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Ш. Д. И Н А Л - И П А 

В В Е Д Е Н И Е 

(Из истории изучения долгожительства в Абхазии) 

Абхазия, по общему признанию, является одним из уни-
кальных уголков долголетия. Этому способствует не только 
редкое сочетание благоприятных природно-климатических усло-
вий, но и своеобразный образ жизни абхазов, их давно сложив-
шийся устойчивый быт, в который, по меткому выражению 
К. Паустовского, «страна была закована, как в кольчугу»1. 

Первые шаги в области научного изучения абхазского дол-
гожительства связаны с именем Симона Петровича Басария, 
видного представителя абхазской творческой интеллигенции. Он 
был неутомимым исследователем в различных областях краеве-
дения, специалистом в области изучения географии, а также 
экономики и этнографии Абхазии. Его перу принадлежат такие 
статьи, как «Нарзан на лугах Шхапшдза и путь к нему» 
(1925 г.), «Абазинский аул в Мало-Карачаевском округе» 
(1929 г.), «Вымершие народы — убыхи и садзы» и другие, а 
также книга «Абхазия в географическом, этнографическом и 
экономическом отношениях» (1923 г.). 

Еще в конце двадцатых годов С. П. Басария первым начал 
изучать феномен абхазского долгожительства. Этой проблеме 
он посвятил свою работу — «Редкие случаи долголетия в Аб-
хазии», изданную в 1934 году2. Уникальные материалы для 
этой статьи автором собирались во время поездок по районам 
Абхазии в 1928—1930 годах в сопровождении художника 
П. А. Одинца, которому «удавалось, прибегая к разным ухищ-
рениям, незаметно для собеседников весьма удачно запечатлеть 
их образ даже в красках»3 . 

Трудный вопрос верификации возраста старых людей ав-
тор решал путем сопоставления его с какими-нибудь известны-
ми историческими событиями или природными явлениями. На-
пример, он осторожно выяснял, сколько было опрашиваемому 
лет или каков он был собой, когда Омар-паша высадился в Аб-
хазии (1854 г.), когда генерал Муравьев усмирил дальцев 
(1861 г), когда Аслан-бей убил Келеш-бея (1808 г.), когда 
Ьатал-бей возмутил весь Д а л против царских властей, во вре-
мя затмения солнца (1848 г.) и др. 
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В процессе своей полевой работы С. П. Басария руковод-
ствовался определенным, составленным им же, вопросником, 
который сводился, в основном, к следующему: откуда опраши-
ваемый ведет свой род; кто его родичи и как долго они жили, 
где жил и чем занимался опрашиваемый, как и чем питался, 
каковы его привычки, характер, когда и какие перенес болезни, 
время его вступления в брак, сексуальная жизнь; отношение к 
спиртным напиткам; физические особенности и др. По такому 
вопроснику он составил краткое жизнеописание 17 долгожите-
лей — двух женщин и пятнадцати мужчин, в основном жителей 
Абжуйской Абхазии, старейшими из которых являлись: Д ж и д ж 
Шапковский (150 лет, с. Л а т а ) , М а ж а г в Адлейба (145 лет, 
с. Отап), Хапара Киут (143 года, с. Киндги), Д ж а т Начкебия 
(142 года, с. Поквеш), Реджеб Хахубия (122 года, с. Н а а ) , 
Екуб Шоуа (118 лет, с. Джгерда) и др-

Общие выводы по собранным материалам автор сформу-
лировал так: «а) все старики жили на возвышенных, в клима-
тическом отношении благоприятных местностях; б) почти все 
они долго пастушествовали, проводя время на альпийских лу-
гах, питаясь в изобилии молочными продуктами; в) все они от-
личались исключительными особенностями: в большинстве ве-
селым характером, с поверхностным, безразличным отношени-
ем к явлениям их жизненного пути, не глубокие натуры, люди 
неумственного труда, хозяйственная деятельность которых бы-
ла весьма примитивная и т. д. и, наконец, долголетия многих 
можно было бы объяснить рядом указанных физиологических и 
физических особенностей»4. 

В 1937—1938 годах по инициативе основателя общесоюзно-
го Института геронтологии, президента АН УССР, академика 
А. А. Богомольца в Абхазии работала специальная геронтоло-
гическая экспедиция, обследовавшая 50 человек в возрасте 
90 лет и старше (результаты этого обследования были опублико-
ваны, к сожалению, лишь частично)5 . 

«Комсомольская правда» 3 сентября 1936 года напечатала 
статью физиолога Гр. Шлезингера «Долголетие» с фотография-
ми трех абхазских глубоких стариков — Екупа Шоуа и Саат-
керия Амичба (с. Джгерда) и Шача Чукбар (с. Калдахвара ) . 
Приведем одну выдержку из этой публикации: «Можно пере-
числять еще много имен долголетних старцев. В чем же причи-
на столь значительного долголетия? Почему подобного долго-
летия мы не находим в других, расположенных на той же ши-
роте, странах? Почему, наконец, в самой Абхазии долговечны 
только абхазцы? Пока можно сделать только предположитель-
ные выводы, еще не подвергнутые научно-исследовательской 
проверке. Долголетие этих замечательных людей объясняется 
превосходным климатом Абхазии и своеобразным режимом пи-
тания.. Физкультура, которой вынуждены заниматься жители 
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Абхазии из-за гористости местности, воздействие ультрафиоле-
товых лучей и воздух, совершенно лишенный пыльных частиц, 
оказывают благотворное влияние на организм. Купание в гор-
ных реках, независимо от времени года, радиоактивные свой-
ства воды также, вероятно, оказывают прекрасное действие на 
организм человека. Излюбленные блюда абхазцев — это пря-
ности из перца, чеснока и т. п. Из рода в род обычаи переда-
ют своеобразные меню и рецепты питания. Не случайно, оче-
видно, англичане лечат склероз сердца перцем, а немцы вя-
лость организма — чесноком. Потрясающие факты долголетия 
заслуживают самого пристального внимания науки...). 
„> В примечании, которым редакция сочла нужным снабдить 
статью, сказано: «Нельзя считать нормальным явно пренебре-
жительное отношение органов Наркомздрава СССР и абхаз-
ских организаций к изучению жизни замечательных долголет-
них стариков. Многие из них материально совершенно не обес-
печены, медицинское наблюдение за ними не ведется. Вскрытие 
после смерти для определения состояния внутренних органов 
сердца, легких, почек не производится. Д а ж е в краеведческом 
музее Абхазии, где отдельные энтузиасты собирают материалы 
о фактах исключительного долголетия, плохо знают о них... Не-
умение и нежелание изучать замечательное явление долголе-
тия — это прямое преступление перед наукой. Мы уверены, что 
Наркомздрав СССР и Всесоюзный институт экспериментальной 
медицины в ближайшее время заинтересуются этим вопросом»6*. 

Как видно из данных переписи 1926 года, — пишет акад. 
Л. С. Штерн, — наибольший процент людей, достигших воз-
раста свыше 100 лет, встречается среди жителей горных мест-
ностей Кавказа , особенно абхазов (3,8%), дагестанцев (3,5%) 
и аджарцев (3,5%), и это он объясняет естественной гелиоте-
рапией, то есть благотворным влиянием в течение всей их жиз-
ни обильных на Кавказе ультрафиолетовых лучей7. 

Лишь по истечении двух с лишним десятилетий после очер-
ка С. П. Басария вышла книга «Долголетние люди Абхазии», 
с большим количеством иллюстраций, составленная коллекти-
вом авторов во главе с И. Б. Шафиро8 . Она написана по мате-
риалам обследования, проведенного с участием местных врачей 
в 1954—1955 годах. Как сказано в авторском предисловии, «ха-
рактеристика стариков, как правило, носит протокольный харак-
тер- Никаких теоретических обобщений в книге нет. Только в 
конце даются некоторые выводы, непосредственно вытекающие 
из материалов обследования». Далее авторы подчеркивают, что 
«секрет долголетия надо искать в условиях жизни наших ста-
риков, что долголетие прежде всего зависит от образа жизни 
человека»9. 
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В книге нашли более или менее подробное освещение та-
кие темы, как социалистический строй и долголетие, долголетие 
,в Абхазии и ее природные особенности, определение возраста, 
семейная жизнь, условия жизни, труд и долголетие, здоровье 
долголетних, их питание, вредные и благоприятные факторы 
долголетия, отдых и творческая деятельность стариков и др. 
Следует отметить, что обследования проводились во всех рай-
онах Абхазской Автономной республики, причем изучались не 
только абхазские долгожители, но и долгожители другой на-
циональной принадлежности. В книге отмечено, что среди дол-
голетних людей Абхазии численно преобладают женщины, а 
мужчины — немногим более 30 процентов. «Чем старше ста-
рики, тем меньше среди них мужчин. Это видно на примере 
обследования около 500 человек долголетних людей двух круп-
нейших очагов долголетия Абхазии — в Гальском районе и, 
особенно, в Очамчирском, где, по подсчетам авторов, было все-
го 997 долголетних людей, среди которых мужчин было лишь 
207 человек»10. 

Таким образом, в книге нашли отражение результаты бо-
лее широкого по сравнению с проводимыми ранее обследования 
абхазских долгожителей, в ходе которого был собран значи-
тельный материал биографического характера, а также ценные 
сведения о трудовой и общественой деятельности стариков, 
жилищно-бытовых условиях их жизни, питании, состоянии здо-
ровья и др. 

Феноменом абхазского долгожительства давно интересова-
лись ученые разных специальностей не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами. 

В 1960—1970 годах в Абхазии работала американский этно-
граф Сула Бенет, уделявшая большое внимание явлениям дол-
гожительства. На основе материалов, собранных в основном в 
Абхазии, а также некоторых других регионах Кавказа, она 
опубликовала две обошедшие мир книги: «Абхазы — долгожи-
тельский народ Кавказа» (1974) и «Как жить, чтобы стать сто-
летним. Образ жизни народов Кавказа» (1976), вызвавшие зна-
чительный интерес общественности и ученых как в Америке, так 
и в целом ряде других стран. Сула Бенет неоднократно приез-
ж а л а в Абхазию, ездила по ее районам, встречалась со многи-
ми долгожителями, доброжелательно описывала жизнь респуб-
лики и ее населения, поддерживала творческие и дружеские 
связи и контакты с местными учеными. Она была одним из ини-
циаторов содружества советских и американских ученых в 
комплексном исследовании феномена долгожительства. 

Исследование этого явления стало задачей совместного 
изучения медиков, антропологов, этнографов, социологов, пси-
хологов, демографов и других специалистов. В 1977 году было 
подписано соглашение между Академией наук СССР и соответ-
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ствующими научными организациями США о совместном изу-
чении народов и этнических групп с высоким процентом долго-
жителей, среди которых абхазы занимают, пожалуй, особое 
место. Ведущими научными учреждениями являлись с советской 
стороны Институт этнографии АН СССР (Москва), привлекший 
к исследованию проблемы Институт экспериментальной морфо-
логии (Тбилиси) и Абхазский институт языка, литературы и ис-
тории им. Д. И. Гулиа (Сухуми) АН Грузинской ССР, Институт 
геронтологии АМН СССР (Киев), Институт антропологии МГУ, 
с американской стороны в исследовании участвовал Институт 
по изучению Человека (Нью-Йорк) " и научная группа из Уни-
верситета штата Кентукки. 

Соглашение предусматривало проведение совместной парал-
лельной работы по теме «Комплексное биолого-антропологичес-
кое и социально-этнографическое исследование народов и этни-
ческих групп с повышенной долей долгожителей». Исследование 
этой сложной и актуальной проблемы на абхазском материале 
впервые приобрело подлинно научный и необычайно широкий 
размах. В частности, была составлена многолетняя научная 
программа предстоящих исследований, осуществлены большие 
экспедиции для комплексного изучения абхазов. 

С конца 1977 г., когда в Москве было подписано указанное 
советско-американское соглашение, изучение абхазского долго-
жительства поднимается на новую ступень, приобретает плано-
мерный и комплексный научный характер, привлекает внимание 
как отечественных, так и зарубежных ученых. От проводивших-
ся ранее исследований оно отличается тем, что долгожитель-
ство стало изучаться не на индивидуальном, а на групповом 
или популяционном уровне и что изучением его стали зани-
маться не только медики-геронтологи, но и многие другие спе-
циалисты — этнографы, социологи, психологи, антропологи, де-
мографы и др. Биолого-медицинские гипотезы происхождения 
долгожительства были дополнены гипотезами, связанными с 
особенностями образа жизни исследуемых групп, их обычаями 
и традициями. В качестве первого объекта исследования взя-
ты группы сельского населения Абхазии, давно привлекавшие 
внимание ученых значительным числом долгожителей и уже 
отчасти изученные в этом отношении. 

С 1978 по 1983 год в ряде сел Очамчирского и Гудаутско-
го ра йонов (Члоу, Отап, Киндги, Джгерда , Дурипш, Лыхны, 
Хуап и др.) работала большая комплексная экспедиция, изу-
чавшая природные условия жизни абхазов, состояние здоровья 
местных жителей, в частности, долгожителей и их ближайших 
родственников, особенности их трудовой деятельности и пита-
ния, жилищно-бытовые условия, роль стариков в семейной и 
общественной жизни, психологические и другие вопросы. Инте-
ресные и важные в научном отношении результаты первых лет 
работы были обсуждены на двух советско-американских симпо-
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зиумах, состоявшихся в нашей стране (в Москве, Тбилиси и: 
Сухуми в 1980 г.), а также в Нью-Йорке в 1982 г., обобщены и 
подытожены в ряде публикаций. 

Так, в 1982 году в издательстве «Наука» вышла книга «Фе-
номен долгожительства. Антрополого-этнографический аспект 
исследований». Сборник представляет собой первый итог сов-
местной работы советских и американских этнографов, антро-
пологов и медиков по указанной теме. Около девяноста про-
центов материалов книги посвящены долгожительству в Абха-
зии, антропологической и биолого-медицинской характеристике 
абхазов, их образа жизни, особенностей питания и др., причем 
три статьи написаны абхазскими учеными: «Мотивы долгожи-
тельства в абхазском фольклоре» (Ш. Д. Инал-ипа) , «Из био-
графии двух абхазских долгожителей» (В. Л. Бигвава) и «Тра-
диционное питание абхазов» (Г. Г. Копешавидзе) . Почти одно-
временно увидел свет и английский вариант этого сборника в 
США. 

Монография «Абхазское долгожительство», подготовленное 
в 1984 г. для публикации в том же издательстве, опирается на 
обобщенные результаты комплексных экспедиций по изучению 
абхазского долгожительства. Книга открывается сравнительно 
большим введением (В. И. Козлов), а затем идут материалы о 
природно-зкологических условиях (Т. В. Егорова, В. И. Коз-
лов) , этно-популяционной истории абхазов (Ш. Д. Инал-ипа, 
A. А. Воронов), общей,демографической ситуации и динамике 
долгожительства в Абхазии (В- А. Большаков, О. Д. Комарова) , 
медицинской демографии (Ш. Д. Гогохия). Видное место в кни-
ге занимают статьи и материалы, вошедшие в разделы антро-
пологии, геронтологии и психологии, написанные специалистами 
из различных научных учреждений. Этнографическая часть 
представлена темами: фамильно-родовая система и брачные 
круги абхазов (Ю. Г. Аргун, А. А. Воронов, А. П. Павленко) , 
возрастные группы абхазов и их социальная роль (И. И. Круп-
ник, А. П. Павленко) , жилищно-бытовые условия (А. П. Пав-
ленко), хозяйственно-трудовая деятельность (В. П. Кобычев, 
B. Л. Бигвава) , традиционные особенности питания (Г. Г. Копе-
шавидзе) и положение абхазских стариков в семье и обществе 
(Я. С. Смирнова). Завершается труд обобщающим заключением 
(В. И. Козлов). 

Следует отметить книгу американского автора — журналис-
та и ученого Полы Гарб «Детство долгожителей», русский ва-
риант которой опубликован московским издательством «Про-
гресс» (1985 г.). Обилие фактических материалов, почерпнутых 
непосредственно из жизни современной Абхазии, придает рабо-
те характер оригинального документального очерка, составлен-
ного в значительной степени по личным впечатлениям автора. 
«Книга об Абхазии», которую с любовью и уважением к ее на-
роду написала П. Гарб, — это яркое повествование не только 
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о прославленных долгожителях, но и о целом народе — его 
трудном прошлом, счастливом настоящем и будущем. Это — 
живые картины его жизни, нарисованные руками человека доб-
рой воли. Основной целью работы П. Гарб является по возмож-
ности всестороннее описание детства абхазских долгожителей — 
прошлых, нынешних и будущих. Опираясь на неоднократные 
встречи с долгожителями и другими абхазами и абхазками, ав-
тор, как и Сула Бенет, стремится выяснить причины долгой 
жизни без одряхления, показать роль старших возрастных групп 
в различных сферах дореволюционной и Советской Абхазии с 
акцентом на детские годы, когда закладываются физические и 
нравственно-психологические основы продолжительной и полно-
ценной жизни людей. На передний план автор выдвинула идею 
о том, что долгожительство начинается с детства и неразрывно, 
с ним связано, что именно в раннем возрасте закладываются 
прочные основы полноценной личности, а вместе с тем отмечает 
значение, проверенных опытом разумных народных методов вос-
питания детей, которые «уходят корнями в древние легенды», 
указывает на значительную роль веками сложившегося абхаз-
ского этнографического быта, причем эта роль, по П. Гарб, бу-
дет еще долгое время значительной, поскольку, пишет она, бла-
годаря национальной политике социалистического государства,, 
которая «поощряет» сохранение прогрессивных и гуманных на-
циональных обычаев, «прекрасным традициям Абхазии» не гро-
зит ни индустриализация, ни урбанизация. 

В основе предлагаемого читателю третьего по счету совет-
ского сборника по абхазскому долгожительству — «Среди дол-
гожителей Абхазии» лежат в основном экспедиционные материа-
лы по антрополого-этнографическому исследованию феномена 
долгожительства, не вошедшие в предыдущие публикации, а 
также некоторые результаты других полевых исследований, не 
связанных непосредственно с выполнением совместной советско-
американской долгожительской программы. Если не говорить о 
вводной части, посвященной историографии вопроса (Ш- Д. 
Инал-ипа) , то материал книги распределен по следующим те-
матическим группам: антрополого-морфологические особенности 
долгожительских групп в Абхазии (П. К- Квициния), некоторые 
популяционные характеристики абхазов (А. А. Воронов, А. П. 
Пестряков), фамильно-брачные связи у абхазов (Ю. Г. Аргун, 
А. П. Павленко) , растительные компоненты в питании абхазских 
долгожителей (Г. Г. Копешавидзе), труд в жизни абхазских дол-
гожителей (В. Л. Бигвава) , проблема верификации возраста 
долгожителей в Абхазии (В. А. Большаков) , некоторые психоло-
гические характеристики абхазских долгожительских групп 
(Г. В. Старовойтова). Общие итоги подводятся в заключитель-
ной части, написанной В- И. Козловым. 

Тема комплексного исследования явлений группового долго-
жительства имеет большое научно-практическое значение, так 
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к а к может дать существенные рекомендации для увеличения 
продолжительности жизни людей и продления их активной ста-
рости. 

Проведенная работа еще не дала полного ответа на все 
вопросы, которые интересуют ученых. Пока еще трудно сказать, 
что является главной причиной частых факторов долгожительст-
ва в Абхазии; благоприятные для жизни природные условия, на-
следственность, особенности питания или что-то другое. А, мо-
жет быть, главной причины долгожительства и нет — оно всег-
да определяется не одним, а несколькими факторами1 2 . 

Таким образом, в Абхазии продолжительное время ведутся 
геронтологические исследования, принявшие за последние годы 
особенно широкий размах. Историко-этнографический аспект 
проблемы изучается в основном в Абхазском институте языка, 
литературы и истории им. Д. И. Гулиа АН ГССР, где в настоя-
щее время еще один молодой научный работник (Р. Жиба) спе-
циализируется в области этнографического исследования вопро-
сов абхазского долгожительства. 

В 1970 году в Институте экспериментальной морфологии им. 
А. Н. Натишвили АН ГССР был образован отдел геронтологии 
во главе с канд. мед. наук С. М. Далакишвили, а в 1974 году 
при нем была создана абхазская группа под руководством док-
тора медицинских наук III. Д. Гогохия. С тех пор эта группа про-
водит работу по изучению разных аспектов жизни и состояния 
здоровья долгожителей Абхазии. Результаты исследований пуб-
ликовались в сборниках Института, а также докладывались на 
всесоюзных съездах геронтологов (1982 г. )и в материалах кон-
ференции закавказских геронтологов (1977, 1982, 1984 гг.). Кро-
ме того, III. Д. Гогохия принимает активное участие в исследо-
ваниях долгожителей Абхазии по советско-американской теме. 

В Сухуми в 1962 году по инициативе главного терапевта 
Министерства здравоохранения Абхазии, доктора медицинских 
наук Г. Н. Сичинава, было создано научно-медицинское общест-
во геронтологов и гериатров, а в 1977 году по инициативе Ш. Д. 
Гогохия был организован Консультативный гериатрический ка-
бинет при Сухумской 2-й поликлинике, в 1980 году — Абхазское 
республиканское научно-медицинское общество геронтологов и 
гериатров. Все эти организации принимают активное участие в 
улучшении медицинского обслуживания лиц пожилого возраста, 
а также в изучении разных аспектов феномена долгожительства 
в Абхазии. 

Видный советский геронтолог, член-корреспондент АН УССР 
Ф. Фролькис в статье «Продлить свой век» пишет: «Недавно за-
кончено большое, беспрецедентное в мировой науке исследова-
ние, проведенное Институтом геронтологии АМН СССР, Инсти-
тутом этнографии АН СССР и нашими грузинскими коллегами в 
одном из регионов долголетия — Абхазии. Были проанализиро-
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ваны условия жизни, обычаи, питание, занятия не только самих 
долгожителей, но и их родственников различного возраста. Ока-
залось, что родственники долгожителей отличаются рядом осо-
бенностей в деятельности организма — электрической актив-
ностью головного мозга, организацией, хромосом, функцией 
сердечно-сосудистой системы, частотой заболеваний и т. д- П о : 

казательно, что не все из них живут долго. Выходит, долгожи-
телем надо не только родиться, но еще и суметь им стать...»13. 

Хочется завершить этот историографический очерк памят-
ными строками из Вл. Маяковского: 

Лет до ста 
расти 

Нам 
без старости. 

Год от года 
расти 

Нашей бодрости! 
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3. Д. ЕНУКИДЗЕ, Л. Р. г о г о х и я , ш . д . г о г о х и я 

Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Н А С Е Л Е Н И Я 
АБХАЗСКОЙ АССР 

(Геронтологический отдел Н И И экспериментальной морфологии им. А. На-
тишвили АН Груз. С С Р ) 

В комплексном изучении феномена долгожительства в Абха-
зии существенная роль отводится демографическим исследова-
ниям. 

Данная работа посвящена в основном анализу общей демо-
графической ситуации в республике, а также изучению показа-
телей долгожительства в национальном, половом и региональном 
аспектах. Вопросы демографических гипотез о причинах долго-
летия здесь не затрагиваются. 

Исходными материалами для наших исследований послужи-
ли данные переписей населения за 1897, 1939, 1959, 1970 годы. 

В целом можно сказать, что демографические процессы в 
Абхазии протекают по типу экономически развитых регионов, 
т. е. отмечается умеренная урбанизация, снижение рождаемости, 
смертности, увеличение средней продолжительности жизни, по-
старение населения по сравнению с довоенными годами и т. д. 

Численность населения Абхазии за последние 100 лет уве-
личилась почти в 5 раз. Рост происходил в основном за счет 
увеличения числа городских жителей. Так, за период с 1926 по 
1981 год оно выросло в 7,6 раза. Численность же сельского на-
селения за данный период выросла всего в 1,5 раза. По расчет-
ным данным численность наличного населения республики на 
1 января 1984 года достигла 521 тыс. человек. За последнее вре-
мя ежегодное увеличение населения составляет 2,3—2,5%. Го-
родское население составило 47,6%. сельское — 52,4 (1981 г.). 

Половой состав населения Абхазской АССР за ряд лет при-
водится на рис. 1. Как видно по диаграмме, половой состав на-
селения республики за рассматриваемые годы заметно изменил-
ся. Так, в 1897 году на каждую тысячу человек приходилось 
568 мужчин и 437 женщин, то есть имелось большое (на 3,2%) 
преобладание мужчин. В 1926 году преимущество мужского по-
ла уменьшилось (до 3 ,4%). В следующие десятилетия в половом 
составе населения стали все более явно преобладать женщины. 
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В 1959 году они составили 53,8%, в 1970 году — 52,6%. Особен-
но велика доля женщин в пожилых возрастах, что несомненно 
является последствием Великой Отечественной войны. 

Анализ возрастной структуры населения показывает его 
постарение. Доля лиц 60 лет и выше в конце XIX века составля-
ла 4,4%, а в настоящее время — уже 13%. Уменьшилась доля 
лиц до 19-летнего возраста с 49,1% до 25,4%. Старение косну-
лось также трудоспособного населения. Так, в 1897 году доля 
возрастной группы 20—39 лет составляла 33,5% и 40—59 лет — 
12,8%, а в 1979 году эти показатели соответственно равнялись 
27,1 и 25,6%. 

В наших исследованиях мы особое внимание уделяли изуче-
нию демографической характеристики долголетия. 

Общая численность долгожителей в Абхазии из года в год 
увеличивается. За последнее десятилетие (1970—1979 гг.) абсо-
лютное количество лиц в возрасте 90 лет и старше в республи-
ке увеличилось на 15,9% (См. табл. 1). 

Д л я характеристики долголетия более информативными яв-
ляются относительные показатели долгожительства, предложен-
ные Н. Н. Сачук (1978 г.)8. 

Т а б л и ц а 1 
Численность населения в возрасте 90 лет и старше в 

Абхазской А С С Р 

Годы 
Всего в республике 

человек 

В том 

мужчин 

числе 

женщин 

В % к итогу 

обоего пола 

1897 199 177 82 0 , 2 
1939 1623 727 896 0 , 5 
1959 1725 636 1089 0 , 4 
1970 1529 551 978 0 , 3 
1979 1773 537 1236 0 , 4 

Нами были рассчитаны следующие индексы долгожитель-
ства: ИД] — число людей 80 лет и старше на 1000 человек в 
возрасте 60 и выше лет, ИД 2 — число лиц 90 и выше лет на 
1000 человек в возрасте 60 лет и старше, И Д 3 — число лиц 100 и 
выше лет на 1000 человек в возрасте 60 лет и старше и, нако-
нец, ИД 4 — (индекс максимального долгожительства) — число 
лиц 110 лет и старше на 1000 человек 100 лет и выше. 

Индекс долгожительства ИД 2 в Абхазии составил 27,6%0 
(1979 г.). Этот показатель немного ниже среднегрузинского 
(28,7% о)2, но почти в 2,5 раза превышает общесоюзный 
( 1 2 ° / а о ) 6 -

И Д 2 для мужского населения Абхазии составляет 2 3 , 9 ° / о о , а 

д л я женщин — 29,5%0. Этот показатель для городского населе-
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ния (14,7%о) намного ниже, чем для сельского (40,1 %0)-
Д л я мужчин городов и сел ИД 2 составляет соответственно 
12 % о и 35,5 °/оо- Д л я женщин — 16,1 % о и 42,6%0 . В обоих 
случаях индекс долгожительства среди женщин выше, чем 
среди мужчин. Такую же картину получили мы при вычислении 
ИД). Так, в целом для Абхазии этот показатель составил 
121,8%о, в том числе для мужчин 118,5, для женщин 123,6%0. 
Д л я городского населения — 93,0°/00 (мужчины — 80,6, жен-
щины — 99,6%о), для сельского населения, соответственно — 
149,90/со (155,2 и 147,0 % 0 ) . 

Среднее значение И Д 3 в Абхазской АССР довольно высокое 
(3%°). При этом среди сельского населения он опять-таки зна-
чительно выше (5%0) , чем среди городского (0,9°/00)- Интересно 
отметить, что в целом по Абхазии ИД 3 среди мужчин составля-
ет 2.8%о, среди женщин — 3,1 %0. Но это соотношение наруша-
ется в селах, где ИД 3 для женщин составляет 4,9 %0, для муж-
чин — 5,3°/оо- В целом по Грузии этот индекс вдвое меньше 
(1,4°/оо) • Что касается индекса максимального долголетия 
(ИД 4 ) , то в целом по Абхазии он составил 125,7%0, по Гру-
з и н — 108°/оо2-

Мы согласны с Козловым В. И. и Комаровой О. Д. (1982 г.) 
в том, что индексы долгожительства целесообразно исчислять 
не только по всему населению, но и по отдельным национально-
стям. Такая дифференциация необходима для дальнейшего вы-
явления конкретных эндогенных и экзогенных факторов, влияю-
щих на интенсивность долгожительства. 

Абхазия — многонациональная автономная республика, где 
проживают 94 разных национальностей. Из них наиболее много-
численными являются абхазы, грузины, русские и армяне, кото-
рые в совокупности составляют 92,5% (1979 г.) всего населения. 
В связи с этим, в таблице 2 мы даем индексы долгожительства 
населения Абхазии, вычисленные по отдельным национально-
стям (по данным переписи населения 1979 г.). 

Как видно из этой таблицы, показатели долголетня среди 
абхазов выше, чем среди других национальностей. Абхазы осо-
бенно отличаются высоким уровнем ИД 3 (9,4%о). Кроме этого, 
характерным для абхазов, грузин и русских является то, что все 
показатели долгожительства среди женщин выше, чем среди 
мужчин, среди сельского населения также выше, чем среди го-
родского. Лишь у сельских армян индексы долгожительства сре-
ди мужчин выше, чем среди женщин. Причины этого явления 
еще ждут своего анализа. 

Перейдем к общему анализу других демографических пока-
зателей. 

Р о ж д а е м о с т ь . Динамика рождаемости в Абхазии име-
ет свою специфику. В конце прошлого и начале нынешнего века 
в Абхазии уровень рождаемости был значительно ниже, чем в 
среднем по Европейской России (26 против 40 на 1000 населе-
14 
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ния) . Это можн.о объяснить традицией более позднего вступле-
ния в брак абхазских мужчин и женщин по сравнению с населе-
нием центральной России. 

Накануне Великой Отечественной войны средний уровень 
рождаемости в Абхазии равнялся 26°/00- В связи с многочислен-
ными отрицательными факторами войны в 1941 —1945 гг. рож-
даемость резко упала. В последующие годы она стала увеличи-
ваться и к 50-м годам достигает максимума (23—25%0)- Начи-
ная с 1953 года, коэффициент рождаемости в Абхазии постепен-
но снижается и к 1972 г. достигает 16/Ѵ>-

Известно, что общие показатели рождаемости, вычисленные 
по отношению ко всему населению, не дают действительного 
представления о процессе воспроизводства, так как при этом не 
принимается во внимание тот факт, что рожают женщины толь-
ко определенного возраста. В связи с этим демографы предлага-
ют исчислять более точные показатели, а именно: коэффициент 
повозрастной плодовитости и коэффициент повозрастной брач-
ной плодовитости. Результаты исчисления вышеуказанных пока-
зателей по Абхазии на 1959 и 1965 представлены в таблицах 
3 и 4. 

Согласно данным, приведенным в таблице 3, максимальный 
уровень плодовитости отмечался у женщин в возрасте 25— 
29 лет (1959—1965 гг.). 

Т а б л и ц а 3 

Динамика коэффициента повозрастной пло-
довитости в Абхазской АССР 

в 1958/59 и 1964/65 гг. 

Возраст 

женщин в годах 

Всего по республике 
Возраст 

женщин в годах 1958/59 гг. 1964/65 гг. 

