сословной иерархии. В период XVI–XVIII вв. окончательно 
складывается так называемая феодальная лестница: во главе абхазского 
общества встали князья (владетельные и удельные), за ними – категория 
дворян. 

Кроме того, к началу нового времени в абхазском обществе появля-
ется пусть немногочисленная по составу (по данным С. З. Лакоба, около 
1 800 чел. к середине XIX в.), но новая категория населения ашнакума 
(крестьяне, ищущие дворянства ) – это вооруженная охрана или свита 
князей и дворян. С. Лакоба называет их посредниками между высшими 
и низшими сословиями [10, c. 48].

И, наконец, переходим к третьему признаку средневекового общества 
– положение и статус крестьянского сословия в период средневековья. 

В связи с этим существуют две концепции. С.Н. Джанашиа, З.В. Ан-
чабадзе, Ш.Д. Инал-ипа, Г.А. Амичба считают, что абхазское общество 
в VI–VIII вв. представляло собой раннефеодальную организацию, в ко-
тором наряду с ведущим феодальным укладом существовали пережитки 
дофеодальных отношений [2, c. 81–82].

Нам более убедительной кажется вторая точка зрения, выраженная 
Г.А. Меликишвили, Ю.Н. Вороновым, О.Х. Бгажба: феодализация аб-
хазского общества в VII–VIII вв. происходила медленно, и основная 
масса непосредственных производителей сохраняла личную свободу и 
не была лишена также собственности (в личной или общинной форме) 
на средства производства. 

Действительно, если взглянуть на абхазское традиционное общество 
не только в период всего средневековья, но и в новое время, то среди 
производителей основную массу населения составляли свободные кре-
стьяне, общинники, анхаю, которые считались собственниками своей 
земли и имели право на свободу переселения [10, c. 54].

Сохранялся значительный фонд свободных общинных земель. Абхаз-
ская община зачастую еще выступала в форме поздней родовой общины 
– сравнительно широкой группы отцовских родственников, носившей 
название а-жә-ла, т. е. «семя», «род». Он был объединен общностью про-
исхождения от единого предка-эпонима, имя которого носили все члены 
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рода, обычаями экзогамии, взаимопомощи, кровной мести, гостеприим-
ства, общим родовым культом [6, c. 188].

С. Лакоба особо подчеркивает, что сельская община объединяла все 
слои населения – высшие и низшие сословия – и была пропитана мо-
лочным родством («аталычество») феодалов с крестьянами. Тем самым 
смягчались и некоторые сословные противоречия [10, c. 54].

Народные собрания назывались «собрания родов» или ажълар реи-
зара, на них решались самые важные вопросы внутри общины. Мели-
кишвили предлагал называть такой феодализм горским. 
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Аннотация. Работа посвящена древнеабхазским натурфилософским 
взглядам, которые связаны с поиском первоосновы всего сущего 
(первоматерии). Для абхазов прежде всего представляют инте-
рес объекты вселенной – солнце, луна, звезды, вода, ветер и т.д. 
Особо выделяется вода, которая считается жизненной энергией 
в целом. Этим абхазы составляют параллели натурфилософским 
взглядам первого философа античной Греции Фалеса, который 
тоже считал воду основой всего сущего. Это неслучайно, на наш 
взгляд, поскольку абхазо-греческие связи начались в первой поло-
вине VI века до н.э. Автор считает, что сложившиеся в древние 
века социально-экономические и культурно-исторические связи с 
античной Грецией оказали влияние и на развитие натурфилософ-
ских взглядов абхазов.

Ключевые слова: натурфилософия, мифология, религия, античность, 
гениохи, космоцентризм, Апсу, Абзу, теология, «Теогония», апейрон, 
атомы.

Abstract. The work is devoted to the ancient Abkhazian natural-philosophical 
views, which are associated with the search for the fundamental principle 
of all things (primary matter). For Abkhazians, objects of the universe are 
primarily of interest – the sun, the мoon, stars, water, wind, etc. Water, 
which is considered the life energy in general, stands out in particular. By 
this, the Abkhazians are parallel to the natural-philosophical views of the 
first philosopher of ancient Greece, Thales, who also considered water 
to be the basis of everything that exists. This is no coincidence, in our 
opinion, since the Abkhaz-Greek relations began in the first half of the 
6th century BCE. The author believes that the socio-economic, cultural 
and historical ties with ancient Greece that developed in ancient times 
also influenced the development of the natural-philosophical views of the 
Abkhazians.

Keywords: natural philosophy, mythology, religion, antiquity, geniokhs, 
cosmocentrism, Apsu, Abzu, theology, «Theogony», apeiron, atoms.
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Натурфилософия (философия природы) – область философских ис-
следований, которые стремятся рационально постичь целостность при-
роды и ее первоначала, осмыслить природу как общее, предельное по-
нятие, задающее предположительную схему понимания и объяснения 
отдельных вещей как регулятивную идею, позволяющую понять все 
сущее и все предметы в их единстве и многообразии форм и т. д. Пер-
вый этап в развитии натурфилософии связан с определением первона-
чал всего сущего. Этот этап можно назвать космологической, космоцен-
трической натурфилософией. Интерес к натурфилософии является не 
случайным, ибо она обусловлена поиском первоосновы всего сущего, 
когда человек стал сомневаться в истинности мифологических и религи-
озных повествований. Обратимся к одному из известных мифов Гесиода 
«Теогония». В нём говорится: «Раньше всего возник Хаос, затем Земля, 
Тартар (подземное царство) и Эрос – любовное величие. Хаос породил 
Ночь и Мрак, от их любовного союза возникли День и Эфир». Здесь, 
как мы видим, миф повествует о том, кто родил все сущее, а философия 
спрашивает: из чего оно произошло? Поэтому ранние натурфилософы 
ищут некоторое первоначало, из которого все произошло. Таковым пер-
воначалом оказались: у Фалеса – вода, у Анаксимена – воздух, у Анак-
симандра – апейрон (бесконечное), у Гераклита – огонь, у Демокрита 
– атомы и т.д. 

Естественно, что античная натурфилософия, особенно в её началь-
ный период, преимущественно перекликается с мифологией и религией 
и находится под их влиянием. Кроме того, ещё не сформировалось чёт-
кое разделение взглядов на материализм и идеализм. В тот период дух и 
материя выступают в единстве, дополняют друг друга и носят стихий-
ный характер. Поэтому фольклорист и философ находят себе приемле-
мые материалы для своих исследований. Например, академик С.Л. Зухба 
сказания абхазов о небесных светилах (звёздах) относит к мифологии, а 
первые философы античной Греции – к натурфилософии. 

Следует отметить, что натурфилософские взгляды абхазов составля-
ют параллели со взглядами первых философов античной Греции. Возни-
кает вопрос: почему именно с греками? Академик В. Кварчия утвержда-
ет, что «в античный период, начиная с VI века до н. э., налаживаются 
связи Абхазии с греческим миром. На абхазском побережье Черного 
моря, в обжитых коренным населением местах, греки основывают свои 
города-колонии – Диоскурию, Гюэнос, Триглит» и др. [1, с. 10].

Эту же мысль подтверждает академик О. Бгажба, который подчер-
кивает: «В первой половине Vl в. до н.э. на территории Абхазии были 
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основаны эллинские города-колонии Диоскуриада (на месте совр. Суху-
ма), Гюэнос (на месте совр. Очамчира) и др. Это способствовало превра-
щению данного региона в органическую, хотя и периферийную часть 
античного культурного мира. Греческим историкам мы обязаны первы-
ми письменными сведениями о местном населении VI – I вв. до н. э., ко-
торых эллины называли гениохами» [2, с. 63]. Данный факт подтвержда-
ет, что, кроме экономических, здесь углубляются межкультурные связи, 
тем более именно из Византии проникает христианство в Абхазию. Два 
апостола – Андрей Первозванный и Симон Кананит – были в Абхазии 
в I в н.э. (последний погребен в Новом Афоне на территории Абхазии). 
Важно отметить, что греческая письменность использовалась в Абха-
зии до конца Х в. н. э. [2, с. 64.]. О том, что Диоскуриада была одним 
из торгово-экономических центров, писали Геродот и Страбон. Страбон 
конкретно указывает: «Во всяком случае, в этот город собирается 70 на-
родностей. Все они говорят на разных языках» [3, с. 472], т. е. абхазы в 
то время были билингвистами.

Следует отметить, что сухопутное перемещение торговцев и воинов 
проходило тоже через территорию Абхазии.

Таким образом, интерес к проблеме абхазо-греческих натурофило-
софских параллелей (особенно космоцентрических) не случаен. Во-
просы космоцентрических взглядов абхазов являются в центре внима-
ния абхазских ученых разных специальностей: историков – Д. Гулиа, 
Р. Гожба, В. Кварчия, О. Бгажба, языковеда О. Дзидзария, философов –  
М. Лабахуа, В. Бганба и т.д. 

В данном исследовании рассматривается первый этап натурофило-
софских (астрономических) взглядов абхазов, который был началом фи-
лософии в самой Древней Греции. Это прежде всего окружающий мир 
человека, без которого невозможно жить, это солнце, луна, вода, воздух, 
звезды и т. д. С познания этих объектов начинается сама философия. 
Правда, одни ученые относят её к мифологии, другие – к наивному сти-
хийному материализму, реализму и т.д. 

На наш взгляд, это был период, когда человек стал сомневаться в до-
водах мифологии и религии, вышел за пределы чувственного и эмоцио-
нального восприятия мира и практических нужд и пошел дальше них в 
умозрении. Человек стал рассуждать о первопричине всех явлений, вли-
яющих на окружающий мир, что ими движет и какова закономерность. 

Для первого философа Фалеса таким элементом природы является 
вода. По словам Аристотеля, вероятно, «он вывел это воззрение из на-
блюдения, что пища всех (существ) влажная и что тепло как таковое 
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рождается из воды и живет за счет нее, а то, из чего (все) возникает, – это 
(по определению) и есть начало всех (вещей)» [4, с. 6–7].

Цицерон подчеркивал, что «Фалес Милетский, который первым ис-
следовал подобное – теологические вопросы, считал воду началом всех 
вещей, а бога тем умом, который все создал из воды» [5, с. 6].

Вода не менее значима в абхазской натурфилософии. «Зарождение 
философии абхазов происходит одновременно с зарождением абхазской 
философской терминологии. Первоначалом всего сущего в философии 
древних абхазов и адыгов («на воде», пса – дух, адзыапсы – дух воды) 
понимается мировой дух воды, жизненная энергия, нечто бессмертное, 
духовное жизненное начало, оживляющее вселенную, природу, который 
управляет судьбой людей и развивает жизнь на земле» [6, с. 249]. Так, 
название Абхазии – Апсны – означает «Страна души».

Автоним Апсуа, Апсны происходит от воды. Он указывает не только на 
самоназвание абхазов, но ещё уходит своими корнями в глубокую древ-
ность происхождения абхазского этноса. Термин Апсу в шумеро-аккад-
ской мифологии означает земной мировой океан пресных вод. Хозяином 
Абзу (Апсу) является бог мудрости Энки. Абсу понимался как недоступ-
ное даже для богов место, где находятся причины и начало всего, в том 
числе первоистоки человеческой культуры. Таким образом, вода у абхазов, 
как и у первого философа Фалеса, является первоосновой всего сущего. 

Рассматривая натурофилософские (астрономические) параллели 
древних абхазов и греков, следует отметить важность небесных светил. 
Как известно, Фалес вступил в философию прежде всего как геометр и 
астроном. Есть даже анекдот, в котором говорится: «Шел, засмотрелся 
на звезды, оступился, упал в канаву. Служанка начала его корить: «Ты не 
в силах рассмотреть, что находится под ногами, а думаешь познать, что 
на небе» [7, с. 104.].

Действительно, астрономия была началом философии Фалеса. Имен-
но Фалес предсказал первое солнечное затмение в 585 г. до н. э. Свои-
ми научными выводами Фалес прерывает безупречную, казалось, цепь 
циклических мифов о богах и героях, с чего начинается познание мира 
через науку. Философ говорил: «Невежество – тяжкое бремя» [7, с. 104.].

Как астроном он мог предсказать по природным приметам и благода-
ря собственным знаниям хороший урожай. Ему принадлежит создание 
знаменитой «Морской астрологии» и ему же приписывается открытие 
Малой Медведицы.

Небесные светила широко представлены в народной философии аб-
хазов. Особо с большим вниманием они относились к Солнцу и Луне. 
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Есть представление о том, что Солнце и Луна находятся в опасности, 
ибо за ними охотится какая-то неведомая сила, чтобы их проглотить. По-
этому особенно во время лунного затмения абхазы открывали стрельбу, 
считая, что одна из тысячи пуль может поразить эту неведомую силу и 
спасет Луну. Я застал в деревне человека, который открывал стрельбу во 
время лунного затмения. В абхазской мифологии Солнце и Луна имеют 
родственные отношения: то брат и сестра, то супруги.

Как известно, у Фалеса звезды имеют особое значение для морепла-
вания. По звездам определяли пути следования во время ночного плава-
ния. Это наблюдается и в абхазской философии. По материалам иссле-
дований языковеда-профессора О. Дзидзария, названия звезд у абхазов 
связаны с морем. Во времена многочисленных морских путешествий 
звезды использовались для выбора пути. По словам автора, абхазам 
известно до шестидесяти названий звезд, которые на абхазском языке 
имеют свои названия. Самые популярные из них: «Малая медведица», 
«Утренняя звезда», «Вечерняя звезда», «Дельфиновая звезда», «Млеч-
ный путь», «Дорога пчел», «Меркурий», «Два брата», «Звезда черкеса, 
абазина», «Столб амбара», «Звезда Нартов», «Звезда добра» и т. д. Они 
служили морякам как путеводители. Перед выходом в море определяли 
погодные условия через расположение звёзд, затем отправлялись в путь 
[8, с. 28–29].

У абхазов сложилось своё представление о небесных светилах, свое-
образная точка зрения, в частности, о заходе солнца, луны и звезд: солн-
це вошло в воду, а у Фалеса сама земля плавает на воде. 

Абхазы пользуются такими категориями, как пространство, время, и 
многими другими. Конечно, они занимались реально жизнеобеспечива-
ющими знаниями, которые являются плодом практического рассудка, 
интеллекта, логоса как «разумного слова», в отличие от мифологизиру-
ющего «мифоса». 

Примечателен и тот факт, что философские отношения древней Аб-
хазии и Греции, по всем данным, имеют давнюю историю – это III–IV 
века и особенно V век, когда греческая философия подошла к высокой 
степени своего развития. К этому времени торговые отношения Абхазии 
и Греции развиваются по пути, проходящему через Абхазию, о котором 
Страбон писал в своей географии. 

К этому времени открываются философские школы, в которых людей 
обучали судопроизводству и ораторскому искусству. Сведения о фило-
софских школах в древней Абхазии сохранились преимущественно в 
греческих источниках. Ораторское искусство является характерной чер-
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той абхазского этноса с древних времён по настоящее время. Абхазы 
имеют своих ораторов в каждом населённом пункте. Они пользуются 
большим авторитетом среди народа. Ораторы могли выступать на схо-
дах часами. Например, Осман Шамба из села Эшера на всеабхазском 
сходе в селе Лыхны в 1866 году шесть часов выступал без перерыва. Это 
является подтверждением деятельности древнеабхазских философских 
школ, которые оставили за собой традицию ораторского искусства.

В становлении абхазской натурфилософии большое влияние оказала 
Древняя Греция. Вопрос только в том, кто у кого и что перенял. Из-за 
скудности источников остается неразрешенным и другой вопрос: бывал 
ли первый философ Фалес в Абхазии? На этот вопрос имеется только 
логическое доказательство, поскольку Фалес был путешественником, 
бывал даже в Средней Азии. Мог ли он попасть туда минуя Абхазию, 
остается загадкой. И это уже другая история, которая требует тщатель-
ного исследования.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Аннотация. В данной статье приводятся метод оценки достоверно-
сти информации, раскрываемой в бухгалтерской и статистической 
отчетности на основе статистики распределения, и метод квали-
фикации информации критерием надежности гипотезы о досто-
верности.

Ключевые слова: статистика, бухгалтерская отчетность, аналити-
ческие системы, закон Бенфорда, критерий Колмогорова, Hi-рас-
пределение, оценка достоверности информации.

Abstract. This article provides a method for assessing the reliability of infor-
mation disclosed in accounting and statistical reporting based on distri-
bution statistics and method qualification of information by the reliability 
criterion of the hypothesis of reliability.

Keywords: statistics, financial statements, analytical systems, Benford’s 
Law, Kolmogorov’s criteria, Hi-distribution, assessment of information 
reliability.

В рамках государственного задания на разработку информационной 
системы «Электронная отчетность» Республики Абхазия разработана 
модель анализа предоставляемой организациями бухгалтерской отчет-
ности. Исследование явилось одним из итогов работы, в которой реа-
лизована подсистема анализа достоверности сдаваемой организациями 
информации.

Электронный сбор бухгалтерской отчетности считается стандартом 
высокого качества, но, поскольку достоверность является основопола-
гающей качественной характеристикой, авторитетность системы значи-
тельно выше, когда цифровые данные и заключения получают строгую 
оценку на достоверность, а наличие математической оценки освобожда-
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ет от неопределенностей профессионального суждения. В Республике 
Абхазия на сегодняшний день информационные системы оценки досто-
верности информации отсутствуют. Разработанная нами модель – это 
первая попытка ее реализации.

Действующая в РА система бухгалтерского учета и отчетности не 
соответствует современным требованиям и практике манипулирования 
данными. Закон РА «О бухгалтерском учете» (ст. 13) определяет в соста-
ве бухгалтерской отчетности аудиторского заключения, «подтверждаю-
щего достоверность бухгалтерской отчетности организации», и поясни-
тельной записки, в которой «должно сообщаться о фактах непримене-
ния правил бухгалтерского учета, когда они не позволяют достоверно 
отразить результаты деятельности организации, с соответствующим 
обоснованием». Аудиторская деятельность не ведется, а требования нор-
мативной базы вносят неопределенность: непонятно, что должно быть 
«обоснованием достоверности», как и то, что расшифровка словосоче-
тания «подтверждение достоверности» осуществляется по усмотрению 
бухгалтера. Необходимость исключить влияние на информационную 
систему указанных неопределенностей привела к реализации функци-
онала проверки информации на основе Закона Бендфорда – хорошо за-
рекомендовавшего инструмента оценки достоверности. Закон Бенфорда 
(далее – БЗ) позволяет проверить достоверность содержащейся в отче-
те организации информации на основе статистики соответствия первой 
цифры. Там, где необходимо исключить суждение (человека) как фактор 
неопределенности, мы будем применять математический аппарат стати-
стики и исключать суждения в случаях, когда это существенно снижает 
эффективность использования статистических выводов. В завершение 
мы будем проверять надежность отклонения гипотезы о достоверности 
различными уровнями критерия доверия, который делит гипотезы на 
достоверные и недостоверные.

Надежной оценкой достоверности вывода считается тот, когда досто-
верность гипотезы не смещается при различных уровнях критерия.

Системы, которые создавались с целью добиться качества информа-
ции, и не имеют аппарата квалификации вывода и его строгой проверки 
на достоверность, генерируют ненадежную, а значит неквалифициро-
ванную информацию. Затем аналитики и аудиторы используют ее, не 
достигают результата или оперируют неверным результатом, не подо-
зревая об этом. Таких примеров достаточно много. Например, системы 
оценки кредитного риска многих банков приводили к кредитному де-
фолту и даже банкротству именно из-за того, что их интеллектуальные 



Юбилейное научное издание

244

системы не проверяли надежность выводов о кредитном риске, а кре-
дитные менеджеры считали их верными. 

Закон Бенфорда предложен в 1938 г. и не применялся в течение по-
следних 30 лет, и поэтому его называют «красавицей, спящей на лога-
рифмических таблицах». Закон берет свое начало в открытии, сделан-
ном астрономом Ньюкомбом, – страницы с логарифмическими таблица-
ми истерты чаще там, где содержатся логарифмы с единицами в первой 
позиции, и не истерты там, где они начинаются с девятки. Бенфоррд 
обобщил результат на различных, не созданных человеком данных (пло-
щади бассейнов рек, население стран, молекулярный вес химических 
соединений, массив номеров домов), до закономерности – в любом до-
статочно однородном (но не созданном человеческим мышлением) мас-
сиве данных вероятность встретить в логарифме на первом месте цифру 
{1 … 9} равна строго определённой величине. 

Табл. № 1 
Распределение Бенфорда

d 1 2 3 4 5 6 7 8 9
% 0,3010 0,1760 0,1249 0,0969 0,0791 0,0669 0,0579 0,0511 0,0457

Использование БЗ доказало свою эффективность во многих областях: 
экономика [2], государственное управление [7], статистические иссле-
дования [2,7], медицина, страхование, образование и т.д. В области бух-
галтерского учета БЗ применялся для проведения аудитов [9], выявления 
потенциальных мошенничеств в отчетности, борьбы с уменьшением на-
логооблагаемой базы [4,6].

Использование БЗ в обнаружении мошенничества имеет критику, 
наиболее важная из которых в отношении ошибок первого типа. При 
этом Durtschi и др. [9] определили типы мошенничества, которые аудит 
обязан обнаружить в финансовой отчетности на основании БЗ. В Ре-
спублике Абхазия Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) не внедрены, используемые правила бухгалтерского учета тре-
буют совершенствования.

Исследования, выполненные в разных странах – в Венгрии, Ве-
ликобритании, Индии, Индонезии, Корее, Польше, России [5], Ру-
мынии, США, Тайване, Турции [1], подтверждают надежность БЗ. 
Большой объем исследований показал, что БЗ не применим на дан-
ных, созданных в результате человеческого суждения. Несколько ма-
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тематиков дали различные объяснения [8], заслуживающие особого 
внимания.

Полагаться на подтвержденную применимость и универсальность 
Закона Бенфорда нельзя. Так как БЗ характеризует совокупность дан-
ных случайным образом, встает вопрос, насколько его можно использо-
вать тогда, когда данные отличаются от реальности и искажены вмеша-
тельством человека. Мы обязаны использовать строгую статистическую 
проверку теста с использованием Закона Бенфорда, что также важно для 
того, чтобы найти и проанализировать причину расхождений.

Исследовательская модель. Методология проведения оценки

Закон Бенфорда. Если основание системы счисления b (b> 2), то для 
цифры d (d∈ {1, …, b − 1}) вероятность первой значащей цифры равна 
P(d)

Количество P (d) пропорционально расстоянию [d, d + 1] на логариф-
мической шкале. Следовательно, это распределение ожидается, если ло-
гарифмы чисел равномерно и случайно распределены. Отрезок [d,d+1] 
на шкале d на логарифмической шкале соответствует равномерному 
распределению пропорционально длине отрезка [d,d+1].

Применительно к бухгалтерским записям Закон Бенфорда означает: 
чем более в бухгалтерских записях цифра 9 отклоняется от 5 % (9-я ко-
лонка табл. № 1), а единица отклоняется от 30 % (1-я колонка), тем в 
большей степени записи зависимы от человеческого суждения, а значит, 
возрастает недостоверность. Важно заметить, что БЗ считает естествен-
ным распределение, которое отличается от нормального. Человеческое 
вмешательство обычно приводит к распределению, ближе к нормально-
му гаусовскому – манипулятор обычно предполагает, что цифры долж-
ны быть равномерно распределены. Используя БЗ, мы проводим оценку 
записей, будем использовать тест первой цифры: если процент цифр от 
1 до 9 не соответствуют БЗ, их следует считать ближе к недостоверным. 
Чем меньше отклонение (в любую сторону), тем выше достоверность 
Morrow [10] показал критические значения, которые обеспечивают ми-
нимальные значения тестовой статистики, необходимые для отклонения 
гипотезы о соответствии эмпирического распределения закону Бенфор-
да. Чем больше набор данных, тем точнее результаты, но закон приме-
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ним к небольшому количеству данных, но не менее 50. Также хорошо, 
что БЗ инвариантен – не зависит от величин, в которых он измеряется, и 
не работает для множеств с заданными максимальными и минимальны-
ми значениями. 

Исследовательские гипотезы

Мы проверяем гипотезу о достоверности бухгалтерских записей в ос-
новных отчетах организации: Форма № 1 – бухгалтерский баланс, Форма 
№ 2 – отчет «О прибылях и убытках», Раздел 3 Формы № 2 – «Движение 
денежных средств», Раздел 1 Формы № 5 – «Движение собственного 
капитала и фондов организации», Раздел 3 Формы № 5 – «Дебиторская 
и кредиторская задолженность» и т. д.

Мы будем формировать профиль N гипотез {A, B, C … N} о досто-
верности записей в отчете организации от А до N, формулируя:

Гипотеза   А:
достоверность информации, раскрываемой в отчете о прибылях и 

убытках, соответствует БЗ.
Гипотеза   B:
достоверность информации, раскрываемой в отчете о движении де-

нежных средств, соответствует БЗ 
Гипотеза N: 
распределение первых чисел раздела «чистые активы» соответствует 

БЗ.
Например, для проверки дебиторской задолженности по реализован-

ным товарам, работам и услугам используются данные, рассчитанные 
по числовой комбинации «количество * продажная цена». Так мы фор-
мируем сложно-структурированную матрицу информационного профи-
ля гипотез в отношении единичного отчета организации, который мож-
но использовать для чтения в вычислительных системах. 

Суммирование гипотез

Каждая из гипотез вносит вес в общую оценку достоверности. Сумма 
ответов показывает: данные организации достоверны или недостоверны.

Y = F (A, B,C,D,E … N) = (Aα+Bβ+ Cψ+Dλ + Eσ+…+Nμ) /N>K, (2), 
где α, β, ψ, λ, σ и μ вес гипотезы в сумме тестов КC или Hi-квадрат.

Чем ближе K к нулю, тем выше достоверность. На текущий момент 
не было определения веса α, β, ψ, λ, σ и μ. Так как распределение Бен-
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форда частный случай нормальных распределений, его логарифмы не-
прерывно распределены на отрезке [0, 1]. Распределение Бенфорда яв-
ляется сигналом непрерывного источника случайной величины, пусть 
и ассиметричным, и энтропия разницы распределений устойчиво не-
инвариантна по отношению к преобразованиям координат источника 
(количественные данные отчетов), тогда на основе энтропии разницы 
распределений мы можем взвешивать вес гипотезы, если у нас есть рас-
хождение распределений. 

Таким образом, мы исключаем влияние суждения о весе гипотезы в 
сумме, повышая надежность суммирования. Показываем α, β, ψ, λ, σ и μ 
(при наличии разницы) на основе дифференциальной энтропии Hi-ква-
драт при заданной величине БЗ (Y): 

Н (α, β, ψ, λ, σ … μ) – корреляционный вес гипотезы в сумме, если 
тесты БЗ (X) не коррелируют с тестами КС (или Hi-квадрат) (Н) – вес 
сдвигается в соответствии со значением Н.

Условия однородности. Сбор и фильтрация в целях исключения

Для проверки гипотез используются строковые записи – они одно-
родны и нормированы. Числовые данные принимаются в единицах, без 
округления – исключаются искажения в результате округления. Данные 
фильтруются – в данные не попадут арифметические ошибки, из ариф-
метических увязок строк баланса и приложений (инструкции Министер-
ства финансов Республики Абхазия «О порядке заполнения типовых 
форм годовой и квартальной бухгалтерской отчетности.» от 13.09.2019 
г. № 193). Представление данных – линейные, блочные, группируемые, 
числовые, тип – денежные, неденежные, строковые. Данные категори-
руются. Числовая величина не ограничена.

Для проверки результатов по БЗ используются критерий Hi-квадрат; 
критерий Колмогорова – Смирнова (КС) – для проверки гипотез о при-
надлежности выборки некоторому хорошо известному распределению 
(БЗ) на критерии доверия. Тест КС подходит для проверки соответствия 
БЗ для небольших наборов данных. Количество записей – от 50 до 250, 
это набор возможных проверок в отчете организации. 

Столбцы Data представляют проценты первых цифр эмпирического 
распределения Hi из отчета организации, столбец БЗ – проценты первых 
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Табл. № 2 
Результаты оценки достоверности организации № 1

Набл. Число Data БЗ КС Z
135 1 30.27% 30.10 % 0.0019 -0.88
67 2 15.14% 17.61% -0.0228 1.75
163 3 14,24 % 12.49% -0.0051 0.94
44 4 9.79% 9.69% -0.0041 -0.97
35 5 7,56 % 7.92% -0.0075 -0.70
137 6 6.63% 6.70% 0.0079 0.69
26 7 5.73% 5,80 % 0.0123 -0.59
23 8 5,34 % 5.12 % 0.0146 -0.83
113 9 4.11% 4.58% 0.0000 -0.59

743 наблюдений
0.0228
0.0641
0.0094

АМБ
КС

MAD
Hi-квадрат 6.6217 p-value 0.59

Набл. Число Data БЗ КС Z
234 1 34.25% 30.10 % 0,0179 1.20
94 2 14.37% 17.61% 0,0345 0.98
185 3 13.01% 12.49% 0.0491 0.63
53 4 7.95% 9.69% 0.0436 -0.92
44 5 6.88% 7.92% 0.0259 1.17
143 6 6.57% 6.70% 0.0170 -0.36
36 7 5.50% 5,80 % 0.0087 -0.47
40 8 6.12% 5.12 % 0.0058 -1.37
135 9 5.35% 4.58% 0.0000 -0.86

953 наблюдений
0.0491
0.0554
0.0109

АМБ
КС

MAD
Hi-квадрат17.1476 p-value 0.51

цифр, ожидаемые по закону Бенфорда. Сравниваем соответствие зако-
на Бенфорда критерию Hi-квадрат – оценка 17,1476 (p-value 0,51) выше 
критического значения 15,5073 – оценка достоверности распределения 
БЗ на данных «Орг. 1» понижена. «Орг. 2» – Hi-квадрат – оценка 6,6217 
(p-value 0,59) ниже критического значения 15,5073 на уровне 5 % – 
оценка достоверности распределения БЗ на данных «Орг. 2» повышена. 
По Колмогорову – Смирнову абсолютный максимальный балл (АМБ) 

Табл. № 3
Результаты оценки достоверности организации № 2
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0,0491 «Орг. 1» ниже тестового значения 0,0554 – 5 % для 953 наблю-
дений – показывает несоответствие закону Бенфорда – достоверность 
понижена; AМБ 0,0228 «Орг. 2», основанный на Колмогорове – Смир-
нове, ниже тестового значения 0,0642 на уровне 5% для 643 наблюдений 
показывает соответствие закону Бенфорда

Оценка, основанная на среднем абсолютном отклонении (MAD) 
«Орг. 1» 0,0108 – низкая, «Орг. 2» – 0,0094 – высокая. Мы можем указать 
на стандартное отклонение различий между эмпирическими данными и 
распределениями по закону Бенфорда: 1,58 % и 0,87 %.

Табл. 4
Квалификация отклонения гипотезы достоверности

Оценка Hi Оценка КС Достовер-
ность MAD

Стандарт-
ное откло-

нение
Орг 1 7,1476 0,0491 Низкая 0,0108 1,58 %
Орг 2 6,6217 0,0228 Высокая 0,0094 0,87 %

крит. зна-
чение Hi - 
15,5073

Нулевая точка КС 0,0554 при доверии 95%
Нулевая точка КС 0,0354 при доверии 99%

Квалификация отчета Организации 2 – отчет достоверен с вероятно-
стью 99 % – гипотеза о достоверности данных не пересекает нулевую 
точку и при ужесточении доверия от 95 % к 99 %.

Модель содержит функционалы проверки статистики Бенфорда и 
квалификации указанной статистики на критерии доверия.

Результаты. 
Неопределенности требований действующего законодательства к 

бухгалтерскому учету и отчетности в Республике Абхазия не влияют на 
возможность приложения статистического вывода к оценке ее достовер-
ности.

Предложенный функционал показывает применимость процедур 
оценки уровня достоверности бухгалтерской информации и квалифика-
ции информации как достоверной с установленным критерием доверия. 
Мы исключаем человеческое суждение там, где оно может вносить ри-
ски неполноты или ограничений профессионального мнения – на важ-
нейших стадиях дифференцирования и завершающих стадиях обобще-
ния – суммирования гипотез, что существенно повышает надежность. 
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Исследование также показывает: с высокой степенью уверенности 
можно полагать, что отсутствие существенных изменений в действую-
щие правила и ограничения законодательства в области бухгалтерско-
го учета не являются фактором, ограничивающим дифференцирование 
информации как достоверной или недостоверной. Этот заслуживающий 
отдельного внимания вывод в дальнейшем мы планируем расширить и 
провести исследование с целью определить причины и основные источ-
ники формирования недостоверной информации.

Результаты данного исследования могут быть полезны государствен-
ным органам, выполняющим функции контроля, надзора и развития, 
которые нуждаются в квалификации используемой информации, а так-
же кредитным организациям в целях оценки достоверности балансов 
потенциальных заемщиков и снижения кредитного риска, инвесторам, 
заинтересованным в оценке достоверности информации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация. В статье анализируются актуальные тенденции развития 
мировой экономики и международных экономических отношений. 
Рассматриваются изменения глобализационного мегатренда, его 
влияние на экономики стран мира, динамику и структуру мировой 
экономики в целом, возможности формирования новой модели эко-
номического роста в развитых странах и странах с развивающи-
мися рынками. Дается оценка системы глобального регулирования 
экономических процессов. В ходе исследования были использованы 
следующие методы: систем ный подход, диалектический подход, 
сравнительный анализ.

Ключевые слова: мировая экономика, международная торговля, пря-
мые иностранные инвестиции, уберизация, экономика по требо-
ванию, трансрегиональные торговые и инвестиционные партнер-
ства, экономический рост, новая нормальность, цифровая экономи-
ка, управление глобальными экономическими процессами, протекци-
онизм, либерализация, глобальные риски, торговые войны.

Abstract. The article analyzes current trends in the development of the world 
economy and international economic relations. Changes in the globaliza-
tion megatrend, its impact on the economies of the world, the dynamics 
and structure of the world economy as a whole, the possibility of forming 
a new model of economic growth in developed countries and countries 
with emerging markets are considered. An assessment of the system of 
global regulation of economic processes is given. In the course of the 
study, the following methods were used: a systematic approach, a dialec-
tical approach, and a comparative analysis.

Keywords: world economy, international trade, foreign direct investment, 
uberization, on-demand economy, trans-regional trade and investment 
partnerships, economic growth, new normal, digital economy, global eco-
nomic governance, protectionism, liberalization, global risks, trade wars.
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Масштабы явлений, происходящих в мировой экономике, новизна 
феноменов и тенденций порождают широкую дискуссию в академи-
ческой и экспертной среде. Попытка проанализировать и объяснить 
их, безусловно, станет неоценимым вкладом в экономическую науку и 
экономическую политику, нацеленную на решение задач, связанных с 
достижением устойчивого развития, которое непременно последует за 
периодом потрясений. Но парадокс ситуации заключается в том, что, не-
смотря на предпринимаемые попытки изучения данной сферы, их дина-
мизм не соответствует скорости изменений самой мировой экономики. 
Это порождает псевдоученых-предсказателей кризисов, прогнозирую-
щих «крах ведущих экономик мира, мировой валютной системы, рас-
пад мировой экономики на противоборствующие региональные блоки» 
и т.д. [2, с. 36–46]. Возможности информационно-коммуникационных 
технологий придают дополнительный импульс, усиливающий этот ин-
формационный шум, за которым мнение профессионалов остается вне 
зоны доступа широкой общественности. В поле профессиональной дис-
куссии попали такие важные с точки зрения перспектив посткризисного 
развития сферы, как глобальное развитие и регулирование. Важность 
анализа тенденций конца XX – начала XXI вв. объясняется тем, что пре-
доставляет возможность заглянуть в будущее, распознать главные черты 
следующих десятилетий, но с учетом того, что предвидение и прогноз 
всегда сопровождают погрешности.

Мировая экономика представляет собой совокупность националь-
ных экономик двух сотен стран или их частей, объединенных в систему 
международными экономическими отношениями (внешнеэкономиче-
скими связями) на основе торгуемых продуктов. Субъектами мировой 
экономики, исходя из вышесказанного, являются национальные эконо-
мики, транснациональные корпорации, интеграционные объединения 
и международные экономические организации [3, с. 18]. Страны, как 
правило, находятся на разных уровнях экономического развития. В то 
же время близкие по уровню развития страны различаются доминирую-
щими в них экономическими моделями, как, например, США и Япония, 
Бразилия и Китай, Россия и Польша и т.д. Доминирующей тенденцией 
мировой экономики на протяжении длительного исторического перио-
да является глобализация, трансформировавшая мировое хозяйство в 
единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. К се-
редине 1990-х годов около 90 % населения Земли участвовало в гло-
бальных процессах [15]. Характерно, что вовлеченными в глобализацию 
являются даже наименее развитые страны, которые не участвуют или 
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в которых не распространены другие тенденции мировой экономики, а 
именно транснационализация, интеграция, постиндустриализация. Но и 
они ориентированы на мировой рынок товаров, услуг, капиталов (преи-
мущественно в виде помощи), рабочей силы (в виде экспорта, импорта) 
и знаний (преимущественно импорт). Республика Абхазия стоит в од-
ном ряду с такими странами.

Феномен глобализации характеризуется специфическими проявле-
ниями с учетом долгосрочного развития мирового хозяйства особенно 
в период с 1970-х годов по 2008–2009 гг. В этот период отмечается уве-
личение объемов международной торговли между отдельными страна-
ми, взявшими курс на внешнеэкономическую либерализацию. Это были 
преимущественно страны с формирующимися рынками. Следует отме-
тить, что в развитых экономиках либерализация сменила протекционизм 
в 50–60-х годах. Объем экспортных операций в 2008 году в текущих це-
нах в 40 раз превышал аналогичный показатель 1972 года, достигнув  
20 трлн долл. При этом темпы роста были наиболее высоки в период с 
1972 по 1980 годы, когда рост составил 4,6 раза, следующие два десяти-
летия (1980–1990-е и 1990–2000 годы) темпы роста снижались и состав-
ляли соответственно 1,9 и 1,8 раза. А в период с 2000 по 2008 год отме-
чается рост в 2,5 раза. С 2011 по 2019 год объемы экспортных операций 
балансировали между 21 трлн долл. (2016 год) и 25 трлн долл. (2019 
год). В этот период темпы роста международной торговли опережают 
темпы роста мирового ВВП [20]. 

По данным Управления государственной статистики Республики Аб-
хазия, внешнеторговый оборот Абхазии в 1995–2000 годы увеличился 
в 23 раза (с 39,3 млн руб. до 933,0 млн руб.). Резкий рост связан с прео-
долением шоков, связанных с разрывом хозяйственных связей в рамках 
бывшего СССР, военных действий 1991–1992 гг. В период с 2000 по 
2005 годы внешнеторговый оборот увеличился в 3,5 раза, в 2005–2010 
годы – в 3,7 раза, с 2010 по 2019 год – в 2,1 раза (с 12 250,0 млн руб. до  
25 989, 0 млн руб). При этом в структуре внешнеторгового оборота 
Абхазии возрастала доля импорта. Темпы роста внешнеторгового обо-
рота (7,8 %) превышали темпы роста ВВП (3,5 %). Это является сви-
детельством возросшего значения международной торговли в качестве 
источника экономического роста на данном этапе как в мире, так и в 
Абхазии [21]. 

После 2011 года начинает сокращаться степень открытости ряда 
страни, как следствие, отмечается падение объемов мировой торговли 
и международного движения капитала. Темпы роста мировой торговли 
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по сравнению с мировым ВВП замедляются. В 2019 году с началом так 
называемого коронакризиса падение мировой торговли составило 3,0 %. 
Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизились 
с 1,5 трлн долл. в 2019 году на 35 % до 1 трлн долл. в 2020 году. Во 
всем мире ограничительные меры в ответ на пандемию COVID-19 за-
медлили реализацию начатых инвестиционных проектов, а перспективы 
спада заставили многонациональные предприятия (МНП) переоценить 
новые проекты. Падение имело большой крен в сторону развитых стран, 
где ПИИ упали на 58 %, отчасти из-за корпоративной реструктуриза-
ции и внутрифирменных финансовых потоков. В развивающихся стра-
нах ПИИ сократились на более умеренные 8 %, в основном благодаря 
устойчивости их потоков в Азии. В результате на развивающиеся стра-
ны приходилось две трети мировых ПИИ, по сравнению с чуть менее 
половиной в 2019 году [19].

Замедление трансграничного перемещения капиталов коснулось и 
портфельных инвестиций (акций и облигаций) более чем на 50 %. Меж-
дународное кредитование с 2003 по 2007 г. характеризовал существен-
ный рост, когда его уровень достиг 3,6 трлн долл. В кризисные 2008–2009 
гг. объемы международных кредитов падали, после кризиса наметилось 
возобновление роста, но так и не было достигнуто докризисных пока-
зателей. Значительно возросла в посткризисный период международ-
ная кредитная активность в соседних странах банков Японии, Гонкон-
га, Южной Кореи и Тайваня. Они активно кредитуют в первую очередь 
предприятия из Китая, Малайзии, Индии.

Замедление трансгранчного перемещения всех форм капитала и гео-
графия его передвижения объясняется в определенной степени ослабле-
нием роли дешевого труда, используемого в бедных странах и одновре-
менно усилением роли нематериального производства и перестройкой 
производственных цепочек внутри ТНК.

Вклад транснационализации как формы проявления глобализации в 
мировое хозяйство заключался в трансферте технологий и позициони-
ровался как источник капитала для развивающихся экономик, не требу-
ющий, в отличие от займов, платы по процентам, срочности и возврат-
ности. В рамках интеграционных объединений, например, Европейского 
союза, транснационализация обеспечивает еще и неформальную корпо-
ративную интеграцию, укрепляя политическую конструкцию, а также 
формирует 1/3 международных торговых операций. 

На зарубежные дочерние структуры ТНК приходилось более 10 % ми-
рового ВВП. Доминирующие позиции в первой сотне крупнейших ТНК 
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занимают свыше 50 компаний США, их доля в общемировом объеме 
рыночной капитализации составляет 63 %, а также компании развитых 
стран и Китая, чьи компании финансового сектора пополнили рейтинг 
крупнейших корпораций мира [17]. В импорте-экспорте ПИИ доми-
нируют развитые страны, особенно государства ЕС. Специфика роста 
ПИИ состоит в их волнообразной динамике, обусловленной вариатив-
ностью потребностей во вложениях. Еще одной причиной снижения и 
стабилизации уровня ПИИ считается сокращение их доходности с 8,1 % 
в 2012 году до 6,7 % в 2017 году. Устойчивость институтов, финансовой 
инфраструктуры и емкость национальных рынков определили направле-
ние основных потоков ПИИ преимущественно в развитые страны.

Многие ТНК начинают возвращать свои производства из Китая 
обратно в страны своего происхождения. Отказались от зарубежных 
филиалов немецкая ADIDAS, американские General Electric, Apple, 
AT&T, Verizon и др. Массовость производства и, соответственно, эко-
номическую эффективность им позволили обеспечить новые техноло-
гии – робототехника и 3-D печать [3, с. 73]. Масштабировать бизнесы 
без больших инвестиционных вложений и получать высокие доходы 
ТНК позволили новые бизнес-модели и стратегии организации транс-
национального бизнеса. Основа такого бизнеса – цифровые техноло-
гии и принципы франчайзинга. Американская компания Airbnb без 
вложений в строительство объектов недвижимости создала сеть раз-
мещения в 190 странах и предлагает в аренду больше гостевых мест, 
чем крупные сетевые отели. Так называемая уберизация позволяет 
компаниям ликвидировать посредников в отношениях продавцов и 
покупателей на основе цифровых технологических платформ. Данная 
стратегия является символом нового типа экономики – «экономика по 
требованию».

НТП способствовал росту и развитию инноваций, многие из кото-
рых стали результатом работы специалистов из разных стран, объеди-
ненных в команды профессионалов. Волны НТП передаются из одной 
страны в другую. Более 90 % приходится на 10 ведущих стран, 50 % 
зарегистрированных патентов приходится на США, Японию и Герма-
нию. Первая десятка в глобальном инновационном рейтинге – развитые 
индустриальные страны. Китай вошел в топ-20 и занимает 14-е место. 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) ускорили рас-
пространение глобальных хозяйственных транзакций и формирование 
глобального информационного пространства, и в этом процессе отмеча-
ется лидирующая роль индустриальных стран, усугубившая межстрано-
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вые различия. По количеству мобильных соединений на 100 человек и 
числу домохозяйств, имеющих компьютер и доступ в Интернет, лидера-
ми также являются развитые экономики.

Международная миграция – это глобальный поток, численность 
которого росла с 2001 года по 2019 год и составляла, соответственно,  
173 млн и 272 млн. В 2020 году количество международных мигрантов 
во всем мире достигло 281 миллиона человек. Преимущественно 2/3 об-
щего мирового потока миграции – это трудовая миграция. Международ-
ные образовательные программы способствовали интенсификации меж-
дународной миграции. Рост числа мигрантов характерен для развитых 
индустриальных государств, в которых привлекательные условия жизни 
и работы. 

В эпоху глобализации все еще сохраняется социальная дифферен-
циация, которая не только не сокращается, но и увеличивается. Следо-
вательно, сложившаяся модель глобализации создает предпосылки для 
роста доходов и концентрации у сравнительно небольшой группы вла-
дельцев значительной части активов компаний, успешно функциониру-
ющих на глобальных рынках – доля активов, принадлежащих 1 % насе-
ления, стремительно увеличивалась [7].

Важным проявлением глобализации стало интенсивное формирова-
ние региональных интеграционных объединений. Однако на текущий 
момент процесс блоковой консолидации замедлился и сталкивается 
с определенными объективными препятствиями. Более того, в 2020 г. 
завершилась процедура выхода Великобритании из Евросоюза. В дру-
гих блоках какого-то значительного прогресса в углублении интеграции 
также пока не наблюдается. Необходимо отметить, что получили рас-
пространение трансрегиональные торговые и инвестиционные партнер-
ства, но работа по ним пока ведется. Приоритет в их создании отдается 
общности экономических интересов, а не региональной близости [8]. 
В данном случае можно констатировать возникновение нового тренда 
в мировой экономике – трансрегионализации. Усиление национально-
го протекционизма в мировой торговле и инвестициях в результате гло-
бального финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов является 
еще одной важной тенденцией. Число мер, противоречащих иностран-
ным коммерческим интересам, в период с 2008 по 2020 год состави-
ло в части международной торговли, инвестиций и миграции порядка  
17 000. Лидерами этих мер были Китай и США. Далее следуют Герма-
ния, Индия, Россия, Канада, Бразилия. Наибольший урон этими мера-
ми был нанесён экономикам США, Германии и Китая. Среди отраслей 
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– объектов протекционистской защиты лидируют машиностроение и 
сельское хозяйство [8]. Торговая война между США и Китаем – наи-
более яркий пример фактического отказа от принципа последователь-
ной либерализации международного торгового порядка, который был 
важнейшим элементом современной глобализационной модели. Однако 
надежду на то, что этот процесс носит временный характер, дает под-
писанное в 2020 г. торговое соглашение между странами. Это являет-
ся подтверждением, что они по-прежнему являются крайне значимыми 
торговыми партнерами друг для друга и находятся в состоянии сильной 
взаимной зависимости. Дальнейшие сценарии взаимоотношений этих 
двух стран, а также других крупнейших глобальных игроков пока пред-
ставляются неоднозначными.

Все вышеописанные изменения глобализационного тренда привели к 
тому, что в научных кругах стали говорить о «деглобализации» и поиске 
модели экономического развития, которая была бы более справедливой 
в части распределения мирового ВВП и межстрановой дифференциа-
ции доходов населения. Противники глобализма не столько оспаривают 
прогрессивность этого процесса как стадии в развитии мирового хозяй-
ства, сколько подвергают сомнениям сложившуюся модель, называе-
мую «глобальный капитализм», выдвигая гипотезу, основанную на не-
обходимости усовершенствовать ее, с целью преодоления характерной 
острой конкуренции в глобальном масштабе. По мнению ряда специа-
листов, проблемы и диспропорции, возникшие в рамках мирового хо-
зяйства, вызваны несовершенной системой глобального регулирования, 
представленной многообразием наднациональных институтов, которые 
не всегда адекватно и своевременно реагируют на вызовы времени, не-
поворотливы, когда необходимо координировать и согласовывать од-
новременно интересы большого числа заинтересованных сторон. Это 
проявляется в слабости механизма взаимодействия институтов мирово-
го, регионального и национального уровней. Серьезно стоит проблема 
транспарентности институтов мирового уровня, а состав руководства в 
основном из представителей индустриально развитых стран не всегда 
может реализовать политику сбалансированности экономических инте-
ресов. В связи с этим встает вопрос о необходимости реформирования 
глобальной системы регулирования в части совершенствования распре-
деления функциональных обязанностей.

Подробнее остановимся на последствиях вышеописанных процессов 
и явлений для глобального ландшафта и формирующегося экономиче-
ского уклада и сформулируем основные выводы, полученные в резуль-
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тате проведенного исследования. Глобальная экономическая система 
находится в постоянной динамике и характеризуется разнонаправлен-
ным развитием. Процессы, происходящие в системе, не являются сти-
хийными или свободными, они обусловлены четко сформулированными 
целями, адекватными интересам развития отдельно взятого общества и 
человечества в целом. Эти процессы являются объектом управления, но 
одновременно они подвержены влиянию обстоятельств, которые могут 
вывести систему за привычные рамки, изменив сложившуюся динамику 
и структуру. Майкл Портер подтвердил, что в современной развиваю-
щейся экономике традиционные сравнительные преимущества, а имен-
но обеспеченность природными ресурсами и дешевой рабочей силой 
не являются источником благополучия. Достижение благосостояния и 
экономического развития возможно при соблюдении условий, отвечаю-
щих за конкурентоспособность стран: факторные условия, условия вну-
треннего спроса, родственные и поддерживающие отрасли, стратегия и 
структура фирм, внутриотраслевая конкуренция, политика государства 
и правительства (стимулирование экономики, содействие развитию, по-
литика протекционизма или либерализации). Но очевидно, что панде-
мия COVID-19 стала триггером, как принято говорить, перемен, кото-
рые меняют картину мира, поведение экономических агентов во всех 
странах и на всех уровнях экономической системы. «Новая нормаль-
ность» или новая реальность может считаться актуальной тенденцией, 
определяющей развитие мировой экономики [3, с. 79]. Новая реальность 
снижает степень предсказуемости, увеличивая волатильность по всем 
направлениям [6]. Можно предположить, что ресурсно-технологические 
характеристики новой модели роста в мировой экономике создают опре-
деленные преимущества для развитых стран, но и страны с развиваю-
щейся экономикой при условии успешного перехода к новой структуре 
сравнительных преимуществ в конкуренции на глобальных рынках так-
же могут стать выгодополучателями. Это возможно при одновременном 
усилении институциональных факторов и факторов экономической по-
литики, получавших приоритетное внимание исследователей начиная с 
1990-х годов.

Глобальные демографические сдвиги последних десятилетий, по-
влекшие снижение роли дешевой рабочей силы как сравнительного пре-
имущества стран в конкуренции на глобальных рынках в целях сохра-
нения и поддержания устойчивости темпов роста, требуют активного 
замещения труда капиталом, внедрения новых технологий для повы-
шения совокупной факторной производительности [13]. Этого удастся 
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достичь через глубокие структурные реформы, включая изменение со-
отношения в составе экспорта доли трудоемких товаров и доли услуг в 
пользу услуг, масштабных инвестиций в высокотехнологичные отрасли. 
Самым важным, на наш взгляд, шагом является формирование нацио-
нальной системы накопления человеческого капитала с опорой на обра-
зовательные стандарты экономически развитых государств.

Продиктованная новыми обстоятельствами смена модели роста по-
требует от стран с развивающимися рынками более высоких ресурсных 
издержек и институциональных усилий, чем от экономически развитых 
стран. У последних есть опыт в решении задач повышения капиталоем-
кости и технологического перехода. Очевиден и тот факт, что адаптаци-
онные стратегии повлекут за собой социальные, в некоторых случаях и 
политические издержки. Технологический переход повлияет на ресур-
соемкость глобального ВВП и замещение технологическими решения-
ми дорогих ресурсов более дешевыми для предотвращения их исчерпа-
ния, в частности, нефти и газа [5]. По мнению ученых, единственным 
ресурсом, которому реально угрожает физическое исчерпание, является 
пресная вода, но проблема имеет решение, которое позволит избежать 
снижения темпов роста мировой экономики. На данном этапе идет фор-
мирование новых рынков технологий, высокотехнологичного оборудо-
вания и услуг профильных компаний (в том числе добывающих), а это 
очевидная база для интенсификации международного экономического 
сотрудничества и роста глобального ВВП. Замедление темпов роста 
чревато серьезными, в том числе и политическими угрозами в глобаль-
ном масштабе. Капиталоемкие технологии, призванные заменить труд, 
– это, разумеется, цифровые технологии, поддержка которых является 
главным направлением про-мышленной политики развитых государств 
и ведущих стран с развивающимися рынками, нашедшая отражение в 
различных концепциях. Влияние цифровых технологий охватывает все 
сектора эконо-мики, перспективы развития которых, в свою очередь, за-
висят также от многих других факторов, непосредственно не связанных с 
технологическими изменениями [13]. Наиболее реалистичный алгоритм 
оценки заключается в том, чтобы, используя в качестве основы базо-
вый прогноз развития мировой экономики, рассчитать возможный вклад 
фак-торов цифровизации, сфокусировав внимание на тех цифровых тех-
нологиях, отраслевые эффекты которых могут быть с высокой степенью 
надежности прослежены на основании имеющихся в настоящее время 
рыночных исследований и обзоров. В качестве ключевых технологий, 
внедрение которых будет иметь принципиальное значение для создания 
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нового базиса развития промышленности, финансовых и нефинансовых 
услуг, выделяют: цифровые технологии обработки информации (со-
здание новых продуктов, апгрейд традиционных отраслей, эффектив-
ность управления, интернет-вещей), в том числе технологии блокчейн 
(финансовые инновации, смарт-контракты, шеринговая экономика); 
3D-печать (создание новых продуктов, кастомизация производства при 
сохранении эффекта масштаба); искусственный интеллект (замещение 
труда капиталом – особенно в сфере телекоммуникаций, беспилотного 
транспорта, финансов; машинное обучение как предпосылка кастомиза-
ции производства); виртуальная реальность (создание новых продуктов, 
расширение спектра решаемых задач, особенно в секторах развлечений, 
здравоохранения, образования); 5G-связь (услуги связи, эффективность 
управления, интернет-вещей, беспилотный транспорт) [3, с. 69]. Оценка 
реальных масштабов влияния цифровизации на ускорение роста ВВП 
и совокупную производительность факторов производства – цель пред-
стоящих исследований на основе получаемых данных. 

В обозримом будущем доминировать среди основных субъектов миро-
вой экономики, скорее всего, будут национальные экономики, но их ин-
терес к глобальной экономике будет ниже из-за уменьшения надежности 
ГЦСС, торговые войны снижают потоки товаров, услуг и капитала. Уси-
лится ориентир крупных экономик на внутренние рынки или на свои ин-
теграционные объединения и партнеров по торговым соглашениям. Будет 
нарастать глобализация в сфере знаний. Интеграционные объединения бу-
дут развиваться с меньшей интенсивностью, чем весь предыдущий пери-
од. Расширение рынков все еще остается главной целью, хотя и не всегда 
совпадает с политическими устремлениями, культурными и социальными 
взглядами некоторых крупных игроков. Страны с небольшими экономи-
ками по-прежнему будут тяготеть к открытости. Сохранятся специфика 
многоуровневой структуры интеграционных группировок и различной 
динамики объединений под воздействием факторов внутреннего разви-
тия стран, а также тенденция на переориентацию ТНК на трансформацию 
глобальных цепочек создания стоимости из-за нестабильности, измене-
ния значения роли дешевой рабочей силы на поставки товаров, услуг и 
информации с территорий своих стран, а продукции своих зарубежных 
филиалов в свои страны [3, с. 81]. Роль международных экономических 
организаций в силу вышеобозначенных причин будет снижаться, возмож-
но, в пользу международных социальных, политических и культурных 
организаций, поскольку глобальные риски нарастают и требуют объеди-
нения усилий всех стран на предупреждение и предотвращение послед-
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ствий. В числе глобальных проблем следует выделить изменения клима-
та, пандемии, угроза ядерной войны. Очевидно, что преодоление всех 
вызовов возможно лишь путем совершенствования модели современного 
мирового экономического устройства путем консолидации усилий науч-
ного, экспертного сообщества, правящих элит.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗИИ

Аннотация. В работе проанализировано влияние сложившейся демо-
графической ситуации на национальную безопасность Абхазии, вы-
явлены основные демографические проблемы и важнейшие страте-
гические национальные приоритеты современной Абхазии.

Ключевые слова: демографический аспект, демографическая безопас-
ность, демографические угрозы, демографическая ситуация, демо-
графические показатели, демографические процессы, миграцион-
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Abstract. The work analyzes the impact of the current demographic situation 
on the national security of Abkhazia, identifies the main demographic 
problems and the most important strategic national priorities of modern 
Abkhazia.

Keywords: demographic aspect, demographic security, demographic threats, 
demographic situation, demographic indicators, demographic processes, 
migration processes.

Процессы глобализации и социально-экономического развития го-
сударства усиливают значимость демографического аспекта, воздей-
ствующего на экономическую безопасность в контексте обеспечения 
национальной безопасности. В современных условиях благополучие 
государства, а именно национальная безопасность, определяется, пре-
жде всего, состоянием экономической системы, что заключается в обе-
спечении динамично развивающегося производства и рынка, а также 
высокого уровня жизни населения. Так, национальные интересы Абха-
зии в сфере экономики являются приоритетными, которые напрямую 
зависят от человеческого фактора, качественных трудовых ресурсов, 
наличия квалифицированного трудоспособного населения. Следова-
тельно, обеспечение демографической безопасности выходит на пер-
вый план, так как демографическая составляющая человеческого фак-
тора определяет устойчивость развития страны, её экономики и уров-
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ня жизни населения. Вопрос о демографической безопасности будет 
всегда актуален для любого государства, в том числе и для Абхазии, 
поскольку от демографической ситуации в стране напрямую зависит 
национальная безопасность. Также по основным демографическим по-
казателям страны можно судить о ряде составляющих национальной 
безопасности, таких как экономическая, социальная, военная, инфор-
мационная, политическая и пр.

Демографические процессы в Абхазии характеризуются низкой 
рождаемостью и высоким уровнем смертности. Общий коэффициент 
рождаемости в Абхазии за последние 12 лет снизился с 9,3 % в 2009 
году до 5,3 % в 2020 году. Общий коэффициент смертности в стране 
снизился с 7,2 % в 2009 году до 5,8 % в 2020 году. Таким образом, 
коэффициент естественного прироста сократился за 12 лет с 2,1 % до 
-0,5 %.

Рис.1. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и 
естественного прироста в РА

В разрезе сельского и городского населения динамика общего ко-
эффициента рождаемости за анализируемый период представлена 
следующим образом: ОКР сельского населения за последние 12 лет 
сократился с 8 % в 2009 году до 5,0 % в 2020 году, тогда как ОКС 
– с 5,4 % в 2009 году до 4,5 % в 2020 году. Коэффициент естествен-
ного прироста сельского населения составил +0,5 % в 2020 году  
(рис. 2) [1].
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Рис.2. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и 
естественного прироста сельского населения РА

ОКР городского населения снизился с 10,7 % в 2009 году до 5,5 % 
в 2020 году, тогда как ОКС – с 9 % до 7 %. Коэффициент естествен-
ной убыли городского населения составил в 2020 году – 1,5% [1]. Пред-
ставленные данные заслуживают отдельных комментариев. В 2020 году 
смертность городского населения превысила рождаемость. Несомнен-
но, сохранение негативных тенденций демографического развития мо-
жет привести к депопуляции населения (рис.3).

Рис. 3. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и 
естественного прироста городского населения РА
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Сложившийся под влиянием низкой рождаемости регрессивный тип 
возрастной структуры населения (удельный вес населения старших воз-
растов превышает долю населения детей и подростков) не обеспечива-
ет возможности ускоренного роста населения республики и приводит к 
«старению» населения (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика возрастной структуры населения РА за 2009 г. и 2020 г.

Средний возраст населения Абхазии за 12 лет увеличился на 3,8 лет и 
составил на 1 января 2020 г. 38,6 лет [2].

В наступившем третьем десятилетии 21 века на демографическое 
развитие Абхазии влияет созданная во второй половине 90-х годов про-
шлого столетия демографическая волна, как следствие невосполнимых 
военных потерь 1992-1993 гг. 

Характерной тенденцией миграционных процессов последнего деся-
тилетия является трансформация направленности и интенсивности ми-
грационных потоков.

Особенностью трансформационных процессов последних десяти лет 
является активизация трудовой миграции из стран ближнего зарубежья, 
преимущественно из Центральной Азии и Армении. Наибольшее число 
трудовых мигрантов занято на неквалифицированных работах в таких 
сферах деятельности, как строительство, ЖКХ, торговля и т.д. Другая 
характерная черта трансформации современных миграционных потоков 
состоит в том, что существенным масштабам перемещения в Абхазию 
неквалифицированной рабочей силы противостоит значительный объем 
учебной эмиграции, преимущественно в Россию, молодого абхазского 
населения.
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К основным демографическим проблемам современной Абхазии 
можно отнести следующие:

1) уменьшение численности населения;
2) высокие показатели смертности;
3) низкая продолжительность жизни мужчин, обусловленная исключи-

тельно высокой смертностью мужского трудоспособного населения и, как 
следствие, снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни;

4) деформация структуры населения по полу, обусловленная разры-
вом в продолжительности жизни мужчин и женщин;

5) низкие показатели рождаемости;
6) ухудшение репродуктивного здоровья женщин, а также здоровья 

новорожденных;
7) качественная неоднородность характеристик выбывающих и при-

бывающих миграционных потоков;
8) теневой характер значительной части миграционных потоков. 

В основном это трудовые мигранты, пребывание и работа которых не 
оформлены в соответствии с миграционным и трудовым законодатель-
ством.

Таким образом, количественное и качественное ухудшение основных 
параметров населения несет за собой вполне реальную угрозу нацио-
нальной безопасности. Именно поэтому демографическая безопасность 
является составляющим фактором национальной безопасности. 

Что нас ждет? 
1. Рост доли населения старше трудоспособного возраста приведет к 

увеличению расходов на пенсионное, социальное и медицинское обслу-
живание.

2. Снижение численности трудоспособного населения предопределит 
невозможность модернизации всех сфер жизнедеятельности общества 
и создания предпосылок для обеспечения устойчивого экономического 
роста.

3. Невозможность сохранения национальной безопасности и статуса 
независимого государства при столь низких показателях демографиче-
ского развития.

Угрозы демографическому развитию Абхазии серьезны, но мировая 
практика позволяет выявить наиболее эффективные направления и ме-
ханизмы государственной политики, способные положительно воздей-
ствовать на демографические показатели.

Сегодня одним из важнейших стратегических национальных приори-
тетов на долгосрочную перспективу является обеспечение стабильного 



Экономика

демографического развития страны. Для этого необходимо разработать 
и принять масштабную эффективную концепцию демографической по-
литики РА на период до 2035 г.

Стратегические цели демографической политики РА: стабилизация 
численности населения Абхазии и создание условий для ее роста к 2035 
году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой про-
должительности жизни.

Основные задачи:
1. Сокращение уровня смертности, прежде всего лиц в трудоспособ-

ном возрасте.
2. Сокращение уровня младенческой смертности, укрепление репро-

дуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков [2].
3. Повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях третье-

го и последующих детей, объявление многодетной семьи национальным 
приоритетом.

4. Укрепление связи с селом как важнейшим инструментом возрожде-
ния и сохранения родовой истории, генетического кода, духовно-нрав-
ственных традиций, семейных отношений.

5. Сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и 
формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, улучше-
ние качества жизни больных, страдающих хроническими заболевания-
ми, и инвалидов.

6. Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического развития Абхазии и учетом не-
обходимости их социальной адаптации и интеграции.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ ОШИБОК В СВЕДЕНИЯХ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

Аннотация. Приведен критический обзор существующих методик вы-
явления ошибок в кадастровой и землеустроительной деятельно-
сти. Дан анализ имеющихся классификаций кадастровых ошибок. 
Рассмотрены наиболее часто встречающиеся кадастровые ошиб-
ки в сведениях ЕГРН и проведена их систематизация. Высказано 
предложение о законодательном закреплении методических реко-
мендаций по выявлению кадастровых ошибок, что способствовало 
бы стандартизации технологии их исправления и сокращению вре-
менных и финансовых затрат организаций.

Ключевые слова: землеустройство, кадастровая деятельность, рее-
стровые ошибки, технические ошибки, кадастровые ошибки.

Abstract. A critical review of existing methods for detecting errors in cadas-
tral and land management activities is given. The analysis of the avail-
able classifications of cadastral errors is given. The most common cadas-
tral errors in the EGRN data are considered and their systematization is 
carried out. A proposal was made to legislate methodological recommen-
dations for the identification of cadastral errors, which would contribute 
to the standardization of the technology of their correction and reduce the 
time and financial costs of organizations.

Keywords: land management, cadastral activity, registry errors, technical 
errors, cadastral errors.

На сегодняшний день кадастровая и землеустроительная деятель-
ность представляет собой совокупность действий в отношении объек-
тов недвижимости, охватывающих широкое правовое поле Российской 
Федерации, вследствие чего при ее осуществлении необходимым явля-
ется соблюдение всех установленных порядков и требований. Однако 
на практике это условие выполняется не всегда. Результатом такого от-
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ступления от норм закона являются кадастровые ошибки, вследствие 
которых возникают различные негативные процессы, такие как земель-
ные споры, финансовые и временные издержки и т.д. 

По причине такого весомого влияния кадастровых ошибок на дея-
тельность кадастровых инженеров и органов регистрации вопрос раз-
работки рекомендаций по их эффективному выявлению и устранению 
в сведениях Единого государственного реестра недвижимости является 
сегодня наиболее актуальным для научной школы «Методологические 
проблемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся 
и самоуправляемой системы» и обсуждаемым в научном сообществе. 
Важно отметить, что при такой высокой актуальности темы до сих пор 
отсутствует четкая классификация кадастровых ошибок, технически 
применимая на практике. Именно поэтому в качестве цели проведения 
научного исследования выступает изучение специфики появления када-
стровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недви-
жимости для дальнейшей разработки методов их устранения.

Целевые задачи:
• критический обзор существующих методик выявления ошибок в 

кадастровой и землеустроительной деятельности; 
• анализ имеющихся классификаций кадастровых ошибок;
• рассмотрение наиболее часто встречающихся кадастровых оши-

бок в сведениях ЕГРН; 
• систематизация кадастровых ошибок.

Вопросам развития теории и методологии регулирования рынка 
недвижимости в научной школе «Методологические проблемы эф-
фективности региональных ИСК как самоорганизующейся и самоу-
правляемой системы» уделяется особое внимание [1–4], а работы [5–8] 
посвящены инновационным продуктам и моделям, реализуемым субъ-
ектами предпринимательства в сфере оборота недвижимости и стро-
ительства, востребованы специалистами практиками. Современные 
ситуации на рынке недвижимости вызвали живой интерес к инвести-
рованию инноваций в недвижимость [9], автоматизации бизнес-про-
цессов в сфере недвижимости на основе искусственного интеллекта 
[10] и использования информационно-коммуникационных техноло-
гий [11]. От бизнес-сообщества рынка недвижимости поступил за-
прос на исследование кадастровых ошибок в сведениях единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимость с разделением реестро-
вых ошибок по возможным причинам их появления, фокусирования 
на конвертации данных при использовании нескольких информаци-
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онных систем или в случае внесения изменений в законодательстве.
Во многих научных трудах достаточно подробно изложены различ-

ные варианты систематизации кадастровых ошибок, но в связи с их 
большим объемом применение таких классификаций на практике тех-
нически затруднительно. Поэтому на сегодняшний день востребована 
разработка современной классификации кадастровых ошибок, которая 
позволила бы кадастровому инженеру вовремя определить, на каком 
этапе были допущены нарушения и какие процессы в рамках кадастро-
вых работ требуют дополнительного контроля.

Результаты исследований

Осуществление кадастровой и землеустроительной деятельности в 
Российской Федерации основывается на законодательной базе, пред-
ставляющей собой большое количество нормативно-правовых доку-
ментов различных уровней, начиная от Конституции, Кодексов и Фе-
деральных законов, заканчивая нормативно-правовыми актами муни-
ципальных образований. Поэтому при проведении любых кадастровых 
работ необходимым является соблюдение установленных ими порядка 
и требований. Следствием отступлений от законов и норм являются ка-
дастровые ошибки, влекущие за собой негативные процессы, такие как 
земельные споры и недовольство граждан. 

Согласно современным научным трудам и судебной практике появле-
ние кадастровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) не является редкостью, их количество из года в 
год не уменьшается. А тем временем для того, чтобы выявить и устра-
нить такую ошибку, требуется немало усилий, ведь возникающие впо-
следствии земельные споры, как правило, характеризуются значительной 
продолжительностью по времени и большими финансовыми затратами. 
Именно поэтому на сегодняшний день вопрос разработки рекомендаций 
по эффективному выявлению и устранению кадастровых ошибок активно 
обсуждается и изучается многими научными работниками. 

Для того, чтобы получить представление о специфике появления ка-
дастровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра не-
движимости на современном этапе, необходимо обратиться к актуаль-
ным библиографическим источникам [12–15] и нормативно-правовым 
актам.

Введение кадастровой деятельности было осуществлено в 2007 году 
вступлением в силу Федерального закона № 221 «О государственном 
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кадастре недвижимости». Тогда-то определение понятия «кадастро-
вая ошибка» и появилось на законодательном уровне. Также в законе 
впервые была приведена классификация этих самых ошибок. Однако с 
2015 года, момента издания 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», такая ошибка стала называться реестровой. Соглас-
но приведенным выше законам за кадастровую (реестровую) ошибку 
принимают какую-либо неверную информацию, которая была воспро-
изведена в межевом плане или другом документе, используемом для 
его подготовки, после чего объект недвижимости был поставлен на ка-
дастровый учет. 

В реестре недвижимости существует два вида ошибок: техниче-
ские и реестровые. Процедура исправления таких ошибок является 
достаточно долгой и неприятной, так как все издержки несет на себе 
собственник объекта недвижимости, но, как показывает практика, 
многообразие ошибок настолько велико, что не укладывается в рам-
ки классификации, утвержденной федеральными законами №221-ФЗ 
и №218-ФЗ. 

Ситуация на сегодняшний день такова, что недостатки в законода-
тельстве осложняют реформирование кадастровой системы: многие за-
коны и нормативные акты противоречат не только друг другу, но и Кон-
ституции, что недопустимо в законотворческой политике. 

На рисунке приведены виды ошибок в реестровых сведениях, соот-
ветствующих классификации кадастровых ошибок, отраженных в зако-
не №218-ФЗ.

Рис. Виды ошибок, установленные законодательством
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Технической ошибкой признается внесенная органом регистрации в 
процессе кадастрового учета объекта неверная информация, являющая-
ся причиной несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН. Приме-
рами такого рода ошибок являются опечатки, орфографические и ариф-
метические ошибки, а также любые другие подобные ошибки. Исправ-
ляются технические ошибки несколькими способами: по решению го-
сударственного регистратора прав, по решению суда либо по заявлению 
заинтересованного лица.

В свою очередь реестровые ошибки допускаются в ходе проведения 
кадастровых работ. Документами, полученными в результате деятель-
ности кадастрового инженера, являются межевой и технический планы, 
акт обследования и карта-план территории. На основании этих докумен-
тов информация об объекте недвижимости вносится в реестр недвижи-
мости. При этом ошибка, которая была допущена в указанных выше до-
кументах, является реестровой. Классификация, предложенная законом, 
в должной мере описывает источники кадастровых ошибок и является 
основанием для их исправления. Однако она не позволяет выявить при-
роду кадастровых ошибок, что в свою очередь могло бы помочь не толь-
ко в их исправлении, но и в устранении причины их появления.

В существующих классификациях, разработанных специалистами, 
ошибки группируются в зависимости от: источника ошибки; типа дан-
ных, в которых она содержится; возможных последствий ее исправления. 

Как показывает анализ, появление кадастровых ошибок во многих 
случаях связано с неправильным определением координат характер-
ных точек. Причиной возникновения таких ошибок чаще всего является 
устаревшее оборудование, используемое специалистом в процессе ра-
боты. Бывают случаи, когда недобросовестный кадастровый инженер 
выполняет работы по приблизительным координатам из старых карто-
графических материалов или кадастровых планов территорий, даже не 
выезжая при этом на местность, то есть возникновение подобного рода 
ошибок происходит вследствие отсутствия должного контроля за дея-
тельностью кадастровых инженеров. 

Часто встречаются ошибки, возникшие при:
• преобразовании данных в случае использования нескольких ин-

формационных систем; 
• использовании неточной информации в процессе штатного ис-

пользования информационной системы пользователями; 
• внесении изменений в законодательство; 
• применении неоднозначно изложенной методологии.
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Типология ошибок, установленная законом, является обобщенной и 
не учитывает ряд случаев возникновения кадастровых ошибок, при этом 
классификации, предложенные специалистами, проработаны более де-
тально, однако из-за объема их реализация на практике затруднитель-
на. Для выявления причин возникновения ошибки необходимо модер-
низировать существующие классификации кадастровых ошибок, изло-
женные законодательно и используемые специалистами, но для этого 
необходимо создать новую, технически применимую на практике клас-
сификацию, отражающую при этом причины возникновения ошибок. 
Создание такой классификации позволит контролировать деятельность 
кадастровых инженеров и органов учета и регистрации в виде статисти-
ческих отчетов, на основании которых будут выявлены частые причины 
появления ошибок. Статистика послужит хорошим инструментом для 
формирования механизма устранения кадастровых ошибок.

В научном сообществе возникновение ошибок рассматривается со 
стороны органов учета и регистрации. В основном такой подход учиты-
вает технические ошибки и в меньшей мере – реестровые. Путем уточ-
нения ранее созданных классификаций у практиков сформировалось 
новое деление ошибок в зависимости от:

1) Источника возникновения. В зависимости от того, из-за чего про-
изошло неверное внесение сведений, выделяют три основных вида 
кадастровых ошибок. Первый вид – технические ошибки измерений. 
Причинами возникновения таких ошибок могут быть некачественное 
оборудование и неверные параметры систем координат. Ошибки вто-
рого вида появляются в процессе работы органов учета и государствен-
ной власти. Например, работниками Кадастровой палаты отмечаются 
частые ошибки, допущенные в результате сбоя работы программного 
обеспечения, и несоответствия формы и содержания XML-файлов. К 
ним также относят ошибки органов государственной власти или мест-
ного самоуправления, неправильно подготовивших документы, не-
обходимые для осуществления кадастровых работ. И последний вид 
ошибок – субъективные. Такие ошибки образуются вследствие непра-
вильной интерпретации границы объекта собственником, геодезистом 
и соседями и в целом с недобросовестным отношением кадастрового 
инженера к своей работе;

2) Этапа выявления. Во многом сложность выявления кадастровой 
ошибки и порядок действий по ее устранению зависят от того, на каком 
этапе она обнаружена. Таким этапами могут быть определение коорди-
нат характерных точек границ соседнего объекта недвижимости, вынос 
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точек в натуру, процесс проведения комплексных кадастровых работ и 
момент постановки на кадастровый учет объекта;

3) Даты возникновения. В процессе выявления и устранения када-
стровых ошибок не менее важной является и сама дата ее появления. 
Связано это с периодическими изменениями законодательства в сфе-
ре землеустройства и кадастра. В рамках такого разделения существу-
ют ошибки, допущенные при осуществлении кадастрового учета до 
01.03.2008 (вступление в силу 221-ФЗ) и после этой даты;

4) Порядка устранения. В целом устранение кадастровых ошибок 
может происходить двумя путями. Существуют случаи, в которых ис-
правление выявленной ошибочной информации возможно в установ-
ленном законом порядке (внесудебном). Однако бывают и менее про-
стые ситуации, в которых решение данной проблемы возможно только 
в суде (судебный порядок). Применяя эту классификацию, исполнитель 
кадастровых работ без труда сможет определить сложность этих работ и 
время, необходимое для их выполнения, что в результате приведет к су-
щественному снижению временных и финансовых затрат кадастровой 
фирмы.

Для использования классификации кадастровых ошибок при работе с 
территориальными зонами необходимо учитывать, что они не являются 
объектами недвижимости, но при этом отражают нормативное использо-
вание той или иной территории. Так, например, существует требование 
земельного законодательства, согласно которому земельный участок не 
может находиться в нескольких территориальных зонах одновременно, 
и их границы при этом не должны взаимно пересекаться. Несоблюдение 
этих требований влечет за собой появление кадастровых ошибок, что в 
свою очередь увеличивает издержки, связанные со снижением стоимо-
сти объекта недвижимости, его обременением и ограничением прав на 
него.

В некоторых случаях определить вид ошибки можно в процессе осу-
ществления следующих этапов работ: 

1) заключение договора на выполнение работ; 
2) полевые работы на местности; 
3) анализ данных, полученных в ходе измерений, и выявление пере-

сечения; 
4) обращение в орган кадастрового учета для получения выписки и в 

фонд землеустроительных данных для архивного дела; 
5) анализ координат в указанных выше документах и определение 

вида ошибки. 
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При этом если координаты объекта в выписке совпадают с координа-
тами в деле, это реестровая ошибка, а если расходятся – то техническая.

При выполнении работ по устранению кадастровой ошибки суще-
ствуют некоторые особенности. Например, при выявлении ошибки в 
местоположении границ земельного участка кадастровый инженер дол-
жен прописать в заключении обоснованные факты обнаружения этой 
самой ошибки. При этом в подготовленном акте согласования границ 
он может указать как неверное расположение объекта по данным ЕГРН, 
так и правильное по фактическим координатам. Следует отметить, что 
исправление ошибки в сведениях ЕГРН занимает несколько месяцев, а 
стоимость таких работ составляет свыше 40 тыс. руб., с учетом поло-
жительного решения регистратора и внесудебного порядка исправле-
ния. Но, к сожалению, такой порядок и сроки возможны не всегда. Дело 
может затянуться на многие месяцы.Чтобы этого не произошло, между 
заявителем и органом кадастрового учета, а также между заявителем и 
собственниками смежных объектов недвижимости не должно быть ни-
каких разногласий. В данном случае решить спор смежников можно до 
суда в порядке учета изменений.

В ряде случаев мирное урегулирование споров невозможно, поэтому 
приходится обращаться в суд. В случае судебного порядка устранения 
ошибок заинтересованное лицо вынуждено будет нести дополнитель-
ные убытки, например, затраты на адвоката и судебную экспертизу. При 
этом в бизнес-сообществе широко обсуждается мысль о том, что в таких 
случаях причиненные убытки должен компенсировать кадастровый ин-
женер, допустивший ошибку, либо организация, в которой он работает, 
а в отдельных случаях и саморегулируемая организация, в которой он 
состоит. Высказывается мысль о законодательном закреплении харак-
терныхошибок и разработке порядка избавления от них. Кроме того, эф-
фективным было бы усиление контроля задеятельностью кадастровых 
инженеров со стороны СРО.

Заключение

Возникновение кадастровой ошибки причиняет ущерб как заинтере-
сованному лицу, так и самому кадастровому инженеру, ведь организа-
ция, в которой он работает, из-за неправильной организации процесса и 
непонимания природы возникновения ошибки недополучает большую 
часть прибыли, а иногда и несет убытки. И тот факт, что в настоящее 
время отсутствует классификация кадастровых ошибок, которая могла 
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бы применяться на практике и отражать причины их появления и глав-
ное – способы устранения, мотивирует авторов настоящей статьи на их 
разработку. Также необходимо законодательное закрепление методи-
ческих рекомендаций по выявлению кадастровых ошибок, что способ-
ствовало бы стандартизации технологии их исправления и сокращению 
временных и финансовых затрат организаций.

В настоящее время члены научной школы «Методологические про-
блемы эффективности региональных ИСК как самоорганизующейся и 
самоуправляемой системы» работают над разработкой рекомендаций по 
устранению причин возникновения кадастровых ошибок.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДЕЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ РФ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕОБХОДИМОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Аннотация. На основе информационного подхода дается оценка вли-
яния научно-технического задела (НТЗ) на эффективность выпол-
нения задач импортозамещения. Часть производства, решающая 
задачи импортозамещения, рассматривается как относитель-
но самостоятельная часть основного производства, частично 
использующего его основные фонды. НТЗ рассматривается как 
процесс создания новых или перепрофилирования части суще-
ствующих основных фондов и формирования дополнительных для 
решения задач импортозамещения интеллектуальных ресурсов 
предприятия в их триедином представлении профессиональных, 
кодифицированных и организационных знаний, способствующих 
уменьшению неупорядоченности, хаотичности производственных 
процессов, связанных с импортозамещением. Установлена взаи-
мосвязь между относительными темпами научно-технического 
задела, определяемого уровнем знаний, и темпами роста произво-
дительности труда и фондовооруженности дифференцируемой 
части производства.

Ключевые слова: импортозамещение диверсификация, научно-техни-
ческий задел, основные фонды, фондоотдача, производительность, 
энтропия, распределение вероятностей, производственная функ-
ция, эндогенный процесс.

Abstract. Based on the information approach, an assessment of the impact 
of scientific and technical groundwork on the effectiveness of the imple-
mentation of import substitution tasks is given. The part of production 
that solves the problems of import substitution is considered as a rela-
tively independent part of the main production, partially using its fixed 
assets. The scientific and technical reserve is considered as the process of 
creating new or reprofiling part of the existing fixed assets and forming 
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additional intellectual resources of the enterprise to solve the problems of 
import substitution in their triune representation of professional, codified 
and organizational knowledge that helps to reduce the disorder of chaotic 
production processes associated with import substitution. The relation-
ship between the relative rates of scientific and technical reserve, deter-
mined by the level of knowledge, and the growth rates of labor produc-
tivity and the stock of the differentiated part of production is established.

Keywords: import substitution, diversification, scientific and technical re-
serve, fixed assets, return on capital, productivity, entropy, probability 
distribution, production function, endogenous process.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время в связи с санкционными процессами остро встала 

задача импортозамещения части исходных материалов и комплектую-
щих изделий [2]. Это сложная задача, требующая административных и 
организационных изменений в производстве, а именно: изменений в си-
стеме управления и в бюджетной политике предприятия, формирования 
научно-технического задела в виде создания новых или перепрофили-
рования части существующих основных фондов, перепрофилирования 
интеллектуальных ресурсов предприятия, т. е. совершенствования их 
профессиональных, кодифицированных и организационных знаний [5, 
6]. В этом отношении часть производства, занятого решением подобных 
задач его диверсификации, можно рассматривать как относительно са-
мостоятельную производственную единицу хозяйственного механизма 
предприятия.  

Развитие или формирование интеллектуальных ресурсов (далее – 
знания, в их ранее упомянутом трехкомпонентном представлении) но-
вого направления в плане решения задач диверсификации основного 
производства в направлении решения задач его импортозамещения спо-
собствует сокращению неупорядоченности, хаотичности производ-
ственных процессов, связанных с диверсификацией производства, по-
вышению их экономичности. 

В данном случае под неупорядоченностью диверсифицируемой ча-
сти производства надо понимать возникающую на первых этапах несо-
гласованность денежных потоков, в частности, исполнения финансово-
хозяйственных документов; несвоевременность или искаженность по-
ступающей информации; наличие ошибок выходных или регламентиру-
ющих документов и ряд других причин, снижающих его эффективность. 
В общем виде неупорядоченность диверсифицируемой части производ-
ства (ДЧП) можно представить следующим образом [10]:  

),1( 0
0max

j
j

eBЭЭ
−

−=  (1) 
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где Э – реальная эффективность ДЧП (например, объем продукции, ре-
ализуемая прибыль, удовлетворение потребностей покупателей и т.п.); 
Во – начальная неупорядоченность системы; Jо – начальная информация, 
вводимая в систему управления ДЧП специалистами высшего и сред-
него уровней управления предприятия на этапах определения целей и 
начального планирования диверсификации производства; J – текущая 
информация, управления (управляющая информация), являющаяся 
следствием формирования научно-технического задела; ЭϿ– макси-
мальная эффективность ДЧП в соответствии с планом руководства 
предприятия при условии его полной (безошибочной) реализации. 

Реализуемая эффективность ДЧП определяется многими факторами 
[4,5], являющимися прерогативой высшего и среднего звеньев управле-
ния предприятия (корпорации), например, такими как: определение це-
лей диверсификации, определение номенклатуры и объема диверсифи-
цируемой продукции, разработка планов финансирования и бюджети-
рования, планов материально-технического обеспечения и формирова-
ния основных фондов ДЧП и т.п. Поэтому при изменении лишь одного 
фактора рост эффективности постепенно замедляется, так как другие из-
меняющиеся факторы начинают действовать в качестве ограничений. 
Непрерывный темп роста эффективности может быть обеспечен лишь 
при одновременном более или менее пропорциональном изменении 
всех факторов, определяющих эффективность ДЧП [3,4]. 

Разбив сложную систему обеспечения деятельности предприятий в 
условиях диверсификации на ряд простых элементов, определяющих 
технологию ДЧП и в целом производственный цикл производства ди-
версифицируемой продукции, и учтя различную стоимость технических 
средств (основных фондов ДЧП), необходимых для оснащения каждого 
такого элемента, в частности, связанную с различной управляемостью 
элементов вследствие несоответствия «знаний» текущим требованиям 
производства ДЧП и рынка потребления её продукции, можно найти за-
висимость производительности труда у =Y/L от фондовооруженности 
ДЧП, т.е.: k = K/L [1, 8, 9]. Здесь Y – объем (эффективность) производ-
ства ДЧП диверсифицируемой продукции; K – число специалистов, 
обеспечивающих процессы диверсификации производства, обладаю-
щие необходимыми для этого знаниями. Рост фондовооруженности лю-
бой производственной системы после известного ее уровня почти пере-
стает увеличивать производительность труда, что, в конечном счете, от-
ражает закономерность убывания темпа роста эффективности. Объяс-
нить это можно тем, что при некоторой фондовооруженности специа-
лист оказывается уже не в силах управлять непомерно возросшими ма-
териальными, информационными потоками [1]. В результате научно-
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технического прогресса происходит совершенствование техники и тех-
нологии обработки исходных ресурсов и информации, в том числе и 
внедрение новейших интеллектуальных систем управления, что перево-
дит систему на новую траекторию развития и вновь тем самым повы-
шает темпы роста производительности труда в ДЧП [8]. Таким образом, 
приходим к выводу, что для непрерывного роста производительности 
труда в ДЧП, наряду с фондовооруженностью, нужно одновременно из-
менять и ряд других факторов. Одним из таких факторов является уро-
вень совершенства технологических процессов производства диверси-
фицируемой продукции, который определяется конструкцией техноло-
гического оборудования и сочетанием агрегатов в производственной си-
стеме, а также в указанном выше широком смысле понимания слова – 
уровень «знаний», определяющий структуру системы управления ДЧП, 
включающей расстановку и сочетание людей и кодификацию системы 
их взаимодействия [6]. Указанные элементы такой системы не всегда 
могут быть согласованы между собой (особенно на первых этапах фор-
мирования ДЧП), что вызывает неупорядоченность и снижает эффек-
тивность ДЧП (т.е. Э < Эmax). Для предотвращения роста неупорядочен-
ности системы вводится управление. Обозначим уровень совершенства 
управления ДЧП через параметр [9]: 

.
maxЭ
Э

Y =ξ (2) 

Ясно, что Yξ будет определяться количеством информации, вводи-
мой в систему, а также ее полезностью. Полезность информации зависит 
от совершенства устройств и программ, обеспечивающих сбор, перера-
ботку и реализацию управляющей информации в системе. С другой сто-
роны, уровень совершенства ( сξ ) ДЧП характеризует накопленные 
«знания», использованные при разработке и создании диверсифицируе-
мой части производства, т. е. это накопленная информация, стоимость 
которой может быть выражена в руб./чел. Особенность накопленной ин-
формации такого вида состоит в том, что ее можно неограниченно раз-
множать, тиражировать практически без существенных затрат, если раз-
множение информации происходит путем обучения специалистов, за-
действованных в формировании ДЧП. Объединим эти два показателя сξ  
и yξ  в один показатель, определяющий в целом уровень «знаний», реа-
лизующих ДЧП, т. е.: 

Yc ξξξ •= .                      (3) 
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Этот показатель комплексно определяет знания, накопленные в про-
цессе разработки ДЧП. В этом показателе интегрально учитывается це-
леустремленность, настойчивость работающих специалистов, дисци-
плина труда, и т. д. Свяжем аналитически между собой уровень «зна-
ний» ξ  и производительность труда (у) с его фондовооруженностью (k), 
для чего разобьём систему ДЧП, как и прежде, на элементы. Интересно 
отметить, что оснащение этих элементов информационным обеспече-
нием или новой техникой происходит неравномерно, в определенной 
приоритетности. В первую очередь оснащаются те элементы технологи-
ческого цикла производства продукции ДЧП и развиваются те основные 
фонды, которые обеспечивают наивысшую фондоотдачу. 

Учитывая указанные особенности, можно принять условие, что рас-
пределение значений фондоворуженности элементов ДЧП, исходя из 
условия обеспечения максимальной неупорядоченности (энтропии) си-
стемы (для неотрицательных случайных величин (k)), подчиняется экс-
поненциальному закону распределения вероятностей [7, 9], т. е.  

f(k) =,                        (4) 
где f(k) – плотность распределения вероятностей;  – базовое (ис-

ходное) значение доли фондоворуженности основного производства, 
использование которого возможно в решении задач диверсификации 
(0≤  ≥ 1); k – текущее значение фондоворуженности ДЧП. 

Примем условие, что элементы, на которые разбита подсистема ДЧП, 
имеют примерно одинаковые по длительности процессы обработки ин-
формационного и технологического потоков, а, следовательно, и увели-
чение производительности труда ДЧП сводится к уменьшению длитель-
ности процессов производства. Тогда сокращение длительности каж-
дого элементарного процесса обработки информации и выполнения тех-
нологических операций ДЧП на одинаковый интервал времени t дает 
одинаковый прирост результативности работы ДЧП. Поэтому общая 
производительность труда в производстве продукции ДЧП, являющейся 
следствием диверсификации основного производства, будет пропорци-
ональна числу элементов, оснащенных новым оборудованием, новыми 
основными фондами её реализации. Тогда производительность труда в 
ДЧП можно представить как интеграл выражения (2), т.е.:  

y = A 

 dk,                               (5) 

где А – коэффициент пропорциональности.  
Интегрируя (4), получим:  

y = A  (1 -  ).                        (6) 
Из (6) видно, что производительность труда в сфере ДЧП экспонен-

циально зависит как от фондовооруженности основного производства, 
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так и от его диверсифицируемой части. Производительность труда ДЧП, 
однако, определяется не только фондовооруженностью корпорации, но 
и уровнем совершенства системы cξ . На основании статистических дан-
ных показано, что cξ  растет примерно пропорционально ko, т. е.  = λko 

[8]. Тогда, подставляя в (6) вместо ko его значение, выраженное через 
cξ , получим: 

y = 


 (1 -  
  ).                                  (7) 

Учитывая (1) (2) уровень управления, ДЧП можно представить сле-
дующим образом: 

                    ,1 0

max

j
j

y e
Э

Э −

−==ξ  

За счет несовершенства управления ДЧП производительность труда 
уменьшится и будет характеризоваться зависимостью:  

y = 


 (1 - 
  ) (1-  ϳ ϳ ).                  (8) 

На основе обработки большого количества статистических данных 
показано, что (7) и (8) с достаточной степенью точности могут быть све-
дены к одному выражению вида:  

У = α ξ [1 – exp (- βkξ)],                                                 (9) 
где α, β – коэффициенты аппроксимации; ξ = у – общий объем 

«знаний», реализующих ДЧП. 
Таким образом, производительность труда определяется системой 

экспонент, параметр которых – уровень, «знаний» ξ . 
На рис. 1 приведена зависимость производительности труда одного 

из предприятий, определенная через объем реализованной продукции 
ДЧП, от фондовооруженности предприятия. Эта зависимость определя-
ется экспонентами, различающимися между собой уровнем «знаний»  
(ξ ∈ {ξ

¡
: I = 1-5}) в ДЧП.  

Фондовооруженность v млрд/чел 
Для оценки темпов научно-технического прогресса в ДЧП, определя-

емых уровнем «знаний», формулу (9) можно с достаточной для прак-
тики точностью несколько упростить. В. А. Трапезниковым показано, 
что эта формула упрощается и имеет вид [9]: 

,2
1

2
1

0 ξkay =                     (10) 
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Рис. 1. Зависимость производительности труда в диверсифицируемой 
части производства от его фондовооруженности 

 
где ɑ – коэффициент, учитывающий специфику диверсифицируе-

мой продукции. 
Прологарифмируем левую и правую части уравнения (10), перейдя 

от приведенных координат производственной функции (производитель-
ность труда и фондовооруженность ДЧП) к исходным (выпуск, фонды, 
живой труд), тогда получим: 

.ln
2
1ln

2
1ln

2
1lnln 0 ξ+++= LKay  

Продифференцируем обе части уравнения по времени, получим: 

ξ
ξ
....

2
1

2
1

2
1

++=
L
L

K
K

y
Y .                                        (11) 

Выражение (11) в целом отражает динамику эндогенного научно-тех-
нического прогресса в диверсифицируемой части производства. Оно 
позволяет установить связь между относительными темпами научно-
технического задела, определяемого уровнем знаний, и темпами роста 
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производительности труда и фондовооруженности ДЧП. На основе ана-
лиза и преобразования уравнения (10) получим следующее соотноше-
ние: 
= 2 у - ,                                                    (12) 

где ξ
ξδ ∆=u 100 % – темп научно-технического задела в ДЧП, %; 

y
y

y
∆=δ 100 % – темп роста производительности труда в ДЧП, %; 

k
k

k
∆=δ 100 % – темп роста фондовооруженности в ДЧП, %. 

Данная методика позволяет решить и более общую задачу – оценки 
влияния научно-технического задела на рост прибыли корпорации в 
ДЧП. 

Выше было показано, что объем прибыли может рассматриваться как 
производственная функция для ДЧП. С учетом НТЗ на объем прибыли 
в ДЧП будет влиять производительность труда у работников ДЧП. При 
одновременном росте численности работающих и производительности 
труда в ДЧП годовой прирост объема прибыли составит:

yLLyT ∆+∆=∆ , или, переходя к относительным темпам прироста, по-
лучим: TTT LL δδ +=∆ . 

Аналогично можно определить прирост объема прибыли за счет ро-
ста фондовооруженности и научно-технического задела. С учетом (10–
13) получим: 







∆−∆=∆

∆
=∆

.

;
2

k

k

TTT

T
k
kT

ξ  
На рис. 2. для примера приведена динамика приращений объема при-

были одного из предприятий с учетом внедрения результатов научно-
технического задела. 
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Прирост прибыли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Относительные величины прироста прибыли корпорации с 

учетом внедрения результатов научно-технического задела (пример) 
 
Как видно, теперь можно оценить эффективность вложений как в 

НТЗ, так и в развитие основных фондов ДЧП, а именно:  
1) за счет фондовооруженности и научно-технического задела; 
2) за счет фондовооруженности и численности специалистов в ДЧП. 
В заключение отметим, что процессы импортных замещений произ-

водств неразрывно связаны с необходимостью перестройки части ос-
новного производства и формированием научно-технического задела в 
виде создания новых или перепрофилирования части существующих ос-
новных фондов и формирования интеллектуальных ресурсов предприя-
тия, т.е. совершенствования их профессиональных, кодифицированных 
и организационных знаний. Эффективность решения задач диверсифи-
кации во многом зависит от сочетания научно-технической части дивер-
сификационного процесса и его интеллектуальной составляющей, инте-
грально представляемой в статье как «знания». Такое сочетание предпо-
лагает определение взаимосвязи уровня «знаний» в диверсифицируемой 
части производства с производительностью труда и с его фондовоору-
женностью. В статье показано, что такая взаимосвязь может быть пред-
ставлена в виде производственной функции, отражающей динамику эн-
догенного научно-технического прогресса в диверсифицируемой части 
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производства. Это позволило установить связь между относительными 
темпами развития научно-технического задела, определяемого уровнем 
знаний, и темпами роста производительности труда и фондовооружен-
ности в ДЧП. При этом объем прибыли может рассматриваться как про-
изводственная функция для ДЧП. С учетом НТЗ на объем прибыли в 
ДЧП будет влиять производительность труда у работников ДЧП. Это 
дает возможность оценить эффективность вложений как в НТЗ, так и в 
развитие основных фондов ДЧП. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В АБХАЗИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные 
с развитием малого и среднего бизнеса в Абхазии и пути их решения. 
Исследование показало, что особую роль в решении данной пробле-
мы должно играть государство, создающее правовую и экономиче-
скую среду для развития предпринимательства.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, конкурентоспособность, 
государственная поддержка малого и среднего бизнеса, эффектив-
ность, государственная поддержка.

Abstract. This article discusses the problems associated with the development 
of small and medium-sized businesses in Abkhazia and their solutions. 
The study showed that a special role in solving this problem should be 
played by the state, creating a legal and economic environment for the 
development of entrepreneurship.

Keywords: small and medium business, competitiveness, state support of 
small and medium enterprises, efficiency, state support. 

Предпринимательство, исходя из своей сущности – стремления улуч-
шить свое материальное положение, рождает массовое явление в форме 
развития малого и среднего бизнеса [1, с. 29].

Локомотивом развития экономики Абхазии, как и многих стран, яв-
ляется малый и средний бизнес. Он одним из первых реагирует на из-
менения в предпринимательской сфере государства. Являясь особого 
рода индикатором отрицательных процессов, малые компании ярко де-
монстрируют симптоматику проблем экономики. В период нестабиль-
ной экономики именно им легче переориентироваться, то есть они более 
мобильны, чем крупные предприятия. Вопрос их устойчивого развития 
приобретает особую экономическую и социальную значимость [1, с. 1; 
https//cyberleninka.ru]. Малые предприятия в Абхазии решают одну из 
самых важных задач государства – это занятость населения. Проблема 
занятости, особенно молодежи, в республике на данный момент очень 
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актуальна. Мы должны думать в первую очередь даже не о прибыльно-
сти деятельности малого бизнеса, а о его социальной значимости. 

Проблемы развития малых предприятий в Абхазии ничем не отли-
чаются от проблем развития малого и среднего бизнеса на всем пост-
советском пространстве, да и во всем мире. И надо просто исследовать 
и использовать уже имеющийся опыт в решении данных задач. В ряде 
промышленно развитых стран накоплен положительный опыт государ-
ственной поддержки малого бизнеса. Для успешного развития отече-
ственного малого бизнеса необходимо использовать все полезное и при-
емлемое из опыта этих стран [2, с. 128].

Очень интересный опыт у Сингапура, Гонконга, Китая. К примеру, 
инвесторы выбирают Сингапур для ведения дел по разным причинам, 
основной является простота основания компании и управления биз-
несом. Другими преимуществами Сингапура являются его налоговый 
режим, знаменитый привлекательными ставками налогообложения для 
компаний и физических лиц, налоговыми льготами, отсутствием налога 
на прирост капитала, одноуровневой системой налогообложения и мно-
гочисленными договорами об избежании двойного налогообложения, а 
также максимально упрощенные процедуры получения различных раз-
решений и лицензий. В Сингапуре эффективно действуют инвестици-
онные и налоговые льготы для иностранных компаний, занимающихся 
исследованиями в области высоких технологий, поддержка на государ-
ственном уровне научно-исследовательской и проектной работы, разви-
тия интеллектуальной собственности. Но самым главным достижением 
этой страны является борьба с коррупцией, то есть ее искоренение во 
всех государственных органах. Эта борьба началась в высших эшелонах 
власти, и народ понял, что перед законом все равны [www.segodnya.ua].

Абхазия – страна с уникальными природно-климатическими услови-
ями. Здесь круглогодично можно заниматься производством сельхозпро-
дукции, развивать курортно-туристический бизнес. Но при этом необ-
ходимо развивать и сопутствующие этим сферам отрасли. Например, в 
сельском хозяйстве – перерабатывающую промышленность; в туристи-
ческом бизнесе – сферу услуг, культурно-развлекательную сферу. Это 
под силу многим молодым людям (молодости присущи креативность, 
напор, желание что-то изменить), и государство должно им в этом по-
могать, выделяя небольшие беспроцентные кредиты или ссуды для ор-
ганизации малого бизнеса (источником финансирования может стать и 
приватизационный фонд). Так будут решены две задачи – проблема за-
нятости и осознание людьми, что государство о них заботится. 
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Думая о будущем страны, на наш взгляд, необходимо развивать и на-
укоемкие отрасли. И здесь также невозможно обойтись без поддержки 
государства.