15—19 2 7 , 0 24 ,1 
20—24 139,0 131,2 
25—29 158,4 145,1 
30—34 112,6 106,3 
35—39 6 3 , 9 6 0 , 2 
40—44 18.8 15,4 
45—49 7 . 0 3 , 6 

Всего 15—49 8 5 , 2 7 9 , 7 

Показатель общей плодовитости в Абхазской АССР в 1959 
году составил 85,2. 

Анализ данных повозрастной брачной плодовитости (таб-
лица 4) показывает, что в Абхазии во все приведенные годы 
она была наиболее высокой у женщин 20 — 24 лет. 
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В 70-х годах в Абхазии отчетливо проявилась тенденция к 
увеличению брачности в молодом (до 24 лет) возрасте. Однако, 
не только общие, но и специальные показатели рождаемости, 
рассчитанные по возрастам, продолжают снижаться. О причи-
нах и факторах падения рождаемости имеется большое число 
опубликованных специальных исследований, поэтому здесь на 
данной проблеме мы не останавливаемся. 

Т а б л и ц а 4 

Динамика коэффициента повозрастной брач-
ной плодовитости в Абхазской АССР 

в 1958/59, 1964/65 гг. 

Возраст 

женщин в годах 

На 1000 замужних женщин 
Возраст 

женщин в годах 1958/59 гг. 1964/65 гг. 

1 5 - 1 9 211,7 182 ,3 
20—24 297 ,5 204 ,7 
25—29 215 ,7 181,4 
30—34 115,3 102,5 
35—39 63 ,6 54,1 
40—44 17,6 14,2 
45—49 4 , 5 4 , 2 

Всего 15—49 116,7 102,8 

С м е р т н о с т ь . В дореволюционной Абхазии официальной 
регистрации смертности не проводилось. Однако, сообщения от-
дельных врачей, работавших в то время в Абхазии, свидетель-
ствуют о том, что здесь смертность населения была высокой-

Изучение коэффициента смертности в Абхазской АССР за 
годы Советской власти показало, что он по сравнению с доре-
волюционным периодом уменьшился почти в четыре раза. В це-
лом коэффициент смертности в 50 — 60-х годах в республике 
держался на сравнительно низком уровне. Минимальным он был 
в 1957—1958 гг. (4,3%0) . Некоторый рост смертности (см. таб-
лицу 5) в основном объясняется постарением населения. 

Средняя длительность предстоящей жизни является одним 
из тонких показателен, связанных с характеристикой здоровья 
населения. Согласно нашим исчислениям, средняя длительность 
предстоящей жизни лиц, родившихся в 1938/39 году, в Абхазии 
составила 60,5 года, для родившихся в 1979/80 году — около 
73 лет. Средняя продолжительность жизни в дореволюционной 
России не превышала 32-х лет. Вероятно, так было и в Абхазии. 

Одним из важных медико-демографических показателей и 
наиболее чувствительным индикатором социальных условий жиз-
ни и эффективности деятельности органов здравоохранения яв-
ляется показатель детской смертности. Однако официальных 

2- Среди долгожителей Абхазии 17 



КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ М Ж Ч И Н И Ж Е Н Щ И Н 
В АБХАЗИИ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ т ю т 

1970 

І 9 5 9 

1939 

1926 

1897 
.муэкчини о% ю го 50 ао 50 а то го зо іоо•/. 

.1970 
1959 
/939 
1926 
І897 

0% 10 70 30 4-0 50 6О 70 80 90 1007. 
1007.30 80 70 60 50 ЦО 30 20 10 ОС% 

Р И С . 1 

іоо% зо во то 60 50 40 іо 70 ю 0% ж е н щ и н ы 

18 



сведений о ней в дореволюционной России и особенно на таких 
окраинах, какой была Абхазия, почти нет. Из данных С. А. Но-
восельского. относящихся уже к 1916 году, явствует, что перед 
революцией этот показатель составлял более 270 на 1000 ново-
рожденных и превосходил размеры детской смертности во всех 
странах Западной Европы. После установления Советской влас-
ти, благодаря повышению материально-бытовых условий и куль-
турного уровня населения, улучшению медицинского обслужи-
вания матерей и детей, показатель детской смертности повсе-
местно во всех слоях населения стал неуклонно и резко сни-
жаться. Так, по Союзу в 1970 г. он снизился почти в 12 раз, а 
по Абхазской автономной республике — в 20 раз4. 

Т а б л и ц а 5 

Динамика коэффициента общей смертности населения Абхазской АССР 
(на 1000 чел.) за 1939—1977 гг. 

. Годы Общий коэффици- Годы Общий коэффици-. Годы ент смертности Годы ент смертности 

1939 8 , 7 1967 6 , 0 
1940 8 , 9 1968 5 , 9 
1951 5 , 6 1969 6 , 0 
1952 5 , 7 1970 5 , 7 
1953 5 ,1 1971 5 , 8 
1954 5 , 3 1972 6 , 6 
1955 4 , 8 1973 6 , 3 
1956 4 , 4 1974 6 , 3 
1957 4 . 3 1975 6 , 7 
1958 4 . 3 1976 6 , 9 
1959 4 , 9 1977 7 , 0 
1960 4 , 8 
1961 5 , 0 
1962 5, 1 
1963 5 . 0 
1964 5 ,1 
1965 5 , 6 
1966 5 , 3 

В таблице 6 дается динамика детской смертности за 1940 — 
1977 годы. В последние 10 лет в отдельных годах отмечается не-
который рост детской смертности, но все же она остается на 
низком уровне. 

З н а н и е п р и ч и н с м е р т н о с т и является весьма важ-
ным условием для определения вероятности смерти, повышения 
доживаемости и увеличения средней продолжительности жизни 
населения- Оно позволяет выявить заболевания, занимающие 
наибольший удельный вес в структуре причин смерти, и пра-
вильно наметить соответствующие мероприятия по ее снижению. 

Как известно, в экономически слабо развитых странах в 
структуре причин смерти главное место занимают острые инфек-
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ционные заболевания, туберкулез, желудочно-кишечные болезни. 
В развитых же странах наиболее высокий удельный вес состав-
ляют болезни органов кровообращения, злокачественные новооб-
разования, поражение сосудов центральной нервной системы. 

Изучение структуры причин смерти среди населения Абха-
зии в 1939, 1959, 1970 годах и сопоставление соответствующих 
данных за эти годы показало следующее: в 1939 году на первом 
месте были инфекционные заболевания (31,9%), очаговые вос-
паления легких (23,4%), сердечно-сосудистые заболевания 
(16,6%), несчастные случаи, отравления и травмы (4,5%). В 
1959 г. структура причин смерти заметно изменилась: первое 
место стали занимать сердечно-сосудистые заболевания (39,8%), 
второе — злокачественные новообразования (16,3%); далее 
идут несчастные случаи и травмы (11,5%), туберкулез (6,4%), 
очаговые воспаления легких (5,8%), острые инфекционные за-
болевания (5,1%). 

Т а б л и ц а 6 

Детская смертность в Абхазии за 1940— 1977 годы 
(число умерших на 1000 новорожденных) 

Число умерших Число умерших 
Годы на 1000 ново- Годы на 1000 ново-

рожденных рожденных 

1940 77 1966 22 
1950 38 1967 22 
1951 46 1968 20 
1952 41 1969 21 
1953 34 1970 15 
1954 34 1971 15 
1955 35 1972 18 
1956 20 1973 24 
1957 22 1974 19 
1958 21 1975 19 
1959 19 1976 20 
1960 21 1977 23 
1961 17 

1977 

1962 19 
1963 18 
1964 15 
1965 21 

Следовательно, за период с 1959 по 1977 гг. произошло 
резкое снижение смертности от инфекционных заболеваний и 
болезней органов дыхания, что явилось результатом успешной 
борьбы с этими заболеваниями. Вместе с тем увеличилась 
смертность от болезней органов кровообращения и злокачест-
венных новообразований, что несомненно связано с постаренн-
ем населения. 

Анализ материалов показывает, что смертность от всех 
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рассмотренных выше причин была более высокой среди мужчин. 
Смертность от болезней органов кровообращения и от злока-
чественных новообразований отмечалась главным образом сре-
ди лиц старше 30 лет и неизменно повышалась с увеличением 
возраста. Наибольший уровень смертности от болезней органов 
дыхания (главным образом от пневмонии) отмечался в раннем 
детском возрасте (0—4 года) и у лиц старше 60 лет. Уровень 
смертности по всем причинам был выше среди городского, чем 
среди сельского населения. 

Изучение причин смерти детей в возрасте до 1 года пока-
зало, что в 1939 г. большинство детей умирало от инфекцион-
ных заболеваний (18,4), очаговой пневмонии (19,3), токсической 
диспепсии (11,1) и болезней новорожденных (6,5). 

О с н о в н ы м с о д е р ж а н и е м д е м о г р а ф и ч е с к о г о 
п р о ц е с с а является естественное движение населения, вклю-
чающее в себя рождаемость, смертность и их разницу — при-
рост населения. О рождаемости и смертности сказано выше. 
Остановимся на динамике прироста населения в Абхазской 
Автономной республике. 

Естественный прирост на каждую 1000 человек населения 
в Абхазии в 1940 году составил 17,1. В послевоенные годы он 
стал увеличиваться и в 1952 году достиг 19,5- Затем началось 
постепенное снижение и в 1972 году он достиг 9,3. По Грузии 
этот показатель в 1971 г. составил 11,6; в целом по СССР—9,6. 

Одним из отрицательных факторов, замедляющих темпы 
воспроизводства населения Абхазии, является низкий показа-
тель брачности и увеличение количества разводов. 

Анализ этого процесса по Абхазии показывает, что число 
браков на 1000 человек населения в последние годы уменьшает-
ся. Разводы, наоборот, имеют тенденцию к росту. Так, если на 
1000 человек населения этот показатель составил в 1965 г. 0,9, 
то в 1972 году он повысился до 1,6. 

Д л я характеристики воспроизводства населения, кроме есте-
ственного прироста, необходимо знать показатель суммарной 
плодовитости, а также брутто- и нетто-коэффициенты воспроиз-
водства, не зависящие от влияния возрастно-половой структуры. 

В 1969—1970 гг. суммарная плодовитость на 1000 женщин 
Абхазии в возрасте 15—49 лет составила 2,42. Брутто-коэффици-
ент был равен 1,17-

Как известно, валовой показатель дает завышенное пред-
ставление о подлинных размерах воспроизводства, так как неко-
торая часть женщин, доживших до 15 лет, умрет раньше, чем 
достигнет 50 лет. Поэтому более точным является так называе-
мый очищенный показатель воспроизводства или нетто-коэффи-
циент. По нашим исчислениям в Абхазии в 1969—1970 гг. он 
равнялся I, II. 

Сегодняшний низкий уровень рождаемости в Абхазии пока 
что обеспечивает естественный прирост населения: среднегодо-
вой темп прироста 0,8%. Однако, прогнозы свидетельствуют о 
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том, что, если не принять действенных мер для повышения рож-
даемости в республике, то, начиная с 1990 года, в Абхазии мо-
жет начаться уменьшение численности коренного населения. 

Таким образом анализ демографических процессов населе-
ния Абхазии за последние 100 лет показывает, что здесь отме-
чается рост населения, в основном, за счет самопроизводства. 

Городское население растет более быстрыми темпами, чем 
сельское. Снижение рождаемости, начавшееся с 60-х годов, от-
рицательно сказывается на темпах роста населения. Снижаются 
также специальные показатели рождаемости (общая и брачная 
плодовитость). 

В возрастной структуре населения отмечается увеличение 
удельного веса лиц 60 лет и старше, уменьшение доли детей и 
юношей. 

В целом Абхазия по уровню долголетия занимает одно из 
первых мест в СССР. Особенно высок этот показатель среди 
абхазов. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 
около 73 лет, т. е. увеличилась по сравнению с дореволюционной 
более, чем в 2 раза. Среди населения старше 40 лет повсеместно 
преобладают женщины. 

Смертность населения Абхазии по сравнению с дореволю-
ционным периодом резко уменьшилась, особенно детская. Тем 
не менее и сегодня проблема дальнейшего снижения смертности, 
укрепления здороьья населения и увеличения продолжитель-
ности его жизни остается актуальной задачей. 
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В. А. Б О Л Ь Ш А К О В 

В Е Р И Ф И К А Ц И Я К А Л Е Н Д А Р Н О Г О ВОЗРАСТА 
Д О Л Г О Ж И Т Е Л Е Й 

В исследованиях, посвященных изучению долгожительства, 
особое место занимают работы, направленные на верификацию* 
возраста геронта-

Впервые с проблемой проверки возраста геронтов столкну-
лись статистики и медики. Уже в ходе первой всеобщей перепи-
си населения Российской империи 1897 г. была сделана попытка 
организовать проверку возраста лиц, указавших свой возраст в 
100 лет и старше1. А в 1959 г. число, указавших свой возраст в 
100 лет и более во время проведения переписи в СССР, после 
контрольной проверки, снизилось на 22,5%2. Вполне возможно, 
что при более детальном специальном исследовании их оказа-
лось бы еще меньше. Аналогичное положение наблюдалось при 
проведении переписей в Италии, Болгарии, Швейцарии и дру-
гих странах3 . В Болгарии, например, после специальной провер-
ки только 7,3% лиц подтвердили свой возраст в 100 лет и бо-
лее, а в Италии — 20%. С такими фактами сталкивались и в 
США4 . 

Причин, по которым старые люди при проведении перепи-
сей населения дают неточные сведения о своем возрасте, до-
вольно много, и одна из них просто незнание своего действи-
тельного возраста. Напомним, что нынешние долгожители** ро-
дились еще в XIX столетии.. Многие из них (среди женщин — 
почти ЕСе) не учились в школе, не умели читать и писать. Мет-
рических свидетельств о рождении в Абхазии, как правило, не 
существовало. В записях крещений в церковных книгах у хрис-
тиан были неточности. Имена, под которыми священник реги-
стрировал младенцев, не всегда употреблялись, в быту детей 
продолжали называть другими именами: кроме того у абхазов 
женщины, выходя замуж, меняли не только фамилию, но и имя. 
Многие церковные книги были утрачены. Что же касается му-
сульманского населения, то среди него вообще не было практи-

* Верификация — от лат. ѵегиз — истинный и Гасіо — делаю. Верифи-
кация возраста — проверка его истинности. 

** Долгожитель — по данным Ю Н Е С К О , это человек, достигший 90-лет-
него возраста. 
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ки регистрации рождений; лишь в некоторых семьях рождение 
ребенка отмечалось на последней странице Корана. В бытовом 
общении люди пользовались не календарным возрастом, а сис-
темой возрастных классов с не вполне точными границами и к 
тому же различными у мужчин и у женщин. У абхазов, напри-
мер, женщина вступала в старший возрастной класс в более 
раннем возрасте, чем мужчина. 

Совершенно ясно, что в таких условиях, казалось бы, прос-
той вопрос о возрасте становился трудной задачей- Так земский 
статистик Блеклов С. М.5, работая в Малороссии, отмечал, что 
«старики довольно часто путались в показаниях о возрасте. 
Иногда ответы крестьян о летах были совсем несообразны. Ста-
рики иногда любили щегольнуть высоким возрастом». Тогда 
земский статистик задавал два-три вопроса-справки и возраст 
оказывался не под сто лет, а всего каких-нибудь семьдесят лет. 
На что старик отвечал обычно: «Известно, мы народ темный, 
живешь, а Бог его знает, сколько». В точности же возрастной 
регистрации, писал Блеклов С. М., — «далеко нельзя быть так 
уверенным. Помимо того, что крестьяне довольно часто пута-
лись и затруднялись, они еще были склонны давать «круглые» 
цифры». Округление возраста до десятков лет — наиболее ти-
пичная ошибка. Статистический анализ материалов переписи 
1970 г. показал, что возрастная аккумуляция стала значитель-
но меньше, чем при прошлых переписях. В 1897 г. коэффициент 
возрастной аккумуляции составил 175%, а в 1926 г. — 159%, 
в 1959 г. — 108%, а в 1970 г. — 102%. Возможно, в старших 
возрастных группах ее влияние продолжает еще существенно 
сказываться. 

Наряду со статистиками, большинство геронтологов в раз-
ное время также отмечало завышение возраста у обследуемых 
стариков, в том числе и в Абхазии-

Материалы, приводимые в настоящей статье, получены в 
ходе экспедиционных полевых работ и архивных изысканий в 
Абхазской АССР в 1978—1983 гг. 

Ввиду того, что отправной точкой в исследовании являются 
данные статистики переписи, и учитывая все сказанное выше, 
возникает вопрос: располагаем ли мы в исследовании точными 
данными о возрасте геронта? Ответ на этот вопрос имеет прин-
ципиальное значение. Прежде чем исследовать феномен долго-
жительства на уровне популяции, необходимо установить сам 
факт наличия долгожительства. Такой подход представляется 
весьма актуальным именно сейчас, когда представители буржу-
азной науки, особенно американской^, выступают с сообщения-
ми, в которых подвергают сомнению наличие в СССР долгожи-
тельских популяций. Поэтому исследование долгожительства 
помимо научного интереса имеет и идеологическое значение. 

Таким образом, необходимость предварительной проверки 
возраста долгожителей была установлена. Требовалось разра -
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ботать методику исследования. В советской научной литературе 
имеются работы методического плана, направленные специально' 
на уточнение календарного возраста пожилых людей7. Однако, 
несмотря на давнюю традицию изучения долгожителей, до на-
стоящего времени нет общепринятого метода верификации, а 
предлагаемые способы в большинстве своем недостаточно эф-
фективны и надежны. К тому же верификация — трудоемкая 
работа. Всем этим видимо, и объясняется тот факт, что до сих 
пор продолжают выходить статьи и даже книги, в которых проб-
лема верификации лишь упоминается, причем авторы этих работ 
д а ж е во время непосредственных встреч с геронтами не прово-
дили действительной проверки их возраста8.. 

Подписанное в 1977 году соглашение о научном сотрудни-
честве между советскими и американскими учеными по теме: 
«Комплексное биолого-антропологическое и социально-этногра-
фическое изучение народов и этнических групп с повышенным 
процентом долгожителей» способствовало ускорению разработки 
новых приемов в методике по верификации возраста долгожи-
телей. 

Началом работы по изучению феномена долгожительства 
стало составление предварительных списков долгожителей по 
данным похозяйственных книг сельских советов. Мы сознательно 
отказались от установления возраста по документам, т. к. пас-
портизация в сельских районах Абхазии была проведена срав-
нительно недавно и к тому же на основе записей в похозяйст-
венных книгах: в результате этого, как и было подтверждено 
данными верификации, в паспортах могли повториться неточ-
ности похозяйственных книг. Впервые похозяйственные книги в 
Абхазии были повсеместно введены в целях упорядочения и уп-
рощения первичного учета в сельских советах в середине трид-
цатых годов, а в отдельных селах даже в двадцатых годах. В 
похозяйственных книгах каждого села отмечались фамилия, имя, 
отчество, пол, год рождения, национальность, образование, се-
мейное положение, профессия и сведения о хозяйстве. Сведения 
для заполнения данных на каждого человека получались путем 
личного опроса домохозяина во время сплошного подворного 
обхода, проводимого секретарем сельского совета. Расписку в 
конце лицевого счета должен был делать домохозяин, но в дей-
ствительности почти во всех установленных нами случаях стоят 
отметки, что из-за неграмотности хозяина, доверенным лицом, 
как правило был секретарь сельского совета. Вполне естествен-
но, что неграмотные люди, не имевшие традиций счета своих 
лет, определяли возраст при первичном учете, приблизительно, в 
«круглых» цифрах- Об этом свидетельствует и высокая возраст-
ная аккумуляция в первых похозяйственных книгах обследован-
ных сел Бзыбской и Абжуйской Абхазии: Члоу, Джгерда , Лых-
ны и Дурипш. Особенно это заметно в старших возрастных 
группах. Заметим, что нынешним долгожителям в тот период 
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•было 45—50 лет и ошибка в оценке их возраста вряд ли могла 
превышать 5—10 лет, так что большие ошибки могли появиться, 
вероятно, при переписи этих книг. 

Учитывая все эти факторы, мы смогли использовать данные 
похозяйственных книг лишь для составления предварительного 
списка геронтов, т. е. как косвенный источник. Затем возраст 
каждого из них подвергался верификации. Во всех дальнейших 
комплексных медико-биологических, антропологических, со-
циально-демографических и этнографических исследованиях, 
проводимых в рамках данной темы отдельными группами ис-
следователей, учитывался только этот верифицированный воз-
раст долгожителей. 

В основу верификации возраста старых людей был положен 
анамнестический метод (в сочетании с генеалогическим и авто-
биографическим): во время непосредственной беседы с каждым 
из них выяснялись основные этапы их биографии, в частности — 
основные вехи их семейной жизни (время вступления в брак, 
возраст при рождении первого и последнего ребенка и т. п.), ко-
торые привязывались к датированным событиям общегосударст-
венного и местного значения. При работе в абхазских селах та-
ковыми являлись: махаджирсгво* после Русско-турецкой войны 
1877 г, открытие в селе русских школ, борьба крестьян с поме-
щиками под руководством X. Кяхба, действия революционного 
отряда «Кераз» под руководством Н. Лакобы, образование кол-
хозов и другие. Очень эффективным оказался вопрос о том, пом-
нит ли геронт большой снегопад, когда многие дома были за-
валены снегом почти до крыш**. Сложнее было использовать ге-
неалогический прием, т. к. абхазы (и мужчины и женщины) 
позднее других национальностей вступали в брак, что затрудня-
ло соотношение возраста долгожителя и возраста его детей. В 
настоящее время средний возраст вступления в брак у абхазов 
хотя и снизился, но тем не менее он выше чем у грузин, русских 
и армян, проживающих на одной с ними территории, что доста-
точно хорошо видно на материалах переписей 1959 и 1970 гг. 

Использованный прием соотнесения исторических событий 
с биографией старых людей, конечно, не нов. Им пользовались 
для определения возраста в старших возрастных группах при 
проведении переписей населения ряда стран. В Индии, напри-
мер, в 1951 г. каждый работник статистического учета имел при 
себе список важнейших событий примерно с середины XIX в.; 
среди них фигурировали такие, как постройка железной дороги, 

* М а х а д ж и р с т в о — массовая эмиграция абхазов в Турцию. 
** В Центральном архиве при Совете Министров Абхазской АССР сохра-

нились фотографии 1911 г, когда зимой в Абхазии выпало так много снега, 
что в селах люди рыли траншеи, а для передвижения имели снегоступы, из-
вестные у северных народностей: чукчей и эскимосов. 
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смерть королевы Виктории, землетрясение и т. п. В Китае даже 
использовались такие местные отличия, как девизы императо-
ров, установленные ими в годы своего правления. 

Новой, очевидно, была обстоятельность верификации, ее 
•связь с другими разделами разрабатываемой темы, глубокое 
изучение архивов и применение специальной анкеты. Эта вери-
фикационная анкета (см. приложение) состояла из нескольких 
блоков вопросов. 

Т а б л и ц а 1 
Число мужчин, состоящих в браке, по отдельным национальностям 

по Грузии9 

на 1000 человек состояло в браке 

16—19 лет 20—29 лет 30—39 лет 40—49 лет 

1959 1970 1959 1970 1959 1970 1959 1970 

Грузины 23 25 433 410 901 880 957 955 
Абхазы 20 13 378 320 843 797 937 924 
Русские 20 21 400 393 906 986 941 917 
Армяне 24 21 521 452 930 915 954 953 

Первый блок можно условно назвать общедемографическим: 
он включал вопросы о фамилии, имени, отчестве (женщины ука-
зывали также фамилию и имя до замужества) , поле, о родите-
лях и сиблингах (с указанием их возраста) , семейном положе-
нии, о детях и внуках и их возрасте, о возрасте опрашиваемого 
по самооценке и по данным похозяйственных книг или других 
документов. Здесь же имелась графа, в которую после оконча-
ния всей верификации записывался действительный возраст оп-
рашиваемого. 

Второй блок включал вопросы, связанные с образом жизни 
и здоровьем опрашиваемого, что помогало созданию о нем более 
полного представления.. 

В третьем — приводились уже упомянутые исторические со-
бытия общегосударственного и местного значения. Здесь же 
помещался вопрос о сравнительной самооценке возраста рес-
пондента с возрастом других известных ему старых жителей 
селения. 

Заполнение анкеты требовало продолжительного времени, 
но сама беседа особых трудностей у долгожителей не вызывала. 
В среднем за рабочий день можно было побеседовать с 2—3 
респондентами. 

Перед анализом материалов, полученных во время опроса, 
остановимся на характеристике тех селений, которые были выб-
раны для сплошного обследования. 

27 



Абхазия — многонациональная автономная республика, где 
абхазы составляют около 20% сельского населения. Исторически 
сложилось так, что основная часть абхазов проживает в Гудаут-
ском и Очамчирском районах, где они составляют около 50% 
сельского населения. В этих районах — самые высокие индексы 
долгожительства по республике, что объясняется большим про-
центом абхазов, обладающих одним из самых высоких уровней 
долгожительства среди других популяций страны. 

Т а б л и ц а 2 

Индексы долгожительства сельского населения 
Абхазской АССР (в %) 

Гудаутский р-н Очамчирский р-н 

ш 
к в: й о а с 2 г о 

Л 
о. 

я о 
« ч сV =Г а . X <ѵ ЕГ с-* о ч 
< * а ч м з-

Все население 4 0 , 2 5 7 , 5 8 3 , 3 4 0 , 1 4 9 , 2 9 1 , 3 1 0 1 , 8 

Мужчины 3 5 , 5 4 3 , 1 6 1 , 9 2 6 , 1 5 1 , 2 9 4 , 6 6 1 , 9 

Женщины 4 2 , 6 6 4 , 7 9 3 , 6 4 6 , 7 4 8 , 1 9 0 , 0 1 2 8 , 0 

П р и м е ч а н и я : 1. П о республике и районам показатели рассчитаны по ма-
териалам переписи 1979 г., а по селам на основании 
данных похозяйственных книг. 

2. П о республике и районам данные приводятся для всего 
сельского населения, а для сел — только по абхазам. 

Т а б л и ц а 3 

Члоу Джгерда Лыхны Дурипш 

Число номинальных об-
следованных долгожи-
телей 29 18 4 8 2 7 

Число лиц, действитель-
но достигших 90 лет и 
более 12 7 13 12 

Д о л я долгожителей, под-
твержденных верифика-
цией % 4 1 , 4 3 8 , 9 2 7 , 1 4 4 , 4 
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Провести сплошное обследование в течение нескольких по-
левых сезонов по 47 сельским советам, в которые входят 223 се-
ла с общей численностью долгожителей более 500 человек, не 
представлялось возможным, поэтому было выбрано по два села 
в Гудаутском (Лыхны и Дурипш) и Очамчирском (Члоу и 
Джгерда ) районах. Эти села представляют разные типы посе-
ленческой структуры Абхазии: от небольшого села Джгерда 
(1,1 тыс- человек) до самого крупного села Лыхны (7,2 тыс. 
чел.). Достаточно высоки в этих селах и уровни долгожитель-
ства (см. табл. 2). 

Всего было обследовано по выбранным четырем селам Аб-
хазии 122* номинальных долгожителя. Из них 44 человека дей-
ствительно достигли 90-летнего возраста, что составило 36,1% 
всех обследованных. Соотношение номинальных и фактических 
долгожителей по селам выглядит следующим образом: 

Помимо сплошной верификации возраста долгожителей в 
выбранных селах (Члоу, Джгерда , Лыхны и Дурипш), мы про-
водили частичную верификацию еще в ряде сел Гудаутского и 
Очамчирского районов. 

В селе Дурипш нами был проведен сравнительный анализ 
данных по возрасту долгожителей, выписанному из похозяйст-
венных книг последних лет, и возрасту, указанному самим рес-
пондентом, с тем, который был получен нами в результате вери-
фикации. В этом селе числилось 32 номинальных долгожителя; 
из них обследовано — 27. Долгожительский возраст — (90 лет и 
более) — подтвердили 12 человек, в т. ч. 5 мужчин и 7 женщин. 

Общее отклонение номинального возраста долгожителей (по 
нехозяйственным книгам) от верифицированного составило 
8,8 года. Среди старых людей, чей возраст оказался менее 
90 лет, среднее отклонение было 11,4 года, а у подтвержденных 
верификацией — 4,4 года. 

Важно, отметить, что среди долгожителей, подтвержденных 
верификацией, установленный возраст 5 человек совпал с их са-
мооценкой, а у зависивших возраст максимальное отклонение 
составляло 16 лет. У геронтов, возраст которых в результате ве-
рификации оказался менее 90 лет, максимальное завышение сос-
тавило 3-5 лет. Отметим также, что в результате проведенной ве-
рификации в обследованных селах пока не обнаружилось ни од-
ного человека в возрасте старше 110 лет. Впрочем, верифика-
ция в абхазских селах не была сплошной, и этот результат еще 
не говорит о том, что таких людей в Абхазии вообще не сущест-
вует. 

В недавнем прошлом бытовало мнение, что среди долгожи-
телей Кавказа преобладают мужчины. Наши исследования в Аб-
хазии опровергают это мнение- Из 122 номинальных долгожите-

* Кроме того 5 человек по разным причинам не смогли принять участие в 
обследования. 
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лей почти 2/3 составляли женщины: среди долгожителей, под-
твержденных верификацией, также преобладают женщины. При 
этом, завышение возраста у старых женщин оказалось более 
значительным, чем у мужчин, составив в среднем соответственно 
10 лет и 5,5 года. Среди самых старых людей женщин примерно 
столько же сколько и мужчин. 

Архивные изыскания и полевые наблюдения пока не дают 
полного ответа на вопрос о том, в чем причина завышения воз-
раста многих теперешних геронтов в похозяйственных книгах 
сельсоветов. Установлено, что часть таких неточностей ведет 
свое происхождение от исходной записи, относящейся к 1930 го-
дам, часть — от послевоенной переписки книг. Показательно, 
однако, что почти все эти неточности были в сторону завыше-
ния, а не занижения возраста. 

Было высказано предположение, что в основе такого завы-
шения лежало стремление приписать человеку такой возраст, ко-
торый по своей престижности соответствовал бы повышенному 
социальному статусу этого человека (Крупник, 1982). Но оно не 
применимо к большинству геронтов, бывших в то время рядовы-
ми колхозниками, и плохо применимо к женщинам, которые во-
обще редко выдвигались в то время на значимые должности. 
Вероятно, здесь срабатывал какой-то более сложный и тонкий 
геронтофильный механизм в сочетании с системой возрастных 
классов. 

Наиболее неожиданными для нас были результаты сравне-
ния возраста долгожителей, указанного ими самими, и получен-
ного нами в результате верификации. Среднее отклонение по 
всем обследованным геронтам равняется 2,4 года, у долгожите-
лей, подтвержденных верификацией — 3,7 года, а у не подт-
вержденных верификацией — 1,8 года. Данные по мужчинам и 
женщинам соответственно 1,3 года и 3 года. Факт незначитель-
ного отклонения самооценки возраста геронта от верифициро-
ванного дает возможность предположить, что данные переписи 
по возрасту будут ближе к реальной цифре, если они основаны 
не на проверке документов и не записаны со слов родственни-
ков геронта. Это предположение требует подтверждения путем 
сравнения данных переписных листов и наших верификацион-
ных материалов. 

Основные работы по изучению феномена долгожительства в 
Абхазии завершаются. Уже третий год ведутся рекогносцировоч-
ные полевые исследования в Азербайджанской ССР, где индекс 
долгожительства по данным переписей населения один из самых 
высоких по СССР. Основную часть этой работы составляла ве-
рификация возраста некоторых старых людей в различных селах 
районов высоким индексом долгожительства. Всего за три поле-
вых сезона было верифицировано свыше 200 человек; доля дол-
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гожителей, подтвержденных верификацией, оказалась примерно 
такой же, как в Абхазии, однако эти выборочные сведения мы 
пока не распространяем на весь Азербайджан. Дальнейшая ра-
бота дает возможность усовершенствовать применение анамне-
стического метода в верификации возраста долгожителей, кото-
рый позволяет обеспечить правильность исходного материала и 
сравнительную точность определения возраста у разных долго-
жительских групп. 