Но для оптимального ведения и функционирования бизнеса необхо-
димы определенные условия, обеспечивающие экономическую и соци-
альную стабильность, открытость и равновесность рынка, экономиче-
скую свободу производителей и потребителей – как главных звеньев 
любой отрасли экономики.

Одним из главных факторов, сдерживающих экономическое разви-
тие страны и ухудшающих социальный климат, является то, что разви-
тие малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в 
экономике пока только декларируется, но де-факто почти не решается. 
В нашем законодательстве отсутствует четкое определение критериев 
малого и среднего предпринимательства, и поэтому нет официальных 
статистических данных отдельно по ним, соответственно невозможно 
сделать никакого анализа. 

Государство должно оказать реальную поддержку развитию малого и 
среднего бизнеса, а именно:

1) принять пакет необходимых законов;
2) разработать и принять программу поддержки малого и среднего 

бизнеса;
3) разработать процедуру (порядок) регистрации;
4) разработать особый режим налогообложения;
5) наметить меры по обеспечению финансовой поддержки.
Что касается законодательной базы, то уже давно назрела необходи-

мость принятия следующих законов: «О поддержке и развитии малого 
и среднего предпринимательства в РА» (в нем определены критерии ма-
лого и среднего предпринимательства), «О лизинге», «О франчайзин-
ге», «Об упрощенной системе налогообложения». Но законы должны 
приниматься агрегированно, со всеми необходимыми для их реализа-
ции нормативно-правовыми актами и соответствующими мерами по их 
реализации. Предприниматели должны почувствовать законодательную 
поддержку со стороны государства.

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
немаловажным являются разработка и реализация Программы под-
держки малого и среднего бизнеса, одним из главных пунктов которой 
должно быть выполнение государственных заказов, которые, особенно 
в условиях экономической нестабильности, играют большую роль в раз-
витии и поддержании малого предпринимательства. 
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Также для поддержки местного производителя необходимо, на наш 
взгляд, законодательно запретить госзакуп за приделами страны това-
ров, производящихся в Абхазии. 

Одним из вариантов упрощения процедуры регистрации может стать 
введение «службы одного окна». Будущий предприниматель должен по-
дать заявку (с необходимыми уставными документами) и оплатить го-
спошлину, а уже соответствующая служба будет заниматься сбором не-
обходимой документации, благодаря чему будет налажена связь между 
различными государственными ведомствами.

Что касается особого режима налогообложения, на наш взгляд, не-
обходимо вводить налоговые каникулы для вновь образованных малых 
предприятий от 1 года до 3 лет, в зависимости от вида деятельности и с 
численностью не менее 5 человек. Для облегчения бухгалтерского учета и 
отчетности необходимо вместо имеющихся налогов ввести единый налог. 

В части обеспечения финансовой поддержки малых предприятий 
необходимо уменьшение кредитных ставок (а для контроля за ис-
пользованием кредита возможно и поэтапное кредитование), субси-
дирование (пусть даже в небольшом объеме – как первоначального 
капитала) или беспроцентное государственное кредитование (воз-
можно использование средств приватизационного фонда). Конечно, 
кредитные организации не хотят рисковать, но тут необходимо воле-
вое, принудительное решение государства. Возможно и желательно 
привлечение инвесторов, но в республике должен быть создан со-
ответствующий инвестиционный климат, которого, увы, нет. Кроме 
пробелов в законодательстве, мы до сих пор не имеем полный ре-
естр собственности, т. е. мы не знаем, что имеем, а также кому и 
что принадлежит. Но это, как оказалось, одна сторона проблемы. Со 
временем мы, к сожалению, столкнулись и с другой ее стороной – не-
порядочностью инвесторов. Мы так хотели, чтобы хоть кто-то вло-
жил в нас свои деньги, что даже не проверяли «историю» инвесторов. 
Поэтому, на наш взгляд, назрел вопрос необходимости создания так 
называемого «паспорта инвестора», куда была бы занесена вся «исто-
рия» инвестора (данные налоговых, судебных и др. органов страны 
инвестора-предпринимателя).

В последнее время в обществе на метились тревожные моменты – это 
потеря доверия к государственным органам. Понятия «каждый сам по 
себе», «что хочу то и делаю» и «что вы мне сделаете» ведут страну к 
анархии, ее развалу в угоду многим внешним силам. История показала, 
что мы любим свою страну, мы ценой своей жизни защищали и готовы 
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защищать независимость своей страны, но мы не умеем жить и разви-
ваться в этой свободной стране.

Оказывается, необходимо не только обретение свободы, но и умение 
жить и развиваться, двигаться вперед. Есть такое выражение – «свобода 
пьянит», а нам пора трезветь и строить законопослушное общество. А 
главное – перед законом должны быть все равны. Кроме того, нам пора 
избавляться от «синдрома Золушки» – раз мы хотим говорить на равных 
со всем миром, нам не нужно ждать принца, который сделает нас бога-
тыми и счастливыми.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РА

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы повыше-
ния уровня конкурентоспособности предприятий реального секто-
ра экономики и экономики страны в целом. Исследование показало, 
что особую роль в решении такой проблемы должно играть госу-
дарство, создающее правовую и экономическую среду для регули-
рования конкурентных отношений как на микроуровне, так и на 
макроуровне. Определены теоретические аспекты оживления ин-
новационной активности как одного из основных условий создания 
предпосылок повышения уровня конкурентоспособности предприя-
тий и их устойчивого развития.

Ключевые слова: конкурентность, конкурентоспособность, государ-
ственная инновационно-инвестиционная политика, инновационная 
активность, инновационная среда.

Abstract. This article discusses the problems of increasing the level of com-
petitiveness of enterprises in the real sector of the economy and the econ-
omy of the country as a whole. The study showed that a special role in 
solving such a problem should be played by the state, which creates a 
legal and economic environment for regulating competitive relations 
both at the micro level and at the macro level. The theoretical aspects of 
reviving innovation activity are identified as one of the main conditions 
for creating prerequisites for increasing the level of competitiveness of 
enterprises and their sustainable development.

Keywords: competitiveness, competitiveness, state innovation and invest-
ment policy, innovation activity, innovation environment.

Конкурентоспособность экономики страны как категория весьма про-
блематичная и нестабильная в послевоенных условиях хозяйствования 
в республике требует постоянных усилий по поддержанию требуемо-
го рынком уровня конкурентоспособности путем хорошо продуманных 
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системных действий. Особую роль в решении такой проблемы должно 
играть государство, создающее всем участникам, прежде всего участ-
никам реального сектора экономики, необходимую как правовую, так и 
экономическую среду для повышения и укрепления конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции (работ, услуг). 

Конкурентоспособность национальной экономики страны и ее от-
раслей можно интерпретировать как концентрированное выражение 
экономических, производственных, инновационных, управленческих, 
организационных и информационных возможностей, воплощенных в 
продукциях, которые успешно противостоят соперничающим с ними 
аналогам как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Также одной из важнейших предпосылок становления и развития эко-
номики страны, в основе которой лежит производство, распределение и 
использование знаний, является наличие механизмов институциональ-
ной сферы, стабилизирующих и регулирующих хозяйственную среду 
этой экономики. К таким механизмам, в первую очередь, относятся эф-
фективное использование прав интеллектуальной собственности, стан-
дартных прав собственности в сфере нематериальных активов, обеспе-
чивающее разработку инновационных стратегий, а также возможности 
выхода на рынок с нововведениями до появления рыночных сигналов 
насыщения спроса, возможностей противостояния возрастанию скоро-
сти и частоты технологических разрывов, требующих создания новых 
продуктовых платформ, сопряженных изменений в организации про-
даж, обслуживания и всей архитектуры предприятия новатора.

Особенностью развития производственной деятельности в республи-
ке являются условия динамичной конкуренции с быстрым переключе-
нием ресурсов в новые области при снижении институциональных и 
иных барьеров входа на рынок.

Необычными для предшествующих исторических периодов являют-
ся снижение стоимости удельных параметров новых технологий, повы-
шение скорости их адаптации, сокращение цикла обновления знаний, их 
капитализации благодаря совпадению по времени прорывов в информа-
ционных и телекоммуникационных технологиях.

Повторяющиеся периоды длительной безработицы и инфляции в по-
слевоенный период не подтверждают основного вывода классической 
экономической теории о том, что колебания ставки процента с одной 
стороны и эластичность отношения цен и заработной платы с другой 
стороны обеспечивают поддержание полной занятости без вмешатель-
ства государства. Исходя из проведенного анализа можно заключить, 
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что особое место в круге современных экономических теорий в области 
инвестиционных процессов начинают занимать теории занятости, про-
цента и денег, обеспечивающие возможность количественной оценки и 
соизмерения таких важных составляющих, как сбережения и инвести-
ционная деятельность, уровень занятости и норма процента. Это позво-
лило многим государствам стать организаторами инвестиционного про-
цесса в интересах стабилизации экономической активности [7].

Современный этап развития экономической теории – этап обеспе-
чения математической строгости исследования условий максимальной 
эффективности экономики и роли государственного регулирования ин-
вестиционной деятельности с доминированием финансовых и денеж-
но-кредитных методов экономической политики [5].

Одним из направлений этих проблем является создание условий для 
формирования и развития инновационной среды в производственной 
деятельности и привлечение для этого инвестиций.

Проведенный анализ основных экономических закономерностей и 
концепции инновационного процесса во взаимосвязи и взаимозависи-
мости его с инвестиционным процессом, требует, прежде всего, уясне-
ния сущности и экономического содержания инвестиций.

Содержание понятия «инвестиции» в различных разделах экономи-
ческой науки и областях практической деятельности имеет свои особен-
ности.

Во-первых, в макроэкономическом аспекте при анализе запаса капи-
тала инвестирование представляет собой процесс его создания и попол-
нения. При этом фактор времени при анализе капитала приобретает ос-
новное значение в связи с тем, что текущая ценность капитала зависит 
от того, насколько отказ от текущего потребления оправдает надежды 
на получение более высокого вознаграждения в будущем, с учетом те-
кущей рентной оценки капитала и дисконтирования стоимости потока 
доходов в будущем [1,6].

Во-вторых, в макроэкономике капитал как один из элементов обще-
ственного богатства для получения определенного потока продукции, 
работ в будущем предполагает наличие в производственном процессе 
определенного запаса ресурсов длительного использования как часть  
не используемого валового внутреннего продукта [2,4].

В отличие от макроэкономики в микроэкономике инвестиции образу-
ют процесс создания нового капитала в результате принятия инвестици-
онных решений на уровне предприятий во взаимодействии с партнера-
ми по бизнесу, бюджетами различных уровней, социальными фондами, 
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банками и другими кредиторами, страховыми компаниями, институци-
ональными инвесторами под косвенным воздействием налоговой, фи-
нансовой, кредитной и амортизационной политики; контроля за соблю-
дением государственных норм и стандартов и т. п., несмотря на то что 
экономики материального производства образуют его производствен-
ные отношения, часть которых проявляется через оборот денег, доходы 
от которого и становятся капиталом. В общем обороте капитала пред-
приятия можно выделить внутреннюю и внешнюю его составляющие. 
Эффективность внутреннего оборота капитала характеризует прибыль, 
поскольку она является основным источником финансовых ресурсов 
для обеспечения простого воспроизводства.

В отличие от простого расширенное воспроизводство требует при-
влечения дополнительных инвестиций путем организации внешнего 
оборота капитала с выходом на внутренний или внешний рынок. При 
этом регулирование состояния финансового капитала осуществляется 
на основе операций на рынке стоимости ссуды с распространением ин-
вестиций как на собственные проекты, так и на участие в реализации 
совместных проектов.

Рассмотренная декомпозиция оборота капитала позволяет выявить 
роль банка, поскольку он участвует одновременно в финансовом рын-
ке и во внутреннем обороте, объединяет как сферы производственной 
деятельности предприятия, так и деятельность на финансовом рынке, 
где происходит обмен деньгами, предоставление кредита и собственно 
мобилизация капитала при существенном влиянии финансовых инсти-
тутов, направляющих потоки денежных средств от собственников к за-
емщикам.

Оценка национального и отраслевого преимуществ на основе анали-
за основных детерминант и факторов конкурентного преимущества по-
зволяет выявить одну из четырех стадий развития: «стадия развития на 
основе факторов производства», «стадия инвестиционного развития», 
«стадия инновационного развития», «стадия развития на основе благо-
состояния», на которой находится экономика страны, и далее найти пути 
перехода к более высокой стадии.

Анализ общемировых тенденций бурного роста наукоемких техно-
логий, возникновения новых форм стимулирования творчества показы-
вает, что все большее число стран постепенно переходит от развития 
на основе факторов производства и инвестиций к развитию на основе 
инновационной деятельности, для того чтобы обеспечить свою устой-
чивую конкурентоспособность.
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Обеспечение конкурентоспособности предприятий материальной 
сферы невозможно без поддержки и изменения подхода к ней предприя-
тий непроизводственной сферы.

Негативные процессы незначительного объема ассигнований на на-
учные исследования в республике для современного этапа ее экономи-
ческого развития, характеризуемые значительным отставанием подавля-
ющей массы основных фондов и сопровождаемые постоянным оттоком 
квалифицированных кадров в другие страны, подчеркивают, с учетом 
результатов анализа общемировых тенденций, нецелесообразность тра-
ты средств на восстановление основных фондов, поскольку такой под-
ход лишь консервирует экономическое отставание. Приоритетность 
развития инновационной деятельности в базовых отраслях националь-
ной экономики, рассматриваемых в качестве двигателя экономическо-
го прогресса с последующей реализацией производственных и инве-
стиционных факторов, являющихся средствами научно-обоснованной 
деятельности в интересах технико-экономического развития страны и 
повышения качества жизни населения, обуславливает перспективность 
перехода к такой совмещенной инновационно-инвестиционной концеп-
ции экономического развития Абхазии.

Анализ инновационности производственной деятельности, ее харак-
терной особенности воспроизводства инновационной направленности 
этой деятельности показывает, что именно она является залогом объек-
тивного и закономерного процесса формирования в Абхазии цивилизо-
ванной, социально ориентированной экономики на основе становления и 
развития реального сектора экономики страны. Однако на современном 
сложном этапе трансформации национальной экономики страны особое 
значение приобретает формирование эффективного организационно- 
экономического механизма управления инновационно- инвестицион-
ным процессом в производственной деятельности.

В наибольшей степени современному научному пониманию экономи-
ческой сущности и содержания производства соответствует следующее 
определение: организационно-экономический механизм производства – 
это способ ведения хозяйства предпринимательского типа, организации 
предпринимательского воспроизводства с помощью научно-обоснован-
ной системы экономико-организационных форм и методов его регулиро-
вания. Одной из важнейших предпосылок становления и развития новой 
экономики или «экономики на знаниях», в основе которой лежит произ-
водство, распределение и использование знаний, является наличие меха-
низмов институциональной сферы, стабилизирующих и регулирующих 
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Рис. 1. Алгоритм формирования механизма государственной     
инновационно-инвестиционной политики РА
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хозяйственную среду этой новой экономики. Одной из главных задач 
государственного регулирования является строгая селективно-стимули-
рующая направленность вложения инвестиций в наиболее эффективные 
инновационные программы и проекты в интересах:

− востребованности производителями принципиально новых техно-
логических решений при адекватной производственной базе;

− задействования всей системы государственного регулирования: 
налогообложения, кредитования, амортизационной политики, 
страхования, системы госзаказов разных уровней, реформирова-
ния инфраструктуры, финансов коммерческих структур и т. д. Та-
ким образом создается мотивационный механизм стимулирования 
инвестиций именно в инвестиционное воспроизводство в реальном 
секторе экономики, а не просто в консервацию их производитель-
ных сил, чтобы финансовые ресурсы направить только на модерни-
зацию и обновление основного капитала предприятий [3].

Государственная инновационная и инвестиционная политика обра-
зует блок национального государственного регулирования, который 
во взаимодействии с блоком регулирования на мезо- и микроуровне и 
определяют механизм экономического саморегулирования инновацион-
но-инвестиционных процессов.

На рис.1. представлена схема, раскрывающая сущность и основные 
механизмы реализации инновационного подхода к формированию госу-
дарственной инновационно-инвестиционной политики.

Таким образом, анализ основных принципов инвестиционной и ин-
новационной государственной политики позволяет утвердить, что при-
оритетным направлением является создание благоприятного инвести-
ционного и инновационного климата с использованием основных ин-
струментов и механизмов экономического влияния на устранение при-
чин, снижающих эффективность и применение передовых технологий 
управления инновационными и инвестиционными процессами.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ССР АБХАЗИЯ

Аннотация. Государственная статистика в Абхазии имеет более 
глубокие исторические корни, чем многие ныне действующие го-
сударственные органы управления. Однако отсутствие архивных 
материалов не позволяло изложить историю становления стати-
стического органа, ее первых руководителей, создателей первых 
правовых документов и т.д. На основании разных источников со-
ветского периода авторов – историков частично воссоздан пробел 
в истории становления статистической деятельности в Абхазии. 
В статье изложена структура статистического органа того пе-
риода, а также установлен возможный автор первого Положения 
о государственной статистике.

Ключевые слова: Организация государственной статистики, Цен-
тральное статистическое управление (ЦСУ), «Положение о госу-
дарственной статистике», Генрих Адольфович Фальборк, офици-
альный статистический справочник.

Abstract. State statistics in Abkhazia has deeper historical roots than many 
other government bodies. However, the lack of archival materials did 
not allow describing the history of the formation of the statistical body, 
its first leaders, the creators of the first legal documents, etc. Follow-
ing various sources of the Soviet times the authors - historians partially 
recreated a gap in the history on the formation of statistical activity in 
Abkhazia. The article outlines the structure of the statistical body of that 
period, and also identifies the possible author of the first Regulation on 
State Statistics.

Keywords: Organization of state statistics, Central Statistical Office (CSO), 
“Regulations on State Statistics”, Heinrich Adolfovich Falbork, official 
statistical reference book.

Становление статистической деятельности в Абхазии имеет свои 
исторические корни. Если становление некоторых государственных 
структур в независимой Абхазии было связано с развалом СССР, то ста-
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новление статистической деятельности Абхазии имеет более глубокие 
исторические корни.

Как известно, советская власть в Абхазии была установлена в марте 
1921 года, и в течение первого года деятельности ССР Абхазия одним 
из первых органов в государственной структуре был создан статистиче-
ский орган – Центральное статистическое управление (ЦСУ) как само-
стоятельное учреждение.

Основополагающим нормативным документом в становлении стати-
стической деятельности в Абхазии было Положение о государственной 
статистике (от 27 января 1922 года за №147), утвержденное Ревкомом 
Абхазии. 

По имеющимся источникам советского периода, информация о 
дате создания Центрального статистического управления Абхазии 
не однозначна. Обычно дается ссылка на июль 1918 года и сентябрь 
1921 года.

Так, Абшилава А.А. в книге «История промышленности Абхазской 
АССР 1921–1941 гг.» пишет: «Постепенно создавался ведомственный и 
местный, а затем и общегосударственный учетно-статистический аппа-
рат в лице Центрального статистического управления (ЦСУ), организо-
ванный в июле 1918 года. В Абхазии уже в сентябре 1921 года создается 
Центральное статистическое управление и его местные органы – уезд-
ные статбюро» [1, с. 53].

В книге Б. Е. Сагария «Образование и укрепление советской наци-
ональной государственности в Абхазии (1921–1938) также указана эта 
дата: «В сентябре 1921 года было принято постановление о создании 
при Ревкоме Абхазии Центрального статистического управления» [9].

Ревком Абхазии действовал с февраля 1921 года по февраль 1922 
года. С февраля 1922 года было образовано Правительство ССР Абхазия 
[1, с. 52]. 

Возможно поэтому официальной датой создания Центрального ста-
тистического управления Абхазии в брошюре Прицкера Л.М. «Совет-
ская Абхазия в датах» указан не 1921 год, а 10 июня 1922 года [6, с. 7].

К наиболее важным декретам и постановлениям Ревкома Абхазии 
при создании органов управления советского государственного аппара-
та относится «Положение о государственной статистике», которое было 
утверждено 27 января 1922 года за № 147.

Согласно Положению ведение статистики в Республике Абхазия воз-
лагалось на Центральное статистическое управление (ЦСУ). В структу-
ру государственной статистики Абхазии входили центральное статисти-
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ческое управление, уездные статистические бюро, волостные статисти-
ки, добровольные корреспонденты.

Общее руководство деятельностью ЦСУ возлагалось на управляю-
щего, назначаемого Ревкомом Абхазии. Общая организация статистиче-
ской деятельности была возложена на центральный аппарат ЦСУ.

На ЦСУ возлагались все организационные вопросы по постановке 
статистики в республике, контрольные функции по сбору статистиче-
ского материала, руководство ведомственной статистикой, определе-
ние структуры статистики, виды переписей и т.д. В Положении явству-
ет присущие для того периода методы организации и управления – это 
централизация, концентрация, ответственность на местах, контроль. 
Вместе с тем, в возлагаемой на ЦСУ деятельности по изданию еже-
годников, монографий, периодических изданий, по организации стати-
стической библиотеки, музея, архива прослеживается научная направ-
ленность.

Наряду с некоторыми пунктами Положения, утерявшими свою значи-
мость в наши дни, многие из них и по сей день актуальны. Более того, 
стоит отметить, что ряд пунктов Положения по централизации, концен-
трации, ответственности, контролю, руководству ведомственной стати-
стикой в современной абхазской статистике слабо отражены или вовсе 
отсутствуют, что не способствует повышению качества и полноты соби-
раемых данных. 

О высоком статусе статистического органа того периода говорит и 
то, что при ЦСУ по особому положению было предусмотрено создание 
Совета и коллегии.

Совету при ЦСУ было представлено решение следующих задач:
а) разработка планов и практических мер объединения и согласова-

ния деятельности всех статистических организаций;
б) дача заключений по организационно-программным вопросам, ка-

сающихся планов и программ всяких переписей и обследования, прово-
димых центральными и местными советскими учреждениями, как еже-
годно, так и периодически.

в) разработка вопросов и методов наблюдений и обработка статисти-
ческих материалов.

Как видно из перечня задач, поставленных перед Советом, их функ-
ции сводятся к решению методических, методологических и организа-
ционных вопросов. В современной статистике это соответствует следу-
ющим направлениям: методологической, научной, исследовательской, 
аналитической и программного обеспечения. 
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Для решения более важных текущих дел при ЦСУ предусматрива-
лось создание коллегии из управляющего, заведующих отделами уезд-
ных статистических бюро и управделами.

Положением об организации местных статистических учреждений 
была регламентирована организация статистической деятельности на 
местах.

Согласно Положению ведение статистики на местах возлагалось в 
уездах – на уездное статистическое бюро, волостные и сельскохозяй-
ственные организации.

По поручению ЦСУ на уездные статистические бюро возлагалось вы-
полнение всех работ, перечисленных в основном Положении. В положе-
нии по уездным статистическим бюро указаны составляющие статисти-
ческих наблюдений. Подробно были изложены составляющие пункты 
статистики населения, сельского хозяйства, лесного, земельного фонда 
и т.д. Так, например:

– для статистики населения уезда – это определение численности и 
состава населения, учет движения населения, естественного и ме-
ханического, статистика выборов;

– для статистики сельского и лесного хозяйств – это организация по-
леводства, луговодства, лесоводства, скотоводства; 

– для статистики земельного и лесного фондов – это учет и распре-
деление земельного и лесного фонда, исследование землепользова-
ния, условие лесного хозяйства и т.д.

Все собранные статистические материалы предварительно разраба-
тывались по планам и программам ЦСУ.

Деятельность государственной статистики ССР Абхазия регламен-
тировалась не только Положением о государственной статистике, но и 
Особым положением ЦСУ и Положением по ведению статистики на ме-
стах.

Первое Положение о государственной статистике Абхазии, как видно 
из содержания документа, было очень лаконичным и изложено профес-
сиональным статистическим языком. Также прослеживалась научная 
направленность некоторых пунктов. Не вызывало сомнения, что подоб-
ный документ мог создать только профессионал в области статистики, с 
высоким научным потенциалом, с большим практическим опытом. Для 
Абхазии того периода, когда не приходилось говорить о национальных 
кадрах по разным специальностям, и в особенности по специфичным 
направлениям, таким как статистика, встает вопрос: кто мог быть ав-
тором такого профессионального документа? Скудные документальные 
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источники не позволяли установить авторство Положения по статистике 
Абхазии того периода. 

В 2020 году вышла в свет книга С. Лакоба «АбНО и его разгром 
(1922–1931)», где был перечислен состав Абхазского научного общества 
(АбНО), среди которых первый председатель АбНО – Генрих Адольфо-
вич Фальборк [3, с. 3].

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона отмечено, что 
Генрих Адольфович Фальборк – российский статистик, педагог, публи-
цист и переводчик, видный общественный деятель в области народного 
образования и общественно-педагогического движения в Российской 
империи [10, с. 272].

Он был одним из руководителей статистического исследования на-
родного образования в России, и учредителем Педагогической академии 
в Петербурге, редактор-издатель газеты «Школа и жизнь» [3, с. 10].

Из информации интернет-ресурсов Генрих Адольфович Фальборк  
(1864–1942) практически не известен даже профессионалам. Известно, 
что последние годы его жизни прошли в Ленинграде, где в период Ве-
ликой Отечественной войны в 1942 году он скончался в блокадном Ле-
нинграде. 

По образованию Фальборк Г.А. был математиком-статистиком. В пе-
риод его зрелости (конец XIX века) статистика России была на очень 
высоком уровне. В России был проведён международный статистиче-
ский конгресс, проводились крупномасштабные переписи. Главой 8-го 
Международного статистического конгресса Э. Левассером Россия была 
признана державой номер 1 по уровню постановки статистических ра-
бот.

Статистикой населения страны было охвачено 150 млн единиц обсле-
дования, что как по количеству единиц обследования, так и по числу па-
раметров обследования было намного больше, чем в Англии – 128 млн 
и в Америке – 63 млн.

Фальборком были переведены на русский язык многие сочинения по 
статистике, народному образованию и философии. Им была разработа-
на методика сбора и обработки статистики образования, которая имела 
важнейшее значение для государства.

Будучи участником статистического исследования народного образо-
вания в царской России, а также основателем статистики образования, в 
соавторстве ими были изданы книги «Народное образование в России» 
(СПб., 1899), «Настольная книга по народному образованию» (в 3 то-
мах) и «Начальное народное образование в России». Также он принимал 
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участие в разработке реформы царской школы, которая позже была реа-
лизована большевиками.

Фальборк покинул Петроград после Октябрьской революции 1917 
года и прибыл в Абхазию.

Из истории создания и разгрома АбНО известно, что Фальборк Г.А. 
был одним из сотрудников АбНО, выдающимся специалистом в области 
статистики и жил в Абхазии с 1918 по 1929 годы [3]. В период с 6 августа 
1922 г. до 27 января 1923 г. он был первым председателем АбНО.

В книге «АбНО и его разгром (1922–1931)» автор пишет, что «идей-
ным вдохновителем, организатором и первым председателем Абхазско-
го научного общества (АбНО) был Генрих Адольфович Фальборк», ко-
торый отказался от должности председателя 27 января 1923 года [3, с. 9].

Если по материалам советского периода известно, что с января 1923 г. 
он был председателем Госплана, то остается неизвестным, чем занимал-
ся Фальборк в Абхазии в период с 1918 года до августа 1922 года.

Ссылаясь на разных авторов и указанных ими разных дат создания 
статистического управления в Абхазии (июль 1918 года, сентябрь 1921 
года, январь 1922 года и июнь 1922 года), можно сделать вывод, что с 
1918 года до августа 1922 года продолжалась систематическая работа по 
созданию статистической деятельности. И только в августе 1922 года в 
официальных источниках появилась фамилия Фальборка Г.А.

Не вызывает сомнения, что на тот период, кроме Фальборка Г.А., в 
Абхазии не было специалиста по статистике, и, таким образом, никто в 
то время не смог бы подготовить Положение о государственной стати-
стике Абхазии.

Таким образом, являясь единственным специалистом в области ста-
тистики, Фальборк Г.А. оказался в структуре правительства Абхазии и 
возглавил Госплан Абхазии с 1923 по 1929 годы. На тот период, Предсе-
дателем Совнаркома ССР Абхазия был Лакоба Н.А.

Профессор С. Лакоба в своей книге «АбНО и его разгром (1922–1931)» 
отмечает, что имя Фальборка очень редко упоминается в документах 
того периода. «Работая в одной из важнейших структур правительства 
Абхазии, Генрих Фальборк сделал очень многое в области статистики, 
фактически с нуля создал необходимое для социально-экономического, 
демографического и культурного развития направление» [3, с. 12]. Мно-
гочисленные отчеты, докладные, показатели 20-х годов дают основание 
для оценки высокого научного уровня проводимых работ в полуграмот-
ной Абхазии. «За всеми этими цифрами, документами незримо стоял 
профессор Фальборк, проделавший громадную, титаническую работу» 
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[3, с. 13]. Будучи председателем Госплана, Фальборк не терял связи и с 
АбНО, выступал с докладами на заседаниях Академии, что и было отме-
чено в отчете Академии [5, с. 302]. 

Впервые в 1928 году в г.Сухум Центральным статистическим управ-
лением ССР Абхазия был издан официальный статистический справоч-
ник за 1927 г., объемом в 144 страницы [8]. 

Следует отметить, что выпуск статистического справочника такого 
масштаба не мог бы осуществиться без экспертной оценки и одобрения 
главного статистика Абхазии того периода – председателя Госплана Аб-
хазии Фальборка Г.А., хотя его фамилия нигде не значилась. 

В предисловии Справочника были перечислены сотрудники ЦСУ, при-
частные к его составлению: Поляков П. И., Ковнеристов В. А., Тихоненко 
О. Р., Цуккер Ю. Е. и Ромашева Ф. А., а общее руководство осуществил  
М. Колесников – управляющий ЦСУ Абхазии. 

В предисловии говорится, что «выпуская настоящий Статистический 
справочник по ССР Абхазия, ЦСУ Абхазии имело в виду дать в удобной и 
сжатой форме ряд статистических сведений, характеризующих народное 
хозяйство ССР Абхазия. Острая нужда в таком материале давно уже ощу-
щается и нашими учреждениями, и отдельными работниками» [8, с. 3]. 

В справочник вошли материалы, собранные государственной стати-
стикой, и в него включен также статистический материал, полученный 
действующими на тот период ведомствами – Наркомздрав, Наркомтруд, 
Наркомюст и др..

В статистическом справочнике за 1927 г. были выделены 14 разделов. 
Среди них наличие таких разделов, как народное хозяйство СССР и ми-
ровое хозяйство, дает основание предполагать, что представленные ста-
тистические данные по ССР Абхазия структурно были составлены так, 
что была возможность проводить сопоставления с данными на уровне 
СССР и на международном уровне.

В справочнике освещена динамика народного хозяйства ССР Абхазия. 
При этом по поводу отсутствия в разделе «Сельское хозяйство» сведе-
ний по землепользованию за 1926 г. была дана ссылка на то, что в про-
грамму 10 % сельскохозяйственной выборочной переписи 1926 года не 
входили вопросы землепользования.

Из предисловия видно, что с учетом местных особенностей плодо-
водства, связанного с отсутствием сплошных садовых насаждений, 
была предложена методика для предоставления сведений о плодовых 
деревьях, как находящихся в садах, так и вне сада, и сведений по исчис-
лению продукции плодоводства за 1927 г. 
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Метод перевода плодовых деревьев, находящихся вне сада, на пло-
щади, позволял исчислить продукцию плодоводства по плодоносящим 
корням. В разработке данной методики очевиден профессиональный на-
учный подход и знание специфики местного плодоводства.

Статистический справочник был первым опытом по изданию стати-
стического материала Абхазии, поэтому автор предисловия ссылается 
на то, что он не свободен от некоторых дефектов. 

Программа 10 % Всесоюзной сельскохозяйственной переписи, прове-
денной в СССР в 1926 году, охватила и ССР Абхазия. 

По указанию Н.А. Лакоба, к данной переписи были привлечены мо-
лодые абхазские кадры, обучавшиеся на тот период в высших учебных 
заведениях Москвы. Однако среди национальных кадров не было специ-
алистов по статистика.

О программе 10 % Всесоюзной сельскохозяйственной переписи, про-
веденной в СССР в 1926 году, есть интересные воспоминания об уча-
стии в данной переписи молодых писателей – Иуа Когония и Мушьни 
Хашба [2, с. 46].

Следует отметить, что Н.А. Лакоба не раз высказывал сожаление по 
поводу отсутствия национальных кадров во многих структурах государ-
ственного управления [4, с. 167].

Глава государства ССР Абхазия Н.А. Лакоба дал высокую оценку зна-
чимости Госплана и ЦСУ и возглавлявшего Госплан Фальборку – профес-
сору статистики. Высокая оценка профессиональной деятельности Фаль-
борка и теплое отношение к нему со стороны руководства страны явству-
ет из выступления Н.А. Лакоба на съезде трудящихся Абхазии [4, с. 165].

В апреле 1930 г. на третьей сессии ЦИКа Абхазии был представлен 
проект реорганизации верховных органов власти. В связи с реорганиза-
цией планово-статистической системы в других советских республиках 
Президиум Абхазского обкома КП(б) Грузии «признал целесообразным» 
объединение Госплана и ЦСУ в Планово-статистический отдел ЦИКа [9].

Далее начались политические процессы, связанные с преобразовани-
ем ССР Абхазия в автономную республику в составе Грузии, которые 
сопровождались упразднением уездов, ликвидацией государственных 
структур, разрушением того государственного механизма, который уже 
сложился в республике. Изменения в государственных структурах Абха-
зии приводились в соответствие с государственной структурой Грузии. 
Одновременно реорганизации были подвергнуты территориально-ад-
министративные единицы (вместо упраздненных уездов были образо-
ваны районы). 
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Предвидя вытекающие из данного проекта негативные последствия, 
а также уже наметившееся давление на научную деятельность его дру-
зей – ученых из АбНО, профессор Фальборк покинул Абхазию в 1929 
году. Ибо кому как не Фальборку – одному из высокопрофессиональ-
ных руководителей значимой экономической структуры ССР Абхазия –  
Госплан, было известно содержание проекта о реорганизации верхов-
ных органов власти. 

В 1930 году Фальборка в Абхазии уже не было, очевидно, причина его 
отъезда вытекала из сложившейся к тому времени ситуации вокруг по-
литических процессов, связанных с подготовкой насильственного вклю-
чения ССР Абхазия в состав Грузии. 

Одним из немногих упоминаний о Фальборке является отмеченное в 
отчете Академии заседание 1926 г., где был «заслушан труд профессора 
Фальборка «Абхазия в цифрах» [3, с. 12]. 

Через 70 лет как отзвук из далекого прошлого название доклада Фаль-
борка повторится в 1996 г. – впервые в независимой Республике Абхазия 
был издан статистический справочник под названием «Абхазия в циф-
рах».
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития науки и образова-
ния в Республике Абхазия и целесообразности формирования науч-
но-образовательных кластеров с точки зрения повышения эффек-
тивности функционирования рынка образовательных услуг. Это 
позволит обеспечить синергию отраслевой, вузовской и академиче-
ской среды. 

Ключевые слова: системный кризис, научно-образовательный кла-
стер, субъекты кластерной организации, сетевое взаимодействие, 
синергия.

Abstract. The article is devoted to the problems of the development of science 
and education in the Republic of Abkhazia and the advisability of forming 
scientific and educational clusters from the point of view of increasing the 
efficiency of the educational services market. This will ensure the synergy 
of the industry, university and academic environment.

Keywords: systemic crisis, scientific and educational cluster, subjects of 
cluster organization, network interaction, synergy.

Социально-экономическая система современной Абхазии, формиро-
вавшаяся на протяжении десятилетий, пребывает в состоянии системно-
го кризиса. Продолжающийся трансформационный процесс в условиях 
отсутствия эффективной государственной политики вызывает стихий-
ные изменения во всех сферах жизни общества. Не явилась, к сожале-
нию, исключением и социальная сфера, и, в частности, ее главная со-
ставляющая, а именно система образования и науки. Подтверждением 
тому являются те императивы, которые мы наблюдаем за последние 
годы. 

С 2014 по 2018 г. доля образования в ВВП увеличилась на 2,6 %, доля 
занятых в ней увеличилась на 3,5 %, расходы в госбюджете увеличились 
на 4,5 %. В то же время количество студентов на 10 000 человек населе-
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ния сократилось, как сократилось и количество учащихся общеобразо-
вательных школ и средних специальных учреждений [3].

Официальная статистика – не единственный источник, характеризую-
щий динамику изменения показателей в сфере образования. По данным 
социологического опроса населения в 2014 году, проведенного в рамках 
разработки Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 
2025 г., 62,5 % опрошенных граждан оценили лишь удовлетворительно 
качество услуг образования. 68,6 % оценили уровень знаний, получае-
мых в образовательных учреждениях республики, как средний [1].

В развитии любого общества, и в Абхазии в частности, образование 
и наука имеют особое значение. Причинами такой востребованности 
является понимание того, что важнейшей ценностью и основным по-
тенциалом современного информационного общества является человек, 
который способен к освоению и поиску новых знаний и навыков.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Абхазии 
целью развития сферы образования является формирование физически 
здорового и высоконравственного подрастающего поколения, обладаю-
щего креативными способностями и готового конструктивно участво-
вать в развитии современного абхазского общества [4].

Основными задачами в контексте цели являются:
1) разработка и выполнение государственной программы развития 

образования;
2) создание научной и экспериментальной базы национального об-

разования;
3) развитие сотрудничества между Абхазией и Россией, а также дру-

гими странами в сфере образования.
Целью развития науки является формирование системы научных 

знаний, раскрывающих закономерности социальных и природных про-
цессов, происходящих в Абхазии и вокруг нее, и позволяющих предви-
деть возможные сценарии их развития.

Основными задачами науки являются:
1) разработка и выполнение государственной программы развития 

науки, направленной на усиление ее роли в социально-экономической 
жизни страны;

2) сбалансированное развитие фундаментальных и прикладных ис-
следований;

3) внедрение в практику выполнения целевых исследовательских 
проектов во взаимосвязи: «наука – образование», «наука – производ-
ство» и др.
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Успех экономического развития страны определяется ролью чело-
века как основной производительной силы общества, его интеллек-
туальными, трудовыми способностями и возможностями их реализа-
ции. Поэтому модернизация социально-экономических процессов в 
системе образования и науки должна стать одной из главных задач 
политики государства. Подобную модернизацию целесообразно осу-
ществлять на основе инновационных организационных решений, в 
частности путем формирования научно-образовательных кластеров в 
Республике Абхазия. 

Предназначение научно-образовательного кластера раскрывается в 
его миссии как инновационной формы интеграции науки и обра зования 
для решения сложных задач, отвечающих вызовам времени. 

В этой связи научно-образовательный кластер должен обеспечивать 
возможность непрерывного «погружения», в первую очередь, студен-
тов в сферу их будущей профессиональной деятельности. В научно-об-
разовательном кластере по-особому раскрываются перспективные и 
приоритетные специальности, формируются современные технологии  
обучения, появляется возможность вы бора систем высшего образова-
ния. Достоинствами научно-образовательно го кластера являются каче-
ство науки, непрерывность, преемствен ность, доступность и конкурен-
тоспособность образования [2].

В качестве преимуществ подобного кластера можно выделить не-
которые, например, подготовка кадров по востребованным специаль-
ностям; своевременное обновление содержания учебно-ме тодических 
комплексов; создание материально-технической базы; целевое проведе-
ние и финансирование научно-исследовательских работ и их внедрение 
в производство.

Основными субъектами кластерной организации экономики являют-
ся бизнес, государство и наука (университеты и научные центры).

Приоритетные позиции на сегодняшний день занимает университет. 
Роль университетов в современном мире заметно меняется. Если ранее 
они были призваны осуществлять в основном процесс обучения и про-
свещения, то множество современных вузов интенсивно погружены в 
научные программы и даже сами создают наукоемкие предприятия, в 
которых проходит апробация передовых технологий. Это крайне при-
влекательно и вполне оправдано, тем более с позиции их участия в фор-
мировании кластеров. Сегодня задача университетов заключается не 
только в подготовке профессиональных кадров, но и в создании научной 
и экспериментальной базы. Современный университет в новом понима-



Юбилейное научное издание

316

нии должен быть неким предпринимательским центром, обеспечиваю-
щим потребности рынка труда. 

В процессе формирования экономических кластеров в экономике со-
временной Абхазии Абхазский государственный университет должен 
стать платформой, обеспечивающей взаимосвязь и взаимодействие дру-
гих научных центров Абхазии (Институт экологии, Институт сельско-
го хозяйства, Институт ботаники, Институт экономики и права, Центр 
социально-экономических исследований и др.) с целью обеспечения 
синергетического эффекта. Кроме того, политика университета должна 
быть направлена на расширение специальностей и профилей, необходи-
мых для кластера. В этом плане должно быть интенсивное межфакуль-
тетское взаимодействие с целью подготовки межпрофильных специали-
стов. Такое взаимодействие возможно между всеми факультетами АГУ. 

Другим участником кластерной организации экономики является биз-
нес. Задача взаимосвязи между бизнесом и университетом, научными и 
исследовательскими центрами заключается в систематизации процесса 
коммерциализации результатов исследований [5, с. 51].

Информация и взаимодействие должны быть согласованы; между 
бизнесом и академической средой необходим рабочий диалог, ориенти-
рованный, прежде всего, на нужды производства. Нужно, чтобы уни-
верситет получал прямую информацию о том, какие знания и техноло-
гии требуются для бизнеса с целью создания новых знаний с будущей 
рыночной стоимостью. Объединение бизнеса и университета должно 
создать фундаментальную основу для формирования различных класте-
ров. 

Государство, в свою очередь, как субъект кластерной организации 
должно создать необходимую институциональную основу для формиро-
вания и функционирования научно-образовательных кластеров. 

Реализация обозначенных направлений возможна путем использо-
вания механизма сетевого взаимодействия с целью проведения образо-
вательных и квалификационно-обучающих мероприятий, в том числе с 
зарубежными специалистами уже в рамках сформированного кластера. 
Такой подход обеспечит выпускников вузов работой; для студентов поя-
вится реальная возможность прохождения производственной практики; 
ученые смогут принять участие в практической деятельности, а прак-
тики – в образовательном процессе; появятся условия для повышения 
квалификации кадров.

Прецедента формирования кластера в Абхазии пока еще нет. Текущая 
социально-экономическая ситуация такова, что сегодня назрела необхо-
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димость использования современных механизмов и инструментов, спо-
собных вывести развитие страны на новый качественный уровень. Им-
пульсом такого развития должны стать образование и наука как одни из 
самых главных и востребованных сфер жизни общества. Именно обра-
зование и наука являются главным вектором социального и экономиче-
ского прогресса, так как наиважнейшей ценностью и основным потен-
циалом современного общества является человек, способный к поиску 
и освоению новых знаний и навыков.
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РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Во многих странах мира происходит реформирование 
бюджетного процесса. Выработаны наиболее эффективные и оп-
тимальные модели и механизмы с учетом современных вызовов. 
Выстраивание более прозрачного и простого в понимании государ-
ственного бюджета требует налаживание диалога между граж-
данами и государством. В этом смысле наибольшую популярность 
приобрели программно-целевые методы формирования бюджета, 
предоставление государственных услуг в режиме онлайн, парти-
сипаторное бюджетирование. Эффективность новых моделей во 
многом определяется уровнем развития и применением современ-
ных информационно-телекоммуникационных технологий.

Ключевые слова: государственный бюджет, государственные услу-
ги, цифровая трансформация, бюджетные расходы, открытость 
бюджета 

Abstract. In many countries of the world, the budget process is being re-
formed. The most effective and optimal models and mechanisms have 
been developed, taking into account modern challenges. Building a more 
transparent and easy-to-understand state budget requires establishing a 
dialogue between citizens and the state. In this sense, the program-target-
ed methods of budgeting, the provision of public services in the mode, and 
participatory budgeting have gained the greatest popularity. The effec-
tiveness of new models is largely determined by the level of development 
and the use of modern information and telecommunication technologies.

Keywords: state budget, public service, digital transformation, on-budget 
expenditures, budget openness

На современном этапе, когда финансовые возможности Республики Аб-
хазия ограничены, на передний план выдвигается грамотное применение 
бюджетных ресурсов, их рациональное и эффективное использование.
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Бюджетная система не существует изолированно от государства, а 
является зеркальным отражением происходящих в нем процессов. Вы-
страивание более прозрачного и простого в понимании государственно-
го бюджета требует налаживание диалога между гражданами и государ-
ством.

Во многих странах происходит реформирование бюджетного процес-
са на протяжении многих лет. С учетом современных вызовов выработа-
ны наиболее эффективные и оптимальные модели и механизмы. 

Программно-целевое управление – одна из самых распространенных 
и наиболее успешно внедренных в управленческой практике зарубеж-
ных стран современных моделей государственного бюджета. Несмотря 
на сложность, трудоемкость и высокую стоимость, указанная модель 
способна обеспечить не только реализацию приоритетов государствен-
ной политики, но и способствует прозрачности и согласованности меро-
приятий на разных уровнях управления. Основная направленность про-
граммно-целевого управления – достижение наилучших результатов, 
обеспечивающих реализацию поставленных целей и задач в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов.

Рассматриваемая модель наилучшим образом укладывается в кон-
цепцию интегрированного (прорыночного) подхода, где современное 
государство отвечает самым высоким требованиям развития общества 
и социальных отношений между населением и государством, что под-
тверждается мнением научной среды. «Программно-целевое бюджети-
рование обеспечивает финансирование тех общественных благ и услуг, 
количество, качество, стоимость, время и место предоставления которых 
в наибольшей мере отвечает потребностям общества и характеризуется 
наивысшими показателями социальной эффективности при заданных 
ресурсных ограничениях» [1, с. 446].

В настоящее время в Республике Абхазия действует затратная модель 
финансового планирования, которая имеет значительные недостатки.

Во-первых, затратная модель отражает интересы самих государствен-
ных органов, которые отчитываются за потраченные средства, а не за 
достигнутые результаты и качество предоставленных услуг обществу.

Во-вторых, планирование бюджетных расходов при применении за-
тратной модели осуществляется исходя из потребностей государствен-
ных органов и на основе «исторических данных», без оценки их целесо-
образности и приоритетности.

В-третьих, следствием использования затратной модели выступает 
высокий удельный вес управленческих расходов, так как основной ори-
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ентир направлен на содержание государственных органов, а не на дости-
жение целей и задач государственной политики.

Ю.В. Савельев и М.Ю. Савельева отмечают, что «… в отличие от 
затратной модели, показавшей свою несостоятельность в условиях со-
временной экономики, программный бюджет предполагает не распреде-
ление ассигнований по ведомствам, как это было ранее, а обеспечение 
финансовыми ресурсами утвержденных государственных программ» [2,  
с. 79]. Сторонники данного подхода в своих исследованиях отмеча-
ют ряд значительных преимуществ применения программно-целевого 
управления и необходимость скорейшего перехода на данную модель 
бюджетного планирования.

В Республике Абхазия в 2016 году были заложены первые шаги по вне-
дрению программно-целевого бюджетирования в социальной сфере – в 
сфере здравоохранения, образования и культуры, которое в последующие 
годы не получило должного развития. В то же время указанные меропри-
ятия были необходимы для дальнейшего полноценного развития систе-
мы государственного управления на основе государственных программ, 
а также для повышения эффективности бюджетных расходов. По итогам 
работы с пилотными целевыми программами и проведенного тщательно-
го анализа следовало сделать выводы об успешности подходов и внедре-
ния программной структуры бюджетных расходов как основной.

Как показывает анализ мотивации внедрения программно-целевой 
модели в странах ОЭСР, более 80 % стран стремились повысить эффек-
тивность и результативность, 70 % стран желали усилить прозрачность 
и подотчетность перед политиками и общественностью, а одна треть 
стран ориентировалась на укрепление функций планирования.

Модель программно-целевого бюджетирования предполагает разгра-
ничение функций непосредственно государственного управления и пре-
доставления государственных услуг.

Понятие государственной услуги в абхазском законодательстве не 
закреплено. В то же время взаимодействие государственных органов с 
гражданами и организациями по факту происходит в форме предостав-
ления услуг на возмездной и (или) безвозмездной основе.

В настоящее время в мировой практике основными способами ока-
зания государственных услуг является их получение в офисе государ-
ственного учреждения через многофункциональные центры, с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

С развитием информационно-коммуникационных технологий прак-
тически во все сферы деятельности общества и государства внедряют-
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ся электронные механизмы. Цифровые технологии как мировой тренд 
успешно внедряются и применяются в банковской и страховой деятель-
ности, в области налогообложения и торговли, не является исключением 
бюджетная сфера и связанная с ней сфера государственных услуг.

Происходящие в мире процессы цифровой трансформации значи-
тельно ускорились в условиях пандемии. На повестке дня многих за-
рубежных стран стоят вопросы перехода к цифровому правительству. 
При этом многофункциональные центры начинают играть роль вспомо-
гательного средства при переходе к модели предоставления услуг в фор-
мате «онлайн», в которой личное взаимодействие между государством 
и обществом сведено к минимуму. Онлайн-модель является наиболее 
подходящей для партнерства государства и гражданина в целях реше-
ния общих задач, так как способствует распространению информации и 
обеспечивает механизм обратной связи. Таким образом, использование 
информационно-телекоммуникационных технологий в государственном 
секторе может обеспечить прозрачность и лучшую доступность услуг, 
что в свою очередь способствует повышению доверия граждан и бизне-
са к государству.

Эксперты ОЭСР выделяют три основных этапа цифровой трансфор-
мации в сфере государственных услуг:

– оцифровка процессов, в рамках которой осуществляется внедре-
ние традиционных цифровых технологий с целью повышения эф-
фективности деятельности государственных органов и управления 
данными;

– электронное правительство, предполагающее внедрение цифро-
вых технологий, основанных на использовании сети «Интернет» с 
целью совершенствования государственного управления;

– цифровое правительство, при котором используются цифровые 
технологии последнего поколения (такие как интернет вещей, ис-
кусственный интеллект, предиктивная аналитика), позволяющие 
учитывать предпочтения пользователей при формировании соста-
ва предоставляемых услуг и процедур, связанных с их получением 
[3, с. 13].

Цифровое правительство основывается на экосистеме, в которой 
взаимодействуют государство и негосударственные институты, бизнес, 
граждане. Сложная структура экосистемы создает нормативные, право-
вые и операционные трудности и связанные с ними риски внедрения 
цифровых технологий, как например, несанкционированное исполь-
зование персональных данных, потеря управляемости, возникновение 
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массовых ошибок из-за несовершенства программного обеспечения. 
Еще одним недостатком является цифровое неравенство или различия 
в возможности доступа к цифровым технологиям в зависимости от фи-
нансового и географического положения граждан и бизнеса. Однако 
преимущества от внедрения цифровых технологий являются значитель-
ными при преодолении указанных рисков.

Применение информационно-телекоммуникационных технологий в 
бюджетной сфере способствует:

– прозрачности и открытости бюджетного процесса;
– упрощению и повышению оперативности и результативности 

бюджетного планирования, ведения бюджетного учета, составле-
ния бюджетной отчетности и проведения бюджетного контроля;

– новому уровню качества принятия управленческих решений, их 
ускорению и оптимизации;

– упрощению процедуры подачи и получения необходимой инфор-
мации и документов гражданами и бизнесом;

– минимизации человеческого фактора и снижению рисков корруп-
ции при взаимодействии государства с бизнесом и гражданами;

– оптимизации бюджетных расходов.
Аналитические данные ООН, ОЭСР, Всемирного банка свидетель-

ствуют о наличии существенной положительной связи между уровнем 
цифровизации и качеством государственного управления. Корреляци-
онный анализ показывает сильную положительную взаимосвязь между 
показателем уровня развития электронного правительства со следую-
щими показателями:

– результативное правительство (0,838);
– контроль коррупции (0,795);
– электронное участие (0,718);
– простота ведения бизнеса (0,7).

В то же время корреляция между уровнем развития правительства и 
эффективностью государственных расходов незначительная, но статисти-
чески значимая (0,416), в то время как эффективность государственных 
расходов имеет значительную положительную корреляцию с показателем 
гласности и прозрачности (0,625) [4, с. 42, 43]. В то же время, по оцен-
кам зарубежных компаний, внедрение современных цифровых технологий 
может привести к существенной экономии бюджетных расходов. Так, по 
оценкам компании Deloitte, автоматизация задач в органах государствен-
ной власти США может ежегодно освобождать 96,7 млн рабочих часов фе-
дерального правительства, что потенциально сэкономит 3,3 млрд долл. [5]. 
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Как было отмечено ранее, исследования показывают, что использо-
вание бизнесом и гражданами внедряемых электронных ресурсов имеет 
высокую зависимость от проникновения широкополосной связи. Высо-
кий уровень развития электронного правительства присущ странам со 
средним уровнем доходаов. 

По данным ОЭСР, в 2021 году 90 % населения развитых стран поль-
зовались Интернетом, но лишь 57 % населения развивающихся стран 
пользовались такой же привилегией. В странах ОЭСР на 100 человек 
приходится в среднем 118,3 абонента мобильной широкополосной свя-
зи, а в странах, не входящих в ОЭСР, – 56 абонентов на 100 человек. Ис-
пользование интернета широко варьируется не только по странам, но и в 
разных социальных группах. В 2019 году только 15 % женщин в наиме-
нее развитых странах пользовались Интернетом по сравнению с 86 % в 
развитых странах. Доля граждан, взаимодействующих с правительством 
в режиме онлайн, составляет более 50 %. Использование оналайн-услуг 
наиболее популярно в сегменте от 25 до 54 лет, в то время как самый 
низкий показатель формируется в сегменте от 55 до 74 лет [6].

В Республике Абхазия современные модели и инструменты государ-
ственного управления не внедрены. Цифровые методы обработки ин-
формации не применяются. Отдельными государственными органами 
внедрены автоматизированные информационные технологии, которые 
тем не менее не интегрированы друг с другом. В системе документоо-
борота преимущественно применяется бумажная форма, а электронный 
документооборот не получил должного развития. 

При ведении бюджетного учета и отчетности автоматизированные 
системы применяются по собственному усмотрению государственных 
органов. Министерство финансов Республики Абхазия принимает от-
четность на бумажном носителе и обобщает данные «в ручном режиме». 

Переход на новую модель государственного управления предполагает 
разработку и внедрение следующих мероприятий:

– внедрение программно-целевого метода формирования бюджет-
ных расходов;

– создание единого перечня государственных услуг в электронном 
виде, их стандартизация и регламентация;

– устранение избыточных административных процедур;
– предоставление государственных услуг на базе многофункцио-

нальных центров с поэтапным переходом на модель цифрового 
правительства;

– повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.
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Одной из наиболее значимых проблем в сфере оказания государствен-
ных услуг выступает их недоступность для граждан, проживающих в ма-
лых и удаленных населенных пунктах. Правительству необходимо взять 
на себя инициативу в обеспечении оказания основных государственных 
услуг в сельских местностях через создание центров обслуживания на-
селения как пунктов общественного доступа. 

Сложившаяся система государственного управления в Республике 
Абхазия характеризуется избыточностью и дублированием функций 
(полномочий) органов государственной власти, а также наличием тен-
денции к постоянному увеличению их количества. При этом расходы 
бюджета на содержание органов государственной власти постоянно уве-
личиваются. Ведение соответствующего реестра в электронном виде по-
зволит на постоянной основе осуществлять мониторинг функций орга-
нов исполнительной власти и своевременно реагировать на увеличение 
количества функций, приводящее к дублированию и неэффективным 
бюджетным расходам.

Еще одной проблемой являются значительные расходы на финанси-
рование вопросов организационного, информационного, финансово- 
экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности.  
С целью их оптимизации может быть введена централизация (специали-
зация) обеспечивающих функций органов исполнительной власти или 
передача их на аутсорсинг. 

Открытость бюджетного процесса обеспечивается не в достаточном 
объеме. Непрозрачными остаются этапы подготовки, рассмотрения и 
утверждения проекта республиканского бюджета, местных бюджетов и 
бюджетов внебюджетных фондов, их исполнения, а также бюджетного 
контроля. Ограничен доступ к нормативным правовым актом, регулиру-
ющим бюджетную деятельность. Кроме того, содержательное наполне-
ние сайтов и их обновление не является полным и детализированным, 
что делает размещаемую информацию малопригодной для анализа бюд-
жетной эффективности и недоступной для широкой общественности. 
Это в свою очередь ограничивает возможность участия широкой обще-
ственности в обсуждении бюджета, контроле за бюджетной деятельно-
стью.

Основными результатами в области повышения открытости бюджет-
ного процесса должны стать:

– формирование и представление на постоянной основе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджетов бюд-
жетной системы в достаточной и понятной для граждан форме;
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– повышение бюджетной грамотности населения;
– содействие представлению в открытом доступе значительного 

объема бюджетных данных;
– расширение охвата и развитие практик вовлечения граждан в 

бюджетный процесс (инициативного бюджетирования).
Ключевым условием качественной и эффективной бюджетной дея-

тельности выступает развитие информационных и интернет-техноло-
гий, которое позволит:

– повысить скорость принятия решений, реагирования на запросы 
граждан. Их обоснованность и прозрачность будут выше за счет 
внедрения технологий «больших данных»;

– перейти на централизованное ведение финансово-хозяйственной 
деятельности получателей бюджетных средств, бюджетного уче-
та и отчетности;

– внедрить контрактную систему закупок в электронном виде;
– частично перейти на дистанционный бюджетный контроль, авто-

матизировав значительное число процедур;
– автоматически формировать отчетность для налоговых органов, 

где налогоплательщик отвечает только за достоверность первич-
ных данных и т.п.

Современные технологии предоставляют возможность цифровой 
трансформации процесса формирования отчетности как внутри бюджет-
ной системы, так и в налоговой и таможенной системах. При этом данные, 
необходимые для формирования отчетности, автоматически направляют-
ся в государственные органы (контролирующие органы). Таким образом, 
функции администрирования отчетности как таковые исчезают, а провер-
ки могут осуществляться в автоматизированном режиме, в том числе с ис-
пользованием технологий искусственного интеллекта.

«Большие данные» могут быть полезны при реализации различных 
государственных функций. Одни данные дают возможность анализиро-
вать текущую ситуацию и выявлять ключевые проблемы, другие – осу-
ществлять постоянный мониторинг достижения целей и результатов. 
Основными источниками таких данных являются административные 
данные государственных органов, данные, получаемые на основе ис-
пользования технологий интернета вещей (промышленного интернета), 
данные мобильных устройств, данные о расходах по кредитным картам. 
Например, сопоставление данных налоговых органов и таможенных 
органов позволяет выявлять случаи неправомерного истребования воз-
врата НДС, а сличение данных налоговых органов и органов социаль-
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ной защиты – случаи неправомерного обращения за предоставлением 
социальных льгот и пособий. Данные видеонаблюдения на дорогах по-
зволяют повысить точность данных о туристических потоках, данные 
сканеров касс розничной торговли могут быть использованы для полу-
чения актуальных данных об уровне цен на различные товары. На ос-
нове данных мобильных устройств можно более точно оценить потоки 
туристов. Кроме того, мобильные данные активно используются в за-
рубежных странах для целей государственной статистики. Еще одним 
важным источником данных являются данные о расходах по кредитным 
картам, на основе которых можно оценить объемы розничной торговли, 
а также эффект для экономики от въездного туризма.

Внедрение современных моделей и инструментов в бюджетную дея-
тельность при условии преодоления цифрового неравенства обеспечи-
вает оптимальное и эффективное использование бюджетных ресурсов и 
способствует ускорению роста экономики, а также улучшению качества 
жизни граждан и доверию жителей страны к органам власти.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В АБХАЗИИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровизации на 
учетную среду, предлагается комплексный план мероприятий по 
внедрению цифровой экономики, а также основные направления 
развития учета с применением современных технологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, блокчейн в учете, учетная си-
стема.

Abstract. The article discusses the impact of digitalization on the accounting 
environment, proposes a comprehensive action plan for the introduction 
of the digital economy, as well as the main directions for the development 
of accounting using modern technologies.

Keywords: digital economy, blockchain in accounting, accounting system.

Цифровая экономика – это собирательный образ крупных иннова-
ций, вторжения цифровых технологий в производство и общественную 
жизнь. Наиболее крупными инновациями являются: формирование ис-
кусственного интеллекта и робототехника, криптовалюты, «умный го-
род», «умные вещи», технология блокчейн и т. д. 

Абхазия по уровню развития цифровой экономики значительно от-
стает от лидеров этого сегмента, цифровизация находится на началь-
ной стадии. Для трансформации экономики необходимо внести ряд из-
менений в правовую базу, изменить подход к образованию и развитию 
науки. Для успешной реализации государственных программ перехода 
н цифровые технологии нужен высокопрофессиональный кадровый 
резерв, способный внедрить инновации в практику. Слабым местом 
Абхазии на пути к цифровизации является несовершенство информа-
ционной инфраструктуры и уязвимость системы защиты виртуальных 
систем данных. 

Для абхазской экономики цифровизация может оказаться полезной не 
только в аспекте межгосударственного взаимодействия и получения тор-
говых конкурентных преимуществ. Новые схемы работы могут положи-
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тельно сказаться на эффективности и безопасности функционирования 
компаний.

В Абхазии развитие цифровых технологий сдерживается не только 
нехваткой свободных средств, но и слабостью инновационного сектора. 
Тормозит процесс трансформации высокий уровень бедности населения, 
консервативное мышление граждан и предубеждение по отношению ко 
всему новому, проблемы кадрового дефицита. Для цифровой экономики 
неприемлема бюрократизация технических процессов, это делает невоз-
можным автоматизацию однотипных процессов. Для устранения такого 
барьера придется вносить изменения в правовую базу во всех сферах 
деятельности. В настоящее время цифровизация страны провозглашена 
одним из важнейших приоритетов развития, что отражено в указах Пре-
зидента РА, распоряжениях и постановлениях Правительства РА, в том 
числе: 

1. Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 
июля 2020 г. № 76 «Об утверждении Положения о Государственном ко-
митете Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и циф-
ровому развитию».

2. Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия  от 16 
декабря 2021 г. № 147 «Об установлении предельной численности ра-
ботников аппарата Государственного комитета Республики Абхазия по 
связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию и размера ас-
сигнований на его содержание на 2022 год».

3. Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 21 
октября 2021г. № 103 «О делегировании Государственному комитету 
Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 
развитию полномочий собственника имущества Республиканского го-
сударственного учреждения «Редакция газеты «Апсны», Республикан-
ского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика 
Абхазия».

4. Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 19 
августа 2020 г. № 153(а) «О даче согласия Государственному комитету 
Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому 
развитию на учреждение Республиканского унитарного предприятия 
«Почта Абхазии».

В связи с вышесказанным возрастает актуальность решения задачи 
формирования и развития цифровой экономики в Абхазии. Доступ к ин-
тернету в Республике Абхазия появился относительно недавно по срав-
нению с другими странами – в 2001 году, данное обстоятельство обу-
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словлено событиями 90-х годов и внешней блокадой республики. Уже 
в 2003 году появляется первый в республике сотовый оператор «Аква-
фон», а уже через три года и второй сотовый оператор – «А-Мобайл». 
Позднее деятельность по предоставлению интернета только расширя-
лась, стали создаваться компании, преимущественно занимающиеся 
проведением интернета посредством оптоволокна и других технологий. 
До 2014 года в Абхазии существовало два стандарта связи – 2G и 3G, од-
нако в 2014 году «А-Мобайл» запустил в республике сеть 4G, немногим 
позднее 4G запустил и «Аквафон». На сегодняшний день покрытие 3G 
и 4G составляет порядка 90 % от общей территории республики. В 2019 
году объем трафика в Абхазии достигал порядка 25 миллионов гигабайт. 
Максимальная скорость интернета, предлагаемая провайдерами Абха-
зии, составляет 15 гб/сек.

Таким образом, интернет прочно вошел в нашу повседневную жизнь, 
сегодня мы можем смотреть и слушать эфир абхазских теле- и радио-
каналов на мобильном телефоне, на сайте Министерства по налогам и 
сборам Республики Абхазия реализована функция онлайн-реестра нало-
гоплательщиков, благодаря которой любой желающий может проверить 
организацию на наличие налоговых задолженностей. В республике до-
ступны электронные базы нормативных правовых актов, такие сервисы, 
как «Статус», «Консультант». Также в Абхазии бурно развиваются услу-
ги онлайн-продаж и покупок товаров, услуг, в том числе в сфере туриз-
ма. Некоторые из них основаны в популярных социальных сетях, таких 
как Facebook и Instagram, бронирование отелей в Booking.

Сегодня в республике не осуществляется регулирование онлайн-тор-
говли со стороны фискальных органов. Из-за этого государство недопо-
лучает налоговые и другие платежи, не обладает информацией о количе-
стве и объемах интернет-торговли. Онлайн-торговля позволяет обеспе-
чить наиболее благоприятные условия функционирования и развития 
малого предпринимательства. Предпринимателям почти не требуются 
ресурсы и инструменты, которые были необходимы в традиционной 
форме предпринимательской деятельности.

С 2015 года заработная плата работникам бюджетной сферы, соци-
альные выплаты и пенсии были полностью переведены с наличного рас-
чета на безналичный с использованием пластиковых карт, основанных 
на национальной платежной системе «АПРА». Однако по сей день полу-
чатели денежных средств на пластиковых картах стараются обналичи-
вать деньги, а пластиковые карты не выполняют свою основную функ-
цию – универсальность. Пластиковые карты имеют ряд преимуществ:



Юбилейное научное издание

330

– обеспечение безопасности денежных средств пользователей (в 
случае потери карты ее можно заблокировать в течение 1 минуты. 
Если карту украдут, ее всегда можно восстановить, в отличие от 
наличных денег. В любом случае злоумышленники не смогут вос-
пользоваться картой, не зная ПИН-кода);

– оплата товаров по безналичному расчету;
– возможность установить лимит на дневные операции;
– возможность приумножить собственные средства (некоторые банки 

начисляют проценты на остаток по счету по ставке от 0,5 до 10 %).
Недавно платежная система «АПРА» была интегрирована в россий-

скую платежную систему «МИР», что позволило оплачивать товары 
и услуги в России с использованием пластиковых карт, эмитируемых 
абхазскими банками. Популяризация пластиковых карт и безналичного 
расчета должна осуществляться посредством государственной полити-
ки. Необходимо создать условия для пользователей. Человек, владею-
щий пластиковой картой, должен иметь возможность расплачиваться 
ею в любом магазине, без необходимости снятия наличности. В первую 
очередь необходимо внести поправки в Закон Республики Абхазия «О 
защите прав потребителей», предусмотрев право выбора оплаты товара 
или услуги для покупателя, тем самым обязуя продавцов использовать 
национальные платежные инструменты.

Говоря об использовании интегральных схем специального назначе-
ния (asic) для «добычи» криптовалюты, необходимо отметить, что дан-
ный вид деятельности уже не первый год нуждается в регулировании. 
По некоторым подсчетам, объем прибыли от добычи криптовалюты в 
2019 году достигал порядка 273 миллиона рублей в месяц. Необходимо 
начать регулирование этой деятельности следующим образом:

– толкование понятия деятельности, связанной с майнингом, и при-
равнивание её к форме предпринимательской деятельности;

– введение специальной системы налогообложения для майнеров на 
основе показателей мощности систем, расхода электроэнергии;

– определение уполномоченного органа в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности по майнингу криптовалют, а 
также разработка механизма лицензирования данного вида дея-
тельности;

– создание IT-отдела на базе уполномоченного органа в сфере ре-
гулирования предпринимательской деятельности по майнингу 
криптовалют. 

Если использовать параметры такого всемирного показателя, как ин-



331

Экономика

декс сетевой готовности, то можно отметить, что Республика Абхазия 
имеет неплохие стартовые позиции для развития цифровой экономики. 
К сильным сторонам можно отнести такие параметры, как:

– доступность ИКТ;
– развитие ИКТ (покрытие мобильной сети, пропускная способ-

ность интернета, доступность цифрового контента);
– проникновение и распространение ИКТ на индивидуальном уров-

не.
К слабым сторонам можно отнести следующие параметры:
– политическая среда и регулирование;
– эффективность законодательной базы;
– финансовая нестабильность.
Вместе с тем встает вопрос о реакции учетной сферы на цифрови-

зацию клиентской базы, экономической деятельности и основ жизни. 
История цифровой экономики началась с Индустрии 4.0. Она была пред-
ставлена на Ганноверской ярмарке в 2011 году и включала в себя множе-
ство современных технологий. Положительными элементами развития 
цифровых технологий для учетной среды являются: повышение уровня 
прозрачности информации, точность ее отслеживания, непредсказуемые 
нормативно-правовые и социальные последствия, необходимость разра-
ботки новых стандартов, формирование новых форм доверия и контроля 
на взаимной основе [1, с. 52–57].

В Абхазии еще не до конца сложилась отечественная система бухгал-
терского учета, на пороге уже современные технологии, которые дикту-
ют разработки новых систем бухгалтерского учета, и перед бухгалтера-
ми и специалистами в республике возникает множество вопросов. 

Эффективность знания бухгалтерского учета в настоящее время явля-
ется одной из первостепенных задач организаций. Однако текущие стан-
дарты бухгалтерской отчетности не могут быть применены в качестве 
достоверных инструментов выявления действительного положения ор-
ганизации, так как слабо учитывают специфику организаций различных 
форм собственности и отраслевой принадлежности. При этом некоторые 
данные бухгалтерского учета обычно противоречат друг другу. Похожие 
условия приводят к искажению реальной информации и, как следствие, 
к отсутствию объективной оценки эффективности и результативности 
деятельности организации. Можно выделить несколько проблем, харак-
теризующих современное состояние бухгалтерского учета в Абхазии:

• снижение качества аналитического бухгалтерского учёта и как 
следствие – снижение достоверности отчётной информации; 
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• изменение учёта издержек на производство; 
• понижение методологического потенциала национальной школы 

учёта; 
• ухудшение позиций бухгалтерского учёта как системообразующей 

категории управления, его восприятия в качестве вспомогательно-
го элемента, обслуживающего рынок; 

• снижение исполнительской дисциплины, некоторые положения на 
практике не выполняются.

Реформированием бухгалтерского учета в Абхазии в действительно-
сти никто не занимается. Для этого необходимо обратиться к отечествен-
ным специалистам и ученым. Необходимо разработать и внедрить поря-
док проведения экзаменов на повышение квалификации отечественных 
бухгалтеров.

Необходимо отойти от правил, выработанных ранее, по которым от 
бухгалтера требовалось знание и четкое исполнение инструкций и ука-
заний, и повернуться в сторону принципов, по которым на бухгалтера 
возложено принятие решений о том, как отразить тот или иной факт хо-
зяйственной жизни.

В настоящее время развитие цифровой экономики в нашей стране, 
как и в мире, идет огромными темпами, распространяя свое влияние на 
все сферы деятельности, в том числе и на учетные процессы. А это тре-
бует огромных изменений не только в практике бухгалтерского учета, но 
и в теории. Кафедра бухгалтерского учета и аудита Абхазского государ-
ственного университета в своих научных исследованиях ведет поиск в 
направлении модернизации бухгалтерского учета в стране в свете совре-
менных требований.

Следует отметить, что в настоящее время бухгалтерский учет, как в 
теоретическом, так и в практическом плане претерпевает существенные 
изменения, в которых задействованы инновационные процессы созда-
ния, хранения и передачи информации. Развитие цифровых технологий 
влияет на скорость и качество обрабатываемой бухгалтерской информа-
ции. Методология и инструментарий бухгалтерского учета не всегда со-
ответствуют современным реалиям, в силу чего возникает ряд проблем, 
связанных с внедрением цифровых решений. Особенно стоит отметить, 
что в современной бухгалтерской действительности в Абхазии есть мно-
жество проблем, которые требуют первоочередных решений. История 
развития бухгалтерского учета показывает, что ее методологические 
принципы всегда соответствовали требованиям времени. В настоящее 
время в среде ученых идет поиск и разработка новой методологии для 
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решения задач, стоящих перед бухгалтерским учетом. В Абхазии уже 
сейчас необходима разработка новой программы развития бухгалтер-
ского учета.

Нами предлагается программа «Реформирование учета в Абхазии в 
современных условиях развития национальной экономики».

Табл. 1
Структура программы «Реформирование учета в Абхазии в 

условиях цифровизации»

№
п/п

Наименование про-
граммы

Содержание национальной про-
граммы

Сроки ре-
ализации

1
Нормативное регу-
лирование бухгал-
терского учета

Принятие основных нормативно-пра-
вовых актов по обеспечению право-
вых условий в области внедрения и 
применения цифровых технологий в 
бухгалтерском учете

2022–2023 

2 Информационная 
инфраструктура

Создание конкурентоспособной ин-
фраструктуры передачи, обработки и 
хранения данных в разных отраслях 
народного хозяйства

2022–2025

3 Кадры для цифро-
вой экономики

Обеспечение подготовки высококва-
лифицированных кадров для циф-
ровой экономики путем поэтапного 
обу чения как в Абхазии, так и в Рос-
сии

2022–2024

4 Информационная 
безопасность

Обеспечение информационной без-
опасности на основе отечественных 
разработок при передаче, обработке 
и хранении данных бухгалтерского 
учета

2023–2025

5
Создание новых 
бухгалтерских про-
грамм

Создание программ бухгалтерского 
учета, разработка электронной пере-
дачи отчетности в государственные 
органы, также комплексная система 
финансирования проектов по разра-
ботке и (или) внедрению цифровых 
технологий

2024–2026

6
Цифровое государ-
ственное управле-
ние

Внедрение цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах 
государственного управления и ока-
зания государственных услуг

2023–2025
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Принцип блокчейн с 2009 года рассматривается в качестве потен-
циально новой информационной технологии, но она еще не получил 
широкого применения в практике бухгалтерского учета, и не только в 
Абхазии. Но вместе с тем следует отметить, что реализация учета на 
блокчейне в настоящее время технически не осуществима из-за низкой 
скорости и высокой энергоемкости. Эксперты полагают, что блокчейн 
имеет потенциал для преобразования текущей практики учета и обеспе-
чивает точную, своевременную и автоматическую систему обеспечения 
уверенности (Dai,Vasarhelyi,2017) [5, c. 5–21]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПРИВАТИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ

Аннотация. Процесс приватизации государственного имущества в Аб-
хазии сложный и противоречивый. Имеющаяся нормативно-право-
вая база отвечает современным требованиям, однако результаты 
оставляют желать лучшего. Оценка имущества осуществляется 
специальными фирмами, лицензируемыми Государственным коми-
тетом РА по управлению гударственным имуществом и привати-
зации. Особую сложность в процессе приватизации представляют 
объекты историко-культурного наследия. К сожалению, не все соб-
ственники и арендаторы государственного имущества выполняют 
условия договоров, поэтому в отдельных случаях необходим пере-
смотр договоров и итогов приватизации в целом. 

Ключевые слова: разгосударствление, приватизация, конкурс, респу-
бликанская собственность, объекты государственного имущества.

Аbstract. The process of privatization of state property in Abkhazia is com-
plex and contradictory. The existing regulatory framework meets modern 
requirements, but the results leave much to be desired. Property valuation 
is carried out by special firms licensed by the RA State Committee for 
State Property Management and Privatization. Objects of historical and 
cultural heritage are particularly difficult in the process of privatization. 
Unfortunately, not all owners and tenants of state property comply with 
the terms of the contracts, so in some cases it is necessary to revise the 
contracts and the results of privatization as a whole.

Keywords: denationalization, privatization, competition, republican proper-
ty, objects of state property.

После распада СССР в новообразованных государствах стали посте-
пенно формироваться новые общественно-экономические формации, 
системы управления, идеологические принципы. Подобные изменения 
происходили в том числе и в Республике Абхазия, которые продолжают-
ся по настоящее время. 
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В системе государственного управления значительными событиями, 
изменившими политический ландшафт Абхазии, стали: принятие но-
вой Конституции Республики Абхазия, формирование органов власти и 
управления на ее основе путем прямых выборов Президента РА и На-
родного Собрания – Парламента РА. Все послевоенные годы создава-
лась законодательная база, регулирующая общественно-экономические 
и политические процессы в стране. 

Кардинальные изменения за этот период произошли в экономической 
жизни государства, прежде всего это касается изменения формы соб-
ственности на недвижимость и другие виды услуг. Государственная соб-
ственность постепенно теряет свои доминирующие позиции, уступая 
место частной, кооперативной и иной собственности. Все эти процес-
сы требуют соответствующего государственного регулирования в виде 
законов РА, Гражданского кодекса РА, постановлений Кабинета Мини-
стров РА, указов Президента РА, решений местных органов самоуправ-
ления.

Базовым законом РА, определяющим порядок приватизации и раз-
государствления, является Закон Республики Абхазия «О приватизации 
республиканской и муниципальной собственности» от 5 августа 2016 г. 
Также основополагающим является Закон Республики Абхазия «О раз-
граничении государственной собственности в Республике Абхазия на 
республиканскую собственность и собственность административно-тер-
риториальных образований» от 13 апреля 2001 г. [1,2].

Вышеупомянутые нормативные акты определяют понятие приватиза-
ции, основные принципы приватизации, сферу их действия, компетен-
цию органов управления всех уровней в области приватизации и оплаты 
стоимости объектов недвижимости. 

Особо необходимо отметить государственное имущество, на кото-
рое не распространяется действие настоящего Закона. Прежде всего это 
объекты социального назначения: университет, школы и дошкольные 
учреждения, объекты культуры, здравоохранения, архивы, библиотеки, 
научные учреждения, предприятия оборонного значения, передающие 
сети электроэнергии и т.п. 

Также данный Закон определяет порядок проведения приватизации 
объектов и компетенций в этой части органов государственного управ-
ления разных уровней. Перечень объектов, подлежащих приватизации, 
разрабатывает Кабинет Министров РА и утверждает Парламент – На-
родное Собрание РА. Условия приватизации объектов определяются Ка-
бинетом Министров РА, при этом указывается начальная цена объекта, 
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которая устанавливается на основании отчета об оценке республикан-
ской и муниципальной собственности, составленного в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия «Об оценочной деятельности» 
от 3 июля 2008 г. [4]. Основным способом продажи государственной 
собственности в Абхазии является конкурс, который проводится Госу-
дарственным комитетом Республики Абхазия по управлению государ-
ственным имуществом и приватизации, в соответствии с утвержденным 
положением. 

С 2000 г. по настоящее время приватизировано 37 объектов именно 
республиканской собственности, поступило в республиканский бюджет 
1 млрд 443 млн рублей. 

Вместе с тем следует отметить, что многие приватизированные объ-
екты были восстановлены и успешно продолжают функциональную де-
ятельность. Эти факты создают определенный экономический рост, до-
полнительные рабочие места и поступления в государственный бюджет.

Широкое распространение получила такая форма хозяйственной де-
ятельности, как долгосрочная аренда государственной собственности – 
на республиканском и на местном уровнях. 

По показателям за III квартал 2021 г. 35 объектов республиканской 
собственности сданы в долгосрочную аренду. Из них 16 объектов не 
ведут хозяйственную деятельность по разным причинам, что уже явля-
ется нарушением арендного договора. Среди 17 объектов, осуществля-
ющих свою хозяйственную деятельность, пять являются убыточными. 
Поступления в бюджет за данный период по всем платежам составили 
более 54 млн рублей. Вместе с тем арендные поступления за I полугодие 
2021 г. от этих объектов составили 9 млн 920 тыс. рублей. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что арендные отноше-
ния постепенно уступают место приватизации, так как потенциальному 
зарубежному инвестору выгоднее получить объект в собственность по 
причине того, что многомиллионные вложения требуют особой право-
вой защиты, а для частной собственности государство это гарантирует. 

Совершенно очевидно, что для восстановления объектов и всей эко-
номики в целом без иностранных инвестиций не обойтись. Для их при-
влечения требуются определенные условия внутри страны – правовое 
обеспечение и гарантии, положительная криминогенная ситуация, по-
литическая стабильность, развитие гражданского общества, социальной 
инфраструктуры и т.д. 

В послевоенный период в Абхазии проделана большая работа в этих 
направлениях, а в частности: формирование законодательной базы раз-
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вития государства и общества, принятия Гражданского кодекса, выборы 
органов государственной власти и управления, социальное развитие и 
другие факторы,свидетельствующие об усилиях государства в этих на-
правлениях. В частности,формирование законодательной базы развития 
государства и общества, принятие Гражданского кодекса, выборы орга-
нов государственной власти и управления, социальное развитие и другие 
факторы свидетельствуют об усилиях государства в этом направлении.

За последние два года органам правопорядка удалось достичь серьез-
ных успехов в борьбе с преступностью, похищение людей (в основном 
бизнесменов, в том числе и иностранцев), ограбление инкассаторов и 
другие тяжкие преступления происходят все реже. Вместе с тем государ-
ственным структурам необходимо продолжать мероприятия по искорене-
нию криминальных элементов. Этого требует и общество в целом. Имен-
но эффективность системы государственного управления должна стать 
базовым элементом для широкого привлечения иностранных инвестиций.

В последнее время становится актуальным вопрос возможной прива-
тизации памятников историко-культурного наследия. Принятый Закон 
«Об историко-культурном наследии» Республики Абхазия от 13 февраля 
1998 г. определяет понятие и порядок охраны и использования подоб-
ных памятников [7]. В настоящее время в государственный список па-
мятников историко-культурного наследия включены 1 772 объекта. Все 
они требуют охраны, содержания и восстановления. Эти мероприятия 
требуют ассигнований, которые бюджетный процесс не сможет обеспе-
чить, однако время беспощадно разрушает эти объекты, и единственным 
выходом из этой ситуации является привлечение инвесторов для их вос-
становления.

Вместе с тем действующий закон гласит, что объекты историко-куль-
турного наследия не подлежат приватизации. Таким образом, историче-
ские здания остаются фактически без должного внимания и постепенно 
разрушаются, хотя мировая практика показывает, что подобные объекты 
часто оказываются в частной собственности, и при этом владельцы вы-
полняют охранные и иные обязательства по их содержанию. 

Можно предположить, что именно подобная концепция в вопросе со-
держания этих объектов в Абхазии может привести к положительному 
результату. Однако эти принципы должны быть четко определены зако-
нодательством и требуют особого контроля и внимания государствен-
ных структур.

В связи с этим Госкомимущество Республики Абхазия вынес на рас-
смотрение Кабинетом Министров РА предложение о внесении измене-



Экономика

ния в Закон «Об историко-культурном наследии». Его суть заключается 
в том, чтобы в исключительных случаях разрешить приватизацию по-
добных объектов, и для этого необходимо принятие соответствующего 
решения Кабинета Министров РА и специального закона по продаже 
конкретного объекта, принятого Парламентом РА. Подобное ужесточе-
ние процедурных вопросов призвано оградить памятники от массовой 
продажи, не подкрепленной объективной необходимостью. Есть осно-
вание полагать, что инвестиции, вложенные в значимые для нашего на-
рода исторические объекты, будут способствовать их сохранности для 
будущих поколений.

 Процесс приватизации в Республике Абхазии будет продолжаться, 
необходимо совершенствовать действующее законодательство и шире 
привлекать иностранные инвестиции, что послужит экономическому 
росту страны.
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Abstract. The article examines the main factors hindering the socio-econom-
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nificance of investments, priority areas for increasing the efficiency of the 
state’s regulatory impact on the investment process.
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Стратегической целью социально-экономического развития Респу-
блики Абхазия является достижение устойчивого повышения качества 
и уровня жизни населения, темпов экономического развития за счет эф-
фективного использования экономического потенциала страны.

Фундаментальным элементом экономического потенциала любой 
страны является человеческий ресурс. Определяющим фактором количе-
ственного состава трудовых ресурсов являются демографические пока-
затели, анализ которых свидетельствует о низком уровне естественного 
прироста и регрессивном типе возрастной структуры населения Абхазии.

По данным Государственного комитета РА по статистике, в 2020 г. 
численность населения в трудоспособном возрасте составляла 145 070 
чел., т.е. 59,2 % от наличного населения, моложе трудоспособного воз-
раста – 17,3 %, старше трудоспособного возраста – 23,5 % [8].
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Среднегодовая численность работающих (по официально учтенным 
предприятиям) в 2021 г. составила 39 624 человека. Среднемесячная 
заработная плата занятых в отраслях экономики в 2021 г. составляла 
15 051 руб. при величине среднемесячного прожиточного минимума –  
8 453,2 руб., средние денежные доходы на душу населения –11 329,7 руб.

Таким образом, проблема развития трудовых ресурсов и повышения 
уровня жизни населения является одной из основных проблем социаль-
но-экономического развития РА.

Как указано в Послании Президента Республики Абхазия А.Г. Бжания 
Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия от 16.06.2022 
г., несмотря на положительную динамику ряда показателей, определяю-
щих социально-экономическое положение Абхазии, остаются нерешен-
ными задачи и проблемы, сдерживающие ее развитие.

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое 
развитие Абхазии, являются:

– ограниченность внутреннего рынка сбыта готовой продукции, про-
изводимой в республике, сезонность сбыта для большей части про-
изводимой продукции; 

– недостаточность оборотных средств у субъектов бизнеса, низкий 
уровень кредитования и проблемы кредитной системы, недостаточ-
ное развитие банковского, страхового, в целом финансового секто-
ра, низкий уровень доходов населения;

– дефицит высококвалифицированной рабочей силы;
– недостаточная доступность и качество электроснабжения; 
– изношенность инженерной инфраструктуры; 
– отсутствие современных правовых механизмов оборота земли и 

недвижимости, отсутствие эффективного централизованного када-
стрового учёта земли и недвижимости;

– отсутствие качественной и необходимой транспортной инфраструк-
туры (при наличии выхода к морским торговым путям не развита 
портовая инфраструктура для свободного перемещения товаров);

– низкая конкурентоспособность готовой продукции на внешних 
рынках сбыта;

– отсутствие автоматизированных процессов при предоставлении го-
сударственных услуг субъектам бизнеса;

– высокий уровень безработицы;
– высокая доля теневой экономики [6].
В последние годы Абхазия столкнулась с большими проблемами в 

сфере энергетики, обусловленными формирующимся ежегодно дефи-
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цитом электроэнергии, высокой изношенностью электросетевой инфра-
структуры, отсутствием экономически обоснованной тарифной поли-
тики. Энергосистема Абхазии не обеспечивает требуемую надежность 
электроснабжения потребителей и энергобезопасность республики.

Текущее состояние инженерной инфраструктуры характеризуется 
высоким уровнем износа, ограничивающим выполнение функций по 
ресурсоснабжению потребителей и возможность присоединения к дей-
ствующим инженерным коммуникациям при реализации инвестицион-
ных проектов. Дальнейшее использование инфраструктуры без прове-
дения масштабной реконструкции может существенным образом огра-
ничивать развитие экономики.

Основными направлениями социально-экономического развития Аб-
хазии являются: 

– углубление экономического сотрудничества и интеграция Респу-
блики Абхазия и Российской Федерации;

– обеспечение высоких темпов экономического развития;
– развитие промышленного потенциала, повышение эффективности 

агропромышленного комплекса;
– обеспечение внутреннего рынка продуктами питания собственного 

производства;
– создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства;
– снятие инфраструктурных ограничений;
– модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяй-

ства [3]. 
В контексте решения обозначенных задач в декабре 2021 года была 

утверждена Программа социально-экономического развития РА на 
2022–2025 годы. В соответствии с целевыми показателями программы 
к 2025 году планируется:

– увеличить заработную плату в целом по экономике и бюджетной 
сфере до 40 тыс. руб.;

– увеличить ВВП страны до 38 млрд руб. (рост должен составить  
20 %);

– увеличить государственный бюджет почти на 30 % и достичь роста 
собственных доходов до 7,9 млрд руб. [3]. 

Для достижения целевых показателей предусмотрены мероприятия 
по софинансированию расходов на повышение заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, поддержку субъектов экономики в таких от-
раслях, как сельское хозяйство, промышленность и др. 
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Программа предусматривает также комплекс мероприятий по устра-
нению существующих инфраструктурных ограничений.

Для стабилизации ситуации в энергетической сфере Правительство 
Республики Абхазия при поддержке Российской Федерации с 2021 года 
приступило к реализации дорожной карты по оптимизации энергообе-
спечения. Уже приняты решения по определению экономически обосно-
ванного тарифа, позволяющего энергетической системе обеспечивать ее 
функционирование, эксплуатацию и проведение реконструкции. С уче-
том невысокого уровня заработной платы в целом в экономике и соци-
ального пакета доведение тарифа на электроэнергию до экономически 
обоснованного принята новая тарифная политика, рассчитанная на пя-
тилетний период. При этом планируемое поэтапное повышение уровня 
заработной платы в бюджетной сфере позволит смягчить нагрузку по-
требителей.

В целях создания системы коммерческого учета и повышения уровня 
оплаты за потребляемую электроэнергию начата реализация соответ-
ствующей отраслевой программы. В целях повышения уровня надеж-
ности энергоснабжения с 2023 года предусмотрено начало реализации 
мероприятий по модернизации электросетевой инфраструктуры.

Повышение инвестиционной активности неизбежно приведет к ро-
сту дефицита электроэнергии, в связи с чем становится актуальной про-
блема определения источников генерации электроэнергии. В 2021 году 
Кабинет Министров Республики Абхазия при поддержке руководства 
Российской Федерации приступил к разработке генеральной схемы га-
зификации Абхазии со сроком завершения в декабре 2022 года [7]. По 
итогам работы будут представлены предложения по схеме и объёмам 
финансирования проекта. В рамках проекта прорабатываются вопро-
сы возможности использования газа, в том числе в качестве источника 
генерации электроэнергии. Реализация проекта газификации является 
важной для республики, так как высокая зависимость потребностей эко-
номики и социальной сферы от единственного источника электро- и те-
плоснабжения создает высокие риски возникновения ограничений.

Одним из важнейших направлений является совершенствование зако-
нодательства в бюджетной сфере, повышение эффективности межбюд-
жетных отношений, повышение эффективности бюджетных расходов, 
оптимизация бюджетной системы и консолидация бюджетных расходов, 
автоматизация бюджетного учета. 

Министерством финансов РА с 2022 года реализуется ведомственная 
среднесрочная целевая программа «Модернизация бюджетного учета и 
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отчетности Республики Абхазия на 2022–2024 гг.», утвержденная По-
становлением КМ РА от 28.07.2022 г. №87 [5].

Переход к новой системе учета предполагается осуществить путем 
разработки и утверждения общих стандартов бюджетного учета и отчет-
ности с предоставлением права органам исполнительной власти разных 
уровней и администраторам бюджетных средств вести в рамках этих 
стандартов управленческий учет. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Абха-
зии в значительной мере зависит от решения задач активизации инвести-
ционного процесса, т.к. инвестиции предопределяют фундаментальные 
хозяйственные процессы на уровне национальной экономики, ее отрас-
левых и региональных сегментов, хозяйствующих субъектов. Величина 
и структура инвестируемых финансовых ресурсов являются внешним 
индикатором состояния национальной экономики, показывающим, на 
какой стадии экономического цикла находится страна.

В настоящее время в РА объем инвестиций в отраслях экономики не 
соответствует реальным потребностям. Усиление инвестиционной ак-
тивности будет способствовать достижению устойчивого экономическо-
го роста, улучшению конкурентных позиций национальной экономики, 
обновлению и модернизации производства.

Отсутствие эффективного рыночного управления как внешними, 
так и внутренними денежными потоками для обеспечения развития 
реального сектора экономики определяет необходимость повышения 
степени государственного участия в регулировании инвестиционной 
деятельности.

Внутренние источники в виде собственных средств предприятий и 
кредитных ресурсов отечественной банковской системы не в состоянии 
в полной мере удовлетворять инвестиционный спрос субъектов пред-
принимательства.

Значительная часть отечественных предприятий не имеет внутрен-
них источников формирования финансового потенциала инвестицион-
ного оживления. 

Не менее важным внутренним источником инвестиций являются кре-
дитные ресурсы банков. Анализ финансово-экономических параметров 
деятельности банков Абхазии свидетельствует о том, что уровень капи-
тализации и ресурсная база национальной банковской системы не соот-
ветствуют потребностям хозяйствующих субъектов и населения.

По данным Национального банка РА, активы кредитных организаций 
по состоянию на 01.01.2022 г. составили 14 866,4 млн руб., а источники 
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собственных средств – 1 068,9 млн руб., т.е. 7,2 % совокупной величины 
активов [9].

В 2020 г. соотношение банковских активов к ВВП республики состав-
ляло 3,2 %, кредитов к ВВП – 12,5 %, депозитов к ВВП – 5,9 %. Значе-
ние данных показателей свидетельствует о необходимости укрепления 
функциональной роли банков в экономике Абхазии. 

В настоящее время расширению кредитования реального сектора 
экономики препятствуют отсутствие у кредитных организаций в доста-
точном объеме долгосрочных ресурсов, высокие ставка рефинансирова-
ния и процентные ставки кредитных организаций, низкая кредитоспо-
собность и высокие инвестиционные риски производственного сектора 
экономики. 

Подобная ситуация придает особую актуальность проблеме привле-
чения иностранных инвестиций в национальную экономику и созданию 
необходимой институциональной инфраструктуры инвестиционного 
рынка. 

Основными факторами активизации инвестиционного процесса явля-
ются: географическое положение, выход к морю, портовая инфраструк-
тура, большой потенциал для развития туризма, сельского хозяйства и 
транзита, значительные гидроэнергетические ресурсы, низкие налоги, 
беспошлинный выход на российский рынок, слабая конкуренция на вну-
треннем рынке.

Уникальность геополитического положения Республики Абхазия за-
ключается в ее евразийском статусе и прямом соседстве с Российской 
Федерацией, которая на основе заключенных договоров с Республикой 
Абхазия «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», «О союзниче-
стве и стратегическом партнерстве» выступает гарантом безопасности, 
оказывает помощь в социально-экономическом развитии и укреплении 
государственности Абхазии. 

Транзитный потенциал республики – это возможность задействова-
ния железнодорожного, морского, автомобильного транспорта и авиа-
сообщения.

Через территорию Абхазии проходят транзитные железнодорожные 
и автомобильные трассы, имеющие стратегическое значение для Закав-
казья и юга России. Общая протяженность автомобильных дорог респу-
блики составляет 2 304,7 км, протяженность железной дороги – 190,7 
км [3]. В советский период по территории Абхазии проходил железно-
дорожный транзитный коридор, по которому перемещались порядка 15 
пар пассажирских и 26 пар грузовых поездов. В настоящее время по 
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железной дороге перевозится порядка 1,5 пар грузовых поездов, объем 
перевалки грузов составляет не более 600 тыс. тонн, при этом существу-
ющие в настоящие время технические возможности абхазской железной 
дороги способны перевозить в сутки до 3 млн тонн.

Для создания полноценной системы транспортно-логистического 
узла необходимы модернизация и строительство инфраструктуры, вос-
становление всего участка железнодорожного полотна и соответству-
ющей инфраструктуры, расширение возможностей морских портов, а 
также восстановление авиасообщения с Российской Федерацией и ре-
конструкция аэропорта.

В рамках возобновления авиасообщения с Российской Федераци-
ей проводится совместная работа по проектированию реконструкции  
аэропортового комплекса, определения источников финансирования, 
разработке схемы и структуры реализации проекта и принятию норма-
тивно-правовых актов в сфере воздушного законодательства. 

При наличии политической и экономической возможности воссоз-
дание транзитного сообщения может стать существенным источником 
доходов Республики Абхазия. 

Абхазия обладает большим потенциалом для развития туристической 
сферы в силу ряда конкурентных преимуществ, в числе которых раз-
нообразие климатических зон, благоприятный климат, множество мине-
ральных источников, пышная субтропическая растительность, богатый 
историко-культурный потенциал и др.

Плодородность земли, обусловленная природно-климатическими ус-
ловиями, расположение в субтропическом поясе даёт возможность ис-
пользования сравнительных преимуществ в области сельскохозяйствен-
ного производства. 

Абхазия богата гидроресурсами, дающими большие возможности для 
развития энергетической системы и сельского хозяйства. По показателю 
водообеспеченности Абхазия занимает одно из первых мест в мире. На 
квадратный километр территории в среднем приходится 1,7 млн м3 реч-
ного стока, а на одного жителя – 30 тыс. м3 воды в год.

Для создания благоприятного инвестиционного климата в республи-
ке реализован ряд мер, направленных на создание правовых, налоговых 
и институциональных условий развития инвестиционного процесса.

Законодательная база, регулирующая правовые нормы инвестицион-
ной деятельности в РА, включает в себя пакет актов об инвестиционной 
деятельности, в том числе Закон Республики Абхазия от 14 мая 2014 
года №3510-с-V «Об инвестиционной деятельности», который опреде-
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ляет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности 
на территории Республики Абхазия [1] и акты Кабинета Министров Ре-
спублики Абхазия. Основным принципом законодательства об инвести-
ционной деятельности является предоставление налоговых преферен-
ций инвестиционным проектам. 

Абхазия привлекает иностранный капитал в форме прямых инвести-
ций, которые представляют собой взносы в уставные фонды совмест-
ных предприятий, вложения во взаимовыгодные инвестиционные про-
екты, а также путем сдачи объектов в долгосрочную аренду. Основными 
иностранными инвесторами в экономику Республики Абхазия являются 
предприятия и бизнес-структуры России. 

Важную роль в экономическом развитии Республики Абхазия игра-
ют выделяемые Российской Федерацией финансовые средства в целях 
оказания финансовой помощи. В силу ограниченности финансовых воз-
можностей республиканского и местных бюджетов в рамках реализации 
инвестиционных программ содействия социально-экономическому раз-
витию Республики Абхазия проводятся работы, направленные на устра-
нение инфраструктурных ограничений, строительство и реконструкцию 
объектов производственной, социальной и коммунальной инфраструк-
туры, а также оказывается финансовая помощь по софинансированию 
повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Инвестиционный климат Абхазии осложнен следующими проблема-
ми:

– несовершенством законодательства, регулирующего вопросы за-
щиты инвестиций;

– небольшой ёмкостью внутреннего рынка;
– отсутствием широкого международного признания Республики Аб-

хазия;
– низким уровнем благосостояния населения;
– неблагоприятной демографической ситуацией.
В республике отсутствует утвержденное зонирование территорий по 

отраслевым приоритетам, не сформированы генеральные планы раз-
вития территорий, отсутствуют градостроительное законодательство и 
полноценное нормативно-правовое регулирование строительных норм 
и правил.

Прибрежные земли имеют особый правовой статус, однако не отрегу-
лирован вопрос застройки прибрежной полосы. 

За счет средств российской финансовой помощи в рамках реализации 
Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию 
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на 2010–2012 гг. была разработана схема территориального планирова-
ния Республики Абхазия. В связи с наличием схемы необходимо опреде-
лить ее нормативно-правовое закрепление и сформировать генеральные 
планы развития территорий.

В Абхазии отсутствует централизованная система учета и регистра-
ции прав на землю и недвижимость. Несмотря на предусмотренное 
финансирование программы в рамках Инвестиционных программ со-
действия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в 
разные периоды, начиная с 2010 года, процесс ее разработки затянулся.

Создание автоматизированной информационной системы кадастра 
объектов недвижимости, предназначенной для эффективной обработки 
массива данных, проведения кадастровых работ, кадастрового учета, ре-
гистрации прав, а также механизмов надлежащего переноса в кадастр 
объектов недвижимости информации из действующих государствен-
ных баз данных о земельных участках и иных объектах недвижимости, 
хранящихся в государственных организациях, планируется завершить в 
2022 году в рамках Инвестиционной программы содействия социаль-
но-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020–2022 годы. 
Создание АИСКН будет способствовать увеличению налогооблагаемой 
базы. Следующим этапом является разработка и внедрение кадастровой 
оценки земли и недвижимости.

Серьёзной проблемой, препятствующей инвестиционной активно-
сти, является практика получения прав собственности на объекты и пра-
ва пользования земельными участками и впоследствии фактическая их 
консервация, учитывая, что в большинстве случаев есть оформленные в 
установленном порядке правоустанавливающие документы. В качестве 
мер воздействия со стороны государства могут быть условия, стимули-
рующие процесс вовлечения таких объектов в экономический оборот, в 
том числе введение практики обременения не задействованных в про-
цессе объектов и земельных участков путем применения к таким объ-
ектам повышающих коэффициентов налога на имущество и налога на 
землю.

Существенно улучшить инвестиционный климат в стране и повысить 
уровень администрирования налоговых платежей должны разработка и 
утверждение нормативно-правовой базы в период 2021–2023 гг., пред-
усмотренной Программой формирования общего социального и эконо-
мического пространства между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия на основе гармонизации законодательства РА и РФ, утвержден-
ной 12 ноября 2020 года, в том числе:
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– о стратегическом планировании в Республике Абхазия;
– об иностранных инвестициях;
– о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об инвести-

ционной деятельности» в части государственно-частного партнер-
ства;

– об инвестиционном товариществе;
– об инвестиционном партнерстве;
– об упрощении процедур регистрации российских граждан по месту 

пребывания на территории Республики Абхазия при осуществле-
нии ими трудовой деятельности и др.

Программой также предусмотрено в период 2021–2023 гг. подпи-
сание Соглашения между Правительством Республики Абхазия и 
Правительством Российской Федерации «Об избежании двойного на-
логообложения» [4]. Избежание двойного налогообложения является 
важным направлением регулирования процесса инвестиционной дея-
тельности.

В целях упрощения процедур ведения бизнеса, повышения уровня 
предпринимательской активности и инвестиционной привлекательно-
сти необходимо провести сокращение контрольно-надзорных функций 
государства, в том числе посредством перехода на принципиально иной 
подход, в рамках которого строгость, интенсивность, форма, продолжи-
тельность, периодичность контрольного мероприятия зависят от степе-
ни риска проверяемых юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

В законодательстве Республики Абхазия в области осуществления го-
сударственного контроля (надзора) действует Закон Республики Абхазия 
от 6 декабря 2005 года №1183-с-XIV «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» [2]. 

Значительное количество контрольно-надзорных функций государ-
ства закреплено в соответствии с полномочиями соответствующих ор-
ганов государственного управления, при этом отсутствует порядок их 
взаимодействия, исключающий дублирование предметов контроля и 
надзора, периода проверки и т.д., в связи с чем необходимо провести 
инвентаризацию полномочий органов государственного управления, 
осуществляющих контрольно-надзорные функции, с целью проработ-
ки вопросов совершенствования законодательства Республики Абхазия 
в области государственного контроля (надзора) в контексте упрощения 
процедур ведения бизнеса.
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Приоритетным направлением развития инвестиционной деятельно-
сти в Абхазии является возможность реализации в 2022–2025 гг. про-
граммы льготного кредитования в сфере агропромышленного комплекса 
и туризма при участии российских банков. 

Таким образом, для придания устойчивости позитивным сдвигам в 
динамике инвестиций необходимо повышение эффективности государ-
ственного регулирования инвестиционного процесса, которое должно 
выражаться как в прямом участии в финансировании инвестиционных 
проектов, так и в стимулировании инвестиционной деятельности хозяй-
ствующих субъектов и создании благоприятного инвестиционного кли-
мата в Республике Абхазия. В целях обеспечения экономической безо-
пасности страны необходимо сохранение определяющего присутствия 
государства в стратегических отраслях национальной экономики.
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Аbstract. The work is devoted to the interaction of the Republic of Abkhazia 
and the Russian Federation in matters of economic cooperation since the 
international recognition of the Republic. The main stages of these rela-
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Никогда ещё мироваяэкономика не приближалась так близко к пропа-
сти из-за процессов неэкономического характера. Эти процессы, а имен-
но пандемия новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
коснулись всех стран, в том числе и Российской Федерации, и Республи-
ки Абхазия. И мы с вами это чувствуем весьма ощутимо. 

Экономика просела. Думается, что все инструменты, которые ис-
пользовались ранее при выходе из кризиса, не всегда могут быть ис-
пользованы в сегодняшней ситуации. Многие государства пытаются 
нащупать пути к восстановлению своих экономик. На наш взгляд, 
потребуется переосмысление имеющихся экономических моделей и 
поиск новых подходов к анализу происходящих экономических про-
цессов.



353

Экономика

Нам надо осознать, что мир и до этого быстро и весьма ощутимо из-
менялся. Пришло время информационных технологий и принятия но-
вых управленческих решений. Пока мировое сообщество не свободно в 
определении своего пути развития. И здесь экономическая теория долж-
на сделать новый качественный скачок. 

Переходя к основной теме своего доклада, хочу подчеркнуть, что Ре-
спублика Абхазия имеет большой положительный опыт взаимодействия 
с Российской Федерацией и ее регионами в политических, экономиче-
ских, культурных, человеческих отношениях. Они прошли разные этапы 
своего развития. Но после признания суверенитета и независимости Ре-
спублики Абхазия Российской Федерацией 26 августа 2008 года отноше-
ния между нашими государствами поднялись на более высокий уровень. 

Указанные отношения опираются на два основополагающих доку-
мента: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 
года и Договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о 
стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

В чем значение этих договоров? В первую очередь они обеспечили 
безопасность Республики Абхазия, формирование общего социального 
и экономического пространства, содействие социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия, создание условий для полноценного уча-
стия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по 
инициативе и (или) при содействии Российской Федерации, сохранение 
общего культурного, духовного и гуманитарного пространства, гармо-
низацию налогового и бюджетного законодательства. 

Одним из важных моментов является то, что Российская Федерация 
признает, что официальной денежной единицей на территории Респу-
блики Абхазия является российский рубль. Это удобно и для предпри-
нимателей, и для граждан России, приезжающих на отдых в Республику 
Абхазия.

С момента признания подписано более ста различных межгосудар-
ственных и межрегиональных документов, в которых регламентируется 
совместная работа по многим направлениям жизнедеятельности госу-
дарств. Следует отметить некоторые из них: Соглашение между Прави-
тельством Республики Абхазия и Правительством Российской Федера-
ции о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое способству-
ет развитию инвестиционной активности в Абхазии и соответственно 
стимулирует приток капитала и обеспечивает инвестора правовыми 
средствами защиты их интересов; Соглашение между Правительством 
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Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаим-
ном учреждении торговых представительств. На сегодняшний день тор-
говые представительства Республики Абхазия и Российской Федерации 
работают в полном объёме. Так, благодаря торговому представительству 
Абхазии в России в течение нескольких последних лет было организо-
вано участие абхазских предприятий в различных выставочных меро-
приятиях, в том числе на выставке «Золотая осень», где продукция из 
Абхазии была неоднократно удостоена золотых медалей. 

Также между нашими странами подписано Соглашение о режиме 
торговли товарами. Российская Федерация оказывала нашей республике 
экономическую, финансовую и гуманитарную помощь и до междуна-
родного признания нашего государства.

После признания эта помощь стала оказываться в больших размерах. 
В 2009 году было подписано Соглашение между Правительством Респу-
блики Абхазия и Правительством Российской Федерации об оказании 
финансовой помощи Республике Абхазия. В рамках этого Соглашения 
был разработан Комплексный план содействия социально-экономиче-
скому развитию Республики Абхазия на 2010–2012 годы [2].

Этим планом предусматривались реализация мероприятий по ремон-
ту автодорожной инфраструктуры, ЖКХ, вложения в агропромышлен-
ный комплекс, промышленность, здравоохранение, образование, культу-
ру, физическую культуру и спорт и по другим направлениям. 

Было выполнено работ на общую сумму 10 млрд 965 млн рублей. Все-
го за счёт указанных средств было профинансировано 163 мероприятия. 
Достаточно отметить такой факт: отремонтировано свыше 920 кровель 
многоквартирных жилых домов площадью более 500 000 м2. Отремон-
тированы 21 школа, два театра, Абхазская государственная филармония, 
Национальная библиотека, Абхазский государственный музей и другие 
объекты.

Инвестиционные программы содействия социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия были разработаны на 2013–2015, 2015–
2017, 2017–2019 годы. Этими программами были профинансированы 
работы по ремонту дорог, энергетических объектов, систем водоснабже-
ния, канализации, очистных сооружений, строительство хлебозаводов, 
Абхазского государственного университета, Государственного архива, 
Республиканской больницы и ряда других больниц, детских садов, до-
мов культуры. 

Общая сумма финансирования этих и других работ за период с 2013 
по 2019 год составила примерно 13 млрд рублей [2]. 



355

Экономика

Завершена работа над Инвестиционной программой содействия соци-
ально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020–2022 годы. 
В соответствие с ней на этот период будет выделено 4,5 млрд рублей. 

Следует особо отметить финансовую помощь Российской Федерации 
по пенсионному обеспечению граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Республики Абхазия. Таких лиц насчитывается 
примерно 28 тысяч человек. Им в среднем выплачивается минимальная 
пенсия, назначаемая в Южном федеральном округе. 

Большая помощь оказывается лекарственными средствами инвали-
дам труда – также гражданам Российской Федерации. 

Россия выделяет финансовые средства для доплаты к заработной 
плате работникам бюджетной сферы, Министерства внутренних дел и 
Министерства обороны Республики Абхазия и некоторым другим кате-
гориям работников. 

Огромную помощь Российская Федерация оказывает Республи-
ке Абхазия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 
COVID-19.

Особое место в экономических взаимоотношениях Республики Абха-
зия и Российской Федерации занимает внешнеэкономическая деятель-
ность. Доля Российской Федерации в общем товарообороте республики, 
по данным Государственного таможенного комитета Республики Абха-
зия, составляет 70 %. 

Российская Федерация неизменно являлась и остаётся главным пар-
тнером Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. То-
варооборот с Российской Федерацией в 2019 году увеличился на 19,3 % 
и составил 18,2 млрд рублей, в том числе импорт – 13,7 млрд рублей, 
что составляет 76 % от общего количества импортируемых товаров, а 
экспорт – 4,4 млрд рублей [1].

Основными экспортными товарами являются алкогольная и сельско-
хозяйственная продукция, в том числе цитрусовые, пищевые продукты 
и другая продукция.

Структура импорта из Российской Федерации представлена следу-
ющими позициями: продукты питания – 30 %, минеральные продукты 
(бензин), продукты химической промышленности, оборудование и ме-
ханизмы, алкогольная, безалкогольная и табачная продукция и другие 
промышленные товары [1].

Говоря о внешнеторговом обороте хотелось бы отметить следую-
щий момент: недостаточно используются потенциальные возможности 
транспортной логистики двух стран либо вообще не используются. 
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В первую очередь следует сказать о морском транспорте. Сегодня он 
задействован в основном в торговле с Турецкой Республикой. Имея пре-
красные возможности портов, Абхазия могла бы задействовать их как 
транзитные порты для перевозок грузов в третьи страны. 

На сегодняшний день основным видом транспортных перевозок меж-
ду нашими странами является автомобильный транспорт. На его долю 
приходится 73 % всего товарооборота с Российской Федерацией. В свя-
зи с низким уровнем инфраструктурного обеспечения недостаточно ши-
роко используется железнодорожный транспорт как для грузовых, так и 
для пассажирских перевозок. 

Дополнительный импульс для развития интеграционных процессов 
между нашими странами могло бы дать решение транспортной логи-
стики: железная дорога – море и море – железная дорога, что дало бы 
возможность также более быстрому становлению экономики Абхазии и 
росту занятости населения. 

Немаловажную роль может сыграть и возможность восстановления и 
использования Сухумского международного аэропорта имени Владис-
лава Григорьевича Ардзинба. Географические условия и технические 
возможности нашего аэропорта не имеют аналогов на постсоветском 
пространстве. 

Одним из локомотивов в экономике Республики Абхазия является 
курортная индустрия. Почти 100 % туристического потока, прибываю-
щего на отдых в Абхазию, составляют граждане России. Положитель-
ный момент, который необходимо отметить: несмотря на позднее нача-
ло туристического сезона в этом году, по данным Ростуризма, Абхазию 
посетило более одного миллиона человек. Сдерживающим фактором 
развития сферы курортов и туризма является сезонность. В Абхазии 
есть все необходимые условия для возрождения круглогодичного от-
дыха. И это ещё одна сфера деятельности между субъектами бизнеса 
наших стран, где имеются огромные, пока не реализованные возмож-
ности. Хотя определённые подвижки в решении этой проблемы име-
ются. 

Между Абхазией и Россией взаимовыгодные отношения складывают-
ся в различных областях социально-экономической сферы не только на 
межгосударственном уровне, но и с субъектами Российской Федерации. 

Об этом сотрудничестве достаточно широко освещено в работах аб-
хазских экономистов. В частности, в них подробно рассмотрены вопро-
сы расширения инвестиционной деятельности между Республикой Аб-
хазия и регионами Юга России.
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Сотрудничество Республикой Абхазия и Российской Федерацией на 
межрегиональном уровне является одним из основных направлений 
двустороннего взаимодействия. С большинством субъектов Российской 
Федерации Республикой Абхазия подписаны соглашения о сотрудниче-
стве, протоколы о намерениях, а также межведомственные соглашения. 
В числе таких регионов – Москва, Республика Адыгея, Краснодарский 
край, Карачаево-Черкесская Республика. Республика Ингушетия, Чечен-
ская Республика, Республика Крым, Тамбовская область, Нижегород-
ская область. Развивается сотрудничество городов и районов Республи-
ки Абхазия с городами, районами и муниципальными образованиями 
Российской Федерации [3].

К сожалению, следует отметить, что не все соглашения, подписанные с 
регионами России, наполнены различным экономическим содержанием.

Республика Абхазия осуществляет совместные инвестиционные 
проекты и с крупными российскими компаниями, например, с такими, 
как «НК «Роснефть». Были созданы два совместных предприятия ООО 
«РН-Абхазия» и компания «РН-Шельф Абхазии». Частные инвесторы из 
многих регионов России также участвуют в инвестиционных проектах 
в Республике Абхазия. 

Активное участие в сотрудничестве Республики Абхазия с Россий-
ской Федерацией принимает и Абхазский государственный университет, 
подписавший десятки договоров о сотрудничестве со многими россий-
скими вузами и научными учреждениями.

Существенным импульсом в процессе интеграции абхазских пред-
приятий с предприятиями Российской Федерации служат соглашения 
о взаимовыгодном сотрудничестве Торгово-промышленной палаты Ре-
спублики Абхазия с Торгово-промышленной палатой Российской Феде-
рации и с ТПП субъектов Российской Федерации. Являясь членом Ас-
социации ТПП Северо-Кавказского федерального округа и Ассоциации 
ТПП Южного Федерального округа Российской Федерации, ТПП Респу-
блики Абхазия принимает активное участие во всех мероприятиях, про-
водимых этими палатами.

Республика Абхазия стала площадкой для проведения различных 
российско-абхазских деловых и гуманитарных форумов, научных и на-
учно-практических конференций по многим направлениям. 

В октябре 2020 года Президент Республики Абхазия Аслан Бжания 
подписал Распоряжение «О Рабочей группе по подготовке предложений 
к проекту Программы формирования общего социального и экономиче-
ского пространства между Республикой Абхазия и Российской Федера-
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цией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с 
законодательством Российской Федерации». Республика Абхазия и Рос-
сийская Федерация как стратегические партнеры будут искать общие 
знаменатели по многим вопросам. 

Несмотря на то, что подготовка указанной Программы находится на 
стадии завершения, на наш взгляд, ее необходимо завершить как мож-
но быстрее, что будет способствовать созданию более привлекательного 
инвестиционного климата в нашей республике.

Кроме этого, планируется создание госкорпорации «Развитие», кото-
рая будет аккумулировать финансовые и материальные ресурсы в целях 
рационального использования для инвестирования в те отрасли, кото-
рые позволят развивать промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство и самое главное – дадут возможность создания дополнитель-
ных рабочих мест. А это очень важно и необходимо, так как позволит 
увеличить совокупный спрос и соответственно окажет воздействие на 
рост ВВП. Очень важным моментом экономического роста являются не 
только количественные показатели, но и качественные. От них зависит 
конкурентоспособность экономики.

Для Республики Абхазия с ее резко выраженным неравномерным тер-
риториальным развитием требуется фактически реанимировать те райо-
ны, которые находятся в депрессивном состоянии, и не допустить исход 
населения из сельской местности. В основном это касается молодежи. 
За последние 20 лет была попытка разработать различные Программы, 
Концепции, Стратегии, но все они не получили своего дальнейшего раз-
вития.

Государство должно поддерживать экономический рост за счет раз-
вития тех отраслей, которые дают возможность получения мультипли-
кативного эффекта, с высокой долей добавленной стоимости, т. е. речь 
идет о создании высокотехнологических направлений развития.

На 2023–2025 годы разработана новая Инвестпрограмма развития 
Абхазии за счет финансовой помощи Российской Федерации. Но нам 
нужны программы для привлечения инвестиций не только бюджетных 
средств, но и частного капитала.

Большая проблема – подготовка специалистов со среднеспециальным 
образованием. Имеющиеся колледжи уже не отвечают современным 
требованиям, и надо резко менять подход к образовательному процессу 
в них.

Обладая уникальными условиями для инвестирования, нам необходи-
мо внимательно подходить к отбору инвестпроектов. Следует обратить 
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внимание на ряд аспектов жизнедеятельности государства и их роли в 
экономическом развитии. Кроме внешних факторов, влияющих на раз-
витие экономики, существуют и внутренние, которые отрицательно вли-
яют на возможность развития. Это связано с политической конъюнкту-
рой. Подписывая те или иные соглашения, мы затем с необыкновенной 
легкостью их отменяем, что, во-первых, наносит вред имиджу нашей 
страны, а во-вторых, ведет к потере экономической выгоды.

Нам необходимо выделить стратегические приоритеты для развития 
реального сектора экономики. Главным из этих направлений должна 
стать энергетическая отрасль. Как известно, сейчас прорабатывается во-
прос газификации Абхазии. В этой связи, наверное, следует подумать о 
строительстве электростанции, работающей на газе. На наш взгляд, это 
весьма перспективный проект.

Направлений много, их необходимо развивать и соответственно под-
ходить к их решению очень ответственно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье показано, как цифровизация экономики и новые 
технологии создают условия для трансформации взаимодействия 
хозяйствующих субъектов. Новые способы взаимодействия повы-
шают эффективность функционирования, создают качественно 
новые, более комфортные условия хозяйствования.

Ключевые слова: цифровая экономика, взаимодействие хозяйствую-
щих субъектов.

Abstract. The article considers as a digitalization of the economy and new 
technologies create conditions for transformation of interaction of econom-
ic entities. New ways of interaction increase efficiency of functioning, create 
qualitatively new, more comfortable conditions of economic management.

Keywords: digital economy, interaction of economic entities.

В последнее время мы все чаще слышим о том, что новые технологии 
и цифровизация проникают во все сферы жизнедеятельности человека. 
Информационные технологии внедряются в систему государственного 
управления, финансовую, производственную и прочие области. Хозяй-
ствующие субъекты в процессе своей деятельности не могут существо-
вать независимо. Для реализации своих целей им необходимо постоян-
но взаимодействовать. Это взаимодействие специфично для каждого 
отдельного хозяйствующего субъекта и непосредственно зависит от ха-
рактеристики внешней среды. Основой такого взаимодействия, опре-
деляющей его характер, являются экономические интересы – причины 
экономических действий хозяйствующих субъектов [1].

В условиях цифровизации экономики происходит трансформация 
привычных способов взаимодействия хозяйствующих субъектов. Ха-
рактер взаимодействия хозяйствующих субъектов неоднозначен и раз-
нообразен по своему видовому составу, основу его составляют, как было 
сказано выше, определенные экономические интересы.
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Формы взаимодействия. Взаимодействие с покупателями может 
быть реализовано через интернет-сайты, начиная от самых простых, где 
представлена информация о продукции и услугах, и заканчивая более 
сложными, с возможностью сравнения товаров, онлайн-покупок и про-
чих дополнительных услуг.

С государством хозяйствующие субъекты могут взаимодействовать 
через интернет-порталы, портал госуслуг в РФ, через сеть терминалов.

По большому счету, есть две основные модели, по которым может 
строиться система электронного взаимодействия государства и хозяй-
ствующих субъектов:

• Закрытая модель – взаимодействие осуществляется через едино-
го оператора (это может быть государство или уполномоченный орган). 
Эта модель предполагает создание государством и поддержание систе-
мы электронного взаимодействия, оказание им (государством) услуг на-
селению и бизнесу, не допуская при этом, вплоть до прямого запрета, 
систем сторонних производителей.

• Открытая модель – в роли операторов системы выступают как 
государство и уполномоченные органы, так и независимые рыночные 
игроки. В этом случае государство концентрируется на внутренних ин-
формационных системах профильных ведомств и обмене данными меж-
ду ними. В то же время государство устанавливает правила, благодаря 
которым сторонние пользователи взаимодействуют с системами и име-
ющейся в них информацией [2].

В условиях Абхазии подобная система взаимодействия была бы весь-
ма удобна при взаимодействии с Министерством по налогам и сборам 
РА, Государственным таможенным комитетом РА, Управлением Госу-
дарственной статистики РА – для онлайн-расчета и оплаты различных 
платежей, для сдачи отчетности.

Тут возникает вопрос унификации электронных документов (с це-
лью повышения эффективности) и единой базы данных. Например, 
бухгалтер вводит данные в электронный баланс, на основе этих данных 
рассчитываются платежи. Различные ведомства сразу получают инфор-
мацию, которую хозяйствующий субъект должен сдавать. Пропадает 
необходимость многократного заполнения одних и тех же документов, 
т. к. пользователи информации по мере необходимости обращаются к 
единой базе. 

Взаимодействие с банками через мобильный банкинг упрощает рас-
четно-платежные операции, возможность в любое время просмотреть 
все операции, систему уведомлений и т. д.
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Мобильный-банкинг, как правило, услуги интернет-банкинга вклю-
чают:

• выписки по счетам;
• предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, 

кредиты и т. д.);
• заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских 

карт и т. д.;
• внутренние переводы на карту банка;
• переводы на счета в других банках;
• конвертацию средств;
• личный кабинет для управления услугами [3].
Законодательство, связанное с электронным взаимодействием, в Аб-

хазии слабо развито. Из законодательных актов можно выделить: 
• Закон Республики Абхазия «Об электронной подписи»; 
• Закон Республики Абхазия «Об электронной цифровой подписи в 

банковской системе»;
• Положение Банка Абхазии № 8 от 22 марта 2005 г. «О правилах 

обмена электронными документами между Банком Абхазии, кре-
дитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка 
Абхазии при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка 
Абхазии».

При отсутствии нормативно-правовой базы в области электронного 
взаимодействия, без четких правил игры, установленных государством, 
реализация подобных проектов практически невозможна.

Сложность разработки нормативно-правовой базы также связана с 
тем, что среди составителей должны быть специалисты в разных обла-
стях – экономисты, деловоды, юристы, специалисты в IT-сфере.

Преимущества электронного взаимодействия очевидны:
• организации и ИП смогут совершать сделки онлайн – начиная от 

простых покупок до сделок крупных организаций, от оказания ус-
луг ИП до государственных тендеров;

• возможность производить расчёт и уплату различных платежей он-
лайн;

• увеличение скорости документооборота. Электронное взаимодей-
ствие осуществляется посредством электронных документов. Для 
подтверждения используется цифровая подпись. Электронная циф-
ровая подпись (ЭЦП) – вид аналога собственноручной подписи, яв-
ляющийся средством защиты информации (в том числе платежной, 
расчетной, служебной), обеспечивающий возможность контроля 
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целостности и подтверждения подлинности электронных докумен-
тов [4];

• повышение прозрачности ведения бизнеса;
• получение различной информации – от новых законодательных ак-

тов до информации о финансовом состоянии предполагаемого пар-
тнера;

• отслеживание платежно-расчетных операций в режиме реального 
времени;

• снижение издержек бумажного документооборота;
• упрощение исполнения некоторых законов.
Несмотря на все положительные стороны, электронное взаимодей-

ствие не лишено ряда недостатков, а именно:
1) конфиденциальность информации. В случае с закрытой моделью, 

когда государство выступает в роли оператора, риски снижаются. При 
смешанной модели, наоборот, возрастают. Снижению рисков может 
способствовать введение разных электронно-цифровых подписей – для 
повседневных операций и особо важных (сделки и проч.);

2) техническое решение вопроса может оказаться достаточно до-
рогостоящим, поэтому можно поэтапно, шаг за шагом внедрять элек-
тронное взаимодействие в разных сферах. Поэтапная реализация мо-
жет быть осуществлена сначала на небольшой территории в тестовом 
режиме, затем на более обширной. Кроме того, очень важно исполь-
зовать накопленный опыт при последующем этапе. Во-первых, это 
позволит избежать повторения ошибок. Во-вторых, имеющийся опыт 
ускорит выполнение работ;

3) сложность внедрения платежных систем. Если говорить о НПС 
Апра, внедрение в теории возможно, а с международными платежными 
системами, по понятным причинам, это нереально.

Реализация новых моделей происходит посредством электронного 
взаимодействия через Интернет и в связи со спецификой требует реше-
ния ряда задач:

• создание стратегии развития – т. е. плана мероприятий, при реализа-
ции которых возможно будет построить эффективную систему взаи-
модействия;

• разработка нормативно-правовой базы – создание правил (с обяза-
тельным привлечением экспертного сообщества), которые облегчат 
взаимодействие (часть из них носит обязательный характер, а часть 
– рекомендательный);

• создание единой базы данных во избежание дублирования данных;
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• разработка наиболее эффективной модели взаимодействия, удов-
летворяющей запросы всех пользователей;

• требования к защите информации.
Таким образом, учитывая все преимущества и недостатки, можно 

сказать, что цифровизация и новые модели взаимодействия, которые она 
принесла, значительно упростят решение многих задач, повысят эффек-
тивность хозяйствования. Несмотря на то, что в настоящий момент их 
внедрение – дорогостоящее мероприятие, со временем эти технологии 
будут более доступны. 
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АԤСУА БЫЗШӘА ЗЗЫМДЫРУА АСТУДЕНТЦӘА АЛЕКСИКА 
ДЫРҴАШЬА АМЕТОДИКА

Аннотациа. Астатиа азкуп абызшәа ззымдыруа астуденцәа алекси-
карызнагашьа аԥсуа бызшәа алексикатә семантика аҷыдарақәа 
ирҿырԥшны. Аԥсуа бызшәа аграмматикеи ажәахырҿиаареи хшыҩ-
зышьҭра рзуны аус рыдулоуп аҵаҩцәа рбызшәатәи рцәажәартәи 
компетенциақәа еиззырҳаша аметодқәеи азнеишьақәеи. Урҭ 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп ажәа ҿыц асемантизациа азура, ажәахы-
рҿиааратә нализ, ажәа аус адулараҿы: аконтекст аҵакы, ажәа 
агәынкылара иазку азнеишьақәа. 

Ихадоу ажәақәа: активтә жәар, апассивтә жәар, аинтенсивтә метод, 
аинтерактивтә метод, акоммуникативтә метод, акогнитивтә ме-
тод, абызшәатә структура, абызшәатә компетенциа .

Аннотация. В данной статье освещаются трудности в преподавании 
лексики студентам филологического факультета в связи со слож-
ностью лексической семантики абхазского языка. Учитывая осо-
бенности грамматики и словообразования, рекомендуются методы 
и подходы, формирующие языковые и речевые компетенции студен-
тов. Освещаются вопросы по способам семантизации новой лекси-
ки, словообразовательного анализа и опоры на контекст, а также 
проблемы запоминания как можно большего количества новых слов 
в учебном процессе. 

Ключевые слова: активный словарь, пассивный словарь, интенсивный 
метод, интерактивный метод, когнитивный метод, языковая ком-
петенция.

Abstract. This article describes difficulties in the teaching lexicology to the 
students of philology faculty connected with the complexity of the se-
mantics of the Abkhaz language. Taking into account peculiarities of the 
grammar and word formation recommends methods and approaches that 
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form language and speech competencies of students. It covers questions 
on the somatization of new lexicology; word formation analyses and fo-
cus on the context, as well as problems of remembering a lot of new words 
during study process.

Keywords: active vocabulary, passive vocabulary, intensive method, interac-
tive method, cognitive method, language competence.

Аԥсуа бызшәа ҳәынҭқарратә бызшәак аҳасабала аԥсҭазаараҿы 
ашьақәырӷәӷәаразы аҭакԥхықәра адуп Аԥснытәи аҳәынҭқарратә универ-
ситетгьы, егьырҭ арҵарадырратә усҳәарҭақәа зегь реиԥш. Аԥсуа бызшәа 
арҵара аус араҟагьы, аамҭа аҭахрақәа ирықәшәо, ииашаны иӡбатәуп. 
Аԥсуа бызшәа рҵоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы еиуеи-
ԥшым ахырхарҭақәа рыла аԥсуеи аурыси секторқәа рҿы. Аԥсуа бызшәа 
акафедра №2 арҵаҩцәа рымчала иахьазы еиқәыршәоуп хаз – хазы иҟоу 
арҵага программақәеи арҵага материали. Маҷ – маҷ акәзаргьы иҿио иа-
лагеит ахатәы методика, уи иазышьҭаҵахеит атеориала афундамент. 

Ҳарзааҭгылап алексика арҵараан апрактикаҿы арҵаҩцәа рҿаԥхьа лас-
сы – лассы ицәырҵуа азҵаарақәа. 

1. Шәара ишԥашәҵоз, насгьы излагәнышәкылоз ишәзымдыруаз абы-
зшәа иалоу ажәақәа? Шәыстудентцәа ирыдыжәгалои? 

2. Ҿырҳәала игәынкылатәума ажәақәа? 
3. Шаҟа ажәа идыруазар акәузеи абызшәа зҵо? 
4. Ианбалагалатәу, насгьы ишԥалагалатәу ажәа ҿыц аҵара?
5. Астудент ажәа аҵакы анизымдыруа, уи аилкааразы иарбан знеи-

шьоу иаҳа аԥыжәара зҭатәу: ажәар ахархәарала аҵакы аилкаара аума; 
ажәа аҵакы, арҵаҩы ицхыраарада, рхала гәынхәҵысҭала иазырхәыцтәу-
ма, мамзаргьы арҵаҩы ириҭо аиҭага рыцдырхыраауама? 

6. Зегьы ибзианы ирдыруеит ажәа иаанарԥшыр шалшо аҵакырацәара. 
Ианбалагалатәу уи арҵаратә процесс? 

7. Иҟаҵатәузеи ирҵоз ажәа рыхшыҩ аҿы иаанхарц азы? 
Абызшәа злалагои изланҵәои ажәақәа роуп. Иаҳзымдыруа абызшәа 

иалоу ажәар аматематикатә шәахәа еиԥшуп, уи иамоуп алагамҭа, аха иа-
маӡам анҵәамҭа. Абызшәа иалоу ажәақәа нагӡаны, иара абызшәа зхатәы 
бызшәоугьы дыршьа имаӡам, уи дҵарауаҩызаргьы, дышәҟәыҩҩзаргьы, 
длексикографзаргьы. 

Абызшәа здыруа ауаҩы иактивтә жәар аҿы ихы иаирхәо абызшәа 
иалоу ажәақәа зегьы рҟынтәи 10% заҵәык роуп. Абызшәа ззымдыруа 
ауаҩы 300 ажәа рҟынӡа анидыр, программала арҵаразы иазгәаҭо атекст 
95 % рҟынӡа еиликаауа дҟалоит. Абызшәа ззымдыруа ирҵара аус иаар-
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марианы ҳзызнеиуа усӡам. Араҟа ихадароуп, ииашангьы иӡбатәуп ажәар 
азнагашьа апроблема. 

Аԥсуа бызшәа алексика азнагараҿы зегьы реиҳа ихадароуп ҳәа ҳаԥхьаӡоит 
ажәа асемантика аҷыдарақәа, иара убас ажәақәа иаадырԥшуа аграм-
матикатә, ажәахырҿиааратә, алингводырратә уҳәа реиԥш иҟоу аил-
каарақәа рыҭара. Астудентцәа ирзымдыруа абызшәа арҵараҿы хымԥада 
шьаҭас иҟалароуп алексика, аграмматика, афонетика, урҭ еидҳәаланы, 
хаз-хазы акәымкәа, комплекск аҳасабала дырҵара. Убарҭ зегьы ирыбзоура-
хоит абызшәа зҵо рцәажәараҿи рыҩраҿи ажәаҳәақәа реизырҳараҿы ихадоу 
ашьцыларақәеи алшарақәеи (аҵарауаҩ Н. Хомски иажәақәа рыла, «акомпе-
тенциақәа») рырҿиара. Алексика асемантизациа азура – ари акрызҵаз-
куа знеишьоуп ажәа ҿыц аҵакы еиуеиԥшым ацхыраагӡақәа рыла абыз-
шәа зҵо рызнагара. Уахь иаҵанакуеит ажәа агәынкылараҿы ацхыраара 
ду ҟазҵо ажәахырҿиааратә анализ. Ажәа аструктура, ажәа злашьақәгылоу 
аелементқәа, ахәҭақәа (ашьагәыҭ, апрефикс, асуффикс) рзы адыррақәа 
анышьақәырӷәӷәахалак ашьҭахь, уадаҩра алаӡам ажәа аҵакы аилкаарагьы, 
уи ажәа агәынкыларагьы. Зегьы ибзианы ирдыруеит, ажәа аҵакы азнага-
раҿы алабҿабатә цхыраагӡақәа рҵакы, еиҳарак аконкреттә ҵакы змоу 
ажәақәа аус рыдулараҿы. Абстракттә ҵакы змоу ажәақәа рызнагараҿы, 
даҽа знеишьак ахьҳамам аҟынтә, ҳхы иаҳархәар ҳалшоит ахатәы быз-
шәахьы аиҭагаратә метод. Ари аметод имаҷны хархәара аҭалатәуп, уи 
хықәкы хаданы иҟамлароуп иахьа арҵаратә практикаҿы ишаҳԥыло еиԥш.

Ажәа ҿыц аҵакы рызнагараҿы ҳхы иаҳархәар алшоит асинонимқәа, 
антонимқәа реидкылара аметод. Аԥсуа бызшәа ззымдыруа асту-
дентцәа ржәар уамак иахьыҭбаам аҟынтә, аус здыруло арҭ ажәақәагьы 
рхыԥхьаӡара маҷуп. Ихадароу факторуп, хра злоу цхыраагӡоуп асту-
дентцәа аконтекст рхы иархәаны ажәа аҵакы рызнагара.Уи иабзоу-
рахоит гәынхәҵысҭала атекст аҵакы аилкаара. 

Хшыҩзышьҭра зҭатәу моментуп ажәа иаанарԥшуа аҵакырацәара 
адырра. Убри азоуп алагарҭатә етап аҿы арҵаратә процесс изаларгало 
аомонимқәа, аомографқәа рҵара. 

Аҵарауаҩ Л.В. Шьчерба излазгәеиҭоз ала, ажәа аҵара ахы акуеит 
ажәа ҿыц атекст иалкааны анҵара амомент инаркны [4, 82]. Ихадароуп 
абраҟа, астудентцәа ианырҵаз ажәа иақәнагоу ақәыӷәӷара азықәыр-
гыланы, арҵаҩы иҟынтә, мамзаргьы абыжьҭаҩ аҟынтәи астудент иазы-
рӡырыҩра, анаҩс уи ажәа ахала иаанмыжькәа аконтекст, аиҿцәажәарақәа, 
алексика-грамматикатә ҽаршьцыларақәа рҿы аус адулара. 

Даара акраҵанакуеит ажәа ҿыц аиҭагәаларшәара. Абраҟа ихадароуп 
астудентцәа ирҵаз, изхысыз ажәа еиҭаргәаларшәо ажәа ҿыц ахь аиасра. 
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Есымшатәи изхысыз агәаларшәара «иааиԥмырҟьаӡакәантәи» ҳәа дашьҭан 
аурыс дидакт ду К.Д. Ушински. Ҳарзааҭгылап уи иажәақәа: «Арҵаҩ бзиа 
изхысыз агәаларшәара мацара ауп дызҿу уҳәап, арахь уԥшыр, дықәҟьа 
ԥхьаҟа дцоит» [3.144]. Ажәа ҿыцқәа шыгәныркылаз аилкааразы хра ры-
лоуп еиуеиԥшым ахәмарраатә ҽаршьцыларақәа рхархәара. 

Нас шаҟа ажәа идыруазар акәузеи астудент активла, ма пассивла? 
Аԥсуа бызшәа зынӡа иззымдыруа астудент, шықәсыктәи апрограмма 

данахыс, 500 – 550 ажәа активла, 150 ажәа пассивла иҵоит, 6-7 фраза 
рыла ишьақәгылоу ацәажәаратәи аҩратәи ажәаҳәақәа рышьақәыргыла-
разы алшарақәа иоуеит, 5-6 реплика рыла ишьақәгылоу адиалогқәа ихы 
рылаирхәуеит, 60-80 ажәа рыла ишьақәгылоу атекст даԥхьаны аҵакы еи-
ликаауа далагоит. 

Апрактика ишаҳнарбаз ала, сааҭки бжаки ирылагӡаны астудент ил-
шоит 10-15 рҟынӡа уаанӡа изымдыруаз ажәақәа ргәынкылара. Уи 
игәынкылара акыр иацхраауеит ажәа злашьақәгылоу аелементқәа, ажәа 
иамоу амаҭәартәи ма абстрактәи ҵакқәа иара убас уи аҵакы ихатәы быз-
шәеи изымдыруа абызшәеи рҿы раарԥшышьақәа рзы адыррақәа. Убри 
аҟынтә астудент иааикәыршаны иҟоу, аконкреттә ҵакы змоу амаҭәарқәа 
рҵара иаҳа изымариоуп, сааҭки бжаки ирҭагӡаны ус еиԥш иҟоу 20 ажәа 
рҟынӡа иҵаргьы илшоит. Арҵара раԥхьатәи аетап аҿы астудентцәа аус 
здыруло ҵакык-ҵакык аазырԥшуа ажәақәа роуп. Аҵакырацәа аазырԥ-
шуа ажәақәа рҵара арҵара анеиҩстәи аетап ахь ииагатәуп. 

Астудент ибзианы игәникылаз, ииҵаз ажәа, даҽаӡәы ицхыраарада, да-
цәымшәакәа ихы иаирхәоит. Убасҟан ауп арҭ ажәақәа активла аус аныруа. 
Ус акәымкәа, астудент ажәа изгәнымкылеит, иажәаҳәаҿы дақәгәыӷәуа 
ихы изамырхәеит, гәынхәҵысҭала аконтекст ацхыраарала мацароуп 
ишеиликаауа. Арҭ ажәақәа иара изы хымԥада ипассивтәхеит. Апракти-
ка ишаҳнарбаз ала, иреиҳау аҵараиурҭаҿы, апрограмма инақәыршәаны, 
ажәар аус адуларазы астудентцәа раамҭа ахьазымхо аҟынтә, алексика 
активтә жәарны аиҳарак зыҟамлеит, уи пассивтә жәархеит, астудентцәа 
ирызгәнымкылеит.

Уажәраанӡа практикала хҳы иаҳархәоз аметодқәа, аконтекст иадҳәа-
лаӡамкәа ажәақәа ҿырҳәала рҵара, алҵшәа амоуит. Иаԥҵамзар амуа иҟа-
леит ажәар аҵараҿы алҵшәа бзиақәа аазырԥшуа аметод ҿыцқәа. Убарҭ 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп аинтенсивтә, аинтерактивтә, акоммуникатив-ког-
нитивтә методқәа. Аинтенсивтә метод ахаҭарнакцәа Г. Лозанов, Г. Ки-
таигородскаиа излазгәарҭоз ала, сааҭки бжаки аамҭа иалагӡаны асту-
дентцәа игәныркылар алшоит 25-30 ажәа [2.23]. Аҵаразы аинтерес зҵо 
рҵагатә материалла ихарҭәаау, амузыкатә фон зҵоу, ахәмарратә ситуаци-
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ақәа рыла еиҿкаау ари арҵаратә процесс, апрактикаҿы алҵшәа ҳаракқәа 
аанарԥшхьеит. Иаҳзымдуруа абызшәақәа рҵара иадҳәаланы адунеи 
зегьы аҿы ицоит аимак – аиҿак. Ҳҿаԥхьа ицәырҵуеит абас еиԥш иҟоу 
азҵаарақәа. Иарбан лексикоу астудентцәа арҵаразы ирыдгалатәу? Иал-
кааны, асиа ианҵаны ирыҭатәума урҭ ажәақәа, мамзаргьы астудентцәа, 
ирыдгалоу ажәар аҟынтәи дара ирҭаху, зинтерес рымоу, зда ихәарҭам 
ажәақәа ракәу. Арҵаратә практика ишаҳнарбаз ала, студентцәақәак иаҳа 
еиӷьыршьоит ирҵаша, игәныркылаша ажәар хымԥада идыртәуп ҳәа асиа 
ианҵаны ирыдгалазар. Аха абраҟа инаҵшьны иазгәаҭатәуп, асиа иану, 
ҿырҳәала ирҵаз ажәар, нырха шамоуа, ирласынгьы ишырхашҭуа. 

Ажәа ҿыц изҵо дарбанызаалак, аҵаҩы ма астудент бзиа ибаны, игәаԥ-
ханы иҵозароуп, игәникылозароуп. Ҳазааҭгылап аԥсҭазаара аҟынтәи 
ситуациак (ҿырԥштәык). Иаҳҳәап, шәара сасра шәахьыҟаз џьара ижә-
беит уаанӡа ижәымбацыз, ишәзымдыруаз џьоукы. Урҭ рыхьӡи рыжәлеи 
шәаҳаит, аха ишәызгәнымкылеит. Мамзаргьы, знык ижәбаз ауаҩы 
даҽаџьара дыжәбар, дышәзымдырыр ҟалоит. Уи ус изыҟалаз, ҳара ҳгәаа-
нагарала, знык ижәбаз, ма ижәдырыз ауаҩы шәхаҿы даанхартә еиԥш, 
дышәгәалашәартә еиԥш изыҟамлеит, шәхаҿы дызлаанхашаз акгьы аани-
мыжьит. Убри иаҿырԥшны ҳахәаԥшуазар, иаҳзымдыруа ажәа ҿыцгьы 
убас еиԥш ауп ишыҟоу. Ишәгаԥхеит ажәа, шәыхшыҩ аҿы инеиртә иҟа-
леит, игәнышәкылеит. Ус акәымкәа, ажәа ҿыц гәнышәкылартә еиԥш 
аҭагылазаашьақәа зыҟамлеит, иахьынӡахәҭаз аус адымулахеит, ажәа  
шәцәыӡит, шәхаҿы иаанымхеит [1. 148].

Ажәа агәынкыларазы иаҭахуп:
1. Ажәа аҵакы аилкаара, адырра. 
2. Уи ажәа аҳәоу аҿы ахархәара.
3. Уи ажәа аиҿцәажәарақәа рҿы аус адулара.
4. Ажәа акырынтә аиҭагәаларшәара.
5. Ажәа алексика-грамматикатә ҽаршьцыларақәа рҿы ахархәара. 
Абраҟа ицәырҵуеит даҽа зҵаарақәакгьы.
Ажәақәа зегьы ауаҩы игәаԥхартә еиԥш ҟалашьас иамоузеи?
Иаҭахума ажәақәа зегьы ргәынкылара? 
Ирзымхаӡои аԥсуа бызшәа ззымдыруа астудентцәа ражәаҳәаҿы иаа и-

ԥмырҟьаӡакәа, есымша рхы иадырхәо ажәақәеи (по частотности), иаа-
рыкәыршаны иҟоу адунеи (амаҭәарқәа) аазырԥшуа ажәақәеи, иара убас 
аинтернационалтә ажәақәеи? 

Иҟаҳҵаз ашьклаԥшрақәа изладырҵабыргуа ала, алексика аус адула-
раҿы иаҳԥылеит хшыҩзышьҭра ззутәу, апрактикаҿы иззааҭгылатәу аме-
тодикатә знеишьақәа.
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1. Арҵаразы иазԥҵәоу аамҭа иҭагӡаны астудентцәа ирыдаагало алек-
сика хыԥхьаӡарала ирацәацәоуп, урҭ иаҳа ирмаҷтәуп. 

2. Астудентцәа аудиториаҿы алексика арҵареи агәынкылареи рзы 
аамҭа рызхом, имаҷуп.

3. Астудентцәа аҩныҟа ҵатәыс хыԥхьаӡара рацәала ажәақәа раҳтоит, 
аԥыжәара аҭатәуп аудиториаҿы ажәа аус адулара. 

4. Аудиториаҿы имаҷны алексика аус ахьадаауло аҟынтә, астудентцәа 
ирласны ирхашҭуеит.

5. Аконтекст иадҳәаламкәа, хымԥада иҵатәуп ҳәа ирыдаагало хаз-ха-
зы иҟоу ажәар рыхшыҩ аҿы иаанхаӡом. 

6. Ажәахырҿиааратә анализ имаҷны иахьымҩаԥырго азы, астудентцәа 
рпассивтә жәар иаҳа еиҳауп, активтә жәар ааҭа. 

7. Аиҭагәаларшәара иахьынӡахәҭоу аҭыԥ амаӡам. 
8. Ажәа ахала аҳәоу иадҳәаламкәа ҿырҳәала ирҵоит. Уи ажәа агәынкы-

ларазы лҵшәа амаӡам.
9. Астудентцәа ажәар дуқәа аус рыдырулаӡом (аудиториаҿы ажәар 

дуқәа ахьрымам азы), ажәа ҿыц аус зларуа арҵага шәҟәаҟынтә ауп 
иахьырго. Уи астудентцәа рхалатәи усурақәа азеиҿкааӡом, ргәынкылара 
иацхрааӡом. 

Ҳазааҭгылап астудентцәа ирыдаагало апрактикатә хырхарҭа змоу 
адҵақәа. Иҟаҳҵап азҵаарақәа рҭак. 

Шәара иаҳа иалшәхуа арбану?
1. Тематикала еидкылоу ажәар акәу, мамзаргьы арҵага шәҟәқәа рҿы 

алфавитла иарбоу ажәар акәу?
2. Ажәа аҵакы шәзымдыруазар, ажәар аҿы ишәыԥшаауама, мам-

заргьы шәҩыза шәиазҵаауама? Убасҟан арҵаҩы ицхыраара шәаҳәома?  
Иалышәх авариант.

3. Астудент еиликаарц иҭахуп ажәа «аԥсадгьыл» аԥсышәала ишыҟа-
ло.

Актәи авариант. Акласс ӷәы ианышәҵоит аԥсышәала ажәа «аԥсад-
гьыл», иақәнагоу ақәыӷәӷәара азықәыргыланы, еиҭаганы.

Аҩбатәи авариант. Ари ажәа астудентцәа рактивтә жәар иалаларазы 
аҳәоуқәа ирылаҵаны идшәырҳауеит.

Сара сыԥсадгьыл иахьӡуп Аԥсны.
Уара уԥсадгьыл иахьӡуи? Уҳәа убас егьырҭ аҳәоуқәа ҿырԥштәыс  

иааргоит.
4. Астудентцәа атекст иаҵаҩу ажәақәа ҵатәыс ирыдышәҵеит. Урҭ 

ажәақәа ҿырҳәала ирҵеит. Аха иабанӡаргәалашәои урҭ ажәақәа? Шаҟа 
аамҭа ирхамышҭуа рыхшыҩ аҿы иаанхои? 
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Ажәақәа акоммуникативтә ситуациақәа ирыдҳәаланы ирышәҭеит. 
Урҭ аситуациақәа астудентцәа ринтересқәа ирықәшәо иҟоуп. 

Игәныркылома астудентцәа убасҟан ажәа ҿыцқәа? 
Иаанхома урҭ ажәақәа астудентцәа рыхшыҩ аҿы?
Иҟаҳҵап алкаа: астудентцәа акоммуникативтә ситуациақәа рҿы аус 

здыруло ажәақәа, иаҳа рыхшыҩ аҿы иаанхоит, игәныркылоит. 
Алексика иадҳәаланы ироуз рдыррақәа шьақәдырӷәӷәоит ҵаҟа иарбоу 

асхьема ацхыраарала. Иҟарҵоит азҵаара аҭак: 
«Изҵатәуи ажәа?»
Аҭак аҟаҵараҿы астуденцәа рхы иадырхәоит ҵаҟа иаагоу асхьема: 

Алексика
 
Абызшәатә 
структура 

аилкааразы 

Ацәажәаратә 
ажәаҳәаҿы 

ахархәаразы

Акоммуникациазы 

Ажәа аус адулараҿы, ажәа ҿыц еиҳа еиӷьны игәныркыларазы, хыхь 
ҳаззааҭгылаз азнеишьақәа зегьы хшыҩзышьҭра рзуны, арҵаҩы иалихы-
роуп ажәа ҿыц аҵареи, аилкаареи, агәынкылареи алзыршаша еиҳа хра 
злоу арҵаратә знеишьақәеи аметодқәеи.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТА В РАМКАХ МОДУЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В АБХАЗИИ

Аннотация. В статье приведен краткий анализ исследования, направ-
ленного на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий в условиях полилингвальной образовательной среды. В ка-
честве формирующего воздействия описано применение проектно-
го метода в рамках модульной программы, реализованной на базе 
общеобразовательных школ Абхазии

Ключевые слова: младший школьник, коммуникация, универсальные 
учебные действия, модульная программа, проектный метод, ком-
муникативные компетенции.

Abstract. Тhe article provides a brief analysis of the research aimed at the 
formation of communicative universal educational actions in a multilin-
gual educational environment. The application of the project method is 
described in this article within the framework of a modular program im-
plemented at the secondary schools in Abkhazia.

Keywords: the pupil, the communication, universal education actions, a 
modular program, a project method, communicative competences.

Общение и коммуникация выступают основным социально-педа-
гогическим условием развития и формирования личности младшего 
школьника, все еще ведущим видом человеческой деятельности, на-
правленным на самопознание и самооценку посредством других людей 
(Б.Г. Ананьев, М.М. Бахтин, А.А. Бодалев, О.Е. Грибова, И.А. Зимняя, 
А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Л.А. Петровская, Т.Н. Ушакова, Р.М. Фрум-
кина и др.) [4]. Активное его совершенствование наиболее планомерно 
проходит в условиях учреждений системы образования. В среде обра-
зовательных учреждений Абхазии данный вопрос отягощается несколь-
кими факторами: численное расширение группы детей с трудностями в 
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обучении, отсутствием преемственности образовательных учреждений 
дошкольного и школьного типа (подготовительных групп детских садов, 
системы подготовительных классов при школах), полилингвальной об-
разовательной среды. 

Опираясь на результаты предыдущих исследований коммуникатив-
но-речевой активности в общении со взрослыми сверстниками, можно 
отметить, что для 40 % учащихся ведущей выступает ситуативно-деловая 
форма общения, что свидетельствует о выраженной коммуникативной де-
задаптации. Ярко прослежены признаки коммуникативной дезатаптации: 
сложности в преодолении разногласий, обиды, ссоры, неумение выходить 
их конфликтных ситуаций, неаргументированный отказ от деятельности, 
слабость и некомпетентность в использовании навыков убеждения пар-
тнера по коммуникации, неадекватная самооценка [3, 4, 5].

В рамках формирующего воздействия по обоснованию и определе-
нию педагогических условий формирования коммуникативных универ-
сальных учебных действий (далее см. УУД) младших школьников-би-
лингвов в рамках урочной/внеурочной деятельности проведено форми-
рующее исследование на базе школ Сухумского и Гулрыпшского райо-
нов. В качестве экспериментальной группы выступили: 25 учащихся с 
абхазско-русским билингвизмом и 25 русскоязычных учащихся, прини-
мавших участие в исследовании на предыдущем констатирующем этапе.

При разработке содержания и методов формирующего этапа иссле-
дования опирались на когнитивно-коммуникативный подход к преодо-
лению социальной дезадаптации детей с недостатками речи (О.Е. Гри-
бова, С.А. Игнатьева Р.И. Лалаева, Е.Л. Черкасова, Г.В. Чиркина, А.В. 
Ястребова и др.). В контексте данного подхода важной задачей являет-
ся формирование коммуникативной компетентности учащихся в соци-
ально значимых ситуациях общения. Формирование коммуникативных 
УУД детей осуществлялось на основе заданий, систематизированных в 
рамках трех направлений, выделенных в работе Е.Л.Черкасовой.

При планировании содержания работы учитывались: этапы развер-
тывания акта коммуникации, структура коммуникационного акта, опти-
мальность форм общения, уровни и виды общения.

При оценке сформированности коммуникативных умений мы ориен-
тировались на следующие показатели:

– проявляет ли ученик осознанный интерес к общению; 
– насколько дети активны и самостоятельны в ситуациях общения; 
– умеют ли оказывать помощь собеседнику и принимать советы от 

него в совместной деятельности; 
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– способен ли ученик оценить характер речевого контакта, его уклад 
каждого участника. 

Одним из педагогических условий формирования коммуникативных 
УУД является модульный подход (Т.В. Васильева, К.Н. Волкова, В.И. 
Лапчинская, 3.А. Малькова, Е.М. Дурко, С.Н. Куликова, Ю.А. Устынюк, 
С.Н. Постельвейт, С. Лапейка, Дж.Д. Рассел, Г. Оуэн и др.). «При всем 
различии систем обучения, функционирующих на модульной основе, 
их объединяет четкое, завершенное проявление целостности и систем-
ности», – отмечает С.В. Рудницкая [13].

Рис. 1

В структуру разработанной модульной программы «Формирование ком-
муникативных УУД» вошли четыре модуля (рис. 1), каждый из которых 
включает несколько блоков с конкретизацией работы по формированию 
коммуникативных УУД с учетом вариативности выявленных профилей 
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коммуникативной дезадаптации (на этапе констатирующего исследова-
ния). Как справедливо отмечает Н.Ю. Борякова, «...на каждом этапе рабо-
ты с ребёнком необходимо видеть перспективу развития каждого и выстро-
ить психолого-педагогический прогноз. Педагог должен уметь отобрать и 
совместить образовательные, коррекционные и развивающие задачи» [6].

Разработанная программа выступила платформой успешного форми-
рования коммуникативных УУД в учебной (внеучебной) деятельности 
младших школьников экспериментальной группы. Проектная деятель-
ность как средство достаточно полно вписалась в процесс познаватель-
ного развития учащихся, стимулировала мотивацию к повышению уров-
ня УУД, учебных и личностных достижений, повысилась потребность в 
самосовершенствовании. Приобретение опыта общения, совершенство-
вание речевых навыков и способностей конкретизировать свои мысли 
охарактеризовали полученные результаты исследования.

По результатам формирующего воздействия получены следующие 
результаты:

– большинство детей обеих групп стали адекватно оценивать как 
собственные действия, так и действия партнера, научились оцени-
вать вклад в достижение результата;

– улучшилось качество понимания инструкции учителя;
– у детей-билингвов преимущественным стало использование вер-

бальных средств, паралингвистические чаще стали вспомогатель-
ными. Основные недостатки остались на уровне лексико-грамма-
тических средств;

– для более 70 % учащихся ведущей стала внеситуативно-личност-
ная форма общения. Однако по-прежнему дети-билингвы реже, 
чем русскоязычные дети, обращаются к взрослому по собственной 
инициативе, используя словесные формы общения (вербальные 
средства), допускают ошибки. В обеих экспериментальных груп-
пах достаточно стойкими оказались недостатки речевого развития, 
оказывающие влияние на речевую деятельность, общение в целом;

– посредством использования проектных методов в рамках искус-
ственно смоделированных ситуаций общения группа исследуемых 
показала лучшие результаты по освоению лексико-грамматиче-
ских конструкций, связанных с темой;

– в развитии связной монологической речи исследуемых обеих 
групп особых изменений не выявлено, наиболее положительная 
динамика прослеживается в диалогической речи участников экс-
перимента;
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– в целом повысился уровень умений сотрудничать при выполнении 
совместной практической задачи. Но в 20 % случаях у детей ЭГ1 и 
в 24 % случаев у детей ЭГ2, продемонстрировавших самые низкие 
результаты на констатирующем этапе исследования, не произошло 
выраженных положительных изменений; 

– выявилась группа, нуждающаяся в углубленной психолого-педаго-
гической помощи.

В заключение следует подчеркнуть, что формирование коммуника-
тивных УУД – это системная, поэтапная, образовательная и развиваю-
щая учебная деятельность. Весь процесс образовательной деятельности 
должен иметь четкую коммуникативную направленность. Важно, чтобы 
усвоение детьми-билингвами языковой системы русского языка прохо-
дило в непосредственном общении, в творческом использовании разно-
образных речевых действий в уже знакомых и новых ситуациях, в раз-
личных видах деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В АБХАЗИИ 

Аннотация. В статье дается научное обоснование значения русского 
языка в формировании единого образовательного пространства в 
Абхазии. Поскольку Республика Абхазия является многонациональ-
ной, то волей-неволей приходится говорить на общем языке – это 
русский язык. 
Научный подход к развитию родного (абхазского) языка может 
иметь свой смысл только на основе развития и использования рус-
ского языка. 
Воспитание и образование молодежи является основой безопас-
ности нашей страны. Ученые приходят к выводу, что необходимо 
согласовывать разные подходы, руководствоваться испытанными 
принципами: языковым, коммуникативным, дидактическим и педа-
гогическим. Необходимо создать условия для положительной моти-
вации учения у учащихся билингвов.

Ключевые слова: законы развития языка; востребованность языка; 
образовательная система; методы управления; национальные шко-
лы; языковая наука; образовательные программы; многоязычие; мо-
тивации учения. 

Abstract. The article provides a scientific basic (backing) of the Russian lan-
guage in the development of an integrated (single) educational space in 
Abkhazia. In the view of the multinationality of the Republic of Abkhazia 
it is inevitable to speak a common language – the Russian language. 
The scientific approach to the development of the native (Abkhazian) lan-
guage can only make sense on the basis of the development and use of the 
Russian language. 
The young generation upbringing and education is vital for our country’s 
security. Scientists have come to the conclusion that it is necessary to co-
ordinate different approaches, to be guided by proven principles: linguis-
tic, communicative, didactic and pedagogic. It is necessary to provide 
conditions for bilingual students’ positive learning motivation.
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Со времени утвержденной Парламентом РА «Государственной про-
граммы развития абхазского языка» от 25 октября 2007 г. прошло 15 лет. 
Многое сделано в этом направлении, и все же наблюдается явное неу-
довлетворение положением дел: не все так получается, как задумано. 

Возможно, дело не только в реализации принятой программы, а в 
объективных законах развития самого языка. Одним из них является его 
востребованность. Поскольку Республика Абхазия является многонаци-
ональной, то волей-неволей приходится говорить на общем языке, кото-
рый мы знаем, – это русский язык. 

Как раз этот инструмент должен сыграть главную роль в решении на-
званной выше государственной программы о языке. На русском языке 
сегодня осуществляется все управление образовательными системами. 
Сюда входит совокупность организационных, методических, кадровых, 
воспитательных, плановых, финансовых, снабженческих и других меро-
приятий, обеспечивающих нормальное функционирование учреждений 
системы образования, дальнейшее их расширение и развитие. 

Существуют также правовые основы регулирования жизнедеятель-
ностью образовательных учреждений, методы управления образова-
тельной системы – все это доступно у нас пока только на русском языке. 

Благодаря государственной языковой политике и демократическому 
пути развития общества в Абхазии имеются национальные школы, все 
национальности могут разговаривать на своем родном языке, среди ко-
торых – абхазский, русский, армянский, грузинский, мегрельский и др. 
языки. 

Всех их в целом объединяет русский язык, он присутствует в любой 
национальной школе. Проблема состоит лишь в том, что учебники, из-
данные на русском языке, больше относятся к русскоязычным учащим-
ся. В наших условиях, несмотря на то, что русский язык является акту-
альным и востребованным, проблемы его изучения остаются прежними. 
В этой связи появляются новые, дополнительные подходы, формы и ме-
тоды обучения учащихся, чем, несомненно, пользуются многие опыт-
ные педагоги. 

Однако задача состоит не только в том, чтобы обучить учащихся гра-
мотной русской речи. Функционирование абхазского языка в качестве 
государственного остро нуждается в развитии языковой науки и прежде 
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всего на основе русского языка и широко доступной образовательной 
системы. 

В этой связи изучение русского языка только в рамках общеобразова-
тельных программ недостаточно для его научного развития в контексте, 
способствующем развитию абхазского языка. 

К сожалению, бытует мнение, что с русским языком в Абхазии все 
нормально, главное – это развитие абхазского языка. В условиях мно-
гоязычия, где проживает много национальностей, такую задачу осуще-
ствить без поддержки всего населения практически невозможно. 

Однако следует согласиться с тем, что родной (абхазский) язык не-
обходимо изучать основательно. Дело в том, что как это выясняют со-
временные ученые, «второй язык может развиваться только в той мере, 
в которой развито восприятие мира на родном языке. Поэтому с прекра-
щением изучения родного языка останавливается развитие интеллекта, 
и второй язык не может быть усвоен в большем объеме, чем первый» [1]. 

Научный подход к развитию родного (абхазского) языка может иметь 
свой смысл только на основе развития и использования русского языка. 
Через знание русского языка как самого доступного в наших условиях 
мы имеем возможность познавать мировую науку и культуру во всех их 
аспектах, что безусловно способствует обогащению и развитию родного 
языка. 

Основная идея и цель изучения родного языка в школе состоит в том, 
чтобы помочь ученику полнее вобрать в себя систему родного языка, его 
грамматику и лексику, глубже проникнуть в значение форм и категорий, 
яснее осознать смысл слов и фразеологизмов и на этой основе овладеть 
нормами литературного языка в его устной и письменной форме, усо-
вершенствовать речевую практику.

В большинстве своем абхазская и русская школы Абхазии находятся 
в билингвальной среде, где два языка идут параллельно. Практически 
– это два родных языка. Однако каждый из языков должен изучаться в 
контексте соответствующей культуры. Только так учащийся поймет, что 
язык создает и сохраняет национальную картину мира, почувствует, что 
язык – средство познания и средство общения. Слово «общение» имеет 
тот же корень, что и «общество». Как в обществе, окружающем подрост-
ка, относятся к языку (искажая или оберегая его), так будет относиться к 
нему и подрастающее поколение. 

Таким образом, здесь образование и воспитание является неразрыв-
ным процессом. Воспитание и образование молодежи является основой 
безопасности нашего государства. В семье и в школе должны приви-
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ваться самые лучшие качества детей – это понятия добра и зла. Основа 
воспитания детей – это духовная чистота и нравственность, которые 
проявляются в поступках и действиях подростков. Наше будущее ста-
нет более успешным, если мы подготовим больше грамотной молоде-
жи, воспитанной на духовных ценностях нашего народа, что в конечном 
итоге обеспечит и безопасность страны. 

Все эти цели и задачи неразрывно связаны с изучением как абхазско-
го, так и русского языка. Очень важны в обучении языку общеучебные 
умения. «К общеучебным относятся информационные, коммуникатив-
ные, интеллектуальные, организационные умения». Понимание, уме-
ние интерпретировать текст по биологии, географии, истории и другим 
предметам – это ведущие общеучебные умения, необходимые не только 
школьнику, но и любому взрослому человеку. 

О сформированности коммуникативных общеучебных умений может 
свидетельствовать умение выпускников создавать письменные тексты 
различных типов, стилей и жанров речи; точно, логично и образно вы-
разить свои мысли в письменной форме; соблюдать орфографические, 
пунктуационные, языковые, речевые нормы и принятую каллиграфию.

Сюда же относятся интеллектуальные умения – это важнейшие 
умения, поскольку именно они способствуют формированию положи-
тельных качеств ума, таких как его глубина, гибкость, устойчивость, 
самостоятельность. Степень сформированности этих умений можно 
выявить по тому, как учащиеся умеют строить высказывания типа рас-
суждения – доказательства разных видов, приводить убедительные ар-
гументы и приемы. 

В школе мы читаем тексты классиков художественной литературы, 
анализируем достоинства изобразительных средств авторов, участвуем 
в сценических спектаклях, чем и надеемся привить любовь к литературе 
и русскому языку. Однако всего этого оказывается мало, и результатов, 
каких бы хотелось, мы не получаем. Школьники выходят на улицу и на-
чинают разговаривать на языке-суррогате, каким насыщена его окружа-
ющая среда.

Такой учащийся, поступая в университет, попадает в конфликтную 
ситуацию с преподавателем. Дело в том, что в вузе требуются от студен-
та определенные знания, умения и навыки, а он не может пересказать 
элементарный текст, в результате чего получает неудовлетворительную 
оценку. За такими студентами выстраивается целая очередь родных, 
близких и знакомых в защиту своего чада. Преподаватель попадает в по-
дозрение предвзятости, но вынужден стоять на своем, ибо несет ответ-
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ственность за будущего специалиста. Анализ неуспеваемости многих 
студентов показал, что у них слабо развита литературная речь. Они не 
могут мыслить абстрактно, им приходится в лучшем случае текст «зу-
брить». О долговременной памяти говорить здесь не приходится. 

Школьный учитель в данном случае остается в стороне, так как счи-
тает, что свою программу он выполнил. Но есть и другой учитель, учи-
тель-новатор. Он не ограничивается одной программой или устаревшим 
методом. Его интересуют плоды своего труда, он выявляет потребности 
самих учащихся как главной мотивации развития интересов. Не секрет, 
что существует проблема мотивации, то есть проблема такой органи-
зации учебно-воспитательного процесса, при которой ученик хотел бы 
учиться. Именно потому, что мотивы непосредственно связаны с реа-
лизацией потребностей, определяют стратегическую направленность 
деятельности, они отражают в некоторой форме других пристрастий: 
желаний, стремлений, интересов и т.п.

Процесс формирования мотивов психологи рассматривают как осо-
бую форму эмоционального процесса, как более сложный тип регуля-
ции, считая, что мотивация – «это эмоция плюс направленность дей-
ствия» [2]. 

Как мы понимаем, в центре всей образовательной системы стоит учи-
тель. От его умения и старания зависит, какой сегодня ученик и какой 
завтра будет человек-специалист. Одним из главных секретов является 
его метод обучения.

Долгие годы ведущим в советской школе являлся метод овладения 
вторым (неродным) языком через приобретение грамматических зна-
ний. Однако чрезмерная грамматизация учебного материала не давала 
желаемых результатов. И тогда ученые-лингвисты, методисты, не удов-
летворенные существующим положением в преподавании, решили от-
казаться от проторенной дороги. Они обратились к другой крайности 
– научить говорить, говорить, говорить – без всякой грамматики, без 
правил и исключений из правил, путем воспроизведения, многократно-
го повторения, запоминания бытовых ситуаций, диалогов, усвоения «за-
земленных» текстов. 

Прошло время, и в адрес этой чрезмерной крайности полетели кри-
тические стрелы, стали высказываться пожелания найти золотую сере-
дину.

Такой золотой серединой для учителя является прежде всего его лич-
ный профессионализм, а также контингент учащихся и условия, в кото-
рых проходит обучение. Словесник в школе или в вузе вбирает тот метод 
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и те средства, которые, по его личному опыту, приносят больше успеха. 
Хотя сторонники коммуникативно-ориентировочного обучения и подчи-
няют отбор языковых средств отбору коммуникативных единиц, однако 
они приходят к выводу, что необходимо согласовывать разные подходы, 
а «при отборе единиц обучения руководствоваться испытанными прин-
ципами: 

1) языковым, 2) коммуникативным, 3) дидактическим, 4) педагогиче-
ским» [3].

Более прагматические цели перед русским языком поставили уче-
ные-методисты, обслуживающие национальную школу. За последние 
годы были созданы многообразные минимумы (лексические, граммати-
ческие, фразеологические и др.), разработаны типовые программы для 
всех этапов обучения, методические рекомендации, учебники, сборники 
упражнений для отдельных классов, курсов, групп и др. 

В результате всех этих поисков и те, кто работал с иностранцами, и 
те, кто готовил материалы для национальной школы, пришли к одному, 
общему знаменателю: необходимо создать условия для положительной 
мотивации учения у учащихся. 

При характеристике русского языка для контингента учащихся ис-
пользуются термины: «русский как неродной», «русский язык мигран-
тов», «русский язык как иностранный». Понятие «иностранный язык» 
включает в себя и понятие «неродной», поэтому разграничение между 
ними условно. «Однако для этого есть основания. Дело в том, что исход-
ная языковая «база» – потенциал для освоения русского языка учащими-
ся-иностранцами из стран дальнего зарубежья и учащимися в Абхазии 
различны. 

Как правило, последние владеют русским языком на пороговом уров-
не, на уровне городской коммуникации, но не понимают многих упо-
требляемых ими слов» [4]. Таких учащихся называют «инофонами», т.е. 
владеющими иными фоновыми знаниями. Итак, есть учащиеся – носи-
тели разноструктурных языков и учащиеся, имеющие разный уровень 
владения русским языком. Таких учащихся соответственно называют 
«инофонами билингвами» [5]. 

В таких условиях разноязычного и разноуровневого коллектива со-
временный учитель стоит перед необходимостью совмещать в учебном 
процессе методики русского языка как неродного и русского языка как 
родного. 

В 1996 г. для такой среды учащихся академиком Н.М. Шанским была 
разработана лингвометодика, которая делилась на методику русского 
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языка для работы с иностранцами и методику русского языка для наци-
ональных школ бывшего Союза. 

Учащиеся в билингвальном учебном процессе осваивают и учебный 
предмет, и язык. Следовательно, нужно в основном ориентироваться на 
интерактивные методы обучения, в результате которых школьники мо-
гут активно использовать язык: слушать, говорить, читать и писать. 

Известно, что научно обоснованную методику русского языка для 
национальной школы можно построить эффективно на основе сопоста-
вительной характеристики русского и родного языков, а также учет пси-
хологии усвоения второго языка и возрастных особенностей учащихся. 

В сопоставлении важную роль играет знание родного языка. Родной 
язык является не только предметом изучения. «Овладение родным язы-
ком одновременно является основой развития мышления детей, языко-
вая грамотность, культура речи – необходимые условии овладения вся-
ким знанием, основами наук» [6].

Для этого первоначально путем систематического наблюдения над 
речью учащихся необходимо выявить произносительные ошибки, харак-
терные для учащихся данной группы. Проанализировать их, уточнить 
основные виды звуковой интерференции, причины типичных ошибок. 
Использование полученных данных позволит разработать наиболее эф-
фективные методические приемы и систему упражнений для обучения 
русскому произношению. 

В абхазских школах обучение русской грамоте ведется по звуковому 
аналитико-синтетическому методу. Основоположником такого метода 
был К.Д. Ушинский [7]. Этот метод требует от учащихся самостоятель-
ности мышления, способствует практике речи, развивает фонематиче-
ский слух. Исходя из вышесказанного, основную роль в обучении языку 
играют учебники. 

Какими бы совершенными учебниками и учебными материалами мы 
ни располагали, но если обучаемый не вовлечен в учебный процесс, 
если ему безразличны наши картинки, схемы, графики, алгоритмы, лин-
гафоны – результаты наших стараний будут мизерными. Если учитель 
(наряду с учебным материалом и учебным процессом) существует сам 
по себе, а ученик изолирован, оторван от учителя, от духовной близости, 
общности с ним, то он не приемлет ни методики, ни знаний, ни предло-
женных форм работы.

Мы также должны помнить, что русский язык как учебный предмет 
не существует сам по себе, безотносительно к ученику, учебному мате-
риалу и учебному процессу. Каждый из этих факторов и все они вместе 
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являются необходимыми условиями построения полноценного учеб-
но-воспитательного процесса.

Учебный материал должен соответствовать тем принципам, исход-
ным положениям, на которых учитель строит свою методику. Если в 
учебнике не отражается дух методики обновления и учитель пользуется 
«избитыми» стереотипами, учебный процесс становится ущербным.

Функционирование в единстве четырех условий – учитель, ученик, 
учебный материал, учебный процесс – обеспечит возникновение поло-
жительного отношения у учащихся к русскому языку как учебному про-
цессу. 

Чтобы эффективно проводить обучение русскому языку, необходимо 
прежде всего решить проблему программ и учебников. Мы никогда не 
преодолеем формально грамматический подход к преподаванию языка, 
если в программы учебника не будет заложена стройная система разви-
тия речи. 

Необходимо учесть, что грамматика нужна и важна, но только как 
средство овладения языком, а не самоцель. Учебники должны способ-
ствовать созданию ситуаций общения, включать интересные современ-
ные тексты, много заданий и упражнений. 

Нужна концепция учебника, учитывающая достижения лингвомето-
дики, нужен коллектив авторов-единомышленников, четкий график под-
готовки и издания учебников и методических руководств к ним, чтобы 
не растягивать решение этой проблемы на долгие годы. 

Ставя вопрос об абхазском языке как о государственном языке, не-
обходимо ориентировать тех же учащихся и студентов не только на об-
щеобразовательные программы, но и на углубленное изучение разделов 
науки о языке, а главное, развивать мотивацию изучения языка, пробу-
ждать интерес к нему. Испытанной формой для таких занятий являются 
факультативы, которые планируются из потребностей самих учащихся. 
Эти потребности более четко определяются при анализе речевой дея-
тельности обучаемых. Для организации таких дополнительных занятий 
комплектуются группы на строго добровольческих началах, где бы про-
являлся интерес самих учащихся. 

Цель факультативов заключается в углублении знаний учащихся о 
языке и его использовании. Сопоставление двух языков (абхазского и 
русского) развивает интерес и рождает стимул к изучению. А знание на 
достаточно высоком уровне того или другого языка дает возможность 
познания духовных и культурных ценностей.
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В этой связи русский язык, его изучение и развитие в условиях Аб-
хазии находит широкое применение не только в образовательном про-
странстве республики, но и во всех структурах государственного стро-
ительства. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 

Аннотация. Работа освещает теоретические и практические аспек-
ты организации и использования абхазских народных игр в системе 
физического воспитания. Представлена классификация абхазских 
народных игр, даны методические рекомендации по применению на-
родных игр с целью формирования физических качеств.

Ключевые слова: абхазские народные игры, классификация абхазских 
игр, методика организация игр, физические качества.

Abstract. The work highlights the theoretical and practical aspects of the 
organization and use of Abkhaz folk games in the system of physical ed-
ucation. The paper presents the classification of Abkhazian folk games 
provides methodological recommendations on the use of folk games in 
order to form physical qualities.

Keywords: Abkhazian folk games, classification of Abkhazian games, meth-
ods of organizing games, physical qualities.

Проблема изучения и всестороннего использования народных игр в 
воспитании детей является очень важной для каждого народа, в том чис-
ле абхазского.

Сохранение культурного наследия абхазского народа зависит от того, 
насколько глубоко и разносторонне проводится работа с детьми в этом 
направлении. К сожалению, в настоящее время большинство абхазских 
народных игр забыто, современные дети не знают их, а в практике учеб-
но-воспитательных учреждений Абхазии они не используются. Между 
тем, необходимо отметить, что в физическом воспитании детей у абхазов 
народные игры занимали большое место как исторически сложившийся 
элемент общей системы воспитания. Они рассматривались как средство 
физического развития детей – подвижности, ловкости, силы, выносли-
вости, улучшения жизнедеятельности организма, работоспособности и 
укрепления здоровья.

Сегодня необходимо приложить все усилия для того, чтобы вернуться 
к этим традициям. Знакомя детей с народными играми, можно и нужно 
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передавать игровой опыт прежних поколений, воспитывать устойчивый 
интерес к народным абхазским играм, ибо они являются не только сред-
ством физического, нравственного, трудового воспитания, но и важным 
фактором приобщения детей к народной культуре.

Абхазские народные игры разнообразны по своему содержанию, сте-
пени самостоятельности детей, формам организации, игровому матери-
алу. Кроме того, имеется немало факторов, способствующих возрожде-
нию народных игровых традиций.

Прежде всего, абхазские народные игры в большинстве своем очень 
просты и общедоступны. В них каждый ребенок может найти себе ак-
тивную роль по силам и способностям. Во-вторых, инвентарь для на-
родных игр очень прост и может быть изготовлен в основном самими 
играющими. В-третьих, среди традиционных игр большинство не тре-
бует специального оборудованного места, т.е. достаточно большой пло-
щадки, лужайки или двора для их проведения.

Проблема изучения и описания каждого из видов абхазской народ-
ной игры с целью физического воспитания детей, разработка класси-
фикации с учетом их функций в развитии тех или иных физических 
качеств является очень важной. Это необходимо для углубленного изу-
чения природы игры, особенностей каждого ее вида, а также для того, 
чтобы определить, каким образом можно усиливать их развивающее 
воздействие, педагогически грамотно использовать в воспитательном 
процессе. Решение этих вопросов и стало главной задачей нашего ис-
следования.

Проведенное нами исследование позволило разработать классифика-
цию абхазских народных игр, в основу которой был положен главный 
критерий – то или иное физическое качество, которое развивается в про-
цессе игры, а именно:

1) развивающие быстроту – «Чу-чу-кварт», «Джит», «Чабракаршә», 
«Ахылпахас», «Мцы-Мца», «Акьан», «Акьаброу» и др.;

2) развивающие координацию движений – «Амакаемдара», «Иеу-
а-икәырша», «Амба», «Кьац», «Аркьыл», «Ахтарпахәмарра»;

3) развивающие ловкость – «Ашьапыкәсра», «Аркьыл», «Акьан», 
«Амакаемдара», «Ахахә-рпара», «Ахтарпа»;

4) развивающие подвижность – «Ашьапыкәсра», «Ахспарпахумар-
ра», «Ахылпахас», «Мцы-мца», «Алабаршәра», «Аԥсуампыл», «Джит», 
«Чабракаршә»;

5) развивающие силу – «Акьаброу», «Акьан», «Аимцакьача», «Ка-
лам-кыдца», «Ахахәрпара».
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6) развивающие меткость – «Лашәыхәмарра», «Калам-кыдца», «Ала-
баршәра», «Акәтагьицәхәмарра», «Аимцакьача», «Акаканхәмарра»;

7) развивающие прыгучесть – «Кәсыпа», «Ҽадарпа», «Ацыргылахы-
пара», «Ачабырхәахәмарра» [1].

Как известно, любая народная игра, безусловно, должна обеспечи-
вать решение максимально возможного числа задач физического разви-
тия подрастающего поколения. В этом и состоит ее особая ценность.

Разработав данную классификацию, мы постарались в нашем иссле-
довании обратить внимание на методические приемы, которые необхо-
димо использовать педагогу при организации игровой деятельности де-
тей с целью развития определенных физических качеств.

Рассмотрим, в частности, абхазские народные игры, развивающие та-
кое физическое качество, как быстроту.

Быстрота – это одно из важных качеств, которое развивается в про-
цессе игровой деятельности, способность человека выполнять движе-
ния в минимально короткий отрезок времени. Игровая практика показы-
вает, что от того, насколько развито это качество у детей, будет зависеть 
успех в игре. В народных играх, как и в любых других, это качество про-
является в быстроте реакции (например, в игре «Ахылпахас»), скорости 
передвижения («Мцы-мца»)

Быстрота выполнения движений важна в различных игровых прие-
мах, например, в процессе передачи платка в игре «Чабракаршә». От 
того, насколько быстро игрок схватит платочек и побежит, будет зави-
сеть успех.

Для развития быстроты у детей эффективны такие игры, как «Чабра-
каршә», «Джит», «Мцы-мца», «Ахылпахас» и др. Систематическое их 
применение в педагогической практике позволит педагогу расширить 
двигательные способности детей и обеспечит полноценное освоение 
ими «школы движений».

Приведем описание абхазской игры «Мцы-мца», в процессе проведе-
ния которой интенсивно развивается быстрота.

Методика проведения. Играющие делятся на две команды, кото-
рые выстраиваются на лицевых линиях площадки. Площадка условно 
делится на две равные половины контрольной линией. Игру начинает 
команда по жребию. Один из игроков начинающей команды выходит на 
контрольную линию, делает несколько разнообразных движений и за-
ступает за контрольную линию, т.е. в зону противника, затем бежит на 
свое место. Как только игрок первой команды переступает контрольную 
линию, игрок второй команды срывается с места и старается догнать его 
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до контрольной линии и поймать (коснуться) убегающего игрока. Пой-
манного игрока берут в «плен». Затем на контрольную линию выходит 
игрок другой команды. Так, по очереди, играют все. Команда, набравшая 
70 % игроков противоположной команды в «плен», побеждает [1, 19].

Как видно из описания, в процессе данной игры у детей активно раз-
вивается быстрота. Также она хорошо развивается в играх, в которых 
сочетаются такие основные показатели, как ответная реакция на сигнал 
и быстрота мышечных сокращений, количество движений, выполняе-
мых в единицу времени, и скорость передвижения тела и его частей в 
пространстве. Это можно проследить и на примере других абхазских 
игр – «Амакаемдара», «Ахтырпахумарра», «Акьан».

При организации игр, направленных на развитие быстроты, важно 
учитывать возрастные особенности детей, длительность игры. Напри-
мер, игра «Чабракаршә» проводится с детьми 4–10 лет, и дети быстро 
утомляются, наблюдается резкое снижение быстроты в процессе затя-
гивания игры. Педагогу с учетом этого фактора необходимо делать пау-
зы для отдыха, их количество в процессе игры зависит от длительности 
игры, от желания детей повторить ее.

Быстрота реакции как ответ на изменившееся положение игроков и 
действия соперника в играх, а также умение переключаться с одного 
действия на другое зависят от степени подвижности нервных процес-
сов. Как известно, степень подвижности нервных процессов изменяет-
ся с возрастом, поэтому этот критерий также важно учитывать педагогу 
при организации народных игр. Так, с детьми 10–14 лет с целью разви-
тия у них быстроты необходимо применять уже такие игры, как «Мцы-
мца», «Ахылпахас», «Амакаемдара».

В процессе организации и проведения абхазских народных игр, по-
мимо быстроты, у детей развиваются такие важные физические каче-
ства, как сила и ловкость. 

Под силой понимают способность человека преодолевать внешнее 
сопротивление за счет мышечных усилий. Сила является важной осно-
вой для проявления других качеств. Она необходима во всех играх. Од-
нако в каждой конкретной народной игре акцент может быть сделан или 
на развитии силы мышц ног, например, в таких играх, как «Аимцакьа-
га», «Мцы-мца», «Ахылпахас», или на развитии силы мышц рук, или на 
развитии силы мышц рук и туловища, например, в играх «Акьаброу», 
«Калам-кыдца», «Ахахә-рпара», «Акьан». 

Приведем описание игры «Акьан», где игрокам важно проявить силу 
мышц и рук и туловища.
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Игра «Акьан», методика проведения. В землю втыкается высокий, 
гладкий столб, который от основания до верхушки намазан салом. Навер-
ху столба тонким прутиком прикреплена большая корзина, наполненная 
разными предметами. Кто первым влезет на столб без посторонней помо-
щи, тот и получает все вещи, находящиеся в корзине, и выигрывает [1, 24].

Из описания данной игры видно, насколько важно для игроков разви-
вать силу мышц рук и туловища.

Развитие силы мышц рук интенсивно происходит и в другой абхаз-
ской игре, которая была распространена у мальчиков 14 лет. Это игра 
«Ахахә-рпара» (толкание камня). В ней побеждает тот игрок, у которого 
хорошо развита именно сила мышц рук. Суть игры состоит в следую-
щем: участвуют от двух и более человек, один из игроков берет камень 
определенной величины и толкает его по очереди.

Встречается и другой вариант. Берется праща, изготовленная из эла-
стичной древесной коры, в ее середину вкладывается камень. Кто даль-
ше метнет его, тот и побеждает.

В такой игре, как «Аимцакьача», одновременно развивается сила 
мышц ног и сила мышц рук и туловища. Кроме этого, игра способствует 
развитию быстроты и точности движений.

Еще одно физическое качество – ловкость, которое развивается прак-
тически во всех народных играх, но особенно в таких играх, как «Ама-
каемдара», «Акьан», «Ахтарпахумарра».

Ловкость – это способность быстро и точно реагировать на неожи-
данно возникающие в игре ситуации, владеть движениями в сложных 
изменяющихся условиях. Без развитой в достаточной степени ловкости 
невозможно добиться успеха в процессе игры. Она зависит от двига-
тельного опыта игрока и формируется с детства. При этом используется 
широкий круг двигательных навыков. Это физическое качество хорошо 
развивается уже у детей 4–10 лет. Так, например, в абхазских народных 
играх «Чабракаршә», «Джит», «Чу-чу-кварт», игроки, осваивая двига-
тельные навыки под руководством педагога, должны добиваться точно-
сти движений в соответствии с правилами, что, в свою очередь, способ-
ствует развитию ловкости.

Разнообразные абхазские народные игры на быстроту, точность вы-
полнения действий, равновесие и координацию создают хорошую ос-
нову для воспитания специальной ловкости, определяющей достиже-
ния в игре. К таким играм можно отнести «Амакаемдара», «Акьан», 
«Ахахә-рпара», «Аркьыл», «Ахтарпахмарра», «Акьаброу». Так, в игре 
«Аркьыл» у детей активно формируются и ловкость, и точность движе-
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ний. Суть игры состоит в следующем: в землю втыкают большую палку, 
которая является своеобразными воротами. Сверху на нее кладут ма-
ленькую палочку. По жребию один из игроков длинной палкой должен 
сбить ее и отбросить как можно дальше от себя в сторону своего партне-
ра, а тот старается поймать палочку, не давая ей упасть. В этот момент 
игрок должен проявить особую ловкость, т. к. от этого и будет зависеть 
его успех в игре. Если брошенная палочка попадает в ворота или около 
них, то игрок проигрывает.

В играх, направленных на развитие ловкости, точности, т. е. связан-
ных с выполнением тонких и четких мышечных усилий (например, 
«Амакаемдара», «Акьан» и др.), педагогу необходимо следить за тем, 
чтобы дети не переутомлялись. Такие игры при длительном повторении 
становятся неэффективными, поэтому необходимо делать перерывы для 
отдыха.

К абхазским народным играм, которые способствуют развитию та-
ких физических качеств, как координация движения и меткость, можно 
отнести «Иҩуа-иқәыршәа», «Амба», «Амакаемдара», «Лашәыхмарра», 
«Акәтагьцәахмарра», «Калам-кыдца», «Алабаршәра» и др. Эти игры 
были распространены среди детей от 10 лет и старше.

Действительно, в этом возрасте наблюдается заметное улучшение 
координационных возможностей. Прибавка в силе, быстроте, ловкости, 
выносливости, более совершенное управление своим телом и лучшая 
приспособляемость организма к физическим нагрузкам делают доступ-
ными для детей этого возраста вышеперечисленные игры.

Приведем описание игры «Калам-кыдца», которая была любимой 
игрой детей подросткового возраста и хорошо развивала меткость.

Методика проведения. На площадке устанавливаются две палки 
высотой до 40–50 см. Расстояние между ними 10–15 см. Одна из них 
– контрольная, обозначающая исходную позицию, другая – «амба»,  
т. е. конечная цель (мишень). Первую палку можно заменить, начертив 
контрольную линию. Игроки одной, а затем другой команды по очереди 
метают с места палку – «алабашу» – от контрольной палки (линии) в 
другую палку – «амбу», стараясь сбить ее (или только попасть в нее). 
Выигрывает команда, которая наибольшее количество раз собьет «амбу» 
(или лишь попадет в нее) [1, 29].

Народные абхазские игры, направленные на развитие координации 
движений и меткости, перечисленные выше, способствуют совершен-
ствованию двигательных навыков в беге с изменениями направления, 
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развивают быстроту реакции, координацию движений, ориентировку 
в пространстве, меткость, ловкость, сообразительность. В этих играх 
каждый ребенок действует в меру своих возможностей в соответствии с 
индивидуальными особенностями физического развития, что и обеспе-
чивает их высокую педагогическую эффективность.

Еще одно качество, которое формируется в процессе игры – прыгу-
честь. Оно вырабатывается у детей в играх, в основе которых заложены 
различные упражнения – прыжки с места, в длину, прыжки на одной и 
обеих ногах, перепрыгивание через перекладину. К таким абхазским на-
родным играм относятся: «Ҽадырпа», «Кәсыпа», «Аҵыргылахыпара». 
Они также были очень распространены среди детей подросткового воз-
раста, особенно у мальчиков. Эти игры увлекали детей, вызывали чув-
ство азарта.

Народные игры, направленные на развитие прыгучести, способ-
ствуют развитию силы ног, мышц колена, позвоночника, спины, укре-
пляют связки, коленного и голеностопного суставов, что, в свою оче-
редь, совершенствует функциональную деятельность всего детского 
организма.

Таким образом, отмечая огромную роль игр в воспитании детей, мы 
постарались на конкретных примерах показать, что использование пе-
дагогами народных игр предоставляет широчайшие возможности для 
развития физических качеств (быстроты, ловкости, силы, подвижности, 
меткости, прыгучести, координации движений). Тщательный отбор игр, 
систематическое их использование и проведение под руководством ква-
лифицированных педагогов позволяют добиваться высоких результатов 
в деле физического воспитания детей.

В процессе организации и проведения игр важно учитывать все 
психологические и физиологические особенности и возможности 
детей каждого конкретного возрастного периода с тем, чтобы мак-
симально способствовать формированию и развитию личностно-во-
левых и физических качеств играющих. Большая ответственность 
ложится на педагога, который, организуя проведение народных игр, 
должен строить свою учебно-воспитательную работу с учетом всех 
этих факторов.

Кроме того, основным условием успешного внедрения народных игр 
в жизнь детей всегда было и остается глубокое знание и свободное вла-
дение обширным игровым репертуаром, а также методикой педагогиче-
ского руководства.
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КОНСТРУКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация. В данной статье освещена проблема создания и представ-
ления рабочей программы учебной дисциплины в виде её конструк-
та. Предложено создание рабочей программы учебной дисциплины 
и выбранной для неё конкретной формы представления через кон-
структ. 
Данный подход к конструированию рабочих программ учебных 
дисциплин способствует эффективной деятельности преподава-
теля в планировании и организации учебного процесса в высшей 
школе, соответствующего всем нормам качества высшего обра-
зования.

Ключевые слова: конструкт, рабочая программа учебной дисциплины.
Abstract. This article highlights the problem of creating and presenting the 

working program of an academic discipline, in the form of its construct. 
It is proposed to create a working program of an academic discipline and 
a specific form of representation chosen for it through a construct.
This approach to the design of work programs of academic disciplines 
contributes to the effective activity of the teacher in the organization and 
planning of the educational process in higher education, which meets all 
the quality standards of higher education.

Keywords: construct, work program of the academic discipline.

Использование подходов к конструированию рабочих программ учеб-
ных дисциплин, соответствующих современным требованиям, является 
одной из актуальных проблем организации учебного процесса в высшей 
школе.

Это объясняется тем, что ориентиром для вуза служит подготов-
ка специалиста завтрашнего дня, конкурентоспособного специалиста, 
и соответственно, получаемые в процессе обучения студентом знания 
должны отвечать всем нормам качества высшего образования. 

Усовершенствовать образовательный процесс, сделать его наиболее 
оптимальным так, чтобы помочь выпускнику успешнее решать в буду-
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щем проблемы, возникающие в профессиональной деятельности, явля-
ется приоритетным направлением для высшего учебного заведения.

В этой связи следует заметить, что система образования в целом, как 
никакой другой социальный институт, находится в непрерывном про-
цессе совершенствования и актуализации.

Учебный процесс – это четкий регламентированный процесс, орга-
низация которого всегда предполагает взаимодействие между системо-
образующими элементами, такими как: цель, содержание, методы, ди-
дактические средства, контроль и результаты.

Одним из главных внутривузовских документов, регулирующих 
учебный процесс, является рабочая программа учебной дисциплины 
(РПУД). При ее разработке преподаватель вуза сталкивается с целым 
рядом проблемных вопросов, связанныхс эффективностью реализации 
содержания образования по учебной дисциплине.

Своим исследованием мы пытаемся сформулировать собственное 
понимание конструкта рабочей программы учебной дисциплины, тем 
самым помогая преподавателю в создании его РПУД, которая в даль-
нейшем будет способствовать полноценному и эффективному освоению 
этой учебной дисциплины студентом.

По итогам анализа исследований РПУД мы можем сделать вывод, 
что данный объект изучения дидактики высшей школы действительно 
привлекает к себе внимание и является очень сложным и актуальным. 
Подтверждение тому – результаты анализа научных работ таких авто-
ров, как: Н.И. Лыгина, Н.В. Лайко, Г.В. Семенова, Е.И. Сафонов, А.Ю. 
Чернавский, А.А. Колчина, Н.В. Авдеева, И.М. Космачёва, И.Ю. Квят-
ковская, И.В. Сибикина, Р.Ю. Овчинникова, С.Н. Широбокова, А.А. Ка-
цупеев, В.А. Евсин.

Обратим внимание, что несмотря на то, что рабочая программа учеб-
ной дисциплины является объектом ряда исследований, обогативших 
наши знания об этом феномене, определение понятия не доведено до 
дефиниции. По существу, к анализу и описанию объектов такой сложно-
сти педагогическая наука только подходит.

Исследования Е.В. Сковина и его учеников (Качура 2002; Бондаренко 
2003; Семенова 2006; Сковин 2015; Сковин, Черкезия 2017; Черкезия 
2021) демонстрируют, что понятие «рабочая программа учебной дис-
циплины» в педагогических исследованиях трактуется неоднозначно, 
представления о ее сути и особенностях варьируются в зависимости от 
различных теоретических подходов.
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Рабочая программа учебной дисциплины, на наш взгляд, это:
– совокупность внутривузовской документации, регулирующей учеб-

ный процесс по дисциплине; 
– носитель и выразитель индивидуальных учебных программ сту-

дентов;
– живой организм, который благодаря индивидуальным программам 

обучающихся постоянно изменяется (расширяется или сужает-
ся), и в конце года изменения достигают не менее 10–15 % от пер-
воначальной формы и содержания.

Гарантом качества образования, его содержания и реализации в учеб-
ном процессе является правильно взвешенный, выверенный подход к 
созданию ключевой составляющей учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса и носителя содержания образования по кон-
кретной учебной дисциплине – рабочей программы учебной дисциплины.

Исходя из этого, отметим, что конструирование и определение техно-
логических параметров организации учебного процесса предполагают 
нацеленность на получение потенциально гарантированных результа-
тов, а организация эффективной учебно-познавательной деятельности 
студентов требует от преподавателя широкого и конструктивного ис-
пользования еще на стадии планирования целого арсенала дидактиче-
ских принципов, ориентированных на реализацию целей высшего обра-
зования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализа-
цию и развитие индивидуальности.

В нашем исследовании речь идет о конструкте информационной мо-
дели содержания обучения в наименьшем знаковом выражении, что, 
собственно, и привело к цели нашего исследования – поиску конструкта 
рабочей программы учебной дисциплины для качественного учебно-ме-
тодического обеспечения направлений подготовки на уровне требова-
ний современных образовательных стандартов.

Приведем определение рабочей программы по Сковину, которая гла-
сит, что рабочая программа учебной дисциплины – это дидактический 
модуль в его наименьшем знаковом выражении. Дидактическим модулем 
Е.В. Сковин называет сценарий процесса обучения по дисциплине (в его 
наименьшем знаковом выражении), связывающий в единый функциональ-
ный узел единицу содержания образования из учебного плана, оптимально 
распределённое время, необходимое для достижения цели обучения, ресур-
сы, условия и технологии реализации учебного процесса с реальными воз-
можностями коллективного субъекта процесса обучения, с установлен-
ной в вузе системой оценки качества подготовки по учебной дисциплине.
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Определение рабочей программы учебной дисциплины по Сковину 
позволяет рассматривать РПУД как некое триединство, целостное суще-
ствование:

1) основного регламентирующего документа по учебной дисци-
плине; 

2) информационной модели учебно-методического комплекта по 
учебной дисциплине (банк информации в его наименьшем знаковом 
выражении);

3) инструмента для осознания и постижения учебной дисципли-
ны (методическое руководство для достижения цели обучения).

Таким образом, мы формируем представление рабочей программы 
учебной дисциплины в виде ее конструкта, являющего собой триедин-
ство меры, образа и способа:

– конструкт как мера представления рабочей программы учебной 
дисциплины; 

– конструкт как образ представления рабочей программы учебной 
дисциплины;

– конструкт как способ представления рабочей программы учебной 
дисциплины.

Конструкт как мера представления рабочей программы учебной 
дисциплины. Мера – это качественная и количественная характеристи-
ка объекта. Каждая единица содержания образования (крупный раздел, 
семестровый курс или учебная дисциплина) обладает мерой. Рабочая 
программа учебной дисциплины является мерой – имеет статус мерила 
для такого объекта, как учебно-методический комплекс (УМК) по дис-
циплине. 

Рабочая программа учебной дисциплины как мера для построения 
УМК в соответствии с образовательным стандартом является:

1) мерой целостности;
2) мерой целевых установок в соответствии с задачами всего курса в 

целом отдельных модулей;
3) мерой вклада в осуществление учебного процесса его участников;
4) мерой времени, отведенного на усвоение основного учебного мате-

риала, коррекцию, контроль и вход в следующий дидактический модуль;
5) мерой воспроизводимости, технологичности методического обе-

спечения;
6) мерой организационных форм обучения.
Конструкт как образ представления рабочей программы учебной 

дисциплины. Изучив понятие «рабочая программа учебной дисципли-
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ны» и обобщив существующие взгляды на этот термин в разных контек-
стах, мы сделали вывод, что РПУД представлена множеством образов:

в педагогической науке как:
– форма педагогического проектирования;
– модель педагогической системы;
– многомерная модель учебного процесса;
– как модуль нормативно-методического поля в содержании образо-

вания;
в проектной педагогической деятельности как:
– проект учебной дисциплины;
– модуль педагогического сценария учебного курса;
– учебно-программное издание;
– информационная модель учебно-методического комплекта учеб-

ной дисциплины (банк информации в его наименьшем знаковом 
выражении);

в управлении образовательными системами как:
– нормативный документ, регламентирующий цель, задачи и содер-

жание учебной дисциплины;
– модуль основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП);
в учебном процессе (для студента) как:
– инструмент для осознания и постижения учебной дисциплины (ме-

тодическое руководством для достижения цели обучения);
в учебном процессе (для преподавателя) как:
– показатель профессионализма;
– «зерно роста» учебно-методического комплекта-комплекса по 

учебной дисциплине.
Конструкт как способ представления рабочей программы учеб-

ной дисциплины. «Технологическая карта учебной дисциплины» – 
это документ в форме таблицы, представляющий описание программы 
освоения студентом дидактических единиц дисциплины посредством 
использования аудиторной и самостоятельной работы, необходимых и 
достаточных для этого образовательных ресурсов, форм входного, теку-
щего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

«Технологическая карта учебной дисциплины» – это:
– документ, в котором отражена последовательность изучения ди-

дактических единиц для достижения поставленных целей учебной 
дисциплины, а также указаны учебные модули, формы аудиторной 
и внеаудиторной работы, текущей аттестации, виды деятельности 
студента по освоению дисциплины;
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– описание программы освоения студентом дидактических единиц 
дисциплины посредством использования аудиторной и самостоя-
тельной работы, необходимых и достаточных для этого образова-
тельных ресурсов, форм входного, текущего и рубежного контроля, 
промежуточной аттестации;

– запись в развитии, графическая регистрация формы и срока от-
четности, получения ответов на вопросы: что уже знает и умеет 
студент из ранее изученных дисциплин; чему должен научиться 
студент; что может сделать студент для повышения оценки; какие 
задания должен выполнить для компенсации пропущенных заня-
тий или текущей аттестации.

Технологическая карта предлагает студенту: 1) в соответствии с 
уровнем избранной цели избрать индивидуальную траекторию движе-
ния к ней; 2) ознакомиться с временными границами модулей, разно-
уровневыми целями, датами проведения промежуточного и итогового 
контроля, вариантами использования резервного времени (повторное 
изучение материала, знакомство с дополнительным материалом, реше-
ние исследовательских задач, выполнение творческих заданий и т. д.) 
[2, с. 24].

Разработанный конструкт рабочей программы учебной дисципли-
ны представляет собой триединство конструктов: «Паспорт РПУД», 
«Модель учебно-методического комплекта-комплекса по дисциплине», 
«Технологическую карту учебной дисциплины»:

Н О Р М А Т И В Н О-П Р А В О В О Й   
К О Н С Т Р У К Т

«Паспорт РПУД»
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля)
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модулю)
4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля)
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины (модуля)
6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
(модуля)
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У Ч Е Б Н О-М Е Т О Д И Ч Е С К И Й   К О Н С Т Р У К Т

«Модель учебно-методического комплекта-комплекса по 
дисциплине»

1. Учебник
2. Практикум
3. Сборник оценочных средств для текущего контроля, 
промежуточной аттестации, рубежного (деканского) контроля и 
ректорского контроля остаточных знаний
4. Тетрадь отличника
5. Глоссарий
6. Хрестоматия
7. Методические рекомендации
8. Рабочая тетрадь студента

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О-Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й   
К О Н С Т Р У К Т

«Технологическая карта учебной дисциплины»
1. Дидактический модуль (педагогический сценарий по дисциплине)
2. Дидактический модуль (педагогический сценарий по разделу 
дисциплины)
3. Дидактический модуль  (педагогический сценарий по теме раздела 
дисциплины)
4. Ректорский контроль остаточных знаний
5. Деканский контроль качества формируемых компетенций
6. Кафедральный контроль усвоения дидактических единиц учебной 
дисциплины (промежуточная аттестация)

Конструкты дидактической системы в процессе их бесконечного вза-
имодействия, совместного практического совершенствования должны 
предстать как единицы стандарта содержания дисциплины, мерами пе-
дагогической системы, модулями, нацеленными на выработку воспроиз-
водимой модели педагогического воздействия на объект, потенциально 
приводящими к поставленному результату без стрессов и перегрузок. 
Перечисляя темы, вопросы (в границах содержания дидактической еди-
ницы) для самостоятельного изучения, т.е. отвечая на вопросы «Что из-
учить?», «Зачем и почему?», преподаватель откликается и на другие: «С 
какой целью?», «Какими средствами?», «В какой срок?», «С каким ре-
зультатом?».
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Своим исследованием мы пытаемся сформулировать собственное по-
нимание конструкта представления рабочей программы учебной дисци-
плины.