В заключение отметим, что применение анамнестического 
метода позволило с достаточной степенью точности подтвердить 
наличие двух крупных долгожительских популяций на Кавказе. 
В настоящее время идет совершенствование этого метода и на-
мечается его опробование в других регионах страны. 

АНКЕТА Д О Л Г О Ж И Т Е Л Я 

(для верификации) 

1. Район исследования : Сельсовет : 

Село 
2 Фамилия . . . . . . . Имя Отчество : : : : 

(для женщин указать фамилию до замужества) 
3. Пол 
4. Возраст: а) в похозяйственных книгах сельсовета 

б) по самооценке 
в) верифицированный . (заполняется 

после опроса) 
л. Национальность 
6. К какой религиозной группе относится . . . 

7. Место рождения: а) уроженец этого села 
б) соседнего села 
б) другое (указать точное название) 

8. Сведения о родителях: 

Отец Мать 
а) национальность 
б) религиозная группа 
в) место рождения 
г) в каком возрасте умерли 
д) причина смерти 

9. Сколько детей было в семье 

10. Каким по счету ребенком родился респондент 

11. Указать фамилии, имена братьев и сестер по старшинству, с указанием 
возраста 
(дли умерших — при смерти) 
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.12. Какое занятие в своей жизни считает основным (подчеркнуть): 
полеводство, животноводство, домашнее хозяйство, другое 

13. С какого возраста этим занимался и в каком возрасте 
закончил трудиться 

14. Участвовал ли в отгоне скота в горы: да ; нет 
Если «да», то в каком возрасте 

15. Приходилось ли в ы е з ж а т ь за пределы района, республики: да; нет 
Если «да», то в каком возрасте 

16 Семейное положение: холост 
женат ( замужем) 
вдов (а ) 

С какого возраста 
разведен(а ) 

17. В каком возрасте вступил в брак (первый) 
(второй) 

18. Сколько лет было супругу 
19. Сколько всего детей родилось в брачной жизни 
20. Указать имя ребенка, пол, возраст геронта при рождении ребенка . . 

21. Кто из детей умер? 
(Имя ребенка, возраст ребенка, причина смерти) 

22. Кто из оставшихся детей, живет в данном селе? 
(Фамилия, имя, возраст) 

23. При отсутствии детей записать фамилии, имена родных братьев, сестер 
и их внучатых племянников 

24. Какие исторические события, из перечисленных ниже, помнит? 
События Возраст геронта 

а) махаджирство после Русско-турецкой войны 
1877 г. , 

б) открытие в селе русской школы (1890—1899 гг.) . . . . 
в) борьба крестьян под руководством X. Кяхба с 

помещиками в 1904—1911 гг. 
г) «большой снег» в Абхазии в 1911 г. • . • • 1 . . 
д) действия революционного отряда «Кераз» под 

руководством Н. Л а к о б ы в 1917 г. 
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<е) установление Советской власти в Абхазии 
1918—1921 гг. 

.ж) эпидемия «испанки» 1918 г. 
з) образование колхозов (1927—1930 гг.) 
и) Великая Отечественная война 

« 

Дополнительные: 

25. Есть ли ближайшие родственники у геронта в возрасте 9 0 лет и с т а р ш е ? 
(Фамилия, степень родства, возраст, место жительства) 

26 . Кто в селе самый старый человек? ( возраст . . . . ) 
27. Кто еще в селе достиг возраста 90 лет? 

28. Как оценивает состояние своего здоровья (подчеркнуть) 
крепкое, слабое, болен, т я ж е л о болен 

29 . Ж а л у е т с я ли на память, зрение, слух, подвижность? 

30. Имеет ли какие-нибудь документы об окончании или учебе в школе, на 
курсах, о работе? 

31. Считает ли, что его (ее) семейная ж и з н ь способствовала д о л г о л е т и ю 

да; нет; затрудняется ответить 
32. Употребляет ли алкогольные напитки: да; нет 
33. Если «да», то как часто 
34. Курит ли? да; нет 
.35. Удовлетворен ли в целом жизнью? да; нет; затруд . отв. 
36. Сколько лет еще хотел бы прожить? 

37 . Дополнительные сведения, замечания 
(биография, распорядок дня и воспоминания) 

Д а т а опроса Интервьоер . . . 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Т о м и л и н С. А. Статистика долговечности. В сб.: Т р у д ы конферен-
ции по проблеме генезиса старости и профилактики п р е ж д е в р е м е н н о г о с т а -
рения организма. Киев, 1939, с. 244. 

2. П о д ъ я ч и х П. Г. Население СССР. М., Статистика , 1961, с. 35—36. 

3 - Среди долгожителей Абхазии 3 3 



3. Ф р е н к е л ь 3. Г. Удлинение жизни и активная старость. Л. , 1949;. 
с. 123. 

4. «Америка» 1980, № 288, с. 20. 

5. Б л е к л о в С. М. «За фактами и цифрами. Записки земского статисти-
ка». М., 1894. 

6. Р а і г п о г е Е. ТЬе ^егопіо1о§ізі. 1984, ѵоі. 24, № 1 , ' р . 95—96-
Ьопдеѵ і іу іп АЬкЬагіа: А Рееѵоіиаііоп. 

б1 . М е с і ѵ е г і е ѵ О. ТЬе Оегоп1о1о§і$і. ОсіоЬег, 1974, р. 381—387. 
Саисазиб апсі Аііау І_сп^еѵііу:А Віо1о§іса1 ог Зосіаі РгоЫегп? 

7. С а ч у к Н. Н. Точность показаний возраста лицами 80 лет и с т а р ш е 
во время переписи населения. В кн.: Ученые записки по статистике (совмест-
но с В. П. Пановой-Минаевой) , т. VII I , с. 259—264. 

Об уточнении календарного возраста. В кн.: Процессы естественного и 
патологического старения. Л. , 1964, с. 91—103. 

8. С у л т а н о в Н. М. Азербайджан •— страна долгожителей. Баку;. 
1974—1976; Госиздат, 1981. 

Л е о н т ь е в а Л . П. Сколько жить человеку? Алма-Ата. Казахстан, 1983. 
Б о з и я н X. А. Человеку — долго жить! Баку ; Госиздат, 1971. 

9. Итоги всесоюзной переписи населения 1970 года, т. IV, М., Статисти-
ка, 1973, с. 388. 

10. К р у п н и к И. И. Структурно-генеалогическое изучение абхазского-
долгожительства . В сб.: Феномен долгожительства. М., 1982, с. 59. 



Я. в. Ч Е С Н О В 

Ж И З Н Е Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь О Р Г А Н И З М А Ч Е Л О В Е К А И 
П О В Е Д Е Н И Е В Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Этнографическое изучение медико-биологических тем имеет 
целый ряд особенностей. Одна из них — отсутствие разработан-
ных подходов, теоретических обоснований. Так, даже при нали-
чии давнего интереса к практической стороне народной медици-
ны в мировой науке обращалось мало внимания на общебполо-
гические народные концепции. Такое внимание стало пробуж-
даться лишь в последние полтора-два десятилетия. На Западе 
оно постепенно входит в русло этнонауки с ее акцентом на на-
родно-классификационные системы. Конечно, в этом подходе 
есть более сильные стороны, чем в традиционном изучении «на-
родных» или «положительных» знаний, что сводило всю пробле-
му к эмпирическим ценностям. Однако в этническом подходе, 
по крайней мере в проделанных уже исследованиях, ощущаются 
свои недостатки, в частности — стремление рассматривать преи-
мущественно классификационную тематику. 

При обращении к такой развитой этнической культуре, как 
абхазская, у исследователя сразу возникает целый ряд сложных 
проблем. Перечислим хотя бы главные из них. 

1. Традиционные абхазские представления об окружающем 
мире и о человеке — это сложный многоуровневый идейный ком-
плекс. Если ограничиться человеком, его организмом, то в этом 
отношении надо отличать по крайней мере семейно-индивидуаль-
ную сферу знаний и практики от общеэтнических. В данной ра-
боте мы ограничиваемся последней областью. 

2- Структурная сложность изучаемого комплекса проявляет 
себя не только в синхронном, но и в диахронном плане. Безус-
ловно, что комплекс абхазских представлений о человеке вклю-
чил в себя общекавказские элементы, воздействие соседних ци-
вилизаций, влияние ислама и христианства и т. п. При всем 
том, этот комплекс сохранил свое собственное наследие прой-
денных ранее этапов. Все это заставляет исследователя быть 
максимально внимательным к историческому аспекту проблемы, 
который обнаруживается разнообразно и несистемно в обрядах, 
в этимологии слов и т. д. 

3. Историзм в виде предмета исследования и в виде методо-
логии, будучи всегда конкретным, в приложении к абхазской 
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культуре имеет свои особенности. Дело в том, что уже при са-
мых первых попытках соприкосновения системного подхода с 
данной проблематикой обнаруживаются пределы его возмож-
ностей и необходимость соподчинить его с генеральным истори-
ческим методом. Как бы утонченно мы не исследовали систем-
ные отношения абхазской культуры, наши выводы и результа-
ты не будут окончательными, пока мы не проследим их связь с 
общими и наиболее высокими ценностями абхазской культуры, 
с ее исторически сложившимися идеалами, которые тесно соот-
носятся с целевой деятельностью человека, с представлениями 
об организме и здоровье. В традиционной абхазской культуре 
здоровье само по себе не было самоцелью. Оно было подчинено 
некоторому спектру идеальных целей, в достижении которых 
складывался реальный жизненный путь индивидуума. Очевидно, 
с такой стороной абхазской культуры связан существенный 
факт — тот или иной орган тела считается главным в зависи-
мости от конкретной ситуации1. Так, выражение «хороший хре-
бет» вообще означает физически сильного человека (так же, как 
и у грузин). В метафорическом смысле «хребет» имеет смысл 
прочности жизненных позиций. В ситуации же, связанной с ка-
кой-либо деятельностью, сосредоточением физической силы выс-
тупают мышцы вообще, или бицепсы рук, или только правая 
рука, как это имеет место в речении: «Жизнь птицы в крыльях, 
у мужчины — в правой руке». Отметим, что леворукие в абхаз-
ской среде считаются физически более слабыми. 

В этих примерах тело человека выступает в виде агрегата 
органов, функционирующих для выполнения конкретной задачи, 
в ходе достижения которой один из органов становится главным. 
Казалось бы, при таком подходе представление об органах те-
ла должно быть тщательно разработанным. Но этого в абхаз-
ской культуре не наблюдается. Антропологом П- К- Квициния, 
было обращено внимание на обобщенность названий органов в 
абхазском языке, например, целых групп костей или мышц че-
ловеческого тела. В этой связи показательно отношение к туше 
животного, членение которой чрезвычайно разработано. Эта не-
обходимость диктуется тем, что все части туши, точнее говоря, 
кости с прилегающим мясом и органы, имеют высокую знако-
вую нагрузку, детально отражающую при их употреблении в 
застолье социально-возрастную структуру собравшегося об-
щества. 

Представление о цельном теле является общим фоном всех 
медико-биологических знаний и воздействует на концепцию те-
ла-агрегата. Более четко такое представление выявляется при 
обращении к организменной и символической роли крови и по-
та, чему в данной работе будет уделено далее внимание. Здесь 
ж е отметим, что в концепции цельного тела подчеркивается его 
ритуальная чистота и святость. Д а ж е вода после купания долж-
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на выливаться в «чистое» место во дворе. При диссимиляцион-
ных процессах место «очищается» произнесением ритуальной 
формулы «псимилах». Болезнь в этой концепции считается ви-
ной, наказанием человека за какой-то поступок, святость тела 
выражается и в особом отношении к беременной, так как она 
носит уже новое тело, отличающееся от ее собственного. Это вы-
ражено в абжуйском термине для беременной, буквально озна-
чающем «женщина, имеющая не свое тело»2. Представление о 
цельности и святости тела диктует запрет в абхазской культуре 
на физические наказания, они очень ограничены и мягки для 
детей, ударить же взрослого — преступление. Цельное тело 
нельзя мерить, ибо то семантически равноценно расчленению. 
Пересчитывать людей вообще не следует. Распространен счет 
животных (мелкого рогатого скота) парами. Мерка для гроба, 
которой пользовались в старину, непременно должна была быть 
оставлена в лесу3. 

Обычаев, казалось бы самых разнородных, но в конечном 
счете идущих от представления о цельном теле, очень много. 
Это представление можно обнаружить при обращении к таким 
физиологически важным органам, как сердце и печень. Им в аб-
хазской культуре придается особое значение. 

Сердце в традиционном абхазском мировоззрении далеко 
не только физиологический орган. Уже в самом слове агуы — 
«сердце» заключена мысль, что оно является органом сложной 
психической жизни. В основе слова лежит корень гуы, обозна-
чающий чувственное восприятие, а также психические явления 
радости, приятности, неприятности, горя, обиды, гнева и скорби4. 
Когда человек мыслит, то это состояние характеризуется фразой 
«сердце думает». На сердце человека замкнут весь реальный 
мир, хозяйственные и житейские заботы. «Мое сердце не 
скот» — так дословно выражают иногда плохое самочувствие5. 
Но кроме того сердце — особый воспринимающий орган для тех 
явлений, которые недоступны другим органам. Так в абхазском 
фольклоре встречается образ двуглавого чудовища Атею, охо-
тящегося за солнцем и луной. У него светящийся хвост, который 
можно «увидеть» не глазами, а сердцем6. Часто можно услы-
шать выражение «то, чего не видит глаз, видит сердце». «Он ви-
дит сердцем» — высказывание о преданном и чутком человеке, 
друге. 

Сердце — символ чистых помыслов. «Чистота сердца» — яс-
ное, четкое представление о чем-либо. «Ясное сердце» — чело-
век, тонко во всем разбирающийся. «Мягкое сердце» — на все 
реагирующий, слишком впечатлительный, но неэнергичный чело-
век. «Сердце с сетью трещин» — очень понятливый человек. Та-
ких характеристик по тому или иному качеству сердца много. 
Обычно, они связаны с высокоморальными качествами: «Он сер-
дцем богат» — о человеке, внимательном к людям; «он сердце 
на стол положил», т. е. отлично принял гостя и т. д. 

37 



В выражении «моление сердца», равнозначном «семейному 
молению», сердце означает тесную родственную связь людей, 
преданных друг другу и молящихся о здоровье друг друга. 

Сердце т а к ж е орган, аккумулирующий храбрость, героизм, 
энергичность- «Крепкое сердце» говорят об энергичном челове-
ке. «Мощь сердца» — качество героя. Это — смелость, выдерж-
ка и терпение. О человеке, проявившем трусость, могут сказать: 
«Что, у тебя сердца нет?» Особого внимания заслуживает ха-
рактеристика героя, как имеющего два сердца. Так, приходи-
лось слышать выражение «у него два сердца» о человеке, всту-
пившем один на один в борьбу с медведем. 

Пока нам трудно интерпретировать в историко-этнографи-
ческом плане абхазскую метафору о двух сердцах. Но все же 
считаем нужным привести сравнительный материал из жизни 
архаических охотничьих обществ. Так, в эпосе нганасан, тай-
мырских охотников на северного оленя, говорится о борьбе с 
сильными воинами («шитыми лицами»), У этих воинов оказы-
вается по два сердца — обычное и мохнатое. В эпосе человек, 
победивший такого воина для приобщения к его силе, съедал ку-
сочек мохнатого сердца7 . 

Обращение к печени, органу, который играет особую роль в 
представлениях древних охотничьих и воинственных народов 
(ели печень врага) , подтверждает правильность избранного на-
правления в поисках истоков символики сердца. 

В ряде ситуаций печень считается основным органом, руко-
водящим поведением. Если человек быстро отреагировал на чьи-
то слова или дело, говорят «у него есть печень». Это звучит 
синонимом к термину «настоящий мужчина». Так же говорили о 
человеке, выполнившем долг мести. Есть и другой оттенок выра-
жения «имеющий печень» — иногда это означает «разбирающий-
ся в тонкостях». Человеку, не проявившему сообразительности, 
могут сказать: «Кто забрал у тебя печень?», «как будто тебя 
кто печени лишил!» Или: «В запасе печени нет», т. е. у такого 
человека нет сообразительности и уменья. 

Особое значение у выражения «толстая печень». Это доволь-
но распространенная характеристика тупого человека, равно-
сильная русскому выражению «толстокожий»- «У него слишком 
толстая печень», — могут сказать, например, о человеке, не по-
бежавшем на помощь при пожаре у соседей. Про человека, со-
вершившего глупость или промах говорят «человек, у которого 
вырвана из нутра печень». 

Примечательно, что печень животного — почетная пища. Ее 
раздают за столом в первую очередь. 

Материалов, указывающих на какое-либо особое отношение 
к печени врага, нам не встретилось, может быть за исключением 
формулы проклннания: «Чтоб твою печень отбили». 

Как видно из приведенных материалов, в метафорических 
смыслах печень как бы дублирует сердце, правда, с более огра-
38 



:ниченным спектром значений. Иногда идиомы о сердце и печени 
бывают почти идентичны. Например, о любимой женщине можно 
сказать: «Она мое сердце» или «Она моя печень». В ритуалах 
жертвоприношения печень и сердце животных служат культо-
вой пищей, хотя выражением, обозначающим жертвоприноше-
ние, часто является фраза «показать богу кровь». 

В абхазском представлении сердце играет несомненно пер-
вейшую роль как орган тела и как центр психической деятель-
ности. Не случайно в абхазском варианте легенды о святом Ге-
оргии говорится, что бог за его святость вырезал у него печень и 
легкие, но сердце оставил8. 

Соотношение сердца и печени с другими органами и частя-
ми тела человека позволяет сделать некоторые дополнительные 
наблюдения, которые дают возможность понять особое отношение 
к сердцу, роль которого не ограничена только его местом в сис-
теме кровообращения. Его символические роли объясняются так-
же восприятием места его нахождения как центрального в теле 
и не имеющего синонимических аналогов. Значение последних 
проиллюстрируем примером языка и ладоней, которые находят-
ся в синонимических позициях. Так, когда у кого-то появляется 
нарыв на руке, то этот человек говорит родственнику или прия-
телю: «У меня на языке что-то вышло». Другой должен отве-
тить: «На ладони у меня вышло». И так повторяют три раза, 
после чего, считается, наступает облегчение. Здесь болезнь сим-
волически переносится на синонимичный орган, знак которого 
обратный (язык имеет отрицательную символику, в противопо-
ложность положительной — руке) и тем самым как бы «пога-
шается». Сердце в этом аспекте почти лишено знаковости, оно 
уникально. Поэтому максимальное выражение его качеств (ге-
роизма) сводится к удвоению его числа. Судя по вышеприве-
денным материалам, это очень древнее представление охотничьей 
стадии, причем представление аналитическое. 

Совсем другая картина открывается при обращении к таким 
элементам жизнедеятельности организма, как кровь и пот. 

Представление э крови, как о важнейшем элементе организ-
ма, отражено во многих идиомах абхазского языка и, очевидно, 
уходит в древнейшее прошлое. Так, слово кремень, по-абхазски 
«ашьанца», воспринимается как состоящее из ашьа — кровь и 
анцара — наносить, т. е. «кровь, вызывающий»9 . Примечательна 
этимология имени бога кузнечества Шьашэы. Оно состоит по 
мнению И. А. Аджинджала из шьа — «кровь» и ашэы — «остыв-
шая»10. О правильности этой этимологии свидетельствует имя 
адыгского бога кузнечества Тлепша, в основе которого лежит 
корень лъы — кровь" . Известно, что эти божества кузнечества и 
сами кузнецы считаются способными влиять на человеческую 
жизнь, ее продолжительность и на здоровье людей. 

Для носителей абхазского языка термин аехэшьа — «сес-
тра» и аешьа — «брат» имеют прозрачную этимологию, указы-
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вающую на шьа — кровь12. Важный социальный термин, исто-
рически имеющий древнейшее происхождение, — «материнский" 
дядя», по-абхазски он также несет ясную этимологию — «кровь 
матери» (аншьа)13. 

Все это говорит о том, что понятие крови служило с древ-
ности ориентиром в представлениях о биологической и социаль-
ной жизнедеятельности. В последней сфере такое представление 
выражено многообразно, наполнено глубоким содержанием. 
Имея все это в виду, можно прийти к заключению, что социаль-
ные аспекты понятия крови в традиционной абхазской культуре 
оказывали влияние на его биологические аспекты и получали об-
ратное воздействие. Рассмотрим данный вопрос подробнее. 

Многим народам свойственно восприятие родства в терми-
нах крови. Оно четко выражено и в абхазской культуре. «Наша 
кровь в них» — говорят о родственниках. Соотношение крови я 
сердца хорошо характеризуется высказыванием «Сосед — серд-
це, а брат — кровь»- Кровь — важнее! Абхазская терминология 
для «родства» очень красноречиво подчеркивает роль крови как 
основного носителя жизни. Так, если брат и сестра представля-
ются наделенными общей кровью, то у дальних родственников^ 
такой крови уже мало или вообще нет. Дальнюю степень род-
ства, родство в широком смысле выражается другими категория-
ми телесной субстанции: ажьрацэра — «родство вообще», этимо-
логизируется в народе как «мясо» (мышцы) и «кожа». Здесь-
уместно упомянуть, что «кожа» воспринимается иногда как эле-
мент, несущий духовную субстанцию. Это имеет место в народ-
ной этимологии слова анцэа, которое считается состоящим и» 
ан — «мать» и цэа — «кожа». Во всех этих примерах выражена' 
соотнесенность социально-биологических категорий с понятием 
тела, крови прежде всего. Субстанциональность таких категорий 
в абхазской речи выражена в гораздо более сильной форме, чем, 
допустим, в русском языке. 

Значение крови подчеркивается в разнообразных жизненных 
ситуациях, в том числе и связанных со здоровьем. Так, в молит-
ве, обращенной к лыхненской святыне, говорится «Сделай так,, 
чтобы по-плохому из нас кровь не выходила, по болезни — 
пот...»14. Среди пожилого населения распространено мнение, что 
к весне в теле человека накапливается плохая кровь, она соби-
рается в каком-либо месте и туда необходимо ставить пиявки.. 
Значение крови в традиционных абхазских представлениях мож-
но охарактеризовать также одним любопытным верованием. 
Считается, что кровь людей из рода Ацанба служит очень хоро-
шим лекарством от женских болезней, при отравлениях, при ка-
ких-либо кровотечениях. У этих людей их кровь покупали. Свя-
зано ли это каким-то образом с древним княжеским родом у аб-
хазов Цанба или ацанами, мифическими карликами, первопосе-
ленцами на территории современной горной Абхазии? Не исклю-
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чено, что такая идейная связь может существовать. Но не сле-
дует забывать и того, что отвар коры черешни (аца) у абхазов, 
использовался для остановки кровотечений. Это могло повлиять • 
на примечательное отношение к крови фамилии Ацанба. Но, к а к . 
бы то ни было, в данном веровании мы видим особое отношение 
к крови. 

Не случайно у абхазов возникло также правило, что в спор-
ных случаях, когда по дичи стреляло двое или больше охотни-
ков, она принадлежала тому, кто первым пролил хоть каплю ее • 
крови, а не тому, чей выстрел был смертельным- У абхазов рас-
пространен обычай коснуться горящей головешкой шеи зарезан--
ного животного и того места на земле, где кровь пролилась. 
Это делают по возможности быстро, ибо считается, что до при-
косновения головешки могут исполниться все дурные пожелания ' 
каких-либо недоброжелателей в адрес данной семьи (другое • 
объяснение — мясо будет вкуснее). 

Символическая роль крови актуализовалась также в выра-
жениях, связанных с кровной местью, которая по-абхазски бук-
вально значит «делание крови». «Кровь не стареет» говорилось о • 
сроках отмщения. 

У старшего поколения абхазов распространено представле-
ние, что в животных, наиболее тесно связанных с человеком хо-
зяйственно — у собаки и лошади, а также у медведя течет че-
ловеческая кровь. Об этом говорят мифы и легенды. Например, 
собака возникла из куска плоти, которую первый человек выр-
вал из своего тела. Медведь — это женщина, от стыда ушедшая 1 

в лес и ставшая животным. Вместе с тем, все эти животные мо-
гут легко чему-то научиться, а это — человеческое качество. 
Кровь (человеческая, в мифологическом смысле) здесь олицет-
воряет сознание. 

Что кровь равнозначна сознанию, многократно утверждают 
абхазские идиомы. «Хорошая» или «дурная» кровь — выраже-
ния, применяемые к соответствующим поступкам. «Ты имеешь 
абхазскую кровь?» — обращение к совести человека. «Запач-
канная кровь» — неблаговидное поведение. Кровосмесительство 
же (амахагьара) — «надругательство над своей кровью». Пред-
ставление о крови как субстанции, носителе сознания и высоких 
моральных качеств уходит в глубь веков, к эпохе сложения 
нартского эпоса. Сошлемся на эпизод, когда умирающий Сас-
рыква обращается к зверям и птицам, чтобы они выпили его 
кровь и разнесли по свету молву о нем. Здесь кровь выступает 
носителем нравственного жизненного начала, переходящего от 
человека к животным и охватывающему таким образом весь -
мир. В этом же значении нравственного начала кровь выступает 
в обряде побратимства, когда двое слегка надрезают сосуды на 
рѵке и соприкасаются этими кровоточащими местами — обряд 
до недавних пор распространенный в абхазской культуре, как и 
во многих других культурах мира. 
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Отношение абхазов к крови очень детализировано, развито 
до пределов ее лекарственного значения, и они наделяют кровь 
функцией носителя не только жизненных, но и нравственных сил 
человека. Таким образом, в понятии крови заключена идея це-
лостности организма, выразить которую не может ни один дру-
гой орган, даже сердце-

Абхазской культуре свойственно настороженное отношение 
к потовыделению. Выше мы уже привели молитву, где выража-
лось желание, чтобы кровь и пот не появились. Эта же тема на-
пряженно звучит во время праздника Хечхуама (у бзыбцев), 
устраиваемого первого января по старому стилю. В этот ново-
годний праздник жизнь и здоровье членов семьи становятся в 
центре обрядов, один из которых — «моление кузне» с почита-
нием бога кузницы Шашвы. Заметим, что после моления ему ре-
жут столько петухов, сколько в семье лиц мужского пола, и 
столько кур, сколько лиц женского пола. На вечернем молении 
в кузнице молельщик перед обрядовой ппщей говорит: «Да буде-
те вы все живы, здоровы и не спадет с ваших лиц больной пот, 
пока не соберу всех Ачбовых и Чачбовых и не накормлю их эти-
ми кусками»15. (Упоминание древнейших абхазских фамилий 
часто входит в заклинания жизни и здоровья). 

Из абхазских заклинаний, связанных с потом, упомянем еще 
одно. В абжуйской Абхазии есть святыня Кячныха (Кьячныха), 
расположенная в труднодоступной горной местности, где нахо-
дятся развалины древнего православного храма. Существует 
обычай, согласно которому невинно обвиненный мог себя оправ-
дать или сделать проклятье свое неминуемо исполняющимся, ес-
л и он положит перед Кячныхой «что-нибудь потное» (какой-ни-
будь предмет из белья). Проклинатель произносил такую фра-
зу: «Чтобы тот пот, который я пролил, из тебя кровью вышел». 
Очевидно, в таком случае пот олицетворяет все существо челове-
ка, всю его жизненную силу. Этот вывод можно подкрепить дан-
ными об обычае при трудной смерти старого человека, для лег-
кой и быстрой кончины забирать у него вещь, пропитанную его 
потом (чаще всего подушку). Ее уносят и кладут на помост пе-
ред дверью свайного амбара. После смерти подушку сжигают. 
В некоторых селах бзыбской Абхазии вообще вместо подушки 
под голову умирающему кладут свернутое одеяло. В этих слу-
чаях предполагают, что перья подушки мешают душе легко от-
делиться от тела. 

Уставший, потный человек считается опасным, его взгляд 
становится вредоносным, особенно для детей. Так, уставшие с до-
роги старики могут потребовать: «Уберите от меня детей»- Обы-
чай такой исходит из того, что человек в состоянии физической 
усталости не может оказать благодеятельного воздействия, ско-
рее — противоположное. Причем тот или иной характер влия-
ния, идущего от человека, не зависит от его субъективных на-
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мерений, какими бы благими они не были. Сошлемся в этой свя-
зи еще на популярную легенду о молодом воине, и царе. Послед-
ний во время утомительной дороги чихнул, и все окружающие, 
за исключением одного юноши, пожелали ему здоровья (букваль-
но — сказали ему «хайр», «хайр абзиера»; хайр — турецкое за-
имствование, означающее пожелание здоровья при чихании). 
Когда долгий путь закончился, юноша вымылся, почистил свою 
одежду и тогда подошел к царю со своими пожеланиями здо-
ровья. «Почему только сейчас это говоришь?» — спросил царь. 
«Разве я мог, потный и грязный, сделать это?» — ответил 
юноша. 

О состоянии, связанном с крайней степенью стыда, говорит-
ся в выражении: «Чтобы ты от стыда не потел». 

Воззрения такого рода хорошо объясняют нам ряд жизнен-
ных установок в традиционной абхазской культуре. Так, среди 
людей почтенного возраста — долгожителей, распространено 
мнение, что трудиться чрезмерно—вредно. Люди суетливые, над-
рывающиеся в труде, вообще не вызывают особых симпатий, 
поскольку не могут правильно организовать жизнь. Лица поч-
тенного возраста убеждены, что раньше люди меньше работали. 
Было распространено мнение, что молодежь должна была тру-
диться регулярно только лет с 25. У стариков существует пред-
ставление, что те, кто «больше трудятся, меньше живут». Речь, 
конечно, идет о тяжелом крестьянском труде. Но, тем не менее, 
мы обнаруживаем целую физиологически-мировоззренческую 
систему, основанную на представлении об опасности потовыде-
ления. Обращает на себя внимание факт, что приведенные дан-
ные о поте отличаются своей двойственностью. Это особенно за-
метно при их сопоставлении с данными о крови. В одних слу-
чаях пот — это такая же субстанция жизни, как и кровь. В та-
кой ситуации он характеризует цельное тело, что очень заметно 
в ритуальных молениях, связанных с молением о здоровье и 
проклинанием. В других случаях пот равноценен грязи, которая 
пятнает тело или лишает его цельности, что имеет место в тяже-
лом, однообразном физическом труде- По-видимому, перед нами 
две разных концепции, скорее всего разъединившихся в эпоху 
формирования классового общества у абхазов с его переложени-
ем физического труда на плечи крестьянства. Упомянутая часть 
труда как раз дает возможность показать, как вообще в миро-
вой практике менялись значения. Так, плечи считались семанти-
чески важной частью тела у многих древних индоевропейских 
народов. С распространением христианства о них перестали упо-
минать в молитвах, ибо они стали считаться «нечистыми» — ка 
них переносят груз. 

Любопытно, как исторически изменилось отношение к про-
литию крови и пота в абхазской культуре. Пролитие крови — 
спутник воинской доблести. Об этом говорят высказывания 
«мужчину узнают по шрамам», «шрам служит тамгой». Проли-
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тие же пота стало нежелательным, чуть ли не предосудитель-
ным. Такова роль исторически возникших идеальных установок 
в традиционной абхазской культуре. 

Все это подтверждает высказанную в начале мысль, что от-
ношение к организму и здоровью в данной культуре не являет-
ся самоцелью. Оно опосредствовано исторически развившимся 
комплексом идей, понять которые можно только при углублен-
ном этнографическом исследовании. 
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В. Л . Б И Г В А В А 

О С О Б Е Н Н О С Т И Т Р У Д О В О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
АБХАЗСКИХ Д О Л Г О Ж И Т Е Л Е Й 

Разнообразие природно-климатических условий Абхазии, 
обусловленное ее географическим положением и вертикальной 
зональностью, сделало эту страну местом, где издревле человек 
занимается различными видами хозяйственной деятельности. 