Термин «конструкт» образован от латинского constructio – построе-
ние. Конструкты бывают разных видов: психологические (личностные), 
философские, педагогические, дидактические, социальные. 

Проанализировав понятие «конструкт», мы видим следующие его 
определения: 

• конструкт – умозрительное построение, вводимое гипотетически 
(теоретическое) или создаваемое по поводу наблюдаемых собы-
тий или объектов (эмпирическое) по правилам логики с жёстко 
установленными границами и точно выраженное в определённом 
языке, не предполагающее обязательного установления его онто-
логического статуса, то есть не требующее указания на конкрет-
ный денотат. Конструкты выполняют в познании разные функции 
(исходных начал, концептуальных схем, условий синтеза и сборки 
разнородных представлений, и так далее), они имеют то общее, что 
является продуктом деятельности, трактуемой в искусственном за-
логе, – проектирование, конструирование, сборка, синтез;

• конструкт – целостная, отделяемая от других сущность реально-
го мира (материального мира, психики, экономики, социального 
мира), недоступная непосредственному наблюдению, но гипотети-
чески выводимая и/или выстраиваемая логическим путем на осно-
ве наблюдаемых признаков, с достаточной степенью эксперимен-
тально и логически подтверждаемая и достоверно не опровергае-
мая, и понятие, используемое для ее представления;

в наиболее распространенном психологическом смысле:
• конструкт – нечто недоступное непосредственному наблюдению, 

но выведенное логическим путем на основе наблюдаемых призна-
ков. Примером может служить понятие интеллекта, существование 
которого подразумевается при объяснении различий в поведении 
людей;

• конструкт – логическое или интеллектуальное образование, анало-
гичное понятию. Обычно используется выражение гипотетический 
конструкт, под которым подразумевается представление того или 
иного отношения между отдельными явлениями и объектами, уста-
новленное путём рассуждения;

• конструкты – широкие категории, выводимые логическим путем из 
общих признаков, свойств или черт, обнаруживающих себя в не-
посредственно наблюдаемых поведенческих переменных; будучи 
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теоретическими категориями, конструкты недоступны непосред-
ственному наблюдению (А. Анастази);

в научном познании: 
• конструкты – это искусственные образования со служебными 

функциями. В процедурах конструирования действует принцип Б. 
Рассела: «Везде, где возможно, подставлять конструкции из извест-
ных объектов вместо вывода неизвестных объектов»;

• конструкты «умственные конструкты» – модели ситуаций, прямо 
не фиксируемых органами чувств, а данных косвенно – через про-
цедуры вывода (П.У. Бриджмен);

в методологии науки:
• конструкты – формальные искусственные языковые средства, ко-

торые способствуют решению задач на уровне научной эмпирии, 
обеспечивая контакт знания с реальностью.

Г. Маргенау различал «поле конструкта» и соотносимое с ним «поле 
восприятия» («первичный опыт»). В феноменологической социологии 
Г. Шютца различаются мысленные объекты, сконструированные в по-
вседневном сознании людей, и конструкты второго порядка, созданные 
в социальных науках. Для конструктов, предполагающих (гипотетиче-
ски) существование соотносимых с ними объектов, процессов или со-
бытий, употребляют термин «гипотетические конструкты».

Поскольку в нашем исследовании идет речь о конструкте рабочей 
программы учебной дисциплины, которая является объектом дидакти-
ческим, то проанализируем различные взгляды на педагогический и ди-
дактический конструкты.

Рассматривая термин «дидактический конструкт», можно сказать, 
что он близок к «педагогическому конструкту». Наблюдаются разные 
взгляды в толковании терминов «педагогический конструкт» и «дидак-
тический конструкт», к примеру, Кадиров А.М. (Кадиров 2011), в своей 
научно-исследовательской работе данные термины рассматривает как 
синонимичные. 

Педагогический конструкт исследовался неоднократно. Различные 
трактовки данного термина можно наблюдать в работах: Бордовской 
Н.В., Кадирова А.М., Усольцева А.П., Антиповой Е.П., Козыревой О.А., 
Громовой В.В., Галкиной А.А.

В ряде работ педагогический(е) конструкт(ы) определяется как:
– системно оформленная трактовка педагогического бытия;
– некий результат разработанной педагогической модели (техноло-

гии, системы) с ее апробацией (организацией, внедрением) и рядом 
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признаков (параметров, критериев), оценивающих эффективность 
данного конструкта [1];

– модель оптимизации и организации педагогической деятельности, 
педагогические средства, нацеленные на повышение качества ре-
шения задач в работе педагога; 

– элементы и продукты современного образования, способствующие 
определению и решению тех или иных задач. К примеру, педаго-
гическим конструктом при решении педагогической задачи может 
являться «построение системы принципов педагогического взаи-
модействия», анализирующей качество решения педагогических 
проблем [3, с. 198].

Отметим, что рабочая программа учебной дисциплины создается 
на базе основной нормативно-правовой и организационно-методиче-
ской документации, разрабатываемой вузом. При разработке своей ра-
бочей программы учебной дисциплины преподаватель должен руковод-
ствоваться следующими внутривузовскими локальными актами:

– Образовательный стандарт по направлению подготовки/специаль-
ности;

– Порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности вузом по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры;

– Положение об основной профессиональной образовательной про-
грамме по направлению подготовки/специальности;

– Положение о рабочей программе учебной дисциплины;
– Положение об учебно-методическом обеспечении дисциплин (мо-

дулей) по основным профессиональным образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры;

– Положение о конкурсе на лучшую учебную книгу в системе учеб-
но-методического комплекта-комплекса;

– Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной 
итоговой) аттестации обучающихся;

– Положение о балльно-рейтинговой системе обучения и оценки 
успеваемости студентов;

– Положение о порядке проведения и организации практики;
– Положение о самостоятельной работе студента;
– Положение о контактной работе обучающихся;
– Положение о курсовой работе;
– Положение о выпускной квалификационной работе;



405

Педагогика

– Положение о дипломной работе;
– Положение о магистерской диссертации.
Также следует отметить, что значимую роль в учебном процессе 

вуза занимает коррекционная работа. Коррекционная работа – это вид 
учебной работы, с помощью которой студент может повысить балл или 
устранить пробел в знаниях по учебной дисциплине.

Коррекционная работа направлена на оказание помощи студенту в 
решении проблем и задач, стоящих перед ним. Содействие студенту в 
решении его учебных проблем состоит в диагностике сформированно-
сти предпосылок учебной деятельности и направлено на определение 
готовности студента к новому для него виду учебной деятельности.

В этой связи обратим внимание на важный документ, входящий в 
состав рабочей программы учебной дисциплины, являющийся одним 
из средств организации самостоятельной работы студентов – силлабус 
студента. Этот документ объясняет политику, содержание и требования 
определенного учебного курса.

Силлабус – это макет учебной программы студента по дисциплине – в 
деталях продуманного и согласованного с преподавателем плана работы 
студента по изучению дисциплины.

Основными назначениями данного локального акта (документа) яв-
ляются:

– показ студенту общей картины изучаемой дисциплины;
– разъяснение студенту политики, требований и дидактических це-

лей курса;
– оказание помощи студенту на всех этапах обучения, в том числе и 

на этапе предварительной поисковой работы, подготовки к осозна-
нию и постижению дидактических единиц курса.

Форма и наполнение документов могут определяться как вузом, так и 
отдельным преподавателем, но есть ряд обязательных моментов:

1. Силлабус должен быть оптимальным по объему. Не следует пере-
гружать документ информацией, которая имеет второстепенное значе-
ние.

2. Силлабус должен быть написан доступным для студентов языком.
3. Силлабус должен включать общую информацию о курсе (название, 

объем в зачетных единицах, сведения о преподавателе).
4. Силлабус должен включать краткое описание целевых ориенти-

ров (цели, которые выдвигаются, а также чем студенты будут владеть 
по итогам изучения дисциплины и какие практические достижения и 
владения они могут продемонстрировать).
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5. Силлабус должен включать календарно-тематический план, где 
представлена последовательность тем изучаемого курса, задания, кото-
рые студенты должны выполнить и сроки их представления. 

Рабочие программы учебных дисциплин, отражающие случайное по-
строение процесса обучения без прогнозирования конечного результата, 
являются несовершенными. В таком виде программы не могут быть ра-
бочим документом для обучающихся и не представляют учебную дис-
циплину как целеустремленную, открытую.

Своим исследованием мы постарались осветить проблему создания 
и представления рабочей программы учебной дисциплины в виде её 
конструкта как: 1) меры – мерила организации учебного процесса по 
дисциплине; 2) образа – показателя многогранности существования и 
представления; 3) способа – графической регистрации в деталях проду-
манного плана работы коллективного субъекта процесса обучения.

Исследование показало эффективность использованного подхода к 
созданию рабочей программы учебной дисциплины и выбранной для 
неё конкретной формы представления через конструкт. При таком под-
ходе к конструированию рабочих программ учебных дисциплин органи-
зация и планирование учебного процесса в высшей школе может иметь 
высокий уровень качества.
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Аннотация. Статья посвящена источникам абхазской детской лите-
ратуры, роли абхазского устного народного творчества, а также 
русской детской литературы. 
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В последние десятилетия на постсоветском пространстве произошли 
значительные изменения в жизни общества, что повлекло за собой 
трансформацию в сознании. Они связаны, с одной стороны, с концепци-
ей нового мышления народов постсоветского пространства, с другой – с 
глобальными процессами, происходящими в мире.

Как известно, особая роль отводится литературе в духовном и граж-
данском формировании человека. Одним из значительных достижений 
нашей литературы является литература для детей и юношества.

Сегодня трудно переоценить роль детской и юношеской литературы в 
формировании нового поколения каждой республики. Она должна худо-
жественно исследовать детские характеры, указывать выбор истинного 
пути в жизни.

Постепенно все заметнее проявляется общность разных регионов 
детской литературы мира и, прежде всего, в проблеме ребенка как чело-
века, который живет в XXl веке. Конечно, сами принципы решения этой 
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проблемы имеют особенности в зависимости от региона, от специфики 
социума. 

Если говорить об абхазской детской литературе, то ее, как и русскую 
литературу для детей, нельзя считать только чем-то функционально 
обслуживающим нужды детей, т.е. просто функционально возрастной 
литературой. Хотя, конечно, отдельные признаки функциональности в 
ней, как и в любой детской литературе, присутствуют (например, об-
ращение к определенному возрасту). Одна из ведущих исследователей 
русской детской литературы Е. Зубарева справедливо утверждает, что 
«детская литература исторически представляет собой в совокупности 
составляющих ее произведений – сложное по нравственно-эстетиче-
ским параметрам, значительное по объему единство, опирающееся на 
прогрессивные традиции устного народного творчества и классической 
литературы» [1; 64].

Безусловно, каждая национальная детская литература меняется и об-
новляется в соответствии с требованиями региона того или иного исто-
рического периода. Однако есть общий неразрушимый стержень: это 
специфика. Если взять абхазскую литературу, то ее специфика прежде 
всего в гармонии нравственного и художественного элементов. Как го-
ворил В.Г. Белинский, «да, для детей предметы те же, что и для взрос-
лых, только изложенные сообразно с их понятием» [2; 58].

Генетические и исторические корни абхазской детской литературы 
уходят, во-первых, в глубины устного народного творчества и, во-вто-
рых, в традиции других литератур, в частности русской.

До современности дошли значительные памятники народного искус-
ства абхазов, произведения устного народного творчества. 

Справедливо утверждение Р.А. Хашба, что «абхазский детский фоль-
клор интересен не только как оригинальный памятник устно-поэтиче-
ского творчества: он содержит богатый материал по народной педагоги-
ке, психологии детского возраста, детского творчества, истории и этно-
графии абхазов. Детский фольклор представляет немалый интерес и для 
языковедов как наиболее древняя форма народного словесного творче-
ства» [3; 85].

Абхазский детский фольклор по праву может считаться одним из 
важнейших истоков детской литературы нашего народа. В произведени-
ях устного народного творчества абхазов сохранились воспоминания о 
далеком прошлом, драматическом и героическом. Как в крупных эпиче-
ских жанрах сказок, легенд, так и в малых жанрах песен, пословиц, по-
говорок у абхазов сохраняются свидетельства всеобъемлемости народ-
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ной этики, героической борьбы против врагов, благородного стремления 
к свободе и счастью.

Дети всех народов мира знают о подвиге Прометея, литературные 
памятники запечатлели для них это имя; наши же дети знают из соб-
ственных народно-поэтических и литературных источников о подобном 
подвиге – подвиге Абрыскила.

Героические и нравственные идеи сказаний и легенд вошли позже 
в художественные произведения абхазской детской литературы. Но не 
только идейно-нравственное богатство эпоса значимо как исток детской 
литературы. Сослужили свою службу и другие жанры. Особенно сказки 
и малые жанры игрового фольклора, которые ценны юмором, лакониз-
мом, эмоциональностью. 

Являясь одним из древнейших народов Кавказа, абхазы до второй 
половины XIX столетия пользовались своим оригинальным письмом. 
«Предпосылки для создания абхазской письменности возникают лишь 
после присоединения Абхазии к русскому государству в 1810 году, ко-
торое явилось главнейшим событием, определившим ход ее дальней-
шего исторического развития», – утверждается в «Очерках истории аб-
хазской литературы»[4; 9]. Принимая это утверждение, нельзя не учи-
тывать и другую закономерность: собственно абхазскую готовность к 
возникновению современной письменности и литературы. Эта готов-
ность определялась высокой развитостью устного народного творче-
ства Абхазии.

В 1862 году русский ученый-кавказовед П.К. Услар составляет пер-
вый абхазский алфавит на основе русской графики и разрабатывает 
абхазскую грамматику, он большое место отводит изучению народной 
речи и фольклора. «Сказки, песни, поговорки, живущие в устах народ-
ных, составляют единственный, вполне надежный, ничем не засорен-
ный источник для изучения языка», – считает П.К. Услар [5; 103].

И в дальнейшем каждый учебный материал, особенно буквари, будет 
ориентирован на связь с фольклором. Кроме того, нельзя не отметить и 
такое явление, как переводы и пересказы художественных произведений 
иноязычных писателей, особенно русских на абхазский язык. Под пред-
седательством известного лингвиста И. Бартоломея в 1865 году Кавказ-
ским учебным округом был издан составленный комиссией «Абхазский 
букварь» [6].

Но, к сожалению, букварь Бартоломея, как и алфавит П.Услара, в 
школьную программу не вошел. Однако начало абхазской письменно-
сти было положено, истоки абхазской детской литературы уже начали 



Юбилейное научное издание

410

пульсировать. Эти факты культурной жизни Абхазии невозможно пере-
оценить. Вскоре они нашли свое продолжение. 

В 1892 году вышла в свет более разработанная, составленная зачина-
телем абхазской литературы Д.Гулиа вместе со смотрителем Сухумской 
горской школы, историком-краеведом К. Мачавариани «Абхазская Азбу-
ка» [9]. С этого времени по этой книжке начали обучать абхазских детей 
на родном языке. 

Новый букварь был более усовершенствованным, так как составите-
ли использовали опыт предыдущих авторов. Давались небольшие тек-
сты, затем пословицы, а в конце книги – молитвы. Тексты небольших 
рассказов-миниатюр подобраны с учетом данных народной педагогики 
и опыта других народов, в частности русского. Например, известная 
русская притча: « – Тит, иди колотить. – Живот болит. – Тит, иди щи 
есть. – А где моя большая ложка?». А в букваре дан такой пересказ: « – 
Иван, иди в класс. – У меня живот болит, – ответил Иван. – Иван, иди 
простоквашу есть. – А где моя большая ложка?» и начал её искать [9; 
8]. Можно убедиться, что в свободном пересказе появляются элементы 
литературной обработки и национальные детали быта (например про-
стокваша, а не щи). 

Конечно, эта книга не могла полностью удовлетворить потребности 
времени и решить все проблемы воспитания. Но она сыграла значитель-
ную роль в истории зарождения абхазской детской литературы. 

В начале XX века число школ в Абхазии увеличилось, сформирова-
лась небольшая группа абхазской интеллигенции, которая поставила це-
лью просвещение родного народа и изучение его истории и культурного 
наследия. 

Это были Д. Гулиа, Ф. Эшба, С. Чанба, А. Чочуа, А. Чукбар, И. Патей-
па, которые приступили к составлению ряда учебников по абхазскому 
языку. В 1906 году выходит «Абхазская азбука и статьи для чтения и 
письменных работ» (без указания автора). В 1908 году А.И. Чукбар и 
И.С. Патейпа в Тифлисе издают учебник «Книга для чтения» [7], кото-
рая представляла собой комбинированный из трех частей учебник. 

Тексты были взяты из проверенных временем учебных книг Л.Н. 
Толстого и К.Э. Шельцеля.

Третья часть состояла из стихотворений Д.Гулиа, здесь впервые он 
опубликовал несколько своих произведений. Это было задолго до появ-
ления его первого сборника стихов, вышедшего в 1912 году. 

 В 1909 году выходит «Абхазский букварь» [8] под редакцией извест-
ного общественного и государственного деятеля Абхазии А.М. Чочуа, с 
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чьим именем неразрывно связана культурно-просветительская работа в 
республике. 

В его составе, помимо фольклорных текстов и рассказов, основан-
ных на мотивах устного народного творчества, были такие переводы, 
которые не утратили значения до сих пор; они и сейчас используются 
в учебниках родного языка. Тематически рассказы были не одноплано-
вы: встречались в букваре Чочуа небольшие рассказы познавательного, 
нравоучительного характера («Вещи должны быть на месте»). Рассказ 
«Вещи должны быть на месте», по сути, начинает длинную галерею 
поучительной литературы: сюжет его – о том, как Антон каждое утро 
ищет вещи, а они разбросаны по всей комнате, и мальчик каждый раз 
опаздывает в школу. Пожалуй, наиболее талантливо подобная ситуация 
представлена у С. Маршака в его «Книжке про книжку» [10; 28]. Отме-
тим, что поэт буквально не подражает прочно бытующему сюжету, да и 
едва ли он был знаком именно с данным рассказом, просто использовал 
типичный мотив детской литературы:

«А у Гришки неудача,
Гришке задана задача.
Стал задачник он искать,
Заглянул он под кровать,
Под столы, под табуретки,
Под диваны и кушетки,
Гришке горько и обидно,
А задачника не видно».

Маршак как бы вводит читателя в мир Гришкиных забот и огорчений, 
вроде бы сочувствует ему, но это ироническое сочувствие. Оно помогает 
исподволь, не в лоб, осмеять небрежность по отношению к книгам, лень 
и легкомыслие мальчика. Но к такому опосредованному нравоучению 
детская литература придет не так скоро. Ей предстоит пережить перио-
ды становления и развития. Пока же в начале XX века больше принято 
использовать открытое дидактическое поучение, особенно в литературе 
учебной.

В лучших своих произведениях учебная литература дает примеры 
того, что Л.Н. Толстой называл «умной дидактикой». Такая «умная ди-
дактика» характерна для рассказов из «Азбуки» великого русского пи-
сателя, «Новой Азбуки», «Русских книгах для чтения» [11; 305, 306]. 
Многие составители учебных книг обращались к переводам и переска-
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зам толстовских текстов, в том числе и А.Чочуа. Он выбирал для де-
тей-абхазов небольшие, легкие, лапидарные по содержанию рассказы и 
басни. А.Чочуа стремился приблизить их содержание и стиль к тому, что 
знакомо абхазским детям. Порой эта работа начиналась уже с заголовка. 
Басню Л. Толстого «Собака на сене» он называет «Ненасытная собака».

При переводе и обработке басни И. Крылова «Лягушка и вол» идей-
но-нравственные итоги подведены в букваре абхазской народной посло-
вицей: «Незнание себя губит человека», «Ахымдырра уаҩы дҭанархо-
ит». У И. Крылова было:

«Пример такой на свете не один:
И диво ли, когда жить хочет мещанин,
Как именитый гражданин,
А сошка мелкая, как знатный дворянин» [12; 34].

Таким образом, в рассказах и статьях авторы книг ставили нравствен-
ные просветительские задачи и достойно справлялись с ними.

Основоположником абхазской детской литературы, как и всей аб-
хазской художественной литературы, является Д.Гулиа, деятельность 
которого отразила нравственное и национально-культурное пробужде-
ние нашего народа, его контакты с русской культурной средой. Д.Гулиа  
много лет работал преподавателем абхазского языка, создавая учебные 
книги для детей, и он, по сути, становится детским писателем раньше, 
чем автором книг для взрослого читателя. В нравственном и эстетиче-
ском становлении молодого писателя значительную роль сыграли, по-
мимо родного фольклора, и литературные традиции русского и других 
народов. Однако нравственно-эстетическая близость к тем или иным 
традициям не стала для молодого писателя пределом, ограничивающим 
движение собственного таланта, самобытного дарования.

В 1912 г. издана его первая книга стихов на родном языке [13]. Сбор-
ник содержит произведения не только для взрослых, но и для детей: 
«Весна», «Весенний дождь», «Наставление сыну и дочери». При этом, 
как он и сам упоминает, стихотворение «Весенний дождь», «Урожай!» 
созданы как подражание А. Кольцову [13; 18].

Оригиналы произведений А.Кольцова и Д.Гулия поражают большой 
поэтической раскованностью, ощущением единства с природой, про-
никновением в самое святая святых ее. Возможно, в поэзии больше, чем 
в прозе, чувствуется общность человеческих эмоций: весь ритм стиха  
А. Кольцова и Д. Гулиа един, слитен, как самобытен у каждого. Поис-
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тине, общность восприятия природы побудила Д. Гулиа обратиться к 
ассоциациям кольцовского стихотворения.

Дидактические стихи составляют целый цикл в творчестве Д.Гулиа. 
Тематика их разнообразна: связана с чертами характера, быта, с трудом 
в школе и семье. Особое внимание привлекает нравоучительное сти-
хотворение «Два слова сыну и дочери», в котором дается наставление 
на будущее [13; 21]. Привлекают в этом поучении не только ясность и 
определенность нравственных идей, но и перекличка с памятниками 
литературы других народов и периодов истории, в частности, с рус-
скими: «Поучение детям» Владимира Маномаха и «Юности честное 
зерцало» [14; 20, 21]. Спокойное достоинство тона, уверенность в пра-
ве на откровенный разговор с младшим поколением – вот общие черты 
этих произведений. Сравним, например, с текстом «Юности честное 
зерцало»: «Впервы наипаче всего должны дети отца и матерь в вели-
кой чести содержать»; «Малый отрок должен быть бодр, трудолюбив, 
прилежен…». 

Нравственные заповеди народа привлекают внимание прозаиков и 
поэтов последующих периодов. Поэтому, наверное, неслучайно уже 
впоследствии к переводам нравственных поэтических заповедей Д. Гу-
лиа обратился Ф.Искандер:

                                             Сыну
В старости отца и мать
Одеялом, мой сын, не стыдись укрывать.
Дело матери и дело отца
Не ленись, мой сын, довести до конца.
А смерть к ним придет, мой сын, не забудь
Достойно отправить в последний путь.

                                          Дочери
Не стоит отца и мать
Непослушанием, дочь моя, огорчать.
Не тараторь до вечерних зорь.
Со стариками, моя дочь, не спорь.
Готовь себя, дочка, к жизни большой,
Будь ты телом чиста и чиста душой [15; 33].

Перевод Ф. Искандера на русский язык этого стихотворения дает из-
вестную вариативность, не является буквальным, и это естественно: его 
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поэтический перевод ориентирован на близкие ему эквивалентные об-
разы, не нарушающие глубинную связь с оригиналом. 

Нравственно-дидактическая тенденция в творчестве Д. Гулиа не ис-
чезает с годами, а наоборот, крепнет, расширяется в последующие пери-
оды, в период развития новых течений в абхазской детской литературе. 

Таким образом, мы можем с полным основанием считать, что генети-
ческие и исторические корни абхазской детской литературы уходят, с од-
ной стороны, в мир устного народного творчества, с другой – в традиции 
литературы не только абхазской, но и такой типологически освоенной, 
как русская. 
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Р. А. БАРЦБА
аԥсуа бызшәа акафедра №1 арҵаҩы

АШЬҬЫБЖЬҾЫРԤШРАТӘ АЖӘАҚӘА РФОНЕТИКАТӘ 
ШЬАҚӘГЫЛАШЬА 

(АЦЫБЖЬЫҞАҚӘА РКЛАССИФИКАЦИА АШЬАҬАЛА)

Аннотациа. Астатиа рызкуп акылааратәи аимҟьаратәи ацыб-
жьыҟақәа рыла ишьақәгылоу ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа. Иар-
бан бызшәазаалак ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа шьҭнакаауеит 
иамоу афонетикатә шьақәгылашьа иаҿырԥшны. Аԥсуа бызшәа иа-
лоу ацыбжьыҟақәа зегьы еицеиԥшны ахархәара рымаӡам ашьҭыб-
жьҿырԥшратә ажәақәа рышьақәыргылараҿы. Иҟоуп инарҭбааны 
ахархәара змоу ацыбжьыҟақәа, иара убас имаҷны ахархәара змоу, 
насгьы иҟоуп зынӡа иаҳԥымло. 

Ажәа хадақәа: ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа, ацыбжьыҟақәа, акы-
лааратәқәа, аимҟьаратәқәа, ашьҭыбжь аҩбатәра.

Аннотация. Статья посвящена звукоподражательным словам, образо-
ванным щелевыми и смычными согласными. В каждом языке звуко-
подражательные слова воспроизводятся, основываясь на фонетиче-
ской системе данного языка. В абхазском языке не все согласные в рав-
ной степени участвуют в образовании звукоподражательных слов. 
Встречаются как более, так и менее распространенные согласные. 

Ключевые слова: звукоподражания, согласные звуки, щелевые, смыч-
ные, удвоение звука.

Abstract. The article is devoted to onomatopoeic words formed by fricative 
and stop consonants. In each language, onomatopoeic words are repro-
duced based on the phonetic system of that language. In the Abkhaz lan-
guage, not all consonants are equally involved in the formation of ono-
matopoeic words. There are both more and less common consonants.

Keywords: onomatopoeia, consonants, fricative, obstruent, sound doubling.

Ауаҩы иааикәыршаны иҟоу аԥсабара, амаҭәарқәа, аԥстәқәа, аԥ-
саатәқәа, аԥсабаратә цәырҵрақәа, иара ауаҩы ихаҭа уҳәа ирхылҵуа 
ашьҭыбжьқәа абызшәа ишьҭнакаауеит иамоу афонетикатә еилазаашьа 
иаҿырԥшны. 
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Адунеи иқәу зегьы ирхылҵуа ашьҭыбжьқәа абызшәақәа рҟны еи-
уеиԥшымкәа иаарԥшхар рылшоит. Уи зыхҟьо абызшәа иамоу афонети-
катә еилазаашьа ауп. Абызшәа ныҟәызго, уи ала ицәажәо ауаҩы иаҳауа 
ашьҭыбжьқәа идикылоит иара дызлацәажәо абызшәа иамоу афонетика 
инақәыршәаны. 

Аԥсуа бызшәаҿы ацыбжьыҟақәа рфонетикатә еилазаара акыр ибе-
иоуп. Дара системала реицааишьа шьақәдырӷәӷәоит ашьҭыбжьҿы-
рԥшратә ажәақәа. Иеицааиуа акылааратәи аимҟьаратәи ацыбжьыҟақәа 
еилымшәарада иҳарҭоит ажәа ҿыцқәа абызшәаҿы. 

Акылааратә цыбжьыҟақәа реицааираҿы ашьҭыбжьҿырԥшратә 
ажәақәа рышьақәгылараҿы еиҳа рхархәара ҭбаауп ацыбжьыҟақәа:

ж – ш 
• ажыԥ – иӷәӷәоу, идагәоу ашьҭыбжь,
• ашыԥ – иаарласны иҟало акы ашьҭыбжь;
ӷ – х: 
• аӷыу – еиқәшәаны аууы рыхга абжьқәа ргара, мамзаргьы аӡлагара 

алуқәа еиқәшәаны рыгьежьра иахылҵуа ашьҭыбжь,
• аӷырԥ – ала акы ианавҵхо иахылҵуа ашьҭыбжь, 
• ахыу – ала ашра ашьҭыбжь, 
• ахырԥ – ажәаԥыҳәа иҟало ашьҭыбжь.
Ахархәара рымоуп, рацәак иҭбаамзаргьы, иеицааиуа ацыбжьыҟақәа: 
ӷь – хь
• аӷьеҩ – ашә адҳалара иахылҵуа абжьы,
• ахьеҩ – аҿарпы анкаԥсо иахылҵуа ашьҭыбжь;
ӷә – хә 
• аӷәапа – арахә аныжаҳәо ирхылҵуа ашьҭыбжь,
• ахәапа – аӡы албаадара иахылҵуа ашьҭыбжь;
Ацыбжьыҟа ҳ имаҷны ахархәара амоуп ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа 

рышьақәыргылараҿы:
• аҳаҭаҳаҭаҳәа – ихьанҭаӡа агәеисра;
ҩ – ҳә 
• аҩырқь – хаарада, ажәырқьҳәа акы аҟаҵара,
• аҳәырқь – арыц аԥсаҟьара, акаԥсара иахылҵуа ашьҭыбжь.
Ашьҭыбжь ҩ ажәа анҵәамҭаҿы иангылоу хара инаҩуа, иҭагәаҩоу 

ашьҭыбжь аанарԥшуеит: агәеҩ, ахәеҩ, акеҩ, апҟаҩ, аҟәаҩ [1; ад. 96].
Акылааратә цыбжьыҟақәа рсистема иаднакыло ашьҭыбжьқәа рыҩ-

батәрала ишьақәдыргылоит ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа: 
в – ф
• аввы – ииасны ицо амашьына иахылҵуа ашьҭыбжь, мамзаргьы иԥы-

руа акы иахылҵуа ашьҭыбжь,
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• аффы – ццакрыла имҩаԥысуа акы иахылҵуа ашьҭыбжь;
з – с 
• аззы – иҳараку, иҵару шьҭыбжьык акы ианахылҵуа,
• ассы – иссоу, еилаҩҩы иҟоу акы анкаԥсо иахылҵуа ашьҭыбжь 

(ашьақар, аџьыкхыш, ашыла...);
ж – ш
• ажжы – абжы иахылҵуа ашьҭыбжь иаҿырԥшу, 
• ашшы – амаҭ иахылҵуа ашьҭыбжь иаҿырԥшу.
Ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа рышьақәгылараҿы иуԥылоит иара 

убас ирыҩбатәу ашьҭыбжь ш идагәоу ацыбжьыҟақәа ианрыцааиуа:
• ахшшы, ацәшшы – ауаҩы даныцәоу ихәда абжьы агара;
жә – шә
• ажәжәа – арахә акранырфо ирхылҵуа ашьҭыбжь, 
• ашәшәа – абыӷьқәа реилашәыршәырра иахылҵуа ашьҭыбжь;
ӷ – х
• аӷӷы – ала иахылҵуа абжьы,
• аххы – ауаҩы даныцәоу ихылҵуа ашьҭыбжь;
ӷь – хь
• аӷьӷьа – аиха, аҭанақьы ирхылҵуа ашьҭыбжь цәгьа,
• ахьхьа – акәараҷҷа иахылҵуа ашьҭыбжь, мамзаргьы акы хьархьарҳәа 

абжьы агара; 
ӷә – хә
• аӷәӷәа – ихьанҭоу акы арҳәазараан иахылҵуа ашьҭыбжь,
• ахәхәа – аӡы кылхәхәаны ианлеиуа иахылҵуа ашьҭыбжь.
Акылааратә система иаднакыло иԥшқоу ацыбжьыҟақәа жь – шь 

ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа рышьақәыргылараҿы ахархәара рымаӡам.
Хԥа-хԥалатәи асистема иаднакыло аимҟьаратә цыбжьыҟақәа рхархәа-

ра ҭбаауп ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа рышьақәыргылараҿы:
б – ԥ – п 
• абырқь – аҭаҭын ахараан иахылҵуа ашьҭыбжь,
• аԥырқь – ирласны иеибакуа амца ашьҭыбжь,
• аԥырқь – ачԥхь ҳәа амца аибакра иахылҵуа ашьҭыбжь.
Иеицааиуа д – ҭ – т рҟынтәи аспирата ҭ еицааира ҳасабла ахы  

аанарԥшӡом: 
• адық – акшара, ма акы акаҳара идагәаӡа иахылҵуа ашьҭыбжь,
• атық – иццакы-ццакуа иҟало акы иаҿырԥшу ашьҭыбжь.
Хԥа-хԥала иеицааиуа ацыбжьыҟақәа зегьы инеибеиԥшны ашьҭыб-

жьҿырԥшратә ажәақәа рзышьақәыргылом. Иҟоуп иеицааиуа рахьынтә 
цыбжьыҟа заҵәык ахархәара анамоу. Урҭ иреиуоуп: дә – ҭә – тә рҟынтәи 
аспирата ҭә; ӡ – ц – ҵ рҟынтәи абруптив ҵ:
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• аҭәықь – ицагәу акы асраан иахылҵуа ашьҭыбжь,
• аҵықь – ашәақь аҭҟьара, амацәыс, аимсара ирхылҵуа ашьҭыбжь.
Иеицааиуа ӡә – цә – ҵә рҟынтәи иҵару ӡә ахархәара амаӡам, ашьҭыб-

жь цә ахархәара аиуеит ашьаҭа цқьа иацланы:
• ацәссы – ашьшьыҳәа иаӡоу амҿы анбылуа иахылҵуа ашьҭыбжь,
• ацәшшы – ауаҩы даныцәоу ихәда абжьы агара.
Ацыбжьыҟа ҵә ахархәара аиуеит ирыҩбоу даҽа шьҭыбжьҿырԥшра 

шьаҭа цқьак иацланы:
• аҵәҵәы – ақәа еимаҭәаны ианлеиуа иахылҵуа ашьҭыбжь.
Иеицааиуа џ – ҽ – ҿ рҟынтәи ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа шьақәзы-

ргыло иреиуоуп ҽ, ҿ, ацыбжьыҟа џ ахархәара амаӡам:
• аҽыр – акы еимаҭәаны ианлеиуа,
• аҿыр – акы анԥҵәо иахылҵуа ашьҭыбжь.
Ашьҭыбжь ҿ ацыбжьыҟа р иацааины ажәа анҵәамҭаҿы иангылоу  

иаанарԥшуеит ауаҩы икрыфараан ихылҵуа ашьҭыбжьқәа: аӷырҿ, аҟырҿ, 
аҟәырҿ, апырҿ.

Ариад џь – ч – ҷ аҟны ацыбжьыҟақәа еицааира ҳасабла ашьҭыбжьҿы-
рԥшратә ажәақәа рышьақәыргылара рылшаӡом.

Иеицааиуа ацыбжьыҟақәа г – қ – к рҟынтәи ахархәара змоу ашьҭыбжь 
к заҵәык ауп:

• акаҩ – иҵарӡа, абжьы ҳаракны, 
• акка – иҵару абжьы азы.
Хԥа-хԥала иеицааиуа гь – қь – кь рахьынтә лассы-лассы ашьҭыбжь 

қь ацыбжьыҟа р иацааины ажәа анҵәамҭаҿы иаҳԥылоит, иаанарԥш уеит 
ирласны иҟало, икьаҿу ашьҭыбжь зхылҵуа арҿиара: абырқь, аԥырқь, 
агәырқь, аҟәырқь, ажәырқь [1; ад. 96].

Иеицааиуа ацыбжьыҟақәа гә – қә – кә рҟынтәи ахархәара амаӡам 
ашьҭыбжь қә: 

• агәаԥ – ихьанҭоу акы акаҳара, акыдҟьара игәаҩаӡа иахылҵуа ашь-
ҭыбжь,

• акәаԥ – ацәыкәбар иахылҵуа ашьҭыбжь. 
Хԥа-хԥалатәи асистемаҿы абруптивқәа ҟ – ҟь – ҟә ирыцааиуа иҵа-

руи аспиратақәеи рымаӡам. Дара рхаҭа ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа 
рышьақәыргылара рылшоит:

— — ҟ
• аҟырт – иҭҟьаны, иҿахҵәаны иго ашьҭыбжь;
— — ҟь
• аҟьырт – аӡы зылжжы ицо акы иахылҵуа ашьҭыбжь;
— — ҟә 
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• аҟәырт – аҟырҟы иахылҵуа ашьҭыбжь.
Аимҟьаратә цыбжьыҟақәа рсистема иаднакыло ашьҭыбжьқәа рыҩ-

батәрала ишьақәдыргылоит ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа:
— ҽ – ҿ 
• аҽҽа – аӡы анхыҵуа, ма ирацәаны ианлеиуа иаҿырԥшу ашьҭыбжь,
• аҿҿа – амца анеибакуа иахылҵуа ашьҭыбжь;
џь – ч – ҷ 
• аџьџьа – ауаа рацәа ргәырӷьара иахылҵуа ашьҭыбжь,
• ачча – ишуа абааӡашьар иахылҵуа ашьҭыбжь, 
• аҷҷа – иссоу акы аныԥҽуа, ма иҩоу амҿы анбылуа иахылҵуа ашь-

ҭыбжь;
– – ҟ
• аҟҟа – акырцх, мамзаргьы аҽқәа ршьапышьҭыбжь;
– – ҟь
• аҟьҟьа – иааҟәымҵӡакәа, абжьы рдуны ацәажәара иахылҵуа ашь-

ҭыбжь, мамзаргьы ашьапы ашьҭыбжь ӷәӷәаны ианго;
– – ҟә
• аҟәҟәа – еиқәырццакны ахысбжьы, ма ус акы иахылҵуа ашьҭыбжь 

цәгьа. 
Аԥсуа бызшәаҿы ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа рхархәара акырӡа иҭ-

баауп. Иуԥылоит дара ҿырҳәалатәи ажәаҳәаҿгьы, асахьаркыратә литера-
тураҿгьы. 

Ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа абызшәаҿы зыҿиара ԥкыу ажәар ахәҭа 
иаднакылаӡом. Дара есааира аҿиара рҷыдаҟазшьоуп. 

Ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа аԥсуа бызшәаҿы ажәартә еилазаара 
акырӡа изырбеио, изырҭбаауа, асахьаркыратә литературатә бызшәа ха-
зырҭәаауа акқәа иреиуоуп. 
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Аннотация. В Абхазии и сегодня сохранились формы трудовой, мораль-
ной и материальной взаимопомощи, особенно в сельской местно-
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Keywords: patronymy, obligation, mutual assistance, term, village, support, 
names, assistance, labor intensive.

Для абхазов в более древние времена были характерны патрономиче-
ские формы собственности. Коллективное владение требует определен-
ной организации труда, одной из форм которой являлась обязанность 
помогать друг другу – аицхыраара. 

В Абхазии и сегодня в виде пережитков сохранились формы трудо-
вой, моральной и материальной взаимопомощи, особенно в сельской 
местности. 

Например, эту помощь можно наблюдать в сельскохозяйственной де-
ятельности абхазов: пахота, покос, строительство или ремонт дома и т. д. 

Такая трудовая поддержка называлась в старину двумя терминами: 
кераз и ауааҳә или ауааҳәра (уааҳәра).

Термин ауааҳә, ауааҳәра (уааҳәра) состоял из ауаа – «человек», «род-
ственник», аҳәара – «сказать, позвать», аура – «делать», «работать».

В основном в помощи участвовали мужчины – родственники, соседи, 
друзья, оказывали ее вдовам, сиротам, бедным людям. Сегодня такую 
помощь осуществляют в основном местные или международные благо-
творительные организации. Как мы уже отмечали, кроме термина ауааҳә 
существовал и термин кераз. Вначале, судя по материалам сказителей и 
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фольклорных работ, «им пользовались феодалы, которые организовыва-
ли помощь в свою пользу, во время разных работ, и в этом принимали 
участие одни крестьяне» [5, с. 126].

В условиях феодального строя эта форма взаимопомощи являлась ор-
ганом господства и насилия [1, с. 401]. В революционный период (1918–
1921 гг.) этот тюркский термин «кераз» наполнился новым содержани-
ем – Н.А. Лакоба присвоил это название гудаутскому революционному 
отряду.

Термин ауааҳә (ауааҳә(у)ра) и сегодня распространен в сельской 
местности: среди родственников – а(и)ҭынхацәа, ажьрацәара, одно-
фамильцев – аижәлантәқәа, аиашьара, соседей – агәылацәа и т. д. 

По окончании работы для приглашающих предусматривалось обяза-
тельное угощение. Во взаимопомощи участвовали в основном мужчины 
разного возраста. Помощь заключалась, например, в заготовке стройма-
териалов, постройке дома, обработке кукурузы и т. д. К примеру, в ста-
рину при строительстве деревянных домов (аҩныргылара) требовались 
лесоматериалы. Для этого в лесу рубили деревья в определенные сроки, 
а вынести их из леса можно было лишь по прошествии какого-то вре-
мени. Этот процесс был трудоемким, и в случае необходимости хозяин 
объявлял ауааҳә.

О такой форме взаимопомощи абхазов писали такие ученые, как Г.Ф. 
Чурсин, И.А. Аджинджал, Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-ипа, Л.Х. Акаба 
и др. 

Аналогичная форма зафиксирована в разных уголках Кавказа. Абази-
ны называли такую помощь шлхахӷ, дословно – «налагать обязанность», 
чеченцы обозначали это словом белхи, кабардинцы – шлыхьехумлиизеу, 
а у адыгейцев постройка дома или другого строения считалась общим 
делом всей патронимии. 

Как свидетельствуют этнографические материалы, у целого ряда кав-
казских народов была устойчивая коллективная форма, выраженная род-
ственным составом ее участников, исключающая какую-либо корысть. 
Эти формы экономической трудовой взаимопомощи сохранились, по 
нашему мнению, до конца XX века.

В Абхазии кроме трудовой взаимопомощи существовала также ма-
териальная. В случае кончины родственника братья и другие близкие 
обязаны были внести свою долю в виде аԥсаҭатә. Апсаҭатә – жерт-
венное животное, его обычно покупали для годовщины.

Покойника хоронили лишь по прошествии трех дней, и в течение это-
го времени в доме, согласно обычаю, еду не готовили. Для семьи по-



Юбилейное научное издание

422

койного эту обязанность выполняли соседи или близкие родственники. 
Такая форма помощи у абхазов называлась агәлааҳәа.

Помощь оказывали в день похорон, и называлась она акреилаҵара. 
Денежную помощь, которая была добровольной, оказывали родные и 
двоюродные братья.

На годовщину похорон справляли аԥсхәра (поминки). Как выше было 
сказано, близкие родственники оказывали помощь в виде подношения 
жертвенных животных, а более дальние родственники приносили кто 
что мог: муку, сыр, мед, вино, сладости и т. д.

Оказывали помощь и для похорон – аԥсыжра, например, кто-то из 
близких родственников, особенно крестные, приносили акәыба – гроб, 
а также аԥсымаҭәа – одеяние для покойника. Эта помощь обусловли-
валась степенью родства. Аналогичный обычай существовал у абазин и 
адыгов. 

Именно в таком виде в Абхазии сохранились эти традиции, хотя в 
наши дни помощь часто оказывают в виде денежных средств.

В абхазской семье важным событием являлась ачара (свадьба). В 
ранний период, исходя из специфики патронимической организации, 
браки регулировались старейшинами. Одна семья не могла независи-
мо от всех решать вопрос о свадьбе, т. к. это мероприятие требовало 
больших расходов. Кроме того, активными участниками свадьбы явля-
лись семьи братьев, делившие между собой все расходы и дела, с ней 
связанные. 

За несколько дней до свадьбы семья, в которой она устраивалась, по-
лучала от семей отделившихся братьев подарок – быка или бычка, овцу. 
Этот подарок называется ахаршә. Близкие члены – абиԥара приносили 
менее ценные подарки – птицу на убой, муку, вино, а сладости к свадьбе 
обязаны были принести все родственники, как близкие, так и дальние. 
Родители невесты давали приданое за один день до свадьбы, в этом при-
нимали участие и ее родственники. 

Думается, со временем распад патронимической организации обу-
словил и нарушение демократических принципов в повседневной жиз-
ни общества, что привело к появлению списков, где указывается, кто и 
насколько дорогой подарок или денежный взнос сделал. К сожалению, 
на мой взгляд, сегодня мы постепенно приходим к тому, что богатые бу-
дут приглашать только богатых, а бедные родственники не всегда будут 
иметь возможность участвовать в таких мероприятиях. 

Сегодня, как и в далекие времена, обязанность абипара и соседей –
обслуживание гостей во время свадьбы. Отказываться от оказания такой 
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помощи пока считается постыдным, поэтому в ней участвуют почти все 
без исключения. 

Аналогичные обычаи встречаются и у абазин. В Адыгее и Кабарде 
семье, готовящейся к свадьбе, родственники также оказывали помощь 
как в выплате калыма, так и в свадебных расходах. 

Существовал у абхазов также обычай помогать друг другу во время 
стихийных бедствий. Близкие родственники дарили пострадавшим до-
машнюю утварь, постель и другие необходимые предметы.

Для абхазов рождение ребенка, тем более сына, было большой радо-
стью. Абипара были обязаны за короткий срок проведать семью и при-
нести подарки – курицу, муку, сыр, а кто мог – и деньги.

Таким образом, приведенные выше примеры трудовой и материаль-
ной взаимопомощи, сохранившиеся до наших дней в виде пережитков, 
проливают свет на систему родства в прошлом в Абхазии. Сегодня в 
силу постепенного распада этого социального института и изменения 
социального состава населения появляются территориально-соседские 
общины, так как после грузино-абхазской войны многие покинули свои 
села и переехали в города. Кроме того, по моему мнению, с разрушени-
ем советской страны, с переходом социалистического строя к подобию 
капиталистического изменились и сами люди, не особо приветствую-
щие различные формы взаимопомощи.
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Происхождение топонима Анапа

Многие географические названия свидетельствуют о более обшир-
ной площади распространения абхазского этноса, причем как в запад-
ном, так в восточном направлениях, а также с севера на юг, от границы 
современной Абхазии. Веками постепенно абхазы оттеснялись из этих 
районов, но сохранились некоторые названия, находящие свое объясне-
ние в абхазском лингвистическом материале.

К таким названиям относится термин Анапа с его характерным абхаз-
ским префиксом а. Как отмечает Н.Я. Марр, в указанном названии мы 
имеем почти без изменения абхазское слово а-напы «рука» (где именные 
основы завершаются обыкновенно гласным – а, ослабевающим в – ы).

Далее Н.Я. Марр объясняет таким образом название приморского 
пункта, расположенного у устья реки, получившего такое название в 
связи с местоположением у рукава реки, вероятнее, у гавани. 

Надо заметить, что слово анапы первоначально означало «рука» [11, 
с. 272–273]. Достоверность этой этимологии проверяется наличием ана-
логичных образований на соседних территориях. Нами замечено, что 
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происхождение многих топонимов на соседних территориях, очевидно, 
абхазского происхождения [13]. К. Ган, а также многие адыгские уче-
ные этимологизируют название города Анапа как «мыс», от черк. ане 
(«стол») и пе («нос») [5, с.10].

Анапы («рука»). Надо полагать, образовано в абхазском из двух кор-
ней на и пы Лексема всплывает в именах существительных, как: абх. 
анапы («рука»), абаз. нпы («то же»), ашьапы («нога»), анацәа («па-
лец»), анапы адкылара («внимательное отношение к выполняемой 
работе»), анапеилаԥса («коллективная работа»), анапеимдахьа («об-
ручальный предмет»), анапеинҟьара («овация»), анапкра («здоровать-
ся»), анапҟаза («ремесленник»), анапҟьара («махать»), анаплых («ру-
коделие»), анапсыргәыҵа // анаргәыҵ («ладонь»), анапыԥшра («гада-
ние»), анапхаз // анапхаҵа («браслет»), анапҭарԥа («перчатки»), ана-
пхаҵа («браслет»), анапхгаҩы («руководитель»), анапхы («нечистый на 
руку»), анапхыс // анапхыц («ноготь»), анапыдара («отсутствие ухо-
да»), анапынҵа («поручение»), анапырбага («полотенце») и др. 

Н. Я. Марр считал, что суффикс «пы» столь характерен в виде ре // рu 
(лат.) для языка ахеменидских клинообразных надписей. Диалектологи-
чески также звучит аmapы (лат.; «рука») [11, с. 29, 272, 273, 494].

Ломтатидзе возводит пы (па в убых.) к адыг. слову «конечность», «от-
росток» [10, с. 157,158,161. Надписи ахеменидских царей (VI–IV вв. до 
н. э.) являются трилингвами и составлены на древнеперсидском, элам-
ском и аккадском языках, т.е. на трех основных языках, употреблявших-
ся в Ахеменидской державе].

Шагиров абх.-абаз. пы сближает с убых. па и адыг. ҟәуа, представлен-
ным иаҟәа, лаҟәуа («нога, «рука) [13, с.154–155].

По Абаеву осет. кәх, кәох («рука», «кисть руки») идет из кавказского 
субстрата, он приводит чеч. куг и ингуш. кулг («то же) [1, с. 644].

Р. К. Гублия этимологизирует анапы/амапы из ма в том же значении 
пы («тонкий»), буквально – «иметь нечто тонкое», т.е. тонкая часть тела 
[4, с. 43]. Относительно корня на//ма в напы //мапы («рука»), Н. Я. Марр 
разъясняет как имеющую широкую фонетическую историю: var||mar – 
par-bar-псаr со значением «руки» и доходит до населения арабского по-
луострова (араб. mar «рука»), на Кавказе у грузин и абхазов: груз. маr 
(«рука», «рукоять», «меч»), у абхазов амаа («ручка»), амахәар («рука») 
(без кисти), амаха («ляжка»), амахәҿы («запястье»), амаӷра («рукав»), 
мaр («левая рука»), амаҿа («мера») и т.д. Встречается и в греческом 
ma-xay-a («меч») [11, 496–497]. Н.Я. Марр склонен считать, что в слове 
амапы элемент ma идет из раннего понятия человечества. 
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Анцәа («Бог»). Об анцәа пишет Ш.Д. Инал-ипа таким образом: «В 
абхазской религии преобладает культ единого общенародного бога Ан-
цәа – великого Творца и всемогущего повелителя всех явлений природы, 
в которых как бы слились родовые и племенные божества и все сверхъ-
естественные силы. Абхазы даже в повседневном своем кругу трапезу 
начинали молитвенно и возвлияниями в честь этого небесного вседер-
жателя словами: «Анцва, теплоту своих очей ты нам дай/дашь!..» 
«Анцәа улыԥха ҳаҭ».

Анцәа как «боги» (во мн. числе) перевел еще П.К. Услар. Как указы-
вает П. Чарая, если окончание мн. числа «цәа» отнять у слова анцәа, то 
остается «ан», что значит «мать» [8, с. 560–561].

Слово бог «нцәа» встречаем в абазинском и убыхском языках. 
В работе «О генезисе образа Анцва – верховного бога абхазов» [9, 

с. 41]. Ш.Д. Инал-ипа пишет следующее: «Анцәа «бог» абхазы пред-
ставляют себе в качестве живого существа и переводят его как «небес-
ный бык» или «бог бык» на основе древнейшего скотоводческого культа 
по аналогии почитания священного быка в древнем Египте, у древних 
евреев». 

Р.К. Гублиа предлагает иную версию происхождения слова Анцәа – 
состоит из двух компонентов ан и цәа. На ее взгляд, компонент ан име-
ет значение «ограниченная горизонтальная плоскость». Для сравнения: 
анра анызаара – «находиться, двигаться по горизонтальной поверхно-
сти». Второй компонент цәа возводит к слову ацәа – «шкура», «кожа», 
«скорлупа», «вершина», «макушка», «наружность». Слово по происхо-
ждению звукоподражательное, имитирующие звуки при строгании ср. 
ацәыцә – букв. «то, что снимается», акьатрацә – «макушка дерева», 
анацәа – «палец», букв. «край руки» и т. д. Таким образом, слово этимо-
логизирует как «находящиеся на вершине» – хыхь иқәтәоу, хыхь иҟоу 
[4, с.187–188].

Н.Я. Марр считает, что элемент ан сохранился у шумеров в клино-
писи за 5 тыс. лет до мидов (родственные древним персам) в составе 
скрещенного термина аn-ki-к, в значении культового детерминатива и 
у абхазов в живой речи во множественном числе со значением уже бога 
анцәа [12, с. 216, 376]. По нашему мнению, указанные Марром сближе-
ния представляются правомерными. 

Аитар, жәабран. По Н. Я. Марру, эти слова имеются в ассиро-вави-
лонской среде. Имя Иштар означает «небо», в частности, «водное небо». 
Когда с быком появляются на вавилонских цилиндрах Иштар – символ 
«колос» или соединение бычьих рогов и колосьев в руках девы Иштар. 
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Между тем «вол», как и «лев», символ, раньше морской бури», богини 
боя и войны, плодородия… 

Как богиня плодородия, Иштар, богиня рождений, имеет символ – 
корову [11, с. 320]. Сопоставляя с абхазским, Аитар из Аштар, Марр 
заметил, что Аитар имеет долевое божество, или свое перевоплощение 
в богиню коров, на абхазском – жәабран, букв. «мать коров». Молитва, 
обращенная к ней, начинается так: «Ты жәабран, великая доля великого 
божества Итар…» [11, с. 320].

Как мы знаем, в абхазском языке Аитар – великий бог природы, раз-
множения, особенно в скотоводстве, также является главой целой плея-
ды богов» [7, с. 106].

Что касается бытового культа этого великого абхазского бога, Марр 
отметил, что при изготовлении жертвенной печени долевому божеству 
Итара именно жәабран – «чистая женщина», «когда кладет тесто на очаг, 
разбрасывает частички теста сначала в сторону моря, а потом в сторону 
гор», с молением, а при обряде моления Итару готовится «по одному 
хлебу наподобие луны и солнца…» [11, с. 322].

Омар Бейгуа пишет об Аитар следующее: «Арахә бгеи чмазареи ари 
анцәахәы ирцәиахьчоит, рира азирҳауеит, иааӡоит, ҿиашьа бзиа риҭоит.

Аԥсшәаҿы аира узырдыруа и аҭара узырдыруа ҭа, шәаԥыџьаԥи 
анцәеи еицрыхьӡу Ра-ре-Ри жәахырҿиаарала еиҿаԥшьны ажәа чаԥоуп. 
Иалҵит А-иҭа-р// арахә рынцәа ихьыӡ».

Омар Бегуа в своей работе останавливается также и на внешности 
Аитара: «Дауымкәа, дкьаҿымкәа, иоура гәыбжьануп; дагьыеиқәаҵәам-
кәа, дагьыаԥшьымкәа, адагьазымқәа, зҿаԥшылара цәышу аӡәы иоуп, 
жакьа имам, 40 шықәса дреиҳам, кәымжәы кьаҿк, иахьатәи аҳәашьала, 
ԥсыуа маҭәала деилаҳәоуп.

Иуапа еиқәаҵәа данныҟәо иеикәыршаны изҩыҵрак иаҵданы, ирҽны 
даҵан» [3, с. 165–166].

Омар Бегуа также отмечает: «Аԥгәымзаз (Аиҭармза), мамзар 
иахьала, апрель мзазы иныҳәон. Аныҳәара аҽны уаса жьыи, сыс жьи, 
кәыт жьыи, кәҭаӷьыи рзаарыгӡа, еиуеиԥшым чалыхи чашәи рыманы 
иаҵәара ԥшӡарҭак аҿынтәи, ӡыиаск аԥшаҳәаҿы иныҳәа-ныԥхьон... Уи 
хәыжәкыра ахьӡын. Аҩныԥҳәыс илкыу амыркатыл даҭәҳәа-ааҭҳәо 
бжьынтә даҭәҳәон, аҿы еихаҿаҳәаны. Нас данаалгалак, аҩны акыӷәра 
иқәылҵуан. Уи ала арахә инапы ианылҵон Аиҭар».

С этой этимологией, разумеется, невозможно согласиться, а также то, 
что термины жәабран и хәажәкыра в древности были одного проис-
хождения, у нас нет никаких весомых оснований считать верным.
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Алаша «светлый». Абх. а-лаша («свет», «белый») встречаем в этрус-
ском Lasa («светлый») как божество, и в санскрите имеем слово lash 
(«свет»). Марр считает, что этрусское Lasa ассоцируется с различными 
божествами и героями Гомера. Абх. а-лаш-а («свет») нас вводит имен-
но в этот мир [11, с.148]; по нашему мнению, в древнеиндоевропейский 
(санскрит) мир оно попало из древнеабхазоадыгской почвы, состоит из 
двух корней – «ла» и «ша»: ср.: абх. а-ша-ра («рано утром»), а-шарԥа-
зы («то же»), а-ша-мҭа («перед рассветом»), ашара («рассвет, «утро»), 
а-ша-рккара («полный рассвет»), а-ша-рԥы-еҵәа («утреняя звезда»), 
а-ша-цәа («ангелы»), а-ша-ша («яркий»), аш-кәакәа («белый»), а-цәы-ш 
(«светлый»), а-ш-ла («седой»), аш («белое полотно»», алаша («свелый»), 
алашара («светиться», «светать», «светоч») и т. д. Имя Лаша по-абх. – 
«светоч» (сын царицы Тамар носил имя Лаша, в грузинских рукописях 
говорится о том, что слово идет из языка апсаров [6, с. 45], абаз. ша, убых. 
суы – «рассветать», адыг. шъы – «рассветать». В первой части имеет а-ла/
ла («глаз») [13, с. 280].

Подводя итоги, мы можем сказать, что абхазский язык относится к 
древнейшим языкам мира, а сохранившиеся до настоящего времени сло-
ва и их этимология указывают на этнокультурные контакты с языковой 
жизнью древних цивилизаций. 
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АКУЛЬТУРАТӘ ФЫРХАҴА АԤСУА НАРҬТӘ ЕПОС АҾЫ

Аннотациа. Астатиа хықәкыс иамоуп акультуратә фырхаҵа ихаҿ-
сахьа аҟазшьақәа аԥсуа нарҭтә епос афырхацәа иахьынӡарызҷы-
дароу аарԥшра. Аҭҵаара мҩаԥгоуп аԥсуа нарҭтә епос атекстқәа 
аа-томкны иҟало рҭыжьымҭа ашьаҭала. Иалкаауп Сасрыҟәеи, 
Саҭанеи-Гәашьеи, Зарҭыжәи, Аинар-жьии, Қьаҭуани, Цәыцәи, 
Уахсиҭи уҳәа аперсонажцәеи урҭ ирыдҳәалоу асиужетқәеи амо-
тивқәеи. Имҩаԥгоу атеткстқәа рыҭҵаара иалҵшәаны еилкаахоит 
аԥсуа нарҭтә епос аҿы ихадароу акультуратә фырхаҵарақәа Нарҭ 
Сасрыҟәа изку аҳәамҭақәа рҿы ишцәырҵуа, насгьы ари ахаҿсахьа 
хылҵшьҭрала ажәытәӡатәи аԥхьабзазаратә мифқәа рперсонаж-
цәа дшыртәышьҭроу. 

Ажәа хадақәа: нарҭаа репос, акультуратә фырхаҵа, Сасрыҟәа, акуль-
туратә фырхаҵарақәа, аԥхьабзазаратә мифқәа.

Аннотация. Цель настоящей статьи – рассмотреть, насколько харак-
терны для персонажей абхазского нартского эпоса черты культур-
ного героя. Исследование проводится на основе рукописных мате-
риалов абхазских нартских сказаний, подготовленных к изданию в 
восьми томах. Выделены образы Сасрыкуа, Сатаней-Гуащи, Зар-
тыжа, Айнар-жи, Кятуана, Цвицва, Уахсита и других персонажей, 
а также связанные с ними сюжеты и мотивы. В результате ана-
лиза текстов выявлено, что основные культурные подвиги в эпосе 
совершает его центральный герой Сасрыкуа, генетически восходя-
щий к образу архаического культурного героя-демиурга древнейших 
первобытных мифов. 

Ключевые слова: нартский эпос, культурный герой, Сасрыкуа, куль-
турные подвиги, первобытные мифы.

Abstract. The purpose of this article is to consider how the features of a cultur-
al hero are typical for the characters of the Abkhaz Nart epos. The study is 
based on manuscript materials of Abkhaz Nart legends, prepared for publi-
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cation in eight volumes. The images of Sasrykua, Sataney-Guasha, Zartizh, 
Ainar-ji, Kyatuan, Tsvitsva, Uahsita and other characters, as well as plots 
and motifs associated with them, are highlighted. The review of the texts 
showed that the main cultural feats in the epos are performed by its central 
hero Sasrykua, who is genetically going back to the image of the archaic 
cultural hero-demiurge of the most ancient primitive myths. 

Keywords: Nart epos, cultural hero, Sasrykua, cultural feats, primitive 
myths.

Амифологиатәи аепикатәи традициақәа рҿы акультуратә фырхаҵа 
изку атеориа акыр инарҭбаау еиҿырԥшратә материалла аус адиулеит 
адунеи зыхьӡ адыруа афилолог Е.М. Мелетински. Аҵарауаҩ иазԥхьа-
гәаҭарала, акультуратә фырхаҵа – аԥхьабзазаратә фольклор иалаҵәоу 
хаҿсахьоуп, ауаа акультуратә цәырҵрақәа рзааиртуеит, убри аамҭазгьы 
аԥхьарҿиаҩык иаҳасабала дцәырҵуеит: «Мифы о культурных героях-де-
миургах, как и другие первобытные мифы, – памятники нерасчленен-
ного первобытного фольклора родовой эпохи. <…> Некоторые образы 
архаических эпосов предстают перед нами как культурные герои. Про-
никновение в древнейшие эпосы этих первых героев мирового фоль-
клора вполне естественно. <…> Переход от мифического культурного 
героя к эпическому богатырю отчетливо выражает одна из главнейших 
фигур нартского эпоса – Сосрыко (Сослан). Эпос о Сосрыко отличается 
крайней архаичностью (особенно в адыгской и, тем более, в абхазской 
версиях)» [7, с. 339, 341, 355].

Акультуратә фырхаҵа иҟазшьақәа даараӡа ирызҷыдараны иҟоуп кав-
казаа рнарҭтә епос аперсонажцәа аӡәырҩы. Аԥсуаа рҿы урҭ иреиуоуп: 
Сасрыҟәа, Саҭанеи-Гәашьа, Зарҭыжә, Аинар-жьи, Қьаҭуан, Цәыцә, Уах-
сиҭ уҳәа убас егьырҭгьы.

Сасрыҟәа – аԥсуааи, ашәуааи, адыгааи, ачечен-ингушцәеи рнарҭтә 
ҳәамҭақәа дырфырхаҵа хадоуп, иара убас аепос ауаԥси аҟарач-балҟартәи 
версиақәа рҿы афырхацәа хадацәа дыруаӡәкуп. Уи акырӡа ижәытәӡатәиу 
епикатә фырхаҵа жәлоуп [6, ад. 183], ихаҿсахьа аҷыдарақәа акультуратә 
фырхаҵа ишьашәалоуп [7, ад. 356].

Сасрыҟәа нашанала диуеит: нарҭаа ран Саҭанеи-Гәашьа аӡиас аҿы 
лыҽшылкәабоз, аӡнырцә нарҭаа «рыхьча» Зарҭыжә дылбоит; «ахьча», 
ацәа дшаалҵыз, Саҭанеи даниҿаҷҷа, дигәаԥхоит, аха аӡиас дызмы-
рит; нас «ихаҵара» нырцә Саҭанеи илықәкны идәықәиҵоит; уи ахаҳә 
иахьақәшәаз ауаҩсахьа аннаҵеит; Аинар-жьи ауаҩсахьа ахаҳә иалихуеит 
[4, ад. 321–322].
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Аҭҵааҩцәа ари асиужет ахыҵхырҭақәа рыԥшаауеит Митреи Улликум-
ми ирызку ажәытәӡатәи ахуррит-хетттә ҳәамҭақәа рҿы [4, ад. 95–97]. 

Полинезиатәи Мауи иеиԥш, Сасрыҟәа иашьцәа зегьы дреиҵбуп, да-
гьреиӷьуп, зехьынџьара зегьрыла ираԥигоит. Убриазы дара иҵашьы-
цуеит, датәарбаӡом, иҭархара иашьҭоуп. Сасрыҟәа Саҭанеи-Гәашьа 
илирҳәоит иира маӡас иаҵоу. Афырхаҵа амагиатә лшарақәа имоуп, 
иажәа наӡоит; акарело-финтә культуратә фырхаҵа Виаиниамеинен ие-
иԥш, Сасрыҟәа ифырхаҵарақәа неигӡоит мчла аасҭа хшыҩла, нашанала, 
маанала. Даара диашоуп В.И. Абаев, абас аниҳәо: Сасрыкуа «начинает 
как герой-воин, но кончает как герой-колдун» [1, с. 44].

Адунеи аҿы иҟоу егьырҭ акультуратә фырхацәа гәыԥҩык дреиԥшны, 
Сасрыҟәа аишьцәа рацәаҩны имоуп, днарҭуп, драшьоуп ҳәагьы дрыды-
ркылаӡом. 

Аперсонаж икультуратә фырхаҵарақәа рахьтә еиҳа еицырдыруеит, 
ҵакылагьы аҽалнакаауеит амцаагара, амца адгьыл аҿтәи аԥшәма – ада-
уы – имхра. Иара усгьы иҳәатәуп, Сасрыҟәа изкыу аҳәамҭақәа (иара аԥ-
суа нарҭтә епос ахаҭагьы) ртематика адауцәеи урҭ ирышьашәалоу ахаҿ-
сахьақәеи ирҿагылан ақәԥара ашьаҭала ишышьақәгылоу. Абри атемеи-
баркыраҿы амцаагара цәырҵуеит зегьы ираԥхьатәиу, еицырдыруа, бзиа 
еицырбо, иоригиналтәу асиужетқәа ируакны. Асиужет аҵакы злаҟоу ала, 
Саҭанеи-Гәашьа Сасрыҟәа датәамбакәа хьыӡрацара ицаз ԥшьынҩажәи 
зеижәҩык лыҷкәынцәа амшцәгьа бааԥс рхьылыгӡоит; Сасрыҟәа ахьҭа 
иарлаҳәыз иашьцәа дрыхьӡоит; урҭ ирԥхарц азы, ажәҩан аеҵәа кыдиԥаа-
уеит; маанала диааины, адауы амца имихуеит [4, ад. 324].

Аҳәамҭа ахҭысқәа рҿы Сасрыҟәеи Саҭанеи-Гәашьеи рнашанатә лша-
рақәа (амшцәгьа аагареи, адауы аӡыжь иҭарҵаареи, амцаагареи рмо-
тивқәа рҿы) арҭ ахаҿсахьақәа ржәытәӡатәира дырҵабыргуеит. Урҭ ир-
ныԥшуеит, А.Н. Генко иажәақәа рыла иуҳәозар, афырхаҵа анашанауаҩ 
ироль анимазтәи афырхаҵаратә епос ажәытәӡатәи аамҭа1. Е. М. Меле-
тински ишиҩуа еиԥш, афырхаҵеи уи иҿагылоу адауи рмагиатә еицла-
брақәа, «рыхәмаррақәа иааџьоушьартәы иугәаладыршәоит Виаиниаме-
инени Иукахаинени реисарақәа ирызку акарело-финтә руна» [7, ад. 355].

Сасрыҟәа анаҩстәи икультуратә фырхаҵараны иуԥхьаӡар ҟалоит аду-
неитә фольклор акыр инеиҵыхны иадыруа амаҭ ақәԥара амотив (АТ 
300) шьаҭас измоу, аӡаагара (ма архынҳәра) иазкыу асиужетгьы: афы-
рхаҵа, адгьыл аҵа даннанага, уатәи аӡыхь зҽакәзыршаз агәылшьап (ма 
зны-зынла – адауы) шьны, аӡы ахы иақәиҭитәуеит (вариантқәак рҿы 
агәылшьап ахала иқәҵны ицоит, знапала иҭахарц иҟоу Сасрыҟәа дшааз 
анаҳа). [4, ад. 325]. 
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Сасрыҟәа ихаҿсахьа иадҳәалоуп даҽа культуратә фырхаҵаракгьы 
– аҩи аӡахәеи Аԥсны раагара: нарҭаа аишьцәа реимак-реиҿак аан еил-
каахоит (нарҭаа рҳаԥшьа Ҩаӡамакьати рқәаби рыла) Цәыцә зегь реиҳа 
афырхаҵарақәа шыҟаиҵаз, нарҭаа рнашанатә ҳаԥшьагьы иара ишизын-
хо; Сасрыҟәа, ари аисара данаҵаха, дгәаан аҳаԥшьа шьапыла данас, 
быжь-шьхак ирхыууааны Аԥсны икаҳауеит; аҳаԥшьа аныԥҽы, иҭаз аҩы 
каҭәоит, ажь агәаӷьқәа ԥсаҟьаны зехьынџьара икаԥсоит, убриалагьы ауаа 
аҩыҟаҵара иалагоит [4, ад. 331].

Ишубарҭоу еиԥш, ари асиужет аҿы Сасрыҟәа акультуратә фырхаҵара 
ҟаиҵоит заа иӡбаны акәымкәа, «машәырла»; усоуп ахҭысқәа шымҩаԥы-
суа акультуратә фырхацәа ирызку ажәытәӡатәи аҳәамҭақәа рҿы [2, ад. 
22–23].

Сасрыҟәа иоуп аҽыбжьара аԥшьызгазгьы: афырхаҵа ициз иҽы анҭа-
ха, нарҭаа реизарахь амҩа дшықәыз, аӡиас данызмыр, абынҽа аанкыла-
ны, дақәтәаны аӡы шаауаз ала иҭацаланы ибжьоит [4, ад. 323].

Иара убас Сасрыҟәа ауаа раарыхра иаԥырхагаз еҵәаџьаа кыдиԥаауеит 
[4, с. 323].

Сасрыҟәа ҩысҭаарыла дызшьырц ишьҭоу ашыӡгьы маанала даиааи-
уеит, уиала ашыӡ ауаа ирԥырхагамхо иҟаиҵоит [4, ад. 328].

Сасрыҟәа иҭахара иазкыу асиужетқәа рҿы ицәырҵуеит аԥстәқәеи 
аԥсаатәқәеи рышәира, ма рныҳәара атәы зҳәо аетиологиатә мотивқәеи 
аҳәамҭақәеи. Урҭ еиҳараӡак иубоит Сасрыҟәа ахаҳә ижәҵаны иҭар-
хара иазку асиужет аҿы: ихәу Сасрыҟәа ишҟа иааиуеит еиуеиԥшым 
аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи (еиҳараӡак – абга, алаҳәа, аҳәыҳә) зҟазшьеи, 
зыԥшреи, зхымҩаԥгашьеи Сасрыҟәа иҳәахьақәа ирхылҿиаауа [4, ад. 
328]. Хаҳәла ииз афырхаҵа хаҳәла иҭахара амотив ианыԥшуеит ҵаҟатәи 
адунеии ан лымгәарҭеи ассоциациала реидҳәалара, здунеи зыԥсахыз 
ауаҩы ахаҳә ашҟа, «амгәарҭахьы» ихынҳәра иазкыу ажәытәӡатәи аду-
неихәаԥшышьақәа [4, ад. 130]. Егьырҭ амифоепикатә традициақәа  
рҿгьы иубарҭоуп акультуратә фырхацәа адгьыл ахь, ахаҳә ахь, ахрахь, 
ма ажәҩан ахь «ишыынҳәуа» [7, ад. 342–343].

Нарҭаа рҳәамҭак аҿы Сасрыҟәа днанагоит ажәҩан ахь (ма амзахь), 
аӡиа дырны, ма нашанала, мамзаргьы ауапа иҽылаҳәаны, илабашьеи 
иԥсасеи ицырхырааны. Иҟалап, абри аҳәамҭа иадҳәалазар, амреи ам-
зеи атыҩ ианакуа, Сасрыҟәа иуапеи илабашьеи рыла урҭ хыиҩошәа зҳәо 
атекстқәагьы [4, ад. 329].

Аԥсуаа рмифологиатә дунеихәаԥшышьаҿы аԥсхәрақәа рымҩаԥгара 
ахы акуеит ҳәа иԥхьаӡоуп Сасрыҟәа ила: Сасрыҟәа инышәынҭраҿы аҵх 
зхызгаз аныҟәаҩ Сасрыҟәа ԥсхәыда дшынхаз ибоит; аҩныҟа даныхынҳә, 
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нарҭаа рқьамҭаҿы Сасрыҟәа иԥсхәы иуеит; убринахыс аԥсуаа аԥсхәура 
иалагоит [4, ад. 329]. 

Аԥсыуа ҳәамҭақәак рҿы Сасрыҟәа ихаҿсахьа иаԥыршьуеит аҵәыуа-
рақәа рцәырҵрагьы – Сасрыҟәа дҭахаанӡа иԥсыз рҵәыуаӡомызт, данҭаха 
ашьҭахь ирҵәыуо иалагоит [4, ад. 329].

Акультуратә фырхаҵара аҟазшьақәа амоуп нарҭаа ран, нарҭаа рҭаа-
цәара ду зхылҵыз, хыс иамоу, змагиатә мчы ҳәаа амам Саҭанеи-Гәашьа 
лхаҿсахьа. Лара еиҳа дхаҭәааны дцәырҵуеит лыҷкәын еиҵбы Сасрыҟәа 
изкыу аҳәамҭақәа рҿы, избан акәзар есымша уи иԥсҭазаара мҩақәылҵо-
ит, дахылаԥшуеит, лара дагны иҟалаӡом. Убас, Сасрыҟәа нашанала ахаҳә 
иахылҵра иазкыу асиужет аҿы Саҭанеи лхаҿсахьа аабоит аԥсҭазаара 
арахәыц зхахо, изҳауа мифологиатә хахаҩ-ԥҳәысны. Лара лоуп аԥхьаӡа 
акәны адырди адырдхеи ҟазҵо: 

Қәны ҷаԥшьк жә[жә]аны иаалымӷыҵралҵоит,
Шә-ҟьантазк ахьылбуа лшьапала илыҵалырҟәыҿуеит,
Лнапала длаха-ҩаханы иааилылхуеит,
Дардӷәыс иҟаҵаны далахахоит.
Цаҟьажәк ахьылбуа лшьапала иаалыҵларԥоит,
Лнапала днагәаны иаакылылҵәоит,
Дардхас иҟаҵаны, лшьамхы иаақәылкуеит [8, № 2].
Абри асиужет аҿы «ахьча» Зарҭыжә дцәыргоуп адауы, агәылшьап, 

амаҭ иреиԥшу нарцәытәи адунеи аперсонажк, нашанала Саҭанеи лцәал-
тәымкәа дҟазҵо аӡәы иаҳасабала. Убриазы акәхаргьы ҟалоит Сасрыҟәа 
амагиатә лшарақәа зимоу – адауы / агәылшьап / амаҭ ирхылҵыз афыр-
хаҵа, дара реиԥш, иаргьы амагиатә лшарақәа илалоит. 

Гәында-ԥшӡа лымҵарсра иазкыу аҳәамҭа анҵәамҭаҿы, аԥҳәызба де-
имакны иеисуа Нарчхьоуи Хәажәарԥыси Саҭанеи (ма Хәажәарԥыс иан) 
лажәа амагиатә мчала иаанылкылоит; Гәында ашьхеи ашьхымӡеи дрын-
цәахәны дҟалҵоит, Хәажәарԥыс дхәажәылтәуеит, Нарчхьоу дхаҳәылтәу-
еит [4, ад. 332].

Нарҭаа рықәӡаара иазкыу аҳәамҭақәа рҿы Саҭанеи-Гәашьа (зны-зын-
ла – егьырҭ нарҭаа) нарҭаа рлақәеи ркәытқәеи дрықәшәиуеит – рлақәа 
бгақәахарц, ркәытқәа лаҳәақәахарц азы [4, ад. 339].

Нарҭаа репос атематикаҿы ицәырҵуа аетиологиатә ҳәамҭак ала, аԥш 
ацәырҵра Саҭанеи-Гәашьа илыбзоуроуп: лгәыԥҳәыхш ахькалхьаз ад-
гьыл аҿы аԥш аауеит [4, ад. 323]. 

Саҭанеи-Гәашьа иара убас ацуныҳәа аԥылҵоит: лара лабжьгарала, 
нарҭаа рҭацацәа аныҳәара амҩаԥгара иалагоит [4, ад. 337]. 
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Акультуратә фырхаҵарақәа азҷыдароуп Аинар-жьи ихаҿсахьагьы. 
Сасрыҟәа нашанала ахаҳә иахылҵра асиужет аҿы ажьи дцәыргоуп афы-
рхаҵа ихаҿсахьа ахаҳә иалызхуа, дзыӡрыжәуа, аихатә гареи афырхы 
иалхыу аҳәеи изыҟазҵо ԥхьаԥҵаҩык иаҳасабала [4, ад. 322–323]. Насгьы 
Аинар-жьи, зхи зҵыхәеи еихшьыз амаҭ (ма зшьапқәа еиқәыԥсаз ала) 
даҿыԥшны, арыҭәа иӡбоит [4, ад. 324]. Уи иџыртә шьамхқәа ԥсынгьерис 
иман, иарӷьа ҭаҷкәым жьаҳәас иман, иарма напы рыҭәас иман; аԥсуаа 
рҿы ажьира иара иҟынтә ахы ыҵнахуеит [4, ад. 324].

Нарҭ Қьаҭуан ихаҿсахьа иадҳәалоуп аҿырпыни ашәеи раԥҵара: афы-
рхаҵа дшышәарыцоз амаҭ ицҳауеит; ихьаа ӷәӷәа иахҟьаны ибжьы иҭигоз 
аԥхьатәи ашәахоит; абнараҿы зырахә зырҳәуаз афырхаҵа аҿырпын ҟеи-
ҵоит абжьы зҭаҩуаз аҵла махәҭа иалхны [4, ад. 333]. Даҽа вариантқәак 
рыла, нарҭаа ашыла шырхәуаз, алыхәҭа абжьы иаҿыԥшны акәашареи 
ашәаҳәареи иалагоит [3, ад. 120]. Ш.Х. Салаҟаиа ииашаны иазгәеиҭоит: 
«Случайность, при которой Кятуан впервые изобретает свирель (ачар-
пын), а также его выкрики, не преследовавшие никогда цели стать пес-
нею, но тем не менее ставшие ею, положив начало песнопению, гово-
рят в пользу глубокой архаичности культурных подвигов Кятуана» [9, с. 
219]. Қьаҭуан иара убас иаҟәихуеит еибашьрала ауааи арахәи рықәхра, 
аимактәқәа зегьы хшыҩла, еицәажәарыла ишыӡбатәу ауаа агәра дырганы 
[4, ад. 334].

Ажәабжьҳәаҩцәа аԥсуа нарҭтә епос аҿы акрызҵазкуа афырхаҵа Цәы-
цә ихаҿсахьа иадырҳәалоит ашәыр-хкқәа раагара: нарҭаа аишьцәа Цәы-
цә хыс дҭаҵаны абзарбзан еиҵарҵоит, уиала адауцәа рбаа иеихсуеит (ма 
Цәыцә амзаша ихьшьны абаа дҭарыжьуеит, мамзаргьы ацә цәақәа, ажә 
цәақәа дрылаҳәаны абаа аҭӡы дагәыдырҵоит); афырхаҵа, нарҭаа аишь-
цәа ицырхырааны, адауцәа ықәхны, ашәыр-хкқәеи егьырҭ амазарақәеи 
аԥхьаӡа акәны иааигоит [4, ад. 330–331].

Нарҭ Сиҭ-иԥа Уахсиҭ ибзоурахеит арахә рҳәырҭа беиақәа ргара: 
Уахсиҭ нарҭаа рыҽқәа адауы идгьылқәа рахь икеицоит, бӷарҵахьы реи-
қәԥараҿгьы адауы дииааиуеит [4, ад. 335].

Акультуратә фырхаҵарақәа маҷымкәа инарыгӡоит аԥсуа нарҭтә епос 
егьырҭ аперсонажцәагьы. Иаҳҳәап: 1) Дыдрыԥшь-ныхеи Лыӡаа-ныхеи 
Нарҭ Дыди уи бзиа иибаз аԥҳәызба Лыӡаа рҭыԥҳаи ирыдҳәалоуп [4, 
ад. 335]; 2) Нарчхьоу иԥҳәыс ицәырылгеит аԥсрақәа рҿы ахцәықәԥса-
реи ашьапхтреи рҵас [4, ад. 332]; 3) нарҭаа аишьцәа аҵыхәа ԥырҵәеит 
аҭаҳмадцәа рышьра аҵас [4, ад. 334]; 4) нарҭаа аишьцәа аҵыхәа ԥырҵәе-
ит ашәарах қәыԥшқәа рышьра [4, ад. 336]; 5) нарҭаа аишьцәа ихацды-
ркуеит еиуеиԥшым аныҳәарақәа [4, ад. 337–338]; 6) нарҭаа аџьыкхыш 
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рыԥшаауеит [4, ад. 336]; 7) нарҭааи аҵанқәеи, арбаӷь аҵыхәеи арахә 
ажәҩашәаҟьеи ирҿыԥшны, ацәеихеи амаганеи аԥырҵоит [5, ад. 21];  
8) нарҭаа рҿы аҿаҳа даниы нахыс аҿаҳацәа цәырҵуа иалагеит [5, ад. 21]; 
9) «Аҳацҳа» ахьӡхеит имҵадырсыз аӡӷаб аҳа амахә аанкыланы аӡиас 
дахьахыԥаз аҭыԥ [3, ад. 21]; 10) аԥхьарца ацәырҵра ахҟьеит Аԥхьари 
Цари инамӡаз рыбзиабара [4, ад. 334]. 

Уиадагьы, Аԥсны еиуеиԥшым аҭыԥқәа нарҭаа репос аперсонажцәа 
рыхьӡқәа ирыдҳәалоуп. Убарҭ иреиуоуп: 1) акәараҷҷа Нарҭоу; 2) аӡи-
ас Қьаҭуан; 3) ашьха Марыхә; 4) Нарҭ-ӡы; 5) Сасрыҟәа инышәынҭра; 
6) ахаҳәқәеи ахрақәеи ирну Сасрыҟәа иҽышьҭақәа; 7) Гәында лашҭа;  
8) Нарчхьоу ашьха; 9) Кәын иашҭа уҳәа убас егьырҭгьы [5, ад. 7–80].

Иааҳгаз аҿырԥштәқәа рҟынтә ишубарҭоу еиԥш, аԥсуаа рнарҭтә епос 
аҿы акультуратә фырхаҵа иҟазшьақәа цәырҵуеит даара акырџьара. Урҭ 
рахьтә ихадароу акультуратә фырхаҵарақәа, акультуратә аартрақәа рҽе-
изыркуеит аепос афырхаҵа хада Сасрыҟәа ихаҿсахьаҿы. Иара егьырҭ 
нарҭаа зегьы дрыцкуп, изкыу аҳәамҭақәа аепос ижәытәӡатәиу аҿыгҳара 
шьақәдыргылоит. Уи ифырхаҵарақәа анс акә, арс акә иаԥхьатәиқәоуп, 
акультуратә фырхацәа ирызкыу аҳәамҭақәа рҷыдарақәа ҟьаны ирылаԥ-
соуп уҳәар ауеит. 

Хыхь зыӡбахә сҳәаз асиужетқәеи амотивқәеи еилыкка иудырбоит, Са-
срыҟәа хылҵшьҭрала аԥхьабзазаратә мифқәа ажәытәӡатәи ркультуратә 
фырхаҵа-ԥхьарҿиаҩы ихаҿсахьа дшашьашәалоу, дшахылҿиаауа. Урҭ 
аҳәамҭақәа рахьтә зегь реиҳа иҿырԥшыгоуп иклассикатәу акультуратә 
фырхаҵара – амцаагара, амца аԥхьаӡатәи адгьыл аҿтәи ахьчаҩ, аԥшәма – 
адауы – магиатә ажәалеи мааналеи ицәгара.

Акультуратә фырхацәеи урҭ рфырхаҵарақәеи ирызку нарҭаа репос 
асиужетқәеи амотивқәеи еиҳараӡак аепос иатәышьҭрақәоуп, архаикатә 
мифологиа иаҵанакуеит. Аха, хәҭакахьала, урҭ рхыԥхьаӡараҿы иубоит 
амифологиатә ҳәамҭақәеи егьырҭ афольклортә жанрқәеи иртәу ахаҿ-
сахьақәеи атекстқәеи. Урҭ нарҭаа рҳәамҭақәа рконтекст иалагалахеит. 
Нарҭаа репос иатәышьҭрам арҭ амифқәа иуеилдыркаауеит еиуеиԥшым 
ацәырҵрақәеи, ахҭысқәеи, ахьӡқәеи рхылҵшьҭра [2, ад. 40].

Ҳазхәаԥшыз ахаҿсахьақәеи аҳәамҭақәеи иаадырԥшуеит кавказаа 
рнарҭтә епоси акультуратә фырхацәа ирызкыу аԥхьабзазаратә мифқәеи 
хылҵшьҭрала ишеизааигәоу. Убри аамҭазы иубарҭоуп арҭ асиужетқәа 
семантикала, насгьы иахьынӡаепостәу, иахьынӡажәытәтәу рганахьа-
ла ишеиҟарам. Текстқәаки урҭ рперсонажцәеи иара нарҭаа репос ахаҭа 
атрадициақәа рнырралагьы еиҳа ихьшәаны ицәырҵуеит. Убас, нарҭаа 
репос, ганкахьала, ажанрҩныҵҟатә, атәымжанртә рҿиамҭақәа рыла аҽха-
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нарҭәаауеит, аҽышьақәнаргылоит, даҽа ганкахьалагьы, иепикатәуи ие-
пикатәыми аҿаԥыцтә рҿиамҭақәа ирныруеит [4, ад. 183].

1Урыстәылатәи аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Мрагыларатәи анапы-
лаҩырақәа ринститут архив. Афонд № 74, аҵәахратә номер 136.
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АҨНЫ ԤСААТӘ АЗЫРБО АЛЕКСИКА АԤСУА БЫЗШӘАҾЫ

Аннотациа. Астатиа азкуп аҩны ԥсаатә рааӡара азырбо алексика 
аԥсуа бызшәаҿы. Абызшәаҿы зхала ахархәара змоу ажәа-хьӡқәа 
ишьақәдыргыло ажәеидҳәалақәа еихшаны ирыхцәажәоуп. Иаагоуп 
аԥсаа рлексика злашьақәгыло аморфологиа структура, асинтаксис 
структура рмодельқәа.

Ажәа хадақәа: аҩны ԥсаатә, ажәеилаҵа, аструктуратә модель, ихы-
рҿиаау ажәа, аҵакы еиҭарс.

Аннотация. Статья посвящена анализу лексики абхазского языка, свя-
занной с названиями домашних птиц. Дается классификация данной 
лексической группы. Приводятся морфологические и синтаксиче-
ские структурные модели.

Ключевые слова: домашняя птица, сложносоставное слово, струк-
турная модель, производное слово, переносное значение. 

Abstrаct. The article is devoted to the analysis of the vocabulary of the Ab-
khazian language associated with the names of poultry. The classifica-
tion of this lexical group is given. Morphological and syntactic structural 
models are given.

Keywords: poultry, compound word, structural model, derivative word, fig-
urative meaning.

Жәытә аахыс аԥсуаа рынхара-нҵыраҿы аҭыԥ ӷәӷәа ааннакылоит аҩны 
ԥсаатә рааӡара. Ирааӡоит: акәтқәа, акәатақәа, аҟызқәа, ашәашәиқәа 
(ашәишәиқәа) // агәагәшьқәа (акәакәшьқәа). Алексема акәты аизгатә 
ҵакы амоуп, акәтхылҵи арбаӷьхылҵи еиднакылоит. Азҵааратә форма: 
«Акәтқәа шәымоу?» – ҵакыс иамоу акәты, акәҷышь, арбаӷь анҵаны, 
акәтаӷь меигӡарахда анхамҩаҿы иҟоу-иҟаму аилкаароуп. 

Афараҿы ахархәара змоу аԥсаа ржьы ааидкыланы акәтыжь ахьӡуп. 
Хазы ахархәара амоуп алексема ажьы иалкаау хкык арбаразы: акәт-
жьы, арбаӷьжьы, акәатажьы, аҟызжьы, ашәашәижьы. Акәтыжьи 
ирҵо акәтаӷьи рыдагьы, ирықәҵуа рхәы ааигәанӡа анхараҿы рхы иады-
рхәон. 
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Аԥсаа ирықәу ахәы ԥшқаӡа анарбоит алексема аҵысхә. Ажәеилаҵа: 
аҵыс + (а)хә(ы) = аҵысхә ала иаарԥшуп ахчы иҭарҵоз ахәы, иара зҭоу 
ахчгьы ишьақәнаргылоит ажәеидҳәала аҵысхә зҭоу. Ажәа ҿыц ашьақә-
гылараан, ахәы зқәыҵыз аԥсаа аҟыз ахьӡ зынӡагьы иарбаӡам. Ара уи 
ахьӡҵаратә функциа азышьҭхӡом. 

Абызшәаҿы зхатәы лексикатә ҵакы змоу алексема аҵыс ианар боит 
абнатә ԥсаа сса зегьы ааидкыланы. Иара шеибгоу, даҽа формантк 
ацымкәа, ажәахырҿиааратә ҵакы аазхәо аҿа, ахҿарах азырбо суффикс-
ны абыз шәаҿы иуԥылоит, иҟатаӡа зызҳауа, зықәра маҷу аҵиаа рыхьӡ 
шьақәнаргылоит: араҵы́с, а́лҵыс. Аҵиаа рыхьӡ еицырзеиԥшны иры-
цлаӡом, изызҳауа ирызкны алексема аҟата ахархәара еиҳа иҭбаауп: 
ахьаца ҟатақәа//ҟатара, аџь ҟатақәа.

Аԥсуа бызшәаҿы аԥсаа рахьынтә, зхатәы лексикатә аарԥшышьа змоу 
акәти арбаӷьи роуп. Аԥсаа егьырҭ рыхкқәа хаз-хазы иалкааны иазырбо 
ажәа рымаӡам. Аилкаарақәа: 

1) акәата рбаӷь, акәата рцына арбоуп хьӡыкны – акәата; 
2) аҟыз рцына, аҟыз рбаӷь – аҟыз; 
3) ашәашәи рцына, ашәашәи рбаӷь – ашәашәи. 
Иарбаӷьу иарцыноу лымкаала иандыртәу рхы иадырхәоит алексе-

мақәа: арбаӷь, арцына. Асинтаксистә хкы абзоурала, абызшәаҿы зхала 
ахархәара змоу ажәа-хьӡқәа, арҭ алексемақәа ирыцланы, ишьақәдыргы-
лоит ажәеидҳәалақәа. Алексемақәа арбаӷь, арцына рыцлоит аԥсаа рых-
кқәа: 

1) акәата рцына – акәата рбаӷь;
2) аҟыз рцына – аҟыз рбаӷь;
3) ашәашәи рцына – ашәашәи рбаӷь.
Аԥсаа рыхьӡ ашьақәгылараан асинтаксистә хкы ахархәара еиҳа иҭ-

баауп, алексикатә аасҭа. Ҿыц ихыҵыз аԥсаа рыхкы анарбоит ақәра ар-
баразы ахархәара зауа аҟазшьарба аԥшқа: акәата ԥшқа, аҟыз ԥшқа, 
ашәишәи ԥшқа.

Алексема аԥшқа ахархәара амоуп арацәа хыԥхьаӡараҿгьы: 
1) Акәата ԥшқа-қәа аӡы ихылт. 
2) Аҟыз ԥшқа-қәа хыҵт. 
3) Ашәашәи ԥшқа-қәа ран иацуп. 
Алексема аԥшқа аҩнытә ԥсаа, абнатә ԥсаа рыдагьы, ииз аҩнатә 

ԥстәқәагьы анарбоит: асыс ԥшқа, аҳәыс ԥшқа, абат ԥшқа.
Иазгәаҭатәуп, алексема акәҷы́шь ҿыцхыҵра акәти арбаӷьи заҵәык 

шракәу ианарбо. Иара арацәа хыԥхьаӡара аформагьы аанахәоит: 
акәҷа́рақәа. Араҟа еилалоит арацәа хыԥхьаӡара арбага асуффиксқәа ҩба: 
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– р, – қәа. Арацәа хыԥхьаӡара асуффиксқәа реилалара азҷыдароуп аԥсуа 
бызшәа аԥстәы, аԥсаатә рыхьӡқәа рарбараҿы: 

1) аса́р – аса́-ра-қәа, 
2) аҳәа́р – аҳәа́-ра-қәа, 
3) акәҷа́р – акәҷа́-ра-қәа.
Аҩнатә ԥсаатә рыхьӡқәа ирхырҿиаау ажәақәа абызшәа азанааҭ лек-

сика хадырҭәаауеит. Ара иуԥылоит ишьақәыргылоу ажәа ҿыцқәа 
(анеологизмқәа): акәтааӡара, акәтаӷьеингалара. Аизгатә ҵакы змоу 
ахьыӡҟа акәтааӡара ианарбоит акәтқәа рааӡара иазку ааглых. Акәтаӷь 
аҳәынҭқарра алаҵаразы аингалара, аидкылара ианаамҭаз ишьақәгылаз 
хьыӡҟатә ажәоуп акәтаӷьеингалара. 

Дара рхатәы гәыԥ маҷқәа шьақәдыргылоит. Алексема акәты иарҿ-
иауа ажәақәа рхыԥхьаӡара жәаҩа рҟынӡа инаӡоит. Акәтаӷь аҵара иала-
го, уанӡа қәрала иааиз акәты арбоуп алексема акәта́ршыц ала. Акәтқәа 
ирышьҭашәарыцо абгахәыҷы акәтры́бга//акәты́рбга (-) ахьӡуп. Дара 
ирызгагоу ахьшь аарԥшуп ажәа акәтры́хьшь//акәты́рхьшь (-) ала. Рхәы 
иалало, ршьа рылзыцәцәаауа амуча (апаразит) анарбоит ажәеилаҵа 
акәтҵа́, иаарԥшуп иара ажәа-шьагәыҭ а́ӡ алагьы. Ажәеилаҵа акәтҵа 
иаваргыланы ахархәара амоуп ажәеилаҵа акәтыӡ. Алексема акәты 
ишьақәнаргылоит арбаӷь ахьӡқәа руакы – акәты́рбаӷь.

Асиноним цәаҳәа иеибынаҭоит акәтқәа рыԥхьаларҭаҭыԥ ахьӡ: (-) 
акәты́ҵра//акәтҵа́ра//акәты́ршәра. Акәтқәа ирыхьуа ашыӡ чмазара 
аарԥшуп иеилаҵоу ажәа акәтшы́ӡ ала. Акәтқәа ирыхьуа ачымазара ҿкы 
хьӡыс иамоуп акәты́хь. 

Егьырҭ аԥсаатәқәа раасҭа, акәтқәа ԥштәы хкыла еилаԥсоуп. Рыԥштәхәы 
арбаразы ахархәара роуеит абызшәаҿы ишьақәгылахьоу аҟазшьарбақәа: 
акәты ҟаԥшь, акәты шкәакәа, акәты еиқәаҵәа, акәты ӷра. 

Акәҷарақәа рхыхразы ихтәалоу, ма ихызххьоу акәты анарбоит алексе-
ма аҟәарҭ. Акәты акәҷарақәа ианрыԥхьо, ианҟәарҭуа иахылҵуа абжьы 
аарԥшуп аҟаҵарбатә хьӡы аҟәа́рҭра ала. 

Акәты иахырҿиаауп алексема акәтәа́ӷь. Ари иеилаҵоу ажәоуп: 
акәт(ы) + аӷь(а) = акәтаӷь. Иара акәты иаҵаз мацара акәымкәа, аԥсаа 
зегьы ирзеиԥшуп: ашәашәи кәтаӷь, аҟыз кәтаӷь, акәата кәтаӷь, акәты 
кәтаӷь. 

Акәтаӷь агәы ашкәакәара арбоуп ажәа ахӡы́ ала. Агәы аҩеижьра 
азырбо ишьақәгылахьоу лексема абызшәа иалам, иаарԥшуп ажәеилаҵа 
акәта́ӷь+(а)гәы ала. Иахоу ацәа кьакьа иахьӡуп акәта́ӷь+(а)цәа. Аԥсаа 
рыҩныҵҟа ирыӷроу акәтаӷь аҭра – акәта́ӷь+ҭра. Ари алексемагьы аԥ-
саа рыхкы зегьы иеицырзеиԥшуп. 



441

Филология

Аӡаҟны иӡсо аҩны ԥсаатә ирыднакылоит аҟызи акәатеи. Акәатақәа 
ирыжәлантәу арбаӷь акәа́тарбаӷь ахьӡуп. Акәатақәа ирыжәлантәу ар-
цына анарбоит алексема акәата́рцына. Алексемақәа акәата́рбаӷь, акәа-
та́рцына абызшәаҿы рхархәара рацәак иҭбаам, апассив лексикахь иад-
накылоит.

Алексема аҟы́з ажәа-хьӡқәа фба инареиҵамкәа иарҿиеит абызшәаҿы. 
Иарбаӷьу аҟыз арбоуп иеилаҵоу ажәа аҟы́з+арбаӷь ала. Иарцыноу аҟыз 
анарбоит алексема аҟы́з+арцына, иаҵо – аҟыз+кәтаӷь. Аҟызқәа ахьҭар-
куа аҭыԥ аҟы́з+ҭра ахьӡуп. Аҟызқәа зыхьчо, ирыцу данарбоит алексема 
аҟы́з+хьча. Аҟыз иақәырхуа ахәы иахьӡуп аҟы́з+хәы. 

Ажәа-хьӡқәа зегьы еицеиԥшны арацәа хыԥхьаӡараҿы ахархәара ры-
моуп, ишьҭырхуеит асуффикс –қәа, алексемақәа: акәтшыӡ, акәтыжь, 
акәтыхь рыда. Арҭ алексемақәа азаҵә хыԥхьаӡара заҵәык аҿоуп ахархәа-
ра ахьрымоу. 

Акәтқәа ирыжәлантәу аҩны ԥсаатә, аха дара зегьы раасҭа идуу арбоуп 
алексема ашәашәи́ ала. Ари алексемагьы иацлоит ашәашәи, аҟыз, акәа-
та ирзеиԥшу ахьыӡҟақәа, ажәеилаҵақәа шьақәыргыло: 

1) арбаӷь = ашәашәи+рбаӷь, 
2) арцына = ашәашәи+рцына, 
3) аҭра = ашәашәи+ҭра, 
4) ахьча = ашәашәи+хьча, 
5) ахәы = ашәашәи+хәы//хәыц. 
Алексемақәа ашәашәирбаӷь, ашәашәирцына рхархәара макьана 

иҭшәам, апассив лексикахь иаднакылаӡом.
Анхара-нҵыраҿы инеиԥынкыланы ианырҵо акәти арбаӷьи роуп. 

Иахьазы аҟызқәа уарла-шәарлоуп, акәатақәа макьаназы иуԥылоит, аха 
уанӡақәа раасҭа иԥкуп, дара ирыдҳәалоу алексика ԥсахрада ишааиуагьы, 
ахархәара маҷ-маҷ иҭшәахоит.

Аҩны ԥсаатә рыхьӡқәа рахьынтәи ажәарҿиара ҭшәоуп алексема ар-
баӷь. Уи зыхҟьо ҩ-ҵакыкны ахархәара иамоу ауп: 1) аԥсаа ахаҭа ахьӡ; 
2) аӷьа азыркуа аԥсаа ахкы. Иарҿиауеит аԥсаа аԥштәы ишьақәнаргыло 
ажәеидҳәалақәа ргәыԥ: арбаӷь шкәакәа, арбаӷь ҟаԥшь, арбаӷь еиқәаҵәа, 
арбаӷь ӷра.

Алексема аҟәары́л ианарбоит зфизиологиатә ҷыдарақәа хазу арбаӷь: 
1) а́ӷьаркра злымшо, 
2) акәтаӷь ззыҟамҵо, 
3) ирхәоу арбаӷь.
Акәтқәа анышә зладыррто, изларыбӷьаҭуа ахәҭа хьӡыс иамоуп амҵ(ҵә)

ыжәҩа-рпыга//арпыга//абӷьаҭга. Уи аишәа иқәырҵаӡом, иамырхуеит, 
ихырҵәоит, иуфо жьы ақәӡам.
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Ацәеижьхәҭақәа зегьы жьыхәҭақәам. Ажьыхәҭа захьӡу фатәыс 
ахархәара змоу роуп. Урҭгьы шоит аишәахь инарго, асас имҵарҵо, нас 
имҵоуҵар иԥхашьароу ҳәа иԥхьаӡоу, ашьҭыбжь ԥсах цыла змоу аилкаара 
ахых-шьых ала иарбоуп. 