В прошлом для низменных районов приморской полосы — 
северной периферии влажных субтропиков — было характерно 
земледелие. В холмистых предгорьях и выше доминирующее 
положение занимало скотоводство. То есть степень развития то-
го или иного направления зависела от рельефа, почвы и расти-
тельного покрова. Все остальные традиционные занятия, имев-
шие широкое распространение в быту абхазов, играли второ-
степенную роль, как бы дополняя основное направление хозяй-
ства. После организации коллективной формы производства, 
основной отраслью сельского хозяйства стали здесь чаеводство 
и табаководство. Важнейшее место занимают также возделы-
вание цитрусовых и различных сортов винограда. 

В данном сообщении используются главным образом ин-
формации, полученные от самих долгожителей, являвшихся ли-
бо земледельцами, либо скотоводами. Всего нами изучено око-
ло сорока, в возрасте 90 лет и старше1- Основное внимание при 
этом было обращено на трудовую деятельность, представляю-
щую собой необходимое условие жизни людей; она определяет-
ся их собственными потребностями и связана с целым комплек-
сом социально-экономических факторов. Это тем более интерес-
но, что каждый долгожитель отличается от другого особен-
ностью выполняемой им работы. 

С первым из своих информаторов — Муса-ипа Харазйа 
Кутйа (с. Хуап Гудаутского района) я беседовал под огромным 
тутовым деревом, стоящим посередине просторного травянисто-
го двора. 

«Не знаю, сколько мне лет, но думаю, что не меньше ста 
десяти — говорит Кутиа. В год Большого снега (1911) я пере-
шагивал брачный возраст. В те времена мужчина вступал в 
брак не раньше, чем в тридцать — тридцать пять лет. Помню, 
выпал снег. Очень большой снег. Продвигаться без снегоступов 
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невозможно было. Замерзшие собаки взбирались на соломенные' 
крыши домов, под которыми непрерывно горел огонь. Рано ут-
ром к нам явился наш сосед по имени Хашйг Куата и попросил 
меня отправиться вместе с ним в а п е т а — горное ущелье, где 
застрял его старший брат со скотом. Видимо, узнав о случив-
шемся, в пути нас догнало еще несколько молодых односель-
чан. Шли мы медленно, шаг за шагом преодолевая трудности. 
Дороги-то не видно было, ориентировались по холмам и де-
ревьям. С приближением к стоянке, мы дали несколько выстре-
лов в воздух. Услышав нас, пастух и сам выстрелил из ружья. 
Его радость не имела предела. На следующий день мы с ним 

Харгзиа Кутиа с женой и невесткой 101 г. ' 
с. Хйап, 198.3 г. 

двинулись обратно, домой. Впереди шел сам пастух, которого 
покорно слушался скот, за ним пустили больших козлов, спо-
собных пробивать дорогу стаду коз и овец, количество которых 
превышало пятисот голов. Так мы выбрались из апста целыми 
и невредимыми. В доме Хашиг было устроено затем торжест-
венное угощение». 

Относительно своего возраста Кутиа сообщает еще , что 
он родился после Махаджирства. Значит, ему меньше, чем он 
предполагает. Но насколько? В похозяйственней книге годом 
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рождения нашего геронта значится 1887. Однако, в сельсовете 
исходили из церковного документа, свидетельствующего о дате 
его крещения. Сам же Кутгіа помнит, что его крестили, он был, 
примерно, трех-четырехлетним мальчишкой. Следовательно, сей-
час ему 100—101. 

Родился и вырос Кутиа в неразделенной большой семье, 
состоявшейся из родителей, трех детей, дедушки и бабушки, 
жена того дядьки с детьми и двух незамужних тетушек по 
отцовской линии. Во главе семьи стоял дед, Д ж а д ж а . После 
смерти дедушки некоторое время ею руководил старший брат 
отца, Тедж, но через два-три года он отделился. При разделе 
же хозяйства, к отцу, Мусе, перешло около двух с половиной 
десятин земли, триста голов мелкого рогатого скота, четыре 
дойных коров, два буйвола, лошадь и более ста ульев. На об-
щем пользовании оставалась мельница. 

С раннего возраста Кутиа был связан с животноводческим 
хозяйством. Летом, как правило, скот он пас в горах, весной 
и осенью — в ущельях рек, а зимой выгонял в окрестности 
своего села. Старший брат больше работал по дому: выращи-
вал зерно, бобовые культуры, ухаживал за виноградником, па-
секой и крупным рогатым скотом. О нем говорили: «а ю н ы 
а г у ы з м о у», что переводится как «тот, кто всем сердцем с 
домом». Напротив, Кутиа называли человеком вне дома, жите-
лем гор — «а б н а й л о у», «а ш ь х а у а ю». И на самом деле, 
он даже в свободное от пастушества время отдавал себя охот-
ничьему делу, неоднократно бывал в таких труднодоступных 
горах, как Дзышра, Куанш, Хагйшьха, Чхы, Макадыркра , 
Амаджар-ашта и др. 

Кутиа женился поздно — после сорока лет. Жена моложе 
его на двадцать лет, но сейчас выглядит она немного старше 
своих лет. У них было пятеро детей, но последний ребенок умер 
еще в детском возрасте- Старики живут со старшим сыном, ко-
торому уже шестьдесят лет. От своих детей они имеют девять 
внуков и два правнука. 

После организации колхоза, Кутиа пошел на ферму, в ко-
торую сам отдал пятьдесят голов коз и овец и пару тягловых 
быков. Жена занималась табаководством, являвшимся в селе 
Хуап ведущей отраслью общественного производства. 

К земледельческим работам Кутиа начал приобщаться в 
основном после того, как старший брат построил себе дом и 
стал жить со своей семьей отдельно. С течением времени под-
росли и дети, которые по мере возможности все больше и боль-
ше освобождали его от полевых работ. Так он проработал пас-
тухом 65 лет, проводя больше половины всей своей пастушес-
кой жизни в горах. И до настоящего времени Кутиа чувствует 
себя неплохо: утром встает вместе с восходом солнца, разво-
дит огонь и ухаживает за скотом — иначе он не может. При-
вык, 
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Когда наша беседа с Харазна Кутиа подходила к концу, я 
задал ему последний и традиционный вопрос: «Как Вы думае-
те, что способствовало Вашему долголетию?» «Большое терпе-
ние, плюс жизнь в горах», — отвечает он уверенно. 

Умение чувствовать пульс своего народа природный дар 
отдельных его представителей. Причем, для этого необязатель-
но быть высокообразованным. 93-летний житель того же села 
Хуап Хуамахьа-ипа Бебйа Махты — совершенно неграмотный. 
Но его волнует все, что волнует лучшие умы в Абхазии. 

«Процесс сокращения детности нужно приостановить, ина-
че он приведет наш и без того малочисленный народ к нежела-

Бебиа Махты, 93 г. с. Хуап, 1983 г. 

тельным последствиям. Ведь это и государственный вопрос. II 
еще: как можно читать книги того писателя или ученого, дети 
которого не владеют тем языком, на котором он пишет? Поче-
му ж е нельзя сделать так, чтобы дети наши учились на родном 
языке не только до четвертого, но и до десятого класса? Раз-
ве у нас нет для этого необходимых условий? Думаю, что есть. 
Учиться на своем, наиболее близком и понятном языке — зна-
чит получать больше знаний и идти дальше». 

Вот с чего начал разговор Махты, когда я сообщил ему, 
что работаю в Абхазском научно-исследовательском институте 
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и, что изучаю этнографию абха:ов. После долгой «обороны» от 
многочисленных и далеко не легких для меня вопросов хозяи-
на, я перешел на «контрнаступление» и вскоре понял, что Мах-
ты имеет полное право говорить на важную социальную тему: 
сам он — отец двенадцати детей и дедушка пятнадцати внуков! 

Махты воспитал столько детей не потому, что жил в пол-
ном материальном достатке и душевном спокойствии- Еще в са-
мом раннем возрасте он потерял отца. Мать его, оставаясь вдо-
вой, без существенной помощи извне, вырастила трех детей. Но 
вскоре в дом Бебиа поселилось горе: в один год от малярии 
умерли обе старшие сестры Махты, у матери остался один он. 
В то время они жили в соседнем селе Джирхуа, расположенном 
ниже Хуап. А когда Махты вырос и стал самостоятельно уп-
равлять хозяйством, он вместе с матерью переселился в Хуап, 
где проживает в настоящее время. Собственноручно он постро-
ил амацурта и аганюны — плетеные жилища из орешника с 
земляным полом и четырехскатной крышей из соломы2. Вна-
чале приусадебный участок не давал ничего, кроме кукурузы, 
фасоли и овощей, т. к. он был еще необжит. Только спустя ряд 
лет Махты развел несколько коров и более ста голов коз и 
овец. Примерно, в 22—23 года Махты женился, но от вторых 
родов жена умерла, оставив ему сына и дочь. Второй раз же-
нился на женщине, которая была моложе его на 31 год, т. е. 
довольно поздно. Она-то и родила ему десять душ. Сын от пер-
вой жены погиб на фронте, дочь замужем, живет в с. Ачандара. 
Несколько лет тому назад два его сына от нынешней жены по-
пали в аварию и умерли. Все остальные живы, здоровы, имеют 
семьи. 

Как правило, каждый год, в начале лета, после окончания 
основных работ по дому, Махты перегонял скот в альпийские 
пастбища, пас его до наступления осенних холодов. В период 
прополки кукурузы, оставив скот под присмотр других пастухов, 
вместе с которыми он входил в а г у ы п (объединение), спус-
кался в село и завершал работу- В зимние месяцы скот держал 
на подножном корму в окрестностях своего села, как это дела-
ли и другие владельцы скота. 

После коллективизации Махты стал колхозным пастухом и 
проработал им в общей сложности более двадцати лет. Затем 
перешел на полевые работы. Где бы не был — в животновод-
стве или в полеводстве, он распределял свое рабочее время так, 
чтобы успевать делать все дела, связанные как с общественным, 
так и личным подсобным хозяйством. Вместе с тем, Махты 
умел организовывать и здоровый отдых. В молодости, в сво-
бодное время он вместе со своими сверстниками устраивал раз-
личного рода спортивные состязания •— аймцакьача, аркьыл-
асра и т. п. виды национальных игр3. Любимейшим занятием 
Махты была также охота. На его счету несколько десятков мед-
ведей, диких кабанов, шакалов и других зверей, зачастую нано-
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сивших ущерб крестьянскому хозяйству. В зрелые годы Махты 
стал одним из наиболее уважаемых людей в данном селе, на 
которых полагалось руководство свадьбами и похоронами. При 
этом он отличался красноречием и большим знанием обычаев 
предков. Махты умел также пить, не пьянея, и достойно прово-
дить любой торжественный стол до желаемого конца. 

Энергичным и крепким человеком был Махты. Об этом 
можно судить и по тому, как он и сейчас выглядит: густо по-
крытый сединой, широкоплечий старец среднего роста со слабо 
сгорбленным носом и живыми сероголубыми глазами, под кото-
рыми виднеются глубоко прорезанные морщинами темные, как 
бы обгорелые щеки. Ходит он спокойными шагами, но уверенно, 
как бы давая знать земле, что идет ее хозяин. Каждый выход 
его из дома диктуется определенной хозяйственно-бытовой необ-
ходимостью. Если Махты в повседневной одежде и в руке дер-
жит цалду, то это значит, что он собрался в лес за дровами 
или на пастбище за скотом, а если одет в черкеску, опоясан-
ную серебряным кинжалом, на голове башлык, на ногах кав-
казские сапоги — отправляется далеко, на свадьбу или на по-
хороны. Во всех без исключения предприятиях семейной и об-
щественной жизни, Махты принимает до сих пор самое деятель-
ное участие: как старейший и умудренный жизненным опытом 
член своего рода, он является советчиком в наиболее важных 
делах. Под его руководством проводятся фамильные сходы и 
моления, естественно поэтому он носит священное имя 
« х ц в а ш ь х у ы з к у » — «обладатель нашей родовой свечи». 

В конце беседы с Махты я спросил его о том, что он может 
сказать о секретах долголетия- «В благоприятных условиях че-
ловек должен прожить до ста лет. За всю свою жизнь он прео-
долеет четыре возрастные ступени: детство, юность, зрелость и 
старость. В детстве человеку присуще стремление к юношеству, 
в юности — к зрелости. Старости-то никто не любит, но и она 
по своему красива. Стремление к знанию, стремление к прекрас-
ному, что украшает жизнь, двигает человека, делает его более 
выносливым и сильным как физически, так и душой. Вот в дви-
жении основной секрет долголетия...». 

Впрочем, среди абхазских долгожителей есть и такие, кото-
рые желают себе двойного долголетия, и к ним относится ста-
рейший член колхоза им. С. Чанба с. Атара Очамчирского рай-
она Хабаху-ипа Куцнйа Куат (Квицнния Кват Хабахович). Так 
говорят все, кто его близко знает. И что интересно, — каждый 
из них скажет, что Куат выглядит сегодня так же, как и в тот 
день, когда его впервые увидел. Действительно, Куат считает 
себя счастливым не только потому, что без старости он уже пе-
ревалил за сто лет, но и потому, что все без исключения его 
уіотомки стали такими, какими он хотел их увидеть. От сына и 
двух дочерей Куат имеет десять внуков и восемнадцать прав-
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нуков. Одни из них заняты общественным полезным трудом, 
другие еще учатся в высших или среднеобразовательных шко-
лах. Есть и совсем маленькие, которые едва начинают ходить. 

Родные Куата отличались долголетием. Его отец, Хабаху, 
прожил более 90, дед — отец Хабахуа, Гыд — 100- Глубокими, 
старцами отправились на тот свет и братья отца — Баджы, 
Тажьара и Бабыгу. Долгую жизнь прожила, говорят, также и 
бабушка — жена Гыда, Воу-пха Кьтат. Когда Куат родился, 

Куцниа (Квициния) Куат , 
114 л. А т а р а : август , 

1983 г. 

все они жили вместе, в одном доме, и вели общее хозяйство. 
Сегментация этой большой семьи на малые началась еще при 
жизни дедушки и бабушки. Первым отделился Баджы, через 
год за ним последовал Хабаху — отец Куата, затем и Таджара 
и Бабыгу. Невестки по очереди ухаживали за стариками, гото-
вили им еду. «Старики сами предпочли жить отдельно, чтоб не 
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чувствовать себя обузой для остальных», — так объясняет Куат 
этот вовсе не характерный для семейных отношений абхазов 
факт. Прн сегментации основное хозяйство семьи, представляв-
шее главным образом большое стадо мелкого рогатого скота, 
было разделено между братьями почти поровну, с незначитель-
ным преимуществом старшему (т. н. — аихаб ихутаа — доля 
старшего). Однако, во время нахождения в горных пастбищах, 
братья пасли скот вместе, прн необходимости отпуская друг 
друга для выполнения земледельческих работ на приусадебном 
участке. При этом Куат отмечает еще, что земля у них была ма-
ло пригодна для возделывания зерна. Поэтому им приходилось 
обменивать скот и шерсть на продукты земледелия у жителей 
более плодородных равнинных земель. 

Куат, как единственный сын у отца, с детства начал зани-
маться хозяйством. Уже будучи шестнадцатилетним юношей, он 
стал самостоятельно пасти скот даже в горах. Было и такое 
время, что количество его скота доходило до 800 голов. В 1920 
году, когда в крае правили меньшевики, жилые постройки семьи 
Куата сгорели до тла. Отец был уже слишком стар. И Куат 
прн помощи односельчан построил амацурту из рододендрона и 
акуаскьа — дощатый дом из каштана на сваях. 

Коллективизацию Куат встретил с радостью, хотя он не 
вполне еще понимал ее значение. И дальнейшая трудовая био-
графия его неразрывно связана с колхозной фермой, где он про-
работал до глубокой старости- «Еще, когда я учился в седьмом 
классе, — говорит Куцнйа Отар, внук Куата — учитель по об-
разованию, — я с дедушкой ходил в горы и все лето находился 
вместе с ним на стоянке, помогал ему в пастушеских делах. В 
свободное время он учил меня стрелять из охотничьего ружья. 
Дедушка и сам очень любил ружье и часто ходил на охоту». 
Куата и сейчас влечет охотничье дело. Если бы не ноги, кото-
рые у него постоянно болят, он мог бы и до сих пор ходить на 
охоту: отлично видит и стреляет метко. Болезнь ног у Куата на-
чалась еще в молодые годы. Он находился в горах, когда нео-
жиданно испортилась погода — выпал снег. Как нарочно, в не-
годность пришла и его обувь из сыромятной кожи, а чинить ее 
не было времени — нужно было перегнать скот. В результате, 
больше, чем половину дороги прошел босиком. Теперь, д а ж е в 
летнее время ноги у него немеют, трудно ходить. Тоскуя по охо-
те, он начал д а ж е курить. «В молодости не курил, но табак 
брал с собой, когда отправлялся на охоту, чтобы определять 
направление ветра». 

Таким образом, почти вся сознательная жизнь нашего ге-
ронта связана с пастушеством, с горами и охотой. Исключение 
составляют годы Великой Отечественной войны, когда он рабо-
тал в основном в поле: выращивал всевозможные сельскохозяй-
ственные культуры. 

Что бы он не делал, Куат всю свою жизнь отличался спо-
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койным нравом, хладнокровным отношением к делу. Ни в ка-
кие ссоры он, как правило, не вступал, — спокойно выслушивал 
собеседника, если даже тот был не прав. 

Куат не очень любит, когда за ним кто-то ухаживает, но 
ему уже приходится мириться с таким положением вещей. Не-
вестки ухаживают за ним как за своим отцом. И этим он гордит-
ся. 

В заключение я еще раз спрашиваю Куата о его возрасте. 
«В годы Махаджирства (1877—1878) я был таким, как вот этот' 
ребенок»- — показывает он мне своего шестилетнего правнука. 
Значит, Куату сейчас 112—115. Ошибка может быть, но не боль-
ше, чем на два-три года в ту или иную сторону. 

Д ж и н д ж а л Тараш, 93 г. с. Кутол, 1983 г. 

Четвертым информатором, о котором следует рассказать, 
был житель с. Кутол этого же района Пёра-ипа Д ж и н д ж а л Та-
раш. Это — старик среднего роста и крепкого телосложения со 
светлым лицом, большими остроконечными седыми усами и на-
чисто выбритой головой. 

Как всякий абхаз Тараш принял нас весьма радушно. По-
скольку мы пришли к нему в полдень, когда летняя жара зас-
тавляет все живое искать тень, мы с ним расположились во дво-
ре, под лавровишней. Судя по его одежде, Тараш только что 
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вернулся с работы. Еще в сельсовете нам сказали, что он выра-
щивает столько табака, что ему позавидует любой молодой член 
колхоза. Ежегодно он сдает государству сотни килограммов ка-
чественного самсуна, идущего на ароматизацию других сортов 
табака . 

Когда мы представились и сообщили с какой целью приш-
ли, Тараш ответил нам, ссылаясь на свою старость, что он не 
блещет как сказитель. Все это было сказано им, конечно, от 
присущей абхазским старикам скромности. На вопрос, сколько 
ему лет. Тараш ответил: «Девяносто три» и, не ожидая от меня 
верификационного приема уточнения, он добавил: В 1893 году 
некий священник по фамилии Векуа подверг меня п моего 
старшего брата, Тархуна, крещению. Тогда мне было три года. 
Поэтому по метрическим данным мне как будто девяносто, а на 
самом деле — девяносто три года». 

Отец Тараша, Д ж и н д ж а л Петра, являлся одним из крепких 
и уважаемых крестьян в селе. Несколько десятин земли, более 
двух десятков голов крупного рогатого скота, гіять-шесть лоша-
дей входили в его хозяйство. Из жилых построек у Петра были 
амацурта и акуаскьа. 

«Зимой, когда земля покрывалась снегом, — говорит Тараш 
о формах ведения хозяйства его семьи, — скот держали в поме-
щении, а как только пастбища освобождались — скот выгоняли 
на побережье, где его поили также и морской водой, поскольку 
нам всегда не хватало соли. С наступлением весны, мы начина-
ли постепенно двигаться в предгорье, а летом поднимались в 
высокогорные луга- Таким образом за исключением нескольких 
зимних дней, скот держали круглый год на подножном корму. В 
нашем хозяйстве имелось также много свиней, но мы им никог-
да не давали ни одного качана кукурузы — их кормил лес. А 
когда подходило время продажи, мы отправлялись в лес и ло-
вили их с помощью собак, настолько они дичали». 

Мать Тараша, Блыйа-пха Хьылкан, родом из с. Пакуашь, 
родила восемь душ. Тараш был предпоследним. Младший брат 
умер в детстве. Кроме двух старших братьев, Куалашь и Тар-
хуна, и сестры, Куакуна, умерших сравнительно недавно, до ста-
рости никто не дожил — умерли то от малярии, то от тифа. 
Мать скончалась в год Большого снега, отец — в 1932 году, пе-
ревалив за сто лет. 

В доме отца жил и живет Тараш. Физический труд он поз-
нал рано. В частности, в детские годы, примерно в 7—10 лет, на 
него лежала обязанность присматривать за телятами. Уже в 
12—14 лет он помогал отцу и взрослым братьям в прополке ку-
курузы, возведении оград, возить на арбе дрова и прочую необ-
ходимую в хозяйственном быту кладь, а с 16 лет свободно, без 
помощи извне, справлялся с пахотным орудием. 

Женился Тараш в 23 года, а когда было немногим более 
30 лет, он уже стал отцом четырех детей. Но старший сын двад-
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цатилетним юношей утонул. В 1931 от болезни печени сконча-
лась и жена. Через пару лет он женился вновь, но жил с женой 
только восемь месяцев — не сошелся характером и развелся. 
Интересно, что первая жена была старше Тараша на год, вто-
рая — на два, а третья, с которой он сейчас живет, наоборот, 
моложе на . . . 35 лет- К тому же, она родила сына, когда ему 
было 75 лет! Помимо того, Тараш воспитал русского мальчика 
по имени Жора , которого он нашел беспризорным во время вой-
ны, в Сухуми. Тараш долго воздерживался говорить о нем, а 
когда все-таки заговорил, прослезился: Ж о р а умер два года на-
зад. Но Тараш тешится тремя его детьми, от которых он имеет 
еще внуков. 

Кроме невзгод, которые Тараш пережил из-за преждевре-
менной смерти матери, трех братьев, сестры и двух сыновей (за-
метим, что приемного сына он не отделяет от собственных), в 
личной жизни его были и другие драматические события. В 30-х 
годах он вместе со своим братом Куалашь некоторое время на-
ходился в заключении по обвинению в непреднамеренном убий-
стве, в начале войны, когда ему было уже за пятьдесят, и он по 
возрасту не подлежал демобилизации, Тараш по существу слу-
чайно попал в армию и т. д. Но зсе это не подорвало корни его 
долголетия. 

Следует отметить, что возделывание табака представляет 
для Тараша как бы профессиональное занятие, ибо им он зани-
мается еще с дореволюционных времен. При этом сказать, что 
Тараш трудолюбив — слишком мало. По его словам, человек 
вне труда — мертв. 

Когда я спросил у Тараша, сколько лет должен жить чело-
век, то он ответил — «сто». Если же проживет больше ста, то 
он рассматривает это как подарок. 

В заключение рассказа о -своих встречах с долгожителями, 
опишу еще одну, — на этот раз — с долгожительницей. — 
100-летней Харджелйа-Пха Гулиза (с. Кутол). 

Сгорбленная фигура этой старушки, глубокие морщины, 
покрывающие ее лицо — сразу же говорят о ее долгой и нелег-
кой жизни. А крайне пессимистический настрой этой старой 
женщины — неизгладимый след войны, унесший жизнь ее люби-
мого сына, не дает ей возможности подробно говорить о своем 
прошлом. Только соединение отдельных моментов ее долгой 
жизни, о которой мы собрали крупицы сведений, позволяют сде-
лать небольшой экскурс в ее"биографию-

Отец Гулизы (Гуагуа), Куцнйа Мырзакул, славился как за-
житочный и на редкость хлебосольный крестьянин, но умер рано, 
не дожив до 50 лет. Мать, Сангулйа-пха Каимытхан пользова-

л а с ь также большим авторитетом и прожила семьдесят лет. 
Гулиза была третьей по счету ребенком в семье. Всего их 

'было шесть, из которых до глубокой старости дожили только 
„двое — сама Гулиза и ее младшая сестра, Кауида (с. Дранда ) . 
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В молодости Гулнза занималась главным образом рукоде-
лием — вязанием и тканьем. В пятнадцать лет она получила в 
подарок от матери швейную машину, представлявшую в то вре-
мя чрезвычайную редкость во всем селении Атара. Впоследст-
вии Гулиза стала модисткой, как ее называли односельчане, 
шила как женскую, так и мужскую одежду. Бывало, что она за-
нималась шитьем целыми днями, особенно во время несчастных 

Харджелиа—Пха 
Гулизэ, 100 л. с. К у -

тол , 1983 г. 

случаев где-нибудь в селе — когда ее приглашали для изготов-
ления траурной одежды. Эту работу она выполняла, конечно, 
даром, если не считать заказов молодых людей, которые делали 
ей за это небольшие подарки. 

Гулиза умела веселиться, быть в центре внимания окру-
жающих людей: пела и играла на ачнгуре, танцевала. Д л я все-
го этого у нее были хорошие данные — и голос и музыкальный 
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слух, и рост и стройная фигура. Часто дагаг ездила в гости к род-
ственникам, проживавшим далеко за пределами своего села, где 
задерживали ее обычно неделями, иногда и больше. В сопро-
вождении старших членов семьи ходила на праздничные вечера, 
проведовала больных, если таковые были, скажем, по соседству, 
с целью отвлечь их от боли и т. д. 

Долго выбирала Гулиза среди женихов, и только в 30—32 
года вышла замуж за Харджелйа Степана. Родила всего троих 
д е х е й — двух дочерей и сына. Воспитывая детей и работая по 
дому и по хозяйству, Гулиза и здесь продолжала заниматься 
своим любимым делом — кройкой и шитьем. А после вступления 
в колхоз, к ее занятиям прибавилось также табаководство, 
ставшее в конечном итоге для нее главным. 

Еще до войны, муж Гулизы, Степана, оказался в исправи-
тельной колонии за участие в убийстве одного односельчанина-
За семь лет отсутствия мужа, Гулиза выполняла все без исклю-
чения работы — как женские, так и мужские, вплоть до про-
полки кукурузы и сбора винограда на высоких деревьях. Езди-
ла на рынок для реализации излишка зерна, вина и других про-
дуктов питания, хотя торговля у абхазов была, как известно, да-
лёко непочетным занятием. Своим трудом она не д а л а детям 
почувствовать недостатка как в еде, т а к и в одежде. Более того, 
осиротевшие братья Тема и Лёуа Джалагонйа и Ц н а р й а Кыпса,. 
которых в свое время крестил ее муж, переселились к ней. Д л я 
этих подростков Гулиза стала второй матерью. Один из них, 
Леуа, не ушел от нее до совершеннолетия. 

Гулиза отличалась редким гостеприимством и сердечностью. 
Когда" в село приезжали из района, руководители колхоза, обыч-
но приглашали их в дом Харджелйа. 

В 1970 году муж Гулизы умер. С тех пор она живет в оди-
ночестве (дочери — семейные, живут отдельно). Тем не менее, 
если не считать утраченных зубов, Гулиза не знает что такое 
болезнь. До сих пор она справляется с приготовлением пищи, 
выращиванием овощей и другими более или менее легкими ра-
ботами. А при необходимости, ей помогают родственники и со-
седи. Часто Гулизу навещает и Аргун Хазарат — профессор Аб-
хазского госуниверситета, которого она усыновила после возвра-
щения его с фронта. Хазарат был ближайшим другом и одно-
курсником ее сына. Поэтому он является самым желанным 
гостем в ее доме. 

После непродолжительной беседы, Гулиза поклялась име-
нем своего сына, что пока не угостит, она нас не отпустит. При 
этом старушка попросила моего проводника, Водика Аджин-
джал, помочь ей накрыть на стол. — Не стесняйтесь, нан, ешьте 
и пейте! Представьте себе, что рядом с вами сидит мой сын, 
Джумка . Он любил посидеть с друзьями. — говорила Гулиза, 
всячески скрывая свое горе- Просто, она хотела поднять нам 
настроение. 5 
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... Итак, мы познакомились с особенностями трудовой дея-
тельности пяти абхазских долгожителей — четырех мужчин и 
одной женщины. Многое ли из этого можно извлечь? Говоря 
•словами Пьера Лапласа , то, что мы знаем — ограничено, а то, 
чего мы не знаем — бесконечно. Прежде всего это потому, что в 
данном случае мы имеем дело с человеком — давним, но всег-
да актуальным для науки объектом исследования. Задача наша 
тем более сложна, что она всецело касается такого важного 
вопроса, как продолжительности жизни человека, полной кон-
трастов и противоречий. Но ясно одно: Во все века выдающиеся 
мыслители указывали на труд как на источник добрых дел для 
общества и для самой личности, как на условие счастья. 
«Счастье дается тому, кто много трудится», — считал Леонардо 
да Винчи. 

Абхазские долгожители с ранних лет приобщались к физи-
ческому труду. Уже с 5 лет ребенок — а ч к у н - х у ч — считался 
полезным в домашнем быту. Он мог, например, подать напиться 
воды, подержать полотенце во время омовения рук взрослыми, 
позвать кого-нибудь из членов семьи, находящихся во дворе, 
выгнать домашних птиц из дома. Семи-восьмилетний мальчик 
пас козлят недалеко от дома, подавал хворост тому, кто зани-
мался плетением забора, носил еду работающим в поле стар-
шим членам семьи, садился на арбу и погонял запряженных в 
нее животных, когда впереди шел кто-нибудь из взрослых, и ко-
нечно же, самостоятельно держался верхом на лошади. Девочка 
же такого возраста могла подавать тарелки и другую необходи-
мую посуду матери, сервирующей стол, сыпала муку в котел, в 
которой та варила абысту, ходила с кувшинчиком до родника, 
училась кроить и шить, помогала матери или бабушке в огороде 
и пр. В десять лет и мальчики и девочки четко знали, что они — 
уже в старшем детском возрасте и назывались, соответственно, 
а ч к у н - к а т а и а д з г а б - к а т а . А ч к у н - к а т а доверялось уп-
равлять волами, когда взрослые пахали поле, ездить верхом на 
мельницу, пасти скот в окрестностях селения. В таком возрасте 
он начинал работать с матыгой и плугом, причем специально для 
него приобретались орудия несколько меньшего размера, учился 
стрелять из ружья, помогал пастухам на высокогорных лугах. 
Другими словами, ачкун-ката становился помощником отца во 
всех хозяйственных делах- С такими же успехами помогала ма-
тери и а д з г а б - к а т а . Вместе с матерью, чаще и самостоятель-
но, она наводила порядок в доме, подметала двор, при необходи-
мости же использовалась в приготовлении пищи и других более 
трудных работах, считавшихся чисто женскими. Конечно же, 
первостепенной обязанностью девочки-подростка являлось об-
служивание взрослых членов семьи — подавать ту или иную 
вещь, поливать им воду на руки перед едой и после и пр. 

Собственно детство у абхазов заканчивалось в шестнадцать 
лет. Наступала пора самостоятельности. Прежде всего, юноша, 
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называвшийся уже а ч к у н - к у п ш , получал право на именную 
лошадь, ношение оружия. С этого времени он становился полно-
ценным членом не только семьи, но и общества. В отсутствии 
отца, свободно без стеснения являлся на сход или собрание об-
щины как представитель семьи или даже рода. В хозяйственном 
ж е быту а ч к у н - к у п ш полностью заменял отца, если в этом 
возник ала необходимость. На свадьбах, игравших по соседству, 
иногда и в окрестностях села, он обслуживал гостей в ашапе 
(свадебный навес), в частности, подавал им вино, причем, не 
отходя ни шагу от них и четко соблюдая, кто как и сколько вы-
пил. На похоронах же его определяли в качестве а б г а к ю — 
сопроводителя оплакивающих мужчин. Но если ачкун-купш 
участвовал на подобных предприятиях в другой общине, то его 
место было среди гостей. 

С шестнадцати лет девушку называли а т ы п х а ; она умела 
уже выполнять все женские работы по дому. Кроме того, она 
должна была приготовить себе основной набор приданого и по-
дарки, которые раздает невеста в день ее свадьбы родственни-
кам жениха. Много трудилась атыпха во время приема гостей: 
за столом она наливала в бокалы вино. При этом, ни в коей ме-
ре ей не пологалось не только садиться, но и хоть на миг поста-
вить графин на стол. Между тем, угощение длилось часами, не-
редко — целые сутки. Перед сном она помогала гостям помыть 
ноги н раздеться, после чего чистила им обувь и гладила одеж-
ду так, чтобы утром они выглядели опрятными. С такого возраста 
девушку выводили и в общество. И молодые люди начинали 
присматриваться к ней. Она должна была знать уже как дер-
ж а т ь себя — скромной в поведении, вежливой и услужливой по 
отношению к старшим-

В двадцать лет молодые люди считались уже физически 
совершенными, а в социальном отношении — вступившими в пе-
риод зрелости. Молодой мужчина, называвшийся уже а ч к у н , 
в случае необходимости, становился воином, поэтому о нем го-
ворили « а р п ы с » (букв, предводитель войска), подчеркивая тем 
самым практические возможности его возраста. С двадцати лет 
девушку называли а п х у з б а или а д з г а б . Ачкун и апхузба 
использовались некоторыми льготами в домашнем быту. Они 
привлекались к хозяйству меньше, чем семейные мужчины и 
женщины. Апхузба, как правило, не допускалась к тяжелым 
физическим работам, тем более в полевых условиях. В этом сле-
дует видеть, видимо, боязнь родителей повредить здоровью де-
тей — продолжателей рода. С вступлением же в брак, мужчина, 
именующийся теперь « а х а ц а » , считался привязанным к своему 
дому и выполнял все хозяйственные работы. Такой порядок уста-
навливался и для замужней женщины — а п х у е . Более того, 
апхус как а т а ц а (невестка), должна была соблюдать обычай 
избегания по отношению к старшим родственникам мужа — 
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не разговаривать в их присутствии вслух, не садиться при них; 
оказывать им всевозможные услуги и т. д. 

Таким образом, активное участие в трудовой деятельности 
у абхазов в прошлом начиналось с момента вступления ими в 
брак, а в еще большей степени — с образованием нуклеарной 
семьи, В дальнейшем все шло своим чередом в трудовой жизни 
исследуемых людей: в ней не бывало особых неожиданностей. 
Каждый из них придерживался ритмичности выполнения ими 
работы — до малейших тонкостей знакомой и привычной рабо-
ты. Только с возрастом все больше и больше повышался их со-
циальный статус. Мужчина 30—35 лет, так называемый а ч к у н -
н а д з а , мог быть, например, тамадой на свадьбе, руководите-
лем свадебного поезда, старшим дружком невесты и др. В свою 
очередь, и женщина в таком возрасте — а п х у с - ч а — занима-
лась почетными занятиями в общественных предприятиях. В 
зрелости же, средний возрастной ступенью которой считалось 
50 лет, и мужчина и женщина пользовались уже решающим го-
лосом в важных общественных вопросах. В биологическом смыс-
ле о пятидесятилетнем мужчине, например, говорили « й г у г у -
а м т а д т а г ы л о у п » (в расцвете сил), а в социальном — 
« и у а ю б ж а р а д т а г ы л о у п » (в периоде полного созрева-
ния). Уже в 60 лет мужчина, называвшийся « з ы у а ю р а и т а -
г ы л о у » (зрелый), мог быть полномочным представителем ро-
да, а в ряде случаев — и общины4- И женщина как а п х у с -
б ы р г пользовалась непререкаемым авторитетом не только в се-
мейном, но и более широком социальном кругу; все, кто моложе 
ее, не осмеливались пройти перед ней без извинения. С наступ-
лением же пожилого возраста, примерно после 70 лет, они ста-
новились руководителями семьи в идеологическом плане, в об-
щественной жизни — членами старейшин, постепенно уступая 
свои исполнительские позиции следующему поколению. 

Почти все долгожители, с которыми мне приходилось бесе-
довать, сообщают, что в юности труд был для них нормой жиз-
ни, но он носил непринужденный, вольготный характер. Каж-
дый занимался в основном той работой, которая более или ме-
нее была по душе, и делал столько, сколько мог в спокойной об-
становке. Как удачно подметила Сула Венет, абхазы не устанав-
ливали для себя предельных сроков выполнения того или иного 
дела; срочность и безотлагательность проявлялись только в кри-
тических ситуациях5. В зрелые годы трудились больше и дольше. 
Утром вставали перед рассветом и работали «пока глаза виде-
ли». Уже в пожилом возрасте они работали не столько по необ-
ходимости, сколько в силу привычки — труд превращался для 
них как бы в физическую потребность, которую необходимо 
удовлетворить. 

Долгожители всю жизнь работали, как правило, на свежем 
воздухе с кратковременными перерывами, как они сами говорят, 
в соответствии с требованиями организма. Обеденный отдых 
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длился обычно не менее двух-трех часов, в зависимости от вре-
мени года. Летом он занимал несколько больше, чем зимой. По-
давляющее большинство абхазских долгожителей предпочитало 
поспать на часок после обеда, считая дневной сон необходимым 
условием для восстановления силы и бодрости. 

Как правило, основную работу они выполняли в первой по-
ловине дня. Несмотря на физические нагрузки, нередко сопро-
вождавшиеся большой интенсивностью, особенно в зрелом воз-
расте, работа не вызывала у них особых отрицательных эмоций. 
В течение года наибольший труд приходился на осень, поэтому 
полушутя ее называют «м к а к а ч а н» — дословно: «время, ког-
да неразжевывая, вспешку едят пищу». 

За редким исключением, долгожители вели весьма подвиж-
ный образ жизни, особенно скотоводы. Находясь большую часть 
жизни в горах, они ходили очень много. К тому же, пастухи бы-
ли одновременно и охотниками. В условиях же гор охотничье 
дело требует не только опыта, но также физической силы, чрез-
вычайной ловкости. 

Абхазские долгожители удовлетворены своей трудовой дея-
тельностью. Отсюда вытекает и общая оценка своей жизни в це-
лом, хотя она зависела еще от многих семейно-бытовых факто-
ров- Так или иначе, на данный вопрос большинство из них отве-
чало: «доволен». 

Следует отметить, что за редким исключением, абхазские 
долгожители родились и выросли в больших семьях, в которых 
благоприятствовала традиционная монолитность — ахватеикуш-
вара. С самого раннего возраста они учились здесь добрым чувс-
твам, заботе о близких, умению преодолевать трудности. Имен-
но в семейном кругу начиналось формирование в каждом из 
них абхазского понятия основы нравственной культуры, именую-
щейся «а п с у а р а». По мнению народа, в этом понятии перепле-
таются все внутренние законы человека, среди которых он выде-
ляет честь, благородство и моральный долг. Последний является 
исходным условием для превращения труда в жизненную по-
требность. В привитии же любви к труду значительна роль и 
личного примера старших. Благотворное влияние на данный 
процесс оказывает, как известно, и похвала за добрые дела. Пе-
дагогикой доказано, что если у человека и нет особых досто-
инств, то полезно бывает заметить в нем хорошие ростки луч-
шего6. В абхазской семье, да и в общественном быту, умели 
пользоваться методом поощрения сверх заслуг, как бы с аван-
сом на будущее. Такое воспитание оправдывало себя: абхазские 
долгожители отличаются большим трудолюбием. 

Учеными отмечено, что труд становится благоприятным для 
здоровья и служит условием долголетия, если человек любит 
его7. Абхазские долгожители занимались преимущественно тем, 
что их больше привлекало. В таком занятии они обретали тру-

,довое счастье. 
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Существенной чертой, характерной для повседневной дея-
тельности абхазских долгожителей, следует считать при этом и 
активное использование свободного времени, под которым они 
понимают прежде всего общение с людьми и участие во всех 
сферах общественной жизни. 
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•Г. Г. КОПЕШАВИДЗЕ 

Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Е К О М П О Н Е Н Т Ы В П И Т А Н И И А Б Х А З О В 

Изучение феномена абхазского долгожительства является 
не только медико-биологической, ио и социально-этнографичес-
кой проблемой. 

Среди многообразия разрабатываемых проблем долгожи-
тельства одной из наиболее важных является питание — один 
из основных постоянно действующих факторов внешней среды, 
оказывающий весьма существенное влияние на здоровье. Д л я 
обеспечения долголетия человека большое значение имеет не 
только его образ жизни и труд, но и правильное питание, его 
рацион и режим приема пищи. 

Советские ученые — биологи, геронтологи, медики-гигие-
нисты и др. внесли большой вклад в развитие современной ге-
роднететики. Они в широком плане разрабатывают основы ра-
ционального питания пожилых и старых людей, уделяя при этом 
особое внимание особенностям их пищи, полезным и вредным 
свойствам ее отдельных компонентов, полноценности потребляе-
мых пищевых ресурсов, правильности их подбора и пр-

В современной геродиететике нет правил, запрещающих 
людям старших возрастных групп употребление тех или иных 
продуктов, которыми они питались раньше. Собственно, питание 
пожилых людей не должно кардинально отличаться от питания 
других групп населения, однако рацион их должен быть сбалан-
сирован с учетом возрастных особенностей. Для пожилых лю-
дей существует определенный ассортимент потребляемых пище-
вых продуктов, которым следует отдавать предпочтение. Это ка-
сается прежде всего введения в их рацион более разнообразных 
молочных и растительных (свежие овощи, фрукты, ягоды и пр.) 
продуктов, активные вещества которых повышают резервы функ-
ционирования органов и систем, а также регулируют многие 
процессы в организме. 

Чтобы яснее представить основу питания абхазских долго-
жителей, необходимо знать какую роль сыграла географическая 
среда в формировании состава пищи, специфику местного хо-
зяйства, характер пищи, ассортимент потребляемых продуктов, 
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способы приготовления тех или иных блюд, пищевые привычки 
и т. д.* 

Как известно, пища с давних времен определялась направ-
лением хозяйства и всегда находилась в тесной связи с природ-
ными и социально-экономическими условиями жизни людей. 
Кроме того, пища принадлежит к той внутренней стороне быта, 
которая устойчиво связана с многовековыми привычками, тра-
диционными вкусами и издавна установившимися порядками ее 
употребления. 

Распределение суточного рациона, регулярность приема пи-
щи н другие правила, которых придерживаются сегодня абхаз-
ские долгожители, безусловно, сложились в течение длительного 
исторического времени в результате приспособления людей к 
местным природно-климатическим условиям, а также к характе-
ру трудовой деятельности человека. Так, в далеком прошлом, 
климатические условия Абхазии, в особенности высокая темпе-
ратура, которая здесь держится почти 6—7 месяцев в году, не-
сомненно, вызвала естественное тяготение не к горячим, а к 
умеренно теплым кушаньям и прохладным напиткам, не к тяже-
лым жирным мясным блюдам, а к легкой растительной и мо-
лочной пище. Кроме того, жаркий климат выработал у абхазов 
вкус не к приторно сладким или жирным блюдам, а к острым и 
пряным, в результате чего в пище стали преобладать острые 
овощные блюда, приправы, соусы, пряные травы и пр,. которые 
улучшают вкусовые качества пищи и придают абхазской кухне 
"национальное своеобразие. 

Эти традиционные пищевые привычки, сложившиеся в да-
леком прошлом, оказались настолько стойкими, что дошли и до 
наших дней почти неизменными. 

В предлагаемой статье речь пойдет об использовании расти-
тельных продуктов в системе традиционного питания абхазов (в 
том числе и абхазских долгожителей). 

Следует отметить, что в абхазской кухне не практиковалась 
традиция приготовления специальных блюд для людей старчес-
кого возраста. Старики ели или едят ту же пищу, что и другие 
члены семьи. 

При этом питание абхазов так же, как ІІ долгожителей, по 
ассортиментной структуре хотя и ограничено, однако оно разно-
образно и включает в свой состав продукты, богатые биологи-
чески активными веществами (мясо, молочные продукты, расти-
тельные продукты, яйца, жиры и пр.). 

В процентном отношении, как отмечает Г. Н. Сичинава, аб-
хазские долгожители в среднем в сутки потребляют 381 г. угле-

* Р а б о т а написана на основанни полевых этнографических материалов, 
собранных в 1979—1983 гг. в разных селах Абхазии, а т а к ж е литературных 

.источников. 
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водов или 68%, белков — 73 г. или 13%, жиров — 47 г. или — 
1 6 % ' . 

Необходимо отметить и тот фактор, что долголетние люди в 
суточном рационе получают белки не за счет мясных, а в основ-
ном за счет растительных и молочных продуктов, причем по-
требность в углеводах они обычно покрывают за счет блюд, при-
готовленных пз кукурузы (главным образом, мамалыги, — абыс-
та , в виде густой каши), фасоли, грецкого ореха и пр. 

Что касается жиров животного происхождения, то долгожи-
тели их почти не употребляют, а зачастую ограничиваются тем, 
что получают из самих мясных и молочных продуктов, а из 
растительных жиров они употребляют в основном ореховое мас-
ло, реже — подсолнечное. 

Следует упомянуть еще, что сахар старики употребляют в 
небольшом количестве, зато натуральный мед, а также различ-
ные фрукты и виноград являются основными поставщиками не 
только глюкозы и сахара, но и витаминов. 

Важно также отметить высокую биологическую активность 
питания абхазских долгожителей. Это объясняется прежде всего 
употреблением натуральной и свежей пищи сразу же после при-
готовления (без оставления на завтра) , а также потреблением 
растительных продуктов. При этом свежие овощи и фрукты, сор-
ванные с грядки или дерева, употребляются в пищу в основном 
в сыром или слегка переработанном виде, что, несомненно, сох-
раняет полезные и питательные вещества продуктов. 

В рационе питания долголетних людей одно из важных мест 
принадлежит растительным блюдам. При этом формирование 
растительного (постного) стола пошло по линии разработки в 
основном таких растительных продуктов, как овощи, фрукты, 
дикорастущие травы, павой, каштан, грецкий орех, виноград, 
мед и пр. На это наталкивала сама природная среда. 

Природа Абхазии благоприятствовала в выработке лишь 
определенных привычек, в частности издавна способствовала соз-
данию разнообразной растительной кухни. В результате расти-
тельные блюда, наряду с молочными, стали занимать в абхазской 
кухне чуть ли не доминирующее место. 

На эту характерную особенность абхазской кухни обратил 
внимание известный кавказовед Е. М. Шиллинг. Он указывал, 
что «пища абхазов, сравнительно с пищей северокавказских на-
родов, носит несколько иной характер. Там больше мяса, а так-
ж е изобилует масло и другие продукты, здесь (у абхазов — 
Г- К.) преобладают фрукты, ягоды, орехи, вино и молочные про-
дукты, а кушанья, обильно уснащенные перцем, отличаются не-
обыкновенной остротой»2. 

Основу традиционного питания абхазов как в прошлом, так 
и в настоящем составляют продукты земледелия и скотоводства. 
Что касается продуктов собирательского промысла и охоты, в 
прошлом они имели сугубо вспомогательное значение. 
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При этом такие продукты сельского хозяйства, как кукуруз» 
и просо (в прошлом), а также молочные продукты, занимают 
одно из наиболее важных мест в питании абхазов. Кроме того,, 
абхазы издавна занимались также огородничеством, садоводст--
вом, виноделием и виноградарством, а также пчеловодством. 
Такие продукты культурных растений, как овощи, фасоль, пря-
ные травы, грецкий орех, виноград, бахчевые, тыква, мед и пр. 
всегда имели большой удельный вес в пищевом рационе абхазов-
(в том числе и долгожителей). Причем большинство из этих 
продуктов, как известно, содержат много необходимых челове-
ку (в особенности в пожилом возрасте) элементов: белки, угле-
воды, витамины, минеральные вещества, эфирные масла и пр. 

При этом особо следует обратить внимание и на фенологию* 
питания абхазских долгожителей, обусловленную сменой времен 
года. Весной и летом пища состоит преимущественно из острых 
растительных блюд, свежих овощей, фруктов, молочных продук-
тов, мучных блюд, яиц и пр. Изредка употребляют мясо домаш-
ней птицы (главным образом кур и цыплят). Осенью и в осо-
бенности зимой в пищевой рацион кроме растительных и молоч-
ных входят также и мясные продукты. Из мяса употребляют в 
основном говядину, козлятину, реже —• баранину. Однако дол-
гожители (исповедывавшие и не исповедывавшие ислам), свини-
ну не ели и не едят. Мясо предпочитают вареное, притом — пар-
ное, не подвергшееся хранению. Навары (в виде супов 'или 
бульонов) почти не употребляют. Из молочных продуктов в зим-
ний период употребляют сыр—сулугуни (в основном копченый) 
и кислое молоко, а из растительных — фасоль в различных ви-
дах, различные консервированные овощи, яблоки, сухофрукты, 
грецкий орех, тыкву, каштан, аджанджухв (традиционная сла-
дость из Грецкого ореха, виноградного сусла и кукурузной 
муки). 

По составу потребляемые растительные продукты подразде-
ляются на: злаковые (просо, кукуруза, пшеница и пр.); огород-
ные культуры (фасоль, лук, чеснок, огурцы, кольраби (вид мест-
ной капусты), топинамбур, редька, красный перец, пряные тра-
вы, тыква и пр.); дикорастущие травы (черемша, полевой осот, 
павой, крапива, щирица, дикая петрушка, днкая горчица и пр-); 
фрукты (яблоки, сливы, груши, виноград, инжир, гранат, айва, 
кизил, персики, черешня и пр.); орехоплодные (грецкий орех, 
фундѵк, лещина, каштаны и пр.). Это так называемые основ-
ные растительные продукты. К ним следует причислить также 
мед и рыбные продукты. 

Поскольку основу повседневного питания абхазов (в том 
числе и долгожителей) составляют злаковые культуры, то ха-
рактеристику пищи следует начать с мучных блюд. 

Главным повседневным мучным блюдом является густая 
каша—мамалыга (абыста), приготовляемая в настоящее время 
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из кукурузной муки. В прошлом ее готовили из проса и называ-
лась она «ахудз быста». 

Просо — одно из древних культур Абхазии. Так, например, 
обугленные зерна проса, найденные в гроте Хупынипшахуа (близ 
Сухуми) свидетельствует о давних земледельческих традициях 
абхазов3.. 

Кроме мамалыги из проса абхазы готовили также ряд муч-
ных блюд. В XVIII в. в Абхазии широкое распространение по-
лучает кукуруза. Еще в конце XIX в. эти две культуры сосу-
ществовали в питании абхазов. Однако в начале XX в., с рас-
ширением посевов кукурузы, просо было почти вытеснено из 
повседневного быта; его высевают теперь лишь для приготовле-
ния ритуальных блюд. 

В настоящее время для приготовления мучных блюд в ос-
новном используют кукурузную и пшеничную муку. 

При этом кукурузная мука отличается высоким содержанием 
сахара, крахмала и витамина В^ Мамалыга, приготовленная из 
нее, является питательным блюдом и, кроме того, оказывает 
положительное действие на перистальтику кишечника-

Наряду с обычной мамалыгой, игравшей в питании абхаз-
ских долгожителей роль хлеба, из кукурузной муки готовят и 
другие блюда: ашларкунта •— негустая мамалыга, приправлен-
ная ореховым маслом; айладж — мамалыга, заправленная кис-
ломолочным сыром и солью; ачамыква — мамалыга, приготов-
ленная на молоке с сыром. Кроме того, из кукурузной муки го-
товят пресные лепешки или чурек (амгял) , заменявшие хлеб аб-
хазам. Особенно сытным и питательным является чурек, подсла-
щенный медом или начиненный кисломолочным сыром или грец-
ким орехом. Из кукурузной муки готовят также вареные хлеб-
цы в виде галушков (ахампал) , а также своеобразное мучное 
блюдо (ацхаршвы), напоминавшее восточную халву. 

Следует отметить, что в питании долгожителей широко ис-
пользуется кукуруза молочно-восковой спелости. Початки куку-
рузы в вареном или жареном виде служили своеобразным ла-
комством как для детей, так и для стариков. 

Важно отметить и тот фактор, что пшеничная мука, в срав-
нении с просяной и кукурузной мукой, абхазами употребляется в 
незначительном количестве. Из нее пекут главным образом тра-
диционный пирог с сыром (ачашв), различные пирожки, варе-
ники, а также традиционные и некоторые заимствованные от ту-
рок восточные сладости (халва, баклава и пр.). 

В системе традиционного питания одно из важных мест за-
нимают острые растительные блюда. 

Большинство из растительных блюд готовят из фасоли (зер-
на или зеленые стручки которой содержат около 30% белков, 
50—60% углеводов и 3,6% жира, а также витамины групп В и 
С и каротин)4 . 

Богатство химического состава фасоли, как отмечает М. А. 
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Самсонов, позволяет широкое включение ее в рацион пожилых 
людей5. 

Фасоль в различных видах (с орехом или без него) так же, 
как мамалыга, составляет основу суточного рациона абхазских 
долгожителей. Обычно из вареной фасоли (в зернах или струч-
ках, тертого ореха, аджики, лука, зелени и пр.), готовят различ-
ные острые кушанья. Эти блюда могут быть как холодного, так 
и горячего приготовления. 

В пищевом рационе долголетних людей важное место зани-
мали острые растительные блюда из дикорастущих трав, павоя, 
каштана и пр. 

Из диких трав в пищу употребляли крапиву, щирицу, поле-
вой осот, портулак, черемшу и пр-

Способы употребления этих трав были различны. Так, на-
пример, черемшу елн в сыром виде, а портулак — в квашеном, 
тогда как многие другие травы употребляли в сильно перера-
ботанном виде. 

Ранней весной из молодых листьев вареной крапивы или 
щирицы, осота или дикой петрушки, а также тертого грецкого 
ореха, аджики и зелени готовили своеобразную икру (ачапа) , 
представлявшую собой самостоятельное блюдо. Теперь эту икру 
готовят в основном из отварных листьев свекольной ботвы, ка-
пусты, баклажан и пр., также приправленных тертым орехом, 
аджикой, луком и зеленью. 

Из диких растений по-прежнему употребляют молодые побе-
ги вареного павоя с тертым орехом, аджикой и ореховым мас-
лом. К столу подают с острым соусом из алычи. 

Следует отметить, что с появлением новых огородных куль-
тур (капусты, столовой свеклы и пр.) абхазы почти перестали 
употреблять в пищу дикорастущие травы. 

В зимний период абхазы свой рацион пополняют каштана-
ми, в плодах которых содержится 6% белков, 16,7% сахара, 2,3% 
жира и 62% крахмала6 . Из вареных плодов каштана, из тертого 
ореха и аджики обычно готовят острое кушанье под названием 
ахьа-чапа, а вареные или жареные каштаны являются излюб-
ленным кушаньем детей и взрослых. 

Среди разнообразия растительных компонентов особо следу-
ет выделить грецкий орех—весьма питательный и ценный про-
дукт. 

Культура грецкого ореха абхазам была известна еще с глу-
бокой древности. Так, например, кувшин с плодами грецкого 
ореха, обнаруженный в Цебельдинском погребении № 267, а так-
же плоды местного фундука, найденные в Алуштинском погре-
бении № З8, свидетельствуют о давних традициях абхазов в воз-
делывании орехоплодных культур. 

Причина, побудившая к разведению ореховых деревьев, по-
видимому, заключалась не только в ценности их древесины, но и 
в питательности их плодов. Как известно, грецкий орех по кало-
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рийности в 3 раза превосходит хлеб, в 7 раз картофель, в 4 ра-
за мясо, в 15 раз молоко, а ядра 20 орехов могут удовлетворить 
дневную потребность человека в жире и 1/6 потребности в бел-
ках9. 

Кроме того, в плодах грецкого ореха содержатся много по-
лезных веществ. Так, например, в состав семядолей орехи вхо-
дят в среднем 65% жирного масла, 17% белка и 16% углеводов. 
В них содержатся также витамины группы В ь В2, А, Е и С10. 
Кроме этих качеств грецкий орех обладает еще и целебными 
свойствами- Сок грецкого ореха в народной медицине использу-
ется для лечения легочнобольных, а ореховое масло применяется 
от ожогов. 

В современной медицине ореховое масло широко использу-
ется в профилактике атеросклероза" . 

Характерной особенностью абхазской кухни является ис-
пользование специфических приправ, которые не только улучша-
ют качество пищи, но и обогащают национальную кухню. При 
этом важным компонентом многих острых растительных, мяс-
ных, мучных, и даже молочных продуктов также является грец-
кий орех, тертый на специальном камне (ахаква) . После извле-
чения масла тертая пастообразная смесь—акуца или акачбей 
(далее — тертый орех) используется в качестве приправы к рас-
тительным, мясным и некоторым молочным блюдам. 

Весной одним из любимых кушаний абхазских долгожите-
лей являются вареные яйца (в основном желтки) , приправлен-
ные тертым орехом, аджикой и ореховым маслом. 

Другим распространенным блюдом является ашвхы — мо-
лочный продукт, в состав которого кроме кисломолочного сыра 
входят также тертый орех, аджика и мята. 

Грецкий орех особую специфичность придает и мясным блю-
дам. Из тушеного мяса (главным образом курятины) готовят 
горячее блюдо (акутыейцачапа), приправленное острым соусом 
из тертого ореха. Перед подачей к столу сдабривают также оре-
ховым маслом, уксусом или соком из граната. 

Кроме того, из тертого грецкого ореха и аджики готовят 
острый соус (арашых сазбал) , который подается к вареной ку-
рятине. 

Другим неизменным компонентом многих острых раститель-
ных, мясных и молочных блюд является острая и ароматная 
пастообразная тертая приправа — апарпыл джика или аджика 
(дословно апарпыл—перец, аджика—соль) , в состав которой 
входит красный перец (четвертая часть всей массы), чеснок, 
пряные травы (зеленые и сушеные) и незначительная доля пова-
ренной соли. 

Аджикой обычно приправляют любые растительные, мясные 
и молочные блюда, а также соусы из различных плодов. Кроме 
того, аджику едят с вареным мясом, сыром, овощами и даже с 
дыней. 
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Любое кушанье из овощей, мяса или молочных продуктов, 
абхазы сдабривают пряными травами. Набор пряностей (зеле-
ных и сушеных) — кориандр, чабер, базилик, мята, петрушка, 
голубой пажитник и пр., — придает абхазским блюдам спе-
цифический аромат и пищу делает вкуснее. Кроме того, пряные 
травы содержат также вкусовые вещества, способствующие 
лучшему перевариванию и усвоению гшщи. 

В качестве приправы к различным кушаньям абхазы ис-
пользуют в большом количестве чеснок и лук, а также уксус 
или сок из граната. 

Абхазская кухня немыслима без острых соусов (асазбал) . 
Существует множество кислых соусов из алычи, барбариса, еже-
вики, зеленого винограда, граната, томатов и пр. Из специфи-
ческих —соус из тертого ореха и кислого молока. Причем кис-
лые соусы и соус из грецких орехов обычно подают только к 
мясу, а соус из кислого молока едят с мамалыгой и молочными 
продуктами. 

К растительным и мясным блюдам обычно подают овощи, 
как в свежем, так и в соленом виде. Их состав и пропорция в су-
точном .рационе изменяется в зависимости от времен года. 

Непременной добавкой к острым и мясным блюдам явля-
ется салат из свежих овощей (огурцов, помидор, лука, чеснока 
и зелени), приправленный перцем и солью. 

В качестве приправы к мясным и Овощным блюдам пода-
ют также традиционные соленья из огурцов, кольраби, топинам-
бура, капусты и пр. 

Летом и осенью старики употребляют свежие фрукты (яб-
локи, хурму, персики, груши, сливы, инжир, виноград и пр.), 
бахчевые и ягоды. Зимой в их рационе преобладают сухофрукты, 
сушеный инжир (пастила в виде лаваша) , тыква, аджанджухв 
(традиционная сладость), фундук и пр. 

Кроме того, из плодов винограда, лавровишни, меда и кисло-
го молока готовят прохладительные напитки, а из спиртных по-
прежнему традиционным остается натуральное вино из черного 
винограда. Новым элементом абхазской кухни является консер-
вированные плоды и соки (в основном из винограда), а также 
варенья. 

При этом долгожители употребляют свежие фрукты так же, 
как и прохладительные напитки довольно умеренно. Они едят 
или пьют столько, сколько хотят, однако никогда не перегружа-
ют свой организм излишней едой или питьем. 

В заключение хочется еще раз отметить, что основным 
принципом рационального питания абхазских долгожителей яв-
ляется потребление натуральных и доброкачественных расти-
тельных продуктов, как овощи, фрукты, виноград, грецкий орех, 
мед, дикорастущие травы и каштан (в прошлом) с высоким 
содержанием биологически активных веществ. 

Кроме того, для рационального питания важен не только 
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'.правильный подбор пищевых продуктов, но и кулинарная их 
-обработка в свежем виде, что позволяет сохранить вкусовые и 
питательные качества пищи, а также одноразовое употребление 
пищи сразу же после ее приготовления. 

И, наконец, характерной особенностью традиционного пита-
ния абхазов (в том числе и долгожителей) является то, что в их 
пищевом рационе больше преобладают растительные и молоч-
ные продукты, что, несомненно, оказывает благоприятное влия-
ние на здоровье человека. При этом этот фактор является весь-
ма важным для долголетия и он должен рассматриваться в со-
вокупности с другими факторами. 
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Ю. Г. АРГУН, А. П. П А В Л Е Н К О 

Н Е К О Т О Р Ы Е АСПЕКТЫ Б Р А Ч Н Ы Х Н О Р М У АБХАЗОВ 

В абхазоведческой литературе имеются работы, так или 
иначе затрагивающие вопросы брачно-семейных отношений у 
абхазов. К ним относятся и сведения в работах некоторых доре-
волюционных авторов, например, Ф. Ф. Торнау, Н. С. Держави-
на, К. Д. Мачавариани, Н. С. Д ж а н а ш и я и других. 

Более полное описание брака и семьи у абхазов дано в ра-
ботах советских этнографов — Г. Ф. Чурсина1 , Ш. Д. Инал-ипа2 , 
Я- С. Смирновой3. Л. Е. Кучберия4. Кроме того, в ряде работ, 
например, Л- X. Акаба5 , Ю. Г. Аргун6, В. Л. Бнгвава7 и других 
т а к ж е содержатся сведения об обычаях, обрядах, связанных со 
свадьбой и семейным бытом. Здесь же можно найти материалы 
о брачном возрасте, о структуре и внутренней организации 
семьи и т. д. 

Из всех перечисленных работ лишь книга Ш. Д. Инал-ипа 
специально посвящена истории брака и семьи у абхазов. Ее пер-
вая глава раскрывает традиционные брачные нормы и ограни-
чения. Автор останавливается на вопросах экзогамии, искусствен-
ного родства или аталычества, сословных ограничений браков 
и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что система брака у абха-
зов до сих пор не подвергалась статистическому изучению. А 
такой анализ необходим в связи с комплексным изучением фе-
номена абхазского долгожительства. Наряду с учетом природ-
ных факторов, наследственности, особенностей питания, социаль-
но-психологических факторов и других, одна из гипотез возник-
новения феномена долгожительства, как полагают ученые, свя-
зана с семейной организацией, со спецификой брака, исключаю-
щего инбридинг8. Поэтому возникает вопрос — в чем выража-
ется механизм брачной системы у абхазов? Д л я того чтобы от-
ветить на поставленный вопрос, необходимо осветить наиболее 
характерные черты и особенности брачных обычаев у абхазов. 