Атермин арбаӷь аҿырԥшратә ҟазшьа ҭбаауп. Аҵакы хада инаваргыла-
ны ахархәара ауеит ауаатәыҩса ирыдкыланы:

1) Дарбаӷьҷышьӡа дыҟоуп Аӡыҩрра зыцәмаҷу, зегьы 
ирыццәажәо, иамхаԥагьоу

2) Дыкәҷышьрбаӷьӡа Дхәыҷшәа, амцхә дцәажәацәошәа 
иҟоу, зегьы здыруашәа зҽыҟазҵо, 
иидыруа ыҟамкәа, ауаа ирҳәо 
еиҭазҳәо

3) Дхаҵарбаӷьӡа Қәрала макьана имнаӡац, аха хаҵаҵас 
зҽыҟазҵаз

4) Дарбаӷьхт Амцхә ицәажәацәо аԥхәыс
5) Дарбаӷьрцынаӡа // 

дарцынарбаӷьӡа
Деилымга-ҟамлашәа иҟоу изы, уахьгьы

 арахьгьы иатәым
6) Акәтыршыц еиԥш 

дкаркаруа
Зызхара ацәажәара ҟамло (ахацәеи 
аҳәсеи еицырзеиԥшуп)

Хаҵаҵас аӷьеиҩҳәа иҟам изкны ирҳәоит: дарцыноуп. 
Акәҷышь аҵакы еиҭарсны ахархәара амоуп ауаҩы изкны: дыкәҷышьӡа 

рҳәоит изгу, зоура рацәак иҟам изы, иара убас ақәа ицәхалаз, ибааӡаз 
изгьы. Акәҷышь адәы ианцәыло, ахәы тәоит, ажәҩақәа хьыдшьшьуеит, 
иеиԥшныршьало изкны акәҷышь еиԥш дыцәҳәӡа, дыкәмеишәа дыҟоуп 
рҳәоит. 

Алексема акәҷышь аҩбатәи ахәҭа –ҷышь хьӡшьарас ахархәара амоуп. 
Ҷышь ихьӡырҵоит дхәыҷшәа, дҷырҷыруашәа, зегьы еилиргошәа, иды-
руашәа зҽыҟазҵо ахәыҷы.

Аԥсаа ахьӡ шиашоу ауаҩы ишҟа ииагахо ыҟоуп:
1) аҟыз – ацәыҵагаӡа, ихәда кылҳәашәа, аххы ихгашәа, абжак иаҳа-

уашәа, абжак мнеиуашәа иҟоу, ԥшралагьы зыхәда ҩызшәа иҟоу изыр-
ҳәоит. 

Акәты иамоуп асиноним арцына. Асинонимқәа аҩбагьы еицыланы, 
ажәакны ишьақәгылар алшоит: акәты + арцына = акәтарцына.

Абызшәа хадырҭәаауеит иара убас аԥсаа рыԥштәы, рхымҩаԥгашьа, 
рцәаҩа ҟазшьақәа азырбо ажәақәа. 
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Иҟоуп аԥсаа ирчычоу, залыргара мариам, еиҳаракгьы изалымгакәа 
изго ачымазарақәа. Акы зласыз, чмазарак зыхьыз аԥсаа ажьы рфаӡом. 
Ишрыхьызгьы рхымҩаԥгашьала ирбоит: ихьссы, ихьыҭ-ҟәыҭуа иҟо-
уп рҳәоит. Аԥсаа ирыхьуа ачымазарқәа адырбоит ажәақәа: аҟы́ит//
аҵәҟы́ит//аҵәҟырт//аҵәҟьит//аҵәҟьы́ртчымазара//амырза, аиы́качы-
мазара, а́лачымазара, ашы́ӡчымазара//акәтшы́ӡ.

Ачымазара азырбо ажәеилаҵа актәи акомпонент ирыхьуа ахьӡ анар-
боит, ма ахьаа змоу ацәеижь ахәҭа: ашыӡ – ашыӡч(ы)мазара, аҟыит – 
аҟыитч(ы)мазара (аҟырҟ(ы)чымазара), а́ла – алач(ы)мазара, аиы́ка – 
аиыкач(ы)мазара.

Ирласӡаны, еимгеимцарак иалагӡаны иҟало иарбанзаалак акы иахы-
рҳәаауеит: «Кәтыҿырҳасрак ахымҵит» – ҳәа. Иаанаго, аамҭацкгьы 
ақәымӡит, акәты аԥыц аартреи аркреи ирылагӡаны иҟалеит, имҩасит ауп. 

Акәты абла иаҿырԥшуп акәымпыл ссақәа злаԥсоу аба: акәтыбла 
зқәыԥсоу, кәтыбла-кәтыбла еилаԥсоу. 

Аԥсаа рлексика ахатәы шьақәгылашьа структуратә модельқәа амоуп: 
аморфологиатә, асинтаксистә. Аморфологиатә хкы аҿы иҟоуп: апре-
фикстә хкы, асуффикстә хкы, апрефикс-суффикстә хкы. Асинтаксистә 
хкы аҿы иҟоуп: ажәеилаҵа, ажәеидҳәала, ажәеицааира. 

Аԥсаа рыхьӡшьақәыргылара аморфологиатә хкы:
	ахьыӡҟа + ахьыӡҟа: акәҷышь + (а)рбаӷь = акәҷышьрбаӷь, акәата + 

(а)ҭра = акәатаҭра, акәт(ы) + аӷь(а) = акәтаӷь;
	ахьыӡҟа + ахьыӡҟа + ахьыӡҟа: акәт(ы) + аӷь(а) + (а)цәа = акәтаӷь-

цәа;
	ахьыӡҟа + аҟазшьарба: ахәы + ԥшқа = ахәыԥшқа, ахә(ы) + ҿа = 

ахәҿа, акәты(тә) + (а)жь(ы) = акәтыжь;
	ахьыӡҟа + аҟазшьарба + аҟазшьарба: ахә + ҿа + жәпа = ахәҿажәпа;
	ахьыӡҟа + аҟаҵарбатә хьӡы: акәт(ы) + ааӡара, акәт(ы) + аингала-

ра;
	ахьыӡҟа + аҟаҵарба амасдар –ра: акәт(ы) + (а)шьра = акәтшьра, 

акәтаӷь + аҵара = акәтаӷьҵара, акәт(ы) + (а)хҵа-ра = акәт-
хҵара, акәт(ы)+ (а)хыҵра = акәтхыҵра, акәт(ы) + (а)хылара = 
акәтхылара, акәты + (а)чаԥара = акәтычаԥара, акәт(ы) + (а-е) 
еиҵажәра = акәтеиҵажәра;

	ахьыӡҟа + ахьыӡҟа + аҟаҵарба амасдар – ра: акәт(ы) + (а)цәа + 
(а)хых-ра = акәтцәахыхра, акәт(ы) + (а)хәы + (а)лх-ра = акәт-
хәылхра;

	ахьыӡҟа + ахаҿытә ԥынгыла + ахьыӡҟа: акәт(ы) + р + (а)бга = 
акәтрыбга, акәт(ы) + р +(а)хьшь = акәтрыхьшь.
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Ашьаҭа мариақәа:
	шьагәыҭк змоу: а – жә – ра, а – шь – ра, а – ӡ – ра, а – ҵа – ра, а – 

хых – ра, а – хыҵ – ра;
	аԥынгыла шьаҭа + ашьагәыҭ + – ра: аи – ҿых – ра; 
	аԥынгыла шьаҭа + аԥынгыла шьаҭа + – ра: аи – ҵа – жә – ра, аи – 

ҵа – чаԥа – ра;
	аԥынгыла шьаҭа + ашьагәыҭ + асуффикс шьагәыҭ: а – х – тәа – ла 

– ра; 
	ахьыӡҟа + аԥынгыла шьаҭа + – ра: а – хәы – л – х – ра. 
Аԥсаа рыхьӡшьақәыргылара асинтаксистә хкы: 
	ахьыӡҟа + аҟазшьарба: акәты чаԥа, акәты еиҵажә, акәты еиҵарш, 

акәты ҟаԥшь, акәтыжь баҟа, акәтыжь ԥсылацәа;
	ахьыӡҟа адхаларатә форма + аҟазшьарба: зжьы хаау, зжьы ԥсылоу, 

зжьы ҟәымшәышәу, зжьы кьакьоу, зжьы паза́ноу, згьама бзиоу;
	аҟаҵарбатә хьӡы + аҟаҵарбатә хьӡы: аҟәарҭра ахаршҭра;
	ахьыӡҟа + аҟаҵарбатә хьӡы: акәтаӷь ахтәалара;
	ахьыӡҟа + акаузатив ҟаҵарба: афатә арсара, акәты ахыртәалара.
Хазы гәыԥны рҽеидыркылоит дара ирхылҵуа рышьҭыбжьқәа ирҿы-

рԥшу, ианрыԥхьо хыԥхьаӡара рацәала еиҭаҳәахарц зылшо, излеидыркы-
ло абжьыҭҟьақәа: 

1) 
шәи-шәи 
си-си ашәашәи афатә рыҭаразы ианеидыркыло;
сака-сака 
2) дәрышь-дәрышь//дәиҭә-дәиҭә иҭаркырц ма иркырц ианрыԥхьо 
дәыр-рышь-дәыр-рышь (акәҷар, акәты, арбаӷь ирзеиԥшуп); 
3) ҷыр-ррр-ҷыр-ррр 
ҷу-ҷу-ҷу акәҷар анеидыркыло, акранрырҭо ирҳәо;
ҵиԥ-ҵиԥ-ҵиԥ 
4) ҟәарҭ-ҟәарҭ-ҟәарҭ – аҟәарҭ ианаԥхьо.
Арҭ абжьыҭҟьақәа, зныкымкәа-ҩынтәымкәа ироуны, ашәаҵас иацы-

рӷызуа, рхы иадырхәоит аԥсаа еизыҩҩы иааилагылаанӡа. 
Аԥсаа рҽырҭынчны ианыҟоу, ма маҷк иангәрымуа ирхылҵуа ашьҭыб-

жьқәагьы абызшәатә ҵакы аархәар рылшоит: ҟәиҭ-ҟәиҭ//ҟәыҭ-ҟәыҭ, 
ҟәиҭ-шәиҭ//ҟәыҭ-шәыҭ абызшәаҿы ишьақәдыргылоит ауаҩы изынар-
хоу арлахәыратә формақәа: 

1) дҟәыҭҟәыҭуа: дҟәыҭҟәыҭуа ааҵра давоуп (зыбжьы ҭыганы изҭа-
ху ззымҳәо, иацәшәа-цәыԥхашьо, ма аказы згәы намӡо, ицәыҵацәажәо 
изы);
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2) дҟәиҭ-шәиҭуа: дҟәиҭ-шәиҭуа ибжьы уаҳаӡом (акы иҳәошәа 
дыҟоуп, аха дҭынчуп).

Ари алексикатә гәыԥ хкыла иҿиауа, ажәа ҿыцқәа абызшәаҿы еих-
сыӷьрада, ԥымкрада ишьақәзыргыло рышҟа иаднакылаӡом. Иҭы-
шәынтәалахьоу, ихаҭәааны инагӡоу, зхархәара ԥкым жәаруп. 

Абызшәа ныҟәызго, иахьатәи аԥсуа бызшәа нагӡаны издыруа еицыр-
дыруа ажәақәоуп дара реиҳарак, иҭшәоу азанааҭ лексика инагӡаҵәҟьаны 
иатәуп узҳәаӡом.

Аҩны ԥсаатә азырбо алексика зхатәы шьақәгылашьа змоу, абызшәа 
аморфологиа-синтаксистә хкқәа хаҭәааны изныԥшуа акоуп.
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АԤСУА БЫЗШӘЕИ АУАԤС БЫЗШӘЕИ РМОРФОЛОГИАТӘ 
ЕИШЬАШӘАЛАРАҚӘА

Аннотациа. Астатиа азкуп хылҵшьҭрала бызшәатә ҭаацәарак 
иатәым, аха шәышықәсала еидынхалоз аԥсуааи ауаԥсааи рбы-
зшәақәа еиқәдырхаз аморфологиатә еишьашәаларақәа, хархәа-
ра аҭоуп аԥсшәа иаҳа иазааигәоу абаза бызшәа. Ари агәаанагара 
шьақәнарӷәӷәоит аиҿырԥшразы арҭ абызшәақәа рҟнытә иаагоу 
аиллиустративтә материал.

Ажәа хадақәа: аԥсуа бызшәа, абаза бызшәа, ауаԥс бызшәа, афонети-
ка, аморфологиа, ахьыӡҟа, ахьыӡцынхәра, аԥхьаӡарахьӡы, аҟаҵарба, 
аидҳәалага, абыжьҭҟьақәа, ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа.

Аннотация. Статья посвящена морфологическим соответствиям 
между принадлежащими к разным языковым семьям абхазским и 
осетинским языками. Используются данные и близкородственного 
абхазскому – абазинского языка. Проанализированный иллюстра-
тивный материал свидетельствует о наличии в прошлом глубоких 
контактов носителей означенных языков.

Ключевые слова: абхазский язык, абазинский язык, осетинский язык, 
фонетика, морфология, имя существительное, местоимение, имя 
числительное, глагол, союзы, междометия, звукоподражательные 
слова.

Abstract. The article is devoted to morphological correspondences between 
the Abkhaz and Ossetian languages belonging to different language 
families. The data of the closely related Abkhazian – Abaza languages 
are also used. The analyzed illustrative material indicates the presence of 
deep contacts of speakers of these languages in the past.

Keywords: Abkhazian language, Abaza language, Ossetian language, 
phonetics, morphology, noun, pronoun, numeral, verb, conjunctions, 
interjections, onomatopoeic words.

Сыҭҵаамҭа хацсыркырц ахәҭаны исыԥхьаӡоит адунеи зыхьӡи 
зыжәлеи ахыҵәаз, змилаҭ ганрацәала ирҿахәҳәагаҩхаз ауаԥс ҵарауаҩ 
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ду, раԥхьа иргыланы ибызшәаҭҵааҩыз, Аԥсны даара бзиа избоз Васили 
Иван-иԥа Абаев иажәақәа рыла: «Осетинский язык долгое время изучал-
ся только в аспекте иранского происхождения. Мы пришли к выводу, что 
значительную роль в его формировании сыграл кавказский субстрат. Но 
мы никогда не решились бы отстаивать этот тезис на основе одних толь-
ко языковых (фонетических, лексических, синтаксических) показаний, 
если бы не знали из научной литературы, что у осетин много общего с 
соседними кавказскими народами также в антропологическом, археоло-
гическом, этнографическом плане» [3, ад.568].

«Грамматический очерк осетинского языка» зыхьӡу иҭҵаамҭа «Ала-
галажәа» аҿы В.И. Абаев иҩуеит: «В процессе многовекового соседства 
и общения с кавказскими языками осетинский язык сблизился с ними в 
некоторых чертах, в особенности в фонетике и лексике» [2, ад.443].

1949 ш. иҭыҵыз аҭҵааҩы иусумҭа хатәра «Осетинский язык и фоль-
клор» адаҟьақәа руак аҿы ҳаԥхьоит: «… в период алано-абхазского со-
седства два языка взаимно обогащались лексическими элементами» 
[1, ад.317]. 

Хылҵшьҭралеи еилазаашьалеи акырӡа еивыгоу аԥсуа бызшәеи ауаԥс 
бызшәеи хатәы бызшәақәас измаз ажәларқәа нхарҭа ҭыԥла аинырра рыб-
жьан ҳәа иԥхьаӡоуп ҳ.ҟ. IV ашәышықәса инаркны ҳ. XIII ашәышықә-
санӡа. Даҽакала иаҳҳәозар, арҭ ажәларқәа 10 шәышықәсак инарзынаԥ-
шуа еигәылацәан. 

Иҷыдоу алитератураҿы арҭ аизыҟазаашьақәа ирышьҭоуп «алано-аб-
хазские», мамзаргьы «осетино-абхазские взаимоотношения» ҳәа. 

Урҭ рыҭҵаара хацыркын XIX ашәышықәсазы, 1863 ш. рзы иҭыҵыз 
А. Шифнер иусумҭала, уи ишьҭахь – Н. Трубецкои, Н. Марр, Ж. Диуме-
зиль, А.Н. Генко, А.К. Шагиров русумҭақәа рҿы.

Ҳәара аҭахума, еиҳа ишьаҭаркыз адыррақәа цәырызгаз В.И. Абаев 
иоуп. Зыӡбахә ҳамоу аҩ-бызшәак алексика аганахьала реинырра иадҳәа-
лоу астатиақәа аԥырҵеит аҧсуа бызшәаҭҵааҩцәа Б.Гь. Џьонуа инапх-
гаҩы Г.А. Климови иареи, В.М. Бганба, Т.Хә. Ҳалбад, В.Е. Кәарҷиа. 

Агәаанагарақәа џьара-џьара иахьеиқәымшәо ыҟазаргьы, иааидкыла-
ны, ицәыргоуп 30 инарзынаԥшуа иеицаҳзеиԥшу алексемақәа, иналак-а-
алакны ирыхцәажәоуп фонетикатә ҽыԥсахрақәакгьы. 

Аҭҵаарадырраҿы иеицазхарҵахьоу фактуп абызшәақәа реиныр-
ра еиҳа лассы-лассы иахьымҩаԥысуа алексикатә еилазаара аҟноуп ҳәа. 
Хара ҳамцакәа, ҳацклаԥшып ҳара ҳбызшәа. Раԥхьа иргыланы, есааира 
аизҳара иаҿуп аурыс бызшәаҟнытә иаауа ажәаԥсахқәа, аҵыхәтәантәи 
аамҭазы, егьа иаҳҭахызаргьы, нкылашьа змам атехнологиатә процес-
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сқәа, аинтернет, ареклама, аимадараҿы (аҭелқәа рыла аицәажәарақәа 
раан) ацифрақәа рхархәара уҳәа.

Егьа аамҭа царгьы, еигәыцхәым абызшәақәа аинырра шрымаз шьақә-
зырӷәӷәо фактқәоуп ҳәа иазхаҵоуп урҭ шәышықәсала зҽызымԥсахуа, 
абызшәа аилазаара иашьаҭарку аморфологиеи асинтаксиси рганахьала 
аишьашәаларақәа анрымоу. 

Уажәраанӡа аӡәгьы зламцәажәац ари апроблема азхьаԥшразы агәаӷьра 
сырҭеит арккаҩ ду Васили Абаев ауаԥс бызшәа аморфологиа иазкыу иу-
сумҭақәа. 

Аморфологиа иадҳәалоу азҵаарақәа рахь ҳаиасаанӡа, афонетика ага-
нахьала иазгәаҭатәуп афактқәа ҩба: 1-тәи – ҳара ҳбызшәа аҟнеиҧш, ау-
аԥс фонетика иамоуп абжьыҟабжақәа ҩба – й, ў; 2-тәи – ажәақәа рҿы 
ақәыӷәӷәара амчхара ҳаракуп, идинамикатәуп, синтаксисла иеибаркыу 
ажәеидҳәалақәа рҟны иӷәӷәоу ақәыӷәӷәара ахьыҟоу ажәақәа руак аҿоуп: 
абира́ҟ ҟаԥшь, аҩы́н ду́қәа, а́ҵла иаҵәа, ҩ-ажәак анеилало: а́цха+ амгьа́л 
(а́цхамгьал), а́џьма + ацәа́ (аџьмацәа́). 

Ахьыӡҟақәа ирыдҳәалоу ҳазгәаҭақәа: 
ус – «женщина», иаҿҳарԥшып аԥҳәы́с 
арм – «рука» (а́рма, а́рма напы) 
фындз – «нос» (аԥы́нҵа) 
заргег – «песня» (иаҿҳарԥшып аза́р) 
азар, ма, чызгай! – «спой-ка, девушка!» [2, ад.455]. 
Арацәа хыԥхьаӡара арбага -т ҳәашьала аԥсуа -ҭ иақәшәоит, 

иаҿҳарԥшып арбагатә хьыӡцынхәрақәа арацәа хыԥхьаӡараҿы: арҭ, урҭ, 
абарҭ, убарҭ (ауаԥс бызшәаҿы ҵакыс ирымоуп «эти, и им подобные», 
«те и им подобные» [2, ад.465]. Иазгәаҳҭап иара убас аԥсуа бызшәаҿы 
ахаҿытә хьыӡцынхәрақәа ҳара, шәара ишрымоу авариантқәа ҳарҭ, 
шәарҭ. 

Аԥсшәаҿы ападежтә система ыҟаӡам, аха ҵакыла ауаԥс бызшәаҿы 
«уподобительный падеж» арбага аффикс -ау иақәшәоит: аи́уа, изеиуо́у, 
дзеиуо́у (иаҳҳәап: уи аи́уа аба́ ҳамба́цт // уи ие́иԥшу аба́ ҳамба́цт; изеи-
уо́у ҳазды́руам; дзеиуо́у анцәа́ иды́рп). 

Аҟазшьарба цыргә – «острый» - иаҿҳарԥшып аҵар – иҵару
Ахьыӡцынхәрақәа еиҳа акрызхыҵуа аморфологиа ахәҭа аҳасабала 

иаадырԥшит уаҩы дзызҿлымҳахаша афактқәа. 
Азаҵә хыԥхьаӡара ахԥатәи ахаҿы ихадоу рбагас ауаԥс бызшәа иамоуп 

-уӣ-, аԥсшәаҿ -у (уара́ – ахацәа ркласс). 
«Оно совпадает с указательным местоимением для более далеких 

предметов» – иҩуеит В.И. Абаев [2, ад.460]: «именительный падеж» уи- 
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«тот», «он»; «того», «его» – «родительный падеж», иаҿҳарԥшып арба-
гатә хьыӡцынхәра уи//убри аԥсшәаҿы.

«Местный внешний» ҳәа изышьҭоу ападеж аҿы уи аҽаԥсахуеит: ауыл 
– «на этом», «об этом», ууыл – «на том», «на нем» (ара иаҭыԥуп ҳәа 
иҳаԥхьаӡоит абаза бызшәаҿы иҟоу ауыла – «по ту сторону»). 

Арбагатә хьыӡцынхәра ҳәа иԥхьаӡоуп а, ай – «этот». Зыӡбахә ҳамоу 
ахьыӡцынхәрақәа а, ай, уй (уый) «уподобительный падеж» аҿы иҟалоит 
абас: а, ай → айау – «подобно этому», уй → уйау – «подобно тому, ему» 
[2, ад.464]. 

В связи с выявленными сходствами по местоимениям, заслуживает 
внимания и интересующий В.М. Бганба вопрос: «Случайны ли совпа-
дения и такого плана, как осет. личное и указательное местоимение uj 
(осет. лит. уый) / oj «тот», «он», «она» и абхазский уыи «тот, он, оно, 
она»? осет. uta, абаз. ауат и абх. уырҭ «те, они», а также осет. ia (осет. 
лит. йа) и абх. иа(ра) «он»?» [6, ад. 61].

Ҳазааҭгылоит В.И. Абаев иазгәаҭақәа рҟынтәи даҽакы: «В употре-
блении притяжательных местоимений осетинский язык, по сравнению 
с русским языком, имеет одну особенность: некоторые категории имен 
требуют обязательного предшествия притяжательного местоимения. Та-
ковы названия частей тела и термины родства. 

По-осетински нельзя сказать: «я поранил руку», надо сказать: «я по-
ранил мою руку». Нельзя сказать: «он живет с отцом и матерью», надо 
сказать: «он живет со своим отцом и со своей матерью» [2, ад.464]. 
Ҳазхәыцып аԥсшәа шаҟа иақәшәо. Ҳара иаҳҳәаӡом: «сара анапы ԥыс-
ҟеит» ҳәа, иаҳҳәоит: «сара снапы ԥысҟеит» // «снапы ԥысҟеит» ҳәа. 
Иаҳҳәаӡом: «иара аби ани дрыцынхоит» ҳәа, иаҳҳәоит: «иара иаби иани 
дрыцынхоит» ҳәа. 

Аԥхьаӡарахьӡы ахәҭаҿгьы иааԥшит аишьашәаларақәа.
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәаҳәа хәҭа иамоуп ҩажәалатәи асистема: 20 

инаркны ашьаҭа ҩажәа́ еиҭаҳәахоит, нас ицоит акакалатәқәа: ҩажәе́и 
акы́, ҩажәе́и ҩба, ҩажәе́и жәаба́; 40 инаркны 100-нӡа ашьаҭа ҩажәеи 
акакалатәқәеи рҽеиҭнырԥсахлоит: ҩы́нҩажәа, хынҩажәа́, ԥшьы́нҩажәа. 

Аиқәыԥхьаӡараан ахархәара рымоуп аформақәа ҩба: ҩ-ҽык // аҽқәа́ 
ҩба, х-ҩнык // аҩынқәа́ хԥа уб.иҵ. Абарҭ иарбоу аҷыдарақәа рыла еиқә-
шәоит аԥсуеи ауаԥси абызшәақәа рҿы ахыԥхьаӡаратә ԥхьаӡарахьыӡқәа. 

Аҟаҵарба аамҭатә формақәа рҟнытә аԥсшәа иашьашәалоуп ииасхьоу 
инагӡоу (аорист). Аԥсуа ҟаҵарбаҿы уи нҵәамҭас иамоуп -еит (дцеит, 
игеит, иҳәеит), аҟаҵарба ашьаҭа абжьыҟа –а ала инҵәозар: ацара, ага-
ра, аҳәара; анҵәамҭақәа (асуффиксқәа) -ит//т, аҟаҵарба ашьаҭа -аа, аб-



Юбилейное научное издание

450

жьыҟабжақәа и, у, ацыбжьыҟақәа, аицааира -ҳа рыла инҵәозар: аара – 
дааит, анеира – днеит, асра – дасит//даст, аҳара – иаҳаит уб.иҵ. 

Ауаԥс ҟаҵарба ииасхьоу аамҭа рбагақәас иамоуп асуффиксқәа -т, -д. 
Иааҳгап аҿырԥштәқәа: саст – «поломал», цыд – «пошел» (аҟаҵарба ца-
у(ын) – «идти» аҟнытә), арыд – «родила» (аҟаҵарба арын – «рождать» 
аҟнытә), иаҿҳарԥшып аԥсшәаҿы: иари́т – ариира; куыд – «плакал» – 
(кауын – «плакать» аҟнытә; иаҿҳарԥшып дҵәыуеит – аҵәыуара; зарыд 
– «спел («зарын» – «петь» аҟнытә), иаҿҳарԥшып аза́р уб.иҵ. 

Асуффикс -т//ит ахархәара еиҳа иҭбаауп бзыԥтәи адиалект аҿы: 
даст дагәҭаст, ихиршәҭт, ифит, ижәит, игит, иҳәит. 

Система ҳасабла зыӡбахә ҳамоу асуффиксқәа ҳԥылоит абаза быз-
шәаҿы: -ит адинамикатә ҟаҵарба уажәтәи аамҭа арбагас: 

Сосрыкъва асльанта дымцIаситI, атшыгIв акIвдырта дгIатихIвитI, 
зынла швабыжта дауищтитI, ажвгъьыр жвгIвала дылайрышвитI 
– «Сосруко бросается, как лев: вырывает всадника из седла и с силой 
швыряет (наземь) плечом на каменистую землю» [7, ад. 149]. 

Абаза литературатә бызшәаҿы ииасхьоу инагӡоу аамҭатә форма, ҳара 
ҳҟнеиԥш, аорист ҳәа иашьҭоуп, иара убас – «прошедшее результатив-
ное» ҳәа, рбагас иамоуп асуффикс -тI: Аква псеспа йгIаджвыквылтI – 
«Дождь начался медленно» [7, ад.149]. 

Тапанҭатәи адиалект аҿы -тI аҭыԥан лассы-лассы ицәырҵуеит -д, 
ари афакт алагьы ауаԥс бызшәа иақәшәоит. Аҿырԥштәқәа аазгоит хаҭа-
ла Ашәтәыла аиҳабыратә абиԥара иаҵанакуаз ауаа рҟынтә ианысҵаз 
атекстқәа рыҟнытә:

Анигьы закIы гьйымхIвад (Анигьы акгьы имҳәеит); … УацIыхъван 
йан лпны дцад (Ашьҭахь иан лҿы дцеит) [8, ад.149]. 

Йатахәыта йсчпад – йхIван, ауи йхIвад (Иаҭахны иҟасҵеит, - иҳәан, 
уи иҳәеит) [8, с.142]. 

Абаза литературатә бызшәа шьаҭас иамоу тапанҭатәи адиалект аҿы 
ажәа «аҟаҵара» - «иҟасҵеит» ыҟаӡам, уи аҵакала ахархәара змоу «чпа-
ра» ауп – «йсчпад», «йлчпад» - «иҟасҵеит», «иҟалҵеит». 

«Къацара» (ҟаҵара) ахьуԥыло ашьхарыуатәи адиалект аҟноуп. 
Хәажәду ианҵоу атекстқәа рыҟнытә: 

– Ауи ауыса йзкъвуцIозой! – (Уи ус изыҟауҵои!) [8, ад.143].
Алыгажв йкъаицIозе, йтумангьи найхван, абазарла дцетI – (Алыгажә 

иҟаиҵарызеи, ижәамааҭк иманы абазар ахь дцеит) [8, ад.149].
Акрызҵазкуа ҳәа иуԥхьаӡаша даҽа згәаҭарак: 
Аԥсуаа ҳбызшәаҿы аҟаҵарба мапкратәи аформа шьақәнаргылоит аф-

фикс -м; ауаԥс бызшәаҿы уи аганахьала ахархәара змоу ҩ-рбагак рыҟ-
нытә руакы -ма- ауп; мама́ иаанагоит «пока не».
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Ара иахәҭоуп абаза бызшәа иҳанаҭо адыррақәа рызхьаԥшра. Уа 
иахьазы зегь реиҳа ихадоу ҳәа иԥхьаӡоу амапкратә хәҭаҷ момо́ ауп:

«Момо,  – йхIватI Шамель, – ауи ахIата йчхIах гьауашым» – «Нет, – 
говорит Шамель, – больше нельзя так терпеть» [7, ад. 301].

Амапкратә ҵакы еиҳа иӷәӷәахоит ари ахәҭаҷ анеиҭаҳәоу: 
«Момо, момо! Ауи сгьйапшым» – «Нет, нет! Я не похож на него» 

[7, ад. 302]. 
Еицаҳдыруа фактуп, ҳазлацәажәо аҵакы аарԥшраҿы ахархәара шамоу 

ажәа мамо́у, алитературатә бызшәа еиҳа иазҷыдароуп мап (хадаратәла 
мамоу абжьыуатәи адиалект аҟноуп иахьуԥыло). 

Ихадоу ахшыҩҵак – амапкра аарԥшразы аԥсуа-абаза бызшәақәеи ау-
аԥс бызшәеи ирымоу арбага хада -м- ахыҵхырҭа рзеиԥшуп. Ҭоурыхла 
амапкратә префикс -м- абжьыҟа -а- ацын, адыга бызшәақәеи аубых быз-
шәеи рҿы уи нханы иҟоуп [4, ад. 347]. 

Иҳамҩатәны иаҳгәалаҳаршәап ма…ма аиҟәшаратә еидҳәалага ҳәа 
ишыҧхьаӡоугьы: Ма иара, ма сара. 

Ауаԥс бызшәаҿы аиҟәшаратә еидҳәалагақәа рыҟнытә еиҳа ахархәара 
ҭбаауп ҳәа иԥхьаӡоуп йе… – «или» йе…йе – «либо» … «либо» [2, ад. 
500]. 

Абаза литературатә бызшәаҿы ҳазлацәажәо аидҳәалагақәа раԥхьа 
игылоуп йа, зны-зынла уи ҩынтә инеиҳангьы еиҭаҳәахоит: 

…Йа машинакI гIашIадрысырныс рнапква ҳтырхра атахъхун, йа йы-
рдыруаз заджв дгIарыдгылуан, йа Ахло датша закIы далачважвахуан 
– …То им приходилось поднимать руки, чтобы остановить машину, то 
к ним подходил какой-то знакомый, то Ахло переводил разговор на дру-
гую тему [7, ад. 286]. 

Аԥсшәаҿы аидҳәалага иа…иа еиҳа изызҷыдароу ацәажәара-бзазаратә 
стиль ауп, адиалекттә текстқәа рҟны иаҳԥылоит зны-зынла, аконтекст 
ианақәнагоу, асахьаркыратә литератураҿгьы. 

Хыхь иааҳгахьоу аҿырԥштәы Ма иара, ма сара иашьашәалоуп иа 
иара, иа сара иҷыдоу ацәанырра аҵаҵаны (агәаӷ, агәамҵра, ақәымчра, 
агәҽанҵара). 

Ари аиҟәшаратә еидҳәалага ахархәараҿы аԥсуа-абаза бызшәақәеи ау-
аԥс бызшәеи еиқәшәоит. 

Аҭҵаарадырраҿы излашьақәгылахьоу ала, абжьыҭҟьақәа аханатә 
ауаҩытәыҩса ибызшәаҿы ицәырҵыз зҽызымԥсахуа ажәаҳәа хәҭақәоуп. 
Урҭ иаадырԥшуеит зеиуа хкы ыҟоу, еиуеиҧшым ацәаныррақәа. 

Абжьыҭҟьақәа шоит ҩ-гәыԥкны: аԥхьаӡатәиқәа, ихырҿиаам (первич-
ные, непроизводные), ашьҭахьтәиқәа, ихырҿиаау (вторичные, произво-
дные). 
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Хадаратәла, абызшәақәа ирымоуп дара мацара иртәу, ахатәы бызшәа 
иарҿиаз абжьыҭҟьақәа. Урҭ шьақәгылоуп бжьыҟак, ма ҩба-хԥа бжьыҟеи 
цыбжьыҟеи реицыларала, реиҭаҳәарала. 

Аиԥшымзаара, ма аишьашәалара аныҟоу, зхылҵшьҭра еизакыу, мам-
заргьы ҭыԥла еизааигәаны иҿиауа абызшәақәа ирнымԥшыр ауӡом. 

Аԥсуа-абаза бызшәақәеи ауаԥс бызшәеи рыбжьара иҟаз, иахьагьы 
иҟоу аизыҟазаашьақәа рныԥшуеит арҭ абызшәақәа рҿы ахархәара ҭбаа-
ны измоу абжьыҭҟьақәа рӷьырак. 

Иалаҳкаауеит иҷыдоу алитератураҿы иаҳԥыхьашәаз ихырҿиаам ау-
аԥс бжьыҭҟьақәа, урҭ рыҿҳарԥшуеит аԥсуа-абаза бызшәақәа иҳарҭо аб-
жьыҭҟьақәа:

• Агәацԥыҳәара, аԥызара, ааԥхьара аазырԥшуа: 
ҳаи, ҳаит, ҳаи амарџьа, аҳаҳаи амарџьақәа; хIайда марджьа! (абаз.); 

гәæйтт, мардзæ, гъе мардзæ (ауаԥс).
• Ахьаа, агәырҩа, ашәара аазырԥшуа: 
аа-аа, аи-аи, уаау, уыу, уых-уых, ах, ых, ох, ыы аллаҳ; ай-и! ъау! ау-у! 

уых! уыхв! ахI, ыхI, уальахIи (абаз.); уæу, оххай, дæдæй, æллæх (ауаԥс).
• Акы уамашәа абара: 
ау, ҟау, о-о, уа-а; о-о, уа-а, ъау (абаз.); ау (ауаԥс).
• Азрыцҳашьара: 
аи-аи, уыууа, иауауеи; ай-ай, иау-уай (абаз.); уæууа (ауаԥс).
• Агәынамӡара: 
еи гьыди; а гьди (абаз.); гъæй джиди (ауаԥс).
• Акы агәамԥхара, агәахшәара, атәамбара: 
ҭәу; пу (абаз.); пуй (ауаԥс).
• Акы ҟасҵандаз ҳәа агәаҳәара аныԥшуеит ауаԥс бызшәаҿы бжьыҭҟьас 

иԥхьаӡоу тæхуды (иаҿҳарԥшып: исҭахуп (аҭахра); истахъып, атахъра 
(абаз.).

• Аиакәым ҟалар алшоит ҳәа агәаҽанҵара аҵакы зныԥшуа додой, 
ҳгәы излаанаго ала, иашьашәалоуп аԥсшәаҿы иҟам, аха абаза, аедыгь, 
аҟабарда-черқьез бызшәақәа рҿы даара иҭбааны ахархәара змоу, иалка-
аны аҳәса рцәажәараҿ мацара иҟоу абжьыҭҟьа ды-ды-ды́д мы́гIва (абаза 
бызшәаҿы) ды-ды-ды́д мы́гъва (адыга бызшәақәа рҿы). 

«Момо, момо, ауасахIвагьи, анчва йныс, бщсмырцара, ды-ды-дыд 
мыгIва!» – «Нет, нет, я тебя, ей-богу, ни за что не возьму (в поле)!» (вы-
ражение уверения и страха) [7, ад. 315]. 

Ихадоу рҵакқәа рыла арҭ абжьыҭҟьақәа ирышьашәалоуп аԥсуа быз-
шәаҿы аҳәса рцәажәара иалоу, агәҭынчымра аҵаҵаны ирҳәо диида, дии-
да: Диида, диида, иаҳԥеиԥшузеи, ҳара мцахәыцәақәа?!
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Ҳарзааҭгылап аморфологиатә еишьашәаларақәа рахь иаҵанакуа 
ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа. 

Атермин «ашьҭыбжьҿырԥшра», ахаҭа ишҳанаҳәо еиԥш, ауаҩы ихатәы 
бызшәаҟынтә иоуа акогнитивтә (ахәыцратә) процесс иабзоураны, шьҭыб-
жьыс иаҳауа зегьы уи зеиԥшу ҳәа иидыруа иаҿирԥшуеит. Ашьҭыбжьҿы-
рԥшратә ажәақәа ажәаҳәа ашьақәыргылараҿы исахьаркыратә хархәа-
гақәаны иԥхьаӡоуп, еиҳа иуԥылоит зхы иақәиҭу ацәажәараҿы, аха 
имаҷым аҩыратә бызшәаҿгьы. Дара шоит 7-8 инареиҳаны асемантикатә 
гәыԥқәа рыла. Еиҳа ихадақәоуп ҳәа иалкаауп абарҭ аихшарақәа: 

1.  Ауаҩы ихылҵуа ашьҭыбжьқәа ирҿырԥшны; 
2. Аԥсабаратә цәырҵрақәа ирхылҵуа ашьҭыбжьқәа ирҿырԥшны; 
3. Аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи ирхылҵуа ашьҭыбжьқәа ирҿырԥшны;
4. Еиуеиҧшым амаҭәарқәа ирхылҵуа ашьҭыбжьқәа ирҿырԥшны 

уб.иҵ. 
Аус здааулаз аматериал агәра ҳнаргеит ашьҭыбжьҿырԥшратә ажәақәа 

рҵакқәеи рышьақәгылашьеи рылагьы аԥсуа-абаза бызшәақәеи ауаԥс 
бызшәеи аишьашәаларақәа шрыбжьоу. Ишәыдаагалоит ари агәаанагара 
шьақәзырӷәӷәо аҿырԥштәқәа [2, ад. 492-495]: 

бæз-бæз – жужжание; бæр-бæр – болтовня;
гæр-гæр – движение или падение большого числа предметов;
гуыв-гуыв – гудение, жужжание; гуыз-гуыз – жужжание;
гуым-гуым – гудение; гуыпп – удар; гуыпп-гуыпп – стук;
гуыр-гуыр – гром, грохот; дыв-дыв – жужжание;
къæр-къæр – треск; къуыр-къуыр – воркованье; 
мехъхъ – блеянье козы; пæр-пæр – порхание, колыхание знамен;
пыф-пыф – пыхтение; сусу-бусу – шепот, сплетни;
ту – плевок; футт – фырканье; хæр-хæр – волочение по земле;
хуыпп – глоток жидкого; хуыррытт – храп лошади; хуыр-хуыр – храп;
хыр-хыр – хрип; цъæм-цәæм – шумное жевание, чавканье;
цъиу-цъиу – щебетание, цъыртт – прысканье тонкой струи воды; 
цъыр-цъыр – стрекотанье, чыр-чыр – смех.
В.И. Абаев иазгәеиҭоит: «Данные нами переводы имеют приближен-

ное значение. Природа этих слов такова, что полнота их возможных зна-
чений и оттенков раскрывается только в конкретных случаях их употре-
бления» [2, с. 495].

Ҳгәаанагарақәа еихшьало, гәыҩбарада иҟаҳҵар ҳалшоит алкаа: 
хылҵшьҭрала иеигәыцхәым, аха шықәса рацәала реигәылара, реиҭане-
иааира ирыбзоураны аԥсуааи ауаԥсааи рбызшәақәа иеиқәдырхеит аҭоу-
рых азы акрызҵазкуа аишьашәаларақәа.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У РУССКОЯЗЫЧНЫХ И АБХАЗОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ

Аннотация. Целью обучения грамматическим сего с родным языком 
для того, чтобы показать учащимся отличие и сходство между 
системами двух и более языков. Использование знаний учащихся по 
грамматике родного языка поможет овладению грамматической 
системой изучаемого языка.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, типологические при-
знаки для проведения исследований, сравнения, сходство, трудно-
сти овладения, русскоязычные учащиеся, различия, эмоционально 
окрашенный, порядок слов, тестовые задания, самоконтроль.

Abstract. The purpose of teaching grammatical means of communication is 
to formation of grammatical competence.In the process of learning gram-
mar system and identification of typology features should be carried out 
in comparison with the native language such a comparison should be of 
a practical nature. Comparison shows students the difference between 
the systems of two or more languages on the one hand and to discover 
similarities on the other hand. This facilitates the mastery of the grammar 
system of the English language as it allows students to use their knowl-
edge of the grammar of their native language.

Keywords: grammatical competence, typological features, to carry out, 
comparison, similarities, differences, russian-speaking students, dif-
ficulties of mastering, emotionally colored, word order, test tasks, 
self-control.

В процессе обучения грамматической системе английского языка вы-
явление типологических признаков необходимо проводить в сопоставле-
нии с родным языком (Аракин, 2008; Гуревич, 2008; Гак, 1988; Фролова, 
2013). Подобное сопоставление должно носить практический характер, 
чтобы показать учащимся отличие между системами двух и более язы-
ков, с одной стороны, и обнаружить черты сходства, с другой стороны, 
что облегчает овладение грамматической системой изучаемого языка и 
позволяет использовать знания учащихся по грамматике родного языка.
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Общность эта может проявляться в наличии сходных морфологиче-
ских категорий: знаменательные служебные части речи; наличие катего-
рий числа, падежа у имени существительного и категорий лица, числа, 
времени, наклонения, залога у глагола.

Черты сходства могут обнаруживаться и в синтаксисе. Например, 
сказуемое может быть именным и глагольным, дополнение – прямым 
и косвенным; члены предложения связаны между собой теми же сред-
ствами синтаксиса связи – управлением, согласованием, порядком слов, 
интонацией.

Обратим внимание на некоторые трудности, возникающие при зна-
комстве с грамматической системой изучаемого языка у русскоязычных 
учащихся:

1. Русский язык является флективным или синтаксическим языком. 
Связь между словами в предложении передается с помощью падежных 
окончаний.

Абхазский язык относится к агглютинативным языкам. Этот термин 
происходит от латинского agglutinate и переводится как приклеивание. 
Агглютинативные языки – это языки, в которых главную роль в обра-
зовании словоформ играют так называемые форманты: суффиксы, пре-
фиксы, аффиксы, приставки. При этом работает правило: один формант 
– одно грамматическое значение.

А в английском языке, являющемся аналитическим, связь между сло-
вами в предложении передается с помощью служебных слов (предлоги, 
вспомогательные глаголы). Высокая степень употребляемости служеб-
ных слов в английской речи составляет одну из самых больших трудно-
стей для русскоязычных учащихся.

У языков флективного типа порядок слов в предложении свободный, 
а у аналитических языков (английский язык) – фиксированный. При 
этом расположение слов в предложении выполняет важную функцию 
между понятиями. Так в предложении: Kate sees Pete подлежащее Kate, 
с которого начинается предложение, указывает на лицо, производящее 
действие. В русском языке с его свободным порядком слов эта же мысль 
может быть выражена несколькими способами без изменения смысла 
высказывания:

Катя видит Петю.
Петю видит Катя.
Петю Катя видит.
Видит Катя Петю.
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В абхазском языке порядок слов совпадает с русским языком, в отли-
чие от английского:

Дамеи Кама дибеит.
Дамеи дибеит Кама.
Кама дибеит Дамеи.
Кама Дамеи дибеит.
Дибеит Дамеи Кама.
2. Значительную трудность для русскоязычных учащихся представля-

ет употребление предлогов, значение которых в разных языках часто не 
совпадает. Кроме того, некоторые глаголы в английском языке требуют 
после себя предлога. 

Для сравнения:
To be sure of something – быть уверенным в чем-либо – ак агәрагара 

(аӡәыигәрагара, аӡәлыгурагара).
In the picture – на картинке – асахьаҿы.
To in fluence somebody – влиять на кого-либо – акахьыаныррааҟаҵара 

(аӡәыиахьаныррааҟаҵара).
To address somebody – обратиться к кому-либо – аӡәыиахьухынарха-

ныакыаҳәара (ахынарханыиаҳәара).
To approach somebody – подойти к кому-либо – аӡәыиахьанеира.
To doubt something – сомневаться в чем-либо – акы агәрамгара.
Wait for somebody – ждать кого-либо – аӡәыизыԥшра (акыазыԥшра).
Listen to somebody – слушать кого-либо – азыӡырҩра.
3. Трудности изучения грамматики английского языка могут быть 

связаны с наличием явлений, которые отсутствуют в русском и абхаз-
ском языках. В английском языке есть артикль, служащий для выраже-
ния определенности/неопределенности, а в русском и абхазском языках 
для этого используют контекст и местоимение типа: тот – ани; этот 
– ари; некий – аӡәы; какой-то – аӡәы.

4. Одной из трудностей являются и случаи несовпадения формы чис-
ла в русском и английском языках, но частичное совпадение формы чис-
ла с абхазским языком.

Важно, в частности, помнить, что исчисляемость/неисчисляемость 
или число существительного, обозначающего одно и то же понятие в 
трех культурах, не всегда совпадают: 

The clock stuck midnight – часы пробили полночь – асааҭаҵхагуҭаҳнар-
боит (асааҭжәаҩарзы). 

Английское слово clock является исчисляемым, абхазское асааҭ яв-
ляется исчисляемым – эти формы совпадают. А в русском языке слово 
часы является существительным только множественного числа. 
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Everybody admired her fashionable clothes – все восхищались ее мод-
ной одеждой – зегьыиргуаԥхонамодаиақунагозлышәҵатәы (амодаиақу-
нагозлышәҵатәы).

Английское слово clothes всегда употребляется во множественном 
числе, лымаҭәа/қәа, а русское слово одежда употребляется только в 
единственном.

Абхазское слово амаҭәа употребляется в единственном и во множе-
ственном числе (ашәҵатәқуа – множественное число).

Случаи совпадений и расхождений в грамматических системах раз-
ных языков часто являются источником межъязыковой интерференции 
и причиной устойчивых грамматических ошибок. Они требуют особого 
внимания со стороны преподавателя и учащихся. Преодоление межъ-
языковой интерференции достигается за счет осознанного овладения 
правилами употребления грамматического явления, сопоставления его 
с родным языком и выполнения тренировочных упражнений с последу-
ющим выходом в речь.

К трудностям овладения грамматическими средствами общения сле-
дует отнести и возможность возникновения внутриязыковой инерфе-
ренции, то есть перенос уже сформированных грамматических навыков 
в изучаемый язык и формирование новых.

Например, изучив правило образования форм Past Simple правиль-
ных глаголов английского языка (like – liked, live – lived, mend – mended), 
учащиеся допускают ошибки, используя неправильные глаголы, добав-
ляя окончание ed к таким глаголам, как lend, teach, rise и т.п., что, соб-
ственно, наблюдается и у самих носителей языка на ранних этапах его 
освоения.

Past Progressive употребляется для обстановки, на фоне которой про-
исходили события в рассказе или повествовании:

The sun was shining; A soft light wind was blowing; The flowers were 
opening. It was a perfect day for a walk.

Обычно Past Progressive не употребляется с глаголами see; here; be; 
feel.

Для характеристики необычного, не присущего человеку поведения, 
действия в конкретный момент в прошлом, например: I met Roy. He was 
happy, his sick sister was feeling much better. Bob who is not a very pleasant 
person was being so nice to us during our Journey/

Past Simple используется для описания довольно длительного дей-
ствия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с 
предлогами for и during.
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The old man sat on a bench for a while, then he got up and went to the 
gate.

The pupils stayed on the playground, during the interval.
Your brother (was/was being) very annoying at the party. He is usually 

quiet different. 
Помимо известных случаев употребления Present Progressive это вре-

мя может также использоваться для описания действия, происходящего 
непосредственно в момент речи, в период, достаточно близкий к нему. 
Причем слово now (сейчас) обозначает здесь не в данную минуту, а в 
более протяженный период времени в настоящем.

Mary is real book lover. One book is not enough for her, she is reading two 
books now.

– What would you like to drink sir?
– Nothing? Thanks. I am driving (говорящий в данный момент не за 

рулем автомобиля).
Present Progressive также может использоваться в эмоционально- 

окрашенных предложениях, при выражении негативной реакции, при-
чем в предложении обычно используются наречия: always и constantly 
(постоянно).

You are always talking at the lessons, Bob.
Jack is constantly coming late!
Авторы О.В. Афанасьев, И.В. Михеева, К.М. Баранова при выраже-

нии негативной реакции случаи употребления Present Progressive в эмо-
ционально окрашенных предложениях относят к новым фактам исполь-
зования, тогда как в грамматике английского языка под редакцией Е.В. 
Ивановой автор В. Л. Каушанская считает, что существует следующее 
правило: The Present Continuous in used to express an action though to fas 
a continual process (witht head verbs: always, ever, constantly). The action is 
represented as going on without any interval.

She is always grumbling.
“She is constantly thinking of you” I said.
The Present Continuous in used to express a continual process. In the case 

the adverbs always, constantly, ever are used.
The earth is always moving.
The sun is ever shining [4].
В период прохождения практики мы проводили пробные и открытые 

уроки в 10-х классах, где использовали индуктивный метод объяснения 
новых фактов грамматики английского языка (The Present Simpleand 
Present Progressive tenses).
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Present Simple глаголов: to forget, to hear, а также пассивной конструк-
ции to be told используется для выражения законченного действия:

I forget where she lives. Я забыла, где она живет.
We here they are living tomorrow. Мы слышали, что они уезжают завтра.
We are told she is American. Нам сказали, что она американка.
Цель контроля – определить уровень сформированности граммати-

ческой компетенции и способности учащихся пользоваться грамматиче-
скими средствами в устном и письменном общении. В качестве апроби-
рованных средств контроля можно использовать различные виды тесто-
вых заданий.

Перекрестный выбор – например, подобрать к началу предложения 
из колонки А) окончания предложения из колонки Б), альтернативный 
выбор – выбор из двух вариантов ответа, множественный выбор, выбор 
из нескольких вариантов ответа.

Например:
Выберите правильную форму глагола из предложенных:
1) rise; 2) raise; 3) rose; 4) raised; 5) risen
When I came in, the curtain was already…
As soon as the curtain…, the show began.
When I came in, the curtain had already…
As soon as the curtain was… the show began
How early do you…
Наряду с тестовыми заданиями, проверяющими знания системы язы-

ка, получили распространение грамматические тесты функциональной 
направленности, ориентированные на проверку умения использовать 
грамматические знания в ситуациях общения. Такие тесты определяют 
способность учащихся строить утвердительное и отрицательное сооб-
щение, учитывать коммуникативное намерение выражать желания, ха-
рактеризовать предмет действия, передавать чужую речь своими слова-
ми и составлять связный текст.

Например:
Поставьте правильные знаки препинания (?) или (!) в конце предло-

жения. Обращайте внимание на порядок слов в предложении и, соответ-
ственно, на коммуникативное намерение высказывания.

How good is this book…
How good this book is…
How useful his advice is…
How useful is his advice…
Придайте большую эмоциональность следующим высказываниям, 

оформив правильно восклицательные предложения:
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1. She is very pretty… pretty she is!... a pretty girl she is!
2. The weather awful today: a) what awful… weather today! b) How awful 

the weather…today!
Наиболее эффективными упражнениями речевой направленности 

считаются ответы на вопросы (по тексту и на свободную тему), участие 
в диалоге, разыгрывание ситуации пройденного материала, пересказ 
текста, в том числе со зрительной опорой на рисунок или таблицу.

Можно назвать следующие критерии сформированности граммати-
ческой компетенции: 1) соблюдение грамматической направленности 
речи в соответствии с нормами, существующими в изучаемом языке 
(для высокого уровня сформированности грамматической компетенции 
характерен стабильно высокий уровень грамматической правильности 
сложной речи, при этом внимание говорящего или пишущего сосредото-
чено на содержании высказывания); 2) самоконтроль и умение скоррек-
тировать высказывания при допущенной ошибке; 3) умение оформлять 
разнообразные коммуникативные намерения при помощи граммати-
ческих средств общения; 4) разнообразие и богатство грамматических 
средств общения, то есть способность совершать эквивалентные замены 
и выражать коммуникативные намерения при помощи синонимичных 
грамматических явлений и структур; 5) уместность употребления грам-
матического явления с учетом ситуации общения (с точки зрения уров-
ня формальности высказывания, модальности, взаимоотношений между 
участниками общения и т.п.).
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К ВОПРОСУ ОВЛАДЕНИЯ ЧТЕНИЕМ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
АБХАЗСКОЙ ГРАМОТЕ УЧАЩИХСЯ В НЕАБХАЗСКОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрены условия, облегчающие ов-
ладение чтением учащимися в неабхазской школе, а также техни-
кой и качеством чтения, приемы чтения, ошибки в чтении, причины 
ошибок в чтении и способы их преодоления.

Ключевые слова: техника и качество чтения, произношение, графика, 
письмо, звуки, буквы, ошибки, причины, приемы, условия, упражне-
ния, тренировать.

Abstract. The conditions that facilitate the mastery of reading by students 
in a non-Abhaz school, as well as the technique and quality of reading, 
reading techniques, errors in reading, the causes of errors in reading and 
ways to overcome errors are considered in this article.

Keywords: reading technique and quality, pronunciation, graphics, writing, 
sounds, letters, errors, causes, techniques, conditions, exercises, train.

Как отмечают психологи (Жинкин Н.И., Зимняя И.А., Леонтьев А.А. 
и др.) и методисты (Вишнякова С.А., Акишина А.А., Каган О.Е и др.), 
речевая деятельность состоит из четырёх видов: аудирования (слуша-
ния), говорения, чтения и письма. Аудирование и говорение связаны с 
устной речью, а чтение и письмо – с письменной речью. Поэтому ауди-
рование и говорение являются устными видами речевой деятельности, а 
чтение и письмо – письменными видами речевой деятельности.

В добукварный период обучения абхазской грамоте учащихся в неаб-
хазской школе они обучаются только устным видам речевой деятельно-
сти – аудированию и говорению, так как задачами этого периода являет-
ся формирование навыков абхазского произношения и элементарных на-
выков абхазской устной речи. В букварный и послебукварный периоды 
учащиеся обучаются всем видам речевой деятельности одновременно 
(интегрированно). В эти периоды у учащихся формируются начальные 
навыки чтения и письма на абхазском языке, совершенствуется произно-
шение и развивается устная речь.
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Благодаря чтению учащиеся вырабатывают свое произношение, обо-
гащают свой абхазский словарь, усваивают новые слова и словосочета-
ния, новые грамматические формы слов, новые предложения, закрепля-
ют ранее усвоенный материал.

В условиях отсутствия абхазской языковой среды у учащихся неаб-
хазских школ чтение является для них основным средством овладения 
абхазским языком. Поэтому в период обучения абхазской грамоте уча-
щихся в неабхазской школе большое внимание нужно уделять обучению 
чтению.

Условия, облегчающие овладение чтением и письмом учащимися 
неабхазской школы

Овладение чтением и письмом на абхазском языке учащимися неаб-
хазской школы облегчают четыре условия.

Первым облегчающим условием овладения чтением и письмом на аб-
хазском языке является то, что учащиеся третьих классов неабхазских 
школ владеют русской графикой, так как на ее основе создан абхазский 
алфавит, содержащий 25 букв русского алфавита (а, о, у, е, и, ы, б, в, г, д, 
ж, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш), которым не нужно обучать учащихся.

Специфические звуки абхазского языка, кроме звуков ҩ, ҽ, ҿ, џ, обо-
значаются посредством десяти русских букв ж, ш, г, к, х, п, д, т, ц, ч с 
добавлением к ним букв ь (мягкого знака), ә (знака лабиализации) и ди-
акритических знаков (хвостика, черточки над буквой – ҵ, ҵә, черточкой, 
которая рассекает удлиненную палочку – например: ҟ, ҟь, ҟә).

Вторым условием, которое облегчает чтение и письмо на абхазском 
языке, является то, что учащиеся (русские и армяне) владеют родной 
грамотой. Они хорошо читают и пишут на родном языке, читают уже 
целыми словами, а не по слогам. Они знают, что звуки произносятся, а 
буквы читаются, что гласные образуют слоги и несут на себе ударение, 
что слова состоят из одного или нескольких слогов, а предложения – из 
двух и более слов, что один слог в слове является ударным, они умеют 
соблюдать интонацию в повествовательных, вопросительных, воскли-
цательных и побудительных предложениях и т.д. Указанные умения и 
навыки учащихся по родному языку помогают усвоению чтения и пись-
ма на абхазском языке.

Третьим условием является то, что в основе абхазской орфографии 
лежит фонетический принцип, т.е. слова пишутся в соответствии с их 
произношением. 
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Для того, чтобы правильно читать и писать на абхазском языке, уча-
щиеся должны уметь, в первую очередь, правильно произносить специ-
фические звуки абхазского языка и знать буквы, которыми они обозна-
чаются, должны уметь также читать слова с правильным ударением, а 
предложения с нужной интонацией.

Четвертым облегчающим условием овладения чтением и письмом на 
абхазском языке являются навыки абхазского произношения и абхазской 
устной речи, приобретенные в добукварный период обучения абхазской 
грамоте.

Задачами обучения чтению является освоение техники и  качества 
чтения.

Как отмечает известный психолог Т.Г. Егоров, техника чтения состо-
ит из трех взаимосвязанных действий: восприятия буквенных знаков, 
озвучивания (произношения) того, что ими обозначено, и осмысления 
прочитанного, которые протекают у учащихся последовательно. Чтобы 
чтение состоялось, все три действия должны быть совершены одновре-
менно.

Качествами чтения в методике называют следующие: правильность, 
сознательность, беглость и выразительность чтения.

Правильность чтения – это безошибочное чтение, без пропуска 
букв, слогов, окончаний, слов и предложений, без замены одних букв 
другими.

«Правильное чтение – это чтение с правильным ударением, с со-
блюдением интонации в соответствии со знаками препинания, чтение 
не отдельными изолированными словами, а словосочетаниям и целы-
ми фразами при правильном соблюдении обязательных орфоэпических 
норм» [1, с. 203]. Сознательность чтения – это осмысление, понимание 
читаемого. Учащиеся должны осмысливать читаемое, понимать значе-
ние каждого слова, словосочетания, предложения.

Тексты (диалоги) в период обучения чтению должны быть доступ-
ны учащимся. В них должно быть минимальное количество непонятных 
слов и неизученных грамматических форм и конструкций.

До чтения текста (или диалога) объясняется значение незнакомых 
слов, проводится работа по выработке у учащихся навыка правильного 
их произношения, затем незнакомые слова заносятся в словарную те-
традь.

Беглость чтения – это чтение с определенной быстротой (скоро-
стью), которая соответствует темпу (быстроте) обычной разговорной 
речи.
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Быстрота (скорость) чтения зависит от узнавания букв слова, поэтому 
учащиеся должны уметь произносить звуки, которые обозначают буквы, 
т.е. уметь соотносить буквы со звуками.

Быстрота (скорость) чтения измеряется количеством слов, прочитан-
ных в одну минуту.

Учащиеся неабхазской школы к концу обучения абхазской грамоте 
должны уметь читать 25–30 слов в минуту.

Выразительность чтения – это умение передать при помощи средств 
устной речи – голоса и интонации мысли и чувства, которые заложены в 
тексте (произведении).

Все качества чтения неразрывно связаны друг с другом и развива-
ются одновременно. Без правильности чтения не могут быть развиты 
остальные качества чтения. 

Выразительность чтения невозможно развить также без беглости и 
сознательности чтения.

Приемы обучения чтению

Основными приемами обучения чтению являются:
1) образцовое чтение учителя, которому подражают учащиеся;
2) объяснение учителем основных правил чтения;
3) чтение самих учащихся под контролем учителя.
При чтении учащихся их ошибки исправляются учителем, который 

показывает образец чтения дважды.
При первичном образцовом чтении текста учителем учащиеся не 

смотрят в книги. Они должны смотреть на учителя, слушать его чтение, 
наблюдать, как он произносит звуки, слова, словосочетания, как работа-
ют его губы, какие жесты он делает, с какой мимикой он читает.

При повторном образцовом чтении учителя учащиеся смотрят в книги 
и читают про себя за ним. После образцового чтения учителя учащиеся 
читают вслух слова, предложения и текст (или диалог) под его контролем. 
До чтения учитель отрабатывает произношение звуков и слов с ними.

Ошибки в чтении

Учащиеся неабхазской школы, у которых еще не упрочились навыки 
чтения и письма, допускают ошибки в чтении, которые связаны:

1) с заменой одной буквы другой, т.е. с искажением букв;
2) с чтением слов с неправильным словесным ударением;
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3) с техникой и качеством чтения;
4) с интонацией.
Ошибки в чтении вызываются следующими причинами:
1) расхождение звуко-буквенных систем, а также орфографии и орфо-

эпии абхазского и русского языков; 
2) отсутствие многих абхазских звуков – букв в русском языке;
3) межъязыковая и внутриязыковая интерференция;
4) разномастность и подвижность ударения в абхазском языке.

Ошибки в чтении, связанные с заменой одной буквы другой

Учащиеся заменяют одни буквы другими по двум причинам:
1) не умеют произносить звуки, которые обозначают буквы;
2) умеют произносить звуки, но не знают, какими буквами они обо-

значаются, т.е. не умеют соотносить звуки с буквами.
В абхазском языке имеются генетические (родственные) звуки, т.е. 

звуки, которые близки друг к другу по способу и месту образования. 
Буквы, которые обозначают генетические звуки, называются генетиче-
скими буквами, так как они сходны друг с другом по начертанию, восхо-
дят к одной букве (русской или абхазской).

В абхазском языке среди генетических букв есть одинарные и бинар-
ные.

Одинарные генетические буквы, кроме буквы ц, отличаются друг от 
друга одним диакритическим знаком (хвостиком, черточкой над буквой, 
удлиненная палочка с черточкой – Ɨ): г-ӷ, к-қ-ҟ, п-ԥ, т-ҭ, х-ҳ, ч-ҷ, ҽ-ҿ, 
қ, џ.

Бинарные генетические буквы отличаются друг от друга буквами ь 
(мягким знаком), ә (знаком лабиализации) и теми же диакритическими 
знаками: гь-ӷь-гә-ӷә; кь-кә-қь-қә-ҟь-ҟә; жь-жә; шь-шә; тә-ҭә; хь-хә-
ҳә; цә-ҵә; дә, ӡә, џь.

Так как в основе абхазского алфавита лежит русская графика, боль-
шая часть абхазских генетических букв восходит к 10 (десяти) русским 
буквам: г, к, х, ж, ш, п, т, д, ц, ч.

К генетическим звукам – буквам абхазского языка относятся следу-
ющие:

г-гь-гә-ӷ-ӷь-ӷә; к-кь-кә-қ-қь-қә-ҟ-ҟь-ҟә; х-хь-хә-ҳ-ҳә; т-ҭ-тә-ҭә; 
ц-ҵ-цә-ҵә; ж-жь-жә; ш-шь-шә; п-ԥ; д-дә; ч-ҷ; ӡ-ӡ́; ҽ-ҿ; џ-џь.

Звонкий ларингальный (гортанный) звук ҩ близок по способу и месту 
образования к глухому ларингальному согласному звуку ҳә, однако они 
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не сходны по обозначению. Некоторые учащиеся вместо буквы-звука 
читают, произносят гласную букву-звук и или русскую букву ю (иу).

Некоторые учащиеся на первых порах смешивают генетические бук-
вы-звуки, одни буквы-звуки заменяют другими буквами-звуками, в ре-
зультате чего слова теряют свое значение или приобретают другое зна-
чение.

Когда учащиеся генетические (специфические) буквы-звуки абхаз-
ского языка заменяют сходными с ними буквами-звуками – г, к, х, п, д, 
т, ц, ч, ж, ш, тогда происходит как межъязыковая, так и внутриязыковая 
интерференция, так как эти буквы-звуки имеются в русском и абхазском 
языках. Например, генетические (специфические) буквы-звуки ҵ, цә, ҵә 
учащиеся заменяют буквой-звуком ц, буквы-звуки ҭ, тә, ҭә – буквой-зву-
ком т, буквы-звуки ҳ хә, ҳә – буквой-звуком х и т.д.

Когда учащиеся генетические (специфические) буквы-звуки абхаз-
ского языка заменяют сходными с ними буквами-звуками абхазского же 
языка, тогда происходит внутриязыковая интерференция. Например, аб-
хазскую букву-звук ҵә учащиеся заменяют иногда абхазской буквой-зву-
ком цә, абхазскую букву-звук ҳә – абхазской буквой-звуком ҳ и т.д.

Ошибки в чтении слов с одинарными буквами

Учащиеся при чтении одинарные абхазские специфические буквы с 
диакритическими знаками (хвостиком или черточкой над буквой) заме-
няют одинарными буквами без диакритических знаков, например, букву 
ӷ учащиеся заменяют буквой г, буквы қ, ҟ заменяют буквой к, букву ԥ 
– буквой п, букву ҭ – буквой т, букву ҳ – буквой х, букву ҷ – буквой ч, 
букву ҿ – буквой ҽ или ч, буквы ҵ, џ – буквой ц.

При замене одинарной буквы с диакритическим знаком одинарной 
буквой без диакритического знака в словах они теряют свое значение, 
или искажается произношение слов, или слова приобретают новое зна-
чение, например: 

аԥа́ (сын) – апа (тонкий); 
аҭаҭы́н (табак) – ататын (искажается произношение слова, но по-

нятно его значение); 
а́ӷба (корабль) – а́гба (слово теряет свое значение) и т.д.
Для преодоления ошибок, связанных с одинарными буквами, целе-

сообразно тренировать учащихся в чтении парных слов с одинарными 
буквами, которые отличаются одним диакритическим знаком:

апа́ (тонкий) – аԥа́ (сын) амц (обман) – амҵ (муха);
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аты́ (сова) – аҭы́(баран) ачы́н (чин) – аҷы́н (прут);
а́бга́ (волк) – а́бӷа (спина) аҽы́ (конь, лошадь) – аҿы́ (рот, в, на);
акы́ (один) – ақды́ (бревно) ах (винный осадок) – аҳ (царь);
ака́ба (архалук) – аҟа́б (тыква) ача́ (хлеб) – аҷа́ҷа (почка).

Ошибки в чтении и произношении слов с мягкими согласными 
буквами-звуками

В абхазском языке 11 мягких согласных звуков. Из них, кроме мягких 
согласных ч-ҷ, 9 согласных обозначаются с добавлением буквы (мягкого 
знака) ь к графемам (буквам) г, к, х, ж, ш, ӷ, қ, ҟ, џ: гь, кь, хь, жь, шь, 
ӷь, қь, ҟь, џь.

Из мягких согласных букв-звуков учащиеся правильно читают и про-
износят буквы-звуки гь, кь, хь, жь, шь, а неправильно – буквы-звуки 
ӷь, қь, ҟь, џь.

Некоторые учащиеся первоначально заменяют букву-звук ӷь бук-
вой-звуком гь, буквы-звуки қь, ҟь – буквой-звуком кь, букву-звук џь 
буквой-звуком ч.

Учащиеся вместо «а́даӷь – лягушка» читают «адагь», вместо «ада́ҟьа 
– страница» – «адакьа», вместо «ақьаа́д – бумага» – «акьаад», вместо 
«аџьы́ка – соль» – «ачыка» и т.д., в результате чего искажается произно-
шение слов. Из мягких букв-звуков наиболее трудными для учащихся 
являются буквы-звуки ӷь, ҟь, поэтому обучение этим буквам-звукам за-
нимает больше времени.

Для преодоления ошибок с мягкими буквами-звуками ӷь, қь, ҟь, џь 
необходимо тренировать учащихся в чтении слов с этими буквами и с 
буквами, которыми они заменяют буквы-звуки ӷь, қь, ҟь.

Ошибки в чтении и произношении слов с лабиализованными со-
гласными буквами-звуками

В абхазском языке 16 лабиализованных согласных. Из них, кроме со-
гласного ҩ, 15 согласных обозначаются с помощью добавления буквы ь 
(мягкого знака) к буквам ж, ш, г, ӷ, к, қ, х, ҳ, кә, ҭ, д, ӡ, ц, ҵ, ҟ: жә, шә, 
гә, ӷә, кә, қә, хә, ҳә, тә, ҭә, дә, ӡә, цә, ҵә, ҟә.

Чтение и произношение лабиализованных букв-звуков гә, кә, хә да-
ются учащимся легко. При чтении и произношении слов с остальными 
двенадцатью лабиализованными согласными буквами-звуками учащие-
ся допускают ошибки. Причинами ошибок являются: отсутствие этих 
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звуков-букв в русском языке; сложность артикуляции этих звуков; а так-
же межъязыковая и внутриязыковая интерференция.

Лабиализованные звуки-буквы абхазского языка заменяются сходны-
ми с ними нелабиализованными звуками-буквами, имеющимися в рус-
ском и абхазском языках, а также сходными с ними лабиализованными и 
нелабиализованными звуками-буквами абхазского же языка. 

В чтении и произношении учащиеся лабиализованную букву-звук 
жә заменяют буквой-звуком ж, букву-звук шә – буквой-звуком ж, бук-
ву-звук ӷә – буквами-звуками г,гә, хә, букву-звук ҳә – буквами-звуками 
х, хә, ҳ, букву-звук қә – буквой-звуком кә, к, қ, букву-звук дә – бук-
вой-звуком д, букву-звук ӡә – буквой-звуком ӡ, букву-звук ҟә – бук-
вой-звуком ку, букву-звук цә – буквой-звуком ц, букву-звук ҵә – бук-
вами-звуками ц, цә, букву-звук тә – буквой-звуком т, букву-звук ҭә – 
буквой-звуком ҭ.

Такие ошибки являются типичными и устойчивыми. Для преодоле-
ния ошибок в чтении и произношении слов с лабиализованными соглас-
ными буквами-звуками нужно предложить учащимся для чтения слова 
с лабиализованными буквами-звуками и слова с буквами-звуками, ко-
торыми учащиеся заменяют лабиализованные согласные буквы-звуки, 
например:

а́жәа (слово) – а́жа (ясень);
а́шәа (песня) – а́ша (горький);
аӷәы́ (доска) – агәы́ (сердце), ахәы́ (холм);
ақәа́ (дождь) – акәты́ (курица);
аҳәы́ҳә (голубь) – ахәы́ (холм), ҳара́ (мы);
А́ҟәа (Сухум) – а́кәа (пазуха);
аӡәы́ (кто-то) – аӡы́ (вода);
ацә (бык) – ац (зубец, клык);
аҵәа́ (яблоко) – ацәа́ (кожа, шкура, обложка и т.д.);
аҵәа́ (яблоко) – аца́ (амбар, горячий);
атәы́ла (страна) – атама́ (персик);
а́маҭәа (одежда) – ама́ҭа (внук, внучка);
адәы́ (поле, двор) – аду́ (большой).

Ошибки в чтении слов с твердыми согласными звуками-буквами

В русском языке перед гласными буквами е, и согласные звуки, кроме 
всегда твердых согласных ж, ш, ц, произносятся мягко.
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В абхазском языке нет такого фонетического явления. В абхазском 
языке все твердые согласные звуки перед буквами е, и произносятся 
твердо.

Русские учащиеся при чтении абхазских слов твердые согласные зву-
ки-буквы перед буквами е, и произносят, читают как мягкие согласные 
звуки-буквы, придерживаясь норм русского произношения и чтения, на-
пример, вместо «ики́т – он поймал» читают, произносят «икьит», вместо 
«иге́ит – он взял» – «игьеит», вместо «ихи́т – он выточил» – «ихьит», 
вместо «дибе́ит – он её (его) увидел» – «дьибьеит», вместо «акәапе́и – 
черпалка» – «акәапьеи», вместо «иааирти́т – он открыл» – «иааиртьит» 
и т.д. В результате замены твердых согласных звуков-букв мягкими со-
гласными звуками-буквами искажается произношение слов.

Для предупреждения и предложения указанных ошибок учитель дол-
жен сказать, что в абхазском языке согласные звуки г, к, х, б, п, д, т, в, 
ф, з, с являются всегда твердыми, что они перед буквами е, и не смяг-
чаются, что буквы без ь (мягкого знака), кроме букв ч, ҷ, обозначают 
твердые согласные звуки, а буквы с ь обозначают мягкие согласные: гь, 
ӷь, кь, қь, ҟь, жь, шь, хь, џь, что в абхазском языке отсутствуют мягкие 
согласные звуки б, п, д, т, в, ф, з, с.

Для сравнения твердых согласных звуков-букв г, к, х, с мягкими со-
гласными звуками-буквами гь, кь, хь учащимся можно предложить сле-
дующие слова: иге́ит (он взял) – егьи́ (другой, -ая, -ое); ики́т (он поймал) 
– икьи́ит (он(а) мяукнул(а); ихи́т (он выточил) – и́хьит (он заболел чем-
то) и т.д.

Ошибки в чтении слов с гласной буквой-звуком ы

Русские учащиеся вместо абхазской буквы-звука ы читают, произ-
носят русскую букву-звук ы. В абхазском языке гласный звук краткий, 
а в русском языке гласный ы дифтонгоидный, так как произносится с 
[и]-образным оттенком на конце [6, с. 82].

Учащиеся вместо «аԥсы́ – душа» читают – произносят «аԥсыи», вме-
сто «Аԥсны – Абхазия» – «Аԥсныи» и т.д.

Ошибки в словесном ударении

При чтении учащиеся допускают ошибки в словесном ударении.
Особенность абхазского ударения состоит в том, что оно разномест-

ное и подвижное. В разных словах ударение может падать на любой 
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слог. В разных формах одного слова ударение переходит с одного сло-
га на другой. Причиной ошибок в словесном ударении являются разно-
местность и подвижность ударения.

Поэтому, если в букваре и учебниках абхазского языка начальной 
неабхазской школы в словах (над ударной гласной буквой, над удар-
ным слогом) не будет стоять знак ударения, учащиеся не смогут опре-
делить ударный слог в словах, т.е. прочитать слова с правильным уда-
рением.

Следует отметить, что, несмотря на то, что в словах стоит знак уда-
рения, учащиеся иногда читают слова с неправильным ударением, не 
обращая внимания на знак ударения. 

При чтении слов с неправильным ударением учащимися слова при-
обретают новое значение или теряют всякое значение.

При чтении слов с неправильным ударением учащимися произ-
ношение одних слов искажается, но понятно их значение, а другие 
слова могут приобрести другое значение, так как в абхазском языке 
ударением различаются значения многих слов, а именно амографы, 
например: 

а́шәа (песня) – ашәа́ (искаженное произношение);
ашәҟәы́ (книга)  – а́шәҟәы (искаженное произношение);
а́ла (глаз) – ала́ (собака);
а́ча (перепел) – ача́ (хлеб);
и́збо (то, что я вижу; тот, кого я вижу) – избо́ (тот, кто видит) и т.д.
В связи с этим перед чтением учитель должен обратить внимание 

учащихся на знак ударения и сказать им, что слог, над которым стоит 
знак ударения, является ударным, что ударный слог произносится (чи-
тается) громче, с усилением голоса, а ударный гласный звук в ударном 
слоге произносится протяжно.

Для чтения учащихся нужно предлагать сперва слова, в которых уда-
рение падает на первый слог, а затем слова, в которых ударение падает 
на второй (последний или предпоследний) или на третий (последний 
или предпоследний) слог и т.д. например:

а́жәа (слово) жәаба́ (десять);
а́жәра (пить) амжәа́ (шелковица);
а́жәла (фамилия) уажәы́ (сейчас);
а́жәлар (народ) изжәуе́ит (я пью, выпью).
Следует отметить, что в односложных словах гласный звук может 

стоять в начале, середине и конце слова, например: ажә (корова, ста-
рый), жәба (девять), ҳажә (наша корова), шәыжә (ваша корова) и т.д.



473

Филология

С целью преодоления ошибок учащихся в произношении и чтении 
необходимо проводить тренировочные упражнения.

Упражнения по произношению

Первое упражнение связано с методами произношения: имитации, 
артикуляции и сравнения. Учитель произносит трудные для учащихся 
звук и слова с ним, а учащиеся повторяют их за ним, подражая его про-
изношению.

Если учащиеся не могут правильно произносить звук, учитель объ-
ясняет артикуляцию звука и показывает ее, если можно показать. После 
объяснения и показа (если можно было показать артикуляцию звука) 
учащиеся произносят за учителем звук и слова с ним.

Учитель сравнивает трудный для учащихся звук со смешиваемым 
звуком, затем произносит слова со смешиваемыми звуками, а учащиеся 
произносят их за учителем, например: амшә (медведь) – амш (день), амҵ 
(муха) – амц (ложь, обман), аӡәы (кто-то) – аӡы (вода), А́ҟәа (Сухум) – 
а́кәа (пазуха) и т.д.

Второе упражнение: учитель произносит твердые согласные звуки 
ӷ, қ, ҟ, џ, а учащиеся должны произносить мягкие согласные ӷь, қь, ҟь, 
џь.

Третье упражнение: учитель произносит нелабилизованные соглас-
ные – ж, ш, ӷ, қ, ҟ, ц, ӡ, а учащиеся произносят лабиализованные соглас-
ные жә, шә, ӷә, қә, ҟә, цә, ӡә.

 Четвертое упражнение: игра-конкурс «Лучшее произношение».

Упражнения по чтению

Первое упражнение. Прочитать четыре слова с одним трудным зву-
ком с листка. Учащиеся под контролем учителя записывают на одном 
листке (карточке) четыре слова с одним трудным звуком. Они читают их 
на уроках и дома, пока они не усвоят произношение этого звука и букву, 
которой обозначается этот звук, например:

ҟә: А́ҟәа, аҟәы́д, аҟәы́ш, аҟәа́ҟәа; 
ҵә: аҵәа́, аҵәҵәа́, а́ҵәца, амҳа́ҵә; 
шә: ашә, а́шәа, амшә, шәара́.
Второе упражнение. Прочитать слова, которые отличаются одной 

буквой – одним звуком: 
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ака́ка – акьа́кьа – аҟьа́ҟьа – аҟәа́ҟәа; а́ца – а́ҵа – ацәа́ – аҵәа́; а́ха – а́хьа 
– аҳа́ – аҳәа́; ацара́ – аҵара́; атәара́ – атара́, ахара́ – ахәара́ – аҳара́ – аҳәа-
ра́; аҽы́ – аҿы́; аӡы́ – аӡәы́ и т.д.

Третье упражнение. Прочитать родственные слова: аҵара́ – аҵаҩы́, 
арҵара́ – арҵаҩы́; а́ԥхьара – а́ԥхьаҩ; а́хәмарра – а́хәмарҩы – а́хәмарга; 
аҩра́ – аҩы́га и т.д.

Пятое упражнение. Составить из букв разрезной азбуки слова с од-
ним трудным звуком-буквой и прочитать их.

Шестое упражнение. Прочитать слова, вставляя пропущенные бук-
вы: ауа-ы́, а-аҩы́; ашә-ы́; ахәы-ы́, А-сны́, аԥса́д-ыл, а-ы́ла и т.д.
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ЦЕНТР ЛИНГВИСТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЏЬ.И. АДЛЕИБА
«Алингвистикеи аинформациатә технологиақәеи

 р-Центр» апроект автор, анапхгаҩы, 
АМАН академик, апрофессор

АЛИНГВИСТИКЕИ АИНФОРМАЦИАТӘ ТЕХНОЛОГИАҚӘЕИ 
р-ЦЕНТР аструктуреи афункциақәеи 

(аԥсуа бызшәа аиқәырхареи, арҿиареи, Аԥсны Аҳәынҭқарра 
аусбарҭақәа рҿы ахархәареи рзы апроект)

Ҳазну аамҭазы аԥсуа жәлар ҳбызшәа аиқәырхареи иара ишахәҭоу 
еиԥш ахархәареи рзы аԥсҭазаара хымԥада иӡбатәны ҳҿаԥхьа иқәнаргы-
леит еимадоу азҵаара дуқәа. Урҭ азҵаарақәа рыӡбара ҷыдала ишазнеи тәу 
азгәаҭаны, хәҭакахьала аӡбара злалыршахаша мҩак аҳасабала Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә университет аҿы еиҿкаауп «Алингвистикеи аинформа-
циатә технологиақәеи р-Центр» зыхьӡу абызшәа аҭҵаареи ахархәареи 
ирызкыу аҵарауаа рхеидкыла. Ацентр хықәкы хадас иамоуп аԥсуа быз-
шәа арҿиареи, Аԥсны Аконституциа ишаҳәо ала, иара ҳәынҭқарратә бы-
зшәаны излаҟоу инақәыршәаны, Аԥсны аҳәынҭқарра аусбарҭақәа зегьы 
рҿы аԥсшәа ахархәареи рзы азҵаатәы хадақәа алыԥшааны рыӡбара аха-
цыркра, аҵарауаа, аметодика знапы алакыу, аинформациатә хархәагақәа 
рызҟазацәа, арҵара апроцесс иалахәу русура системала реимадара аиде-
иа шьаҭас иаҭаны. 

Ацентр еиҿкаауп х-секторк рыла – алингвистика асектор, аин-
формациатә хархәагақәа рсектор, апроект ҷыдақәа рсектор. Ацентр 
аҿаԥхьа иқәгылоуп еиуеиԥшым азҵаатәқәа: алингвистика иаҵанакуа 
апроектқәа рынагӡара, аинформациатә технологиақәа ирыҵаркуа, 
иара убас иахьа зыӡбара хымԥада иаҭахны иҟоу, апрагматика ҟазшьа 
змоу алингвистика азҵаарақәа ирҷыданы, академиатә ҭҵаарадырра 
иаҵанакуа, аԥсуаа ретностиль иатәу апроблема ду тема-темала еихша-
ны аҭҵаара Аԥсни Аԥсны анҭыҵ, Мрагыларааигәа иаҵанакуа атәылақәа 
ирықәынхо аԥсуаа, урҭ рхылҵышьҭра уҳәа рыҩныҵҟа. Алингвистика ага-
нахьала аусура алҵшәақәа атехнологиақәа ирынрааланы аԥсҭазаараҿы 
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ахархәарахь рнагара уалны иазышьҭоуп аинформациатә технологиа-
қәа рсектор. Еимадоу азҵаарақәа еицырыӡбоит асекторқәа рыхԥагьы. 
Иазгәаҭоу апроектқәа рзы ирхиоуп апрограмма. Уи апрограмма анагӡа-
ра аамҭаны иазыԥҵәоуп 10-шықәса. Ихацыркуп раԥхьатәи ахышықәса 
раан инагӡатәу апроектқәа. Ихыркәшоуп актәи ашықәс азы иазгәаҭаз 
аусхкқәа. Иалхуп етап-етапла аусушьа формақәа: заа апроектқәа нары-
гӡоит аусуратә гәыԥқәа; анаҩстәи аетап рнапы алакуп апроектқәа рына-
гӡашьа ахаҭабзиара гәазҭо аексперт гәыԥқәа; аҵыхәтәан, инагӡоу апро-
ектқәа анышьақәырӷәӷәахалакь, инашьҭхоит аинтернет ҳа аҭагаларахь, 
ма даҽа формак ала ахархәарахь. Ас аусушьа Ацентр апринцип хадақәа 
иреиуоуп. 

Ацентр аусуразы ихадароуп аҭҵаарадырра лингвистика (атеориа 
азҵаарақәа), ахархәара лингвистика (теориала иҭҵаау аԥсҭазаараҿы 
ахархәашьа - ари ахырхарҭа абызшәазы аҳәынҭқарра имҩаԥнаго апо-
литика ҵәатәы шьаҟаны иазыҟоуп), апрактика лингвистика (теориа-
ла иҭҵаау, зхархәашьа мҩақәа ылхыу аматериал апрактикаҿы аус шауа 
гәаҭаны, иԥышәаны аларҵәара), експериментла иԥышәоу абызшәа ама-
териал ҭызҵаауа аемпириа лингвистика уҳәа рызҵаарақәа еимаданы 
реицыӡбара. Идыруп, ҳазну аамҭазы ҷыдала иазнеитәхеит ахархәа-
ра лингвистикаҿы, анаҩс апрактикаҿы аԥсуа бызшәа ахархәарази 
аларҵәарази апроблемақәа рыӡбара азҵаара. Ара ицәырҵуеит атермино-
логиа иамадоу, аҩышьа ԥҟарақәа рҭышәныртәалара иазкыу, астилисти-
ка иатәу, аԥсуа интонациа аԥсы ахаҵаны ахархәара аԥсуа радио, аԥсуа 
телехәаԥшраҿы уҳәа, арҵара апроцесс арманшәаларазы аметодика ма-
риақәа ралыԥшаара, рхархәара - абас аусхкқәа реицыӡбашьа мҩақәызҵо 
иакыу аконцепциа системак аҳасабала еиҿкааны, хкы-хкыла иҟаҵатәу 
аусхкқәа азгәаҭаны рышьҭыхра. Ҳаамҭа иара убас ицәырнагеит азҵаатә 
ду - аинформациатә технологиақәа рыбзоурала аимадашьа, акомму-
никациа формақәа раԥҵара (“информационно-технологически опосре-
дованные коммуникации”), абызшәа хдырра ҿыц цәырызгаз, еиҳа-еиҳа 
зымҽхак зырҭбаауа алингвистика амахәҭа ҿыц ду шьаҭас иазыҟалаз. 
Ари алингвистика амахәҭа ҿыц ахархәаратә лингвистика иузаҟәымҭ-
хо иадҳәалоуп, абызшәа еиуеиԥшым аҟәшақәа иргәылалеит, аҭҵаара, 
арҵара, ааӡара, ахархәара, абызшәа аиқәырхара, аларҵәара апроцессқәа 
ирымадахеит. Ари зҵаара дууп еиҳараӡак зхархәара ареал дуум абызшәа 
аиқәырхаразы, интернетла адагьы, усгьы зхархәара ареал адунеи аҿы 
акыр иҭбаау, доминантра зуа абызшәақәа ирыҵамӡырц азы. 

Ишьҭыхыу апрограмма анагӡаразы апроектқәа хшыҩзышьҭра рзуны 
системак аҳасабала еиднакылап ҳәа агәыӷра ҳамоуп ҳбызшәа арҿиаразы 
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Центр лингвистики и информационных технологий

«Алингвистикеи аинформациатә технологиақәеи р-Центр» аини-
циативала Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы 2021 ш. ииун 10 
рзы имҩаԥысыз Азеиԥшмилаҭ лингвистикатә Форум аҿы ишьҭаҳхыз 
«Иакыу Аконцепциа аԥсуа бызшәа аиқәырхаразы, арҿиаразы, Аԥс-
ны Аҳәынҭқарра аусбарҭақәа ирыларҵәаны ахархәаразы». Акон-
цепциа апроект нашьҭуп Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент иахь, иара 
убас хазы иҭыжьуп афорум аусура аматериалқәа зну аизгагьы. Иакыу 
Аконцепциа злаӡбоу ала, уи системала еиднакылоит аԥсуа бызшәа, 
Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа ишаҳәо еиԥш, ҳәынҭқарратә быз-
шәаны излаҟоу ала, афункциақәа инхарҭәааны инанагӡаларазы ҳазҭагы-
лоу аамҭазы хымԥада имҩаԥгатәу аусхкқәа. Иара аԥсуа бызшәа арҿиа-
разы Аҳәынҭқарратә программа аҳәаақәа ирҭагӡоуп, қәкысгьы иамоуп 
аԥсуа етнос аиқәырхаразы ихадараӡаны иҟоу аԥсуа бызшәа аиқәырхара, 
арҿиара, Аԥсны аусбарҭақәа ирыларҵәаны ахархәара амҩақәа рылхра, 
аԥсуа бызшәа арҵара, аҭҵаарадырра, амасса-информациатә хархәагақәа, 
аинформациатә технологиақәа рысферақәа рҿы иӡбатәу, имҩаԥгатәу 
аусхкқәа рыӡбара зылшо амчқәа рымҩақәҵара.

Абарҭ азҵаарақәа рыӡбаразы Ацентр аинициативала иҟаҵоуп хра 
злоу даҽа шьаҿакгьы: Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент изырхоуп ажәа-
лагала, иакыу координациатә центрк аҳасабала иаԥҵазарц «Ахеилак 
аԥсуа бызшәазы Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент иҿы», арҵареи, 
аҭҵаареи, акультуреи, амассатә дырраҭареи ирызҟазоу алархәны, Акон-
цепциаҿы иазыԥхьагәаҭоу аусхкқәа рыӡбаразы хырхарҭацыԥхьаӡа 
аусуратә комиссиақәа, аексперт комиссиақәа рзаԥҵаны рымҩаԥгашьа 
ахылаԥшразы, рымҩақәҵаразы. Аҳәара ҟаҵоуп Ахеилак лымкаала хы-
лаԥшра азиуларц иара знапаҵаҟа иҟалараны иҟоу Аԥсны Апрезидент.

 «Аԥсуа бызшәазы Ахеилак Аԥсны Аҳәынҭқарра Апрезидент 
иҿы» аҵаки, ақәки, ашьақәгылашьеи, аиҿкаашьеи азыӡбаны ишьҭыхуп 
2022 ш. ииун 16 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы имҩаԥ-
газ «Алингвистикеи аинформациатә технологиақәеи р-Центр» инарҭ-
баау аилатәараҿы, иара аԥҵаразы ААԤХЬАРА нашьҭуп Аԥсны Апрези-
дент иахь. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В АБХАЗИИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования абхазско-
го литературного языка в РА, изучению языковой ситуации, перспек-
тивам развития, формированию дальнейшей языковой политики. 

Ключевые слова: языковая политика, закон о языке, типы билингвиз-
ма. 

Abstract. The article is devoted to the problem of the functioning of the 
Abkhaz literary language in the Republic of Abkhazia, the study of the 
language situation, development prospects, and the formation of further 
language policy.

Keywords: language policy, language law, types of bilingualism.

Язык – явление социальное. Ясно свидетельствует об этом то, что 
наука рассматривает язык как средство общения, накопления и хране-
ния информации. Именно язык есть неоценимый источник для решения 
сложных этногенетических проблем, рассмотрения вопросов истории 
культуры, прошлой и современной, особенно тех периодов, которые не 
зафиксированы в письменной форме, документально. Также современ-
ная лингвистика рассматривает язык как социально-историческое явле-
ние, которое вначале зарождается, развивается, но со временем может 
исчезнуть вместе с носителями языками, а также по другим очень слож-
ным причинам. Но главное – это то, что нет и не может быть народа без 
языка, так же как и языка без его носителей. Поэтому главным условием 
сохранения народа является сохранение языка, ведь язык – главное ус-
ловие для развития народа, государства, язык есть основа этнической 
ментальности, средство ее формирования, социализации. 

Всеми вопросами, связанными с языковой политикой, языковым 
строительством, проблемами билингвизма, занимается важный раздел 
языкознания – социолингвистика. Принципиальной позицией теорети-
ческого языкознания является то, что любой язык есть величайшее до-
стижение человечества, поэтому необходимо сохранять язык даже са-
мой малочисленной группы.
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В настоящее время становится особенно актуальным вопрос о языко-
вой политике в Абхазии, о правовом статусе языка, поэтому необходимо 
проводить исследования в данной области, мониторинг этого вопроса, 
так как в настоящее время сосуществуют абхазский, русский, армянский 
языки. 

В личных записях Ф. де Соссюр сравнивает язык со стеклами очков, 
через которые человек созерцает окружающий мир, поэтому язык играет 
главную роль при решении этногенетических проблем, в процессе кон-
солидации общества, правового регулирования государственных вопро-
сов. В современном государстве в области языковой политики стоят как 
юридические проблемы, так и касающиеся собственно человеческой об-
ласти жизни, поэтому необходимо проводить постоянные исследования, 
разрабатывать вопросы, касающиеся социально-исторических аспектов 
языка, для перехода от теоретических вопросов к непосредственно язы-
ковому строительству. 

В современной науке под языковой ситуацией понимается конкрет-
ный тип взаимодействия языков в обществе в реальном историческом 
процессе, где в первую очередь важны правовые вопросы, степень рас-
пространенности языка, уровень взаимодействия языков и масштабы 
социально-коммуникативной роли взаимодействующих языков.

Согласно статье 6 Конституции РА государственным языком РА явля-
ется абхазский, русский же наряду с абхазским признается языком госу-
дарственных и иных учреждений. Также Народным Собранием – Пар-
ламентом РА принят Закон от 29 ноября 2007 года № 1891-c-IV «О Госу-
дарственном языке Республики Абхазия», в котором на законодательном 
уровне определены все стороны жизни государства, связанные с языком, 
подлежащие нормативно-правовому урегулированию, предусмотрены 
меры, необходимые для сохранения и развития языка. Наиболее суще-
ственным фактором является признание абхазского языка государствен-
ным на всей территории Республики Абхазия, в 22 статьях определены 
все гарантии для полноценного существования языка, включая финан-
совую, научно-методическую поддержку, особое внимание уделяется 
вопросам создания условий со стороны государства для изучения языка 
всеми гражданами РА, независимо от национальной принадлежности.

Анализ вышеуказанного Закона выявил, что предусмотрены вопро-
сы, связанные с языковой политикой, которую может проводить только 
государство, например в статье 2 Закона указан перечень должностных 
лиц, обязанных владеть государственным языком. Также статьи Закона 
определяют и другие стороны жизни, в которых должен функциониро-
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вать государственный язык, есть гарантии поддержки языка, включая га-
рантии прав всех категорий граждан, в том числе не владеющих языком. 

Статьи данного Закона охватывают такие стороны жизнедеятельно-
сти языка, как воспитание, образование, работу высших органов власти, 
язык, на котором публикуются государственные правовые акты, язык, 
используемый на выборах, референдумах, в официальном делопроиз-
водстве, официальной переписке, судопроизводстве, нотариате, сфере 
обслуживания, СМИ, при написании географических названий, в топо-
нимике и др. 

Выводы по данному вопросу:
– Закон «О Государственном языке Республики Абхазия» затрагива-

ет все стороны жизни государства, в которых должен функциони-
ровать язык; 

– предусмотрено использование абхазского языка на всей террито-
рии Республики Абхазия; 

– четко определен статус абхазского языка; 
– есть четкие гарантии использования языка; 
– защищены права граждан, не владеющих языком. 
Таким образом, Закон достаточно разработан в теоретическом пла-

не по многим направлениям, содержит меры по поддержке правового 
статуса, но необходимы дальнейшие исследования по различным не-
дочетам, не позволяющим претворить в жизнь поставленные задачи на 
протяжении столь длительного периода. Прежде всего, необходим си-
стемный подход в решении поставленных задач, к которым относится 
отсутствие единого органа, отвечающего за вопросы, касающиеся функ-
ционирования языка. 

На данном этапе возникла необходимость в создании единого коор-
динирующего центра, например, Совета по языку при Президенте РА 
как консультативного координирующего органа на базе Центра лингви-
стики и информационных технологий при Абхазском государственном 
университете. Данное предложение было внесено на расширенном от-
четном собрании Центра лингвистики и информационных технологий 
руководителем Центра проф. Д.Я. Адлейба. Возможно, отсутствие тако-
го центра стало причиной того, что статус государственного остается де-
кларативным, так как не выработаны механизмы для внедрения в жизнь 
статей Закона. 

Несмотря на столь высокий официальный статус абхазского языка, 
закрепленного законодательно, можно констатировать, что в настоящее 
время наблюдается качественное и количественное преобладание рус-
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ского языка, который официально признан языком-макропосредником, 
но в реальности выполняет практически все функции государственного 
языка, с помощью которого люди разных национальностей обменивают-
ся информацией, ведется обучение на всех ступенях образования и т.д. 

Современная наука признает знание двух и более языков явлением 
положительным, но возникает проблема вытеснения одного языка дру-
гим. Фактически абхазский язык находится под угрозой исчезновения, 
языком миноритарным, чего нельзя допустить, так как каждый язык 
играет главную гносеологическую духовную роль в жизни народа, го-
сударства, каждый народ имеет свою дорогу в познании, определенную 
языком, по-своему организует окружающий мир, отражает его, создает 
особую картину, поэтому сам народ (носитель языка) несет ответствен-
ность за его сохранность. Залогом этого является желание самого народа 
через сохранение и возрождение общественных функций, в сохранении 
непрерывности языка (то есть передачи от отцов детям). Исследования 
многочисленных языков показывают их поразительную устойчивость 
при любых, даже самых неблагоприятных исторических процессах, не-
смотря на глобализацию, ассимиляцию, экономическое и культурное 
взаимодействие. Существенным фактором является то, что ни в одном 
из языков нет свойств, которые способствовали бы его исчезновению, 
самоликвидации. И в то же время нельзя не учитывать существование 
внутренних и внешних факторов, объективных и субъективных, кото-
рые могут как укреплять, так и разрушать язык. 

При проведении языковой политики необходимо четко выделить фак-
торы, способствующие сохранению языка:

– развитие словообразовательной системы;
– освоение заимствований; 
– повышение качественного уровня знания языка; 
– вопрос о качестве подготовки преподавательского состава;
– издание словарей; 
– издание учебной и методической литературы; 
– создание единого языкового корпуса на цифровой платформе; 
– проведение постоянного мониторинга существующей литературы. 
Современный литературный язык должен обладать избыточностью 

словарного фонда для свободного отражения духовной и материальной 
жизни общества, поэтому словарный фонд должен постоянно обога-
щаться, не теряя уже выработанную языковую технику, а только расши-
ряя ее, не меняя способы оформления и выражения при формировании 
словарного фонда.
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Для успешной имплементации поставленных перед абхазской линг-
вистикой задач, да и перед всем обществом, необходимо выполнить це-
лый ряд задач, воздействующих на укрепление языка, расширение ком-
муникативных функций через стандартизацию языковых норм при соз-
дании современных словарей, таких как толковый, орфографический, 
орфоэпический, словообразовательный и др. Следующий важный этап 
– это утверждение списка словарей, рекомендуемых как содержащие об-
разцовую, узаконенную норму. Путем проведения экспертных работ го-
сударство отбирает и утверждает законодательно словари, отвечающие 
всем техническим требованиям. 

Несмотря на то, что язык в целом развивается объективно, сохраня-
ется необходимость субъективного вмешательства в организацию язы-
ковых средств, особенно в научных подъязыках при терминировании, 
так как этот уровень языка создается конвенционально. Именно здесь 
процесс развития языка не может складываться стихийно, тем более что 
формирование терминологии в современном абхазском языке идет ин-
тенсивно, во многом под воздействием русского языка через калькиро-
вание, семантические заимствования, придерживаясь основного прин-
ципа – минимального расхождения. 

Основной пласт заимствований идет через русский язык, так как на 
протяжении длительного времени наблюдается сосуществование двух 
и более языков, т.е. полилингвизм, чему способствовали различные по-
литические, социальные факторы, менявшиеся в разные исторические 
периоды. Общеизвестно, что проблемы языка относятся к важнейшим, 
значимым в жизни многонационального общества, в которых помимо 
языка титульной нации функционирует язык-макропосредник для обще-
ния между разными этническими группами. В Абхазии, как известно, в 
силу определенных исторических условий в роли такого языка выступа-
ет русский. 