Одной из основных особенностей брачного круга у абхазов 
до сих пор является строгая экзогамия. Она охватывает в пер-
вую очередь весь отцовский род в широком смысле этого слова, 
то есть всех однофамильцев (еижэлантэу), независимо от степе-
ни их родства, а также представителей рода матери, бабушек, 
как по отцовской, так и по материнской линии. 
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Хорошо знавший этнографический быт народов Кавказа ' 
Г. Ф. Чурсин отмечал во второй половине 20-х годов текущего 
столетия, что «в области брачных отношений абхазы и до сих 
пор строго придерживаются правил экзогамии: лица, принадле-
жавшие к одной фамилии, не могут вступить в брак, хотя бьг 
они происходили из разных районов Абхазии, или один с Север-
ного Кавказа, другой из Турции, и находились в самых отдален-
ных степенях родства»9. 

Механизм функционирования этого древнего обычая у абха-
зов имеет и некоторые специфические черты. Прежде всего, да-
же редкие случаи нарушения обычая экзогамии воспринимались 
однофамильцами, родственниками и соседями, как самое страш-
ное преступление и позор. Обвиняемых в тяжелом преступлении 
кровосмешения называли и называют специальным термином 
«амахага» (амахагьа) и однофамильцы, прежде всего родители 
или родные братья, изгоняют их из своей среды, а в прошлом 
предавали и смерти- Если же члены семьи не решались изгонять 
амахагьу из рода, то однофамильцы и даже односельчане могли 
прервать всякие отношения с этой семьей. С этим строгим з а к о -
ном обычного права нельзя было не считаться. 

В качестве примера приведем один из трагических случаев 
из недавнего послевоенного времени в жизни абхазов.. В одном 
из сел Гѵдаутского района, когда родной брат забеременевшей' 
дезушки выяснил, кто именно соблазнил сестру — им оказался 
однофамилец — он взял ружье, пошел в дом соблазнителя и 
убил его; вернувшись в свой дом, он застрелил и свою беремен-
ную сестру. Как рассказывают очевидцы, когда состоялся суд 
над убийцей, все однофамильцы выступили в его защиту. При-
чем, в его оправдание они говорили, что он убил тех, кто опозо-
рил их фамилию. Убийца получил суровое наказание, но не выс-
шую меру — были учтены просьба и ходатайство однофамиль-
цев села. Вернувшись из тюрьмы, он не смог все же жить рядом 
с однофамильцами и поселился в другом селе района10. 

Остающийся в живых амахага, как правило, лишается всех 
прав рода и никто из родственников не обращается с ним. Как 
отмечает Ш. Д. Инал-ипа, «в прошлом физическое существова-
ние кровосмесителей в социальном отношении приравнивалось к 
их полной смерти»11. 

Лишь после смерти амахаги в изгнании родные братья мог-
ли привести его тело и предать земле, но без традиционного об-
ряда оплакивания и других почестей. Некоторые родственники и 
после смерти отказывались от амахаги, оставляя тело умершего 
на произвол судьбы, хотя по традиции у абхазов сохраняется 
почтение и даже культ к телу умершего родственника. Д а ж е в 
тех случаях, когда перенесение тела требует больших расходов, 
абхазы идут на это, считая ее за высокую честь. Однако иногда 
д а ж е возвращение тела умершего амахаги не одобрялось одно-
фамильцами и соседями. Они говорили: «Он уже давно умер для 
нас, для чего опять возвращать его?» Хоронили амахагьу не на 
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'Общем родовом или семейном кладбище, а на отшибе села, в 
отдаленном месте. Кстати, по абхазским обычаям, в прошлом не 
оплакивали и не хоронили на общественном кладбище также 

.людей, покончивших с собой12- Необходимо отметить, что амаха-
гьой называли только мужчин, на женщин это позорное обраще-
ние не распространялось. 

Долгожительница (100 л.) 
« з села Блабурхва Айна 

Барцыц, 1982 г . 

Как рассказывал житель села Джгсрда Мираб Асабуа, в 
начале 50-х годов текущего столетия, когда он работал предсе-
дателем колхоза в одном из соседних сел, при раскорчевке за-
лежной земли тракторист наткнулся на странную могилу, в ко-
торой покойник лежал, головой в сторону юга. По абхазскому 
ж е обычаю, как и у некоторых других народов, покойника хоро-
нят головой в сторону захода солнца, то есть на запад (имея 
в виду заход, когда долгота дня и ночи равны). Как выяснил 
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тго::же наш информатор у старожилов села, здесь, в чаще дико-
растущих деревьев, был похоронен амахагьа, соблазнивший в 
свое время двоюродную сестру и изгнанный из-за этого из свое-
го села. 

Как правило, однофамильцы, родственники и односельчане 
старались изгладить из своей памяти все, что связано было с 
амахагой, в том числе и его могилу. Если же место захоронения 
нарушивших экзогамию родственников оставалось известно од-
носельчанам, как, например, в с. Абгархук, где когда-то были 
похоронены убитые брат и сестра, уличенные в сожительстве, то 
проходя мимо этой могилы, люди бросали туда камни, прокли-
ная захороненных словами: «Чтобы подобные вам никогда не 
рождались». Путники на лошадях, проезжая мимо этой могилы, 
ломали и бросали ветку дерева. Фамилию похороненных здесь 
никто не помнит. 

Следует сказать, что аналогичные обряды имелись и у дру-
гих народов, причем кучи камней в древности символически уве-
ковечивали мысли и чувства людей. Обычай требовал, чтобы 
каждый, проходивший мимо такого места, прибавлял «свой ка-
мень к камню своих предшественников и тем самым увеличивал 
свидетельство народа»13 . Чаще кучи таких камней образовыва-
лись на месте обнаруженного нарушения супружеской верности, 
а также на месте убийства и особенно погребения14. 

По абхазским обычаям, родившихся вне брака детей не ос-
тавляли у себя дома, поскольку это считалось большим позором. 
Как правило, таких людей отвозили далеко, за пределы села 
или части села —• ахаблы и оставляли в семье, где не было де-
тей и которая была состоятельной (дкадыршэуан). Впоследствии 
такой ребенок мог стать достойным человеком, однако за ним, 
почти на всю жизнь, сохранялось позорное происхождение — 
«акашэарах». Если в адрес амахаги говорили — «Уи хагоу 
иеишэа дыкучааит» («Пусть враги и насытятся за его столом»), 

т о в отношении сына амахаги подчеркивали — «Уи амахагьа 
ипа иоуп, хагоу иеишэа дыкучааит» («Он сын амахаги, пусть 
враг инасытятся за его столом»)15. 

На наш вопрос, почему так строго наказывался амахага, 
что плохого в браках между родственниками, многие информа-
торы отвечали, что как правило, большей частью в результате 
таких браков дети рождались неполноценными. В качестве при-
М Р О О З они называли людей с физическими и умственными не-
достатками — слепых, глухих, кривых, слабоумных и т. д.16 В 
селе Джгерда, где мы собирали основные полевые материалы по 
брачным кругам абхазов, нам неоднократно называли имя чело-
века с умственными недостатками. В свое время он был подбро-
шен и воспитан в семье Цвижба, Когда же у него в шутку 
спрашивают некоторые односельчане, как его фамилия, он отве-
чает: «Сантьы, Иьаіпуа, сабгьы, иьапуа» («И мать Джаіпуа и 
отец Джапуа») 1 7 . 
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Некоторые информаторы на вопрос «что плохого в браках 
между родственниками», ссылались просто на старые традиции 
и обычаи у абхазов, которые, как они считают, нельзя нарушить.. 
Современная медицинская генетика приводит много примеров, 
когда в результате браков между родственниками учащаются: 
наследственные заболевания. Например, на I Международном 
медико-генетическом конгрессе сообщалось, что частота умст-
венно отсталых детей в родственных браках составила 16% 
вместо нормальных 4%18 . Поэтому, надо полагать, что люди эм-
пирически давно установили вредность родственных браков. 

По данным сотрудника Сухумского ИЭПиТ АМН С С С Р 
кандидата медицинских наук Д. С. Маркарян, ведущего иссле-
дования рождаемости детей в однонациональных семьях г. Су-
хуми, при родственных браках частота рождаемости детей с яв-
ными дефектами значительно выше (до 30%) , чем в обычных 
браках и, как правило, дети от таких браков очень часто стра-
дают наследственными заболеваниями. 

Наряду с экзогамией у абхазов в прошлом были и другие 
формы запретов на брачные отношения, например, запрещался 
брак на основе искусственного (молочного) родства, о чем крас-
норечиво свидетельствует широко практиковавшийся обычай 
воспитания ребенка •— аталычество (по абх. — а а з а р а ) , а так-
же и усыновление (пас икацара) . Часто этот обычай использо-
вался для примирения кровных врагов. 

По рассказам отцов, дедов, прадедов многие старожилы Аб-
хазии до сих пор помнят факты, связанные с использованием 
обычая искусственного родства для примирения кровников. Вот 
один из них: на Северном Кавказе, в местности Ашы жили три 
брата рода Маршьан. По соседству с ними жили крестьяне из-
рода Джакония. В результате конфликта джакониевцы убили 
одного из братьев Маршьан и вынуждены были переселиться в 
Абхазию. На новом месте переселенцы нуждались в защите, 
поэтому обратились к сильной и популярной в народе личнос-
ти — Инапха Кягуа. Сам Кягуа отказался принять их, заявив, 
что он всегда поддерживает сторону потерпевших, но рекомендо-
вал им обратиться к жителю села Лидзаа ЗасЬасу Гочуа. И 
представители рода Джакония обратились к Зафасу за по-
мгщ:ю, рассказав все случившееся. З а ф а с был умным и силь-
ным человеком, прекрасным знатоком народных обычаев и мас-
тером по примирению кровников. Он согласился на защиту и 
тайно спрятал убийц. Узнав о решении мужа, жена Зафаса ста-
ла упрекать его за то, что он заступился за врагов сильного рода 
Маршьан, поскольку последние никому не прощают обиды и все 
равно отомстят. В ответ на это Зафас предложил жене помочь 
ему в примирении кровников. И жена согласилась на искусст-
венное усыновление убийцы из рода Джакония. Обряд усынов-
ления был проведен тайно, но в присутствии свидетелей. 

Между тем, братья Маршьан прибыли в Абхазию в поисках. 
.76 



убийцы и обратились к Инапха Кягуа, который рассказал им то, 
•что ему было известно о Джакония. Гостям Кягуа заявил, что, 
•если джакониевцы остановились в их краях, он поможет им в 
розыске. Гостей он принял с почестями, а сам поехал к Зафасу 
Гочуа, чтобы узнать о местонахождении переселенцев. З а ф а с 
попросил Кягуа поддержать его в деле примирения кровников и 
получил согласие. Гостям же он еще раз подтвердил, что всегда 

Долгожитель 
(90 л.) из села Араса-
дзыхь Пач Д а р с а л и а , 

1980 г . 

поддерживал пострадавшую сторону и сейчас готов это сделать. 
Затем сообщил, что Зафас Гочуа приглашает братьев Маршьан 
к себе в гости и готов им помочь. 

Прибывших гостей Зафас принял почетно. Через несколько 
дней он заявил, что, если гости хотят отомстить, то он с их 
согласия предлагает породниться с его семьей, тем более, что 

=ему (Зафасу) нравится их человечность (рыуаоышьа) . Предста-
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вители рода Маршьан согласились на это предложение. З а ф а с 
сообщил своим соседям о намерении породниться с Маршьан., 
Было назначено время и Зафас пригласил самых почетных лю-
дей в округе. В присутствии многочисленных односельчан был 
совершен обряд — тройное прикосновение губами к груди жены 
хозяина-

После совершения обряда, жена Зафаса во всеуслышание 
объявила свою просьбу к усыновленному Маршьан. Она попро-
сила его, если он считает ее своей матерью, исполнить ее поже-
лание. Усыновленный Маршьан дал слово, что исполнит поже-
лание матери. И мать рассказала, что накануне прихода брать-
ев Маршьан она усыновила прикасанием к груди другого чело-
века, их кровного врага по фамилии Джакония в присутствии 
свидетелей. Теперь вы оба — братья, мои сыновья, если кто из 
вас помышляет о мести, то пусть это будет сделано в присут-
ствии народа, в противном случае — обнимитесь!» — предложи-
ла мать. 

Присутствовавшие на этой церемонии односельчане одобри-
ли предложение жены Зафаса Гочуа. Породненные же братья 
вынуждены были помириться. При этом Маршьан заявил недав-
нему кровному врагу, что не суждено было отомстить за брата, 
что нашлись такие люди, как Зафас Гочуа, которые воспрепят-
ствовали этому. Отныне они останутся братьями и между ними 
нет кровной вражды. Так обычаем прикасания к груди женщины 
породнились кровные враги — заявил наш информатор19. 

Сильны были в прошлом у абхазов также и сословные огра-
ничения браков, поскольку в Абхазии давно произошла социаль-
ная дифференциация общества. На этой основе бывали большие 
ссоры, столкновения и даже самоубийства20 . 

По абхазским обычаям не одобрялись браки и внутри ахаб-
лы. Следует отметить, что термин «ахабла» обозначает не толь-
ко часть села или поселок, в прошлом населенный только род-
ственниками-однофамильцами (т. е. родовое поселение). Самая 
главная черта ахаблы — существование среди ее жителей (яв-
ляются ли они, как в прошлом, родственниками, или просто од-
носельчанами, представителями разных фамилий) обычая взаи-
мопомощи (и это тоже входит в понятие этого термина), кото-
рый очень традиционен и неукоснителен и до сих пор. С середи-
ны XIX в. фамильно-родовая организация абхазов в значитель-
ной степени уступила свои позиции соседско-общинной органи-
зации, для которой, с начала XX в.. были характерны соседско-
территориальные связи, наиболее ярко проявляющиеся, в част-
ности, среди жителей той или иной ахаблы-

Во всех селах Абхазии основной производственной единицей 
(для колхоза, совхоза) являются бригады, которые, однако, по 
составу не совпадают с традиционными соседско-территориаль-
ными коллективами, в основе которых лежат поселки-ахаблы и 
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для жителей которых именно и характерна взаимопомощь на 
свадьбах, поминках, похоронах и других событиях. Например, в 
с. Дурипш всего 16 производственных бригад, а соседско-терри-
ториальных коллективов только б21. В с. Хуап 5 колхозных бри-
гад, но всего 3 ахаблы — Атвахуы, Куанапа, Егырта. 

Иногда подобные соседско-территориальные коллективы ох-
ватывают жителей различных,- но смежных сельских советов. В 
уже упоминавшемся с. Дурипш одна из 6 ахабл включает пред-
ставителей соседних смежных сел Ачандара и Куланырхуа. Ана-
логичное наблюдается и в других селах, например, в селе Д ж -
герда — на границе со смежным селом Кутол (Касландзиаа 
рхабла)2 2 , между селами Хуап и Джырхуа , где живут однофа-
мильцы Анкваб. Взаимопомощь в таких ахаблах выражается не 
только во взаимном обслуживании во время того или иного со-
бытия, но также экономической и другой помощью. Например, 
в случае смерти жителя ахаблы, все жители ее делают складчи-
ку от 5 до 20 рублей, хотя раньше в таких случаях приносили 
пищу (ачгахьа) — для членов семьи усопшего и для ближайших 
родственников, остававшихся здесь до похорон. 

Все это и привело к тому, что у абхазов, помимо брачного 
запрета между однофамильцами и кровными родственниками, не 
поощрялся также брак между представителями соседско-терри-
ториального коллектива, т. е. ахаблы. Более того, для молодого 
человека не поощряется брать невесту из ахаблы отца и рода 
матери, поскольку он считается «племянником всех жителей 
ахабгы», хотя нарушитель этого обычая и не считается амаха-
гой. Поэтому при изучении брачных связей внутри одного сов-
ременного сельского совета, необходимо учитывать эти выше-
приведенные обстоятельства, поскольку брак не одобрялся не 
вообще среди всех жителей села, а именно среди представите-
лей одной ахаблы, среди которых существует традиционный обы-
чай взаимопомощи, но отсутствует родство. 

Необходимо отметить, что как молочное родство — аадзара , 
так и сословные ограничения браков у абхазов со дня победы 
революции начали терять свою социальную почву, и теперь уже 
в наши дни они почти исчезли из быта. По сравнению с ними 
обычай экзогамии и в настоящее время все еще сохраняется. Бо-
лее того, сохраняется и основной фундамент, на котором осно-
ван этот обычай — родственные связи. 

Известно, что в прошлом у абхазов, как и у многих наро-
дов Кавказа, вопрос брака сына или дочери преимущественно 
был компетенцией родителей- Поэтому, естественно, что родите-
ли старались подыскать, например, сыну такую невесту, которая 
не была бы сзязана с ним кровным или молочным родством. Ро-
дители безошибочно знали всех своих родственников и тем са-
мым регулировали браки своих детей. Теперь же, с изменением 
условий, молодые в основном сами решают все вопросы семей-
ной жизни. Эта ситуация 'осложняется тем, что большое число 
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молодежи уезжает в города ка учебу или на работу и родителям 
•трудно контролировать — с кем их дети дружат, за кем ухажи-
вают, на ком их сын собирается жениться и т. д. 

Нам представляется, что именно такое положение в некото-
рой степени стимулирует участившиеся за последнее время так 
называемые «фамильные сходы» («аижэлант.экуа реизара») , на 
которые приглашаются все однофамильцы, а также их ближай-
шие родственники — зятья, племянники и т. д. Кстати, если од-
нофамильцев очень много, приглашаются только их представи-
тели. Лишь немногочисленные фамилии приглашают зятьев, 
племянников, т. е. родственников, но представителей других фа-
милий. 

С долгожителем Тареханом Абухба беседует этнограф 
В. Бигвава, с. Д ж г е р д а , 1981 г. 

Вот как описывается такой сход: «Исстари живет в Абха-
зии такая традиция — время от времени собираются люди одной 
фамилии. Собираются, чтобы обсудить наболевшие вопросы, 
проблемы, поговорить с молодежью о ее отношении к родителям, 
к труду. Чтобы кому-то помочь, а кого-то и приструнить, напра-
вить на путь истинный, проверить, каковы моральные устои чело-
века. Борьба за высокую нравственность, честность и чистоту 
фамилии — главные мотивы этих собраний. Они всегда играли 
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важную роль в утверждении положительных начал в семье, в 
роду, среди однофамильцев... Почитание схода — здесь древний 
и прекрасный обычай, к нему приучают с детства, оказаться на 
его суде — получить урок надолго»23. 

Следует отметить, что на некоторых сходах принимается 
обращение не только ко всем однофамильцам, но и трудящимся 
всей автономной республики. Так было, например, на сходе од-
нофамильцев Агрба, состоявшемся в селе Кутол Очамчирского 
района в конце 1981 г. В обращении представители фамилии 
Агрба призвали всех быть более добросовестными, образцовым 
трудом приумножать достижения народного хозяйства, беречь 
уникальную природу республики, вести активную, непримири-
мую борьбу со всякого рода негативными явлениями — пьянст-
вом, хулиганством, взяточничеством, тунеядством, праздным об-
разом жизни24. 

На фамильных сходах поднимаются и другие вопросы нрав-
ственного воспитания молодежи; родителям же дается наказ 
воспитать своих детей в духе советского патриотизма и интерна-
ционализма, активной жизненной позиции, любви к труду и уче-
бе. Делаются и строгие замечания некоторым (провинившимся) 
представителям фамилии, но в предельно вежливой форме. Та-
кая забота о судьбе и делах близких своих заставляет каждого 
подтянуться, спросить с себя строже25. 

Обобщив положительный опыт проведения фамильных схо-
доз как одной из действенных форм нравственного воспитания 
трудящихся. Президиум Верховного Совета Абхазской АССР 
одобрил его и разработал ряд практических рекомендаций. 

Наряду с этим, одной из важных задач фамильных сходов 
является прежде всего знакомство всех однофамильцев и род-
ственников непосредственно, чтобы исключить браки между ни-
ми и их детьми. Другими словами, фамильные сходы являются 
как бы профилактикой против браков между родственниками. 
При встречах кровные родственники часто заявляют, что их 
семьи так редко встречаются, что можно опасаться браков меж-
ду их детьми. 

Следует обратить внимание еще на одну сторону участив-
шихся в последнее время фамильных сходов. Как известно, в 
Абхазии встречаются фамилии, представители которых принад-
лежат к различным национальностям, главным образом, к абха-
зам и грузинам (мегрелам). К таким относятся — Гамисония, 
Бения, Шония, Алания, Сарсания, Папаскири, Какубава, Ква-
рацхелия, Маргания, Махарня, Соселия, Чнтанава и другие. 
Причины такого явления самые разнообразные. Нас же заинте-
ресовало другое — используя фамильные сходы, представители 
различных национальностей, но с одинаковой фамилией, объяв-
ляют себя родственниками. 

В качестве иллюстрации приведем пример с фамилией Чи-
танава. Однофамильцы Читанава — абхазы, начали собираться 
на фамильный сход с 1976 г. Первый раз они собрались в 
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с. Эшера в доме у Читанава Махмеда. На том сходе было пред-
ставлено 27 абхазских семей этой фамилии. Грузины (мегрелы) 
по фамилии Читанава также изъявили желание участвовать в 
подобных фамильных сходах- С 1980 г. представители фамилии 
Читанава (абхазы и грузины), проживающие в пределах Абха-
зии, начали собираться вместе, а в 1982 г. на фамильном сходе, 
где было представлено уже 40 семей, было объявлено, что все 
они родственники, что у них один предок и поэтому браки меж-

86-летний житель села 
Члоу Куа'ш Адлейба, 

1981 г. 

ду их емьямн исключаются. Тел-эрь эти разнонациональны? од-
нофамильцы собираются не только на фамильных сходах, и: »-
сещают друг друга во время свадеб и похорон, как родствен-
ники26. 

Обычно у абхазов все роДстЕ?нникн собираются вместе во-
время свадеб, похорон, поминок и т. д. Поэтому в связи с изу-
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чением фамильно-брачных связей представляет определенный ин-
терес вопрос о том, когда же дальние родственники полностью 
прекращают общение между собой и когда возможны браки 
между ними? 

Обычно после смерти одного из членов семьи, в тот же ве-
чер, собираются все ближайшие родственники старшего воз-
раста — братья, сестры, жены братьев, зятья и др. и начинают, 
по селам, вспоминать своих дальних родственников и составлять 
список с целью оповещения их о смерти через горевестников 
(ашэ а х,эацэа). Это делается для того, чтобы горевестники точ-
но по спискам, никого не упуская, сообщили бы о смерти и дне 
похорон родственника. Причем, в эти списки включаются лишь 
те дальние родственники, которые еще не потеряли связи с этой 
семьей. Например, выясняется, был ли тот или иной приглашен-
ный родственник на свадьбе, которую устраивала семья, посе-
щал ли их дом, когда проходили похороны давно умершего отца, 
деда, матери и т. д. Если этот дальний родственник неоднократ-
но пропускал эти приглашения, то он уже не включался в список 
и тем самым прерывались родственные связи между ними. 

По словам старой жительницы села Лыхны Гудаутского 
района Минаши Аслангериевны Жиба-Лакоя , если дальний род-
ственник при твоей жизни уже не общался с тобой, с твоей семь-
ей, то брак с его потомством возможен. Главное, как она выра-
зилась, в таком случае — общение. 

Как правильно отмечает В. И. Козлов, проведение много-
людных свадеб и похорон, организация различных встреч и засто-
лий связаны не только с потребностью в престижности, но они 
направлены на укрепление личностно-социальных связей, по-
скольку здесь на первый план выступает необходимость уста-
новления и упрочения крепких связей родственников, в особен-
ности на похоронах — демонстрация единства в горе. Это един-
ство, в свою очередь, оказывает немаловажное антистрессовое 
воздействие на ближайших родственников умершего27. 

Какие же качества (умственные ііли физические) больше 
ценились, или учитывались у абхазов при выборе невесты для 
сына, брата, племянника, или же при выходе замуж дочери, сес-
тры, племянницы? Самым важным качеством невесты, которое 
высоко ценилось в абхазском народе и на которое прежде всего 
обращалось внимание, была ее человечность (лыуаеышьа) или 
совесть (лыламыс), при этом отмечалось, что «человечность за-
крывает все, кроме физического недостатка» ( ауаашьа зегь 
хна® оит агра ада»)2 8 . Затем большое значение имело происхож-
дение будущей жены; выяснялось, с какими традициями ее роди-
тели, умеют ли вести хозяйство, честолюбивы ли. Особенно ва-
жен характер матери — хлебосольная, терпеливая, уравнове-
шенная, скромная и т. д., поскольку, как считают в народе, если 
у матери эти качества отсутствуют, то и дочь будет похожа на 

.83 



нее (ан л ы п ш ь — апха ил ©апахоит). Хотя бывают исключения, 
на что существует поговорка: «И орел может вывести одного яс-
треба» («Уарбажэкгьы хыньык хнаххьеит»)29 . 

Немаловажное значение имел при выборе невесты престиж 
рода, поскольку мало, кто решался брать в жены дочь или сес-
тру грабителей, воров, драчливых. Обходили также семьи, в ко-
торых часто болели ее члены. Опасными, наследственными бо-
лезнями считались туберкулез и астма. Если кто-нибудь и? ро-
дителей девушки, хорошей по другим признакам, болел одной из 
этих болезней, то это настораживало при выборе ее в качестве 
невесты. Кроме того считалось, что ссть фамилии, женщинам ко-
торых не подходило замужество («аонра зиымаало ажэла шьт-
рала икоуп»). Так, например, считалось, что девушка из такого 
рода до замужества чувствовала себя хорошо, однако после вы-
хода замуж она становилась худой, хилой и, естественно, вести 
хозяйство, быть полноценной хозяйкой она была не в состоянии. 

Согласно абхазским народным представлениям существуют 
как недолговременные фамилии, так и длительные фамильные 
династии. Например, в с. Джгерда недолговременной фамилией 
считается фамилия Мишелия. В настоящее время представите-
лей этой фамилии в Джгерде нет, хотя в прошлом их здесь 
было немало. В северо-западной части села сохранилось даже 
название холма этого рода — «Мшьелпаа рху». Что же касается 
«долговечных» фамилий, то для того же села длительной фа-
мильной династией является фамилия Шармат3 0 , а в селе Кѵ-
тол — фамилия Басария3 1 . 

Кроме того, существует мнение о том, что некоторые фами-
лии имеют низкую рождаемость и плохо увеличиваются числен-
но. Д л я других же фамилий, по преданию, установлено опреде-
ленное количество дворов, которое не увеличивается и не умень-
шается32. 

Понятно, что не каждый отец и мать желали выдать свою 
дочь за представителя таких «недолговечных» или «малочислен-
ных» фамилий, но пожелания родителей не всегда имели успех. 

Изучение фамильно-родовой системы и брачных ареалов 
абхазов требует рассмотрения состава абхазских фамилий. По 
любезно представленным нам материалам сотрудником Абхаз-
ского государственного музея, краеведом Р. X. Гожба, в настоя-
щее время на территории Абхазии представлено около 700 аб-
хазских фамилий. Как правило, абхазские фамилии имеют окон-
чание ба (Авидзба, Аршба, Амичба, Хагба и т. д.), уа (Андар-
буа, Боджгуа, Гогуа, Лолуа и т. д.) , аа—ава (Апшьилаа-Апшьи-
лава , Ашьхараа-Ашхарава, Лагулаа-Лагвилава , Чачаа. Аристаа 
и т. д.) , иа (Аланиа, Гублиа, Когониа, Пачулиа и т. д.) , ипа 
(Абаа-ипа, Инал-ипа, Патеи-ипа, Шат-ипа и т. д.). Наряду с 
ними встречаются фамилии с окончанием на ишь (Багапшь, 
Гыруапшь, Капшь, Трапшь), на шь (Ванджашь, Хагушь, Халу-
ашь, Хватышь). аз (Губаз, Чалмаз , Чуаз) , скир (Абласкир, Ку-
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акуаскир, Папскир) , н (Аеардан, Алан, Аргун, Арлан, Маан, 
Пкин и Т. д.), д (Арынд, Халбад, Цвынд) , ыл (Таркыл, Шак-
рыл и т. д.), д ж (Абгадж, Аркудж), а д (Ампар, Дбар , Чыкубар 
и т. д.). 

Среди абхазских фамилий имеются и без определенных 
окончаний, например, Арнаут, Анкваб, Аухат, Аджинджал, Ба-
рас, Бгьоу, Барцыц, Канхуа, Кнут, Кчач, Еник, Смыр, Хашиг, 
Уанача, Царгуш и др. Некоторые абхазы имеют фамилии неаб-
хазского происхождения. Таковыми являются — Бесландзе, 
ГІалавандзе, Микадзе, Ермолов, Шапковский и т. д. 

Из всех представленных в республике абхазских фамилий, 
по нашим приблизительным подсчетам, наиболее многочислен-
ными являются: Квициниа (Куцниа) — свыше 300 семей, основ-
ная их масса (141 семья) проживает в селе Атара Абхазская 

85 



Очамчнрского района; в г. Сухуми проживает 40 семей, в Тку-
а р ч а л е — 1 0 , Очамчире—5, Новом Афоне — 3, Г а г р е — 1 . В дру-
гих селах: в Агубедиа — 8 семей, в Тамыше — 3 , в Аацы — 2 и в 
Адзюбже — 1. Авидзба — более 200 семей, живут в городах 
Гагра, Гудаута, Н. Афоне, Пицунде, Сухуми, Очамчире и др.: в 
селах — Джырхуа, Куланырхуа, Аацы, Приморское, Анхуа, 
Эшера, Кутол, Моква и др. Агрба — 200 семей, представители 
которой живут в городах Гагра, Пицунда, Гудаута, Н. Афон, Су-
хуми; в селах — Бзыбь, Джирхуа, Дурипш, Калдахуара, Ку-
ланырхуа, Кутол, Лидзаа , Мгудзырхуа, Эшера и др. Аргун — 
180 семей, живут в городах Гагра, Гудаута, Н. Афон, Сухуми, 
Очамчира, Ткуарчал; в селах — Аацы, Анхуа, Куланырхуа. 
Ткуарчал и др. Цвижба — 160 семей, основная масса (90 се-
мей) проживает в с. Члоу (Очамчирский район); живут также в 
городах Сухуми, Очамчира, Ткуарчал и др. 

Представители фамилий Аджинджал и Пачулиа составляют 
по 150 семей каждая и их основная масса проживает в селе 
Поквеш Очамчнрского района. Кроме того, представители этих 
фамилий проживают также в городах Сухуми, Очамчира, Ткуар-
чал. Основная масса однофамильцев Барцыц (150 семей) про-
живает в селе Блабырхуа, а также в городах Гагра, Гудаута, 
Сухуми. Около 150 семей каждая составляют представители аб-
хазских фамилий — Адлейба, Аршба, Тарба, Шамба и более 
100 семей — Амнчба, Ардзинба-Адзинба, Жиба , Лейба, Смыр, 
Таниа и др. 

Редкими или малочисленными фамилиями являются Арынд, 
Ацанба, Барас, Гуадзба, Куджба, Цанаа и некоторые другие. 
Эти и многие другие абхазские фамилии некогда были много-
численными, однако, в результате махаджирства и других при-
чин представители многих абхазских фамилий вынуждены были 
оставить Абхазию. В настоящее время среди жителей г. Батуми, 
а также за рубежом, наряду с общеизвестными можно встретить 
представителей таких абхазских фамилий, которые либо уже 
позабыты в самой Абхазии, либо лишь изредка упоминаются в 
абхазском фольклоре. 

В нашей стране существует традиционный взгляд на то, что 
любые родственные браки снижают потенциальную возможность 
долгожительства. Роль инбридинга в долгожительстве и ста-
рении занимает значительное место и в американских научных 
исследованиях, проводимых антропологической лабораторией 
Канзасского университета33. Однако примеры распространения 
долгожительства в Азербайджанской ССР, где в малых попу-
ляциях (имеется в виду жители того или иного селения или 
сельского совета) очень распространен инбридинг, казалось бы 
опровергали это мнение. 

Нам представлялось интересным, совершив полевой выезд 
в сельские районы Азербайджана, провести сравнительное изу-
чение материалов, касающихся брачных ареалов у абхазов и 
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азербайджанцев. Абхазы, как уже отмечалось выше, до сих пор 
строго придерживаются обычая экзогамии, в то время как сре-
ди азербайджанцев распространены эндогамные браки. Между 
тем оба этноса имеют довольно значительный процент долго-
жителей— доля лиц в возрасте 90 и более лет на каждую тыся-
чу человек старше 60 лет составляет в Абхазской АССР и в 
Азербайджанской ССР от 60 до 70% — наивысший показа-
тель на всем Кавказе3 4 . Естественно, что полученные нами в 
Азербайджане материалы не являются окончательными и поэ-
тому пока можно говорить лишь о сугубо предварительных вы-
водах. 

Для азербайджанцев, действительно, характерны родствен-
ные браки. Известно, что в прошлом браки между родственни-
ками поощрялись, во-первых, для сохранения хозяйства рода, 
во-вторых, прн таких браках выплачивать калым (особенно у 
мусульманских народов) можно было в значительно меньшем 
размере. Однако пока трудно делать окончательные выводы о 
том, каких браков, эндогамных или экзогамных, больше, учиты-
вая недостаточность материала. 

Отношение к кровнородственным бракам у опрошенных ин-
форматоров самое разное- На наш вопрос, что лучше •— женить-
ба на родственнице или не на родственнице, большинство выска-
зывало предпочтение традиционным, родственным бракам, по-
скольку жена лучше знает мужа, а муж — жену, да и родите-
ли знают друг друга хорошо. Поэтому, как считают наши ин-
форматоры, мѵж больше будет уважать жену, а жена мужа. 
Между ними не будет раздоров и склок. Кроме того, в случае 

тяжелой болезни одного из них, они не оставят в беде друг 
друга35. Другими словами, наши информаторы высказывали 
предпочтение родственным бракам, и даже те, кто в родствен-
ном браке не состоял. Но встречались среди них лица, придер-
живающиеся противоположного взгляда. Например, 80-летнпй 
житель села Бпджов (Ахсуинский район) Аббасов Магомет Хон-
лар оглы сказал, что браки между родственниками влияют на 
потомство. В качестве примера он назвал своих соседей (муж 
женат на дочери брата отца), у которых родилось много детей, 
но большинство умерло, а оставшиеся — больные36. Однако 
среди людей старшего поколения встречаются и такие, которые 
с сожалением говорят о том, что за последнее время молодые 
люди начинают отказываться от родственных браков. 

Проведенное нами исследование в селах ряда районов 
Азербайджана выявило некоторые закономерности, или тра-
диционности, характерные для системы брачных отношений 
азербайджанцев и дало возможность определить, в какой-то 
степени, брачные ареалы жителей обследованных сел. В целом 
браки, в основном, заключаются в пределах сельского совета, 
.или даже в пределах .села. При этом хотелось бы отметить, что 
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браки внутри того или иного селения составляют, в среднем, 
более 80%- Необходимо при этом отметить, что у половины 
опрошенных нами долгожителей родители являлись родственни-
ками между собой (жена, как правило, двоюродная сестра). 
Однако среди их детей процент родственных браков был уже 
несколько меньше. 

Что же касается брачно-семейных отношений среди абха-
зов. то можно предположить, что подобный характер фамиль-
но-брачных отношений у них может способствовать, либо к а -
ким-то образом способствует долголетию. 

Завершая этот раздел, считаем своим приятным долгом 
выразить благодарность всем тем товарищам, которые оказали 
нам практическую помощь в селах в организации сбора необ-
ходимого материала. Особенно мы благодарны жителю с. Д ж -
герда Сайду Джинджолия и членам его семьи, которые уделили 
много внимания нашей работе, чем способствовали ее успешно-
му завершению. 
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Г. В. С Т А Р О В О Й Т О В А 

Э Т Н О П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е ФАКТОРЫ 
Д О Л Г О Ж И Т Е Л Ь С Т В А У АБХАЗОВ 

Комплексное изучение феномена долгожительства в Абха-
зии и факторов, способствующих его формированию, предпола-
гает рассмотрение этнопсихологических «составляющих» этого 
явления наряду с другими. Этнопсихологическое исследование 
•самих долгожителей и соответствующих сторон традиционной 
этнической культуры, в рамках которой долгожительство как 
явление приняло статистически заметные размеры, предполага-
ет два возможных подхода: личностный и социально-психологи-
ческий. 

Взаимосвязь высшей нервной деятельности, типа темпера-
мента, сохранности памяти и других интеллектуальных и воле-
вых функций с состоянием здоровья индивида давно установле-
•на медициной. Причем эта связь имеет не только прямой, но и 
образный характер: сохранность личности в старости сама мо-
жет обеспечивать или способствовать физиологическому функ-
ционированию нервной, эндокринной и других систем организ-
ма5. Известно также, что психические функции пожилых людей 
претерпевают закономерные возрастные изменения, хотя темпы 
этих изменений могут быть индивидуальными. Кроме того, ста-
дии развития геронтогенеза могут зависеть и от этнокультурных 
особенностей — например, от того, какие социальные роли тра-
диционно отводятся в данном обществе старым людям, какие 
трудовые или обрядовые функции возлагаются на них и т. д. 

В результате какие-то психологические особенности людей 
старшего возраста могут оказаться распространенными в изу-
чаемой этнической среде больше или меньше, чем в другой, а 
этническая культура выполняет при этом роль «фильтра», про-
сеивающего определенные психологические черты и формирую-
щего особенности так называемого «национального характера». 

Помимо индивидуальных психологических особенностей, ис-
пытывающих влияние норм этнической культуры, при изучении 
этнопсихологической атмосферы, способствующей формирова-
нию феномена долгожительства, представляется важным учесть 
специфику общения людей и ваимоотношения разных социаль-
но-возрастных групп, составляющих этнический организм. На-
пример, большое значение для увеличения продолжительности 
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жизни могут иметь такие социально-психологические факторы, 
как «геронтократический» характер традиционных социальных 
институтов (например, совета старейшин) и обычаев, подчерки-
вающих уважительное отношение к старшим — безусловно, все 
л го создает благоприятный психологический климат для пожи-
лых людей и обеспечивает их высокую включенность в различ-
ные социальные связи — и с родственниками (живущими вместе 
с ними или отдельно), и с другими людьми—соседями, односель-
чанами. Это не исключает, однако, наличия психологических 
черт, типичных только для долгожителей или сильнее выражен-
ных среди них, чем среди молодых людей той же этнической 
принадлежности. 

Проверка высказанных предположений на материалах ис-
следования абхазского этноса и его долгожнтельской части на-
толкнулась на большие методические трудности. Они связаны и 
с новизной постановки задачи, и с недостатком точных психоло-
гических методов подобных исследований как в отечественной, 
так и в зарубежной практике, и с необходимостью точного пере-
вода и адаптации имеющихся методик. Кроме того, выявление 
особенностей психологин долгожителей предполагает наличие у 
исследователя ясных представлений о психологии более молодых 
членов того же этноса — т. е. чертах «абхазского национально-
го характера» в целом. Однако строгими научными методами 
черты этого характера никогда не изучались, а опираться в эт-
нопсихологическом исследовании лишь на наблюдения иноэтни-
ческих путешественников, которые невольно глядят через очки 
собственной этнической культуры, или на суждения самих абха-
зов, которым, как и представителям любого народа, трудно раз-
глядеть свои привычные для них особенности «изнутри» своей 
культуры, было бы неосновательно. Таким образом, параллель-
но с изучением долгожителей, велись отдельные исследования 
этнопсихологического «фона» — т. е. собирался сравнительный 
материал по аналогичным методикам и среди абхазов среднего 
и молодого возраста. 

Предположение о «геронтократическом» характере тради-
ционного абхазского общества (что вообще типично для родовых 
обществ, но далеко не везде имело выраженные формы) 2 воз-
никает уже при знакомстве с абхазскими фольклорными сюже-
тами, посвященными, например, долгожителям нартского эпо-
са3. Представление о высоком социальном статусе стариков в 
абхазском селе подкрепляется наблюдениями за действующим 
пока традиционным этикетом, в котором ясно прослеживается 
строгая возрастная иерархия, зависимость всех форм речевых и 
внеречевых средств общения от пола и возраста участников 
коммуникации — причем преимущество в различных ситуациях 
отдается наиболее старым людям (особенно — мужчинам), будь 
то наиболее удобное и почетное место за столом или устное вы-
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ражение благожелательности4 . Высокое общественное положение 
стариков в бесписьменных обществах легко объясняется значе-
нием устной традиции как важнейшего источника разнообраз-
ной информации — народных хозяйственных знаний, обрядовой 
и этикетной практики. В этих условиях старики являются храни-
телями жизненно важной информации и своей памятью заменя-
ют книги. Абхазы — младописьменный народ с чрезвычайно 
развитыми формами традиционной духовной культуры —- жили 
в таких условиях всего полвека назад, в совсем недавней исто-
рической перспективе, и ныне живущее поколение еще помнит 
те знаки уважения и внимания, которые на каждом шагу ока-
зывались старикам. Полевые наблюдения убеждают в том, что 
социальные роли здоровых старых людей в сельской среде зна-
чимы до сих пор: они санкционируют многие важные решения в 
семейной жизни, к ним обращаются как к арбитрам при разре-
шении соседских конфликтов, при необходимости повлиять на 
недостойное поведение кого-то из молодежи и т. п. Все это сох-
раняет за стариками часть реальной власти, обеспечивает им 
лучшие бытовые условия, а больным — уход, и в целом способ-
ствует созданию благоприятного психологического климата, ко-
торый сам по себе может способствовать увеличению продолжи-
тельности жизни. 

Степень включенности абхазских долгожителей в систему 
социальных связей в ходе экспериментального исследования 
оценивалась с помощью социометрического теста, широко при-
меняемого в социологии и социальной психологии5. Эта методи-
ка позволяет получить количественное выражение предпочтений, 
которые отдаются старым людям в различных сферах общения. 
Путем специального опроса выявляется круг людей, состоящих 
в реальном межличностном общении, выясняется частота пов-
седневных или периодических контактов между ними, а также 
содержание и сфера, которую затрагивают эти контакты. За-
тем исчисляются специальные индексы интенсивности и пред-
почтительности общения с людьми разных возрастных групп, ко-
торые позволяют оценить положение стариков в системе со-
циальных связей. 

Применение этой процедуры6 выявило высокую интенсив-
ность общения старых людей: с родственниками (в том числе, 
живущими в других домах) и ближайшими соседями все опро-
шенные общаются ежедневно; постоянно также их контактиро-
вание с другими людьми — встречи с односельчанами и жителя-
ми других сел Абхазии на свадьбах, похоронах, поминках, на-
родных гуляниях и т. д.. 

Важно отметить, что свыше 80% всех контактов лиц, не 
ведущих совместное хозяйство со стариками — это случаи об-
ращения к ним за советами в важных жизненных ситуациях, 
что свидетельствует о высоком социальном статусе этой воз-
растной группы. Такая картина непосредственной вовлеченности 
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.долгожителей в сферу неформальной коммуникации, «густцта» 
их социальных связей и эмоционально-личностный характер 
последних являются отличительной чертой образа жизни абхаз-
ских долгожителей — особенно если сравнить его с образом 
жизни пожилых людей в современном городе, нередко разоб-
щенных, поддерживающих безличные, «ролевые» отношения 
(например, продавец-покупатель и т. п.). Эмоциональный кли-
мат, которым окружены представители старших возрастных 
групп, во многом обусловлен сохранностью элементов большой 
патриархальной семьи и ориентацией на семейные ценности, ха-
рактерной для кавказского региона в целом. Высокая значи-
мость семейных социальных ролей, значение семьи как произ-
водящей экономической ячейки в сельских условиях ослабляет 
действие так называемого «эффекта отставки», описанного в 
психологической литературе и столь характерного для пожилых 
горожан7 . 

В связи с рассмотрением социального статуса долгожителей 
можно прокомментировать довольно значительное число случаев 
завышения календарного возраста самими долгожителями или 
их близкими. Кажется естественным объяснить это явление 
«престижностью старости» у абхазов, однако этого объяснения, 
по-видимому, недостаточно. Сведения о возрасте долгожителей 
обычно опираются на устную традицию, а она не может не ис-
пытывать влияние традиционной абхазской системы счета — 
двадцатиричной. Народные мнемотехническне средства, помо-
гавшие количественному учету разных объектов, сохранялись в 
употреблении еще на рубеже последних веков8, и можно пред-
положить, что бессознательные ошибки в определении возраста 
могут быть связаны у стариков с определенным этапом истори-
ческого развития познавательных функций9. 

Другая причина ошибочных возрастных самооценок некото-
рых абхазских стариков — существование в обыденном этничес-
ком сознании развитых представлений о социально-возрастных 
категориях, принадлежность к которым оказывается более зна-
чимой, чем абсолютный календарный возраст. Возрастная само-
оценка опирается на календарный возраст только отчасти, 
поскольку принимаются во внимание также биологический воз-
раст индивидуума (то есть состояние его здоровья) и его авто-
ритет, основанный на интеллектуальных качествах и репутации. 
Принадлежность к тому или иному «возрастному классу» (аха-
ца, абырг, алыгаж и др.)1 0 наделяла раньше особыми правами 
и обязанностями (например, вступление в брак, ношение ору-
жия, участие в совете старейшин, в военных действиях и др.) . 
Соответствующие возрастные термины отражают в совокупности 
традиционное представление об этапах жизненного пути чело-
века. 

По просьбе исследователей, несколько долгожителей расска-
. зали свои биографии в свободной форме. Последующий анализ 
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текстов, фиксирующих их повествования, обнаружил неожидан-
ную значимость некоторых моментов жизненного пути. Так, на-
пример, нередко старик начинал свой рассказ словами: нас бы-
ло столько-то братьев... Всю личную биографию пронизывают 
сведения о дальнейшей судьбе сиблингов, в то же время, напри-
мер, факт своей женитьбы обычно не упоминается совсем (или 
отмечается с некоторым смущением). Как правило, описание со-
бытия не сопровождается попыткой его датировки, но иногда 
упоминаются хронологически близкие события — это было во 
время последней войны, это еще до «Большого снега» и т. д. 
Д л я женщин-долгожительниц задача своего жизнеописания 
обычно была трудновыполнимой. Все старики дружно оценивают 
современную жизнь как хорошую, зажиточную и обязательно 
вставляют эту оценку в рассказ (без всякой подсказки интервь-
юера). «Теперь жить совсем легко — кнопку нажал, и свет-
ло», — Сайд Авидзба, 102 года, село Джирхва — и т. п. 

При исследовании влияния этнопсихологических факторов 
на формирование феномена массового долгожительства в Абха-
зии была высказана гипотеза о существовании в традиционной 
абхазской этнической культуре «механизмов», способствующих 
ослаблению воздействия стрессогенных факторов. 

В поледние годы влияние стрессовых ситуаций на эмоцио-
нально-волевую сферу личности и состояние здоровья людей 
привлекает большое внимание специалистов, причем считается, 
что стрессовые состояния ообенно обильно продуцируются го-
родской средой с ее принудительно высоким темпом жизни. Од-
нако оценить стрессогенное воздействие выходящих за повсе-
дневные рамки жизненных событий — достаточно сложная зада-
ча, тем более, что в разных этнических культурах значимость 
стрессовых факторов оказывается различной11. Мы попытались 
установить, какое значение по силе отрицательного эмоциональ-
ного воздействия придают жители абхазских сёл (в том числе — 
долгожители) разным негативным событиям в жизни семьи. 
Жителям разных сел (Джгерда, Дурнпш, Мгудзырхва, Ачанда-
ры и др.) был предложен перечень жизненных ситуаций (все-
го — 18) для оценки их сравнительной эмоциональной тяжести-
Д л я упрощения процедуры и возможности участия в ней и не-
грамотных стариков, которые не могли охватить общий список, 
занесенным на карточки, предлагалось сравнить каждое собы-
тие с каждым попарно, а затем исследователь выстраивал их 
в общий ранговый ряд. 

В процедуре оценки участвовало в общей сложности с/ ло 
150 сельских жителей (включая 20 долгожителей). Была сдела-
на также попытка сопоставить данные этой оценки с наличием в 
биографии пожилых опрошенных реальных стрессов, а также с 
показателями медицинского обследования этих лиц. 
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Список предварительно сформулированных ситуаций сле-
дующий: 

Смерть близкого друга 

И старыми, и молодыми, опрошенными в качестве тяжелейших, 
стрессогенных факторов, были названы смерть супруга, смерть, 
одного из детей, утрата работоспособности. Довольно высокие 
ранговые места заняли также стрессогенные ситуации, связан-
ные с общественным порицанием, нарушением обычаев: прояв-
ление неуважения к старшим (8-е место), развод одного из де-
тей (9-е место), несогласие с волей родителей (7-е место) и 
т. д. Более подробные расспросы долгожителей и других инфор-
маторов показали, что нарушения традиционной этики в пове-
дении осуждаются очень серьезно. Речь идет о понятии «ала-
мыса», включающего в себя представления о человечности 
(«ауаюра») и о специфическом достоинстве абхаза («апсуара»), 
соблюдающего традиционный «кодекс чести» и соответствующие 
этнокультурные нормы. Абхазские крестьяне отмечают, что 
смерть старика пережить легче, чем смерть молодого человека, 
но нарушение аламыса — самое тяжелое событие. «Лучше уме-
реть молодым, чем жить без аламыса», — говорил Куча 'Гванба 
из Дурипша (95 лет) . 

Конечно, при оценке эмоционального воздействия разных 
тяжелых жизненных ситуаций на представлениях опрошенных, 
(даже стариков, тем более — молодых) сказывается влияние 
современных социальных установок и ценностных ориентаций, 
входящих подчас в противоречие со стереотипом обыденного эт-
нического сознания. Однако иногда прежние нормы, вопреки 
общей статистической тенденции наиболее частых выборов от-
дельных пунктов списка, явственно проявляются в высказывани-
ях отдельных людей. 

Так, например, колхозница из с. Мгудзырхва (38 лет, мать 
пятерых детей), поясняя нам значение понятия «аламыса», ука-
зала на своих маленьких детей: сына и дочь и сказала: «Если 
они нарушат аламыс и пойдут вместе (то есть вступят в крово-
смесительную связь — Г. С.), то лучше пусть умрут». Это выс-
казывание — пример редкого по выразительности проявления 
строжайшего требования к соблюдению экзогамных запретов, 

Смерть супруга 
Смерть одного из родителей 
Бездетность 
Смерть одного из детей 
Р а з в о д 
Р а з в о д одного из детей 
Заключение в тюрьму 

Общинно-родовое порицание 
Смерть брата или сестры 

Личное увечье или уродство 
Проявление неуважения к старшим 
Увечье или уродство детей 
Т я ж е л а я хроническая болезнь 
Измена супруга (супруги) 
Нарушение обычаев 
Административно-общественное п о -

рицание-
Утрата работоспособности 
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одного из важнейших в числе поведенческих стереотипов тради-
ционной абхазской культуры. 

Вообще, по-видимому, жесткость поведенческих норм, стро-
гая регламентация определенных форм поведения, особенно в 
стрессовых ситуациях, возможно, является не последним звеном 
в психологическом механизме преодоления жизненных труднос-
тей. Наблюдения экстремальных ситуаций в жизни отдельной 
семьи или всего села (таких, как смерть и обряд похорон, кон-
фликт двух родов и способы его разрешения, помощь соседей в 
случае несчастья и т. п ) позволяют предположить, что вырабо-
танные веками и усвоенные в ходе социализации личности стере-
отипы поведения обладают психотерапевтическим воздействием. 
Обрядовое русло позволяет изливаться сверхсильным эмоциям в 
социально приемлемой и известной форме. Большое психологи-
ческое значение имеет и участие значительного числа людей — 
родных, соседей—в обрядах, их сопереживание. Народная муд-
рость издавна гласит, что разделенная радость — это двойная 
радость, а разделенное горе — полгоря. Обращают на себя вни-
мание_широкие масштабы моральной и материальной поддерж-
ки, принятой в Абхазии (и в более широком регионе) в случае 
важных жизненных изменений — будь то свадьба или похороны. 

Смерть — тяжелейшее событие в семье, и в дни похорон и 
подготовки к ним в доме покойного собираются сотни людей. 
Большая часть хлопот ложится на плечи соседей, которые в те-
чение нескольких суток не оставляют без внимания и помощи 
семью, где случилось несчастье12. Интересно то обстоятельство, 
что традиция предписывает различные формы поведения бли-
жайших родственников покойного и других знавших его людей. 
Пришедшие на похороны женщины могут причитать, царапать до 
крови лицо, но мать или жена не имеют права бурно выра-
жать свое горе. Отец покойного или муж покойной тоже выра-
жают свое горе очень сдержанно, д а ж е позы их статичны — 
руки, как правило, сложены ниже груди и т. д.13. Между тем, 
известная в психологии теория эмоций Джемса-Ланге утвержда-
ет, что мимические и мышечные проявления эмоций могут уси-
ливать переживание и даже способствовать его возникновению'4 . 
И наоборот — сдержанное публичное поведение людей, понес-
ших наибольшую утрату, позволяет им как бы переложить часть 
эмоциональной тяжести на окружающих людей. 

В ходе этнопсихологического изучения факторов долгожи-
тельства помимо этнокультурных норм, создающих благоприят-
ный психологический климат для представителей старших воз-
растных групп, рассматривались также некоторые особенности 
черт личности самих долгожителей. С помощью ряда тестовых 
психодиагностических методик определялись особености интел-
лектуальной и эмоционально-волевой сфер15. 

Тест М. Бонгарда направлен на изучение сохранности и раз-
витости таких функций как сравнение, абстрагирование и клас-
сификация. Показателем сохранности этих функций являются 
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скорость, точность и адекватность выполнения тестового зада-
ния: определить признаки сходства и различия в двух абстракт-
ных геометрических изображениях16- По мнению ряда специа-
листов (Ананьева Б. Г., Александровой М. Д., Пако С. и др.) 
обратное развитие (инволюция) ряда психофизиологических 
функций зависит от развития интеллекта — прежде всего, его 
невербальных форм, поскольку они менее зависимы от обучения. 
Интеллект противостоит старению и задерживает инволюцион-
ный процесс. Отчасти этим объясняются известные факты долго-
жительства многих выдающихся деятелей науки и культуры. 

Результаты применения теста М. Бонгарда к абхазскому 
материалу согласуются с гипотезой о взаимосвязи долгожитель-
ства и уровня интеллекта. В то же время комментарии обсле-
дуемых при выполнении тестового задания говорят об умении 
долгожителей быстро устанавливать связи частных задач с бо-
лее широким контекстом практически ориентированной жизне-
деятельности. 

Эмоционально-волевые черты личности долгожителей иссле-
довались с помощью двух методик: цветового теста Люшера и 
методики «локуса контроля» личности14. Первая методика поз-
воляет судить о структуре и интенсивности потребностей лич-
ности, согласно полученным данным, по крайней мере 40% об-
следованных долгожителей сохраняют высокую интенсивность 
эмоций и потребностей — такую же, какая свойственна более 
молодым испытуемым — сельским абхазам 20 — 50 лет. 

Исследование «локуса контроля» личности долгожителя поз-
воляет классифицировать типы личностей по критерию субъек-
тивной локализации контроля над значимыми жизненными си-
туациями. Если человек принимает ответственность за происхо-
дящие с ним события на себя, объясняя их своим поведением, 
это говорит о наличии у него внутреннего (интернального) кон-
троля; если же он склонен приписывать управление ходом со-
бытий внешним факторам — случаю, другим людям, судьбе, то 
это показывает наличие у него внешнего (экстернального) кон-
троля. По мнению авторов методики (состоящей в сборе аль-
тернативных ответов на ряд суждений о причинах разных жиз-
ненных событий), интернальность и экстернальность локуса 
контроля являются устойчивыми свойствами личности, форми-
рующимися в процессе ее социализации. Тест позволяет оценить, 
з какой мере человек ощущает себя активным субъектом соб-
ственной деятельности, а в какой — пассивным объектом дей-
ствия других людей и внешних обстоятельств. По данной мето-
дике обследовано 112 человек в селах Бзыбской и Абжуйской 
Абхазии, в том числе 41 человек старше 60 лет и 18 долгожите-
лей (верифицированный возраст — от 90 до 102 лет) . Согласно 
полученным данным, долгожительская часть выборки обнару-
жила более высокие показатели интернальности, чем экстер-
нальности. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
сохранности волевых характеристик у долгожителей, позволяю-
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щих им противостоять неблагоприятным эмоциональным воздей-
ствиям. Кроме того, выяснилась интересная корреляция типа ло-
куса контроля долгожителя с состоянием его здоровья: чем выше 
активность в общении и труде, тем чаще человек обнаруживает 
интернальный тип локуса, ощущает себя хозяином своей судьбы. 
Интересно, что верующие старые люди тоже стоят на подобных 
позициях, причем субъективная логика их самоощущения тако-
ва: выполняя высшую волю, я должен (должна) поступить так-
то и определить ход событий17. Исследование психологии этого 
архаического мироощущения представляет научный интерес уже 
потому, что число его носителей мало и быстро продолжает сок-
ращаться. 

Материалы собранных и намеченных исследований уже на 
нынешней стадии позволяют сделать заключение о том, что эт-
нопсихологические факторы, обусловленные глубинными явле-
ниями этнической традиционной культуры, наряду с другими 
факторами (природными условиями, образом жизни и тради-
ционной системой жизнеобеспечения) способствуют формирова-
нию уникального явления — абхазского долгожительства. 
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А. А. В О Р О Н О В , А. П. П Е С Т Р Я К О В 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О - А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К А Я 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А АБХАЗОВ 

Во время полевых работ 1978—1982 гг. в Абхазской АССР, 
посвященных комплексному изучению групп населения с повы-
шенным процентом долгожителей, были проведены антропологи-
ческие исследования в двух районах республики — Очамчир-
ском и Гудаутском. Всего было изучено по морфологической 
программе 1622 человека абхазского населения (1020 мужчин и 
602 женщины), из которых 927 из Очамчнрского района (524 
муж. и 403 жен.) и 695 из Гудаутского района (496 муж. и 199 
жен.) . При этом в Очамчирском районе были обследованы села: 
Поквеш, Члоу, Джгерда , Атара Абхазская; в Гудаутском рай-
оне — села: Аацы, Ачандара, Отхара, Калдахвара . 

Села расположены на расстоянии 10—30 км от моря, с юго-
востока на северо-запад в перечисленном порядке. Между аб-
хазскими селами Очамчнрского и Гудаутского районов значи-
тельное пространство заселено другими этническими группами 
(в основном грузинами и армянами) . і 

Численность выборок является статистически представитель-
ной для антропологической характеристики выбранных для ис-
следования сел. Расположение изученных сел в районах и об-
щее количество этих сел в достаточной мере характеризует сель-
ское абхазское население в целом. 

Настоящая статья в основном посвящена анализу расово-
морфологических и некоторых генетических признаков-

Морфологические исследования головы и лица проводились 
в соответствии с бланком Института этнографии, построенном на 
основе несколько расширенной традиционной антропологической 
программы, принятой в Советском Союзе и включающей 17 из-
мерительных и 35 описательных признаков. Последние определя-
лись визуально по балловым шкалам, принятым в советской ан-
тропологии. Цвет глаз (радужки) определялся по шкале Бунака, 
цвет кожи — по шкале Лушана. Определенную методическую 
трудность, из-за традиционной прически абхазских женщин, выз-
вало взятие у них продольного диаметра головы. Этим обуслов-
лено малое число женщин, у которых был зафиксирован этот 
параметр, а также получаемые последующими вычислениями 
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головной указатель и модуль головы (полусумма продольного и 
поперечного диаметров головы). 

В связи с ограниченным объемом лабораторных работ, про-
водимых антропологическим отрядом по антропогенетической 
программе, изучались лишь две серологические системы: АВО и 
КЬ (О). Исследования по очень широкому спектру генетических 
маркеров были проведены в ряде сел Абхазской АССР сотруд-
никами медико-геронтологического отряда Института экспери-
ментальной морфологии АН Груз. ССР (Саламатина и др. 
1982). Серологические матераилы, полученные нами, использу-
ются в данной статье как вспомогательные к основным морфо-

логическим характеристикам изучаемого населения. 
Сравнительный антропологический анализ изучаемых групп 

абхазов в основном проводился по мужским выборкам, которые 
численно более представительны и получены из большего числа 
сел. Кроме того, для абхазов традиционно характерна экзога-
мия патрилинейного рода (фамилии), поэтому мужчины изучае-
мого конкретного села, как правило, являются его уроженцами, 
в то время как значительная часть женщин, изученных в данном 
селе, родилась в другом. 

Ограниченные рамки 'настоящей статьи не позволяют нам 
сколько-нибудь подробно осветить весь большой объем получен-
ного морфологического материала. Поэтому мы ограничились 
внутригрупповым и межгрупповым анализом лишь некоторых 
важнейших, с нашей точки зрения, измерительных и описатель-
ных признаков. Среднегрупповые величины этих признаков 
представлены в таблицах № 1 (мужчины) и № 2 (женщины). 
Ниже приводим краткое описание межгруппового варьирования 
(изменчивости) средних анализируемых измерительных и описа-
тельных признаков (по мужским выборкам). 

Продольный диаметр головы варьирует по группам от 188,8 
мм (с. Аацы) до 190,7 мм (с. Ачандара) . 

Поперечный диаметр головы варьирует от 158,6 мм 
(с- Члоу) до 161,9 мм (с. Отхара) . 

Головной указатель очень стабилен. Он изменяется по груп-
пам лишь от 84,1 (с. Члоу) до 84,7 (с. Отхара) и характеризует 
все наши группы как умеренно-брахикефальные. 

В антропологии не часто используется показатель, сумми-
рующий величины двух основных диаметров головы — продоль-
ного и поперечного — модуль головы. Этот очень важный и 
устойчивый во времени признак (т. к. он в значительной мере 
нивелирует влияние хронологически нарастающего процесса 
брахикефализации) показывает среди абхазских групп опреде-
ленную тенденцию. А именно — в Бзубской Абхазии (Гудаут-
ский р-н) этот признак, как правило, имеет большую величи-
н у — в среднем 175,2 мм, чем в Абжуйской Абхазии (Очамчир-
ский р-н) — в среднем 174,6 мм. Более того, села Очамчирского 
района, расположенные ближе к Гудаутскому району (Джгерда 
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и Атара Абхазская) , имеют величину модуля головы большую, 
чем более дальние от Гудаутского р-на села (Члоу и Поквеш). 
Указанную тенденцию нарушает лишь выборка из с. Аацы. 

Скуловой диаметр имеет несколько большую величину в 
Бзыбской Абхазии (см. таблицу № 1). Но морфологическая вы-
сота лица явственно показывает обратную тенденцию, она за-
метно меньше в Бзыбской Абхазии. 

Таким образом, по вышеприведенным важным измеритель-
ным расово-морфологическим признакам исследованное нами 
абхазское население может быть охарактеризовано как сравни-
тельно крупноголовое население, по тотальным размерам череп-
ной коробки и лицевого скелета уступающее на территории Кав-
каза лишь популяциям кавкасионского антропологического типа, 
но превосходящее по соответствующим параметрам большинство 
грузинских, армянских и азербайджанских территориальных 
групп (см. сравнительную таблицу № 5, а также таблицы в кни-
ге М. Г. Абдушелишвили «Антропология древнего и современно-
го населения Грузии», Тбилиси, 1964). 