Таким образом, в Абхазии сложился русско-абхазский билингвизм, 
когда человек владеет двумя языками, один из которых является род-
ным, другой – приобретенным. В Абхазии преобладает не индивиду-
альный, а массовый билингвизм, т.е. двумя языками владеет большин-
ство населения, в противовес индивидуальному (групповому). Следует 
подчеркнуть, что данные языки существуют не параллельно, а во вза-
имодействии, распределяя функциональные сферы как частной, так и 
государственной жизни. Такое явление называется национальным би-
лингвизмом, при котором взаимодействуют генетически не родствен-
ные языки, так как русский язык принадлежит к индоевропейской семье 
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языков (славянская семья, восточная группа), а абхазский – к кавказской 
семье языков (абхазо-адыгской ветви, называемой иначе северо-запад-
но-кавказской), ареал распространения – Россия (Северный Кавказ), Аб-
хазия, Ближний Восток. Важно и то, что русский язык принадлежит к 
доминантным языкам, а абхазский – к региональным, что также вносит 
свои коррективы в их взаимодействие. 

Русский язык стал выполнять роль языка межнационального обще-
ния с установлением советской власти, так как невозможно было создать 
единое государство без объединяющего языка. В то же время сразу воз-
никли вопросы по сохранению всех языков союзных государств, а также 
языков малых народов, не имевших письменности длительное время. 

Без сохранения языка невозможно сохранить ментальность, так как 
она является средством воспитания подрастающего поколения. Языко-
вая ситуация – это всегда конкретный тип взаимодействия языков в об-
ществе, включающий переход из одного состояния в другое, зависящий 
от различных исторических процессов, от языковой политики, прово-
димой государством, он должен рассматриваться как реальный истори-
ческий процесс, связанный с социализацией человека. Важен тот факт, 
что язык входит в противопоставление «свой – чужой», так как с первых 
дней жизни появляется потребность в общении (т.е. может пострадать 
национальная идентичность), более того, никакие мировые, региональ-
ные языки не могут удовлетворить потребность в идентичности.

Сложность языковой ситуации в Абхазии заключается в том, что аб-
хазский язык, являясь языком титульной национальности, имея в насто-
ящее время статус государственного, в силу определенных историче-
ских причин становится миноритарным, языком меньшинства. При том, 
что он не подвергается дискриминации со стороны государства, а име-
ет полную правовую поддержку, тем не менее возникла необходимость 
выработки соответствующих мер для проведения правильной языковой 
политики. 

История вопроса
Можно отметить, что одним из наиболее ранних этапов взаимодей-

ствия языков не только в устной речи (при непосредственной комму-
никации), но и при более серьезном взаимодействии, является период 
конца XIX – начала XX вв. – это время, когда начался постепенный про-
цесс распространения грамотности среди населения и потребовались 
учителя для преподавания Закона божьего, перевода книг Священного 
писания на абхазский язык, стали создаваться учебники, хрестоматии 
как на русском, так и на абхазском языке. При этом возникают проблемы 
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перевода, его совершенствования, для преодоления которых создается 
комиссия. К работе были привлечены лучшие специалисты того време-
ни – Д. Маан, И. Лакербай, Д. Гулиа. В этот период создаются первые 
церковно-приходские школы (более 100 школ). Таким образом, распро-
странение русского языка, образования было связано и с процессом хри-
стианизации всего населения Абхазии. 

Вопрос о становлении письменности
Наиболее ранним письменным свидетельством абхазского языка 

считается запись 40 абхазских слов и фраз, сделанных Эвлия Челеби в 
1641 г. Во второй половине XVIII в. кавказские языки привлекли вни-
мание русских ученых (И. Гюльдештерн, П. Паллас). Одним из первых 
ученых, занимавшихся изучением грамматического строя языка, являл-
ся немецкий ориенталист Г. Розен, у которого в качестве дополнения 
даются материалы об абхазском языке. Первым научным трудом по 
грамматике абхазского языка является работа П.К. Услара. На основе 
русской графики он создаёт абхазский алфавит, в который без измене-
ния включил начертания 19 букв для обозначения согласных и 5 букв 
для гласных, всего 24 буквы для обозначения приблизительно одинако-
вых фонем. Для тех фонем, которые имели существенные расхождения, 
были созданы новые знаки. С этой целью были модифицированы основ-
ные буквы с помощью диакретических знаков – дужки и седиля [6, с.13]. 

Были также введены буквы из целого ряда алфавитов, так как фо-
немный состав абхазского языка значительно превышает русский. В 
1865 г. И. Бартоломеем издан первый абхазский алфавит, в 1890 К.Д. 
Мачавариани вместе с Д.И. Гулиа издают второй букварь. В 1909 г. вы-
ходит азбука А.М. Чочуа, получившая набольшее распространение в 
абхазских школах. С установлением советской власти работы по усо-
вершенствованию алфавита, а также по вопросам совершенствования 
письменности, распространению ее среди населения были продолжены. 
С одной стороны, проводятся работы по усовершенствованию письмен-
ности, а с другой – происходит частая смена алфавитов, что нельзя счи-
тать положительным явлением. С 1926 г. по 1954 г. абхазская письмен-
ность поменялась пять раз. Можно отметить алфавит, созданный Н.Я. 
Марром на основе латинской графики («аналитический», «яфетодологи-
ческий»). Наркомпрос Абхазии признал использованные знаки слишком 
сложными, были рекомендованы и другие изменения, всего было введе-
но 62 буквы. В целом, в СССР сформировалось негативное отношение к 
алфавитам на основе латиницы, поэтому данный алфавит также не был 
введен в практическое пользование. По поручению Наркомпроса Абха-
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зии ученый М.Ф. Яковлев составляет новый алфавит, близкий к адыгей-
скому и абазинскому [7, с. 54]. С некоторыми изменениями этот алфавит 
был введен в 1929 году и использовался до 1938 г. Затем был введен 
алфавит на основе грузинской графики, что было воспринято очень не-
гативно абхазами (этот вопрос требует дополнительного исследования). 
В 1954 году обучение переводится на новый абхазский алфавит, который 
был принят специальной комиссией. 

Несмотря на все сложности, постоянную смену алфавитов, полити-
зацию этих вопросов, нехватку педагогов, которым приходилось самим 
переучиваться, можно сказать, что в целом шло языковое строительство, 
благодаря которому развивались абхазский язык, абхазская культура – 
создавались школы, театр, радио, телевидение, пресса. Развивается на-
циональная литература, издательское дело. Растет количество выпускае-
мых книг по общественно-политической тематике, научно-популярной, 
учебной и переводной. На абхазском языке выходят республиканская 
газета, литературно-художественный, общественно-политический, ли-
тературный и детский журналы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы языкового стро-
ительства всегда актуальны, так как частью государственного сувере-
нитета, национальной независимости, его символом является язык, 
который необходимо не только сохранять и расширять его коммуника-
тивные функции. При осуществлении языковой политики, языкового 
строительства следует придерживаться принципов приемлемости, эф-
фективности, адекватности. Подобные задачи под силу только государ-
ству, которое должно выбрать научную основу для осуществления по-
ставленных задач. 

 Помимо изучения истории вопроса, необходимо провести анализ 
международных документов в области защиты региональных языков, 
это: 

1) «Красная книга исчезающих языков», изданная под эгидой ЮНЕ-
СКО (портал Совета Европы, посвященный языковой политике);

2) «Европейская хартия о региональных языках и языках мень-
шинств» (сайт);

3) документы Консультативного комитета по региональной кон-
венции о защите национальных меньшинств (принят 24 мая 2012 г. в 
Страсбурге).

В изученных материалах можно выделить следующие подходы, меры, 
рекомендованные для сохранения языков: 

– четкое определение правового статуса языка; 
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– создание правовой базы для успешного функционирования языка; 
– развитие коммуникативных функций; 
– расширение образовательных функций; 
– передача языка от одного поколения другому (вопрос о количестве 

говорящих очень важен, но не имеет исключительного значения). 
В материалах особо подчеркивается, что без языка практически не-

возможно поддерживать статус государственного языка, а язык сохраня-
ет народ, который его создает. 

При решении подобных проблем в Абхазии следует знать, что под 
угрозой исчезновения сегодня находится 80 % существующих языков, 
идет их стремительное исчезновение, большинство населения земного 
шара говорит всего лишь на восьми языках. В течение 15 дней исчезает 
один из языков, вместе со смертью последнего носителя, несмотря на 
принимаемые меры. По 9-балльной шкале, принятой ЮНЕСКО, опре-
деляющей статус того или иного языка и уровень жизнеспособности, 
абхазский язык можно отнести к уязвимым («Атлас языков мира, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения»), так как реально количество го-
ворящих на нем во всех сферах жизни невелико, но при этом важнее 
передача языка от поколения к поколению. 

Для сохранения языка должны действовать постоянные программы, 
которые, помимо перечисленных задач, должны включать меры по пре-
дотвращению усложнения языка как препятствия при его изучении, при 
административных функциях в государстве, как помехи для экономиче-
ского развития. В то же время при строительстве государства экономи-
ческие вопросы не могут быть на первом плане. 

Нельзя игнорировать экономическую составляющую при проведе-
нии языковой политики, так как язык и экономика также тесно связаны. 
Во-первых, знание языка является важной частью человеческого капи-
тала, обеспечивает рынок труда [8]. В современном мире невозможно 
развивать, поддерживать язык без серьезных финансовых ресурсов, в 
обществе должно сформироваться понимание, что такие затраты необ-
ходимы, в первую очередь со стороны государства. 

Даже мировые мажоритарные языки поддерживаются Мировым 
банком, другими структурами, что позволяет их успешнее продвигать. 
К примеру, для изучения английского языка разработаны лучшие мето-
дики, существует огромное количество учебников, прекрасно подготов-
ленные педагоги и т.д. 

Помимо этого, мировые языки – языки большинства людей, их выгод-
нее изучать и использовать, в этом есть и элемент престижности, кото-
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рый играет немаловажную роль при выборе языка образования, работы, 
и этот фактор также способствует вытеснению малочисленных языков. 
Немаловажную роль играет и психологический фактор, т.е. влияние се-
тевого эффекта, стратегическая взаимодополняемость сама по себе при-
влекает все больше людей. 

Следовательно, неблагоприятных факторов, влияющих на минори-
тарные языки, на их вытеснение, достаточно много. В то же время госу-
дарство должно выделить локации, в которых может функционировать 
абхазский язык. Нельзя пренебрегать экономической выгодой, напри-
мер, есть страны, где за знание таких языков дают надбавку к зарплате 
в качестве стимуляции, должна быть и культурная выгода, социальная, 
коммуникативная. В рамках проведения языкового строительства долж-
ны быть разработаны, приняты на законодательном уровне конкретные 
статьи, которые будут способствовать тому, что каждый из взаимодей-
ствующих языков сможет занять свою сферу коммуникации. 

Языковая ситуация в Абхазии сложилась таким образом, что невоз-
можно функционирование одного из языков, необходимо сосуществова-
ние абхазского и русского языков. Знание двух и более языков – веление 
времени (родной язык + язык официальный). Из многих вариантов, ко-
торые предлагает современная наука, необходимо придерживаться рав-
ноправного сосуществования языков в реальной жизни. 

Неприемлемы такие сценарии развития, как отказ от поддержки со-
существующих языков со стороны государства или же принцип полной 
демократии, т.е. когда языки будут самостоятельно взаимодействовать 
на основе равноправия. В реальности доминирующий язык будет вытес-
нять язык миноритарный. 

Особое внимание нужно обратить на методику преподавания абхаз-
ского языка, поставить четкие дидактические задачи. Основной задачей 
должно быть знание самого языка, овладение устной и письменной ре-
чью, а не просто получение информации о грамматике, синтаксисе язы-
ка. На первом месте должно быть получение коммуникативных навыков 
(чтение, письмо, говорение, аудирование). Естественно, что в школьном 
образовании используются учебники, в которых языковой материал не-
сколько «искусственный», имеющий мало общего с живой разговорной 
речью, не запланирована работа с материалами, содержащими «живой» 
язык, нет учебников с подстрочным переводом и др. Наблюдается не-
хватка часов по языку, большая часть из них отведена теоретическим 
вопросам, хотя необходимо перейти к практическому овладению язы-
ком. Следует опираться на современные теории о языке как о знаковой 
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системе особого рода, для существования которой важнее всего функци-
онирование языка, иметь четкое представление о языке как речевой дея-
тельности. Анализ школьных программ показывает, что не учитываются 
потребности языковой личности, а это является главным условием при 
реализации государственных языковых программ. 

Естественно, что общество бьет тревогу по поводу сложившейся си-
туации, так как, несмотря на то, что абхазский язык имеет статус госу-
дарственного, не удается добиться расширения коммуникативных функ-
ций абхазского языка. Необходимо перейти к конкретным комплексным 
мерам, способным повысить статус языка не только декларативно, но 
и в реальной жизни. Глубинное знание абхазского языка очень важно 
для становления государственности. Для расширения коммуникатив-
ных функций абхазского языка необходимо, в первую очередь, изучать 
подлинные проблемы языкового развития и обучения, а также следует 
четко определить реальные сферы употребления государственного аб-
хазского языка, создать оптимальные условия для его использования. 
Для начала необходимо приступить к использованию этнического языка 
в узкой сфере официально-канцелярского делопроизводства, что может 
остановить его вытеснение из жизни. При этом необходимо считаться с 
реальностью, принимать толерантные законы, проводить взвешенную, 
сознательно направленную языковую политику, являющуюся инстру-
ментом воздействия на судьбу народа. Необходимо определить сферы, в 
которых функционирует тот или иной язык. 

Другим сложным моментом является тот факт, что в реальной жизни 
нет абсолютного билингвизма, нет полного дублирования контактирую-
щих языков, поэтому необходимы исследования для определения степе-
ни владения двумя языками, так как языковая картина может меняться 
еще и от возраста, места проживания (город, деревня), образовательного 
уровня билингва. Менее всего любой миноритарный язык использует-
ся в городах, где его существование носит скорее декларативный, чем 
реальный характер. Выявить настоящую картину очень сложно, так как 
при проведении социологических опросов выявляется психологическое, 
а не лингво-функциональное отношение к языку, отражается не реаль-
ное языковое поведение, а ментальность людей, отражается глубинная 
потребность общества в знании родного языка. 

В АГУ было проведено социологическое исследование с помощью 
анкетирования, опрошено 100 человек разного возраста. Практически 
все считают, что в совершенстве владеют как русским, так и абхазским 
языками. Опрошенные в возрасте от 18 до 40 лет думают на русском 
языке, хотя своим родным считают абхазский, группа из 10 человек счи-



Юбилейное научное издание

490

тает родным языком абхазский и думает на нем. Среди анкетируемых 
были и монолингвы, проживающие в сельской местности, использую-
щие русский язык в редких случаях. В группе из 15 человек наблюда-
лось смешанное двуязычие. 

Среди студентов наблюдается сниженность осознанного контроля за 
речью на втором языке, частое вкрапление слов второго языка. «Это объ-
ясняется тем, что у говорящих в процессе речи на втором языке чаще воз-
никают достаточно яркие визуальные образы самих слов» [9, с. 7]. Таким 
образом, вопрос взаимодействия двух языков стоит остро внутри государ-
ства, где есть потребности каждодневного общения, но острота проблемы 
везде разная в зависимости от степени многонациональности государства, 
распространения основных языков. Хотя язык межнационального обще-
ния не является обязательным, государственным, тем не менее каждый 
член общества начинает его усваивать. И в то же время никакие мировые 
языки не могут удовлетворить потребность человека в идентичности, так 
как только родной язык связан с защитой национальных интересов. 

В дальнейшей разработке нуждаются и такие вопросы, как создание 
квалифицированных двух-трехъязычных отраслевых словарей, издание 
академической грамматики абхазского языка, вопрос о нормировании 
литературного языка, остаются до конца не разработанными проблемы 
орфографического словаря и т.д. 

Обучение абхазскому языку должно вестись для разных возрастных 
групп, начиная с детского сада, для чего необходимо подготовить соответ-
ствующую учебно-методическую литературу. Серьезного изучения требует 
вопрос о переводе школьного образования на абхазский язык. Это весьма 
трудновыполнимая задача, требующая серьезных интеллектуальных, ма-
териальных затрат. Данный вопрос необходимо подготовить на государ-
ственном уровне, с учетом мнения общества, и, в случае положительного 
решения, следует поэтапно создавать новые учебники на абхазском языке, с 
проведением серьезной работы экспертов, учитывая неудачный опыт. 

Именно государство может следить за качественной стороной прово-
димых мер, но в то же время невозможно добиться результатов только 
через институты власти, через администрирование, без привлечения об-
щественности. 

Выводы

Язык есть знаковая система особого рода, явление и биологическое, и 
социальное. Это важнейший навык для любого человека, через который 
возможны социализация, получение образования, получение знаний об 
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окружающем мире, приобщение к мировой культуре. Уровень развития 
человека напрямую зависит от количества лексических единиц, кото-
рыми может овладеть человек в процессе жизни. Невозможно добиться 
таких целей без языкового материала. Глубинные знания языка играют 
большую роль при строительстве независимого государства, без знания 
языка нельзя быть полноценным членом общества. 

Можно констатировать, что в настоящее время языковая ситуация вы-
звана тем, что контактируют два и более языков, один из которых отно-
сится к доминантным языкам, а абхазский относится к миноритарным, 
к языкам, находящимся под угрозой исчезновения. Задача государства, 
всего общества – сделать все необходимое для полноценного функцио-
нирования абхазского языка, но не только административными мерами, 
но и с привлечением всего общества. Вопросы языковой политики, язы-
кового строительства нельзя оставлять без внимания, поэтому необхо-
димо создать все условия для ускоренного развития функций абхазского 
языка. 
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АԤСУА БЫЗШӘА АҬҴААРА АҬОУРЫХ АХЬТӘ

Аннотациа. Аԥсуа литературатә бызшәа, ажәарқәа рышьақәыргыла-
ра аԥышәа, аԥсуа бызшәа аграмматика ҭҵаарадыррала ахцәажәа-
ра. Раԥхьатәи аҭҵаарадыратә шәҟәқәа аԥсышәала рҭыҵра.

Ажәа хадақәа: аԥсуа литературатә бызшәа, аҩыра ашьақәыргылара 
ахәҭақәа, аԥсуа бызшәа аграмматика.

Аннотация. Абхазский литературный язык, опыт создания словарей, 
научное описание грамматики абхазского языка. Выход первых книг 
на абхазском языке.

Ключевые слова: абхазский литературный язык, этапы создания пись-
менности, грамматика абхазского языка.

Abstract. Abkhazian literary language, experience in creating dictionaries, 
scientific description of the grammar of the abkhazian language. Exit the 
first books in the abkhaz language.

Keywords: abkhaz literary language, stages of writing creation, grammar of 
abkhaz language.

Ишдыру еиԥш, раԥхьаӡа аԥсуа ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи ашәҟәы 
ианырҵеит 18-тәи ашәышықәсқәа аҩбатәи азбжазы (1770 ш). Гиульден-
штедт Кавказ даныҟаз аамҭазы ашәҟәы ианиҵеит аԥсуа ажәақәа реиз-
га. Аха уи изланиҵаз анемец шрифт ала акәын, уи ишьҭнахуамызт аԥ-
суа шьҭыбжь ҷыдақәа, убри аҟнытә урҭ зегьы иреицакны, ииашамкәа 
ианиҵеит. Гиульденштедт иаамышьҭахь, ажәақәеи ажәеидхәалақәеи 
убасҵәҟьа иреицакны, ирҩашьаны ашәҟәы ианиҵеит Клапрот. Имаҷым 
абарҭ раамышьҭахьгьы кавказтәи абызшәақәа ринтерес шьҭызхыз аҳәаа-
нырцәтәи абызшәадырҩцәа нагақәа, аха урҭ рыхьӡ адунеи зегьы иадыруа 
иҟазҵаз хықәкыла дара иҭырҵаауаз индо-европатәи индоариитәи абыз-
шәақәа ҳәа изышьҭаз ракәын. Урҭ иреиуоуп: Л.И. Лиулье, И.А. Бартоло-
меи, А.А. Шифнер, Георг Розен уб. иҵ. 1847 ш. Розен иҭижьуеит «Эти-
мологический очерк сванского, мегрельского, осетинского, абхазского 
языков» зыхьӡыз ашәҟәы. Аха, усҟан ишаԥыз еиԥш, урҭ зегьы аԥсуа 
жәақәа анемец шрифт ала акәын изланырҵоз. Уигьы, заа ишаҳҳәахьоу 
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еиԥш, аԥсуа шьҭыбжь ҷыдақәеи егьырҭ кавказтәи абызшәақәа рышьҭыб-
жь ҷыдақәеи злашьҭнамхуаз ала, ииашамкәа, иреицакны ианырҵеит. Урҭ 
анҵамҭақәа ирыхҳәааны П.К. Услар иҩуан: «Урҭ ианырҵаз зегьы дыз-
усҭазаалак абызшәа зхатәугьы, изхатәымгьы аӡәы еиликаауа иҟам». Уи-
моу, убриала урҭ кавказтәи абызшәақәа рызнеишьа иҟарҵаз даара иаԥы-
рхагахеит иааидкыланы кавказтәи абызшәадырра аҭҵаара ҳәа. Ажәа 
ахылҵшьҭра шьақәыргылашьа амаӡам, уи ажәа ииашамкәа, иреицакны 
ианҵазар. Убри адагьы, П.К. Услар инаҵшьны иазгәеиҭеит, «Этим они 
ввели в лабиринт заблуждений последующих исследователей» – ҳәа. 

Зегьы ирыцкхаз абри аҵыхәтәантәи алкаа акәхеит. Избан акәзар, ира-
цәаҩхеит урҭ ахьӡ дуқәа ихырхыз, иржьаз, урҭ ирҳәоз зегьы ииашоушәа 
агәынкылара рызҭоз. Ажәакала, усҟантәи аамҭазы аԥсуа бызшәа амате-
риал анаука иахьазымдыруаз иахҟьаны, аԥсуа бызшәа аҭҵаара блаҟье-
ит, ақәнага иақәшәаны изыҟамлеит. Раԥхьаӡа аԥсуа жәақәа ииашаны 
ашәҟәы анҵаразы адыргақәа азызԥшааз П.К. Услар иоуп, уи иаԥиҵеит 
алфавитгьы, наукала иҭиҵааит аԥсуа бызшәа аграмматикагьы. 

Аҳәаанырцәтәи абызшәадырыҩцәа (индо-европатәи абызшәақәа 
рхаҭарнакцәа) адырра рыгмызт, ҳәарада, аха урҭ ирԥыхьашәо иҟамы-
зт аԥсуа материал, абызшәа ҭырҵаартә еиԥш аҭагылазаашьа рызҭашаз. 
Аха, убри инамаданы еиҭахгьы иҟалаз, усҟантәи аамҭазы индо-евро-
патәи, индо-ариитәи абызшәақәа рахьынтә (дара ибзианы ирдыруаз) 
маҷк иадамхаргьы аԥсуа ажәақәак иреиԥшушәа ирбаз урҭ абызшәақәа 
рахьынтә аԥсуа бызшәа иаланагалеит ҳәа иахцәажәеит. Иаҳҳәап, абарҭ 
реиԥш иҟоу аԥсуа жәақәа: амаҭ – math (индоев.), аҿарпын – xapnon 
(герм.), аџьма – ajah (др.- инд.), акаҭа – katah (индо-ев.), аҽы – (адиа), 
ақыҭа – Cytah (др.-инд.), аԥшәма – pasumat (древ.ир.), аиха – ayah (ин-
до-ар.), аныха – nycas (др.-инд.), ayaca – uasnah – цена (индо-ар.) уб. иҵ. 

Аха, араҟа иҟалаз, иарбан бызшәазаалак аҟны ажәақәа аарԥшхоит 
хыԥхьаӡарала ихыркәшоу ашьҭыбжьқәа рыла, убри аҟнытә иеигәы-
цхәым, иеизыҟам, иеицәыхароу абызшәақәа рҟынгьы ажәақәа еиқәшәар 
ҟалоит машәырла. Уи аҭагылазаашьа азгәаҭаны абызшәадырраҿы иах-
цәажәахьеит 18-тәи ашәышықәса иашьҭанеиуаз ашәышықәсқәа рзы. 
Аха уеизгьы иахьа уажәраанӡагьы иҟоуп раԥхьатәи абызшәадырыҩцәа 
рҳәамҭақәа ирызхьаԥшуа, уимоу, урҭ ирҳәаз ҵаҵӷәыс иҟаҵаны, аихаҳа-
ра иалаго. Абри аҩыза аҭагылазаашьа цәырҵит аԥсуа бызшәадырраҿгьы. 
Иҟоуп иахьа уажәраанӡагьы урҭ ирҳәаз иазхьаԥшны еиҳагьы еихаҳаны 
ишьақәҳархоит ҳәа иалагаз аԥсуа бызшәадырыҩцәа. Уимоу аԥсуа топо-
нимикатә ажәақәа, аҭыԥ хьыӡқәа, Аԥсны зтәыз ажәлар арииаа иахырцаз-
шәа ҟаҵаны, Аԥсны инхоз арииаа ракәын ҳәа иахцәажәогьы. 
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Абызшәа аԥызҵо, изырҿиауа ажәлар роуп, абызшәадырҩы, анаука 
усзуҩы иуалу урҭ рбызшәа иазырԥшааз амҩа алхроуп. Аиаша еснагь 
имариоуп, уи амҩа узылхыр. 

Ишдыру еиԥш, ажәаҿы еснагь иҟоуп иеиԥшу ашьҭыбжьқәа (аморфе-
мақәа) злоу. Уи иаанаго, урҭ ажәақәа иадырбо аҵакы аобиектқәа, аилка-
арақәа акала иеиԥшуп, иеиԥшу ҟазшьак рымоуп ауп. Абарҭ реиԥш иҟоу 
ажәақәа ишьақәдыргылоит ажәа гәыԥқәа. Аха ажәа еснагь аҽаԥсахуеит, 
аҽеиҭанакуеит, иҟоуп аҿыц, ажә, уимоу абызшәа иаҩнахуа ажәақәа урҭ 
иадырбо амаҭәарқәа, аилкаарақәа аԥсҭазаара ианаҩнахуа. 

Ажәа гәыԥқәа реиҿырԥшраан ажәак иацәыӡхьазар уи ахылҵшьҭра, 
егьи ажәаҿы инханы иҟазар алшоит, уи иацхраауеит иааизакны ажәа 
гәыԥқәа рхылҵшьҭра ашьақәыргылара. 

Аҵыхәтәантәи аамҭазы абызшәадырыҩцәа азхьаԥшуа иалагеит аамҭа-
ла ибериа-кавказтәи абызшәадырра ахаҭарнакцәа мап зцәыркыз аметод - 
ашьҭыбжьи ажәа аҵаки реимадарала абызшәа азнеира (Генко, Иаковлев, 
Абаев иаԥырҵаз аметод). А.Н. Генко ари аметод иазкны аамҭала иҩуан: 
«Звуки и их сочетания неотделимы от смысла с ними связываемого, и по-
этому правильный анализ и оценка звуков речи невозможны без полного 
понимания того, что они собою выражают» (А.Н. Генко. Абазинский язык. 
Ленинград, 1955 г., стр. 19, 52). Ажәакала, абриала автор ииҳәарц ииҭаху, 
ашьҭыбжьи ажәа аҵаки еимадоуп, убри аҟнытә амаҭәар, аобиект, арҿиара 
ахьыӡқәа рыҭараан (ажәа азыԥшаара), иақәнаго ашьҭыбжьқәа алырхроуп. 

Ари аметод ԥышәазар алшоит, зегьы раԥхьаӡа иргыланы, аԥсуа бы-
зшәа иалалаз ҳәа иԥхьаӡоу ажәақәа рыла (заимствование). Ишдыру 
еиԥш, ибериа-кавказтәи абызшәатә теориа ахаҭарнакцәа аԥсуа бызшәеи 
ақырҭуа бызшәеи еиԥшны ирымоу ажәақәа зегьы ақырҭшәахьынтә аԥ-
суа бызшәа иаланагалеит ҳәа иахцәажәоит. Урҭ рахьынтә имаҷым ҿыц 
изхәаԥшу ажәақәа, излауала зышьҭрагьы шьақәыргылоу (шәахә.   ҳу-
сумҭа «Очерки по абхазской этимологии». Сухум, 2013 г.). 

Араҟа ҳарзааҭгылоит акык-ҩбак ахцәажәара змоуц аԥсуа ажәақәак, 
ақырҭуа бызшәатә теориа («иберийско-кавказское языкознание» зыхьӡу) 
ахаҭарнакцәа зхылҵшьҭра дырҩашьаз. 

Аԥс. асахьа – ақырҭ. сахе 
Абызшәадырраҿы ақырҭшәахьынтә аԥсуа бызшәа иаланагалазшәа 

иҟаҵоуп. Аха, излеилкаахаз ала, ари ажәа аԥсуа бызшәа иҟьаланы иа-
ланамгалеит, уи аԥсуа бызшәа асистема иахәҭакуп, иамоуп иара ахатәы 
гәыԥ, аморфема хьа ала ишьақәгылоу: асахьа, аҳәахьа, афахьа, ачгахьа, 
ашәахьа (ицахьоу, ииасхьоу ажәа аҵакы змоу), атәахьа, аԥыхьа уб.иҵ. 
Аморфема хьа, егьырҭ аморфемақәа зегьы реиԥш, аҵакы рацәа амоуп 
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(аполисемиа), иаҳҳәап, ииасхьоу акрызхыҵуа аамҭатә ҵакы – аграм-
матикатә ҵакы (еиҿшә. дцахьан, дцахьеит), ахырхарҭатә, аҭыԥтә ҵакы 
(иахьабалак, дахьцалак, анахь, арахь, ашкол ахь…), уи адагьы аморфема 
хьа ахархәара амоуп ахьыӡкәа рыҟны: ахьы – ари ажәа ахьы ашьҭыбжь 
иахылҵуа аҟнытә иаагоуп (ахьхьаҳәа), иара убас ахьа (каштан) иахылҵуа 
ала. Ахьы акапан инамаданы ицәырҵит ажәа ахьанҭа, уи иарҿиеит 
ажәақәа ахьаа, ахьҭа… Ажәакала, аморфема хьа ианаарԥшуа аҵакқәа 
аки-аки еимадоуп, еихьыԥшуп ганкала, ҟазшьак ала, егьырҭ аморфе-
мақәа зегьы рыҟны еиԥш. Аха уеизгьы ари иаанагом ажәас иҟоу зегьы 
рхылҵшьҭра ашьақәыргылара ауеит ҳәа. 

Иҟоуп абызшәаҿы зышьҭамҭа зынӡа изырӡхьоу ажәытә ажәақәа, урҭ 
ирыҵоу амаана аилкаара уадаҩуп, аха еснагь иԥышәалатәуп ус еиԥш 
иҟоу ажәақәагьы. 

Аԥс. абџьар – ақырҭ. абџьари (оружие, вооружение) 
П.К. Услар ари ажәа аԥсуа ажәоуп ҳәа иԥхьаӡон, ажәа аџьбара 

ашьақәгылашьа иадикылон. Уи ашьақәырӷәӷәаразы арҭ ажәақәа иры-
цаҳҵар ҟалоит егьырҭ аморфема џь(а) злоу ажәақәа жәпакы: аџь аҵла, 
аџьа́, аџьамы́ӷәа, аџьы́ка, аџьаԥҳаны́, аџьа́џьа, а́џьаӷь, а́џьныш уб. иҵ. 
Абарҭ ажәақәа зегьы ирзеиԥшу аҟазшьа аморфема џь(а) ала ицәырго-
уп, убриала дара ажәа гәыԥ шьақәдыргылоит (система ҳасабала), еиды-
зкыло аморфема џьа(а) аҟазшьоуп: аӷәӷәара, ахьанҭара. Аха аморфе-
ма џь, егьырҭ аморфемақәа зегьы реиԥш, аҵакы рацәа амоуп (аполисе-
миа). Иаҳҳәап, аџьшьара иадҳәалоу аҵакқәа: аџьџьаҳәа, аџьоуџьоура, 
аџьымшь (аџьшьара зныԥшуа), аџьра (уи апроцесс ашьҭыбжь иахылҵуа 
ала), аџьоуҳара, аџьыуџьыу…

Аԥс. ашҳам – ақырҭ. шьхами (яд) 
Ари ажәа шьақәгылоуп ҩ-морфемак рыла: ш – аԥштәы ҳзырбо (аш-

кәакәа), ҳам – аха́мҳара аҟнытә иаагоу. Аморфема ш аԥштәы аҵакы 
аманы акырџьара иаҳԥылоит: аша́ра, а́лашара, а́шкәакәа, а́шла, ашҳа-
ра́, аш, ахш, ашша́ уб.иҵ. Ҳам аҵакы азын иаҿшә. ажәақәа – а́ҳарам, 
аха́мҳара. 

Аԥс. адгьыл – (планета) ақыр. адгьыл – место (аҭып) 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа ҵакыс иамоу «планета» ауп. Уи, апла-

нетақәа зегьы реиԥш, игьежьуп, иҟьаҟьоуп. Ишыгьежьу аморфема гьа 
ала иаарԥшуп: иаҿшә.: агьажь, аргьагьа, амгьал, ауаргьала, агьангьаш 
(еикәагьыжьуа ауаҩы), д – «опора» аҵакала ахархәара амоуп: иаҿшә.: 
ада, адац, а́дра (акы иадуп), а́даш, а́дгара, а́длара… 

Л – аилазаара аҵакы аанарԥшуеит аԥсуа топонимикатә хьыӡқәа рҟ-
неиԥш: Дал, Ҵабал, Џьал, Гал… Абасала, аԥсуа бызшәаҿы ажәа адгьыл 
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злашьақәгылоу аморфемақәа еихышәшәа иҟоуп, аԥсуаа уи ахьӡ арҭеит 
иара зеиԥшроу, ишырбарҭаз иаҿырԥшны: игьежьуп, иҟьаҟьоуп. Ақы-
рҭуа бызшәахь ианиас, аҵакы иарҭаз хазуп: уи аҭыԥ ауп. Анышә – земля 
аҵакы уаҟа иаарԥшуп ажәа «миҵа» ала, уи ахылҵшьҭра дара ишьақә-
дыргылааит. Хазы ажәа анышә аагозар, аԥсуа бызшәаҿы ишьақәгылоуп 
ҩ-морфемак рыла: ан – анызаара аҟнытә иаагоу, иаҿшә.: адунеи дануп, 
адгьыл дануп. Уи иаанаго – аҟьаҟьара ауп – адгьыл ҟьаҟьоуп, адунеи 
ҟьаҟьоуп, шә – а́шәара, аҿыгҳара аҟнытә иаагоуп. 

Аԥс. ахәажәа – агыр. хозо 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа адинхаҵара иадҳәалоуп, аныҳәарақәа раан 

иржәуаз чаҳаржә хкуп, уи ахәажәҵәы агәыларҵон. Агыруа бызшәаҿы 
иаланагалт маҷк ахаҿра ԥсахны – хозо ҳәа. 

Аԥс. ампышҭа – ақырҭ. бушьти 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа шьақәгылоуп х-морфемак рыла: мп – 

адәахьтәи аформа азырбо (ампыл аԥшра змоу), ш – аҭацәра (пустота) аа-
нарԥшуеит, иаҿшә. уи аҵакала ахархәара ахьамоу ажәақәа: атыша (иҭа-
цәу), амаша, аҟьаш, апаш, амш, аҭашақьа. Ахашҭра (ахы аҭацәра), 
аҭԥшша, ахаԥшшыла; ҭа – аҭыԥ. 

Аԥс. аӷәра – ақырҭ. аӷвири. 
Аԥсуа бызшәаҿы араҟа хадара злоу аморфема ӷә ауп. Уи иахьцәырҵу-

азаалак аӷәӷәара аҵакы амоуп морфемак аҳасабала, иаҿшә.: аӷәӷәа, аӷәы, 
аӷәыхра, аџьамыӷәа, ауӷә, ацәаӷәара… 

Аԥс. аиаҵәа – ақырҭ. мҵване 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа ҩ-ҵакык амоуп: аиаҵәа (жәытә. аформа) – 

звезда, аԥшшәы – (голубой, зелёный). Ақырҭуа бызшәахьы иаланагале-
ит аԥшшәы аҵакала – «мҵване» ҳәа, избан акәзар аҩбатәи аҵакы – звезда 
ақырҭуа бызшәаҿы «варсклави» ахьӡуп. 

Аԥсуа бызшәаҿы аиаҵәа – звезда аҵакала иҟалеит урҭ реилаҵәара аҟ-
нытә: аилаҵәара – аиаҵәа ҳәа. 

Аԥс. абыкь – ақырҭ. буки («рожок»)
Ари ажәа абыкь абжьы иахылҵуа иадҳәаланы иҟалеит, иалкьны иу-

аҳауа. Аморфема кьа ахархәара ахьаиуазаалак абри аҵакы ауп иамоу 
– алкьра: амакьа, ажакьа, акьатеи, ацаблыкь (ац илкьны иахьыҟоу иа-
бзоураны) анкьа, аакьыскьа, ааскьа, иара убас изакәызаалак иалкьны 
улаԥш иҵашәо рыҟны: акьацә (зегьы ирхыҳәҳәо), ацыркь, Кьабархәын 
– аҭыԥ хьӡы, зегьы ирылкьны иҟоу, ақырҭшәаҿы уи еиԥш аҭоурыхқәа 
амаӡам – «буки» аҟны ахәҭақәа акгьы аанагаӡом. 

Аха абарҭ рыбжьара иҟоуп зышьҭамҭа зынӡа изырӡыз ажәақәа. 
Иаҳҳәап, ажәа аԥҳәыс – раԥхьатәи аҵакы ҿыц аҭаацәара иалалаз арбара 
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акәын – жена – аҵакала; аҭаца – ҿыц аҭаацәараҿы инанагаз лзы аҭаца 
ԥшқа, аҭаца хәыҷы шаҳҳәо (лықәра азы акәымкәа) еиԥш. Аԥҳәыс раԥхьа 
ианыԥшуаз аҵакы ҿыц аҭаацәара иаланагалаз шлакәу арбара ауп (жена). 

Аха нас ишнеиуаз уи иаанахәеит аҩбатәи аҵакы: аԥҳәыс – женщи-
на. Абри ала аԥшқара, ахәыҷра аҵакы ацәыӡит. Ишдыру еиԥш, аԥсуаа 
асас изы асыс мҟаа рҳәоит. Уи дшеибгоу аԥшәма инапаҿы дыҟоуп, аха ус 
акәымхарц азы аԥсуаа асасдкылара иазкны ирацәаӡаны ақьабзқәа аԥы-
рҵоит: асас ихьчара, иҭагылазаашьа ахьчаразы, асас изкны – иреиӷьу 
аҭыԥ, иреиӷьу афатә, иреиӷьу аиара аԥшәма иалихырц, уимоу уи есна-
гь рқьабзқәа рыла асас иааира дгәырӷьаҵәа дазыԥшны дыҟазаарц азы. 
Абасала, аԥсуаа рқьабзқәа рыла асас дышьҭырхит, аԥшәма дладырҟәит, 
аӡәыр дсысымҟаазар иара иакәны дҟарҵеит. 

Аԥс. аҭәа – ақырҭ. ҭива (сено) 
Аԥсуа бызшәаҿы аҭәа аҟаҵарба аҭәаҭәара аҟнытә иаауеит, уи апро-

цесс иахылҿиаауа ашьҭыбжь аҟнытә. Аморфема ҭәа инарҭбааны ахархәа-
ра амоуп арҿиаратә ҵакыла: аҭәра–арҭәра (аморфема р иарӷәӷәоит 
арҿиаратә процесс): акаҭәара, ахаҭәара, аҵаҭәара, аҩнаҭәара, алаҭәа-
ра уб. иҵ. Убарҭқәа инарымаданы, ҭәы иаанахәеит аҭәы – аҵакы, иара 
убас а́ҭәара (подобать), амаҭәа (одежда), аҭәа (гной). 

Аԥс. аӡаӷь(а) – ақырҭ. мӡаӷье (волдырь) 
Аԥсуа бызшәаҿы аӡаӷь(а) шьақәгылоуп ҩ-морфемак рылы: аӡы – 

ӷь – аӷьара́ аҿынтә иаагоу. Абри еиԥш аилазаара змоу ажәақәа маҷым. 
Иаҳҳәап: аԥхӡы, аӡԥсы (ақәа злысыз амаҭәа иахьыкәкәо аӡы), аӡын – аӡы 
ианаамҭоу, алаӷырӡ – ала аӷра (аҩнуҵҟа) аҟнытә иаауа аӡы, ахьурӡы – 
абысҭа зларуа аӡы, хь - афатә, р (акаузатив), ӡы – аӡамҩа (алаӷырӡ амҩа), 
аӡӷы – (щека), аӡҟы (асаби) - зҳәоу намӡац аҟнытә иаагоу, иаҿшә.: анаӡа-
ра, инаӡеит, инамӡеит. 

Аԥс. ацыра – ақырҭ. цали 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа ац (зуб) - клюв (зубец) иадҳәалоуп. 

Хыԥхьаӡарала «акы» аҵакы иамоу аҟнытә иҟалеит ажәа – ацыра (штука, 
зерно): аџьықәреи цыра, ача цыра. Уи адагьы аморфема ц ишьҭнахуа 
иеизыҟоу, иеихылҿиааз аҵакқәа рацәоуп, аха араҟа ҳаззааҭгыло ақы-
рҭшәахьынтә иалалаз ракәушәа изыхцәажәаз ажәақәа роуп, убри аҟнытә 
абас ала ихҳаркәшоит. Ақырҭшәаҿы цали – акы аҵакы иадҳәаланы иҟалаз 
рацәоуп: цалке – отдельный, цалмаги – одинарный, цалобиҭ – поштуч-
но, цалхели – однорукий, цал – цалке – врозь уб иҵ. Аха, иагьа иҳарххар-
гьы, ақырҭшәаҿы аԥсуа ажәа ац (зубец) иашьашәалоу ажәа ҳзыԥшаауам. 
Ус анакәха, ажәа цали аԥсшәахьынтә ақырҭшәа иалалаз акоуп. 

Аԥс. амзыз (кара) – ақырҭ. мизези (причина) 
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Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа адинхаҵара иадҳәалоуп, еиҳарак иаанарԥ-
шуа «ахара» (вина) ауп, иаҿшә.: анцәа рымзыз – кара, вина богов. Ари 
ажәа, ақырҭуа бызшәа ианаланагала, «причина» аҵакы заҵәык азынхе-
ит, адинхаҵарала иадҳәалаз арӡит, уи еиҳа ижәытәуп, иаԥхьатәиуп азын. 

Аԥс. аиӷь – ақырҭ. ӷирси – (лучший, достойный) 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа ҵакыла иазааигәоу ажәақәа рацәоуп: 

агәаӷь, аӷьа, аӷьара, аӷьазӷьаз, аӷьара (всходы), аӷьы (аӡӷьы), аӷьыра 
уб.иҵ. Ақырҭуа бызшәаҿы ӷь – ӷьырси акәны иарбоу иазааигәоу акгьы 
ыҟаӡам, убри аҟнытә аригьы аԥсшәахьынтә ақырҭуа бызшәа иаланага-
леит ҳәа иԥхьаӡатәуп. 

Аиӷь шьақәгылоуп ҩ-морфемак рыла: аи – аиц – аицыларатә, аицҟаҵа-
ратә ҵакы змоуи, аморфема ӷьи рыла (ак аҵкыс ак еиӷьуп). 

Аԥс. ачыҟә – ақырҭ. чиҟви (зоб) 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа шьақәгылоуп, уи ианарбо аобиект адәахь-

тәи аформа иаҿырԥшны: ч – (ачра, ачыра аҟнытә), – ҟә (аҟәыра аҿынтә 
иаагоуп). 

Арҭ аморфемақәа ақырҭуа бызшәаҿы хазы-хазы рҵакы даҽакуп, аԥсуа 
бызшәаҿы еиԥш акәымкәа. Еилкаауп, ари ажәагьы аԥсуа бызшәахьынтә 
ақырҭуа бызшәа ишаланагалаз. 

Аԥс. акәац – ақырҭ. хорци (мясо) 
Аԥсуа бызшәаҿы «акәац» шьақәгылоуп ҩ-хәҭак рыла: акәа – пазуха, 

организм, корпус, туловище, акәал (гены) ҵакыс измоуи ц - иацу аҵакы 
змоуи рыла (ацлара, ацзаара). Ажәакала, акәац-акәа уи иацу ахәҭеи аа-
нагоит. Аԥсуа бызшәаҿы ирацәоуп акәа злоу ажәақәа, иахьабалак иаа-
наго акоуп: организм, туловище, след, гены: акәамҟьа, акәамԥа, акәты, 
акәата, акәахьча, акәашара (акәа арҵәира), ахәамц (туловище), акәых-
шара, акәшара (туловище, корпус обходить). 

Аԥс. ажьакца – ақырҭ. жьанги (ржавый) 
Аморфема жьа аԥсуа бызшәаҿы ҵакы хадас иамоу аԥштәы аарԥшроуп 

– аҩажьи уи иазааигәоу аԥштәқәеи, еиҿышә.: ажь, ашьежь (ашьыжь), 
ажьира (аиха андыршлак иаанахәо аԥштәы), ахьежь (сойка), ажьы 
(тело, мясо) уб. иҵ., ашьҭыбжь жь ашьақәыргылараан (ҳҿаҿы) абжьа-
ратәи аҭыԥ ааннакылоит, убасала ахатәы хьӡы аиуеит, уи инамаданы 
аԥштәқәа рахь абжьаратәи агәыԥ аанызкыло (ашкәакәареи аҟаԥшьи 
рыбжьара) аҩажь (аҩежь) аанарԥшуа иалагеит. 

Аԥс. Амакра-аимакра - ақырҭ. камаҭи (спор) 
Аимакра шьақәгылоуп: аима, акра рыла, наҟ-ааҟ акра (поймать, дер-

жать, хватать). 
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Аԥс. аихарш – ақырҭ. харшьи 
Ишьақәгылоуп аиха, аршра рыҟнытә (изныкымкәа идыршыз аҵака-

ла). Ақырҭшәаҿы ари ажәа хәҭа-хәҭала ишаӡом, насгьы аршра аҵакы 
даҽа хьӡык амоуп. 

Аԥс. аҵара – ақырҭ. сцавла (учить, учеба) 
Аҵара аԥсуа бызшәаҿы ажәа аҵа, аҵабырг иадҳәалоуп. Раԥхьа 

ахархәара аман изакәызаалак уск аҵара, (аҩнусқәа: ауҭраҭых аарыхшьа, 
ахәыҟаҵара (абысҭа аушьа, аҟәыд ачаԥашьа, арҵәы аҟаҵашьа…), нас 
ишнеиуаз аҵарадыррахь ииасит, ашкол аҿы аҵара инадҳәаланы. Ақы-
рҭуа бызшәаҿы аҵа, аҵабырг – марҭали ахьӡуп, убри аҟнытә «сцавла» 
ақырҭшәаҿы ашьҭа амаӡам, иҵаҵӷәыдоуп. 

Аԥс. акьат – ақырҭ. кети – алаба 
Ари ажәа шьақәгылоуп аморфема кь алкьра азырбои т атырра аҿынтә 

иаагоуи рыла. Ари еиԥш аилазаашьа змоу рацәоуп, даҽакала иаҳҳәозар, 
аморфема кь – иеиднакыло ажәақәа, еиҿшә.: акьа – ахьшь хкы, зыца 
ылкьны иҟоу, ацаблыкь (вальдшнеп), акьаҿ, акьацә (зегьы ирылыҳәҳәо) 
уб. иҵ. Абасала, аморфема кьа, иахьцәырҵуазаалакгьы, алкьра аҵакы 
амоуп. Аха, иаагозар, ажәа акьаҿ – залкьра ркьаҿу, убас аҿара (рубить) 
аҟнытә иаауа рыла (еиҿшә.: абыца иҿеит). Аамҭала ари аморфема кьа – 
кавказтәи абызшәадырраҟны аимак-аиҿак ахылҵны иҟан, уи аҵакы «ал-
кьра» инамаданы иахьрыдрымкылоз иабзоураны. 

Ақырҭ бызшәеи егьырҭ абызшәақәеи рҟны аморфема кь(а) – алкьра 
аҵакы амаӡам, аха, уи азгәамҭаӡакәа, ари аморфема кь(а) злоу ажәақәа 
атәым бызшәақәа рҟынтә аԥсуа бызшәа иаланагалазшәа иахцәажәон, 
урҭ иреиуоуп: акьаса, акьаԥа, акьакьа, акьанџьа, акьыԥшь, акьалантар, 
акьыр, Кьабырхәын (анаӡара иҟоу)… 

Аԥс. акалҭ – ақырҭ. калҭи 
Аԥсуа бызшәаҿы акалҭ шьақәгылоуп аморфемақәа ка-л-ҭ рыла: ка 

иаҳнарбоит хыхьынтә ҵаҟа ирхоу аҵакы, л – аилазаара, ҭ – акаҭкаҭа-
ра (акаткатара), алакьҭара аҟнытә иаагоуп. Аморфема ҭа(а) ала, уи 
икаҭкаҭуа (икаткато) иҭырҭыруа аҵакы аманы акырџьара иаҳԥылоит, 
еиҿшә.: аҭырас, ашәҭ, аҭырҭыр, амаҭ, акаҭа, (икаҭкаҭуа) уб. иҵ. 

Абарҭ ажәақәа рҟнытә атәым бызшәақәа рахьынтә иаагоушәа иҟаҵоу 
рацәоуп. Аморфема ҭа, егьырҭ аморфемақәа зегьы реиԥш, аҵакырацәа-
ра (полисемиа) амоуп, урҭ иеизааигәоу, иеихылҿиааз ҵакқәоуп. 

Аԥс. аҟычра – ақырҭ. Ҟәчдеба (успокоиться) 
Аҟычра шьақәгылоуп абас: аҟра – долбить, трамбовать, давить аҟ-

нытә. 
Аԥс. амц – ақырҭ. цру (ложь, неправда) 
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Ари ажәа аҟаҵарба амара, амазаара (исымоуп) – амамзаара (исы-
мам) иадҳәалоуп, иаҿшә. – мап (нет). 

Аморфема ц – ац – зуб, зубец аҟнытә ишьақәнаргылеит ажәа ацыра 
(акы) штука, зерно. Ц – цырак аҵакала изцылаз ажәақәа рацәоуп, арыц, 
ахәыц, ахыц (лук), анапхыц, ашьапхыц, ахац, адац, акәиц (искра). Амц 
– даҽа ҵакыкгьы амоуп: аган (бок), аҩны амц, аҭӡамц. Ц – ацра – аҵака-
ла ирацәаны ажәақәа шьақәнаргылоит: ацҵара, ацлара, ацралара, иара 
убас ишьақәнаргылоит аицыҟаҵаратә категориа азырбо ац, аица (со-
вместность действия) рыла: аицалацәа, аицлабра, аицылара (быть вме-
сте), аицтәара, аицынхара, аициира, аицыҟазаара, аицура уб. иҵ. 

Аԥсуа бызшәаҿы аҟоуп ажәытә ажәа ацуҭа – (поселок), уи шьақә-
гылоуп ҩ-морфемак рыла: ацу – еицу, ҭа - аҭыԥ рыла. Ацуҭа аҵакала 
ахархәара амоуп даҽа ажәакгьы – аҳабла, аха уи иалалаз ажәоуп. Араҟа-
гьы иазгәаҭатәу: аморфема ц, егьырҭ аморфемақәа зегьы реиԥш, ажәақәа 
рҵакы аҟны излеиԥшу ҟазшьак аарԥшра иазкуп, уи еиднакылоит систе-
ма ҳасабла ажәақәа ргәыԥ: иаҳҳәап ацҳареи, ацҳаи машәырны еиԥшны 
иҟамлаӡеит. Актәи ацҳара – ац, аҳара (ац – анҵара) аҟнытә ишьақәгы-
леит, иара убас ацҳагьы ажәытәан ацҳа шхырҵоз иаҿырԥшны (ац аҳара) 
аҟнытә. Ҳәарада, аморфема ц – иҵегьы аҵакқәа амоуп, иаҳҳәап, ажәа 
амца. Аха араҟа ц зыдҳәалоу ажәа аца ауп, мамзаргьы ацеицеи. 

Ишдыру еиԥш, аԥсуа бызшәаҿы ирацәоуп ажәытәӡа атиурк быз-
шәақәеи араб бызшәақәеи рахьынтә иалалаз ажәақәа, еиҳарак адинхаҵа-
ра иадҳәалоу ажәақәа. Иҟоуп иара убас ажәытә бырзен бызшәахьынтә 
иалалазгьы. Аха Кавказтәи абызшәадырраҿы урҭ зегьы шарбоу ақырҭуа 
бызшәаҟынтә иалалазшәа ауп. Уи зыҿдырԥшыз, Аԥсны иара ахатәы ҭо-
урых амаӡамызт, уи аҭоурых Қырҭтәыла аҭоурых ауп ҳәа арҩашьарақәа 
иҟарҵоз роуп. 

Ҳәарада, ақырҭуа бызшәа (иара ахатәы бызшәа) ахьынтә аԥсуа бы-
зшәа иалалаз (заимствованные) ыҟоуп, аха даараӡа имаҷуп, иаҳҳәап, 
анаҭра – наҭвла, ауахәама – охаме, чачхадыл – чашьха (агыр.), аџьынџь 
– џьынџьи (агыр.), амаҵмаба - моҵмоба, амыткәма – моҭкума, ауал – 
вали, ачанаба – чвенеба, хьачхәама – ӷежьхвама, аҭауад – ҭавади… 

Абри аҭагылазаашьа аԥаҳхуеит ҳәа (ақырҭуа ажәақәа рмаҷра) аамҭа-
казы аурыс ажәақәа ақырҭуа ажәақәа рыла аԥсахра иалагеит, аха нҵыра 
амаиуит, иаҳҳәап, колхоз – колмеурне, аручка – калами, аперо – калме-
стари, асовет – сабҷоҭа, асԥычка – асанҭи уб. иҵ. 

Абасала, Аԥсны аҭоурых шдырҩашьоз еиԥш, аԥсуа бызшәагьы 
рҩашьара агырмыжьит. Аха Аԥсны аҭоурых, шамахамзар, ириашоуп 
аҭоурыхҭҵааҩцәа рыбзоурала. Аԥсуа бызшәаҿгьы имҩаԥгоуп акыр ариа-
шарақәа, аха макьана иҟаҵатәу маҷым. 
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Араҟа ҳазааҭгылоит иара убас индо-европатәи, индо-ариитәи абыз-
шәақәа рыҟнытә аԥсуа бызшәа иаланагалаз ҳәа иалыркаахьоу ажәақәак. 
Иҟалаз уи ауп, иахьа уажәраанӡагьы иҟоуп урҭ ажәақәа ирхьынҳаланы 
ишьақәҳарӷәӷәоит ҳәа иалагаз «абызшәадырыҩцәа шьахәқәа», уимоу, 
урҭқәа инарыцҵаны, Аԥсны ҭоурыхла изтәыз ариицәа ракәын зҳәозгьы, 
аԥсуаа ахьынхоз Аԥхьатәи Азиаҟны ауп, Аԥсны аԥсуа дықәнагалеит I 
ашәышықәсқәа уажәтәи ҳеразы ҳәа. Абасала, Аԥсни аԥсуааи рҭоурых 
зырҩашьо ыҟоуп, ирҳәо иаҵанакуа рзымдырӡакәа, егьа умҳәан, ус алкаа 
ҟазҵаз аԥсыуаауп, иқырҭцәаӡам, убри аҟнытә урҭ ирҳәо, аиӷара акәым-
кәа, амдырра иадаҳҳәалоит. 

Уеизгьы ҳаиасып урҭ ажәақәа реилыргарахь. 
Аныха – nukas (ажә. инд.)
Ари ажәа шьақәгылоуп ҩ-морфемак рыла: ан – анызаара аҟнытә иа-

агоу, иаҿшә.: адунеи дануп, адгьыл дануп, ха – анхара, анхалара аҟынтә 
иаауеит. 

Аныха – игьежьу, амра еиԥш илашо адгьыл аҿы итәон, аха ҭыԥк аҿы 
иаанхомызт, иныҟәон ҭыԥк аҟнытә даҽа ҭыԥк ахь, иахьтәаз аҭыԥ иан-
халон, уи ԥшьа ҭыԥны ирыԥхьаӡон. Аныха ахьтәоз аҭыԥқәа ҳәа иалхуп 
аԥсуаа зегьы ирзеиԥшны иҟалаз: Елыр-ныха, Дыдрыԥшь-ныха, Лыхны-
ха, Лӡаа-ныха уб. иҵ. Аныха ахьтәаз ҳәа ргәы иахьаанагоз аҭыԥқәа рҿы 
аныҳәарақәа мҩаԥыргон, наунагӡа иԥшьа ҭыԥны иаанхон. Убарҭқәа рҟ-
нытә ари ажәагьы иалалаз ажәоуп ҳәа адкылара, ҳәарада, ииашам. 

Аԥс. акаҭа – ажә. инд. kutah (рыболовная сеть) 
Акаҭа иара ахатәы система змоу ажәақәа ргәыԥ иалоуп. Ишьақәгы-

лоуп ҩ-морфемак рыла: ка-акра аҟнытә иаагоу, ҭа – аҭырҭырра аҵакы 
змоуи рыла. Аморфема ҭа аҭырҭырра аҵакы аманы акырџьара иаҳԥы-
лоит, еиҿшә.: аԥҭа (иҭырҭыруеит), а́рҭ – ашәырқәа рзы. Абарҭ ажәақәа 
зегьы рыҟны иҟоуп ирзеиԥшу ҟазшьак -аҭырҭырра, алақьҭара- убриала 
ажәа гәыԥ шьақәдыргылоит система ҳасабала. Убри аҟнытә ари ажәагьы 
атәым бызшәақәа рахьынтә иалалаз (заимствование) ҳәа иуԥхьаӡо иҟам, 
иалалаз ажәа уеизгьы-уеизгьы иҟьалаз акы иаҩызоуп, ахатәы ажәа агәыԥ 
амаӡам. 

Аԥс. аӡыс – инд.евр. ажә. - инд. ajah (коза) 
Ари ажәагьы системала ишьақәгылоуп, зхатәы гәыԥ иалоу ажәоуп. 

Ишьақәгылоуп аморфемақәа ӡы- с- рыла. Аморфема ӡы ажәа аӡҟы – аса-
би аҟны иҟоу ауп, с аԥшқара, ассара азырбо морфемоуп, еиҿшә.: аҳәыс, 
аҵыс, ауаса, асыс уб.иҵ. Уи адагьы аморфема с ассара аҵакы аманы акы-
рџьара иаҳԥылоит: аса (ауаҩы аса) аса́ – асара аҟнытә иаауа: аласа, асас, 
асса, асы (асы ԥалақәа)… 
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Аԥс. аса – ажә. инд. аsi (меч)
Ари ажәа аԥсуа бызшәаҿы аҟаҵарба асара – иадҳәалоуп, аибашьраҿы 

бџьарны рхы иадырхәоз акоуп. 
Аԥс. аиха – ayah (санскрит) 
Аԥсуа бызшәаҿы ари ажәа шьақәгылоуп аи - аилазаара аҵакы змоу 

ахәҭеи ха – ааха аҟнытә иаагоуи рыла. Ишдыру еиԥш, аԥсуаа ишазгәарҭоз 
ала, жәҩанынтә аеҵәақәа ирцырҟьоз аԥҽыхақәа ааха рнаҭар ҟалон адгьыл 
аҿы иҟоу аобиекҭқәа зегьы. Уи зыԥхықәыз Анцәа иоуп ҳәы ирыԥхьаӡон. 
Ааха иахылҵит еиуеиԥшым ажәақәа: ахы, ахра – точить, стругать, пи-
лить, косить, колоть; аха́ра – вина, Анцәа иҟнытә ахара рапҳьатәи аҵакы, 
аха наҟ-наҟ иаанахәеит даҽа ҵакык –Анцәа иҟынтә ахара сыдым аҟара 
ауп, егьыс сыцәгьам (удовлетворительный, посредственный), убри аа-
мышьҭахь ашколтә ахәшьаратә дырганы иҟалоит – хар амам (3). 

Ажәа хар аҟны ахархәара змоу иҵару ашьҭыбжь х ауп, ихәанчоу х́ 
акәымкәа. 

Ишдыру еиԥш, бзыԥтәи адиалект аҟны ахархәара амоуп абызшьҭахь-
тәи ашьҭыбжь ха авариант х́. Уи еиҳарак иаҳԥылоит ажәа ах́ы, иара убас 
уи иахылҿиааз ажәақәа рыҟны: ах́ы (голова), ах́аҿы, ах́ыб, ах́ыбра, ах́ы-
лаԥшҩы, ах́ылԥа, ах́аԥыц, ах́ара, х́ыхь, ах́ҿра, ах́ышәҭ, ах́ҩа уб.иҵ. Аха 
ари азҵаара аԥсуа грамматикаҿы инарҭбааны иҭҵаауп, араҟа азааҭгыла-
ра аҭахым.
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А. А. ЧХАМАЛИА
аԥсуа бызшәа акафедра №2 арҵаҩы еиҳабы

АНАПҞАЗАРА АЛЕКСИКА АԤСУА БЫЗШӘАҾЫ 
АДӘЫНТӘИ АМАТЕРИАЛҚӘА РЫЛА

Аннотациа. Аԥсуа бызшәа аҭҵаареи еиуеиԥшым аҭоурых-культуратә 
зҵаарақәа рыӡбареи рҿы акырӡа аҵанакуеит алексика аҭҵаара. 
Ажәақәа иргәылаҵәахуп ҳҭоурыхи, ҳкультуреи, ҳабзазареи зныԥ-
шуа аинформациа беиа. Урҭ рахь иаҵанакуеит анапҟазара алекси-
кагьы. Уи аԥсуа бызшәаҿы даараӡа ибеиоуп, аха иахьа уажәраанӡа 
инагӡаны, иҭырҳәыцааны иҭҵаам. Аамҭа цацыԥхьаӡа, еиуеиԥшым 
аобиективтә мзызқәа ирыхҟьаны маҷ-маҷ аӡра иаҿуп аԥсуа жәлар 
ажәытәтәи рнапҟазарақәа ирыдҳәалоу алексика. Ус анакәха, ана-
пҟазара алексика аизгареи, аидкылареи, асистематизациа азуреи, 
анаҩс бызшәадырратә обиектс иҟаҵаны аҭҵаареи ҳаԥхьаҟагьы 
акырӡа зҵазкуа ҳасабтәны иаанхоит. Хшыҩзышьҭра зҭатәу зҵаа-
роуп иара убас адәынтәи аҭҵаарақәа рымҩаԥгара. Уи абызшәа 
аҭоурыхтә лексикологиа ашьақәыргылареи, ажәарқәеи, еиуеиԥшым 
атерминологиатә еилыркаагақәеи раԥҵаразы ицхыраагӡахоит.

Ажәа хадақәа: анапҟазара алексика аԥсуа бызшәаҿы, аԥсуаа рнапҟаза-
рақәа, ахаҳәцәра (алу ҟаҵара), амҿы аус адулара, ацәа аус адулара, 
асра, аиха аус адулара, анышәаԥшь аус адулара, анапҟазаратә куль-
тура, анапҟазацәа.

Аннотация. Изучение лексики по отраслевому принципу имеет важное 
значение для освещения истории языка и целого ряда культурно- 
исторических вопросов. Сегодня, с развитием научно-технического 
прогресса, идет процесс исчезновения целого ряда терминов ремес-
ленничества, что делает весьма актуальным сбор и классифика-
цию данной лексики. Анализ рассматриваемой терминологической 
группы может показать место последней в словарном составе 
языка. Таким образом, сбор и систематизация полевого материала 
отраслевой лексики, как и других пластов абхазской лексики, явля-
ются необходимым условием разработки исторической лексиколо-
гии языка, создания толковых словарей, терминологических и иных 
справочников.
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Ключевые слова: ремесленническая лексика в абхазском языке, ремесла 
абхазов, камнеобработка, деревообработка, обработка и выделка 
шкур и кожи животных, ткачество, металлообработка, гончар-
ство, ремесленная культура, ремесленники.

Abstract. Learning vocabulary along sectoral lines is important for objec-
tive illuminating the history of language and a whole range of cultural 
and historical issues. 
Today, with the development of scientific and technological progress, the 
process of extinction number of handicraft term is underway. And it is 
important to collect and classify the vocabulary.
Thus, the collection and systematization of industry vocabulary, so as 
other layers of the Abkhazian vocabulary is a necessary condition for 
development of historical lexicology, creation of defining dictionaries, 
terminological and other reference books. 

Keywords: Artisan vocabulary in the Abkhazian language, crafts of Abkha-
zians, stone working, woodcraft folk, processing and dressing of ani-
mal skins, weaving and metal working, pottery, craft culture, handicraft 
(craftspeople).

Абызшәа аҭоурых аҵареи еиуеиԥшым аҭоурых-культуратә зҵаарақәа 
рыӡбареи рҿы акырӡа аҵанакуеит алексика аҭҵаара. Еиуеиԥшым аоб-
иективтә мзызқәа ирыхҟьаны иахьа аӡра иаҿуп аԥсуаа ажәытәӡатәи рза-
нааҭқәа ирыдҳәалоу ажәақәа, атерминқәа. Убри аҟынтә, ҳгәы иаанагоит, 
урҭ реизгареи, реидкылареи, бызшәадыррала рыҭҵаареи актуалра аҵоуп 
ҳәа. Уахь иаҵанакуеит аԥсуаа рнапҟазаратә занааҭқәагьы.

Ишдыру еиԥш, ажәытәӡатәи аамҭақәа инадыркны аԥсуаа рҿы аҭыԥ 
ӷәӷәа ааннакылон анапҟазаратә культура. Уи азы шаҳаҭра руеит архе-
ологцәа Аԥсны иахьаҵанакуа иаадырԥшхьоу аԥшаахқәеи ажәытәтәи 
ашәҟәыҩҩцәа Геродоти Ксенофонти рҩымҭақәеи уҳәа убас иҵегьгьы. 
Анапҟазаратә культура аԥсуаа рҿы даара иҿианы ишыҟаз шьақәзы-
рӷәӷәо афактқәа иреиуоуп иара убас аԥсуа бызшәаҿы иуԥыло, анапҟаза-
ра иадҳәалоу шәкыла ажәақәеи, ажәеицааирақәеи, афразеологизмқәеи. 
Иаагап ҿырԥштәқәак: «Аҵыс мҩас асахьа ҭылхуеит» – абас лзырҳәон 
аԥсуа напҟаза. «Инапы ахьы аԥссоит» – рҳәон ауасҭа бзиа, мамзаргьы 
иарбанзаалакь напҟазарак бзианы изцааиуаз ахаҵа изы. 

Аԥсуаа рнапҟазаратә культура аҭҵаара азҵаарақәа русумҭақәа рҿы 
ирзааҭгылахьеит аԥсуа ҵарауаа аӡәырҩы. Урҭ иреиуоуп: Ш.Д. Инал-
иԥа, И.Гә. Аргәын, Е.И. Малиа, И.А. Аџьынџьал, О.В. Маан уҳәа убас 
аӡәырҩы. Урҭ ишазгәарҭоз ала, ихадақәаз напҟазара хкқәаны аԥсуаа рҿы 
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иԥхьаӡан: ахаҳәцәра (алу ҟаҵара), амҿы, ацәа, аиха, анышәаԥшь аус ры-
дулара, асра.

Аԥсуаа рнапҟазаратә культураҿы даара акраҵанакуан амҿлых. Урҭ 
ирдыруан маҭәахәра злыҵуаз аҵлақәагьы. Еиқәаҳаԥхьаӡап урҭ: ахьа, 
аџь, амжәа, араш, ара, ажа, ал, араса, абгыӡыр (абгыӡра), амҷа, ақәыц, 
ақәыц еиқәаҵәа, аҭәа, ашә, аа, аԥса, амза, ачамҳа, ашыц.

Аԥсуаа амҿы иалхны иҟарҵон аеҳәақәа, ауалырқәа, ауардынқәа, ака-
лаҭқәа, амҵәышәқәа уҳәа уб.иҵ. Ацәа аус адулараҿгьы аԥсуаа даара иҟа-
зацәа дуқәан. Уи иалхны ирӡахуан акәадыр ахәҭақәа, ажәцәеимаақәа, 
аӷәрақәа. Ацәа аус адулараҿы ихадараны иԥхьаӡан уи аҵыхра (ацәа, 
мамзаргьы ааҷа аҵыхра – «ааҷаҵхра»). Ааҷа абырҵкал икылырхуан.

Аԥсуаа ажәытәан иаадрыхуан аныцә. Уи иалхны иҟарҵоз иреиуоуп 
зхаҭабзиара ҳаракыз ашахақәа, ашашәақәа, аҷапырхәақәа.

Аԥсуа напҟазацәа ирыман амҿы иалхны иҟаҵаз асыга. Уи иахьӡын 
асырҭы. Ари ажәа иаанагоит «асырҭа аҭыԥ». Асырҭы шьақәгылан абарҭ 
ахәҭақәа рыла: аԥшыца, аса, адаԥа, амарса, амарқәа, алыра. Асратә на-
пҟазараҿы рхы иадырхәон иара убас адырды. Ахәымџьарқәа зларсуаз 
амыруга хазын. Уи иахьӡын «аҟада» ҳәа. Иҟарҵоз анаплыхқәа зҭарҵоз 
иахьӡын «адаԥа». Уи амҿы иалхны иҟаҵан.

Аиха аус адулараҿы ихадараны иԥхьаӡан ажьира. Уи шьақәгылан 
хԥаны (х-напык): аԥсынгьери, ажьаҳәеи арыҭәеи, аӷа. Аԥсуа жәлақәак-
гьы ажьиреи ахьиреи ирыдҳәаланы ишьақәгылеит ҳәа ирыԥхьаӡоит. 
Иаҳҳәап, Хьиба (ахьы аҟынтәи), Жьиба (ажьи), Арӡынба (араӡны).

Аԥсуа бызшәа алексикаҿы иаанханы иҟоуп хыԥхьаӡара рацәала 
атерминқәа, ажәытәӡатәи ажьиратә напҟазара аҿиара аазырԥшуа. Урҭ 
иреиуоуп: «амаден», «арҭәара», «абҩа», «аџьаз», «атыҩша», «аҵыр-
мақьа», «аҳәынаԥшьыга», «аиха», «аџыр», «араӡны», «атса», «аҭыџь», 
«амхылдыз», «акалеиа», «акәылџьҩы», «аҿыбаара», «аӡрыжәра», 
«ақәыршәра», «акәара», «ачаԥара», «ахьӡыркра», «ашьақәыргылара», 
«аҵалашәкәара» уҳәа уб.иҵ.

Атермин «аҵалашәкәара» иаанагоит – амра ахьызҭамшуа, иҵалашь-
цаӡа иахьыҟоу. Насгьы ирҳәоит ажәаԥҟаны: «Аҵалашәкәара иҭугаз 
жәлары ирыхьчагоуп». Ҳарзааҭгылап атерминқәа: «ажьира», мамзар-
гьы «аџьира»; «акәара», «аџьра», «акәалџьҩы». 

«Акәара» – ари аихалых мыршӡакәан аиҵыхра ауп иаанаго.
«Акәалџьҩы» – абас изырҳәоит абҩатә қәабҟаҵаҩ. Уи ҩажәак рыла 

ишьақәгылоуп – «акәара», «аџьра». Ажәа «ажьира», иҟалап, «аџьи-
ра» аҟынтәи иаауазар ҳәа агәаанагара иман аҵарауаҩ, аетнограф Ар-
гәын И.Гә. Ари агәаанагара шьақәзырӷәӷәо акакәны иҟоуп аԥсуаа рахьтә 
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  џьоукы рцәажәаратә ажәаҳәаҿы ашьҭыбжь «жь» «џь» ашҟа аиасра. 
Иаҳҳәап, ажьаӷь – аџьаӷь, ажьаҳәа – аџьаҳәа уб. иҵ.

Аԥсуа напҟазацәа–ажьицәа аиха иалхны иҟарҵоз еиуеиԥшым 
амаҭәарқәа рхыԥхьаӡара маҷым. Урҭ иреиуоуп: аихақәа, аигәышәқәа, 
ажьаҳәақәа, аԥсынгьериқәа, арыҭәақәа, ацаҟьақәа, агәымжьаҵәқәа, 
ахымсагқәа, арыцқьагақәа, аҵәымҟақәа, анапхьархьқәа, амыркатылқәа, 
аԥсардқәа, ақлыбқәа, аҽагақәа, амаганақәа, аҽбыгақәа, ачалаа қәа 
(ачаа лақәа), ацәеихақәа, аҵыркантқәа, ажыгақәа, ахнырҳәыгақәа, 
аҳәызбақәа, агьежь-чаԥагақәа, ауалырмаҟақәа, архнышьнақәа, акәац-
ӡыга аҵәқәа, адамыӷ(а) анҵагақәа, адасгақәа, аҽеимаақәа, акамбашьеи-
маақәа, ацәеимаақәа, аҵәымӷқәа, аӡаӡқәа уб. иҵ.

Анапҟазацәа ирыман рхы иадырхәоз рхатәы шәагақәа. Урҭ ажәлар 
рҿы иахьагьы ахархәара рымоуп. Иаҳҳәап:

1. Анацәхарҟәара – анацәхыԥ (анацәа ду) ахыцәқәеи актәи ахаҟәала-
реи рыбжьара (нацәхарҟәарак, ҩ-нацәхарҟәарак, х-нацәхарҟәарак…);

2. Амацә(а) – анацәкьыс ашәагаа (мацә(а)к, ҩ-мацә(а)к, х-мацә(а)к);
3. Аӡа – анацәхыԥи (анацәа ду) анацәа хәыҷи рыбжьара (ӡакы, ҩ-аӡак, 

х-аӡак…);
4. Аԥсыӡа – анацәхыԥи (анацәа ду) ахысганацәеи рыбжьара (ԥсыӡак, 

ҩ-ԥсыӡак, х-ԥсыӡак…);
5. Арагд (ара) – амышьхәлыҵ инаркны аҭаҷкәым аҟынӡа (рагыдк, 

ҩ-рагыдк, х-рагыдк… рак, ҩ-рак, х-рак…).
Иаагап анапҟазара иадҳәалоу ҿырԥштәқәак аԥсуа бызшәа афразеоло-

гиа аҟынтә. Урҭ зегьы шьахәла иаадырԥшуеит аԥсуаа шнапҟазацәа бзи-
ақәаз: «Аԥҳал ҟазҵо иахьиҭаху амаа аиҭоит», «Ауапаҟаҵара ззымдыруаз 
ӡаагара ддәықәырҵон», «Иажәа абырҵкал икылихуеит», «Уажәа хьыла 
иԥысҟоит», «Аихаршы имҟәыҵыҵуам», «Аиха иҵырхит», «Инапы иҵи-
хит» («Лнапы иҵылхит»), «Аихымца даҩызоуп» уб. иҵ.

Анышәаԥшь аус адулара аԥсуаа рҿы иҿианы ишыҟаз рҳәоит архео-
логиатә ԥшаарақәа рылҵшәақәа. Аԥсны иахьаҵанакуа акырџьара иҟан 
аҳаԥшьаӡырҭақәа. Урҭ рахьтә иреиҳау напҟазарҭаны иԥхьаӡан анти-
катә қалақь Гиуенос. Иара ақалақь Очамчыра ахьӡгьы «аџьамԥҽыра» 
аҟынтәи иаауеит ҳәа агәаанагара ыҟоуп. Аҳаԥшьаӡырҭа «аҭныра» ҳәа 
иашьҭан. 

Хыхь еиқәаҳаԥхьаӡаз аԥсуаа ажәытәтәи рнапҟазарақәа рахьтә, маҷк 
рҽырыԥсахзаргьы, иахьа уажәраанӡа еиқәханы иҟоуп ацәа аус адулара, 
амҿы аус адулара, ажьира. Аха ажәытәани иахьеи анапҟазацәа русушьа 
узеидкылом, ихаз-хазуп. Иҟам усҟан рхы иадырхәоз амыруга ҷыдақәа, 
иӡхьеит урҭ рыхьӡқәагьы. 
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Иабанӡахәҭакыу анапҟазаратә культура аԥсуаа ҳаамҭазтәи рыбзазара, 
насгьы ҭыԥс иааннакылозеи уи рыԥсҭазаараҿы? Ахархәара абанӡамоу 
анапҟазаратә лексика?

Ҵоуп, хыхь зыӡбахә ҳҳәаз анапҟазарақәа, шамахамзар, зегьы иахьатәи 
ҳаамҭазы аԥсуаа рыбзазараҿы аҭыԥ рымоуп ҳәа уҳәар ауеит, асра атәы 
алаҳамҵозар. Аха иазгәоумҭарц залшом урҭ ахкқәа зегьы ӷәӷәала аиҭа-
крақәа шрыхҭысхьоу. Атехникатә прогресс иахҟьаны рхархәара маҷ-
хахьеит, мамзаргьы зынӡа иӡит анапҟазара аусхк ахәҭа хадақәа. Ас еиԥш 
иҟоу абзазаратә еиҭакрақәа анымԥшырц залшом абызшәагьы, хықәкы-
ла алексика. Есааира рхархәара ҭшәахоит, иӡуеит аԥсуаа рнапҟазарақәа 
ирыдҳәалоу ажәақәа. 

Аԥсуаа рнапҟазаратә культура ҳаамҭазы анхаҩы иԥсҭазаараҿы ҭыԥс 
иааннакыло аилкааразы ҭҵаарақәак рымҩаԥгара сҽазышәо, Гәдоуҭеи 
(ақыҭақәа Хәаԥ, Абӷархықә, Аҷандара, Аацы, Приморское, Дәрыԥшь, 
Уаҭҳара (аҳабла Гарԥ) Очамчыреи (ақыҭақәа Ҭхьына, Гәыԥ, Арасаӡыхь) 
рҿы адәынтәи аматериал еизызгон 2009-2010-тәи ашықәсқәа рзы. Иаз-
гәаҭатәуп, усҟантәи сныҟәарақәа раан сзыҿцәажәаз, сызҭааз аинфор-
мантцәа, анапҟазацәа рахьтә реиҳараҩык рыԥсҭазаара ишалҵхьоу. Аха 
дара ирыбзоураны ашәҟәы ианҵан, еидкылан шәкыла анапҟазара алек-
сика иаҵанакуа ажәақәа, ажәеицааирақәа. 

2009-2010-тәи ашықәсқәа рзы хыхь зыӡбахә сҳәаз ақыҭақәа рҿы 
иуԥылон анапҟазарақәа ҩба-хԥа хкы бзианы изцааиуаз анапҟазацәа, 
иҟан иара убасгьы напҟазарак ада даҽакы иазкымызгьы. Иҟан анапҟаза-
цәа ҳәа зхы зымԥхьаӡоз, аха аԥсуа напҟазарақәа акыр ибзианы издыру-
аз ауаагьы. Иаҳҳәап, Хәаԥ ақыҭа анхаҩы Анқәаб Владимир Мамед-иԥа, 
Абӷархықә ақыҭан инхоз Смыр Џьон Чықь-иԥа уҳәа убас даҽа ԥыҭҩык-
гьы. Урҭ иахьа рыԥсҭазаара иалҵхьеит.

Хәаԥ ақыҭан инхо анапҟаза, амҿлых аус адызуло дреиуоуп Арухаӡе 
Уасил Кәычка-иԥа. Уи аԥсуаа рмузыкатә инструментқәа ҟаиҵоит, Аԥс-
ны амузыкатә ҵараиурҭақәеи еиуеиԥшым ансамбльқәеи инструментла 
еиқәиршәоит. Ирацәаҩуп уи иҟазара збарц имҩахыҵхьоу аҳәаанырцәтәи 
асасцәагьы. Ари анапҟаза иусураҿы ихы иаирхәо еиҳарак ҳаамҭазтәи 
атехникатә хархәагақәа роуп. Убри аҟынтә, ажәытәтәи аԥсуа напҟаза-
ра иадҳәалоу алексика аганахьала иажәаҳәаҿы иуԥыло ажәақәа даара 
имаҷуп. Аха уи иара инапҟазара џьара акала ианыԥшуа иубом. Инапы 
иҵихуеит аԥсуа музыкатә инструментқәа: аԥхьарца, аҿырпын, аҩымаа, 
ахымаа, ачамгәыр уҳәа уб. егь.

Адәынтәи аматериалқәа реизгараан, 2009 шықәсазы, Хәаԥ ақыҭа 
анхаҩы Анқәаб Артен Дамеи-иԥа иажәаҳәаҿы исԥылеит анапҟазара 
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иаҵанакуа ажәақәа, ажәеицааирақәа: «абыца», «адкьац» («аткьац»), 
«аршьатә(ы)», «арҷатә(ы)», «аҵаршьра», «абжьаԥсара», «абыца ацәа 
ахыхра», «абыца аӷьӷьара», «адкьац аҟәиара», «ахырҷара», «ахырҷага», 
«ахырҷага адкьац», «агәларҷах», «акылблаара», «ажьыхҵә», «аршра», 
«амҵәышә аҵа», «амҵәышә ашьхәа», «адкьац ажәра», «абыца сса», 
«ақәыџьма кыга», «аҵәҩан арсра».

 2009 шықәсазы Хәаԥ ақыҭан инхоз Бебиа Дикран Џьгәанаҭ-иԥа 
иҟынтә ианҵан анапҟазарақәа ирыдҳәалоу абарҭ ажәақәа: «ааҷа», 
«агәыргәыл», «ацәа», «ааҷа аххра», «аҵәырынҵара», «ахьаҭархәыхә», 
«агәымжьаҵә», «аҵҟьапар», «алар». Ари анхаҩы аԥсуа уардын 
ахәҭақәагьы ҳзеиқәиԥхьаӡеит абас: «ауардын абаҟәыл», «акәыр», мам-
заргьы «агьежь», «акалам» (ачарҭ акалам), «акалам» (агьежь акалам), 
«аԥашә», «алыра», «акалаҵәқәа», «ачарҭ», «ачарҭ аҵаса», «ахьыруга», 
«ачарҭ ахарԥа», «ашьҭахьтәи аҟәардә», «аԥхьатәи аҟәардә», «аҵ(а)
рыжьқәа» (ауардын ианырҵо аӷәы зкыу), «ахәдаҵаса», «ауӷә», «аӷьата-
мақәа». 

Бебиа Дикран иажәақәа рыла, акалаҭ аҵа злеибадыркуа «амзарҷ» 
ахьӡуп. Иазгәаҭатәуп, уи даҽакала «аршьатә(ы)» ҳәа ишашьҭоу-
гьы. Анапҟаза иажәаҳәаҿы иуԥылон абарҭ ажәақәагьы: «аиларшьра», 
«аиҵаршьра», амҿы иалхны инапала иҟаиҵоз амаҭәарқәа иреиуоуп иара 
убас «акәацрҩага», «амҳаҵә», «ачаҟәа».

2010 шықәсазы Хәаԥ ақыҭан сзыҿцәажәаз Бебиа Ҭина Каҷа-иԥҳа 
лажәаҳәаҿы иаҳԥылоз еиҳарак асратә напҟазара иадҳәалоу ажәақәеи 
ажәеидҳәалақәеи ракәын. Урҭ иреиуоуп: «аласха», «аласкәыгә», «аха-
хара», «адырра», «ачырҭ еимаа», «абамба гәылхра», «арышҳара», «аԥ-
саанҵара», «ахнышә», «аҟаза», «ақәҵара», «ақьафын», «ашьаршьаф», 
«акыдыршәыла», «аҭырҷҷара», «абагәа», «ауапа рапара», «аихаҵәы» 
(аԥага), «аганхырҷара», «ачыҭ», «амыркан», «абзаласа», «абҭәала-
са», «аласаӡәӡәара», «аласа пашә», «абамба арҟәымшәышәра», «аҳа», 
«аҷышь», «ахәырхьӡырхь».

Анапҟазара алексика адәынтәи аматериалқәа реизгараан иаҳԥылаз 
анапҟазаратә мыругақәагьы ыҟоуп. Иаҳҳәап, «ацәыга», «апарпанта», 
«аԥсуеиха», «аҭыхга» (амҳаҵә злаҭырхуа), «агәымжьаҵә», «аҵҟьа-
пар», «аӷәхыга ахьархь», «агархьархь» (Џьыкырба Сергеи Мсураҭ-иԥа, 
Хәаԥ). Уи иҟынтә ианҵан абарҭ ажәақәагьы: «аканӡара», «аҵкәара», 
«арҩара», «аҟәиара», «ацәыга», «амаа» (амҵәышә атәы), «аҵәаҳә» 
(амҵәышә злакнарҳауа), «ацәра», «адкьацеилаҵара», «адкьацеидкы-
лара», «амҵәышә ауҳә (аҵа)». Ари анапҟаза иажәақәа рыла, амҿы аус 
адызуло анапҟаза «аҟаза», «амҿы уасҭа» ҳәа ишьҭан. Ауардын ахәҭақәа 
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дырзааҭгыло, аинформант иазгәеиҭаз ахәҭақәа рахьтә иалкаатәуп хԥа: 
«аҵрыжь» (алыра зықәгылоу), «аҷыда» (алыра иақәгылоу аҵрыжь лас-
сы имхарц, ачарҭ амфарц азы иарҭоз), «аҵаса» (ауӷә ахьаҵырхуа ҵаҟала 
иамоу). Даҽакала уи «ахәдаҵаса» ҳәагьы иашьҭоуп.

2010 шықәсазы сзыҿцәажәаз Абӷархықә ақыҭа анхаҩы Аҵәызба Вик-
тор (Алиошьа) Уаҳаид-иԥа аԥсуаа рнапҟазарақәа ирыдҳәаланы иидыру-
аз маҷмызт. Игәалашәон даныҷкәыназ иеиҳабацәа рнапы злакыз анапҟа-
зарақәа. Аҩны иман анапҟазаратә маҭәарқәагьы. Иара иажәақәа рыла, 
урҭ зны-зынлагьы анхамҩаҿы ихы иаирхәалон. Аҵәызба Виктор иҟынтә 
ианҵан анапҟазарақәа ирыдҳәалоу абарҭ ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи: 
«аҵхыга» (ааҷа злаҵырхуа), «ацарахә», «ацарахә анҵара», «аҭаз-
гьаҳ», «аџьуа», «ашьалашьын», «аршшага», «аҭамскәагә», «асаҭыр», 
«ажьаҳәа», «аҳәасаг(а)». Ҵоуп, хыхь зыӡбахә аагоу ажәақәа «ацарахә», 
«аҭазгьаҳ», «аџьуа» еиҳарак аргылара ашҟа иаҵанакуеит, аха уигьы 
анапҟазара иацәыхарам ҳәа уҳәар алшоит. 

2009 шықәсазы сзыҿцәажәаз аинформантцәа дреиуоуп Абӷархықә 
ақыҭан жьиҩы ҟазак иаҳасабала ирдыруа Цәышба Мыза Ԥшькьаҿ-иԥа. 
Уи акыршықәса инеиԥынкыланы ажәлар рзы аџьабаа ибахьеит. Аха 
иахьатәи ҳаамҭазы уи инапҟазара уаанӡеиԥш даҿым. 

Цәышба Мыза излеиҳәо ала, ажәытәан ажьиҩы аӡәы дидкыланы 
хԥа-ԥшьба шықәса иирҵон. Уи «амаҵаԥа» ҳәа ишьҭан. Аҵыхәтәаны 
«амаҵаԥа» хазы ихатә жьирҭа ҟаиҵарц иҭаххар, иара изырҵоз иҟынтә 
(аус ахьиуазнтәи) џьара ҟәыхк игар акәын. 

Ажьираҿы ихадароу ҳәа Цәышба Мыза ииԥхьаӡо аиха аӡрыжәра ауп, 
даҽакала - аиха «арџырра». Ажьиҩы идыруазароуп аиха иалоу амч, нас 
иара ишьақәиргылоит аиха арџырра «шаҟа аҭаху». «Аиха аџыр ақәна-
га аднакылартә иуӡрыжәроуп» – иҳәеит Цәышба Мыза ҳаниҿцәажәоз. 
Анапҟаза иажәаҳәаҿы иаҳԥылеит абас еиԥш иҟоу ажәақәеи ажәеидҳәа-
лақәеи: «амаҵаԥа», «аиха амч», «аиха ашьақәыргылара», «аӡрыжәра» 
(«арџырра»), «ақәнага», «аҿыкәа» (анапылачархь ала аиха анырхуаз 
иҿымблаарц азы ачархь иаҿаз ахаҳә аӡы иӡаакьысланы ицарц азы ҵаҟа 
иарҭон), «аҿыбаара», «аиҵыхра». 

2010 шықәсазы Абӷархықә ақыҭан сзыҿцәажәаз аинформантцәа ируа-
ӡәкыу Аџьба Шьаликәа Шамел-иԥа хаҭала джьиҩы ҟазан, акыршықәса 
инеиԥынкыланы Абӷархықәаа ржьирҭа амаҵ азиуан. Аха амҿлых аҿгьы 
аӡәы диҵахомызт. Ацәагьы аус адиулон, ааҷа ҵихуан. Иара игәалашәон 
ажәытәан аиха шеиԥыршьуаз, ишеиладырҭәоз атәы. Анапҟаза иажәақәа 
рыла, усҟан ажьицәа ҟазацәа аиха ршны «акы» (изакәыз издыруамызт) 
нақәрыԥсон, нас илас-ҩасны ирҭахыз аформа наҭаны еиԥыршьуан. Уи 
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«аиха аибаркыга» ҳәа иашьҭан. Иара излеиҳәоз ала, ажәытәан иҟан еи-
уеиԥшымыз ашәақьқәа ҟазҵоз ажьицәа. Урҭ иҟарҵоз ашәақьқәа иреи-
уоуп: «амаџьар шәақь» (аевза ахалон, агәыцә еиҵарҵон), «ашьанҵа 
шәақь». Ашәақьыхәшә аџьмаруац иалырхуан ҳәа рҳәо иаҳахьан. Ахы 
акәзар, уи ашьха ацаҟьа иамырхуан. «Ахыҵхырҭа» – абас ахьӡуп ахы 
ахьыҵырхуаз аҭыԥ. Иара ихаан Агашьха ҳәа иахьашьҭоу ицаны ахы 
(атса) змаз ахаҳәқәа ԥыҽҽны иааганы ахы дырҭәон, анышә аажны амца 
еиқәырҵон, нас ахы уа инақәрыԥсон. Ианӡыҭлакь, уаанӡа анышә аҿы иа-
лырдахьаз «ацәаҳә(а)сҭа» иҭаланы ахәхәаҳәа иааиуан. Зыӡбахә ҳамоу 
ари анапҟаза инапала иҟаиҵон «ааи», «ааҷеи».

2010-тәи ашықәс азы Абӷархықә ақыҭан аматериал аизгаразы сзыҿ-
цәажәаз дреиуоуп Гәдоуҭа араион, иара убасгьы Аԥсны ахы-аҵыхәа 
еицырдыруаз, зажәа акыр ԥхылнадоз Ақаҩба Жьужьа Шьақьыр-иԥа. 
Уи нхашьа-нҵышьала даара еиҿкааз, иҿырԥшыгаз аԥсуа нхаҩын. Хаҭа-
ла иара анапҟазара инапы алакымызт, аха имаҷмызт инапы иадыруаз, 
еиҳаракгьы амҿы аус адулараҿы. Иара излеиҳәоз ала, ажәытәан Қаҩаа 
жьицәан. Иахьагьы Жьужьа Ақаҩба иҩнаҭаҿы иҭаацәа икнаҳаны иры-
моуп ажәытә рхнышьнақәа («ахнышьыр»), избанзар уи «џьынџьуп» ҳәа 
ирыԥхьаӡоит. Иара иҩны иман анапылалу. Зны-зынла афымца лашара 
анааиԥҟьалоз уи дназыхынҳәлон. Ирацәоуп уи иугәаланаршәо ажәытә-
аҿатә ҳәа иԥхьаӡон анхаҩы. Анапҟазара иадҳәаланы Ақаҩба Жьужьа 
иажәаҳәаҿы иаҳԥылаз ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи иреиуоуп: «акәандыр-
баҭ» («акәандрабаҭ») – анхаҩы зыҭира дақәиҭымыз (контрабандный то-
вар); «аԥырӷы» – арацәа андырцалак иаанхоз; «аиласарҭа» – архнышь-
на («ахнышьыр») аиласарҭа, иахьеибарку; «аҿҵаара», «аҟәых» – ажьы-
ра иатәу џьара еихаҷамаҷак; «анаплых». Аинформант иҟынтә ианҵан 
аԥсуа жьицәа иҟарҵоз абџьар хкқәа рыхьӡқәа (иара ишигәалашәоз 
ала): «Ачафҭы шәақь» – агәыцә адәахьала иԥшьыркцаз аформа аман, 
«амаџьар шәақь», «ашьанҵа шәақь», «абаҟәыл змаз атапанчақәа». 
Ажьиреи ахьиреи аныхақәа ирхылҵшьҭроуп (ирцырҟьоуп) ҳәа иԥхьаӡон 
Ақаҩба Жьужьа. Уи излеиҳәоз ала, жәытәӡаахыс усеилыргагас ирымаз 
аныхақәеи, ахьирақәеи, ажьирақәеи ракәын. Убарҭқәа ирыдҳәаланы, 
аинформант иҟынтә ианҵан абарҭ ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи: «абӷара», 
«ақәра», «аусеилыргага», «ахықәааҩ», «агра змам» – аныҳәарахь инарго 
ашьтәазы ирҳәоит, «ахы аҭарԥшра» – («Ажьира ухы аумыркын, иуха-
разар ухы цәырга» ҳәа ахы дҭарԥшны иарҳәон), «ажьира амҵагылара», 
«ажьира аҟәых», «анцәа иашьапкра», «аҿыҵра» – ажьырныҳәа аҿганы 
ианырго (Ажьырныҳәа аҿганы изго мап ицәукыр, аҳақьым ачымазаҩ мап 
ицәикыр иаҩызоуп).
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Анапҟазарақәа ирыдҳәаланы Аҷандара ақыҭан аматериалқәа маҷым-
кәа ианысҵеит 2010-тәи ашықәс азы. Сырзааҭгыларц сҭахуп урҭ рахьтә 
аӡәык-ҩыџьак аинформантцәа.

Аҷандара ақыҭан инхоз Аџьба Зосим Владимир-иԥа амҿлых даа-
ра дазҟазан. Уи иаб Владимир Аџьбагьы ианиааз ҟаза бзиан рҳәоит. 
Хыԥхьаӡарала иугозар, шәкы еиҵамызт ауардынқәа ҟаҵаны ажәлар 
ириҭаз. Аџьба Зосим иҟынтә ианҵан абасеиԥш иҟоу ажәақәеи ажәеи-
дҳәалақәеи: «арԥсаара» – ауардын ачарҭ анышә ақәԥсаны идырԥсаауан; 
«архәара» – ачарҭ дырхәон; «аҵрыжь» – ауардын ахәда иаҵоу иаатуа- 
иакуа иамоу; «арҳәазара» – аеҳәа рҳәазаны аԥсҭантәи иааргон; «аи-
ахҭа» – аеҳәа андыргылоз имҳәазарц азы аҵәы(р)гәыгәқәа адырсыланы 
хыхь иахарҵон; «аиха акышьа», «аиха аҟьашьа», «аҭыҟаара» – аеҳәа 
гәымжьаҵәла иҭырҟаауан; «аҵәымҟа», «абаҟәыл» – акҿаҩратә маҭәар; 
«аҟур» (аҟауар) – ажәытә аҩнқәа злархыбуаз; «абна анцәахәы», «ача-
нах», «ахларҵә» – аригьы быца хкуп; «абыцаҿара», «акылблаага» – ака-
лаҭ, амҵәышә уҳәа аныҟарҵо излакылырҵәо.

Ҳагба-Аџьба Цира Џьгәанаҭ-иԥҳа хыхь зыӡбахә ҳәаз Зосим Аџьба иан 
лоуп. Сара санлыҿцәажәоз лара шәышықәса дырзааигәан. Аха, аамҭала 
данқәыԥшыз, асратә напҟазара даара дазҿлымҳан. Ари аԥҳәыс бырг лҟынтә 
ианҵан абарҭ ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи: «ацәамаҭәа», «акыдыршәыла», 
«адаан» (асырҭы наҟ-ааҟ иаман), «аласа арақьара» (ауаса андырҟәыдлак 
аласа рақьа-рақьаны иҟарҵон), «адырды», «адырдха», «абыбыш» (иаадры-
хуаз абамба быбышхон), «абамба агәаӷь», «абамбагәылхга», «аршара», 
«аҳаи аҷышьеи», «ауапцәа», «аилалара» (аласа ырбааӡаны ианыҟарҵалак 
еилалон), «арбара» (аласа дырбон), «аленд» (ашьаршьафқәа анырслак 
алендқәа ԥаны иарҭон), «аҵәызаҵә//аԥага» (излаԥоз аҵәы), «адырра» (иха-
ханы иҟоу арахәыц аидҵара), «абамбарахәыц», «аласарахәыц», «ачыҭ», 
«асатина», «акадифа», «ахыџьгәыгәын», «арышҳара» (аласа аӡиас ахь 
илбааган идрышҳауан, ирыӡәӡәон (ажәуац ала), «аҟьаԥҟьаԥ» (аласа аны-
дрышҳауаз изласуаз амыруга), «ал ацәа», «ацәыма-жьыма» (ал ацәа, 
ацәыма-жьыма аамхны аласа ршәуан), «ақәны», «архра» (ақәны рхны ир-
хахон), «абагәа» (абагәа иалхны арахәыц рхахон), «амахәаҷ(а)» (ҵаҟатәи 
аиқәа ахырҷара иахьӡын. Еиҿ.: «ахәымџьар»), «аҵәаҟьақәа» (аҟада иацыз 
ахәҭақәа), «аихаҟара», «аихаҟага» (уи ала арахәыцқәа еихарҟауан), «ахы-
рҽра» (аиқәақәа хырҽны ирӡахуан), «ахырҽыра» (ахәымџьар ахьаҵыр-
хуаз), «агәанџьа» (абырфын анырхахалак изыкәдыршоз), «ахаҽра» (уи 
агәанџьа иакәыршаз арахәыц азы ирҳәон).

Аԥсуаа рнапҟазарақәа ирыдҳәаланы 2010-тәи ашықәс азы Аҷандара 
ақыҭан сзыҿцәажәаз иреиуоуп Гәынба Мариа Қсыс-иԥҳаи (лыԥсҭазаа-
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ра далҵхьеит) Гәынба Славик Қсыс-иԥеи. Дара занааҭла ишнапҟаза-
цәамызгьы, анапҟазара иадҳәалаз акәама-ҵамақәа, амаҭәарқәа рыхьӡқәа 
уҳәа акыр сзеиҭарҳәеит. Ашәҟәы ианысҵеит урҭ ражәаҳәаҿы исԥылаз, 
анапҟазарақәа ирыдҳәалаз абарҭ ажәақәеи ажәеидҳәалақәеи: «ахыза-
гәы» (абырфын сны хызагәыс иҟарҵон), «араҷра» (ирссаны ахырҷара), 
«аикәарҳәра» (ауаса андырҟәыдлак еикәарҳәны иҿарҳәон), «аласацҟьа-
га» (ахыци ахәымпали иеиԥшын), «абаҟа» (аласа анырыӡәӡәалак еи-
лалон, ибаҟаӡа иҟалон), «аҭамскәагә» (аԥчаҭла аԥш ҭаԥсаны изласуаз 
амаҭәар), «аҿыкә» (арахә акрызларырҭоз, ақды еиҟәыршәаны иҟарҵоз 
амаҭәар).

Аҷандара ақыҭантәи анхаҩы Гәынба Станислав Грошьбеи-иԥа за-
нааҭла анапҟазара дадҳәалам. Уи акыр шықәса инеиԥынкыланы амцар-
цәаратә маҵзура асистемаҿы аус иухьеит. Аха, ақыҭаҿы ишаԥу еиԥш, 
иусурамшқәа данырхашәало анхара-анҵыра дазыхынҳәуеит. Ибзианы 
ицааиуеит аҿы аус адулара. Иҟаиҵоит еиуеиԥшым анхамҩатә маҭәарқәа. 
Ари анхаҩы иажәаҳәаҿы иуԥыло ажәақәеи ажәеицааирақәеи иреиуоуп: 
«акача» (амҿтәы рхнышьна «ахнышьыр»), «аҭаршәсҭа» (архнышьна 
анылаурҟәуа//ианыҳараукуа изҭауршәуа аҿаԥҟарсҭа), «авҵиаа» (акалаҭ, 
ма амҵәышә злеибырҭо «авҵиаа» – аткьац), «аԥсаанҵара» (аткьац) аӡаҿы 
арԥсаара), «ацаамкыра» (амҵәышә зларкуа амаа, ихыргьежьаау аформа 
змоу), «алмышәӡахәа» (аӡахәа иеиԥшны абнаҿ игылоуп, амҵәышәи ака-
лаҭи рхырҷараан гәларҷах ҳасабла рхы иадырхәоит), «ақьырсҭа» (ауа-
ҩы дануасҭо акы зқәикуа, изықәԥиҟо), «аҟәыл» (аигәышә, ма аиха ахәы 
зкуа), «аҵәымҟа» (аиха аԥҟага, иҟоуп амҿы аҟынгьы рхы иадырхәо), 
«акаҵкәыр», «аихыршьра» (акалаҭ аганқәа еихыршьны ирышшуеит), 
«ақьафын» (акасыш, даҽакала «бинт» ҳәа изышьҭоу, уи ахш араӡараҿы 
рхы иадырхәон), «ахәарҭа» (амаа аманы акаҵкәыр еиԥш ирышшуан, 
афатә ҭаҵаны алыӷәраҿы икнарҳауан). 

Уаҭҳара ақыҭа, Гарԥ ҳәа иахьашьҭоу дынхон ажьиратә напҟазареи 
амҿы аус адулареи еиԥшны изцааиуаз анапҟаза Сыҷынаа Уасиа Шәа-
нуа-иԥа. Хаҭала уи ихатә жьираҿы иҟаиҵон анхара-анҵыра иааҭахыу 
амыругақәеи амаҭәарқәеи зегьы. Амҿлых атәы ҳҳәозар, егьырҭ ахкқәа 
инарываргыланы, амузыкатә инструментқәа ҟаиҵон (ихазы), еиҳарак-
гьы ибзианы ицааиуан ачамгәыр. 

«Аҟаза игәы акреилнакаауазароуп. Ала ааԥшуеит, алымҳа ӡырҩуеит, 
агәы ауп зегь еилзырго» – абас иҳәеит Уасиа Сыҷынаа саниҿцәажәоз. 
Ари анапҟаза иажәаҳәаҿы иаҳԥылеит абарҭ ажәақәеи ажәеицааирақәеи: 
«ауардын авакьыц», «ацәхьа», «ауардын ахәда ақәтәага», «аӡа//
аӡарҵәи» (ажәытәан аӷьатама ацынхәрас арасатәы быца ырҵәины ауӷә 
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иарҭоз), «ашәч//ашәшь» (ачамгәыр алҵуеит), «ацәымса» (уи акакан иаа-
нахәон, нас ахәа аҵажьны иржәуан, абамбеиԥш иҟалон. Нас, ажьираҿы 
иҟарҵоз аиха ацәымса надкыланы ашьанҵа анаҿарықшалакь, амца ак-
уан), «ахьӡы» (ахьаҵла ахьӡы ахьыршоушәа иҟоуп рҳәоит), «абаӷәаза» 
(аӷәқәа еихаргыланы иҟарҵоз аҩны. Ирҳәоит аҩны баӷәазала еибаркуп 
ҳәа), «аҵәы» (ажәытәан ҳаамҭазтәи аҵәымӷ ацынхәрас аӷәы злеибадыр-
куаз амҿтәы ҵәымӷ), «амҿыш» (агәаԥшь змам), «ажьырауац» (урысшәа-
ла – шлак), «ашәыра» (аца ацәа иалхны ирӡахуан), «арыпҟатә» (акалаҭ 
иҟьаҟьан иаладыргыло), «атарра» (аиха ишахәҭоу иумӡрыжәыр атарра 
иалагоит), «аԥсҭа» (урысшәала – свинец).

2009-тәи ашықәс азы Дәрыԥшь ақыҭан адәынтәи аматериалқәа реиз-
гараан сызҭааз анхацәа дреиуан Тәанба Хәыра Кәыҷа-иԥа. Иара изле-
игәалашәоз ала, иқыҭаҿы, уи анҭыҵгьы асра крызҵазкуаз напҟазараны 
иҟан. Анапҟазацәа ирсуан: ахҭарԥақәа, акәмызцәа хылԥақәа, акәмыз-
цәа кьаҿқәа, аштә еиқәақәа, аштә кьаҿқәа, агәырԥхагақәа (амаӷра 
амҭакәа). Усҟан ирсуаз акәымжәи акабеи аҳәынҵәрақәа арҭомызт. Урҭ 
рхаҭыԥан рхы иадырхәон рахәыцла иҟаҵаз «ахаԥа». Уи – арахәыц еи-
лаҵаны, иркәымпылны, еилымшәо иҟарҵон. Ахаԥа зкылырдоз «ачаԥ-
раз» ахьӡын. Абарҭқәа ртәы ибзиаӡаны игәалашәоит иара убас Тәанба 
Хәыра иашьеиҵбы Тәанба Анатолигьы.

Амҿы аус адулара иадҳәалоу амыруга ҷыдақәа аҩны измаз дреи-
уан сызҭааз Дәрыԥшьтәи анхаҩы, амҿлых иазҿлымҳаз Маргазиа Вова  
Аазиз-иԥа. Урҭ зегьы акакала ицәырганы иаҳзеиқәиԥхьаӡеит (ианҵоуп 
иара ихаҭа ишиҳәаз еиԥшҵәҟьа – А.Ч.): «аҵкьапар» (аҵла аҭыцәаага), 
«аҵәымҟа» (амҿы акылҵәага, аҟыга), «агархьархь» (амҿы аиҩыхаа-
га), «аҵхаараҭыхга» (ауалыр ахҭасақәа ахьҭадыртәо аҭыԥ аҭыцәаага, 
аҭыхга).

2009-тәи ашықәс азы сзыҿцәажәаз анапҟазацәа-аинформантцәа дреи-
уоуп Аацы ақыҭа инхо Аҩӡба Константин Шьаадаҭ-иԥа. Иара хаҭала 
амҿлых дазҟазоуп. Анхара-анҵыра иааҭахыу зегьы инапала иҟаиҵо-
ит. Иара убасгьы, уи ашышра дазҟазоуп. Иҟаиҵоит амҵәышә, акалаҭ, 
акаҵкәыр уҳәа уб.иҵ. Ари анапҟаза иажәаҳәаҿы иуԥыло анапҟазара 
иадҳәалоу ажәақәа рацәоуп, аха ҩынтә еиҭаҳамҳәарц азы ҿырԥштәыс 
иаагап абарҭ: «ашәиа» (ашәаҩа) – ашәарыцацәа асы аҟны изланыҟәо, 
ирышьарҵоз, «ацәалых» – арахә рцәа иалху, «ачқьыԥ» – акрызларфо 
(урысшәала – «вилка»), «аҭырффара» (амҳаҵә аҭырффара), «ацәыга» 
– рнапала иҟарҵон, акалаҭ аҵа злырхуаз адкьац аларцәуан, «авакьыц» 
– акалаҭ злеибарку, даҽакала «абаҩ», «еимаасак» – аӡәы ишьаиҵаша 
злыҵша ацәа (ажәцәеимаа анырӡахуаз).



Юбилейное научное издание

514

Аацы ақыҭа инхоз амҿлых азҟаза Чамагәуа Заабеҭ иажәаҳәа аҟынтә 
ианҵан анапҟазара иадҳәалоу ажәақәа маҷымкәа. Аха урҭ рахьтә ҳар-
зааҭгылап акык-ҩбак: «агәыбжьаҵә» (агәымжьаҵә) – аеҳәа аҭыхга, 
«агәҭыхра» – аеҳәа агәҭыхра, «адыргьла» – анышәаԥшь иалху кҿаҩратә 
маҭәаруп, «ақәыԥа» – ишышны иҟарҵон, нас аԥш ҭаԥсаны «аҭамскәагә» 
ала иасуан. Аԥш рыцқәа кылшәшәаны ҵаҟа икаԥсон, убас алагьы аԥш 
ҿдырпуан. Анапҟаза Чамагәуа Заабеҭ излеиҳәоз ала, ажәытәан џьара 
сасык данырзааилак напыла исыз «ахәымџьари» «ашьамхқәыршәи»  
еилаҳәаны данцоз ҳамҭас ирҭон. 

2009-2010-тәи ашықәсқәа рзы напҟазацәақәак раҳасабала Гәдоуҭа 
араион аҿы зыхьӡ ргәалашәоз иреиуан: Зыхәба Ҷуҷка, Арухаӡе Мас, Во-
лодиа Цвок, Ҳашыг Ҷыҷын, Ҳашыг Кәасҭа, Анқәаб Кәыта, Анқәаб Саид, 
Анқәаб Аруҭан, Анқәаб Мсураҭ, Џьыкырба Мсураҭ (Хәаԥ); Џьынџьал 
Ԥшьҟан (Афон); Ҟалӷьы Ҳанашә (Абӷархықә); Аџьба Владимир (Аҷан-
дара); Ԥлиа Дамеи, Ԥлиа Хәсин, Ҳалуашь Зафида (Уаҭҳара); Аҩӡба Лу-
ман, Аҩӡба Смеал, Мархолиа Шьаадаҭ (Аацы).

Очамчыра араион Арасаӡыхь ақыҭа анхаҩы, анапҟаза, имаҷымкәа 
амҿлых аус адызулахьоу Асланӡиа Шьалуа Уазамаҭ-иԥа игәалашәоит 
иқыҭаҿы иансуаз, ианжьиуаз, ацәа, амҿы уҳәа аус анрыдырулоз, ишры-
дырулоз. Уи излеиҳәо ала, иара данахьӡаз аамҭазы, анапҟазарақәа рахьтә 
ажьиреи амҿы аус адулареи рнаҩс, аҭыԥ ӷәӷәа ааннакылон асратә напҟа-
зарагьы. Игәалашәоит цуфарак аҳасабала, иахлафаашәа аси аԥшыцеи 
рзы «Шьари шьацәҟьы иакри кәымпрышә» ҳәа шырҳәалоз. 

Асырҭы ааигәанӡагьы аҩны иҵәахны илыман Очамчыра араион Ҭхьы-
на ақыҭан инхо Адлеиԥҳа-Салаҟаиа Бабуца Ҭарашь-иԥҳа.

Хыхь зыӡбахә ҳҳәаз Асланӡиа Шьалуа Уазамаҭ-иԥа амҿы иалхны 
иҟарҵоз амаҭәарқәа еиқәиԥхьаӡоит: «аиаҳәа», «агәабалаа», «асаара», 
«ачмызҟыл» (ачамсҟәыл) «аныга», «аҭәырӷәы», «амҿтәы рхнышь-
на», «ахәыҷы дызныркәабало аиаҳәа», «амҵәышә», «акалаҭ», «аҟәы-
дыршьшьыга», «амҳабысҭа», «амҿтәы храӡага», «амҟәыба храӡага», 
«акәапеи», «ачаҟәа», «ахмаҷыр», «абҟәыл», «ауалыр», «акалам џьам», 
«ацәарҭаӷәы», «акәыцҳа», «акәаҷабҭра», «амҳаҵә». Урҭ рахьтә ирацәо-
уп иара ихаҭа инапала иҟаиҵахьогьы. 

Очамчыра араион Арасаӡыхь ақыҭан инхоз ажьиҩы-напҟаза Қапба 
Қаласа Тоу-иԥа ихатә жьираҿы имаз амаҭәарқәа, амыругақәа рыхьӡқәа 
(ианҵоуп еиҭазҳәаз ибызшәа аҷыдарақәа ҳасаб рзуны): «аԥсынгьери», 
«аџьаҳәа» (ажьаҳәа), «акыга» – арыҭәа (амаақәа ауны измоу «аиха акы-
га», урҭ ҩба-хԥа хкы ыҟоуп), «акылҵәага» (аиха акылҵәага), «аԥҟага» 
(аиха аԥҟага), «ахәархь ԥҟага», «адамыӷ анҵага» (аиха ахьыԥҟатәу, иахь-
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кылҵәатәу уҳәа адырга зланырҵо), «аҵәымӷ ртәага», «аларҭа ртәага» 
(аларҭазы аҟәуа ҳәагьы рҳәоит), «аҭәырӷәы», «аҵәаҳә» (акәиц анаха- 
аахага, ахәыҵышьшьаага), «анапылачархь», «афымцачархь», «афым-
цатә ԥшандага» (афымца ҟалаанӡа – «аӷа»).

Қапба Қаласа излеиҳәоз ала, ажьираҿы аԥсуа рацәа ахархәа-
ра еиҳа еиӷьуп, адгьыл иҵырхуа «аҳәынҭқар ирацәа» аасҭа. Избан-
зар, «аҳәынҭқар ирацәа» аиха аԥсы алнахуеит ҳәа иԥхьаӡон. Ажьиҩы 
иажәақәа рыла, ажәытәан арацәа ауаа рхала идырцон. Урҭ рахьтә хаҭаб-
зиарала еиҳа еиӷьуп ахьеи аџьи ирылху. Анапҟаза излеиҳәоз ала, ажьи-
раҿы иааҟарҵо амаҭәарқәа, амыругақәа зегьы рзы «ажьира иҵыргаз», 
«ажьира иҵгоу», «ажьира иҵыҵыз» ҳәа ирышьҭан.

2009-2010-тәи ашықәсқәа рзы Очамчыра араион аҿы адәынтәи ама-
териалқәа анеизызгоз аамҭазы иуԥылон, хыԥхьаӡарала имаҷзаргьы, 
ацәа аус адызулоз аҟазацәагьы. Урҭ еиҳарак иҟарҵоз аӷәрақәеи акәадыр-
қәеи уҳәа рыӡахраҿы рхы иадырхәоз ааҷа акәын. Убарҭ аҟазацәа дреи-
уан Очамчыра араион Ҭхьына ақыҭан инхоз Шьынқәба Сандра Кәагә-
са-иԥа. Иара иқәра акыр ишынаскьахьазгьы, инапы алакын ааҷа аҵыхра 
– «ааҷаҵхра). Аҩны иман уи азы ихы иаирхәоз амыругақәагьы, урҭ иреи-
уоуп «аҭалаҟы», «абырҵкал» (абырцкал).

Абасала, аԥсуа бызшәаҿы анапҟазарақәа ирыдҳәалоу алексика даара 
ибеиоуп. Урҭ ирыҵаркуа ажәақәа зегьы ирымоуп дара рхатә ҵакы, рхатә 
ҭоурых. Абарҭқәа дырҩегьых шаҳаҭра руеит аԥсуаа рҿы жәытә-натә 
аахыс анапҟазаратә культура ҿианы ишыҟаз, аҭыԥ ӷәӷәагьы шааннакы-
лоз. Ус анакәха, анапҟазара алексика аизгареи, аидкылареи, асистемати-
зациа азуреи, анаҩс бызшәадырратә обиекс иҟаҵаны аҭҵаареи ҳаԥхьаҟа-
гьы акырӡа зҵазкуа ҳасабтәны иаанхоит. Ари аус анагӡаразы, ахәҭакахьа-
ла, хшыҩзышьҭра зҭатәу зҵаароуп адәынтәи аҭҵаарақәа рымҩаԥгара.

Алитература

1. Аргун Иу.Гә. Ажәлар ртрадициатә напҟазареи аамҭеи. – Аҟәа, 1985.
2. Инал-Ипа Ш.Д. Абхазы. – Сухуми, 1969.
3. Аджинджал А.И. Из этнографии Абхазии. – Сухуми, 1969.
4. Маан О.В. Абжуа. – Сухум, 2006.
5. Кварчия В.Е. Историческая и современная топонимия Абхазии. – 

Сухум, 2006.



516

Е.М. ШАМБА
афизика-математикатә ҭҵ. ркандидат, адоцент

А.Ш. ГЫЦБА 
афизика-математикатә ҭҵ. ркандидат, адоцент

А.ШЬ. ШЬЫНҚӘБА
арҵаҩы еиҳабы

И.Ш. ҚЬЫШЬМАРИА 
афизика-математикатә ҭҵ. ркандидат, адоцент

Е.В. ԤАЧЛИА
арҵаҩы

АМЕХАНИКА АХЬТӘЫ ԤҞАРА

Аԥсны аиҳабыра аԥсуа бызшәа аҿиаразы иҟарҵаз Ақәҵарала, Аԥс-
нытәи аҳәынҭқарратә университет аусуҩцәа аурыс бызшәаҟынтәи 
аԥсшәахь еиҭаргоит афизикатә текстқәа. Убарҭ атекстқәа иреиуоуп 
«Амеханика ахьтәы ԥҟара».

Жәытәнатә аахыс амеханикатә усурақәа рымҩаԥгаразы ауаҩы ихы 
иаирхәоит еиуеиԥшым амыругақәа.

Зегьы ирдыруеит, зеиҭагара уадаҩу амаҭәар хьанҭа (ахаҳә, аста-
нок…) аиҭагаразы рхы ишадырхәо иауу, иӷәӷәоу алаба – алахҭым 
(асахьақәа 1, 2).

Х-нызқь шықәса раԥхьа Мысра ақәацәркца аргылараан аҳаракыра ду 
ахь ихаргалон ахаҳәҟьаԥс хьанҭақәа. 

Аҭагылазаашьақәа жәпакы раан аҳаракырахь аидара хьанҭа харга лоит 
инаау ақәыԥшылараҿы ирбылгьаны, ма ирҳәазаны, ма аидарашьҭых-
гақәа рыцхыраарала.

Амч аиҭакразы рхы иадырхәо ахархәагақәа амеханизмқәа рыхь-
ӡуп.

Имариоу амеханизмқәа рахь иаҵанакуеит алахҭыми уи ахкқәеи – аи-
дарашьҭыхгеи аидарашьҭыхгамашьынеи, иара убас инаау аҟьаҟьареи уи 
ахкқәеи – асали абруи.

Имариоу амеханизмқәа рхы иадырхәоит амч аҿы афеида аиуразы, 
даҽакала иуҳәозар, амаҭәар ианыруа амч акырӡа азырҳаразы.



517

Центр лингвистики и информационных технологий

Имариоу амеханизмқәа уԥылоит абзазараҿы, азауадқәеи афабри-
кақәеи рмашьынақәа рҿы, еибыҭашьала имариам иахьатәи авто-
матқәа рҿы, акьыԥхьгеи аԥхьаӡага машьынақәеи рҿы. Асахьақәа 1,2 
рҿы иубоит аидара ашьҭыхразы лахҭымк аҳасабала рхы ишадырхәо 
аихалаба.

                Асахьа 1                                                         Асахьа 2

Алахҭым – ари иеиҭамҵуа аҵаргыла акәшамыкәша инеиааиуа 
икьакьоу маҭәаруп.

Аидара акапан – хыхьынтәи ҵаҟа ихоу амч Р аиааиразы, алом (аи-
халаба) еиҭамҵуа акәаԥ – алом (аихалаба) аҵаргыла акәаԥ О аҟынтәи 
иалсуа алыра алом (аихалаба) аваргьежьтәуп.

Алахҭым ианыруа амч F еиҳа иеиҵоуп, аидара амч Р аасҭа, даҽакала 
иуҳәозар, иуоуеит амч аҿы афеида.

Асахьа 3 аҿы иарбоу алахҭым алыра ыҟоуп иеидҵоу амчқәа ркәаԥқәа 
А – и В – и рыбжьара. Асахьа 6 аҿы иарбоуп ари алахҭым асхема.

Асахьа 3
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Алахҭым ахь иаауа амчқәа рыҩбагьы F1 – и F2 – и ганк ахь рхы хоуп.
Асхемақәа
Аҵаргыла акәаԥ аҟынтәи амч аусура ацәаҳәахьы илашьҭу ахагәҵәы 

амч ажәҩахыр ахьӡуп.
Асахьа 3 аҿы ОА – арма амч ажәҩахыр F1 ауп, ОВ – арӷьа амч ажәҩахыр 

F2 ауп. 
Аԥышәарақәа рыла ишьақәыргылоуп алахҭым аибакапанра аԥҟа-

ра: алахҭым аибакапанраҿы иҟоуп иара ианыруа амчқәа арҭ амчқәа 
рыжәҩахырқәа ианраҟароу.

Ари аԥҟара аарԥшуп абри аформула ала:

                       (1)

Аиҟарара аҟазшьақәа рхархәарала ари аформула аарԥшхар ҟалоит 
абас:

                     (2)

F1 – и F2 – и – арҭ алахҭым ианыруа амчқәа роуп,  – и  – и – арҭ 
амчқәа рыжәҩахырқәа роуп (асахьа 3).

Алахҭым аԥҟара иунарбоит амч хәыҷи амч дуи еибакапаныр шрылшо 
алахҭым ацхыраарала.

Амаҭәар зыргьежьуа амч амодуль иара ажәҩахыр ала ашьҭыхра амч 
амомент ахьӡуп.

Уи аарԥшхоит анбан М ала:
                          (3)

Алахҭым аибакапанра аԥҟара аарԥшхар ҟалоит абас: алахҭым аибака-
панра шьақәгылоуп ҩы-мчык рныррала, асааҭ ахыц агьежьрала алахҭым 
зыргьежьуа амч амомент асааҭ ахыц агьежьра аҿагыларала алахҭым зы-
ргьежьуа амч амомент иаҟаразар.

Ари аԥҟара амоментқәа рыԥҟара ахьӡуп.
Алахҭым аԥҟара шьаҭас ирымоуп атехникаҿы, абзазараҿы рхы иады-

рхәо еиуеиԥшым амыругақәеи аибыҭақәеи русура, амч аҿы, ма амҩаҿы 
афеида аиура ахьаҭаху.

Амч аҿы афеида ҳамоуп амыркатылгьы ҳхы ианаҳархәо. Амыркатыл 
– лахҭымуп.

Еиуеиԥшым алахҭымқәа рымоуп амашьынақәа жәпакы. 
Алахҭым апринцип шьаҭас иамоуп иара убас алахҭымтә капанга.
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Алахҭымқәа уԥылоит иара убас ауааи аԥстәқәеи рцәеижь ахәҭақәа 
рҿы, ҿырԥштәыс иаагозар, амахашьахақәа, ацлымҳәақәа. Алахҭымқәа 
жәпакы убоит ама́ҵақәеи аԥсаатәқәеи рҿы, аҵиаақәа реиҿартәышьаҿы.

Алахҭым аибакапанра азакәан ахархәара амоуп аидарашьҭыхгаҿы. 
Аидарашьҭыхга – ари ауадыхә иаркыу аиаҳәа змоу барбалуп. Аида-
рашьҭыхга аиаҳәа ала ирышьҭуеит ашаха, аџыршаха, ма азанџьыр. Рхы 
иадырхәоит аидарашьҭыхгақәа ҩы-хкык: еиҭамҵуеи еиҭаҵуеи аида-
рашьҭыхгақәа. Еиҭамҵуа аидарашьҭыхга алыра ҵысӡом, убри аҟнытә 
аидарақәа рышьҭыхраан алыра хыхь ихалом, ҵаҟа илбаауам (асахьақәа 
6,7).

Асахьа 4                                      Асахьа 5

Еиҭамҵуа аидарашьҭыхга – ари зыжәҩахырқәа еиҟароу лахҭымуп 
уҳәар ҟалоит. Амчқәа рыжәҩахырқәа – ари абарбал арадиусқәа роуп 
ОА=ОВ=r. Ари аҩыза аидарашьҭыхга иунаҭом афеида амч аҿы (P=F), 
аха иулнаршоит амч аусура ахырхарҭа аԥсахра.

Еиҭаҵуа аидарашьҭыхга алыра аидареи иареи хыхь ихалоит, ҵаҟа ил-
баауеит. Уи иатәу алахҭым арбоуп асахьа 7 аҿы: О – алахҭым аҵаргыла 
акәаԥ ауп, ОА – амч ажәҩахыр Р ауп, ОВ – амч ажәҩахыр F ауп.

ОВ ОА аасҭа ҩынтә излеиҳау ала амч F ҩынтә иеиҵоуп, амч P аасҭа: 

 
Ажәакала, еиҭаҵуа аидарашьҭыхга иунаҭоит афеида амч аҿы ҩынтә 

иеиҳаны.
Алахҭым аҿы иеиԥшым ҩы-мчык амч амодуль F1, F2 ала еибакапануа 

ианыҟалалак, алахҭым аусура иалагоит.
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Аамҭак азы амч маҷ зыдҵоу акәаԥ F2 анысуеит амҩа ду S2, амч ду здуҵо 
акәаԥ F1 анысуеит амҩа хәыҷы S1. Аҳасабкрақәа иудырбоит, алахҭым 
аҿы амчқәа зыдҵоу акәаԥқәа знысуа амҩа иаарҳәны амчқәа ишраҟароу: 

 мамзаргьы , аҽакала иуҳәозар .

Амчи амҩеи рышьҭыхлыҵ – ари усуроуп. Ажәакала, алахҭым ахархәа-
раан аусураҿы афеида уоуӡом. 

Акыр шәышықәсақәа зхыҵуа апрактика иунарбоит иарбанзаалак 
амеханизм аусураҿы афеида шунамҭо. Ус шакәугьы еиуеиԥшым амеха-
низмқәа рхы иадырхәоит амч аҿы, ма амҩаҿы афеида роурц азы.

Ажәытә ҵарауаа ирдыруан амеханизмқәа рҿы ахархәара зҭатәыз аԥҟа-
ра: амч аҿы заҟа уфеидахо аҟара, убри аҟара узаралхоит абжьаӡараҿы.

Ари аԥҟара «амеханика ахьтәы ԥҟара» ахьӡуп.
Алахҭым аибакапанра аԥҟара шьақәиргылеит Архимед. Иҟоуп Архи-

мед иԥҟара иазку алегенда.
Архимед алахҭым аԥҟара анааирт, уи деигәырӷьаны ус иҳәеит: 

«Исышәҭ аҵаргыла акәаԥ, нас сара ишьҭысхуеит Адгьыл!». Аха уи аҩы-
за аҟаҵара ауам.

Сантиметрак Адгьыл ашьҭыхразы алахҭым ажәҩахыр ау (аура ду змоу 
архәа) иакәшар акәын.

Ус, ари амҩала алахҭым анҵәамҭа ау аццакра секундк ала метрак  
(1 м/с) иаҟаразар, уи аиҭагаразы иаҭаххон миллионла ашықәсқәа.

Ажәытә Бырзентәылеи Рими атехника аҟаҵараан рхы иадырхәон 
алахҭымқәа.

Архимед алахҭымқәа ихы иаирхәон аибашьыгатә техникаҿгьы.
Абырзен ҭоурыхҭҵааҩ Плутарх иҩуан: «Аурымцәа анжәыла, Архи-

мед ихы иаирхәеит имашьынақәа. Урҭ идыршәуаз артҟәацгақәеи ахаҳә 
дуқәеи аурымцәа рышьаҟауаа рыр ндырҵәеит».

Амшын аҿы урҭ ақыдқәа хыхьынтәи аӷбақәа ирықәрыжьуан, иӡаады-
рҟәрылон.

Аидарашьҭыхга аихацқәа аӷбақәа раԥхьатәи ахәҭа ианкны ишьҭырх-
уан, нас аӷбақәа ӡааҟәрылон.

Архимед итехника иазымиааит аурымцәа реибашьыгатә техника. Ау-
рымцәа ахьаҵра рықәшәеит.

Архимед дҭахоит Сиракуз агараан.
Архимед аҭоурых аҿы даанхоит аибашьыгатә техника ҟазҵаз 

раԥхьатәи ҵарауаҩны, иара убас аҵарауаа рҟынтәи аибашьраҿы зегьы 
раԥхьа иҭахаз ҵарауаҩны.



Центр лингвистики и информационных технологий

Ажәар

Аха́рхәага
Алахҭы́м, ары́маа, ажәры́тә
Ақәацәркца, апирамида
Ахаҳәҟьаԥс, ахахәцә
Ақәыԥшы́лара, ақә
Аҟьа́ҟьара
Инаау
Аидарашьҭыхга
А́идарашьҭыхга машьына 
Асал
Абру
Аҵаргәа́, аҵаргы́ла
Алы́ра, агәҵәы
Еицеиҟароу
Аице́иҟарара 
Ахагәҵәы́, аперпендикулиар
Афеида
Азара́л
А́иахәа, алака́р
Ауады́хә, амы́рча
Азаҷ, аӷбашаха, аихашаха, 
аџыршаха
Ада́ҷ, азанџьыр
Аиха́ц
Ама́ҵа

Приспособление 
Рычаг
Пирамида 
Плита 
Поверхность 
Плоскость 
Наклонный
Блок
Ворот
Клин
Винт
Опора
Ось
Пропорциональный 
Пропорциональность
Перпендикуляр
Выигрыш
Проигрыш
Жёлоб
Обойма
Трос

Цепь
Коготь
Насекомое
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АГАЛЬВАНИЗМ 

Аԥсуа бызшәа арҿиаразы ихаданы иҳаӡбеит аинтерес зҵоу афизи-
катә текстқәа ԥсышәала иаԥҵазарц. Убас еиԥш иҟоу атекстқәа иреи-
уоуп «Агальванизм». 

Италиа аҵарауаҩ-афизиолог Луиџьи Гальвани диит цәыббра 9, 1737 
шықәсазы. 1759 шықәсазы уи, 22 шықәса анихыҵуаз, Болониа анатомиа 
акафедра напхгаҩыс дҟалеит. Иара акыр шықәса инапы алакын аԥса-
атәқәа рыбаҩ аиҿартәышьа аҭҵаара, 12 шықәса рышьҭахь ауп афымцатә 
цәырҵрақәа дрызҿлымҳахо даналага.

1790 шықәсазы, 53 шықәса данырҭагылаз, машәыршәа иибаз афым-
цаҿы аартра ду аҟынӡа днанагеит. Уи алагьы ихьӡ аҭҵаарадырра аҭоурых 
аҿы наӡаӡа иаанхеит. Гальвани иԥиргеит аҵарауаа аартрақәа ҟарҵоит 30 
шықәса рхыҵаанӡа ҳәа иҟаз агәаанагара.

Ирҳәоит, Гальвани иҟаиҵаз аартра машәыршәа иҟалаз ахҭысқәа 
ирыхҟьеит ҳәа: ичмазаҩыз Гальвани иԥҳәыс аҳақьым илзылиҩааит 
илыхәоит ҳәа адаӷь ашьапқәа ирылхыу атәан ажәра. Гальвани уи атәан 
ихала иҟаиҵон. Уи атәан аныҟаиҵоз, скальпельла иаартыз ада (анерв) 
данахькьыс, ибеит адаӷь ашьапы ажьышәқәа шеиҵалоз, аԥсы ҭалазшәа. 
Аҵарауаҩ еиликааит идырым цәырҵра ҿыцк шааиртыз, акыр иҭаххеит 
абри ацәырҵра инарҭбааны аилкаара. 

Гальвани иибаз ацәырҵра алабораториаҿы иԥишәарц иӡбеит. 
Аԥышәара амҩаԥгаразы ааԥхьара риҭеит ҩыџьа ацхырааҩцәа. Алабора-
ториаҿы адаӷь еиҿыхны иахьықәыз аихатә стол аҿы иқәгылан афымца 
машьына. Уи ицхырааҩцәа руаӡәк скальпельла адаӷь ауаҭәаҿы иаартыз 
ада (анерв) данахькыс, иаразнак адаӷь ашьапқәа ржьашәқәа аиҵалара 
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иалагеит. Егьи ицхырааҩ игәеиҭеит афымца машьына ацыԥхьқәа анаҿы-
дыдуаз адаӷь ашьапқәа ржьашәқәа иҵегьы ишеиҵалоз.

Гальвани иҳәон, ари аартра ҟазҵаз сара сакәӡам, сыцхырааҩцәа ҩыџьа 
роуп ҳәа. Уи ицхырааҩцәа руаӡәык иара иԥҳәыс Лучиа лакәын. 

Ари иуадаҩыз цәырҵран, уи х-компонентк рыла ишьақәгылан: афым-
ца машьынеи, аскальпельи, адаӷь ашьапқәеи рыла.

Гальвани иҽазишәон ацыԥхьқәа, аскальпель, апрепарат – адаӷь ашьа-
пқәа рольс инарыгӡо ашьақәыргылара. Иара имҩаԥигеит аԥышәарақәа 
рацәаны, иара убас адәаҿы адыдмацәыс аныҟаз, еиҳа иӷәӷәаз ацыԥхьқәа 
зхылҵуа амацәыс инанагӡо ароль аилкааразы. Абарҭ аԥышәарақәа 
Гальвани идырбеит изымдыруаз цәырҵра ҿыцк. Убри ацәырҵра аҭҵа-
аразы апрепарат (адаӷь ашьапы) иаркыз ауадахь ииеигеит, уи аихатәы 
ԥырԥита иқәҵаны адаӷь абӷа иалырҟьаз аихатә ҵәаҳә адаӷь ашьапы иа-
дирӷәӷәалон. Ибеит усҟангьы адаӷь ашьапы шеиҵалоз. Ажәакала, афым-
ца машьынеи амацәыси шыҟамызгьы, ицәырҵуан уи аеффект. 

Гальвани адаӷь ашьапы иунаҭо афымца «аԥстәы фымца» ҳәа дашьҭан. 
Ажәакала, ишьақәыргылахеит, Леиден ибанка афымца шахылҵуа еиԥш, 
адаӷь ашьапгьы афымца шахылҵуа. 

Афизиолог Гальвани аԥстәы фымца ыҟоуп ҳәа иҟаиҵаз алкаа даҿагы-
леит иара иаамҭазтәи италиатәи афизик Александро Вольта. 

Уи игәаанагарала, афымца-ԥстәы фымцаӡам, уи зхылҵуа афизикатә 
мзызқәа роуп. 

1800 шықәсазы Вольта раԥхьаӡа акәны иаԥиҵеит афымцамҩас 
узҭо агенератор – Вольта ишьаҟа. Уи иабзоураны Вольта ихьӡ адунеи 
иахыҵәеит. Вольта Гальвани иԥышәарақәа еиҭамҩаԥигеит, ирҿиеит. 
Вольта имҩаԥигаз аԥышәарақәа жәпакы ирыбзоураны иоуит агәаанагара 
ажьышәақәа реиҵалара зыхҟьо аԥстәы фымца акәӡам, еиԥшым аметал-
лқәа реидкьыслара ауп ҳәа. Вольта иԥхьаӡон «агальванизм» физикатә 
цәырҵроуп ҳәа. Уи афымҩангагақәа ҩ-класскны ишеит. Актәи акласс иа-
хиԥхьаӡалеит аметаллқәа, аҩбатәи акласс – аӡы злоу амҩангагақәа. 

Аҩбатәи амҩангага актәи акласс иатәу (иаҵанакуа) иеиԥшым амҩан-
гагақәа ҩба рыбжьара ирыдкьысло ианыҟоу, усҟан иҟалоит афымцамҩас. 

1801 шықәсазы Александро Вольта ҳаҭыр иқәызҵоз Наполеон Бонапарт 
инапаҟынтәи иоуит ахьтәы медал аҭҵаарадырраҿы иеихьӡара дуқәа рзы. 
Вольта ахӡыргара дацәыԥхашьо иаартра хьӡыс иеиҭеит «иԥсабаратәым 
афымцатә цәеижьыхәҭа» ҳәа. Гальвани иаҳаҭыр аҟынтәи Вольта афымца-
химикатә батареикақәа «Гальвани иелементқәа» ҳәа хьӡыс ириҭеит. 

Уи ала Вольта иара ишьҭахь еиҵагылоз аҵарауаа идирбеит изҿыԥшы-
шаз ахымҩаԥгашьа бзиа.
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АМЕХАНИКАТӘ ЦӘҚӘЫРԤАҚӘА. АБЖЬЫ. ДОПЛЕР ИЕФФЕКТ

Аусумҭаҿы ишьақәыргылоуп амеханикатә цәқәырԥақәа ртекст. 
Иҳәаақәҵоуп аушәақәтәии надаадатәии ацәқәырԥақәа рзакәан, иара 
убас абжьы аилкаара аарԥшуп механикатә цәқәырԥаны. Атекст хы-
рқәшоуп Доплер иеффект ала. 

Амеханикатә цәқәырԥақәа

Козьма Прутков иҳәон: «Аҳасақәа аӡы ианҭауршәуа, иахылҿиаауа 
агьежьқәа урыхәаԥш, мамзар ари аршәра баша гәмырҿыӷьгахоит». Арҭ 
агьежьқәа (зҽеиҭазкуа алгәыгәқәеи аҭаҽыларақәеи) мзыс иамоуп уаанӡа 
иҭынчыз аӡы арцыхцыхра. Урҭ ҭыԥк аҿы ианцәырҵлак анаҩс (аҳаса 
ахьҭаршәыз) аиуыжьра аганқәа зегьы рахь алаҵәара иалагоит, убри ауп 
ацәқәырԥа зыхьӡу. 

Ацәқәырԥақәа аӡшьар ақәыԥшылараҿы рыҟазаара мзызс иамоуп 
аҟәырҷахақәа рыхьанҭареи рмолекулиартә мчқәа реизыҟазаашьеи. Зегь 
реиҳа алаҵәара змоу цәқәырԥақәаны иԥхьаӡоуп амшын цәқәырԥақәа, 
иаҳҳәап, амшыни аокеани рқәыԥшыларатә цәқәырԥақәа.

Аӡшьар ақәыԥшылараҿы иҟоу ацәқәырԥақәа инарҷыданы, амехани-
каҿы иҭырҵаауеит итыруа амчқәа рыбзоурала еиуеиԥшым амаҭәашьарқәа 
ирылаҵәо итыруа ацәқәырԥақәа-арцыхцыхрақәа. Урҭ алагылазаарақәа 
итыруа алагылазаарақәа ҳәа ирышьҭоуп. Итыруа алагылазаара арцых-
цыхра иаҵанакуеит адәахьтәи анырра иабзоураны алагылазаараҿы аҟәы-
рҷахақәа рҭыԥ ԥсахра.

Иаҳҳәап, иаагап иауу ашашәа (ма арезина иалхыу абыкь), уи 
анҵәамҭак аҭӡамц иаҳаркып. Ашашәа аархханы, аҩбатәи анҵәамҭа на-
пыла иаӷьны иҳарцыхцыхып. Усҟан иаабоит уи арцыхцыхра ашашәа 
иқәланы «ишыҩуа», нас, аҭӡамц аҿы ианнеилакь, ишыхынҳәуа. 
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Ацәқәырԥақәа рцәырҵраз зда ԥсыхәа змам ҭагылазаашьаны иҟоуп  
арцых-цыхра аныҟало аамҭазы иара иаԥырхагоу амчқәа рцәырҵра, 
иаҳҳәап атырра амч. 

Арҭ амчқәа ҟазшьас ирымоуп еигәылоу алагылазааратә ҟәырҷахақәа 
еилыҵуазар, урҭ реизааигәатәра, насгьы реиҵыхра дара анеизааигәахо. 
Ахыҵхырҭантә ихароу алагылазааратә ҟәырҷахақәа рҟынӡа итыруа ам-
чқәа анынаӡо, урҭ рҭышәантәаларатә ҭыԥ аԥсахра иалагоит. Маҷ-маҷ 
алагылазаара аҟәырҷахақәа зегьы, аки-аки еишьҭагыланы, аҵысҵысра 
рҽаларгалоит.

Арҭ аҵыс-ҵысрақәа рылаҵәара шьақәгылоит (ицәырҵуеит) цәқәы-
рԥаҵас.

Иарбанызаалак итыруа ацәқәырԥаҿы иҟоуп иеиԥшым ҩ-ныҟәарак: 
алагылазаара аҟәырҷахақәа рыҵысҵысреи ацыхцыхра алаҵәареи. 

Алагылазааратә ҟәырҷахақәа рыҵысҵысреи ацәқәырԥақәа алагылазаа-
раҿы рылаҵәареи рхырхарҭақәа еиваршәзар, уи аушәақә цәқәырԥа ҳәа 
иашьҭоуп. Алагылазааратә ҟәырҷахақәа рыҵысҵысреи ацәқәырԥақәа 
ралаҵәареи рхырхарҭақәа надаадазар, уи надаадатәи ацәқәырԥа ҳәа 
иашьҭоуп. 

Аушәақә цәқәырԥаҿы ацыхцыхра аарԥшуп алагыла аиҵацалареи 
аиҵыхреи рыла, надаадатәи ацәқәырԥаҿы - алагыла ҿыгҳарақәа реи-
хыҵра егьырҭ аҿыгҳарақәа рҟынтәи. 

Аилацалара аицакра еснагь иацуп итыруа амчқәа рыҟалара. Урҭ 
итыруа амчқәа ишьақәдыргылоит алагылазаарақәа зегьы (аӡшьарқәа, 
агазқәа, иара убас амаҭәар кьакьақәа) ирылаҵәо аушәақәтә цәқәырԥақәа, 
надаадатәи ацәқәырԥа алаҵәоит икьакьоу алагылазаара мацара.

Иарбан цәқәырҧазаалакь алагылазаара иалаҵәоит ласрак ала. 
Ацәқәырԥа аласра ҳәа ҳара ҳзышьҭоу ацыхцыхра алаҵәара аласра ауп.

Аласра анаҩсгьы, иналукааша ҟазшьаны ацәқәырԥақәа ирымоуп 
ацәқәырԥа аура.

Ацәқәырԥа аура ҳәа иашьҭоуп периодк ала ацәқәырԥа зхысуа абжьа-
заара. Ацәқәырԥа аласреи апериоди рышьҭыхлыҵ иаҟароуп: 

∙T (1)
ара  – зҽызмыԥсахуа ацәқәырԥа аласра иҳамоу алагылазаараҿы;
Т – апериод (ацәқәырԥа ҵысҵысратәи аамҭа);

 – (абырзентә нбан «лиамбда») ацәқәырԥа аура.
Ацәқәырԥа алаҵәара ахырхарҭазы иаагап ахырхарҭа алыра Х, анаҩс 

иааҳарԥшып У ала ацәқәырԥаҿы иҵысҵысуа аҟәырҷахақәа рҭыԥырбага, 
уи иаҳнаҭоит алшара ацәқәырԥа асинусоидалтә график аҭыхра.

Аграфик аҿы абжьазаара еизааигәоу аҭаҽыларақәеи еизааигәоу (аҳа-
ракырақәеи) ацәқәырԥа аура  еиқәшәоит. Ацәқәырԥа аамҭатә ҵысра 
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иаарҳәны еизышоу алассы-ласра шакәу ҳхы иархәаны,  ацәқәырԥа 
аура ааҳарԥшыр ауеит иара аццакреи аҵыс-ҵысреи рыла:

∙

Араантәи:  .
Иҳауыз аформула иаҳнарбоит ацәқәырԥа ауреи алассы-лассреи 

рышьҭыхлыҵ.

Абжьытә цәқәырԥақәа

Итыруа ацәқәырԥақәа аҳауа, аӡшьар, иара убас амаҭәашьар кьакьа иа-
лаҵәоит, аха, иубаӡом. Ус шакәугьы, ҭагылазаашьақәак рҿы урҭ уаҳар 
алшоит. 

Ауаҩы аҳаратә цәаныррақәа изцәырызго итыруа ацәқәырԥақәа 
ирыхьӡуп абжьытә цәқәырԥақәа, мамзаргьы баша абжьы. Ауаҩы илымҳа 
иаднакылар алшоит зылассы-лассра 16 Гц инаркны 20 кГц рҟынӡа иҟоу 
итыруа ацәқәырԥақәа. Убри аҟынтә ари адиапазон аҿы иҟоу алассы-лас-
срақәа ашьҭыбжьтә лассы-лассрақәа ҳәа ирышьҭоуп.

Абжьы хыҵхырҭас иҟоуп абжьытә лассы-лассрала икәанызануа иар-
банзаалак амаҭәар. Аԥстәқәа ракәзар, абжьы раҳауеит даҽа диапазонк 
иалагӡаны. 

Зылассы-лассра 16 Гц еиҵоу ашьҭыбжь (абжьы) аинфрабжьы ҳәа 
иашьҭоуп, зыласы-лассра 20 кГц еиҳау абжьы аультрашьҭыбжьы ҳәа 
иашьҭоуп.

Ашьҭыбжь алаҵәаразы иҟазароуп итыруа алагылазаара. Авакуум аҿы 
ашьҭыбжьтә цәқәырԥақәа алаҵәара рылшом, избанзар уа икәанызануа 
ыҟаӡам.

Аҳауаҿы абжьы аласра зегь раԥхьаӡа акәны ишәеит 1636 ш. азы 
афранцыз физик М. Мерсенн. Амцашоура 20ºС аныҟоу, иара 343 м/с 
рҟынӡа инаӡеит, мамзаргьы 1235 км/с.

Абжьы аласра алагылазаара амцашоура иахьыԥшуп: аҳауа амцашоу-
ра иацлацыԥхьаӡа, иаргьы иазҳауеит, имаҷхацыԥхьаӡа – иагхоит.

Аҳауа амцашоура 0ºС аныҟоу, абжьы аццакра 331 м/с иҟоуп.
Еиуеиԥшым агазқәа рҿы абжьы алаҵәоит еиуеиԥшым аласра ала. 

Убас, амцашоура 0ºС аныҟоу, ашьҭыбжь алаҵәара аӡри аҿы инаӡоит 
1284 м/с рҟынӡа, агели аҿы - 965 м/с, аҵәыҵәри аҿы - 316 м/с. Абжьы 
аласра, агазқәа рҿы аасҭа, аӡшьар аҿы иеиҳауп.

Раԥхьаӡа акәны ашьҭыбжь аласра аӡаҿы иршәеит Ж. Колладони Иа. 
Штурми 1826 ш. Дара рԥышәарақәа мҩаԥыргон Швеицариа иҟоу Жене-



527

Центр лингвистики и информационных технологий

ватәи аӡиаҿы. Амцашоура 8ºС аныҟаз, уи 1440 м/с иаҟарахеит инықәы-
рԥшны. Абжьы аласра аӡшьарқәеи агазқәеи рҿы аасҭа амаҭәар кьакьақәа 
рҿы иеиҳауп.

Адгьыл шьҭыбжьымҩангага бзиоуп.
Еиуеиԥшым ашьҭыбжьқәа ҳзырҳауа аҳаратә цәаныррақәа еиҳа-

рак изхылҿиаауа ацәқәырԥа абжьытә амплитудеи иара алассы-лассреи 
роуп. Амплитудеи алассы-лассреи ашьҭыбжьтә цәқәырԥақәа рфизикатә 
ҟазшьақәа аадырԥшуеит. Арҭ афизикатә ҟазшьарбагақәа ирышьашәалоуп 
(иақәшәоит) афизиологиатә ҟазшьарбага, ҳара ашьҭыбжь аҳара ҳалзыршо. 
Физиологиатә ҟазшьарбагақәаны иҟоуп абжь дуреи абжьы аҳаракыреи.

Абжьдура аарԥшуп иара амплитуда ала: абжьытә цәқәырԥаҿы акәа-
нызанрақәа рамплитуда заҟа еиҳау аҟара, абжьы еиҳагьы еиҳахоит.

Абжьдура ашәага асон ахьӡуп. Асааҭ аҷықҷықра адыура -0,1 сон 
иаҟароуп, баша ацәажәара – 2 сонк, амҩадутә бжьы - 8 сонк ираҟароуп. 

Абжьы аҳаракыра иара алассы-лассра иахьыԥшуп: абжьытә цәқәы-
рԥаҿы аҵыс-ҵысрақәа рылассы-лассра заҟа еиҳау аҟара, убриаҟара аб-
жьы ҳаракхоит. 

Иаҳҳәап: анышәшьха аныԥыруа, амҵәыжәақәа аҟьоит алассы-лассра 
еиҳа имаҷны, акәыбры аасҭа. Убри азын, анышәшьха аныԥыруа, абжьы 
лаҟәны игоит (абыжжра лаҟәуп), акәыбры абжьы ҳаракны игоит (аҵуб-
жьы ҳаракуп).

Ашәаҳәаҩцәа (аҳәсеи аҳацәеи) рылассы-лассрақәа рымҽхак аарԥшуп 
атаблица №1 аҿы.

Аҳәса рыбжьы Ахацәа рыбжьы
Контральто 170-780 Гц Бас 80-350 Гц
Меццо-сопрано 200-900 Гц Баритон 100-400 Гц
Сопрано 250-1000 Гц Тенор 130-500 Гц 
Колоратуртә
Сопрано 

260-1400 Гц

Еиуеиԥшым аҿагыларақәа рныҩра иахҟьаны абжьгара аамҭа азҳара 
ареверберациа ахьӡуп. Ареверберациа ҳаракуп иҭацәу ауадаҿы, уаҟоуп 
аууыбжьы ахьахылҵуа; ахҟьа татақәа змоу аҭӡамцқәа, адрапировкақәа, 
аԥардақәа, аҩнымаҭәа татақәа, ауарҳалқәа змоу ауадақәа, иара убас уаа 
рацәала иҭәу ауадақәа ибзианы абжьы рылаӡуеит, убри аҟнытә уа аре-
верберациа дуум (имаҷуп).

Абжьы иахылҿиаауеит иара убас аныҩбжьы (эхо). Аныҩбжьы – ари 
еиуеиԥшым аҿагыларақәа ирныҩуа бжьытә цәқәырԥақәоуп. Аныҩбжьы 
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ахьӡ ашьхақәа рнимфа «Эхо» лыхьӡ иадҳәалоуп. Ажәытә бырзенқәа 
рмифологиа излаҳәо ала, уи Нарцисс бзиа дылбон, аха уи аҭак змоуыз 
бзиабаран. Ари абзиабара иахҟьаны лара дҩеит, дхаҳәхеит, илзаанхаз 
лыбжьы мацара ауп, убри аҟнытә лара дахьыҟоу илаҳауа ажәақәа рҳәара 
мацара ауп илылшо.

Доплер иеффект

Афизикаҿы азҿлымҳара змоу цәырҵроуп Доплер иеффект. 1842 ш. 
Х. Доплер теориала ишьаҭаиркит анаԥшҩы идикыло абжьтәии алаша-
ратәии аҵыс-ҵысрақәа рылассы-лассрақәа зхьыҧшу. Уи анаԥшҩы ибоит, 
идикыло ари ахҭыс анаԥшҩы иеиҭаҵреи ахыҵхырҭа аиҭаҵреи шеидҳәа-
лоу.

Абжьы ахыҵхырҭеи адкылаҩи (адкылагеи) рҭыԥ еиҭамҵуазар,  

ахыҵ= ад=0, усҟан =, (1)
урҭ рылассы-лассрақәа еиқәшәоит. 

-ацәқәырԥа бжьы алаҵәара аласра иҭаҳҵаауа алагылазаараҿы
-ацәқәырԥа аура: = Т=  алагылазаара ианалаҵәо, ацәқәырԥа ад-

кылага аҟынӡа ианынаӡо, иаанарԥшуеит иара аҵыс-ҵысра алассы-лас-
сра.

                                  
Адкылагеи ахыҵхырҭеи рылассы-лассрақәа еиҟароуп, урҭ дара-дара 

еихьыҧшны ианеиҭамҵуа. 
Ахыҵхырҭеи адкыларҭеи дара-дара еихьыԥшны еиҭаҵуазар, усҟан 

урҭ рылассы-лассрақәа еиқәшәаӡом. 
Адкылага иаиыуа аҵысҵысрақәа рылассы-лассрақәа аформула (2) ала 

иааурԥшыр ҟалоит: 
= (2)

Хыхьтәи адырга аагоит аныҟәараан ахыҵхырҭеи адкылагеи еизааи-
гәахозар, ҵаҟатәи адырга – урҭ еицәыхарахозар. 

Алитература

1. Громов С.В., Родина Н.А. Физика. 8 акласс, Аҟәа, 2009. Ад.173.
2. Трофимова Т.И. Афизика акурс. М., 1980. Ад.478.
3. Джанколи Д. Афизика М., Аҟәа, 1989. – Ад.653.



Центр лингвистики и информационных технологий

4. Қьышьмариа С.Р., Шам-ԥҳа Е.М. Аурыс-аԥсуа афизикатә жәар. – 
Аҟәа, 1999. – Ад.143.

5. Ԥачлиа Н.Л. Аматематикатә терминқәа ржәар. – Аҟәа, 2013. – Ад. 
244.

6. Џьонуа Б.Г. Аурыс-аԥсуа жәар. – Аҟәа. 2010. – Ад. 812.



530

А.Ш. ГЫЦБА
афизика-математикатә ҭҵ. ркандидат, адоцент 

Е.М. ШАМБА 
афизика-математикатә ҭҵ. ркандидат, адоцент 

А.ШЬ. ШЬЫНҚӘБА
арҵаҩы еиҳабы

И.Ш. ҚЬЫШЬМАРИА
афизика-математикатә ҭҵ. ркандидат, адоцент

АОПТИКА АҬОУРЫХ АҞНЫТӘ

Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аԥсуа бызшәа иахьахы-
суа атехникатә занааҭқәа рзы азеиԥш физика акафедра аусуҩцәа 
иҭрыжьит арҵага шәҟәы, афизиказы атекстқәа зну «Аԥсуа бызшәа», 
насгьы ихадараны ирыӡбеит уи ашәҟәы хадырҭәаарц атекст ҿы-
цқәа рыла. Убас еиԥш иҟоу атекстқәа иреиуоуп «Аоптика аҭоурых 
аҟынтәи».

Аоптика – ари алашара аҟазшьақәеи, аԥсабареи, иара убас уи 
амаҭәашьар ишаныруеи зҵо афизика аҟәша ауп. Алашара – ари еилазаа-
шьала иуадаҩу цәырҵроуп: ҭагылазаашьақәак раан уи ахы мҩаԥнагоит 
аелектромхылдызтә цәқәырԥа еиԥш, даҽа ҭагылазаашьақәак раан уи ҟа-
лоит иҷыдоу аҟәырҷахақәа (афотонқәа) ршьыҵәра еиԥш.

Аоптика апрактикатә ҵаки уи егьырҭ адыррақәа русхкқәа рахь иҟа-
наҵо анырреи даара идууп. Ателескопи аспектроскопи раԥҵара иабзоу-
раны ауаҩы изаатит ацәырҵра ссирқәа рдунеи. Амикроскоп аԥҵара абио-
логиаҿы ареволиуциа ҟанаҵеит. Алашара иазкыз агәаанагарақәа аинте-
рес зҵоу аҭоурых ду рымоуп.

Алашара иазкыз аԥхьатәи адыррақәа уоуеит ажәытәбырзен ҵарауаа 
Пифагор, Декарт, Евклид рҟынтәи.

Аныҷҷалареи алаԥҵәареи рзакәанқәа рышьақәыргылараан рхы иады-
рхәон алашара аҟәырҷахақәа ршьыҵәра еиԥш иҟоуп ҳәа ирымаз агәаа-
нагарақәа.

Антикатә период аҿиара ашьҭахь жә-шәышықәса раҟара аоптика 
иазкыз аҭҵаарақәа рҿы иҿыцыз ҳәа акгьы алагаламызт. Аҭҵаарадырра 
аиҭаҿиареи анаҩстәи аҿиареи мҩаԥысуа иалагеит арабцәа рҿы. Араб-
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цәа аоптика аусхк аҿы иҟарҵаз маҷым. Алинза аԥызҵаз дара роуп ҳәа 
ирыԥхьаӡоит, аха ажәытә ҳәамҭақәа рыла аҳәынҭқар Нерон ихы иаирхәон 
аус зыдулаз аизумруд агладиаторцәа реиқәԥарақәа данрыхәыԥшуаз. 

Абжьаратәи ашәышықәсазы аоптика иазкыз аусумҭа ду аԥиҵеит 
Ибн-ал-Хаисам. Уи иусумҭа иахьӡын «Аоптикатә хазына». Уи акри-
тика азиуит абаратә шәахәақәа ирызкны иҟаз агәаанагара. Уи алашара 
ашәахәақәа алашара ахыҵхырҭа аҟынтәи иаауеит ҳәа иԥхьаӡон. Уи ада-
гьы, уи аҵарауаҩ дахцәажәеит Обскур икамера иазкыз атеориа. Уи ака-
мера ахархәара аман апатреҭҭыхга аԥхьа. Обскур икамера бзиа ирбоз оп-
тикатә мыруган абжьаратәи ашәышықәсақәа раан. Алинза цәырҵаанӡа 
ари акамера рхы иадырхәон аҵарауаа реиԥш асахьаҭыхыҩцәагьы.

Жәохәтәи ашәышықәса анҵәамҭа инаркны Леонардо да Винчи иу-
сумҭақәа ирыбзоураны аоптика апрактикаҿы ахархәара аиыуа иала геит. 
Леонардо иусумҭақәа рышьҭахь акраамҭа иҟамызт иааиԥмырҟьакәа 
аҭҵаарақәа аоптика аганахьала. Ари аусхкы аҿы аҳра руан аилахәарақәа.

XVII ашәышықәсазы ицәырҵуеит алашара ацәқәырԥатә ԥсабара иаз-
кыз Гримальди, Гук уҳәа егьырҭ афизикцәа рҳәамҭақәа. Алашара аԥса-
бара иазкыз инагӡамыз адыррақәа еиӷьыртәит, идырҿиеит теориак аҳа-
сабала ганкахьала Ниутон, даҽа ганкахьала Гиугенс. Аха уи ашәышықә-
сазы аиааира агеит Ниутон иавторитет. Иԥштәхеит даҽа 100 шықәса 
ацәқәырԥатә теориа азхаҵара аиурц азы. 

Ниутон усҟантәи аамҭазы ирдыруаз афактқәа еидкыланы еиҳарак 
дадгылон акорпускулиартә теориа. Уи атеориа излаҳәо ала, алашара 
шьақәгылоуп илашо амаҭәарқәа ирхылҵуа ихәыҷӡаӡоу аҟәырҷахақәа 
рыла. Урҭ аҟәырҷахақәа Ниутон акорпускулақәа ҳәа хьӡыс ириҭеит. 

Акорпускулиартә теориа иуеилнаркаауеит ҩ-маҭәарк рҳәаа ааигәара 
иҟоу алашаратә ҟәырҷахақәа рахь анырра ҟазҵо аидибахалареи адԥареи 
рымч ала ишышьақәгылоз алашара аныҷҷареи алаԥҵәареи. 

XIX ашәышықәса инаркны аоптика аҭҵааҩцәа маҷ-маҷ иадгыло иа-
лагеит алашара ацәқәырԥатә теориа. Еицырдыруа Ниутон имацәазқәа, 
аӷәаӷәа ҵаӷақәа рыԥшшәқәа, иара убас егьырҭ ацәырҵрақәа уҳәа реил- 
каара корпускулиартә теориала ишалымшоз. Иунг иусумҭақәа рыбзоурала 
раԥхьаӡа акәны ицәырҵуеит аинтерференциа иазку атеориа. Ари ате - 
ориа иаанарԥшуеит аиуыжьраҿы алашара амчхара аҽшеиҩнашо. Иунг 
ҩ-кылҳарак ихы иархәаны имҩаԥигаз аԥышәара иалнаршеит раԥхьаӡа  
акәны алашаратә цәқәырԥа аура ашәара. Ари аԥышәара классикатә  
ԥышәараны иҟалеит. 

Ацәқәырԥатә теориа аиааира ду агеит Френель иусумҭақәа анҭыҵ 
ашьҭахь. Уи иусумҭақәа рҿы аҩбатәи ацәқәырԥақәа ринтерференциа 
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иазкыз Гиугенс игәаанагарақәа хаирҭәааит иара ипринципқәа рыла. Урҭ 
апринципқәа Гиугенс-Френель рыпринципқәа ҳәа хьӡыс ироуит.

Абарҭ апринципқәа рыбзоурала иҿиеит адифракциа (аваҵәира) 
аԥхьатәи атеориа. Аҩбатәи ахыҵхырҭақәа рыцәқәырԥатә фронт ацәқәы-
рԥабжатә зонақәа рыла ашара даара алҵшәа аиуит акылаараҟынтәи, 
акылаара гьежь аҟынтәи, аԥынгылаҟынтәи адифракциа асахьа анализ 
азураан. 

Урҭ азонақәа Френель изонақәа ҳәа хьӡыс ироуит. Френель игәаана-
гарала, аԥынгыла ашьҭахьгьы алашара убоит. Академик Пуассон Фре-
нель игәаанагара агәра игомызт, избанзар уи аԥынгыла ашьҭахь алашара 
башьа амам ҳәа иԥхьаӡон. 

Аха академик Арго имҩаԥигаз аԥышәарала адифракциа иазку Фре-
нель итеориа шьақәирӷәӷәеит. 

Акыр шәышықәсақәа ицоз аоптикатә ҭҵаарақәа ирыбзоураны иҿ иоит 
иуасхыртәхаз афизикатә теориақәа. Убарҭ иреиуоуп амаҭәашьарқәа ра-
томтә еиҿартәашьа иазкыу аҭҵаарадырра аҟалара. Уи шьақәгылеит 
ацәаҳәатә спектрқәа анаартха ашьҭахь. Ниутон иҭиҵаауеит амра еима-
закыу аспектр шамаз. Егьырҭ ишу амаҭәарқәагьы ирхылҵуеит убарҭ 
иреиԥшу еимазакыу аспектрқәа. 

Аха, ишдыру еиԥш, маҭәашьарқәак рыршраан амцабз еиуеиԥшым 
аԥшшәқәа аанахәоит. Иаҳҳәап, абҩатә рҭәага агазтә мцаркыгаҿы иан-
шуа, амцабз иаанахәоит ашьацԥшшәы. Фраунгофер игәеиҭеит, аџьы-
кахыш иахылҵуа ацәаҳәа ҩежь аҭыԥи амратә спектр аҿы цәаҳәа лашь-
цак аҭыԥи шеиқәшәо. Апериодикатә еиҿартәашьақәа рҿы адифракциа 
аҷыдарақәа рыҭҵаара иабзоураны иаадыртит аспектралтә компонентқәа 
рыла алашара хәҭа-хәҭала ашашьа ҿыц. Апризматә еибыҭақәа инарывар-
гыланы Фраунгофер иусумҭақәа ирыбзоураны ицәырҵит адифракциатә 
еихацқәа (бларҭақәа) змаз аибыҭақәа. Урҭ ирыбзоураны напы адыркит 
иеимазакыу аспектрқәеи ацәаҳәатә спектрқәеи инеиԥынкыланы рҵара. 

XIX ашәышықәса агәҭаны иҟалеит атехникатә лшарақәа алашара ала-
сра алабораториаҿы ашәара. Раԥхьаӡа акәны 1849 шықәсазы уи ишәеит 
Физо ацқәа змаз ирласны игьежьуаз абырбал (акәыр) абзоурала. Ԥыҭрак 
ашьҭахь Физо ишьақәиргылеит алагыла аиҭаҵра аласра алашара ала-
срахь иара алагылаҿы анырра шыҟанаҵо. Ажәакала, Физо, Френель 
инаишьҭарххны, еиҭаҵуа алагылақәа роптика ашьапы икит. 

Аха ихадараз алашара аласра адура ашьақәыргылара акәмызт, иха-
дараз алашара аласра ахьеиҳау ашьақәыргылара акәын: еиҳа ижәпоу 
алагылақәа рҿы акәу, еиҳа иҵаӷоу алагылақәа рҿы акәу. Ниутон икорпу-
скулиартә теориа ишаҳәоз ала, алагылаҿы алашара шаҟа иалаԥҵәо аҟа-
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ра, убриаҟара еиҳахоит алашара аласра. Аха Гиугенс ицәқәырԥатә тео-
риа ишаҳәо ала, алагыла алаԥҵәара арбага шаҟа еиҳау аҟара убри аҟара 
еиҵахоит алашара аласра алагылаҿы. Игьежьуаз адаҟьарацәа змаз асар-
кьатә призмақәа ихы иархәаны Фуко имҩаԥигаз аԥышәарақәа идырҵа-
быргит, алашара аласра аӡаҿы ԥшьбарак ала ишеиҵоу, аҳауаҿы аасҭа. 
Ацәқәырԥатә теориа адгылаҩцәа уи агәырӷьара ду рнаҭеит. Аҳауаҿы ала-
шара аласра аҵакы Фуко ииашаҵәҟьаны ишьақәиргылеит: уи 298000 км 
рҟынӡа инаӡоит. 

Алашаратә цәқәырԥақәа аефир надаа-аадатәи ҵысҵысрақәоуп ҳәа 
ирымаз агәаанагара алашаратә цәқәырԥақәа рҿы иҵысҵысуа закәу аил-
кааразы ацхыраара ҟанамҵеит . 1845 шықәсазы Фарадеи раԥхьаӡа акә-
ны иӡбеит иҭиҵаарц алашареи егьырҭ афизикатә цәырҵрақәеи рыбжьара 
иҟоу аимадара, иаҳҳәап, алашареи амхалдызреи рыбжьара иҟоу аимада-
ра. Уи афымцамхылдыз аполиусқәа рыбжьара иҟоу атса иалхыу асар-
кьахь иполиарырку (хырхарҭак змоу) алашара ашьыҵәра андәықәиҵа, 
игәеиҭеит иполиарырку аҟьаҟьара акырӡа ишхынаауаз. Уи ала иара 
ирҵабыргит амхылдызтә дәы алашаратә ҵысҵысрахь иҟанаҵо анырра.

20 шықәса рышьҭахь алашара аԥсабара аилкаараҿы ашьаҿа ӷәӷәа 
ҟаиҵеит Максвелл.

Афымцатә вектори амхылдызтә вектори реибаррхарақәа рзы уи 
ишьақәиргылаз адифференциалтә еиҟаратәрақәа ирыбзоураны еилкаа-
хеит амхылдызтә цәқәырԥақәа иҭацәыз аиуыжьраҿы ҵыхәа – ԥҵәара 
змоу аласра ала ишалаҵәо. 

 Максвелл афымцатә константеи амхылдызтә константеи рыла 
ишьақәиргылаз алашара аласреи Физои Фукои ԥышәарала ишьақәдыр-
гылаз алашара аласреи еиқәшәеит. 

Уи аарԥшуп абас:  
Максвелл итеориа ԥышәарала ишьақәирӷәӷәеит Герц . Уи иаԥиҵеит 

50 см аура змаз афымцамхылдызтә ҵысҵысрақәа ргенератор ( =50 см).
Акыр ԥышәарақәа рыла уи шьахәла ирҵабыргит афымцамхылдызтә 

ҵысҵысрақәа рҟазшьақәеи (аныҷҷалара, алаԥҵәара, аинтерференциа, 
адифракциа, аполиаризациа) алашаратә ҵысҵысрақәа рҟазшьақәеи. 

Еиуеиԥшым амаҭәашьарақәа рыспектралтә цәаҳәақәа рҭыԥқәеи 
рҟазшьарбагақәеи зегь рыла (теориала) ианыҭҵааха, ихыркәшахеит 
итрадициаз ацәқәырԥатә оптика аҭоурых. Лоренц иаԥиҵаз адисперсиа 
аелектронтә теориа аклассикатә физика ашәахәашьҭра аусхк аҿы еихьӡа-
ра дуны иҟалеит. Уи атеориа ала алшара ҟалеит аспектралтә цәаҳәақәа 
ҭбаарас ирымаҵәҟаз аилкаара, уи абзоурала иеилкаахеит акогерентреи 
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амонохроматизмреи рҵакқәа, ирыхцәажәан аинтерференциатә цәыр-
ҵрақәеи адифракциатә цәырҵрақәеи иҿыцәаауаз ацәқәырԥақәатә хҵәа-
хақәа (цугқәа) рыла.

Аха Бальмер, Ритц, Ангстерм русумҭақәа рҿы аспектроскоптә дыр-
рақәа еиҳа-еиҳа иудырбо иалагеит алашареи амаҭәашьарқәеи реиныр-
ра аквант ҟазшьа шамаз. Зыгәра узымго (ипарадоксалтәу) амчхареи 
алассы-лассреи реимадара иазку Планк итеориа аԥиҵаанӡагьы, еилыр-
каахьан аспектралтә еицааирақәа имарианы иеишьҭагылоу иеизырҳау 
агормоникақәа рҿы ишҭамӡоз. Афизика аҿиарамҩаан ирызхьаԥшуа иа-
лагеит акорпускулиартә идеиақәа. Амчхара аҵакы квантла ишеибарку  
аазырԥшуа Планк иҟаиҵаз агипотеза ашьҭахь Еинштеин ишьақәир-
ӷәӷәеит ашәахәашьҭреи агәылаӡреи реиԥш алаҵәарагьы хәҭа-хәҭала – 
алашара аквантқәа рыла ишымҩаԥысуа. 

Абасала ихынҳәит алашара ҟәырҷахақәоуп ҳәа агәаанагарахь. Урҭ 
аҟәырҷахақәа афотонқәа ҳәа хьӡыс ироуит.

Ажәакала, ирҵабыргхеит алашара иагьшыцәқәырԥоу, иагьшҟәырҷа-
хоу. Убри ауп ҵакыс иамоу алашара аквант-цәқәырԥатә дуализм. Иахьа 
аоптика иазкыу адыррақәа лҵшәала рхы иадырхәоит аинформациатә 
технологиақәа русхкқәа зегы рҿы.



535

А.М. АБЫХӘБА 
аинформациатә технологиақәа рсектор анапхгаҩы, 

адоцент

SCRATCH 3 АҞНЫ АЦИКЛҚӘА РХАРХӘАРА

Аннотациа. Астатиаҿы ирыхәаԥшуп ивизуалу апрограммаԥҵара аси-
стема Scratch 3 (Аԥсуа локализациа) ахархәарала ациклтә програм-
мақәа реиқәыршәашьа аметод хадақәа. Еиқәыршәоуп еиуеиԥшым 
аҳасабтәқәа рзы аблок-схемақәеи апрограммақәеи. Еиқәыршәоу 
апрограммақәа ирыцуп дара реилыркаагақәа. 

Ажәа хадақәа: Scratch, аблок-схема, апрограмма, ацикл, алгоритм, 
апараметртә цикл, аҭагылазаашьа ԥхьагәаҭатә цикл.

Аннотация. В статье рассмотрены основные методы составления 
циклических программ в визуальной среде программирования Scratch 
3 (Абхазская локализация). Приведены блок-схемы и программы ре-
шения различных задач. Даны пояснения к решенным задачам. 

Ключевые слова: Scratch, блок-схема, программа, цикл, алгоритм, цикл 
с параметром, цикл с предусловием. 

Abstract. The article discusses the main methods for compiling cyclic pro-
grams in the visual programming environment Scratch 3 (Abkhazian lo-
calization). Block diagrams and programs for solving various problems 
are given. Explanations to the solved problems are given.

Keywords: Scratch, block diagram, program, loop, algorithm, loop with a 
parameter, loop with a precondition.

Ацикл – иеишьашәалоу аҟаҵарақәа кырынтә рынагӡара. Аԥсабараҿ-
гьы иаҳԥылоит ациклтә процессқәа, иаҳҳәап амшеикәшараҿы – уахын-
леи ҽынлеи, ашықәс аамҭақәа (ашықәсеикәшараҿы) – аӡыни, ааԥыни, 
аԥхыни, ҭагалани – есышықәса еиԥшуп реишьҭагылашьа.

Ициклтәу алгоритм – иалнаршоит акоманда, ма акомандақәа ргәыԥ 
кырынтә рынагӡара аиҿкаара, иарбоу аҭагылазаашьа аҵакы иахьырԥш-
ны. 

Ацикл аҟны кырынтә инагӡахо акоманда, ма акомандақәа ргәыԥ 
иахьӡуп ацикл «ахәамц».
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Аҽеиҭак зҵакы иахьыԥшу ацикл ахәамц анагӡара аԥхьаӡа (шаҟантә 
инагӡахо) иахьӡуп ацикл апараметр.

Ициклтәу апрограммақәа реиқәыршәаразы Scratch аҟны иазгәаҭоуп 
агәыԥ «Аконтроль» иаҵанакуа абарҭ акомандақәа:

Ҵаҟа иарбоу асахьақәа иаадырԥшуеит ациклтә командақәеи дара 
рблок – схемақәеи реизыҟазаашьа:

а) Ҵыхәаԥҵәарадатәи ацикл:

Ара: ацикл «ахәамц» S нагӡалахоит иааҟәымҵӡакәа. Аанкылара ал-
дыршоит адырга , ма акоманда  ахархәара.

б) Аҭагылазаашьа ԥхьагәаҭатә цикл:
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Ара: B – алогикатә ҵакҭаҩ (аҭагылазаашьа), S – акоманда(қәа) (ацикл 
ахәамц),  – аиаша,  –амц. Ацикл «ахәамц» S нагӡахалоит аҭагылазаа-
шьа B мыцнаҵы (-).

в) Апараметртә цикл:

Ара: i – ацикл апараметр, S – акоманда(қәа) (ацикл ахәамц). Ацикл 
«ахәамц» S нагӡалахоит ацикл апараметр i аҵакы 0 иаҟарахаанӡа (i (N) – 
нтә). Убриаан, ацикл «ахәамц» нагӡахацыԥхьаӡа, ацикл апараметр i ака-
ла еиҵахалоит.

Аҿырԥштәқәа:
1. Еиқәыршәатәуп аблок–схемеи апрограммеи, аицҵалыҵ 

 аԥшааразы. 
а) аҭагылазаашьа ԥхьагәаҭатә цикл ахархәарала; 
б) апараметртә цикл ахархәарала.

a) аҭагылазаашьа ԥхьагәаҭатә цикл:
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б) апараметртә цикл:

Апрограммақәа реилыркаара. Арҭ апрограммақәа рҟны: S – иԥша-
атәу аицҵалыҵ, i – аҽеиҭак, ҵакыс изауа 1 инаркны N аҟынӡа, N – ацикл 
«ахәамц» анагӡара аԥхьаӡа. Ацикл «ахәамц» аҟны i иазырҳалатәуп 1 ала 
(акоманда  ), мамзар S аҵакы 1 ишаҟароу иаанхоит.

 Азгәаҭа. Ациклтә алгоритмқәа рҟны аицҵалыҵ S анырыԥшаауа, 
раԥхьа S=0 ҳәа ирыԥхьаӡоит (шамахамзар). Избанзар, 0 зцырҵо иарбан-
заалакгьы аҵакы аҽаԥсахӡом, убриаан иара иарманшәалоит алгоритм 
аиқәыршәара. 

2. Еиқәыршәатәуп аблок–схемеи апрограммеи афакториал 
 аԥшааразы. Ихархәатәуп апараметртә цикл.
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Апрограмма аилыркаара. Ара: Р – иԥшаатәу ашьҭыхлыҵ, i – 
аҽеи ҭак, ҵакыс изауа 1 инаркны N аҟынӡа, N – ацикл «ахәамц» ана-
гӡара аԥхьаӡа. Ацикл «ахәамц» аҟны i иазырҳалатәуп 1 ала (акоманда 

 ), мамзар P аҵакы 1 ишаҟароу иаанхоит. 

Азгәаҭа. Ациклтә алгоритмқәа рҟны ашьҭыхлыҵ P анырыԥшаауа, 
раԥхьа P=1 ҳәа ирыԥхьаӡоит (шамахамзар). Избанзар 1 ала ишьҭырхуа 
иарбанзаалакгьы аҵакы аҽаԥсахӡом, убриаан иара иарманшәалоит алго-
ритм аиқәыршәара.

3. Еиқәыршәатәуп аблок–схемеи апрограммеи, аицҵалыҵ 
 аԥшааразы. Ихархәатәуп аҭагылазаашьа ԥхьа-

гәаҭатә цикл.

Апрограмма аилыркаара. Ара: S – иԥшаатәу аицҵалыҵ, i – аҽеиҭак, 
ҵакыс изауа 2 инаркны 2n аҟынӡа, убриаан i аԥсахра ашьаҿа 2 иаҟароуп, 
n – аицҵатәқәа рыԥхьаӡа, k – ацхыраагӡатә ҽеиҭак, хықәкыс иамоуп аи-
цҵатәқәа рдыргақәа рыԥсахра (+ аҟынтәи – ала, акоманда 
).

4. Инатуралтәу ахыԥхьаӡарақәа m-и n-и рзы иԥшаатәуп еиҳау азеиԥш 
шага (ЕАШ) Евклид иалгоритм ала.
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Апрограмма аилыркаара. Евклид иалгоритм аҵакы: Еиҿды-
рԥшуеит m –и n – и, m>n акәзар m рыԥсахуеит m-n ала, акәымзар n 
рыԥсахуеит n-m ала. Ас еиԥш иҟоу аҟаҵарақәа нарыгӡалоит m–и n-и 
еиҟарахаанӡа. Ианеиҟарахалакь, иҳауа ахыԥхьаӡара акәхоит иԥшаатәыз. 
Иаҳҳәап m=24, n=20. 

Иҳауит 4. Ус анакәха ахыԥхьаӡарақәа 24–еи 20-еи иреиҳау ирзеиԥшу 
ашага (ЕАШ) 4 ауп.

Ара ацикл «ахәамц» аҩныҵҟа ахархәара амоуп имахәҭатәиу ихарҭәаау 
акоманда. Аҭагылазаашьа m=n аниашахалакь, ацикл аусура хыркәшахо-
ит, ЕАШ аҵакы аарԥшхоит.

5. Еиқәыршәатәуп аблок–схемеи апрограммеи, афункциа  
аҵакқәа рыԥшааразы,  аҽаԥсахуеит  инаркны  аҟынӡа, аҽыԥсахра 
ашьаҿа  иаҟароуп. 
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Апрограмма аилыркаара. Ара: x – аҽеиҭак, зҵакы иахьыԥшу 
ацикл «ахәамц» анагӡара аԥхьаӡа. Иара убриаҟарантә иԥшаахоит y 
аҵакы. Ацикл «ахәамц» аҟны иазгәаҭоуп y аҵакқәа раарԥшра, акоман-
да  ахархәарала. Ари акоманда ациклтә команда ашьҭахь 
иҳаргылар, иаарԥшхо y аҵыхәтәантәи аҵакы мацара акәхоит. 

6. Иҳамоуп инатуралтәу ахыԥхьаӡара N. Иҭыхтәуп здаанқәа еиҟароу 
афигура. Адаан аура 50 шьаҿа иаҟароуп. Еиқәыршәатәуп апрограмма. 
Иаарԥштәуп аусура алҵшәақәа: N=3, N=4, N=5 рзы. 
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Апрограмма аилыркаара. Ара: N – иҭагалатәу ахыԥхьаӡара, иаҳнар-
боит иҭыхтәу афигура адаанқәа рыԥхьаӡа. 

Еигәылаҵоу ациклқәа
Ациклтә командақәа руакы аҩныҵҟа егьырҭ ациклтә командақәа 

ахархәара анрымоу, дара ирышьҭоуп еигәылаҵоу ациклқәа ҳәа. 
Еигәылаҵоу ациклқәа рынагӡашьа аԥҟара: раԥхьа инагӡахоит 

зегь раасҭа аҩныҵҟа (аҩныҵҟаӡа) иҟоу ацикл, анаҩс ииасуеит адәныҟатәи 
ациклқәа рынагӡарахь.

Аҿырԥштәы:
Аекран аҟны ицәыргалатәуп ажәа «Ацикл!» 6 – нтә.

Ари апрограммаҿы иҳамоу акоманда  нагӡа-
хоит 6 – нтә (3*2). 

7. Иԥшаатәуп ҩ-цифрак рыла ишьақәгылоу ахыԥхьаӡарақәа зегьы, 
зцифрақәа реицҵалыҵ 7 иаҟароу (аҿырԥштәқәа: 16=1+6=7, 43=4+3=7, 
…). 

Scratch 3 апрограмма:
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Апрограмма аилыркаара. Ара: i – актәи ацифра, j – аҩбатәи ацифра. 
Усҟан иарбанзаалакь ҩ-цифрак рыла ишьақәгылоу ахыԥхьаӡара анаҳҵар ауеит 
абас: k=10*i+j. Аҿырԥштәқәа: 45=4*10+5, 72=7*10+2. Аҩныҵҟатәи ацикл 
нагӡахацыԥхьаӡа, аҽеиҭак j иаҭахалоит аҵакы 0 (ирнультәхоит). Аҳасабтә 
аҵакы ианаало иҩцифраку ахыԥхьаӡарақәа раарԥшра азгәаҭоуп еигәылаҵоу 
ациклқәа рыҩныҵҟа, акоманда  ахархәарала.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЕРЕНОСА СЛОВ В ТЕКСТЕ 
НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся применения 
компьютерных технологий при обработке и издании текстов на аб-
хазском языке, некоторые особенности внедрения абхазского языка 
в компьютерные системы, организация автоматического переноса 
слов в Adobe InDesign.

Ключевые слова: текстовый процессор, перенос, словоформа, токени-
зация, кодировка, алфавит, шрифт, символ, код, алгоритм, словарь, 
программа, макрос, приложение, автоматизация, булева функция, 
цикл, каретка, диграмма, лабилизация, аԥсуабызшәа

Abstract. The article discusses issues related to the use of computer tech-
nologies in the processing and publication of texts in the Abkhaz lan-
guage, some features of the introduction of the Abkhaz language into 
computer systems, the organization of automatic word transfer in Ado-
be Indesign. 

Keywords: word processor, hyphenation, word form,labilization,tokeniza-
tion, encoding, alphabet, font, symbol, code, algorithm, dictionary,pro-
gramm,macros, application, automation, Boolean function, loop, car-
riage, digram, labilization.

Задача переноса слов в большинстве приложений, связанных с под-
готовкой текста для просмотра и печати решена для большинства ис-
пользуемых языков. Достаточно выбрать режим поддержки соответ-
ствующего языка в системной настройке или настройках приложения. 
Присутствие функции переноса весьма естественно для текстового про-
цессора и для пользователя. Задуматься о его существовании приходит-
ся, видимо, только тогда, когда нет возможности ее применения. Про-
верка правописания при наборе текста – более ощутимая для пользо-
вателя помощь в работе по набору и обработке текста. Собственно, эти 
две функции делают текстовый процессор не просто средством набора 
символов с клавиатуры в память машины, а плечом, существенно повы-
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шающим эффективность обработки текста. Естественно, что проверка 
правописания является базовой по отношению к собственно тексту на 
соответствующем языке. Перенос слов – это вспомогательная функция 
для графически гармоничного отражения текста на экране или печатной 
странице. Она обеспечивает полноту применения функций выравнива-
ния фрагментов текста и другое. При этом существующий мощнейший 
аппарат представления текста в современных распространенных тексто-
вых процессорах (типа MS WORD, Libre Office и др.), не как отдельно 
выставленных графических символов букв любого алфавита, оптимизи-
рует расположение букв в словах, подгоняет их друг к другу, учитывая 
их геометрию, выбранный масштаб и, собственно, шрифт используемо-
го алфавита, таким образом консолидируя все буквенные символы слова 
в единую графическую сущность размещения на странице, что важно 
для удобного восприятия текста, в том числе в эстетическом смысле.

Следует отметить, что при создании текста в офисном редакторе, на-
боре текста и формировании его вида собственно переносы слов – весь-
ма второстепенная задача на фоне труда набивания символов, ложащих-
ся в слова, строки, абзацы. Тут главное получить готовый текст буду-
щего издания, желательно максимально адаптированного к переносу в 
приложения автоматизированного полиграфического комплекса. Отсут-
ствие языковой поддержки на этом этапе частично сглаживается мощью 
математической поддержки текстового процессора (редактора), однако 
проблема проверки правописания остается зияющим пробелом при его 
использовании в создании и обработке текстов на языке, для которого 
эта поддержка не реализована.

С таким положением, в котором оказался абхазский язык по отноше-
нию к существующим компьютерным технологиям, естественно, ми-
риться нельзя и, конечно, локализация любого текстового процессора на 
абхазский язык предполагает применимость всей его функциональной 
полноты по отношению к, собственно, аԥсуабызшәа.

Стоит отметить важную вещь: присутствие языка в компьютерных 
технологиях начинается с наличия кодов, выделенных для символов аб-
хазского алфавита в стандартных международных системах кодировки 
символов употребляемых операционных систем. 

Для абхазского языка набор символов и состав алфавита менялся 6 
раз за прошедшие сто лет, как известно, и все они должны присутство-
вать в таблицах кодировки.

Еще один важный момент – совместимость геометрии символов ал-
фавита с векторным принципом масштабизации визуального представ-
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ления текста и, соответственно, сохранения гармонического сочетания 
символов при изменении размеров. Актуально задача разработки и соз-
дания таких шрифтов для алфавита, которые не меняют своей гармонич-
ности при применении функций компоновки и размещения текста при 
подготовке к печати.

Не углубляясь в означенные проблемы, скажем, что рядом вырисовы-
вается необходимость автоматизации переноса слов, решение этой зада-
чи для абхазских текстов. Точнее – применение имеющихся инструмен-
тов приложения для организации автоматической расстановки переноса 
слов.

Перенос слов и подготовка готового текста к изданию книги

Следует ожидать, что при компоновке и оформлении текста для 
представления на печать листа книги рабочей единицей является абзац. 
Текст уже в основном готов, и при верстке ручная расстановка перено-
сов превращается в фактор раздражения верстальщика. Можно сказать, 
что исправления ошибок правописания и на этом этапе не теряют ак-
туальности. Мы попробуем представить решение вопроса автоматиза-
ции расстановки переносов для популярного при издании продукции на 
абхазском языке программного приложения InDesign. Речь не только о 
книгах, но и о журналах, газетах буклетах, для которых на самом деле в 
силу меньшего объема отсутствие автоматической расстановки перено-
са не столь болезненно. Но мы увидим, что в среде InDesign можно осу-
ществлять постепенное накапливание опыта переноса слов и тем самым 
с каждым шагом увеличивать эффективность этой процедуры. На том 
уровне, как мы это представляем, можно говорить о самообучаемости 
возникающей системы, которая обеспечивает поставленную задачу

В общем виде постановка задача выглядит примерно следующим 
образом: для абзаца текста определить слова в абзаце, которые по-
падают после некоторой подгонки графических элементов текста, 
определяемых программой верстки или верстальщиком, в конец стро-
ки и которые никак не могут избежать переноса на другую строчку, 
и определить в этом слове место переноса. Картина примерно такая: 
при рассмотрении необходимости переноса в новой строке может воз-
никнуть необходимость пересмотреть компоновку предыдущих строк 
абзаца: расстояния между словами, буквами, расстановка переноса в 
предыдущих строчках и еще то, что определяется настройками про-
граммы верстки, в которой разработчиками все учтено и максимально 



547

Центр лингвистики и информационных технологий

автоматизировано. Здесь напомним, что универсальные функции, обе-
спечивающие эстетику вида текста, ориентированы на шрифты и со-
став азбуки тех языков, для которых предусмотрены соответствующие 
языковые режимы. И тут отметим, что каждый шрифт для печатного 
дела выплавлялся веками, и его создание имеет свои математические, 
художественные, технологические и духовные основы. Все это пере-
носится и на компьютерные технологии печати, которые вносят свои 
требования к шрифтам, применяемым в печатных изданиях. Очевидно, 
что арабская вязь, иероглифы, латиница и кириллица, буквы алфавитов 
закавказских народов будут давать разные геометрические, конфигура-
ционные требования для математического расчета оптимального вида 
как абзаца, так и страницы в целом, соответственно, и различные алго-
ритмы. Используемый в абхазском письме алфавит, основа его симво-
лов, системы знаков препинания, разделов слов и предложений лежат 
в поле символов алфавита европейской системы языков, и потому ос-
новные вопросы обсчета геометрии страницы упомянутая программа 
верстки берет на себя. И это очень хорошо в данной ситуации. Но есть 
в ныне действующем алфавите и существенное отличие от алфавитов 
других европейских языков. Благодаря богатству фонетических еди-
ниц абхазского языка по сравнению с большинством европейских, со-
здателям алфавита пришлось для кодировки их в символы пойти на 
применение сочетаний двух графических знаков. Это само по себе в 
нашем вопросе и рассматриваемой функциональности программы вер-
стки несет существенное усложнение задачи и соответственно потерю 
качества верстки абхазских текстов по отношению к тому, что пред-
усмотрено перечнем языковых режимов программы.

Эти вопросы, как и вопрос переноса слов, должны быть рассмотре-
ны в связи с задачей локализации программы верстки полиграфического 
комплекса. Насколько эффективно можно заставить его работать в аб-
хазской языковой среде и с абхазским текстом, не влезая в программ-
ные коды? Одно ясно, что в этом направлении надо двигаться. Задача 
организации переноса слов может рассматриваться как малое движение 
в сторону локализации InDesign на аԥсуабызшәа, не требующего значи-
тельных сил и средств.

На сегодняшний день имитация решения задачи автоматической рас-
становки переносов обеспечивается в режиме работы InDesign с тек-
стами на алфавите русского языка. Без особых усилий можно угадать 
низкую эффективность такой работы, вполне сравнимую с проверкой 
правописания.
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Что делать?

Изучение опыта в алгоритмизации расстановки переносов в тексте 
указывает на два подхода. Первый: в контексте абзаца перебирать слова, 
символы разделения и применять алгоритм возможной при необходимо-
сти установки переноса, второй: использовать заранее приготовленный 
словарь переносов. Первый вариант предполагает возможность измене-
ния исходных кодов приложения. Известны алгоритмы расстановки пе-
реноса по мере доступа к тексту. В интернете можно найти описание и 
коды достаточно известного и распространенного алгоритма «Алгоритм 
Ляна-Кнута» (Франклина Марка Ляна, студента профессора Дональда 
Кнута, автора издательской системы ТеХ, в которой он и применяется). 
Алгоритм сравнивает текущее слово с правилами в виде шаблонов. Ка-
чество переносов определяется полнотой представленных правил. В си-
стеме TeX много готовых наборов правил для разных языков, создание 
же шаблонов для абхазского языка в ТеХ ждет своего часа. 

В системе компьютерной верстки Adobe InDesign используется сло-
варь переносов, хотя и первый подход не исключается. Мы рассмотрим 
методику, обеспечивающую автоматизацию расстановки переноса на 
базе формирования словаря по тексту готовящегося издания, добавляя 
его в имеющийся. Существенный вопрос: а что имеется в словаре пе-
реноса для абхазского текста. Наверное, отдельные пользователи как-то 
организовали себе такие словари, но они не распространены настолько, 
насколько имеется в них потребность. Во всяком случае в настройках, 
связанных с привязкой к языку, есть опция пополнения словаря перено-
сов. 

Таким образом ответ на поставленный вопрос звучит так: необходи-
мо создавать словарь переносов!

Создание, пополнение и поддержка словарей переносов

Ниже будет показано, что для текста на абхазском языке с помо-
щью средств VBA выполнена реализация алгоритма создания слова-
ря переносов. Для коллективов издательских предприятий РА можно 
предложить проект взаимного обмена коллекциями слов издаваемых 
материалов с прилагающимися словарями переносов через единый 
сервисный центр, который принимает словари, вводит их в единую 
базу, следит за их корректностью, улучшением качества словарей и 
возвращает их пользователю. Настройки Adobe InDesign позволяют 



549

Центр лингвистики и информационных технологий

корректно импортировать словари переноса извне в уже имеющийся 
на данном рабочем месте. Следует отметить, что в самой программе 
компьютерной верстки предусмотрен сетевой режим использования 
словарей переносов и правописания. Такое взаимодействие точек фор-
мирования словарей за относительно короткое время позволит иметь 
национальный словарь переносов, эффективно решающий проблему 
в масштабах Республики Абхазия. Функцию единого центра по фор-
мированию, хранению и поддержанию запаса слов абхазского языка и 
их переноса мог бы взять на себя Центр лингвистики и компьютерных 
технологий АГУ. 

Подобное можно сказать о формировании множества правильно 
набранных слов в рамках существующей грамматики абхазского язы-
ка. Это путь к автоматической проверке правописания, что выходит за 
рамки нашей статьи. На сегодня составить словарь правописания на 
основании издаваемых книг крайне затруднительно. 

Пока же пользователям программы InDesign, прибегнувшим к раз-
работанному нами макросу EXCEL VBA и технологии его применения, 
можно предложить следующее. Поместить выбранный к печати текст в 
формате WORD в установленную для этой цели директорию. Открыть 
книгу EXEL, содержащую макрос  – программу на языке VBA, запу-
стить и подождать пока она отработает. После чего выбрать в настрой-
ке InDesign загрузку словаря-переносов.

Необходимые системные атрибуты, обеспечивающие гармониче-
ское единство представления и восприятия текстов, использующих 
действующий абхазский алфавит на современных компьютерах

Помимо имеющихся трудностей использования единой коллекции 
абхазских текстов из-за разных алфавитов, прокатившихся по абхаз-
скому языку катком, существует трудность работы с текстами в разных 
кодировках абхазского алфавита, которая заключается в неадекватном 
представлении символов шрифтов абхазского алфавита текстовыми ре-
дакторами, использующих разные кодировки. Ситуация возникла объ-
ективно из-за необходимости скорейшего внедрения абхазского языка 
в компьютерные технологии и работы с текстами на абхазском языке 
как в издательствах, так и в информационном интернет-пространстве. 
Возникает естественная необходимость привести все тексты к единой 
системе кодировки символов. За стандарт принята международная си-
стема кодировки Unicode, включающая себя все символы абхазских 
алфавитов ушедшего века. Этот стандарт поддерживается операци-
онными системами семейств Windows, Linux и обеспечивает адекват-
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ное воспроизводство символов абхазского алфавита в большинстве 
используемых приложений, включая MSOffice, Liberoffice, Notepad, 
InDesign и др. Актуальны, в смысле создания коллекций текстов с еди-
ной кодировкой символов, средства и утилиты, осуществляющие пере-
кодировку символов документов на абхазском языке с одной таблицы 
в другую. На сегодняшний день в открытом доступе имеется набор 
шрифтов кодировки Unicode на сайте электронной библиотеки АГУ в 
архивированном виде, с предоставлением двух типов раскладки, в том 
числе разработанной доцентом кафедры ПМИ физико-математическо-
го факультета Абухба А.М. 

Описание программы

Программа состоит из двух модулей. Один – главный, в нем исполь-
зуем объектную модель документа Word для формирования массива 
слов документа, обращаясь непосредственно к соответствующей кол-
лекции поочередно в цикле в существующем порядке. Для этого из 
макроса запускается экземпляр Word и открывается документ с тек-
стом. В текущей странице книги, откуда запущен макрос, происходит 
выброс массива в столбец текущего листа EXCEL с последующей его 
сортировкой и удалением повторяющихся слов. Здесь можно заметить 
некоторые странности текста: одно и то же слово с виду, например, 
оказывается в разных строчках, характеризующее место набора тек-
ста, и прочее. Мы же предполагаем идеальный набранный текст для 
идеального результата выполнения задачи. Собственно, здесь ничего 
нового нет, процедура называется «токенизация слов». Мы просто сло-
ва поместили в столбец Excel книги, чтобы для каждого слова этого 
столбца написать по правилам InDesign слово в другом столбце, со-
держащее переносы, и по ходу в третьем отобразить двоичное слово, с 
которым и работает модуль расстановки возможных переносов. И так 
– от строчки к строчке, до конца.

Понятно, что после обработки содержимое нужного столбца с раз-
меткой переноса необходимо выгрузить в текстовый файл текстового 
формата в нужное место, откуда по настройкам InDesign, опция «загру-
зить словарь» сделает свое дело. (Подробней об этом в Приложении 2.) 
Качество автоматической расстановки переносов зависит от выбора мо-
дели алгоритма, его настроек, а также от настройки переноса слова в 
самом InDesign. 
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Рис. 1

Постановка задачи автоматической расстановки переноса 
слова и выбор модели

Файлы словарей имеют расширение .udc. Для абхазского языка мож-
но определить словарь переносов именем abh.udc или apsbz.udc или др. 
Для импорта в него словаря переноса мы должны предоставить тексто-
вый файл, содержащий в каждой строке последовательность букв, раз-
деляющихся знаками тильда (~). При опускании знаков тильды набор 
символов превращается в слово, которое будет при необходимости пе-
ренесено по указанным позициям. Одним символом тильды (~) обозна-
чают наилучшие из возможных позиций переноса (или единственную) 
для этого слова, двумя символами тильды (~~) обозначают менее жела-
тельные варианты. Три символа тильды (~~~) обозначают нежелатель-
ную, но все же приемлемую позицию переноса. Если переносы в слове 
недопустимы, символ тильды должен стоять перед первой буквой слова.

Построим математическую модель представления слов для решения 
задачи. В ее основе лежат правила переносов слов для русского языка 
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(3), плюс для абхазского (1). (См. приложение 1.) Расстановку переносов, 
тем не менее, принимаем по правилам разбиения на слоги, интуитивно 
понятное, но эти два действия вообще-то не идентичны. Разбиваем сим-
волы, образующие алфавит на два подмножества с сохранением поряд-
ка по принципу «гласные и согласные», кроме того, что-то надо делать 
со знаком, означающим огубление звука – лабиализации. По принципу 
неотделимости от несущего символа он напоминает гласную в своем по-
ведении по отношению к неразрывности к предстоящей согласной. Все 
равно создается трудность: наличие диграмм (сочетания двух символов) 
для обозначения одного звука обязывает нас в отличие от русского языка 
более тонко подойти к разбиению множества символов. Алфавит и мно-
жество символов в абхазском письме – не одно и то же. Для одной буквы 
– два кода. (Как объяснить современным программам, что графически 
надо учитывать их как единое целое для улучшения восприятия текста?) 
Результат обработки – это определение позиции возможного переноса в 
слове и формирование последовательности букв, состоящей из букв сло-
ва и тильды на месте возможного переноса. Приоритет при расстановке 
тильд не рассматриваем. Мы хотим быстрее получить автоматизацию, 
хоть какую-то. Ожидаем не стопроцентный, но ощутимый эффект. 
Определяем 2n-2 мерную булеву функцию на множестве перекодирован-
ных в 0 и 1 слов, где n – максимальная длина слова в символах. Кодиру-
ем слово в последовательность нулей и единиц без сохранения значения, 
элемента первого множества сопоставляем – 0, элементам второго – 1. 
Если символы в слове закончились, считаем значения – 0. Формируем 
следующие n-2 значения. Исключаем первую и последнюю позицию для 
места возможного переноса и далее, возможен перенос – 1 (если бы уме-
ли определять приоритет переносов, то ставили бы 2, 3 в двоичном виде, 
пришлось бы увеличивать размерность булевой функции до 2*(2n-1). И 
при такой модели, не учитывающей наличие диграмм, мы вынуждены 
будем, вычисляя позиции переноса, оглядываться на наличие знака ла-
биализации, мягкого знака перед тем как обозначить позиции перено-
са, также как и рассмотреть наличие корнеобразующих сочетаний типа 
«ԥс», «бз», «бжь» на предмет их разрыва в переносе. В ходе построения 
программы мы все-таки строим значения булевой функции для слов, со-
держащих диграммы, подразумевая единство символов. 

По факту таким кодированием, или определением булевой функции, 
мы разбиваем множество последовательностей символов алфавита на 
классы эквивалентности по отношению к правилу переноса слов. Две 
последовательности символов эквивалентны, если значения булевой 
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функции на нем совпадают и позиции переноса на них совпадают в рам-
ках одного правила. 

Описание процедуры расстановки переноса в слове

Дальше мы выбираем минимальную последовательность символов, 
в которой можно без особого труда «расставить» переносы по примеру 
работы российского студента (3), реализовавшего алгоритм расстановки 
переносов для русского текста. Мы возьмем «каретку» из четырех сим-
волов и будем ее тянуть с первой позиции до четвертой с конца, пере-
скакивая при попадании на перенос на два или три символа. А тут нас 
ждут казусы с проверкой возможности переноса в конце слова. Но мы не 
обратим на это внимания. Нам нужен скорее результат. Вообще-то, для 
абхазского письма напрашивается каретка из пяти символов и «тонкая» 
обработка конца слова в отдельной процедуре. Но это уже другая модель 
процесса, наверняка более эффективная.

От комбинации 0 и 1 в последовательности длиной 4 мы ожидаем 
ответа на вопрос: есть перенос или нет? Под кареткой понимаем вы-
деленную подпоследовательность значения булевой функции переноса 
слова длиной в 4 позиции, начинающейся с текущей позиции. Позиция 
начала каретки плюс два – вот место переноса и перенос начала каретки 
на три позиции вперед в случае значения 1. Можно написать СДНФ для 
булевой функции по значению на всех комбинациях каретки и оформить 
в процедуру. Но понятно, что это не нужно. Лучше сверять значения ка-
ретки с перечнем шаблонов, то есть по заранее описанным в программе 
наборам 1 и 0 длиной четыре. Всего комбинаций – 16. Мы выбираем 
семь подходящих для указания позиции переноса. Знак лабилизации и 
мягкий знак по отношению к несущей ведет себя как гласный, а по отно-
шению к гласной впереди – как согласный. Поэтому модель разбиения 
на два множества символов абхазского алфавита и соответствующей ко-
дировки хромает и не является строгой формализацией, требует «косты-
лей» в программе.

Если между первыми четырьмя символами перенос сделать нельзя, 
то «каретка» сдвигается на один символ вправо и так далее до конца 
слова. Выбор позиции переноса определяется сравнением с шаблонами, 
состоящими из набора 0 и 1 длиной в четыре символа. Множество зна-
чений каретки с установкой знака переноса в середине { sl1 = «0110», 
sl2 = «1001», sl3 = «1010», sl4 = «0000», sl5 = «1111», sl6 = «0111», sl7 = 
«1110”}.
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Необходимо проверить, не содержатся ли в исходном слове при теку-
щем положении каретки соответствующему шаблонам sl5, sl6, sl7 знака 
лабиализации, мягкого знака или сочетаний «ԥс», «бз», «бжь», и если 
содержатся, то перевести положение каретки вправо на одну позицию. 

Для записи слова в словарь с указанием позиций переноса тильдами 
вместе с проходом каретки по слову мы формируем последовательность 
символов по мере продвижения каретки. На каждом шаге копируем сим-
волы исходного слова соответствующие позиции каретки, при истинно-
сти условия вставки тильды вставляем тильду и копируем оставшиеся 
символы. Перевод каретки. 

Разбитые на два множества символы алфавита помещаем в началь-
ных двух ячейках первого столбца. Почему не в тексте макроса – среда 
VBAMSOFFICE 13 EXCEL не видит абхазских букв в множестве, задан-
ном в тексте макроса, соответственно – не определяет принадлежность 
символов абхазского алфавита к первому или второму множеству, а из 
вызванной в макросе ячейки – определяет. 

Рис. 2
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Правила переноса, действующие в русском и абхазском языке выне-
сены в Приложение 1. Привязка автоматического переноса слов к тексту 
на абхазском языке в программе Adobe InDesign изложена в Приложе-
нии 2. 

Выводы

Отладка работы макроса производилась на трех экземплярах текста 
изданных книг размером от 17 до более 200 страниц. Соблазн использо-
вать платформу MS OFFICE для решения задачи основан на двух фак-
торах. Первый – большинство пользователей персональных компьюте-
ров при работе с документами используют MS OFFICE и в состоянии 
выполнить простейшие действие в нем. Второй фактор – возможность 
в одной среде с одного места пройти все этапы от создания словаря для 
готовящегося к изданию текстового документа в формате WORD до от-
правки его в место подгрузки к InDesign запуском макроса программы 
VBA. Несложно и организовать кнопку запуска формирования словаря в 
меню EXCEL. Предварительная работа с текстами представленной про-
граммы показала ее работоспособность и полезность в создании слова-
ря переносов, а следовательно, и применимость в решении задачи авто-
матизации переноса слов в программе компьютерной верстки InDesign 
Adobe, ее современных версий. 

Сам код разработанной программы-макроса не является идеальным 
и может всячески дорабатываться в направлении улучшения качества 
расстановки переноса, интерфейса выбора файлов для обработки и по-
строения словарей, оптимизации алгоритма выборки слов, сортировки, 
расстановки переносов в словах и т.д. 

Следует отметить, что стандартные функции сортировки программы 
MS OFFICE EXCEL абхазских слов работают некорректно, хотя возмож-
на настройка пользовательского лексикографического порядка в соот-
ветствии с отношением порядка букв абхазского алфавита. Существен-
ной помехой в повсеместном использовании рассматриваемой програм-
мы переноса является наличие ошибок в правописании слов текста. Нет 
соблюдения правил правописания – нет корректного словаря переносов. 
Эти два существенных замечания были сделаны доцентом кафедры при-
кладной математики информатики (ПМИ) физико-математического фа-
культета АГУ Абухба А.М. 

Создание словаря правописания, коллекции слов без ошибок – клю-
чевая задача при построении корпуса абхазского языка. При возмож-
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ном объеме до 3 миллионов словоформ – это нелегкая задача. Создание 
словаря правописания эквивалентно построению многомерной булевой 
функции на множестве слов. Правильно символ стоит в позиции – 0, не-
правильно – 1. Ясно, что это единственная булева функция, отвечающая 
за правописание, тождественна нулевой константе. При наличии не со-
держащей грамматических ошибок коллекции всех словоформ, употре-
бляемых в языке, возможно создание корректного словаря переносов. 
Вопрос определения предпочтительности переносов требует коррект-
ной формализации. Модель алгоритма расстановки переносов сильно 
упрощена и требует более глубокой доработки в соответствии с морфо-
логическим строением слова в абхазском языке.

Автоматизация морфологического разбора слова абхазского языка и 
определение его как части речи – сама по себе важная лингвистическая 
задача, но, как угадывается, связана с корректной формализацией задачи 
расстановки переносов. При выполнения этих двух условий создание 
словаря переносов становится одноразовым действием. 

Альтернативным способом создания полного словаря переносов 
может стать построение нейронной сети, что эквивалентно созданию 
конечного автомата по определению позиции возможного переноса 
слова. Исходными данными для ее обучения может стать выверенная 
коллекция, полученная на скорую руку по нашей технологии в пятьде-
сят – сто тысяч слов с переносами. Результат обработки возвращается 
в качестве исходных данных в нейронную сеть для самообучения и т.д. 
Создание нейронной сети для задачи расстановки переносов в слове 
абхазского языка может оказаться отдельной прикладной исследова-
тельской задачей. 

В представленном коде макроса отсутствуют строки, отвечающие за 
выгрузку полученного словаря переноса в текстовый файл и процедуры 
исключения буквосочетаний, предусмотренных правилами переноса в 
абхазском языке. Процедура выборки элементов коллекции слов доку-
мента WORD в среде VBA оказалась очень длительной – до несколь-
ких часов и, конечно, для пользователей это неприемлемо. Однако если 
учесть, что подготовка текстов в сотни страниц к печати занимает не-
сколько дней, а то и недель, то вынося выборку слов за одну кнопку, мы 
все равно выиграем во времени. 

Создание процедуры токенизации текста на абхазском языке – обя-
зательная задача при построении корпуса языка, есть ее решения на C# 
(Садзба И.А. – специалист центра лингвистики и компьютерных техно-
логий), PHP ( Амиджба Джота– студент АГУ), возможна на PYTHON 
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(попытки использовать существующие функции были на занятиях прак-
тикума на ЭВМ студентов 3-го курса направления ПМИ физико-матема-
тического факультета) и др. Созданные процедуры мгновенно выбирали 
коллекцию слов из текста. Из сказанного следует, что предложенное ре-
шение автоматизации расстановки переноса слов на базе Microsoft Excel 
VBA в текстах, подготавливаемых к изданию, является скорей моделью 
решения хоть и пригодной для применения, но требующей реализации в 
более приспособленных для этих целей средах программирования. 

Послесловие

К изучению этого вопроса привлекались студенты направления «при-
кладная математика и информатика» физико-математического факульте-
та АГУ во время практических занятий, летней производственной прак-
тики, выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). Можно 
отметить труд по отработке технологии внедрения автоматизации рас-
становки переносов выпускника кафедры ПМИ Конджария И. – при вы-
полнении ВКР, Амиджба Дж. – за разработку алгоритма токенизации 
слов в среде PHP. Выражаю благодарность Абухба А.М. за постоянные 
консультации по вопросам внедрения абхазского языка в компьютерные 
технологии, замечания по содержанию текста, а также сотрудникам РУП 
«Дом печати», в частности, Гицба А., Гунба Н. за внимание к этой про-
блеме. 
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Приложение 1

Правила переноса слов
Правила переноса в текстах на абхазском языке отчасти схожи с пра-

вилами в русском языком.
Основными правилами являются:
• При переносе слов нельзя ни оставлять в конце строки, ни перено-

сить на другую сторону часть слова, не составляющую слога; например, 
нельзя переносить: просмо-тр, ст-рах.

• Нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной.
• Нельзя отрывать буквы ь, ә от предшествующей согласной. (Добав-

ляем от себя. – Авт.)
• Нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку 

одну букву.
• При переносе слов с приставками нельзя разбивать односложную 

приставку, если за приставкой идёт согласный.
• При переносе слов с приставками нельзя оставлять в конце строки 

при приставке начальную часть корня, не составляющую слога.
• При переносе сложных слов нельзя оставлять в конце строки на-

чальную часть второй основы, если эта часть не составляет слога.
• Нельзя оставлять в конце строки или переносить в начало следую-

щей две одинаковые согласные, стоящие между гласными.
• Нельзя разбивать переносом односложную часть сложносокращён-

ного слова.
Для организации переносов добавляются правила, касающиеся тек-

стов на абхазском языке (1, с. 47).

Ажәа аиагара аԥҟарақәа

1. Цәаҳәак аҟнытә даҽа цәаҳәак ахь ажәа ыиагатәуп цырала ишаны:
ажә-ҩан, ам-шын, ам-ца, ашә-ҟәы.
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2. Нбанк ахала цәаҳәак аҿы ааныжьра ма даҽа цәаҳәак ахь аиагара 
ҟалом:

ииагатәуп: ала-ба адыр-га алашь-ца-раахыб-ра
ииагатәым: а-ла-ба а-дыр-га а-лашь-ца-ра а-хыб-ра
3. Ажәа аиагараан ақәа ҩбаеицрыхтәым:
абаа-ра, аҭаа-цәа, иаа-срых-уеит, дыҟа-зааит. 
4. Еиԥшу ҩцыбжьыҟак анеивагылоу, руак ыегьи ацәаҳәахьы ииа-

гатәуп:
аӡә-ӡәа-ра, аԥс-са-ра, ач-ча-ра.
5. Еилаӷьахьоу аԥсабаратә комплексқәа ашьаҭа иалазар, урҭ наҟааҟ 

еицрыгатәым:
аԥс-ҭҳәа, аԥшь-ра, абжь-га-ра. 

Приложение 2

Привязка автоматического переноса слов к тексту на абхазском 
языке в программе InDesign

Рис. 3
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Чтобы привязать язык к выделенному тексту, можно воспользоваться 
меню «Язык» на панели «Символ».

Создание и добавление пользовательских словарей
Вы можете создать собственный пользовательский словарь, подклю-

чить словари из предыдущих версий InDesign и InCopy, подключить 
словари, присланные другими пользователями, или загрузить словарь 
рабочей группы с сервера. Подключенный словарь будет использоваться 
для всех документов InDesign.

1. Выберите меню «Редактирование»  > «Установки»  > «Словарь» 
(для Windows) или «InDesign»  > «Установки»  > «Словарь» (для Mac OS).

2. Выберите язык, который требуется привязать к словарю, в меню 
«Язык».

3. Выполните одно из следующих действий.

Рис. 4

• Для создания нового словаря нажмите значок «Новый словарь поль-
зователя», который находится в разделе «Язык». Задайте имя и пап-
ку для пользовательского словаря (с расширением .udc), затем на-
жмите кнопку «Сохранить».
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• Чтобы подключить готовый словарь, нажмите значок «Добавить 
словарь пользователя», выберите файл пользовательского словаря 
с расширением .udc или .not, а затем нажмите кнопку «Открыть».

Задание языкового словаря по умолчанию для текущего доку-
мента

Чтобы задать определенный словарь как атрибут стиля, следует вос-
пользоваться палитрой «Стиль символа» или «Стиль абзаца». Меню 
«Язык» находится в разделе «Дополнительные атрибуты символов».

1. Откройте документ.
2. Выберите на панели «Инструменты» инструмент «Выделение» и 

убедитесь, что в документе не выбран ни один элемент.
3. Выберите меню «Текст» > «Символ».
4. На палитре «Символ» в раскрывающемся меню «Язык» выберите 

нужный словарь. Если на палитре «Символ» отсутствует нужный язык, 
выберите «Показать параметры» и выберите язык из списка.

Последовательность действий для создания словаря в 
AdobeInDesign и переноса текста из MicrosoftWord в AdobeInDesign 
с расставлением переносов

1. Получены два файла: <file_name>.xlsm (слова для записи в словарь) 
и <file_name>.doc (сам текст).

2. Открывается файл <file_name>.xlsm, содержание столбца H (слова 
с расставленными переносами) переносятся в текстовый файл, напри-
мер, <абх>.txt.

3. Открыть программу AdobeInDesign -→ Редактирование → Уста-
новки → Словарь.

4. Создать словарь Abh.udc (в случае, если словарь уже имеется, вы-
брать Добавить словарь пользователя).

5. В переносах и орфографии выбирается только пользовательский 
словарь. Выйти из меню Словарь.

7. Открыть Редактирование → Орфография → Словарь пользователя.
9. В Назначение выбратьAbh.udc и выбрать пункт Импортировать…
10. Выбрать текстовый файл абх.txt
11. Выйти из меню Словарь пользователя.
12. Далее Файл → Поместить… → Выбрать нужный файл (в данном
случае <file_name>.doc).
Открывается рабочее пространство c текстом, автоматически рас-

ставляются переносы.
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ЕФРЕМ ЭШБА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Статья посвящена исследованию роли Ефрема Эшба, одного из осно-
вателей абхазской государственности. Предпринята попытка собрать 
воедино все написанное о нем, обобщить, сделать выводы и анализ. 
В  статье использованы новейшие исторические материалы, найден-
ные в 2012 году в архивах российским ученым-историком В. Новиковым. 
Большую ценность в создании политического портрета Эшба сыграла 
статья абхазского исследователя, ученого-юриста Г. Колбая, который 
анализирует письма Эшба, написанные Елене Стасовой во время выпол-
нения «ответственного поручения».

Политическая ситуация Абхазии во второй половине 
XIX и начале XX вв.

Ефрем Эшба и Нестор Лакоба родились в один год – 1893. Становле-
ние их как личностей происходило в сложное время – когда Абхазия по-
сле Кавказской войны и махаджирства была экономически и морально 
опустошенной и нищей. Именно их выбрала судьба, чтобы они со сво-
ими единомышленниками вернули родине государственность, которая 
была утеряна столетия назад…

Какая же была Абхазия на рубеже ХIХ и ХХ веков и каково ее  
геополитическое положение? С севера расположен Главный Кавказский 
хребет, с юга – Турция, с запада – Россия, с востока – Грузия. Каждая из 
этих стран во все времена имела свои интересы в Абхазии.

Как пишет известный абхазский писатель Георгий Гулиа, наиболь-
ший урон был нанесен Абхазии турецким султанатом, который устано-
вил в стране разбойничьи порядки, узаконил работорговлю, втянув в 
этот злодейский промысел большинство местных князей и дворян. Вся 
прибрежная полоса оказалась под пятой турецких пашей, и земля, неког-
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да именовавшаяся Золотой, стала называться Долиной Слез. Народная 
память сохранила до наших дней незабываемые картины человеческого 
горя. Турецкие султаны преднамеренно и хладнокровно уничтожали не-
покорных. От многих племен и народов сохранились только наименова-
ния [1].

«Весь XIX век, с небольшими перерывами, идут русско-турецкие  
войны. Любое столкновение России и Турции всегда отражалось на 
Абхазии. После каждого из них происходит отток абхазского населе-
ния в Османскую империю. Как пишет известный советский исто-
рик-международник И.В. Гурко, третье и последнее переселение было 
связано с Русско-турецкой войной, которая шла с 12 апреля 1877 по 18 
февраля 1878 года. После поражения в войне турки, совместно с абхаз-
скими князьями, вновь агитируют население эмигрировать в Турцию.  
В ряде случаев, когда абхазы отказывались покинуть свою родину, 
турки их насильственно вместе с семьями увозили на своих кораблях. 
Общее количество абхазов, уехавших в Турцию, не меньше 100–200 
тысяч человек…» [2, c. 11]. Выводы В.А. Гурко подтверждает и из-
вестный советский кавказовед Г.А. Дзидзария. В результате принуди-
тельной эмиграции население Абхазии резко сокращалось. Если пе-
ред началом Русско-турецкой войны население Абхазии составляло  
75 698 чел., то через одиннадцать месяцев, т.е. к концу войны, осталось  
43 734. За такой короткий срок население сократилось почти на 32 ты-
сячи человек [3]. 

За участие в Кавказской войне на стороне горцев царская Россия 
строго наказала местное население. «В июне 1864 года было упразднено 
Абхазское княжество, владетельный князь отстранен от власти и введе-
но до утверждения положения и штатов временное «военно-народное 
управление». Абхазия была переименована в Сухумский военный отдел. 
«…В ноябре того же года последний владетель Абхазии Михаил Чачба 
(Шервашидзе) был выслан в г. Воронеж под надзор местного губернато-
ра» [4, с.18].

События, которые происходили в конце XIX – начале XX в., и в 
Бзыбской, и в Абжуйской Абхазии особо не отличались. Повсемест-
но – нищета, разруха, бездорожье… Махаджирство, как показывает 
жизнь, стало трагедией для абхазов. Оно уничтожило, окончательно 
опустошило все, что столетиями создавалось их предками. Продол-
жением трагедии стало заселение пришлых на опустевшие абхазские 
земли. В течение 5-6 лет в Абхазию хлынули греки, русские, болгары, 
немцы, мегрелы, имеретинцы, армяне и др. Управление никому не от-
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казывало. «…Запомните, здесь хорошо приживаются… люди из наших 
мест – Кавказа – имеретинцы, мегрелы и даже греки» [5]. Все земли 
были розданы… При этом абхазские крестьяне безжалостно выселя-
лись на худшие места, вглубь страны. Как писал Якоб Гогебашвили, 
«единственно разумное и целесообразное средство к успешной коло-
низации Абхазии – это предоставление права малоземельным и без-
земельным мингрельским крестьянам занять территорию, покинутую 
абхазами» [6]. 

В начале XX века уровень экономической жизни Абхазии все еще 
остается крайне низким. Крестьяне бедствовали, не было рабочего клас-
са подобно тому, каким он был в России. Единственные представители 
рабочего класса были рабочие-строители на Гагрской климатической 
станции, во дворце принца Ольденбургского, в дачном комплексе Нико-
лая Смецкого, на Кодорском деревообрабатывающем комбинате, Сухум-
ской опытной станции, в Сухумской типографии. Несмотря на некото-
рую изолированность Абхазии, сюда доставлялись через Сочи больше-
вистские газеты «Искра», «Правда», «Звезда», «Мысль» и др. 

В Абхазии наблюдались определенные революционные настрое-
ния. Однако большая часть абхазского крестьянства и так называемые 
представители рабочего класса не поддержали Первую русскую ре-
волюцию. Здесь, как отмечают наблюдатели, большую роль сыграло 
чувство самосохранения. Народ помнил о последствиях для абхазов 
выступления против представителей царской России. К примеру, была 
аннулирована государственность, клеймо «виновный народ» было 
надолго закреплено за абхазским народом. Оставались опасения, что 
если простой народ публично поддержкал бы революцию, могли бы 
последовать более ощутимые наказания. Но это не означает, что мест-
ное население сидело и ждало, когда наступят лучшие времена. Народ-
ное волнение в Абазии росло, и меньшевики-либералы с этим ничего 
не могли сделать. 

К началу XX века многие в Абхазии начинают понимать необходи-
мость образования, и в этом им помогают просвещенные абхазы, делая 
все возможное для распространения грамотности среди населения, не-
смотря на тяжелые условия жизни. Эту миссию выполняют такие вид-
ные представители интеллигенции, как Соломон Званба, Дмитрий Гу-
лиа, Фома Эшба, Семен Ашхацава. Для многих молодых людей-абхазов 
поддержка просветителей оказалась судьбоносной. Именно ходатайство 
Фомы Эшба помогло маленькому Ефрему Эшба поступить и блестяще 
закончить Сухумскую горскую школу. 
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Детство и юность Ефрема Эшба

Ефрем Эшба родился в селе Бедия, в одном из красивейших горных 
деревень Очамчирского района Абжуйской Абхазии. 

Отец его, Алексей Зурабович, был из дворян, а мать, Марта Зурабов-
на, отличалась светлым умом и кротким нравом. Алексей Зурабович 
называл ее добрым гением своего дома. 7 (20) марта 1893 года у них 
родился сын Ефрем. Всего в семье было пятеро детей. Отец и мать ста-
рались привить им трудолюбие, уважение к людям. Алексей Зурабович 
не раз говорил: «Не дворянство красит человека, а труд». Родственники 
и знакомые охотно посещали их дом, потому что хозяева всегда были 
рады гостям. В семье было принято следить за общественной жизнью. 
Здесь всегда были в курсе всех событий, происходивших в Абхазии… 
Семью Эшба часто посещали известные педагоги, видные обществен-
ные деятели, спорили, обсуждали события, происходившие в стране. 
Алексей Зурабович слыл трудолюбивым и хлебосольным человеком, 
причем начитанным и культурным, что в то время было достоинством 
далеко не всех дворян. Однако в одночасье счастье семьи разрушилось 
– неожиданно умирает Алексей Зурабович. На руках Марты Зурабов-
ны остались маленькие дети, которым надо было дать образование. Од-
нажды Марта Зурабовна посадила на арбу всех своих пятерых детей, 
взяла необходимое в дорогу и двинулась в Сухум. Это было начало XX 
века – 1902 год. Единственный человек, на кого она могла надеяться, 
был Фома Христофорович Эшба, известный просветитель и педагог. Он 
дал вдове рекомендательное письмо на имя смотрителя Сухумской гор-
ской школы. Попасть в эту школу было крайне тяжело, прием детей был 
ограничен. Даже Дмитрий Гулиа, достаточно известный к тому времени, 
только с четвертой попытки смог устроить туда сына. 

При проверке Ефрем обнаружил лучшие и более глубокие знания, 
чем старшие братья, он оказался самым одаренным. И в годы учебы он 
отличался трудолюбием, собранностью, выделялся своей организован-
ностью, при этом был всегда вежлив со всеми. Из класса в класс Ефрем 
переходил, получая награды, он одинаково любил все предметы. С това-
рищами был общительным, искренним, когда кто-то из одноклассников 
отставал, всегда приходил на помощь. С раннего детства он увлекался 
музыкой и всегда принимал активное участие во всех школьных меро-
приятиях. 

Горскую школу Ефрем Эшба блестяще заканчивает в 1906 году и в 
16 лет направляется в Кутаисскую классическую гимназию, где можно 
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было продолжить образование. Его сразу привлекла хорошая библиоте-
ка, он постоянно посещал её. Как позднее отмечали его гимназические 
друзья, Ефрем был одаренным, выделялся среди товарищей по учебе. 
У него сохранилась любовь к музыке – в гимназии он играл на кларнете 
в духовом оркестре. 

Его преподаватели и не подозревали, что такой умный, толковый юно-
ша интересуется революционными событиями, которые происходили в 
Кутаиси. Ефрему Эшба не суждено было завершить учебу в гимназии по 
причине ухудшения здоровья – он страдал от малярии, из-за чего худел, 
чувствовал себя плохо. В ноябре 1909 года он был вынужден переехать 
в Тбилиси и продолжить учебу в 1-й мужской гимназии. 

В Тифлисе Ефрем знакомится с северокавказскими, российскими 
революционно настроенными гимназистами. Об этом периоде своей 
жизни он впоследствии писал: «В 1912 году я политически «самоопре-
делился»», окончательно сложилось убеждение «в правоте большеви-
ков...» [7, с. 8].

В 1913 году Ефрем блестяще сдает выпускные экзамены в гимназии. 
Руководство гимназии вынуждено было «неблагонадежному» Эшба 
дать золотую медаль. В том же году он поступает в Московский госу-
дарственный университет, на юридический факультет, так как уже ясно 
представляет свое будущее. Ефрем учился, не щадя своих сил, однако 
ему было крайне тяжело, в отличие от многих сокурсников, так как ис-
пытывал материальную нужду. Годы, проведенные в Москве, он назы-
вал «фундаментом жизни», «первоисточником жизни». 

С 1913 года все чаще происходят выступления студентов Московско-
го университета, в которых принимают участие и Эшба. В автобиогра-
фии Ефрем писал, что с 1914 года он входил в социал-демократическую 
группу Московского университета, а впоследствии – в ее руководящий 
состав. Начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война прервала на-
метившийся подъем студенческого движения в Московском университе-
те. Однако, несмотря на произвол полиции, революционным движением 
была охвачена значительная часть студенческой молодежи. 4 марта 1916 
года московский градоначальник сообщал ректорату МГУ об обыске и 
аресте Е. А. Эшба и некоторых других студентов, «подозреваемых в при-
надлежности к преступному сообществу». В сентябре 1916 года суд «за 
недоказанностью предъявленных обвинений» вынес оправдательный 
приговор. Вечером 7 сентября Эшба и его друзья были освобождены 
из-под стражи. После освобождения из тюрьмы друзья Ефрема преду-
предили, что если он срочно не уедет из Москвы, то его вновь задер-
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жат. Поэтому ему пришлось уехать из Москвы, оставив учебу. И это был 
верный шаг… Через несколько дней после суда, 19 сентября, военный 
прокурор обратился в Московский военно-окружной суд с требованием 
взять Эшба и его друзей под особый надзор полиции.

Становление политика

Ефрем Эшба после Москвы едет в родные края – село Эшкыт. Он уез-
жал мальчишкой, а приехал молодым человеком, высокообразованным, 
энергичным, активным, интересным собеседником. Он не только обща-
ется с родственниками, но и знакомится с жизнью и бытом односельчан. 
Много рассказывает о Москве, о революционной деятельности больше-
виков, о Ленине. Он видит, что в Самурзаканском участке крестьяне из-
за безземелья вынуждены были идти в кабалу к помещикам и кулакам, 
нести бремя «голодной» аренды. 

В годы Первой мировой войны крестьяне обязаны были отбывать во-
инскую повинность. Именно поэтому война особенно тяжело отражалась 
на крестьянстве Самурзаканского участка. Села опустели, в них почти 
не осталось молодежи. Опустел и дом Эшба. Два брата Ефрема, Джото 
и Шота, воевали, один из них – Шота – погиб на Кавказском фронте. 
Недолго Ефрем гостил в родном селе. Вскоре он переехал в Трапезунд 
и занялся революционно-пропагандистской деятельностью. Однако и 
здесь за ним идет постоянная слежка. Друзья помогли избежать ареста, 
и Ефрем переезжает в Батум. Здесь он узнает о Февральской буржуазной 
революции в России… После этих событий он переезжает в Абхазию 
и сразу же включается в революционную борьбу. В Закавказье повсе-
местно разрасталось революционное движение, советская власть уже 
победила в Баку и на Северном Кавказе. Большевики Грузии и Абхазии 
также готовились к вооруженному восстанию. 

К 11 апреля 1918 г. советская власть была установлена на всей тер-
ритории Абхазии, за исключением Кодорского (Очамчирского) участ-
ка. В мае 1917 г. Ефрем Эшба – председатель Сухумского окружкома 
РСДРП(б), с февраля 1918 г. – председатель Сухумского совета, в июле 
– ноябре этого же года – комиссар по делам горцев ЦИК Северо-Кавказ-
ской республики, с декабря – особо уполномоченный Наркомата по де-
лам национальностей РСФСР по делам горцев. В апреле – июне 1919 г. 
был назначен зампредседателя Центрального бюро коммунистических 
организаций народов Востока. В ноябре 1919 г. направлен на подполь-
ную работу в Грузию, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 г. 
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освобожден. С августа 1920 г. назначен секретарем Лабинского комите-
та РКП(б). С февраля 1921 г. – председатель Ревкома и ЦИК Абхазии. 
Ефрем Эшба всегда появляется там, где более всего нужен в трудной си-
туации. Трудно проследить, как быстро меняются должности и города, 
где по заданию партии он работает. 

Мы видим, насколько многогранна политическая деятельность Эшба. 
Где бы Ефрем ни работал, он очень быстро улавливал необходимую по-
литическую линию поведения на данном этапе. Его ценили за проница-
тельный ум, политическое чутье, принципиальность, решительность и 
работоспособность. Он всегда умел находить наиболее верное решение. 
Так, когда встал вопрос, кто будет руководить Абхазией, он сказал: «Не-
стор Лакоба лучше знает психологию абхазского народа, и работать ему 
будет легче, а я ему мешать не буду». Точно так же Нестор Лакоба, когда 
необходимо было выразить свое отношение к каким-либо глобальным 
политическим вопросам, всегда говорил: «Мы выслушаем Эшба, он те-
оретически из всех нас наиболее подготовлен».

Для Ефрема Эшба судьба абхазской государственности была превы-
ше всего. Анализируя деятельность меньшевиков в Абхазии, он катего-
рично заявлял о нецелесообразности вхождения Абхазии в Грузию на 
любых правах. «Меньшевики своим шовинизмом до того оттолкнули от 
себя абхазцев, – говорил он, – что включение Абхазии в Грузию произве-
ло бы самое отрицательное впечатление на них… крестьяне определен-
но выражали свою радость по поводу освобождения Абхазии от наци-
онального гнета Грузии. Ничего не поделаете, с этим приходится очень 
и очень серьезно считаться» [8, с. 103–105]. В письме на имя Ленину и 
Сталину 26 марта 1921 г. указывалось: «Первое: Абхазия должна быть 
объявлена Социалистической Республикой. Второе: Советская Абхазия 
должна непосредственно входить в Общероссийскую Федерацию. Тре-
тье: общая политика в Абхазии должна быть умеренно осторожной по 
отношению к буржуазии и крестьянству». Эту телеграмму подписали 
Лакоба, Эшба, Акиртава.

«Ответственное задание»

В Баку 25 августа 1920 г. по инициативе В.И. Ленина был создан Совет 
по делам пропаганды и действия народов Востока. А 1-8 сентября прохо-
дил первый съезд народов Востока. Для его подготовки из Москвы была 
командирована «партийный секретарь» Елена Дмитриевна Стасова. 13 
октября 1920 г. на заседании Президиума Совета под председательством 
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Стасовой был рассмотрен вопрос «О командировании в Турцию русских 
товарищей для выяснения положения дел». Было принято решение: «Ко-
мандировать в Турцию т.т. Эшбу, Лакобу, Левченко и Яглина, (их сопрово-
ждали К.П. Инал-ипа, М. Лакоба, М. Тарнава, Х. Миканба), которым по-
ручить ознакомиться на местах с коммунистическим движением в Турции 
и детально выяснить его положение как в идейном, так и в организацион-
ном отношениях» [9, с. 71]. Известный абхазский ученый Г.Н. Колбая уде-
лил большое внимание анализу писем Эшба Елене Стасовой. О поездке 
Нестора Лакоба и Ефрема Эшба в Турцию для выполнения «очень ответ-
ственной задачи» и о результатах их деятельности официально нигде не 
публиковалось. Материалы были строго засекречены. Несмотря на нали-
чие отчетов, которые они присылали, ни один из них не был обнародован. 
Отчеты о поездке впервые были открыты в 2012 году, опубликованы в 
2014 году в журнале «Русская панорама». Цель командировки предельно 
ясна, однако возникает вопрос: почему эта очень важная задача поручает-
ся двум абхазам? Независимо друг от друга абхазский историк Станислав 
Лакоба и российский историк Владимир Новиков, который впервые уви-
дел эти документы, указывают на ситуацию, которая складывалась в то 
время в Закавказье. Неслучайно, что именно в этот период В.И. Ленину 
нужна информация о реальной ситуации во внутриполитической жизни 
в Турции. В ближайшем будущем можно ли ожидать социалистическую 
революцию в Турции? Абхазский исследователь-правовед Г. Колбая, ко-
торый достаточно много работал с отчетами, называет еще одну цель, о 
которой не так много пишут, – это вопрос статуса Батума. Ставка Центра 
на Эшба и Лакоба, как указывают исследователи, была вызвана и тем, что 
в окружении Кемаля находилось немало представителей северокавказ-
ских народов: Рауф Орбай (абхазская фамилия Ашхаруа) – бывший еще в 
султанской Турции военно-морским министром, и будущий глава Турец-
кого правительства 1922–1923 годов, являлся заместителем председателя 
Великого Национального Собрания Турции Мустафы Кемаля; министр 
иностранных дел Турции Бекир Сами-бей, осетин по происхождению. 
Как считает Станислав Лакоба, вряд ли турки позволили перемещаться и 
встречаться свободно со множеством известных людей Турции, если бы 
миссия ограничивалась только выяснением ситуации в стране. Есть также 
предположение, что эта миссия могла быть выполнена и представителями 
Грузии… Но почему этого не произошло? 

Более двух лет идет переговорная «борьба» между Россией, Турцией 
и западноевропейскими странами за Батум и его порт. Как известно, к 
началу 1921 г. начинается борьба за советскую власть в Грузии. Меньше-
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вистская Грузия не может остановить с одной стороны натиск Советов, 
а с другой стороны исламисты требуют освобождения городов Ардагана 
и Артвина. В этой ситуации Грузия предпринимает усилия рассорить 
Россию с Турцией, поэтому Москва не может доверить Грузии «ответ-
ственное поручение»

Чего же хотел на самом деле Мустафа Кемаль от большевистской 
страны? Проследим, как разворачивались события. Делегация под ру-
ководством Эшба по прибытии в Турцию разделилилась на несколько 
групп, чтобы собрать сведения из различных регионов Турции. «Эшба 
направляется в Ангору (до 1930 г. Анкара называлась Ангора. – Д. П.) – 
место пребывания нового руководства, возглавляемого Кемалем, а Лако-
ба – в Константинополь, закрытый для советских посланцев город и его 
окрестности». Там тогда находилось подконтрольное англичанам мари-
онеточное султанское правительство. 

Ефрем Алексеевич о каждом важном шаге и полученной информации 
писал Елене Стасовой в Баку. Она становится как бы связующей нитью 
между закавказскими большевиками и Москвой. 

Первое письмо Эшба отправил Е.Д. Стасовой в Баку 14 ноября 1921 
года. В своих письмах он подробно излагает план действий. «Лакоба по-
едет в «самый опасный» район… «Я же из Трапезунда выеду в Ангору, 
где и предполагаю остаться до окончания всей работы» [10, с. 74]. И Не-
стор, и Ефрем понимают, насколько сложна их миссия. Главное для них 
выяснить: насколько Турция большевистская и насколько народное не-
довольство может привести к социалистической революции? Мустафа 
Кемаль формально демонстрирует свою «сверхпрокоммунистичность». 
На самом деле, как указывает Эшба, и у кемалистского движения, и у 
местных властей боязнь большевизма. Есть буржуазно-националисти-
ческие организации, которые в случае приезда большевиков прикиды-
ваются коммунистами и очень ловко выведывают все тайны. Есть недо-
вольство простого народа, однако организованной оппозиции не видно, 
она пока не способна организовать, да это и невозможно, так как пра-
вительство «уже приступило к репрессиям по отношению к малейшей 
оппозиции: запугивают убийством, высылают…», даже лояльно настро-
енную газету «Икбааль» закрыли. В целом, со слов Эшба, можно утвер-
ждать, что «…ни капельки чего-либо революционного, народного ни в 
чем вы не заметите». Однако вполне возможна крестьянская революция. 
Для этого есть почва, основа, «…хотя народ безмолвствует», страшно 
разорен, но нет революционных организаций, которые вывели бы это 
крестьянство из сонного царства».
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Эшба в своих письмах предлагает: советские коммунисты пока что 
должны быть лояльными к кемалистам, они худо-бедно ведут борьбу с 
Антантой. «Кемаль в общении с руководством РСФСР позиционирует 
себя в качестве непримиримого противника государств Антанты, будет 
сотрудничать с ними, если он найдет это выгодным для себя. …Объек-
тивно, в общемировом масштабе, все же движение Кемаля – прогрес-
сивное». 

Что касается отношения к ним, по пятам ходят, следят за ними, одна-
ко не запрещают ездить, общаться, боясь испортить отношения с Совет-
ской Россией. В Трапезунде работает российское консульство, однако 
Эшба крайне недоволен работой команды. Они портят имидж России 
своим бездействием и разгульным образом жизни. Обо всем этом Ефрем 
сообщает Стасовой.

Эшба вдумчиво, достаточно глубоко вникает во все проблемы, кото-
рые важны для Российского государства. Он анализирует события, фак-
ты, действия, которые видит, наблюдает, а с некоторыми непосредствен-
но сталкивается. Как показала практика пребывания в Турции, выводы, 
которые он делает из всего увиденного, оправданы и имеют большое 
значение, они носят упреждающий характер. Необходимо отметить, что 
еще в декабре 1920 года Эшба отмечает, что кемалисты энергично ве-
дут мобилизацию в армию, и высказал версию: «Чувствуется (об этом  
кое-где проговариваются), что куда-то готовятся. И можно почти на-
верняка уже догадываться, что кемалисты неравнодушны к Батуму». 
Сообщения Эшба, несомненно, были использованы для ускорения под-
писания договора с Турцией. Как указывают Лакоба и Новиков, «ос-
новная задача, поставленная перед группой, заключалась в том, чтобы 
Турция отказалась от Батума и Батумской области». Московский дого-
вор с Турцией 1921 года – судьбоносный договор, ему предшествовала 
долгая кропотливая, подготовительная работа, причем с учетом инте-
ресов обоих государств. И эту работу блестяще выполнили посланники 
Ленина. Исследователи приходят к выводу, что вряд ли миссия Лакоба 
и Эшба «…сводилась исключительно к разведке и анализу ситуации… 
Истинной целью визита Эшба и Лакоба являлось не знакомство с общей 
ситуацией в стране, а закулисные переговоры с представителями кема-
листского руководства по различным вопросам российско-турецких от-
ношений того периода» [11, с. 91]. Россия заинтересована в Турции как 
единственная страна, которая противостоит Антанте. Как известно, Ан-
танта – злейший враг России, но и Турция также крайне заинтересована 
в Советской России. С одной стороны, Турция разделенная страна – в 



Юбилейное научное издание

572

Константинополе султанская власть, Мустафа Кемаль в Ангоре со сво-
ей новой властью, где социально-экономическая ситуация крайне слаба, 
не хватает всего – от продовольствия до вооружения. Чтобы получить 
от России больше материальной и военной помощи и сохранить себя 
как независимое государство, кемалисты клянутся, что они поддержат 
в стране коммунистическое движение, что они готовы на территориаль-
ные уступки и они желают на конфедеративных началах стать частью 
России… Вся информация, исходящая от кемалистской Турции, прове-
рялась, и в этом миссия Лакоба и Эшба сыграла большую роль. Прежде 
всего они выясняли, насколько реалистичны заверения кемалистов. Как 
указывает Г. Колбая, важно признать, что большевистский десант, даже 
при ограниченных возможностях, которые турецкими властями были 
предоставлены ему для этого, в рамках своей миссии по выявлению 
происходящих событий в Турции, поставил четкий диагноз: в силу от-
сталости, забитости, нищеты основной части населения здесь не может 
быть кардинальных прогрессивных изменений. Кемалисты боятся боль-
шевизма, вся звучащая риторика о союзничестве с Советской Россией 
носит ситуативный характер – на время, необходимое для того, чтобы 
при поддержке РСФСР выстоять перед натиском держав Антанты, пока 
последние с целью недопущения тесного сотрудничества Турции с Рос-
сией изменят свое отношение [12, с. 96].

После выполнения важной миссии Эшба и Лакоба возвращаются в 
Абхазию. Здесь идет острая борьба вокруг будущей политической судь-
бы Абхазии. И в Москве, и в Тбилиси хорошо знают принципиальную 
позицию Ефрема Эшба. Он только за независимость – или в Закфеде-
рации четвертой республикой или же в качестве автономии в рамках 
РСФСР. Однако ни Сталин, ни Берия не приемлют такой статус Абха-
зии. Потому не удивительно, что в 1922 году Ефрема Эшба переводят в 
Тбилиси сначала министром юстиции, затем секретарем ЦК Грузии. В 
1924 году его направляют на учебу в Институт красной профессуры. По-
сле учебы по рекомендации В.И. Ленина Ефрема Алексеевича с семьей 
отправляют в Лондон. Он был назначен заведующим инспекторским от-
делом торгпредства, а впоследствии постановлением ЦК ВКП(б) введен 
в состав советской торговой делегации.

В 1928 году партия назначила Е. А. Эшба на пост заведующего ин-
спекцией Амторга в Нью-Йорке. В 1930–1935 годах Е.А. Эшба работал 
на ответственных должностях в Наркомвнешторге и Наркомтяжпроме 
СССР. В 1936 году Ефрем Алексеевич работал начальником планового 
отдела завода счётных машин им. Дзержинского. Летом 1936 года он 
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был арестован органами НКВД по ложному обвинению. В августе 1939 
года приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилити-
рован.
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АҴАРАУАҨ ДУ, ААӠАҨ, АПАТРИОТ 

(Борис Григори-иԥа Ҭарба диижьҭеи 95 шықәса ҵуеит)

Педагогк, методистк, билингвистк иаҳасабала Б.Г. Ҭарба асовет 
аамҭазы еицырдыруаз аҵарауаа дуқәа – А.В. Текучиов, Н.А. Шански, 
Р.С. Бархударов, В.М. Чистиаков уҳәа раҟара иҳаракыз ҵарауаҩны 
дыԥхьаӡан. Иара иҭҵаарадырратә хырхарҭа акыр иҭ баан. Раԥхьаӡа 
иргыланы, иара иҭиҵаауан амилаҭтә школқәа рҿы аурыс бызшәа аҵа-
ра зырманшәалоз аметодқәа. Иара убас иҭиҵаауан 80-тәи ашықәсқәа 
рзы аԥсуа милаҭтә школ иамаз иуадаҩыз аҭагылазаашьақәа. Б.Г. Ҭар-
беи иара игәаанагара ицеиҩызшоз аҵарауааи идырҵабыргуан амилаҭ 
школқәа рҿы ахатәы бызшәа аҵара еиҳаны ахшыҩзышьҭра шаҭатәыз, 
иарала аҵара ишалагатәыз. Иара иусумҭақәа рҿы акыр инарҭба-
аны, инарҵауланы иаарԥшуп асовет аамҭанӡа аԥсуа бызшәа ашкол 
аҟны аҵара ҭагылазаашьас иамазгьы. Б.Г. Ҭарба илшара дуқәа рахь 
иаԥхьаӡатәуп аԥсуа школқәа ирызкыу, зхатә ҷыдарақәа змоу аурыс 
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рҵага шәыҟәқәа реиқәыршәара иадҳәаланы изыхәҭоу, аҭҵаарадырратә 
шьаҭа змоу апринципқәеи азнеишьақәеи рышьақәыргылара.

Аԥсны мацара акәымкәа, уи анҭыҵгьы, шықәсқәак раԥхьа акыр зҳәаа 
ҭбааз Асовет тәыла зегь аҟны еицырдыруаз, ҵарауаҩык, педагогк иаҳа-
сабала акыр зыхьӡ хара инаҩхьаз, ихатәраз, зыԥсадгьыли, збызшәеи,  
зуаажәлари гәык-ԥсыкала рымаҵ азызуаз патриот дууп Б.Г. Ҭарба. Апе-
дагогикатә ҭҵаарадырраҿы иара ддырын, зымҽхак ҭбаау дидактикын, 
аурыс бызшәа амилаҭтә школқәа рҿы дырҵараҿы зхатә гәаанагара змаз 
методистын. Иара апринципра злаз, ауаҩы иларҟәра ҟазшьас изма-
мыз, аԥсуаа рмилаҭ культуреи рҭоурыхи ирыхӡыӡаауаз ҵарауаҩын. Б.Г. 
Ҭарба иҟазшьаҷыдан аамысҭашәала ахныҟәгара. Итәашьа-игылашьа, 
иҭышәынтәалаз ицәажәашьа уҳәа идырҵабыргуан иара аԥсыуала иааӡаз, 
ишахәҭаҵәҟьоу аԥсуара ныҟәызгоз, зкультура, зҵарадырра ҳаракыу ми-
лаҭ интеллигентны дшыҟаз. 

Аԥсны апедагогикатә ҭҵаарадырра хацзыркыз, уи аҿиареи ашьақә-
гылараҿи аџьабаа ду збахьаз аҵарауаҩ Б.Г. Ҭарба аурыс бызшәа аԥсуа 
школқәа рҿы аҵаҩцәа дырҵара аганахьала раԥхьаӡа акандидаттәии адок-
тортәии адиссертациақәа зыхьчаз, апрофессорра зауз методиступ. 

Борис Григори-иԥа Ҭарба диит жьырныҳәа 15, 1927 шықәсазы Гәдо-
уҭа араион Лыхны ақыҭан. Абри школ аҟны иҵара хациркит, аха уи  
рацәак анҵыра амоуит. Иаалырҟьаны, қәрахьымӡарыла иаб иԥсҭазаара 
даналҵ, иҭаацәа ирзыҟалаз аҭагылазаашьа уадаҩ иахҟьаны, аамҭала аш-
кол дҭымҵыр амуит. Шықәсқәак усҟан ананамгацәа рыхшара рзы Аҟәа 
иеиҿкааз ахәыҷқәа рыҩнаҿгьы аҵара иҵон. Аха араҟагьы иҵара анагӡара 
залымшеит. Усҟан излагаз Аџьынџьтәылатәи еибашьра ду зынӡа иара 
иԥсҭазаара аруадаҩит, иаргьы, иҭаацәагьы амлеи ахьҭеи идыргуаҟуа иа-
лагеит. Убасҟан иӡбеит џьара чак злааихәаша уалафахәык изҭаша зана-
аҭк инапаҿы иааигарц, дагьырҭалоит усҟан еиҿкааз атрақторныҟәцаҩцәа 
ркурсқәа. Уа иҵара аныхиркәша, Гәдоуҭатәи МТС аҟны аусура далагоит. 
Нас, маҷк иԥсы анеивига, еиҭах Лыхныҟа дгьежьуеит, ақыҭа ашкол аҟны 
иҵара иациҵоит. Ашкол даналга, Аҟәатәи апедагогикатә институт аҟны 
афилологиатә факультет дҭалоит. 1957 шықәсазы аурыс бызшәеи алите-
ратуреи рырҵаҩратә занааҭ ала иҵара хыркәшаны, иқыҭахь дхынҳәуеит, 
ашкол аҟны аусура далагоит. 

Даара гәахәарыла иазгәоуҭартә иҟоуп иаарласӡаны ҿиарала, лыҵшәа 
бзиала ззанааҭ иазнеиуаз, аурыс бызшәа аԥсуа қыҭа школ аҿы қәҿиа-
рала ирызназгоз арҵаҩы – Б.Г. Ҭарба Аԥснытәи Аҵара аминистрреи 
Гәдоуҭатәи аҵара аҟәша аусуҩцәеи дахьеицгәарҭаз. Убарҭ ашықәсқәа 
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инадыркны иара аурыс бызшәазы Аԥснытәи ашколқәа ирызкны иҭыҵ-
уаз апрограммақәеи арҵага шәҟәқәеи реиқәыршәара дадрыԥхьало иала-
геит. Убарҭқәа рыдагьы, усҟан Аԥсны иҭыҵуаз аԥсуеи аурыс бызшәеи 
аҵаҩцәа рызнагара иазкны арҵаҩцәа ирыҩуаз аметодикатә усумҭақәа 
реилыргарахьгьы даарыԥхьон, игәаанагарақәагьы рыдыркылон. Иара 
редақторс дызманы иҭыҵуаз аусумҭақәагьы маҷмызт. Аԥсны ареспубли-
каҿы, Гәдоуҭатәи аҵара аҟәшаҿы уҳәа урҭ ашықәсқәа рзы имҩаԥысуаз 
арҵаҩцәа реизарақәа, аҵара-ааӡаратә ҵакы змаз асеминарқәа активла 
ихы рылаирхәуан, уа ажәахәқәа рыла дықәгылон. 

Усҟан Аԥсны иҭыҵуаз агазеҭқәа, ажурналқәа ирнылон иусумҭақәа. 
Иара убриалагьы иԥышәа арҵаҩцәа ирылаирҵәон. Урҭ иара иҟынтәи ес-
нагь иҿыцыз методикатә знеишьак иазԥшын. Иара ибзианы иидыруаз, 
аԥышәа бзиа змаз арҵаҩцәа ҳәа ииԥхьаӡоз рурокқәагьы дрылатәон, урҭ 
рлыҵшәақәагьы ӡыригон, акьыԥхь иаирбон. Абас аҵараус аҟны алҵшәа 
бзиақәа ааирԥшуа дахьыҟаз иабзоураны, 1959 шықәсазы Москва иеиҿ-
кааз СССР Апедагогикатә ҭҵаарадырра иатәыз Амилаҭ школқәа ринсти-
тут аҟны аспирантура даднакылоит. Иара аҵара иҵон ҽынлатәи аҟәшаҿы. 
Ихаҭагьы џьара ишазгәеиҭо еиԥш, ара иара иҟазаара жәҩангәашәԥхьа-
ран. Аброуп иара ирҵаҩратә ҟыбаҩ бзианы инагӡаны иахьааԥшыз. Б.Г. 
Ҭарба ирлас-ырласны игәалаиршәон абри аинститут аҟны ҵарауаҩык, 
методистк иаҳасабала иҭышәынтәалара, ишьақәгылара иацхрааз, усҟан 
Асовет тәыла анҭыҵгьы зыхьӡ-зыԥша неиҩхьаз аҵарауаа дуқәа В.М. Чи-
стиаков, С.П. Обнорски, Р.С. Бархударов, А.В. Шански, А.В. Дудников, 
Ф.Ф. Советник уҳәа убас аӡәырҩы.

Иара икандидаттә диссертациа аҩра иазоужьыз аамҭа иҽҭагӡаны да-
налга, ианихьча, аспирантура дахьалгаз аинститут анапхгара уа аусура 
далагарц аҳәара ҟарҵеит. Аха Аԥсны, ижәлар рыгәҭа аҟазаарада ԥсҭа-
заара злаимамыз ала, Аҟәатәи апедагогикатә институт ахь дхынҳәит. 
Иара еиуеиԥшымыз аамҭақәа рзы аус иуан афилологиатә факультет аде-
канс, ара иара дрыԥхьон аурыс бызшәеи уи аметодикеи; алагарҭатә ҵара 
апедагогикеи аметодикеи ркафедра анапхгаҩыс; Аҟәатәи апедагогикатә 
институт аректорс; Аԥсны Аҵара аминистрс. 1978 шықәса инаркны 
иԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амшқәа рҟынӡа ААУ апедагогикеи аԥсихоло-
гиеи ркафедра аиҳабыс аус иуан. Б.Г. Ҭарба икалам иҵижьит 200 инареи-
ҳаны аусумҭақәа. Урҭ рыҩныҵҟа иуԥылоит ашколқәеи иреиҳау аҵара-
иурҭақәеи ирызкыу ааӡаратәи аметодикатәи аҭҵаарадыррақәа ирызкыу 
астатиақәа, арҵага шәҟәқәа, амонографиақәа. Урҭ рахьтә иналкааны 
ахьӡ ҳәатәуп аусумҭа “Русский язык в развитии культуры и просвещения 
абхазов» (1976 г.). Уи редакторс даман усҟан Асовет тәылаҿи уи анҭыҵи 
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еицырдыруаз аҵарауаҩ, АПН СССР академик Текучиов А.В. Абар уи ари 
аусумҭа ду хәшьарас иеиҭаз: 

“Книга Б.Г. Тарба «Русский язык в абхазской школе» – необычная. По 
широте охвата различных сторон затронутой им проблемы она явно вы-
деляется на фоне всей многообразной педагогической литературы, ка-
сающейся национальной школы. В ней освещаются и вопросы истории 
народного образования, и вопросы содержания обучения, и проблемы 
учебника, и подготовка учителей, и, наконец, вопросы конкретной ме-
тодики преподавания русского языка в нерусской школе. И хотя степень 
глубины разработки всех этих вопросов не во всех частях одинаковы, 
каждая из глав содержит достаточно интересный, во многом оригиналь-
ный, частью еще не известный в науке материал, поскольку добыт он 
был в архивах абхазской республики.

И исторические справки о зарождении в условиях Абхазии препода-
вания русского языка, конкретные данные об учителях, почти безвоз-
мездно обучавших детей абхазской бедноты грамоте на русском языке, 
и аннотирование почти всей методической литературы, посвящавшейся 
преподаванию русского языка в Абхазии, – все это заслуживает внима-
ния и оправдывает большой труд автора. И если первые главы имеют, по 
преимуществу, познавательное значение, вводят читателя в проблемати-
ку, связанную с вопросами национальной политики в области культуры и 
образования в дореволюционное и советское время, то последние главы 
носят уже конкретно-проблемный характер. Их материал, являющийся 
в значительной степени результатом обобщения массового педагогиче-
ского опыта, может служить для учителя известным методическим ру-
ководством при практической реализации им программы по русскому 
языку, принятой в настоящее время для советской абхазской школы. 

Критической подход Б.Г. Тарба при оценке различного рода направ-
лений в методике, учебников различных времен и школ, методов и прие-
мов, методических рекомендаций, дававшихся разными авторами, также 
производит благоприятное впечатление.

Книга Б.Г. Тарба, надо надеяться, получит заслуженное признание 
как известный вклад в науку абхазоведения». 

Аҩажәатәи ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа инадыркны Аԥсны аԥсуа 
школқәа ирызкны иҭыҵуа иалагеит зхатә ҷыдарақәа змаз аурыс лите-
ратура арҵага шәҟәқәа. Шамахаӡак акәымзар, урҭ зегьы реиқәыршәара 
далахәын Борис Григори-иԥа.

1976 шықәсазы, усҟан Москва иеиҿкааз, Асовет тәылаҿы амилаҭтә 
школқәа рҿы аурыс бызшәа арҵашьатә принципқәеи аметодқәеи ҭызҵаа-
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уаз, ари ахырхарҭала атәылаҿы аус зуаз аинститутқәа зегьы иреиҳаз, 
центрс ирымаз, ПРЯНШ зыхьӡыз аҭҵаарадырратә институт аҟны Б.Г. 
Ҭарба адоктортә диссертациа ихьчоит абри атемала: “Социально-исто-
рическая функция русского языка в развитии просвещения и культуры 
абхазского народа». 

Ҳәарас иаҭахузеи, занааҭла аурыс бызшәа иазҟазаз ҵарауаҩны дшыҟаз-
гьы, уи аметодика иазкны еицырдыруа аусумҭақәа дышравторызгьы, 
дара инархырҳәҳәаны иҭиҵаауаз, игәы иҵхоз егьырҭ апроблемақәагьы 
маҷымкәа иҟан: аԥсуа ҿар рааӡараҿы ахатәы бызшәа ҭыԥс иааннакыло 
ашьақәыргылара; аурыс бызшәа аҵара ахаҭабзиара ашьҭыхраҿы аԥсуа 
бызшәа инанагӡо афункциақәа рыҭҵаара; аҿар рааӡараҿы амилаҭ тради-
циақәа рхархәашьақәа; амилаҭ школқәа ирызку аурыс бызшәа апрограм-
мақәеи арҵага шәҟәқәеи реиқәыршәашьа апринципқәа рыҭҵаара уҳәа 
убас егьырҭгьы.

Рыцҳарас иҟаз, Б.Г. Ҭарба ихаан амилаҭтә школқәа рҿы аҿар рааӡа-
ра иазкны ажәлар рмилаҭ традициақәа изыхәҭаз ахылаԥшра роуамызт. 
Усҟан иҭыҵуаз ахатәы бызшәа алитература арҵага шәҟәқәа рҟынгьы 
амилаҭтә, ажәлартә ааӡара рызҵаарақәа акыр игәыгәҭажьын. Усҟан 
ажәлар рмилаҭ традициақәа ишахәҭаз рхархәара асовет тәыла аиҳабы-
реи акомпартиа анапхгареи акыр иацәшәон. Урҭ изларыԥхьаӡоз ала, 
амилаҭ қьабзқәа, аҟазшьақәа, ахныҟәгашьақәа “акоммунизм аргылара 
иаԥырхагоу, иашьклаҳәуа акы акәны иҟалон”. Абри азҵаара даара игәы 
инархьуан Б.Г. Ҭарба, аха иаартны аҿагылара илшомызт, ус акәын усҟан 
аамҭа шыҟаз. 

Борис Григори – иԥа Ҭарба ихаан аӡәырҩы аҵарауаа иазгәарҭон амилаҭ 
школқәа рҟынгьы хатәы бызшәала аҵара алагара иаԥсам, уи иахылҵуа 
ауадаҩрақәа рацәахоит ҳәа. Дара ирҳәон, аԥхьа змилаҭ бызшәа зҵаз аҿар 
аурыс бызшәа ишахәҭоу инарҵауланы агәынкылара рцәуадаҩхоит ҳәа. 
Урҭ агәра ганы излаҟаз ала, усҟан “дара рхатәы бызшәа аҷыдарақәа аурыс 
бызшәахьы ианиарго рацәахоит” азы, акыр аԥырхага ҟанаҵоит. Ажәака-
ла, дара иахәҭаны ирыԥхьаӡон амилаҭ школқәа рҟны актәи акласс инар-
кны аҵара иалагарц урыс бызшәала, ахатәы бызшәа аҵара уи иашьҭагы-
лазарц. Абас, ахатәы бызшәа бзианы адырра аурыс бызшәа аҵара ааха 
ду анаҭоит ҳәа аԥхьаӡара хьӡыс иаман интерференциа. Абри азҵаара 
иазкны Б.Г. Ҭарба, иара иҩыза академик Н.Б. Екба уҳәа аӡәык-ҩыџьак 
аметодистцәа даҽа гәаанагарак рыман. Дара излазгәарҭоз ала, апракти-
ка иарҵабыргхьеит, иагьықәныҟәатәуп даҽа знеишьак – транспортиза-
циа зыхьӡу. Ари ҳазҭагылоу аамҭазгьы атәым бызшәа аҵараҿы алҵшәа 
бзиақәа аазырԥшуа знеишьаны иԥхьаӡоуп. Абасала, Б.Г. Ҭарбеи иҩыз-
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цәеи иазгәарҭон, аҵаҩцәа аԥхьа рхатәы бызшәала аҵара иалагар, егьи 
абызшәа аҵараҿы, уи иҟанаҵо аԥырхага аасҭа, ахырҳага акыр еиҳауп, 
усҟан аҵаҩцәа рхатәы бызшәа аҵараан ироуа аморфологиатәи асинтақ-
систәи адыррақәа жәпакы аҩбатәи абызшәа аҵара ианацхраауа рацәоуп 
ҳәа. Аус злоу – арҵаҩы илиршароуп аҵаҩцәа рхатәы бызшәазы ироухьо 
адыррақәа маншәаланы, ишахәҭоу иацклаԥшны, аурыс бызшәа аҵараҿы 
рхархәара. Убриазы аурыс бызшәа арҵараҿы аҵаҩцәа рхатәы бызшәа 
бзианы ирдыруазароуп ҳәа азгәарҭон, иагьиашоуп. Ари азнеишьа шы-
бзиаз рзымдыруа иҟамызт атранспозициа мап ацәызкуаз аҵарауаагьы. 
Аха усҟантәи аполитика хада ҳәа иԥхьаӡан хәыҷы-хәыҷла аҵаҩцәа урыс 
бызшәала аҵарахьы ииаганы, ахатәы бызшәақәа раҳаҭыр аларҟәра. Аха 
абри азҵаара аҿагылараҿы Б.Г. Ҭарба ахаангьы хьаҵра ҟаимҵацызт. 

Иазгәаҳҭап, егьырҭ Аҩадахьтәи ареспубликақәа жәпакы ирҿырԥш-
ны ҳахәаԥшуазар, аԥсуа ҵарауаа, аинтеллигенциа, Аԥсны аиҳабыра 
аԥхьа урыс бызшәала аҵара ҳалагароуп ҳәа иӷәӷәаны азҵаара шықәд-
мыргылоз. 

Борис Ҭарба иусумҭақәа рҿы акыр инарҭбааны, аҭҵаарадырратә шьаҭа 
аҭаны далацәажәоит Аԥсны аурыс бызшәа аларҵәара знысыз амҩа. Иаз-
гәеиҭоит аԥсуаа рыԥсҭазаараҿы, Аԥсны аҵарадырра аизҳазыӷьараҿы 
аурыс бызшәа ихәарҭа дуыз афункциақәа шынанагӡоз. Иара убас, уи 
зынӡа дақәшаҳаҭмызт, зынӡа ихаҿы изаагомызт иара иаамҭазы ирацәа-
ны излацәажәоз, зда ԥсыхәа ыҟам ҳәа аҵарауаа аӡәырҩы ирԥхьаӡоз абри 
аҩыза даҽа фактгьы: усҟан аҵарауаа џьоукы иҭыжьтәуп ҳәа ирыԥхьаӡон 
хылҵшьҭрала иеизааигәоу амилаҭқәа еицырзеиԥшны рхы иадырхәаша 
аурыс бызшәа апрограммақәеи, арҵага шәҟәқәеи аметодикатә литерату-
реи. Ари агәаанагара шьаҭанкыла иҿаԥҽуа, Борис Григори-иԥа абри аҩы-
за зыгәра угаша алкаа ҟаиҵоит: иагьа иеизааигәазаргьы, амилаҭқәа рбы-
зшәатә рҷыдарақәа зынӡаҵәҟьак еиԥшны изыҟалом. Ус анакәха, аурыс 
бызшәа аҵараҿгьы дара ироуа ауадаҩрақәагьы зеиԥшхом. Абасала, ами-
лаҭқәа зегьы аурыс бызшәа аҵара иазкны рхатәы бызшәазы рхатә про-
граммақәеи, арҵага шәҟәқәеи, аметодикақәеи рымазароуп ҳәа азгәеиҭон 
Б.Г. Ҭарба, дагьиашоуп. Ҳазҭагылоу аамҭазгьы абри аҩыза азнеишьоуп 
методикала ииашаны иԥхьаӡоу. Абра иаҳарбаз аметодикатә знеишьа 
ҟаимаҭ аиааира агараҿы иара ицхрааз ҭагылазаашьак ҟалеит. Уи акыр 
шықәсқәа инеиԥынкыланы СССР Аҵара аминистрраҿы еиҿкааз арҵа-
ра-методикатә совет далахәын, идгылоз, ибзианы деилызкаауаз аҵара-
уаа дуқәагьы ҩызцәас иман, СССР Аминистрцәа реилазаара иатәыз Ире-
иҳаӡоу аттестациатә комиссиагьы далахәын. Борис Григори-иԥа акыр 
ирлас-ырласны еиуеиԥшымыз аҭҵаарадырратә институтқәа днарыԥхьон 
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акандидаттәи адоктортәи адиссертациақәа роппонентс. Сара адоктортә 
диссертациа анысыхьчозгьы иара иакәын актәи аоппонентс исымаз. 

Б.Г. Ҭарба Аԥснытәи Иреиҳаӡоу Асовет адепутатс ҩынтә далырххьан, 
СССР Ажәларқәа реиҩызара Аорден ианаршьахьан, Аԥсны зҽаԥсазтәыз 
рҵаҩын, СССР аҭҵаарадырраҿы зҽаԥсазтәхьаз ҵарауаҩын, убас ира-
цәаӡаны егьырҭ аҳәынҭқарратә ҳамҭақәагьы ианаршьахьан. 

Борис Григори-иԥа Ҭарба изкыу астатиа хыркәшо, иаазгарц сҭахуп 
иара ипатриотизм ду атәы аазырԥшуа даҽа фактгьы. 1968 шықәсазы Мо-
сква имҩаԥысуан Асовет тәыла иқәынхоз амилаҭқәа зегьы рхаҭарнакцәа 
– аҵарауаа злахәыз аҭҵаара-методикатә конференциа. Уахь днапҳьан 
иаргьы. Усҟан иара Аԥсны Аҵара аминистрс аус иуан, сара саспирант-
ны Москва сыҟан. Ари афорум ду аҟны акыр аимак-аиҿак ҟалеит, аха 
аҵыхәтәаны уи алахәцәа реиҳараҩӡак бжьыҭарала абри аҩыза ақәҵара 
рыдыркылоит: иааиуа ҩба-хԥа шықәсқәа ирылагӡаны амилаҭ школқәа 
рҟны иалыршахааит актәи акласс инаркны аԥхьа аурыс бызшәа аҵара. 
Ажәакала, ара ирыдыркылеит Асовет тәыла аиҳабыреи КПСС анапхга-
реи ирҭахыз ақәҵара. Абри аҭагылазаашьа иаргәырӷьаз рацәаҩхеит, аха 
уи Б.Г. Ҭарба игәы шыҭнашьааз убартә ихы мҩаԥигеит. Уи атәы аргамагь 
ирылеиҳәеит, аха ... 

Абасоуп ишыҟоу ҳҵарауаҩ ду, апрофессор, ҳажәлар рԥа иаша Б.Г. 
Ҭарба иԥсҭазаареи ирҿиаратә мҩеи. Уи апедагогикатә ҭҵаарадырра зна-
пы алакыу зегьы ҳзы дҿырԥшыганы, дымҩақәҵаганы дынхоит.
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доктор педагогических наук, профессор

НАЗИР ЭКБА – МУДРЫЙ НАСТАВНИК И ВЫДАЮЩИЙСЯ 
УЧЁНЫЙ-ПЕДАГОГ

(К 95-летию первого абазинского доктора наук, 
академика АНА Н.Б. Экба)

Имя Назира Бекмурзовича Экба известно не только в абазиноведе-
нии, но и во всей России и за её рубежами. Он принадлежит к чис-
лу тех выдающихся учёных, которые своими исследованиями создали 
большой авторитет педагогической науке страны. Он стал первым сре-
ди абазин доктором педагогических наук, профессором, академиком 
Международной академии педагогических наук, заслуженным деяте-
лем науки Российской Федерации, и по его учебникам в национальных 
школах дети изучают теперь русский язык. Будучи знатоком не только 
родного абазинского, но и абхазского, адыгейского, кабардино-черкес-
ского и других языков, он смог установить общие для них фонетиче-
ские, фонологические и грамматические особенности, что позволило 
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ему в дальнейшем выработать единую методику обучения русскому 
языку в школах народов абхазско-адыгской языковой группы. Н.Б. Экба 
опубликовал в периодической печати и академических изданиях более 
300 научных и научно-популярных работ, среди которых 26 моногра-
фий, 73 учебника, 22 программы и учебно-методических комплекса. 
Многие учебники по русскому и родному языкам, составленные Н.Б. 
Экба, выдержали по 10–13 переизданий и сегодня являются основными 
в учебном процессе.

Назир Бекмурзович Экба родился 22 апреля 1927 года в ауле Старо-
кувинск Кувинского района Карачаево-Черкесской автономной области 
Ставропольского края в крестьянской семье. Путь в науку начался для 
него еще в родном ауле Старо-Кувинске, в семилетней школе. Имен-
но здесь он впервые окунулся в мир знаний, который увлек его на всю 
жизнь. «Когда я пошел в школу, у меня были только одна тетрадь и ка-
рандаш», – вспоминал о начале этого пути Назир Бекмурзович спустя 
годы. И с огромной теплотой он называл своих учителей. В 1939 году 
Назир окончил семилетку в родном ауле. Средняя школа была в Эрса-
коне, и дети из Старо-Кувинска с 8-го класса продолжали учебу там. 
Но ежедневно, и в дождь, и в снег преодолевать 10-километровый путь 
туда и обратно было нелегко, и многие бросили школу. Назир перевел-
ся в Черкесское педучилище, однако доучиться не успел: началась вой-
на, территория области была оккупирована. «Когда пришли немцы, нам 
сказали, чтобы мы спрятали учебники, иначе нас могут расстрелять. И 
мы закопали их», – рассказывал Назир Бекмурзович. 

Осенью 1943 года в Черкесске был открыт учительский институт. 
Назира Экба приняли туда без аттестата, с девятью классами образова-
ния. После окончания института в 1945 году его направили директором 
в Старо-Кувинскую школу. Помимо руководства школой он преподавал 
русский язык. Пользовался, естественно, учебником Бархударова и за-
тем начал находить в нем изъяны. «Он был сложным для детей, многие 
тексты были непонятны им. И я начал менять их, упрощать формули-
ровки правил, – рассказывал Назир Бекмурзович. – Я сделал конспект 
учебника. Когда представители облоно увидели мои конспекты, они 
попросили меня подготовить по ним учебник». И молодой тогда еще 
учитель составил учебник русского языка: грамматика, часть 1, фонети-
ка и морфология – все, как у Бархударова. Только приписал: «Для аба-
зинских школ». Он был издан в 1953 году, и детей в абазинских школах 
стали учить русскому языку по этому учебнику. К тому времени Назир 
Экба уже окончил Ставропольский педагогический институт (1950 г.) и 
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поступил в аспирантуру Научно-исследовательского института нацио-
нальных школ Академии педагогических наук СССР ( 1951 г.). 

В 1954 году он – первым из абазин – стал кандидатом наук, защи-
тив диссертацию по теме «Изучение русских местоимений в абазинской 
школе», и его оставили работать в том же институте. Как-то учителя из 
соседнего со Старо-Кувинском черкесского аула Вако-Жиле попросили 
у Назира Бекмурзовича его учебник и стали работать по нему со свои-
ми учениками, используя для объяснения значения русских слов черкес-
ские слова вместо абазинских. И тогда Назиру Экба пришла мысль: если 
по этому учебнику можно обучать абазин в Старо-Кувинске и черкесов в 
Вако-Жиле, почему бы его не использовать в Абхазии, Кабарде, Адыгее? 
Так родилась идея создания единых учебников для всех носителей язы-
ков абхазо-адыгской группы. Он стал разрабатывать эту идею. Написал 
сравнительную грамматику русского, абазинского и кабардино-черкес-
ского языков, показал, что эти языки родственные, и вывел теорию о 
возможности создания единых учебников, единой программы, единой 
методики для родственных языков. Ему была поручено составление 
учебника. В соавторстве с кабардинским ученым Магомедом Барагуно-
вым он впервые в 1965 году составил букварь для 1-го класса народов 
абхазо-адыгской группы, который был издан в Москве. 

А 5 июня 1973 года Назир Бекмурзович успешно защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Общие для школ народов абхазо-адыгской 
группы проблемы обучения русскому языку». Разработка методики пре-
подавания русского языка для национальных школ России стала основ-
ным научным направлением, которое выбрал Назир Экба. После того 
как его программа была успешно внедрена в адыгские и абазинские 
школы, ученый начал изучать возможность использования ее и для дру-
гих народов. Вскоре разработки Экба стали применять по всему Север-
ному Кавказу. Затем их взяли на вооружение республики Поволжья. Та-
кая востребованность трудов Назира Бекмурзовича вывела его в число 
наиболее выдающихся педагогов, занимающихся проблемами препода-
вания русского языка. 

Параллельно ученый занимался и проблемами преподавания родных 
языков. Он стал автором абазинского букваря и других учебников по 
абазинскому языку. Таким образом, Назир Бекмурзович способствовал 
развитию двуязычия, а следовательно – лучшему взаимопониманию лю-
дей разных национальностей. Русский язык как язык межнационального 
общения нужно было знать представителям всех народов СССР. Но при 
этом никто не должен был отказываться от своего родного языка. «Рус-



Юбилейное научное издание

584

ский язык – не вместо родного, а вместе с ним» – таков был принцип 
Назира Экба. И он приложил немало сил, чтобы у детей из абазинских 
семей, проживающих в Москве, была возможность изучать язык своих 
родителей. Когда в начале 90-х годов прошлого века в столице появился 
учебно-воспитательный комплекс национальной культуры с изучением 
языков и истории разных народов, одной из первых здесь была образо-
вана абазинская группа, в которой несколько лет уроки вел сам академик 
Н.Б. Экба. 

Назир Экба постоянно общался с учителями и знал, что им нужно. 
В каждый свой приезд на малую родину – а происходило это один-два 
раза в году – он заходил в Старо-Кувинскую среднюю школу, где по та-
кому поводу созывали расширенный педсовет. На импровизированных 
совещаниях педагоги-практики рассказывали о том, что в его методи-
ке перестало соответствовать изменившемуся времени, обсуждали с 
ним возможные корректировки. Размышления специалистов-практиков 
становились отправным пунктом для новых исследований ученого. На-
ходясь среди односельчан, он прислушивался к их речи, обращал вни-
мание на происходившие в разговорном языке перемены. Изменению 
подвержены все языки. И люди всех народов с каждым поколением раз-
говаривают несколько иначе. И в Москве, и на своей малой родине уче-
ный не упускал возможности получить материал по обновлению языка. 
Сопоставляя полученные примеры, размышляя над их причинами, он 
раскрывал характер и направление происходивших перемен, выявлял их 
корни и находил в них определенную закономерность, из чего делал на-
учные выводы. Такой подход к работе позволил Назиру Экба, как гово-
рили его коллеги, «из скромного аспиранта превратиться в крупнейшего 
ученого в области преподавания русского языка нерусским».

Ученые из Института национальных проблем образования, Россий-
ской академии образования, Министерства образования России, рабо-
тавшие с Назиром Бекмурзовичем, отмечали еще и его огромный вклад 
в подготовку национальных кадров. И при этом подчеркивали, что «он 
каждому своему аспиранту дает максимум своих знаний и доводит его, 
как говорят, до полной кондиции». Многие его ученики стали докторами 
наук и руководителями кафедр в Дагестане, Чувашии, Кабардино-Балка-
рии, Адыгее, Абхазии и других регионах. Но ближе всего ему были его 
последователи в родной Карачаево-Черкесии.

«Непосредственно своими учениками я могу назвать наших местных. 
Гонову Луизу Нануовну – она свою диссертацию «Гласные показатели в 
абазинском языке» писала под моим руководством. Вместе с ней и Ща-
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щей Хамуковой мы подготовили хороший абазинский букварь... В Ка-
рачаево-Черкесском педуниверситете трудится Бакова Мария – у нее 
тоже руководителем был я», – перечислял профессор далеко не полный 
список тех, кого сопроводил в науку. Скромнейший от природы человек, 
Назир Бекмурзович скромно оценивал и свои заслуги в науке. Кроме 
того, в 1954 году, когда он еще был аспирантом, вместе с Хамидом Жи-
ровым он редактировали первый «Русско-абазинский словарь». Работа 
эта была непростой, ибо абазинский язык не был еще глубоко исследо-
ван, отсутствовал опыт создания абазинского словаря. Было много спо-
ров. Однако Назир настоял на том, чтобы включить в словарь ашхарские 
слова – это помогло сохранить ашхарский диалект (один из диалектов 
абазинского языка).

Один из его соратников Михаил Львов так отзывался о Назире Бек-
мурзовиче: «Мне кажется, что таких людей теперь мало. Он как-то несет 
в себе добро. Общение с ним дает огромную радость». Профессор Ти-
мирязевской академии Юрий Исуфович Агирбов, близко общавшийся с 
Назиром долгие годы, называл счастливым абазинский народ, у которо-
го есть такой человек. Одна из последних работ Назира Бекмурзовича 
– «Историко-культурная языковая общность народов абхазо-адыгской 
группы», изданная в Черкесске в 1997 году, была написана им в соавтор-
стве с дочерью – языковедом, кандидатом филологических наук Заре-
мой Экба, выпускницей Московского государственного университета и 
аспирантуры института языка Российской академии наук, ныне – науч-
ного сотрудника этого института.

Похоже, привязанность отца к науке передалась и детям. Младшая 
дочь Мадина тоже лингвист: поступив на факультет английского языка 
педагогического университета, параллельно с английским она изучила 
французский и арабский языки, она – специалист по международным 
коммуникациям. Конечно же, на выборе профессии дочерей не могло 
не сказаться и то, что их мать Земфира – тоже ученый. И именно наука, 
по ее признанию, свела супругов, которые работали вместе в Институте 
национальных проблем образования Российской Федерации. И Зарема, 
и Мадина разговаривают, читают и пишут на родном языке своей мате-
ри – башкирском. Изучать абазинский оказалось сложнее, но начальные 
знания они освоили. Обе соблюдают традиции двух народов, чья кровь 
течет в их жилах. 

Особое место в жизни и творчестве Н.Б. Экба занимала историческая 
Родина абазин – Абхазия. Он очень любил вспоминать о своих корнях, 
далёких предках. Его дед Кяч Экба вместе с семьёй и односельчанами 
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был выслан на Северный Кавказ из высокогорного села Псху после окон-
чания Кавказской войны в 1964 году (позже удалось найти письменное 
подтверждение этого события). Большая часть абазин, более 400 семей, 
в том числе и братья его деда, были выселены в Турцию. Назир неод-
нократно бывал в Абхазии, восхищался красотой этих величественных 
мест, овеянных духом непокорённых горских народов. Огромная лю-
бовь к своему народу, совместное творчество объединяли его с видны-
ми общественными деятелями и просветителями Абхазии: Д. Гулиа, Б. 
Шинкуба, Ф. Искандером, с ними он неоднократно встречался, обсуж-
дал значимые для наших народов проблемы. С особой теплотой Назир 
Бекмурзович вспоминал годы учёбы с Борисом Григорьевичем Тарба в 
Москве в аспирантуре НИИ национальных школ АПН РФ. Они делили 
и радости и трудности пополам и остались верны этой братской дружбе 
до конца своей жизни. Последний раз Назир Бекмурзович приезжал в 
Абхазию в 1997 году. Здесь он, совместно с Владиславом Григорьевичем 
Ардзинба, открывал Академию наук, был избран почётным академиком 
и членом Президиума. Видный учёный был приглашён в Абхазский го-
сударственный университет, где ему была оказана торжественная встре-
ча. Им были прочитаны лекции, высказаны интересные идеи о создании 
единого абхазо-абазинского алфавита. 

Н.Б. Экба был одним из немногих учёных, который не только мечтал 
о сближении наших братских народов, разделённых волей историче-
ских событий, но и предпринимал конкретные шаги к их объединению. 
Плодотворная деятельность Н.Б. Экба, его беззаветное служение своему 
абхазо-абазинскому народу не прошли бесследно и выразились в благо-
дарной памяти его учеников и соратников. Перед самой смертью, как 
бы в подарок на прощание, Назир Бекмурзович был обрадован исклю-
чительным событием в его жизни, которое доставило ему большую ра-
дость, а может быть, осуществило заветную мечту. Его родной племян-
ник, Январби Алиевич Экба, доктор физико-математических наук, про-
фессор, академик, вице-президент АНА, в становлении которого сыграл 
большую роль сам Назир Бекмурзович, приехал на свою историческую 
родину и стал работать в АГУ. Январби Алиевич и Назир Бекмурзович 
очень похожи своим характером, добротой души, преданностью своему 
народу. И мы все очень рады, что племянник Н.Б. Экба пользуется такой 
же любовью среди своих коллег, всей интеллигенции нашей республи-
ки, как и его дядя. 

Жизнь продолжается... Жаль, что уже нет среди нас Назира Бекмур-
зовича – этого замечательного человека, талантливого и неповторимого 
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учёного. Твёрдо убеждён: память о нём – выдающемся кавказоведе, фи-
лологе – навсегда останется в сердцах друзей, родственников, коллег, 
всего нашего абхазо-абазинского народа. 

9 сентября 2005 года вышел Указ Президента Карачаево-Черкесской 
Республики Мустафы Батдыева «Об увековечении памяти профессора 
Экба Назира Бекмурзовича». Имя ученого присвоено Старо-Кувинской 
средней школе, а для студентов Карачаево-Черкесского государствен-
ного университета и Карачаево-Черкесской технологической академии 
(ныне Северо-Кавказская государственная академия) учреждены имен-
ные стипендии имени Назира Экба.
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Э.А. АРСАЛИЯ 
преподаватель

АЛЕКСАНДР ШЕРВАШИДЗЕ-ЧАЧБА: АБХАЗИЯ. РОССИЯ.
ФРАНЦИЯ

(К 155-летию со дня рождения художника)

История одного произведения. Эскиз декорации и костюмов 
А.К. Шервашидзе-Чачба к спектаклю Н. Евреинова «Веселая смерть»

В этом году исполняется 155 лет со дня рождения выдающегося аб-
хазского художника, сценографа, историка искусства, декоратора леген-
дарных «Русских сезонов» Дягилева – Александра Шервашидзе-Чачба, 
который внес большой вклад в культуру трех стран – России, Абхазии, 
Франции. 

Выставки Александра Шервашидзе-Чачба, известного художника, 
сценографа императорских театров, теоретика искусства, в Централь-
ном выставочном зале в Сухуме – события особенные. Последний раз 
выставка, посвящённая 150- летию художника, прошла в 2017 году. На 
ней были представлены работы, которые, по завещанию автора, были 
переданы в дар Государственной картинной галерее Абхазии. 

Особенный интерес в театральной серии работ художника Шерваши-
дзе-Чачба представляют эскизы декораций и костюмов к спектаклю из-
вестного режиссёра, сценариста Николая Евреинова «Весёлая смерть». 
Кроме своей исключительной художественной ценности, эскизы при-
влекают ещё и тем, что они связаны с сухумским периодом жизни и 
творчества Шервашидзе-Чачба, который продлился чуть больше года, 
но оказал огромное влияние на культурную и общественную жизнь на-
шей страны. Самым эпохальным событием того периода смело можно 
считать грандиозную премьеру спектакля «Веселая смерть», которая со-
стоялась в 1919 году в Сухуме в театре Алоизи. 

Все началось с того, что в 1919 г. Александр Шервашидзе приезжа-
ет в Сухум с друзьями и единомышленниками – Николаем Евреино-
вым и Натальей Бутковской. За спиной у творческого союза большой 
и успешный путь. Николай Евреинов – известный режиссёр, Наталья 
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Бутковская – актриса, педагог, издатель. Сухум им представляется го-
родом больших возможностей. Друзья загорелись желанием показать 
сухумской публике свои спектакли. Александр Константинович успе-
вает параллельно заниматься активной общественной деятельностью в 
Абхазии: встречается с учёными, художниками, артистами. Он мечтает 
создать музей под открытым небом, открыть просветительские цен-
тры, художественную студию. 

В книге известного абхазского историка Станислава Лакоба «Кры-
лились дни в Сухум-Кале...» подробно описан сюжет, как Шервашид-
зе-Чачба и его единомышленники обращаются к председателю артисти-
ческого общества Мульману с предложением поставить в Сухуме спек-
такль.

«Однажды в весенний день ко мне в директорскую вошли четыре че-
ловека. Известный режиссёр Евреинов, артистка и педагог Бутковская, 
поэт Каменский и художник Шервашидзе. Пришли просить театр на 
3-4 дня с труппой. Беседа была короткая, условия вполне устраивали. 
На следующий день была представлена вся труппа, распределили роли, 
приступили к чтению пьесы». Евреинов мечтает показать сухумской пу-
блике свои спектакли, особенно «Весёлую смерть». Репетиции проходят 
с утра до вечера, Шервашидзе-Чачба усиленно работает над созданием 
эскизов для костюмов, с учениками на чердаке театра готовит декора-
цию.

Наконец, настали долгожданные дни театральных премьер. Показы 
спектаклей Евреинова «Школа Этуалей», «Козьма Прутков» и «Весёлая 
смерть» с большим успехом проходят в Сухуме. Газета «Наше слово» 
в 1920 г. напишет: «Очень искусные мастера сцены Евреинов, Шерва-
шидзе, Бутковская развернули перед сухумской публикой мощь и кра-
сочность своих дарований. В театральной жизни Сухума их постановки 
являются событием. Центром, бесспорно, является «Весёлая смерть». 
Здесь объединились три таланта: художник Шервашидзе, режиссёр Ев-
реинов и поставившая танцы Бутковская. Под наблюдением художника 
Шервашидзе внешняя постановка выполнена прекрасно!»

Александр Шервашидзе-Чачба создал эскизы декораций и костюмов 
к «Весёлой смерти» в 1919 г., но в Абхазию они попали спустя полве-
ка вместе с его другими работами, которые он передал в дар Государ-
ственной картинной галерее Абхазии. Волею судьбы через много лет эти 
работы вернулись на родину художника. У самого спектакля «Веселая 
смерть» была удивительная судьба. Спектакль проделал такой же путь, 
как и его создатели. Впервые премьера прошла в 1909 г. в Петербурге, 
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в театре, который Евреинов создаёт вместе с Комиссаржевским. Самой 
яркой в судьбе спектакля стала сухумская премьера, затем, после вынуж-
денной эмиграции Евреинова, спектакль был вновь показан в Париже.

Сценограф Шервашидзе, как замечали его современники, всегда был 
не просто художником, а единомышленником режиссёра, он участвовал 
в создании спектакля наравне с ним. Так было с «Тристаном и Изоль-
дой» Мейерхольда, так было и с постановками Евреинова. 

Главную героиню «Весёлой смерти» красавицу Коломбину Шер-
вашидзе создаёт в образе взбалмошной барышни, в праздничном 
платье, без маски на лице. Он обращается к более позднему образу 
Коломбины, который был в 18 веке, когда в ее костюме появляются 
стилизованные ромбы из костюма ее друга Арлекино. Художник по-
могает режиссёру соединить русский народный театр и комедию дель 
арте. Образ Коломбины у Евреинова является двойником Молчаливой 
смерти, который он берет из русского народного театра. Интересен 
образ самой Смерти: сохраняя архитектуру и силуэт костюма Колом-
бины, художник делает его мрачным и зловеще торжественным. В ху-
дожественной концепции декорации карточная масть – в качестве тай-
ного и главного символа, на фоне общей атмосферы карнавальности и 
праздничного балагана.

Для Александра Константиновича тема Коломбины, Пьеро и «Весёлой 
смерти» не стала проходной, он возвращается к ней через много лет. Со-
хранились несколько его работ, которые относятся к более позднему пе-
риоду – «Коломбина и Пьеро» или «Маска Пьеро», написанные в 1950 г. 
Часть из них хранится в Государственной картинной галерее Абхазии. 

Прошло более ста лет с тех памятных событий в театральной жизни 
Сухума, но они так и не утратили своей значимости. Через несколько 
лет, в 1925 году, Николай Евреинов уже в эмиграции представит «Ве-
сёлую смерть» в театре «Старая голубятня» в Париже. 

Вспоминая абхазский период художника Александра Шервашид-
зе-Чачба, его дочь Биана Александровна отмечала, что он, хоть и был 
самым коротким, но стал самым значимым в его жизни.
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С.М. БЕБИЯ 
доктор биологических наук, профессор

К ИСТОРИИ ПОЯВЛЕНИЯ КНИГИ «ЛЕСА АБХАЗИИ»

В июле 2022 года в Москве вышла новая книга проф. С.М. Бебия «Леса 
Абхазии». Работа изложена на 589 страницах, содержит табл. 53, рис. 
72, илл. 32, библиогр. 290 названий. Монография посвящена комплекс-
ному изучению лесов Абхазии. В ней центральное место отведено лесо- 
образовательным процессам. Освещены генезис и закономерности фло-
роценотической, эколого-географической, лесотипологической диффе-
ренциации и возрастной динамики одного из древних и сложных лесных 
сообществ с господством пихты кавказской, сосен пицундской и Коха, 
бука восточного, дубов иберийского и Гартвиса, каштана посевного, 
ольхи бородатой, самшита колхидского, а также субальпийских лесов. 
Отражена стратегия управления и развития лесной отрасли, рассмо-
трены вопросы комплексного ведения лесного хозяйства в горных ус-
ловиях, намечены пути и методы рационального использования лесных 
ресурсов, способы повышения производительности лесов и их охраны. 
Предназначена для научных работников и специалистов лесного хозяй-
ства, работников озеленения, преподавателей и студентов соответ-
ствующих вузов, а также для широкого круга читателей, интересую-
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щихся проблемами охраны и рационального природопользования, сохра-
нения биоразнообразия, биологии вообще. Книга прошла презентацию 
на расширенном заседании ученого совета Ботанического института 
с участием представителей президиума Академии наук Абхазии, каби-
нета Министров Республики Абхазия, специалистов лесной отрасли и 
общественности, а также на объединенном  заседании ученых советов 
Ботанического института и Ботанического сада Петра Великого РАН 
(г. Санкт-Петербург), на которых данной  работе была дана высокая 
оценка. 

Проблема сохранения биологического разнообразия стала одной из 
актуальнейших в современном мире. Она  выдвинула перед исследова-
телями ряд первоочередных задач, среди которых особое место зани-
мает всестороннее изучение растительного покрова территорий, несу-
щих до настоящего времени черты первобытности и девственности. К 
таковым в полной мере относятся коренные леса Абхазии, сохранившие 
свое величественное разнообразие и реликтовый характер с доледнико-
вого периода благодаря уникальным природным условиям, сочетающим 
теплый климат, мощные горные поднятия и труднодоступные ущелья 
Западного Кавказа.

Леса как одна из составных частей биосферы имеют неоценимое зна-
чение для существования человека. Поэтому сохранение и рациональ-
ное использование лесных ресурсов, чему посвящена книга, – это важ-
нейшая проблема на современном этапе природопользования и суще-
ствования самого человека на земле.

И сегодня, когда на территории многих стран, в том числе Республики 
Абхазия, сложилась новая, потребительская система природопользова-
ния, в эпоху глобального непредсказуемого изменения климата земли, 
роль разумного природопользования и экологического просвещения на-
селения, направленных на поддержание структурного разнообразия и 
оптимального функционирования природных систем, в том числе лес-
ных, сильно возрастает. В этом плане особая ответственность ложится 
на власти, ученых и население тех регионов, в которых сосредоточены 
уникальные природные комплексы, представляющие общечеловече-
скую ценность. Несомненно, к числу таких регионов относится Абха-
зия, являющаяся составной частью уникального Колхидского флористи-
ческого рефугиума, который охватывает весь амфитеатр гор от Туапсе 
до Трабзона, обращенный к восточной части Черного моря. 

Говоря о лесах Абхазии, необходимо, в первую очередь, отметить, что 
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они произрастают на достаточно больших площадях (лесистость 60 %) 
и представляют автономную экологическую единицу, обеспечивающую 
естественное самоуправление. Эти леса являются хранителями и источ-
никами генетического фонда большого разнообразия живого мира, а 
также важнейшими источниками информации, отражающей реальную 
динамику природных процессов и явлений в лесу, что открывает воз-
можность не только для широких общебиологических заключений, но 
и для разработки систем практических мероприятий по ведению рачи-
тельного лесного хозяйства, для принятия решений в сфере отношения 
общества и природы.

Впервые серьезные флористические и геоботанические исследования 
лесов Абхазии были осуществлены Н.М. Альбовым (1892). Последую-
щие публикации, посвященные этим лесам, носили в основном фраг-
ментарный характер и не давали целостного представления об экоси-
стемной сущности лесной растительности региона. И только с 30-х 
годов ХХ столетия началось планомерное и разностороннее изучение 
лесов Абхазии. Это было связано, прежде всего, с выходом в свет трудов 
Н.С. Заклинского «Леса Абхазии» (1931) и материалов экспедиции Ака-
демии наук СССР, опубликованных коллективом авторов в 1936 году под 
названием «Абхазия, геоботанический и лесоводственный очерк».

 В дальнейшем сведения о различных аспектах характеристики лесов 
Абхазии мы находим в работах и других ученых, но они также носят 
фрагментарный характер, посвящены отдельным аспектам описания 
этих лесов, которые рассматриваются в общей системе лесного покрова 
Колхиды (Колаковский, 1961) или Западного Закавказья (Гулисашвили, 
1964; Гулисашвили и др., 1975). 

Многие из отмеченных опубликованных материалов уже устарели и 
потеряли свою актуальность. Вместе с тем, лесные ресурсы региона ин-
тенсивно эксплуатируются и подвергаются мощнейшим антропогенным 
воздействиям. Необходимость разработки научно обоснованных систем 
мероприятий для ведения рационального хозяйства в лесах Абхазии 
и их сохранения стала судьбоносной проблемой. Это важно и потому, 
что успешное управление лесами как одна из основных составляющих 
устойчивого социально-экономического развития Абхазии возможно 
лишь при условии сбалансированного и экологически безопасного ис-
пользования лесных ресурсов, функций и свойств леса, полезных для 
нынешнего и будущих поколений. В этом плане появление освещаемой 
работы, с нашей точки зрения, вполне закономерно и своевременно.

Целенаправленное изучение лесов Абхазии начато нами с 1967 года в 
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период работы на Абхазской научно-исследовательской лесной опытной 
станции (АбНИЛОС) в г. Очамчира и было продолжено с 1980 года при 
переходе на работу в Сухумский ботанический сад (с 1994 года – Институт 
ботаники Академии наук Абхазии). С тех пор различные аспекты характе-
ристики лесов и ведения хозяйства в них были опубликованы нами в ряде 
научных сборников и журналов в Абхазии, России и дальнем зарубежье. 

Предлагаемая вниманию читателей монография написана по матери-
алам собственных исследований, проводимых автором в течение более 
40 лет. Многое в этой книге приводится впервые. В монографии по ре-
зультатам наших многолетних исследований лесов Абхазии и прилега-
ющих регионов, критического анализа доступных нам отечественных и 
зарубежных литературных источников освещаются генезис, особенно-
сти динамики и состояние лесов, научные основы ведения хозяйства в 
них, обосновываются важнейшие экологические функции, предлагают-
ся способы повышения продуктивности лесов и указываются приори-
тетные направления рационального их использования и охраны.

В целом, при изучении лесов был использован системный метод ис-
следований. Все вопросы, освещаемые в работе, рассмотрены на уровне 
единой системы лесной формации с господством главной лесообразую-
щей древесной породы. Это дало возможность более глубоко обобщить 
результаты исследований и выполнить работу как целостную и завер-
шенную, осветив основные вопросы ведения рационального хозяйства в 
лесах страны. При написании книги особое внимание было уделено так-
же обобщению результатов исследований и передового опыта ведения 
хозяйства в горных лесах Кавказа и многих других регионов Ближнего 
и Дальнего зарубежья.

Для сравнения и получения более разносторонней информации о 
лесах Абхазии и др. регионов Евразии нами были осуществлены и ре-
когносцировочные обследования горных темнохвойных и широколи-
ственных лесов Дальнего Востока, Европейского севера России, Литвы, 
Германии, Венгрии, Финляндии, Эстонии, Китая, горных систем Татр, 
Карпат, Урала, Горного Алтая, Тянь-Шаня, островов Сахалин, Кунашир, 
Шикотан, Хоккайдо, Тайвань. Все эти исследования послужили научной 
основой для обобщения и разработки системы мероприятий, построен-
ной на лесотипологической основе, направленных на оптимизацию ис-
пользования, воспроизводства и охраны лесов с учетом их природных 
особенностей и региональной специфики. 

Фактически работа состоит из двух основных частей. В первой части 
освещены генезис и динамика лесов, биогеоценотическая особенность, 
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результаты исследования в области геоботаники, лесоведения, лесовод-
ства, дендрологии, флористики и интродукции древесных пород, зна-
чения лесов для сохранения биоразнообразия и окружающей среды в 
эпоху экстенсивного лесного хозяйства, мощнейшего антропогенного 
пресса и глобальных изменений климата.

Во второй части работы особое внимание уделено состоянию и пер-
спективе развития лесного хозяйства, лесной отрасли в целом. В работе 
впервые приводятся итоги исследования лесной интродукции в регионе 
и даются рекомендации по использованию ценных иноземных древес-
ных пород для повышения производительности лесов. Под руковод-
ством автора впервые разработано дендрологическое районирование 
территории Абхазии с целью эффективного использования местных и 
иноземных древесных пород при создании лесных культур. Дано науч-
но-практическое обоснование значения лесов и лесной отрасли для со-
циально-экономического развития страны.

Глубокое и разностороннее изучение эколого-биологических и лесо-
водственных особенностей пород и лесных сообществ в целом, анализ 
опыта ведения хозяйства во многих странах позволили автору книги 
предложить хорошо продуманную, научно обоснованную систему меро-
приятий по оптимизации использования и охраны лесов и лесных ресур-
сов. Работа такого плана и уровня осуществлена впервые.

Книгу завершает весьма обстоятельный список использованной ли-
тературы и резюме на английском языке, а также список видов расте-
ний, упоминаемых в тексте, и список всех древесных растений Абхазии. 
Большое количество оригинальных рисунков и таблиц, иллюстраций 
цветными снимками изученных наиболее информативных объектов ис-
следования также придают ей особую ценность.

Фактически работа является практическим руководством для эффек-
тивного управления и осуществления рачительного, научно обоснован-
ного лесного хозяйства в горных лесах. Высока в этом плане ее значи-
мость как в региональном, так и в международном масштабе. Приво-
димые в ней сведения помогут широкому кругу лесоводов, ботаников, 
природоохранных работников, а также студентам и преподавателям 
высших учебных заведений естественнонаучных и лесохозяйственных 
профилей получить современное представление о природе и значении 
лесов. 
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преподаватель

К 90-ЛЕТИЮ ВИДНОГО АБХАЗСКОГО УЧЕНОГО В ОБЛАСТИ 
АГРОНОМИИ, ПРОФЕССОРА ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ХВАТЫШ

Данная статья является познавательной и актуальной, раскрыва-
ет труды профессора, его теоретические и практические опыты, ко-
торые применяются и в настоящее время. 

31 марта 2022 г. профессор кафедры агрономии Георгий Алексеевич 
Хватыш отметил свой 90-летний юбилей. Он родился в 1932 г. в селе 
Ачандара Гудаутского района. В 1952 г. окончил Ачандарскую среднюю 
школу и поступил на факультет плодоовощеводства и виноградарства 
сельскохозяйственного института в г. Тбилиси. Окончил институт в мар-
те 1957 г. с присвоением квалификации ученого-агронома и был направ-
лен на работу главным агрономом в колхоз с. Ачандара, где проработал 
до 1960 г.

С 1960 по 1963 г. учился в аспирантуре Всесоюзного научно-исследо-
вательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова в г. Ленин-
граде. 

В 1964 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата сельскохозяйственных наук. 

С 1963 г. работал на Сухумской опытной станции субтропических 
культур вначале младшим, а через два года – старшим научным сотруд-
ником и заведующим отделом овощных культур. 

С февраля 1975 г. приказом Всесоюзного научно-исследовательско-
го института растениеводства Георгий Алексеевич Хватыш назначен 
директором Сухумской опытной станции субтропических культур, где 
проработал в качестве директора 19 лет. В годы работы в должности 
директора он большое внимание уделял обеспечению материально-тех-
нической базы, научно-исследовательской работе, социально-бытовой 
жизни сотрудников.

За 2-3 года в поселке опытной станции под руководством Георгия 
Алексеевича было построено два пятиэтажных дома с 48 квартирами. 
Таким образом, сотрудники переехали из жилищ барачного типа в новые 
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благоустроенные квартиры. Для сотрудников, проживающих в г. Суху-
ме, было выделено свыше 20 квартир. 

Научно-исследовательская работа Сухумской опытной станции была 
известна за пределами страны. Частые гости станции – это ученые из 
различных стран мира: Индии, США, Франции, Вьетнама, Китая, Гер-
мании, Польши и т.д. 

Большую помощь опытная станция оказывала Университету Дружбы 
народов, откуда ежегодно приезжали на практику студенты и аспиранты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 г. за достигну-
тые успехи в научно-производственной работе Сухумская опытная стан-
ция была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

Георгий Алексеевич – автор более 70 опубликованных научных тру-
дов, в том числе и монографий. 

Большое внимание Георгий Алексеевич уделяет делу подготовки мо-
лодых специалистов. Под его руководством и поддержке в разные годы 
были защищены 12 кандидатских диссертаций.

С 1994 г. Г.А. Хватыш работает заведующим отделом овощных куль-
тур в НИИ СХ АНА и в том же году начал работать по совместительству 
в Абхазском государственном университете доцентом на кафедре агро-
номии, где вёл курс лекций по овощеводству и земледелию. Является 
высококвалифицированным ведущим ученым в области субтропическо-
го овощеводства в Закавказье. В 2005 г. ему присвоено звание профес-
сора АГУ.

У Георгия Алексеевича немало различных наград и почетных грамот, 
но мы решили отметить самые основные. 

В 1978 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный агроном». 
Он награжден серебряной медалью ВДНХ СССР за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства. Также награжден почетными грамота-
ми Всесоюзного института растениеводства, Университета Дружбы на-
родов. Трижды избирался депутатом Гулрыпшского районного Совета 
(1975–1988).

За долголетний и добросовестный труд указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР награжден медалью «Ветеран труда».

Указом Президента Республики Абхазии от 9 апреля 2007 г. награж-
ден орденом «Ахьдз-Апша» III степени. Является членом Ученого сове-
та АГУ. 

Георгий Алексеевич – человек высоких моральных ценностей, для 
которого честь и совесть превыше всего, при этом он крайне скромный, 
его дела говорят за себя, он живет в соответствии с нормами Апсуара. 
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Его истинный патриотизм проявляется во многих поступках. Своим 
личным примером он воспитывает в молодом поколении патриотизм, 
честность, порядочность, любовь к труду и доброте. Студенты его лю-
бят и уважают. По отношению к своим коллегам он чуткий и отзывчи-
вый, всегда готов подставить плечо в сложную для сотрудников минуту.

По современным меркам его можно считать долгожителем, но за этим 
– не просто прожитые годы, они до краёв наполнены смыслом. С высоты 
прожитых лет он заслуженно считает себя счастливым человеком, ведь 
он состоялся и как человек, и как ученый. Относительно недавно Георгий 
Алексеевич решил уйти на заслуженный отдых. Что может быть прекрас-
нее, когда человек состоялся во всем?! Это большие успехи в трудовой 
деятельности, безмерное уважение коллег и выпускников всех поколений 
и при этом сильный тыл – его семья, дети, внуки. Каждому из них Георгий 
Алексеевич привил частичку своих жизненных принципов, и они достой-
но проявляют себя в разных областях жизнедеятельности. А тем временем 
он, вместе со своей главной опорой и спутницей жизни, радуются тому, 
что их труды полностью оправдались, и теперь, находясь на заслуженном 
отдыхе, окутаны заботой, теплотой и любовью родных людей. 

Пройденный им жизненный путь был ярким, насыщенным и достой-
ным. Такие сотрудники, как он, украшают наш университет. Поэтому 
пожелаем Георгию Алексеевичу и нашему национальному университе-
ту успехов и процветания! 
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