Кроме того, абхазы Гудаутского района (кроме с- Аацы) 
более крупноголовы и абсолютно, и относительно низколицы, 
чем абхазы Очамчирского района. По 'классификации М. Г. Аб-
душелишвили, первые приближаются больше к кавкасионскому 
расовому варианту, вторые —• к колхскому. Впрочем, отличия 
эти невелики и по измерительным признакам межгрупповая из-
менчивость у абхазов небольшая. 

Анализируемые описательные признаки показывают у абха-
зов (мужчин) следующую картину. 

Цвет кожи — всегда светлый (№№ 3,7—9 гіо шкале Луша-
на) . Розоватый оттенок кожи (№ 3), обычный для северо-евро-
пеоидных групп, встречается в мужских абхазских группах с 
частотой от 7,1% до 17,5% (в среднем — 11,2%). Такая вели-
чина обычна для населения Западного Кавказа . 

Цвет волос —- обычно черный, но повсюду систематически 
встречаются в небольшом проценте русые и темно-русые. 

Форма волос — очень разнообразна и во всех группах варь-
ирует от прямых до узковолнистых. 

Цвет глаз — во всех изученных группах преобладает сме-
шанный оттенок (№№ 5—8 по шкале Бунака) . Светлые глаза 
встречаются несколько реже (8,3—15,4%), чем темные (14,0— 
28,5%). 

По проанализированным описательным признакам нет от-
четливого отделения бзыбских абхазов от абжуйских. Разве 
лишь розоватый оттенок кожи (№ 3) чаще встречается в Гуда-
утском районе (в среднем — 13,8%), чем в Очамчирском (в 
среднем — 8,6%). Так же, как и по измерительным признакам, 
по описательным в межгрупповом отношении абхазы довольно 
однородны. 

В отношении полового диморфизма исследованных нами аб-
хазских популяций можно отметить следующее. По всем измери-
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тельным признакам женщины, как и следовало ожидать, имеют 
меньшие размеры, чем мужчины. Однако, в противоположность 

мужчинам, женщины Гудаутского района имеют несколько мень-
шие размеры головы, чем женщины Очамчирского района по 
всем анализируемым в настоящей статье параметрам (по про-
дольному диаметру — на 1,4 мм, по поперечному — на 0,1 мм, 
по скуловому — на 0,1 мм, по морфологической высоте лица — 
на 2,7 мм, по модулю головы — на — 1,0 мм). 

По сравнению с соответствующими группами мужчин, жен-
щины более светлокожи (у них чаще встречается розоватый от-
тенок кожи, № 3 по шкале Лушана ) . Особенно светлокожи жен-
щины Гудаутского района- У женщин сравнительно с мужчина-
ми чаще встречается узковолнистая форма волос и реже прямая 
(опять же особенно в Гудаутском районе). Цвет глаз у женщин 
в среднем несколько темнее, чем у мужчин, но ненамного. 

Очень интересен результат сопоставления дисперсии (6) из-
мерительных признаков у мужчин и у женщин абхазов (см. 
табл. № 3 и № 4). По всем измерительным признакам внутри-
групповая изменчивость у женщин меньшая, чем у мужчин 
(табл. № 3). Это кажется логичным, учитывая известное поло-
жение в антропологии, гласящее, что, как правило, изменчивость 
антропологических признаков у женщин меньшая, чем у мужчин. 
В то же время межгрупповая вариабельность наших женских 
выборок по анализируемым измерительным признакам оказа-
лась выше, чем у мужских по всем параметрам, кроме скулово-
го диаметра. В настоящей статье мы не можем удовлетворитель-
но объяснить этот феномен, так как для этого требуется спе-
циальное исследование. 

Чтобы оценить внутригрупповую изменчивость абхазов срав-
нительно с другими кавказскими популяциями, мы вычислили и 
свели в таблицу № 6 средние величины дисперсий (сигм) по 
важным шести измерительным признакам и показателям, полу-
ченным из табличных материалов М. Г. Абдушелишвили (1964). 
Значения дисперсий (6) усреднялись по этническим объедине-
ниям. В эту же таблицу мы включили и данные по внутригруп-
повой дисперсии абхазских групп, исследованных нами. 

Из этой таблицы видно, что максимальную внутригрупповую 
изменчивость имеют абхазские группы, особенно абхазы Очам-
чирского района. Наиболее близки к ним, по величине диспер-
сии, западногрузинские группы: имеретины, мегрелы, гурийцы, а 
также три абхазские группы, исследованные М. Г. Абдушели-
швили. Северокавказские адыгоязычные группы (адыгейцы, чер-
кесы, кабардинцы, абазины) имеют несколько меньшую внутри-
групповую изменчивость измерительных признаков, еще мень-
шую имеют восточные грузины — карталинцы и кахетинцы, а 
также армяне-

Такой высокий внутригрупповой полиморфизм абхазов 
(большая вариабельность изучаемых признаков), отмеченный 
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нами ранее (Пестряков, 1982), на фоне других кавказских попу-
ляций (тоже достаточно полиморфных), с нашей точки зрения, 
свидетельствует об их широком спектре генетических вариаций. 
Это, с одной стороны, продуцирует богатую палитру фенотипи-
ческих проявлений (морфологических в том числе), с другой сто-
роны — может вырабатывать разнообразный арсенал компен-
саторных физиологических реакций на старение организма. По 
нашему мнению, на популяционном уровне степень морфологи-
ческого полиморфизма может коррелировать с проявлением фе-
номена долгожительства, являясь его косвенным показателем. 

В отношении полиморфизма к абхазам наиболее близки за-
падно-грузинские группы имеретин и мегрелов, имеющих почти 
столь же большие внутригрупповые сигмы; родственные абхазам 
в этнолингвистическом отношении северокавказские адыгоязыч-
ные народы менее близки к ним по этому показателю. Близость 
абхазов (особенно, Очамчирского района) к некоторым западно-
грузинским группам по величине внутригрупповой изменчивости 
находит себе параллель в сходстве этих же групп по таким опи-
сательным признакам высокой диагностической ценности как 
цвет кожи и глаз (радужки глаза) . О возможных этногенетн-
ческих выводах из этих фактов будет сказано ниже. 

Кроме анализа внутригруппового полиморфизма признаков, 
интересно также оценить их межгрупповую вариабельность (см. 
табл. № 7). В этой таблице приводятся величины межгрупповой 
изменчивости тех же самых измерительных признаков, вычис-
ленные по тем же самым этническим объединениям, что и в таб-
лице № 6. 

Межгрупповая изменчивость (6) у абхазов, вычисленная в 
среднем по 4-м измерительным признакам (по изменчивости (6) 
продольного, поперечного, скулового диаметров и морфологичес-
кой высоты лица) , имеет несколько меньшую величину, чем у 
других исследованных нами этнических объединений Западного 
Кавказа . В этом они резко отличаются от западногрузинских 
групп: мегрелов, гурийцев, особенно имеретин, в то же время 
сближаясь с северокавказскими адыгами, что свидетельствует о 
достаточной антропологической однородности абхазких групп 
(в межгрупповом плане) и соответствующей разнородности за-
падных грузин (особенно имеретин). Особенно велика однород-
ность абхазских групп (как исследованных нами, так и исследо-
ванных М. Г. Абдушелишвили) по головному указателю. В этом 
отношении абхазы сильно отличаются как от грузинских, так и 
от адыгских групп. 

Отдельно следует остановиться на межгрупповой вариации 
такого важного морфологического признака, как модуль головы. 
Дисперсия этого признака у исследованных нами абхазов имеет 
чуть большую величину, чем у других этнических объединений 
адыгов и грузин, представленных в таблице № 7. Однако, все 
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адыго-абхазское объединение (16 групп, исследованных М. Г. 
Абдушелишвили) показывает на кавказском фоне очень малую 
межгрупповую вариацию величины модуля головы, несколько 
меньшую, чем абхазы и адыгейцы в отдельности. Таким образом, 
по этому признаку, повторяем, очень важную в таксономическом 
отношении, абхазо-адыги представляются однородной антропо-
логической группировкой, возможно в сумме более однородной 
статистически, чем в отдельности собственно абхазы и собствен-
но адыгейцы. В то же время дисперсия модуля головы, вычис-

Т а б л и ц а 3 

Сравнение средних внутригрупповых дисперсий (й) у абхазов по полу 

Ч
ис

ло
 

гр
уп

п 

П
ро

до
ль

н-
ди

ам
. 

П
оп

ер
еч

н.
 

ди
ам

. 

С
ку

ло
во

й 
ди

ам
. 

М
ор

ф
, 

вы
со

та
 л

иц
а 

С
р.

 
по

 
че

-
ты

рё
м

 
пр

из
н.

 

М
од

ул
ь 

го
ло

вы
 

Г
ол

ов
н.

 
ук

аз
. 

Мужчины 

Женщины 

Сравнение межгруппо 

8 

6 

вых ди 

6 , 8 0 

5 ,37 

сперсиГ 

6 , 0 5 

5 , 5 5 

(межг 

5 ,26 

5 , 0 3 

руппов 

6 , 9 3 

6 , 3 8 

ых б) 

6 ,26 

5 , 5 8 

Т а 

у абха: 

4 , 9 0 

4 , 0 6 

б л и ц 

юв по 

4 , 0 7 

3 , 3 9 

а 4 

полу 

Ч
ис

ло
 

гр
уп

п 

П
ро

до
ль

н.
 

ди
ам

. 

П
оп

ер
еч

н.
 

ди
ам

. 

С
ку

ло
во

й 
ди

ам
. 

М
ор

ф
, 

вы
-

со
та

 
ли

ца
 

С
р.

 
по

 
че

-
ты

рё
м

 
пр

из
н.

 

М
од

ул
ь 

го
ло

вы
 

Г
ол

ов
н.

 
ук

аз
. 

Мужчины 

Женщины 

8 

6 

0 , 7 8 

1,78 

1,11 

1,28 

0 ,71 

0 , 2 8 

1,23 

1,97 

0 , 9 6 

1 ,33 

0 , 8 8 

1,10 

0 , 2 2 

0 , 8 0 

ленная нами по всем 32-м грузинским группам, приведенным в 
таблице № 7, оказалась равной 1.15, т. е. большей, чем в лю-
бой локальной этно-территориальной группировке грузин (кар-
талинской, кахетинской и др.) . Армяне же имеют наибольшую 
на Западном Кавказе межгрупповую дисперсию модуля голо-
вы — 1,69 (для II групп армян Армении) и 1,75 (для 17 групп 
армян Армении и Грузии). 

Как уже было отмечено выше, в дополнение к основному 
морфологическому материалу, мы имеем данные по абхазским 
выборкам (6 сел Очамчирского и 3 села Гудаутского районов) 
по серологическим системам АВО и КЬ (О), генные частоты ко-
торых представлены в таблице № 8. В целом по системе АВО 
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наши абхазские выборки характеризуются высокой частотой 
встречаемости гена г(0) (0,69—0,78), частотой ниже среднего 
по европейским масштабам гена р(А) (0,16—0,21) и низкой 
частотой гена я (В) (0,05—0,10). Такое распределение генных 
частот АВО характерно для западного Закавказья (Асеева, 
1936; Семенская ,1936; Вербицкий и др., 1971; Воронов, 1974; 
Саламатина и др., 1982; Ѵогопоѵ. 1982). Высокая концентрация 

Т а б л и ц а 5 

Средние некоторых измерительных признаков в различных 
этнических объединениях Кавказа (мужчины) 
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Абхазы Пестряков 8 189,8 160,0 84 ,4 175,89 144,9 128,5 

в том числе 
Очамчирского р-на » 4 189,7 159,5 8 4 , 3 174,58 144,8 129,4 

в т. ч. 
Гудаутского р-на 4 189,9 160,5 8 4 , 5 175,20 145,1 127,5 

Абхазо-Адыги Абдушелиш-
вили 16 189,3 155,7 82 ,4 172,52 142,3 127,8 

в т. ч. 
абхазы » 3 187,3 157,3 84 ,1 172,32 142,4 126,4 
в т. ч. 
адыгейцы » 5 192,1 152,8 7 9 , 7 172,48 140,7 127,9 
в т. ч. 
черкесы и др. „ 8 188,3 156,9 83 ,4 172,63 143,2 128,3 

Грузины-мегрелы » 5 186,7 155,9 8 3 , 7 171,31 142,5 125,6 

Грузины-гурийцы » 3 187,4 155,4 8 3 , 0 171,43 142,0 126,2 

Грузины-имереги-
ны „ 9 185,3 157,4 85 ,0 171,37 143,1 126,0 

Грузины-картали-
нцы 8 186,8 156 ,3 83 ,7 171,54 143,4 126,3 

Грузины-кахетинцы „ 7 189,4 157,0 83 ,0 173,24 144,7 126,0 

Армяне 
Армении 11 182,4 156,7 86 ,0 169,53 141,8 127,6 

гена г (О) (0,7 и выше) возможно была характерна для всей 
донеолитической первобытной эйкумены, по крайней мере ее 
подавляющей части (Пестряков, 1980), и на западном Кавказе 
она является реликтом. Однако может быть и другое объясне-
ние высокой концентрации здесь гена г (О) — селективное дав-
ление природных и антропологических факторов. 
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Межгрупповая изменчивость частот генов АВО у абхазов 
ниже, чем у других исследованных в этом отношении кавказ-
ских групп популяций: азербайджанцев (Ѵогопоѵ, 1982) и да-
гестанцев (Гаджиев, 1971). Так межгрупповая дисперсия часто-
ты гена г (О) у абхазов равна 0,0369 (9 групп), у азербайджан-
цев — 0,0529 (19 групп), у дагестанцев — 0,0757 (20 групп); 

Т а б л и ц а 6 

Внутригрѵпповая дисперсия (средняя по объединениям) некоторых 
важных морфологических признаков 
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Абхазы Пестряков 8 6 , 8 0 6 , 0 5 5 ,26 6 , 9 3 6 , 2 6 4 ,90 4 , 0 5 

в том числе 
Очамчирского 

р-на 4 7 ,17 5 , 9 3 5 , 1 8 6 ,94 6 ,30 4 ,94 4 , 1 9 

в т. ч. 
Гудаутского 

р-на 4 6 , 4 3 6 ,16 5 , 3 3 6 , 9 2 6 , 2 1 4 ,88 3 ,91 

Абхазо-адыги Абдушелиш-
вили 16 6 , 6 6 5 , 3 5 5 ,27 5 , 5 6 5 ,96 — 3 , 6 8 

в т . ч. 
абхазы „ 3 6 , 9 7 5 ,70 4 , 9 3 6 , 3 7 5 ,99 4 , 0 7 

В Т . ч. 
адыгейцы „ 5 6 , 6 6 5 , 1 0 5 ,40 6 , 6 0 5 ,94 — 3 , 5 6 

в т. ч. 
черкесы и др. „ 8 6 ,54 5 , 3 8 5 ,31 6 ,60 5 ,96 — 3 ,60 

Грузины-
мегрелы 5 7 , 2 2 5 ,74 5 ,10 6 , 3 8 6 ,11 .— 4 , 6 8 
Грузины-
гурийцы 3 6 , 3 0 6 ,10 5 ,40 6 , 1 7 5 ,99 4 ,17 

Грузины-
имеретины 9 7 , 1 0 6 ,01 4 , 9 6 6 ,50 6 ,14 — 4 ,40 

Грузины-
карталинцы 8 6 , 2 0 5 ,24 5 ,18 6 , 2 2 5 ,71 3 , 4 8 
Грузины-
кахетинцы 7 6 , 2 9 5 ,34 4 , 8 1 6 , 0 6 5 , 6 2 3 , 3 7 

Армяне 
Армении 11 6 ,04 5 , 3 8 5 , 1 8 6 , 1 5 5 ,69 3 , 7 9 

гена р(А):0,0213, 0,0468, и 0,0574 соответственно: гена я (В) : 
.:0,0227, 0,0309 и 0,0616. 

Что касается системы К Ь ( Э ) , то абхазы в целом имеют 
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несколько пониженное по среднеевропейскому масштабу значе-
ние частоты гена Б , что, по нашему мнению, также возможно 
указывает на архаичность в рамках серологической истории 
европейских популяций. Неслучайно у абхазов высокая кон-
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Абхазы Пестряков 8 0 , 7 8 1,11 0 ,71 1 ,23 0 ,96 0 ,88 0 , 2 2 

в том числе 
Очамчирского 

р-на 4 0 , 8 7 0 , 7 9 0 , 6 5 0 ,67 0 , 7 5 0 ,91 

и 

0 , 1 8 

в т. ч. 
Гудаутского 

р-на 4 0 , 8 0 1,28 0 ,84 0 , 8 5 0 ,94 0 ,86 0 , 2 2 
Абхазо-адыги Абдушели-

швили 16 2 , 2 0 2 , 2 3 1,33 1,03 1,70 0 , 5 2 2 , 0 2 
в т. ч. 
абхазы 3 0 ,86 0 , 4 6 0 , 3 8 1,22 0 , 7 3 0 ,66 0 , 1 5 
в т. ч. 
адыгейцы п 5 0 ,51 0 ,96 0 , 8 6 0 ,54 0 , 7 2 0 ,57 0 ,57 
в т. ч. 
черкесы и др. 8 1,26 1,18 0 , 7 3 0 , 7 9 0 , 9 9 0 , 4 8 1,05 
Грузины-
мегрелы 5 1,11 0 , 6 3 0 , 9 5 1,45 1 ,03 0 ,75 0 ,46 
Грузины-
гурийцы 3 0 ,84 1,64 1,32 0 , 3 5 1,04 0 , 6 6 1 , 1 1 

Грузины-
имеретины 11 9 1,31 1,48 1 ,33 1 ,25 1,34 1,00 0 ,99 
Грузины-
карталинцы ,» 8 1,26 0 , 8 3 0 , 9 8 1,56 1,16 0 ,75 0 ,66 
Грузины 
кахетинцы 7 0 ,97 0 , 5 0 0 , 8 5 1,21 0 , 8 8 0 ,64 0 ,39 
Армяне 
Армении 11 2 ,02 1,66 1,09 1,41 1,55 

1 
1 ,69 0 , 6 9 

ц е н т р а ц и я г е н а г (О) системы АВО коррелирует с низкой гена 
О системы КЬ (гк = — 0,579). Более того, в с. Атара фиксиру-
ется минимальное значение гена О (0,577) и максимальная гена 
г (О) (0,787), а в с. Гвада наоборот — ген О максимален 
(0,800), а ген г (О) минимален (0,689). 

.110 



Т а б л и ц а 8 

Распределение частот генов групп крови систем АВО 
и КЬезиз (Б) у абхазов 

Система АВО Система КЬ (О) 

Село, район Село, район 

N0 Р(А) Ч(В) г (О) 7.2 Р N0 И (1 

Очамчирск. р-н 

с. Тхина 
с. Члоу 
с. Моква 
с. Гвада 
с. Джгерда 
с. Атара 

54 
204 

49 
50 

189 
213 

.1845 

.2225 

.1804 

.2157 

.1898 

.1554 

.0477 

.0708 

.0527 

.0959 

.0885 

.0581 

.7677 

.7066 

.7668 

.6882 

.7217 

.7865 

1.238 
1.406 
1.216 
3 .006 
0.091 
0 .235 

.266 

.236 

.270 

.083 

.763 
•628 

54 
204 

49 
50 

149 
212 

.7278 

.6499 

.7143 

.8000 

.6622 
•5766 

.2722 

.3501 

.2857 

.2000 

.3379 

.4234 

Очамчирск. р-н 759 .1893 .0704 .7404 0 .097 .755 718 .6459 .3540 

Гудаутский р-н 

с. Аацы 
с. Дурипш 
с. Калдахвара 

204 
93 

215 

.2143 

.2071 

.1928 

.0529 

.1004 

.0379 

.7328 
.6923 
.7693 

0 .115 
6 .003 
0 .302 

.735 

.014 

.583 

203 
65 

214 

.7374 

.7519 

.6582 

.2626 

.2481 

.3418 

Гудаутский р-н 512 .2039 .0551 .7410 2 .327 .127 482 .7013 .2987 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Анализ рассматриваемых расо-морфологических признаков», 
а также частот генов серологических систем АВО и Р Ь ( О ) , по-
лученных в результате изучения ряда выборок сельского аб-
хазского населения в Очамчирском и Гудаутском районах Аб-
хазской АССР, приводит нас к следующим выводам и теорети-
ческим предположениям. 

1. Морфологические особенности абхазов позволяют отнести 
их к локальному варианту балкано-кавказской расы, в соответ-
ствии с описанием Я- Я- Рогинского и М. Г. Левина (Рогинский, 
Левин, 1978). Вместе с тем Г. Ф. Дебец относил балкано-кавказ-
скуюрасу к промежуточной между кругом северо-европеоидных,. 
с одной стороны, и южно-европеоидных вариантов, с другой сто-
роны, большой европеоидной расы, учитывая заметную степень 
ее депигментации (Дебец, 1958). Наш материал, подтверждая 
точку зрения Г. Ф. Дебеца, в то ж е время позволяет говорить о 
значительном морфологическом и серологическом сходстве аб-
хазов и западногрузинских групп — имеретин, гурийцев, мегре-
лов. Тем самым их можно отнести к колхскому антропологичес-
кому типу, как это делает М. Г. Абдушелишвили (Абдушели-
швили, 1964). 
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2. В упомянутой работе М. Г. Абдушелишвнли приводится 
мнение академика И. А. Джавахишвили (Джавахишвили, 
1950), с которым согласен и сам автор: «Академик И. А. Д ж а -
вахишвили на основании анализа колоссальных исторических и 
топонимических данных пришел к выводу, что «в доисторичес-
кую эпоху адыгские племена должны были жить в западном 
Закавказье на территории Грузни исторической эпохи». Таким 
образом, формирование адыгского типа на территории Западно-
го Закавказья на основании местных антропологических типов, 
по-видимому, соответствует действительности» (Абдушелишвн-
ли, 1964, с. 78). Наши антропологические материалы не проти-
воречат высказанному взгляду на генезис западногрузинских эт-
нических групп. 

3. Нами отмечена большая внутригруиповая вариабель-
ность многих важных антропометрических и антропоскопических 
признаков (морфологический полиморфизм) у абхазов. В этом 
отношении, согласно данным М. Г. Абдушелишвнли (1964), 
наибольшее сходство с абхазами обнаруживают некоторые за-
падногрузинские группы (имеретины, мегрелы). С нашей точки 
зрения, большая внутригрупповая изменчивость (морфологи-
ческий полиморфизм) имеет косвенную связь с распростране-
нием долгожительства в этих группах на популяционном уров-
не, в связи с тем, что морфологический полиморфизм указыва-
ет на генотипическое разнообразие, обеспечивающее большую 
выживаемость за счет разнообразия адаптивных механизмов. 

4. Исследование межгрупповой изменчивости (между села-
ми) морфологических признаков у абхазов, показывает диспер-
сию средней величины, обычную для других кавказских этни-
ческих объединений. Но по головному указателю абхазы выде-
ляются очень малой величиной межгрупповой изменчивости 
(форма головы варьирует мало) , что указывает на их однород-
ность по этому существенному признаку. 

По такому таксономически очень важному признаку, как 
модуль головы, наблюдается антропологическая однородность 
всего адыго-абхазского этнолингвистического объединения, что 
возможно свидетельствует о реальном древнем антропологичес-
ком единстве адыго-абхазов, которое находит свое подтвержде-
ние в лингвистической общности. 

5. В отношении полового диморфизма следует отметить, что 
у женщин абхазок наблюдается меньшая внутригрупповая из-
менчивость морфологических признаков при большей межгруп-
повой изменчивости, чем у абхазов мужчин. Пока мы не можем 
•объяснить этого явления — требуется самостоятельное иссле-
дование, посвященное половому диморфизму. 

В целом женщины у абхазов отличаются более светлым 
цветом кожи (чаще встречается № 3 по шкале Л у ш а н а ) , чем 
мужчины, некоторым повышением процента встречаемости жел-
тых глаз, большей распространенности узковолнистой формы 
волос. 
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6. Серологические данные (системы АВО, КЬ(О) также 
указывают на значительную однородность абхазов, как и мор-
фологические признаки, и на их близость к западногрузинским 
группам, выделяя их среди других народов Кавказа низким со-
держанием гена я (В) и высоким содержанием гена г (О). 
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П. к. К В И Ц И Н И А 

А Н Т Р О П О Л О Г И Ч Е С К А Я М О Р Ф О Л О Г И Я ТЕЛА 
Д О Л Г О Ж И Т Е Л Ь С К И Х ГРУПП АБХАЗИИ* 

Антропологические, и прежде всего морфологические дан-
ные, объясняющие закономерности пространственной и времен-
ной изменчивости «человека», определенным образом могут 
объяснить сложный характер взаимосвязи между морфологичес-
кими особенностями тела человека и состоянием его здоровья,, 
продолжительностью его жизнедеятельности. 

Поиск всеобщих и выявление особенных морфологических 
характеристик у групп населений, локализованных в течение 
достаточно долгого исторического промежутка времени в опре-
деленных экологических нишах, задача первостепенная прежде 
всего для антропологов. 

Коренное население Абхазии — абхазы, проживающие с 
доисторических времен в существующих в Абхазии сравнитель-
но комфортных природно-климатических условиях, представля-
ют для антропологов, медиков, геронтологов как объект исследо-
вания, большой интерес. Одним из объектов изучения в послед-
ние годы стало явление долгожительства у абхазов, фиксирую-
щееся у них на протяжении нескольких веков. 

Материал, положенный в основу настоящего сообщения, 
был собран во время работы комплексной экспедиции на про-
тяжении 1978—1981 годов в Абхазской АССР и представляет 
собой выборки из мужского населения восьми абхазских сел: 
Пакуаш, Члоу. Джгерда , Атара — Очамчирского района; Аб-
гархук, Ачандара, Отхара, Джирхуа — Гудаутского района. 
Села — Пакуаш, Атара, Абгархук и отчасти Джирхуа , располо-
жены в прибрежной зоне, Члоу, Джгерда , Ачандара и Отхара — 
в предгорно-холмистой зоне. Наибольшим показателем индекса 
долгожительства из этих сел обладает население села Члоу. 

Всего нами обследовано было 795 мужчин абхазов в воз-
расте от 20 до 50 лет, среди которых представители всех про-
фессий и социальных слоев современного сельского населения 
Абхазии. В подавляющем большинстве своем это люди физи-
ческого труда — сельские рабочие и колхозники. 

* Краткий вариант этой статьи опубликован в сборнике «Проблемы эво-
люционной морфологии человека и его рас», М., «Наука», 1986. 
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Программа нашего морфологического исследования включа-
ет 32 измерительных и 7 описательных признаков, учтенных при 
обследовании населения в полевых условиях. На основе изме-
рительных данных вычислен ряд производных показателей. Из-
мерения производились по методике, принятой в Н И И антропо-
логии МГУ («Методика морфофизиологических исследований в 
антропологии», 1981). 

Биометрические методы, примененные в данной работе, бы-
ли подчинены конкретным задачам анализа материала. Д л я 
оценки закономерностей внутригрупповой изменчивости морфо-
логических признаков были получены средние арифметические 
величины (х), средне-квадратические отклонения (5) и коэффи-
циенты вариации (С). 

Осуществлена оценка достоверности географической диффе-
ренциации морфологических признаков у мужчин абхазов на 
территории Абхазии с помощью і — критерия Стьюдента (по-
парное сравнение групп) и коэффициента Фишера — Р (дис-
персионный анализ общей выборки и выборок населения двух 
этноисторических районов — Абжуйской и Бзыбской Абхазии). 
Методом обобщенного расстояния Махаланобиса (О2) анали-
зированы две большие группы морфологических признаков раз-
личных по характеру влияния средовых и генетических факто-
ров. 

Т а б л и ц а I 

Антропоморфологическая характеристика мужчин-абхазов 
20—50 лет (п = 795 человек) 

П р и з н а к и А' 5 С 

Длина тела , см 1 6 8 . 8 6 , 0 6 3 , 5 9 
Вес тела , кг 7 0 . 8 9 , 8 8 1 3 , 9 7 
Обхват груди, см 9 2 , 2 6 , 0 7 6 , 5 8 
Длина туловища , см 5 1 , 3 3 2 , 9 1 5 , 6 7 
Длина руки, см 7 4 , 6 3 3 , 3 4 4 , 4 7 
Длина ноги, см 8 9 , 7 9 3 , 8 4 4 , 2 8 
Плечевой диаметр, см 3 9 . 9 5 1 , 9 2 4 , 8 0 
Тазовый диаметр, см 2 9 , 6 7 1 , 7 8 6 , 0 3 
Поперечный диаметр груди, см 2 8 , 7 5 2 , 0 0 6 , 9 7 
Обхват талии, см 8 4 , 0 4 9 , 0 0 1 0 , 7 1 
Обхват ягодиц, см 9 4 , 2 1 5 , 9 6 6 , 3 3 • 
Обхват плеча (в ненапряженном сос-

тоянии), см 2 7 , 9 7 2 , 3 6 8 , 4 5 
Обхват бедра, см 5 2 , 2 2 4 , 4 1 8 , 4 5 
Обхват голени, см 3 5 , 2 7 2 , 5 4 7 , 1 9 
Жировая складка на плече (латер) мм 7 , 5 7 2 , 5 4 2 2 , 5 7 
Жировая складка под лопаткой, мм 1 1 , 1 9 4 , 1 5 3 7 , 0 7 
Жировая складка на животе , мм 1 3 , 7 7 5 , 1 9 3 9 , 3 4 
Количество всего жира , кг 1 0 , 6 5 4 , 1 4 3 , 8 8 
Жир в % к массе тела 1 4 , 7 7 4 , 2 0 2 8 , 4 3 
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Оценка статистических параметров морфологических приз-
наков тела показывает, что тотальные размеры тела у мужчин 
абхазов характеризуются как средние, или несколько выше 
средних по межгрупповому масштабу для сельского европеоид-
ного населения. 

Абсолютные и относительные размеры скелета (см. табл. !) 
свидетельствуют о его средней массивности. Отмечаются следую-
щие значения средних величин: по ширине плеча — 39,9 см, ши-
рине таза — 29,7 см, ширине мыщелков плеча — 70,2 мм, пред-
плечья — 59,1 мм, голени — 72,9 мм, бедра — 97,8 мм, диамет-
ры грудной клетки — поперечный — 28,6, продольный — 
21,8 см. 

По признакам, характеризующим пропорции скелета, абха-
зы относятся к мезоморфному типу. Так, по отношению к длине 
тела длина ноги составляет в среднем 53,2%, длина руки — 
44,2%, ширина плеч — 23,7%, ширина таза —• 17,6%. 

Для абхазов наиболее характерна прямая форма осей ноги, 
в группе мужчин она составляет около 60% численности обсле-
дованных. Почти отсутствуют формы крайней астении и ожире-
ния. Скелет грудной клетки хорошо развит, как в поперечном, 
так и в продольном направлениях. Редко встречаются мужчины 
с плоской формой грудной клетки, характерная цилиндрическая 
форма составляет большую часть выборки (42%). Средняя ве-
личина показателя формы грудной клетки — отношение про-
дольного диаметра к поперечному — равняется 76%- Форма 
спины и грудной клетки и в 50 лет сохранены без заметных из-
менений. 

Обхваты плеча, предплечья, бедра и голени (27,9 см, 
27,3 см, 52,2 см, 35,4 см, соответственно) пропорционально раз-
виты и достаточно велики, средняя величина силы сжатия пра-
вой кисти по ручному динамометру колеблется около 50 кг, ле-
вой около 42 кг. В целом мускулатура и в 50 лет обладает хо-
рошим тонусом и достаточным объемом. Процент лиц со значи-
тельно развитой мускулатурой в группе приближается к 40%. 

Мужчины абхазы характеризуются слабым развитием под-
кожного жира, особенно на конечностях. Величина толщины жи-
ровой складки на плече, предплечье, бедре и голени — варьи-
руют в среднем от 4,5 до 8,3 мм, значение средней из 8-ми жи-
ровых складок — 8,8 мм. Относительное содержание жира в 
процентах веса тела в среднем составляет 14,8%, а модальный 
класс находится в пределах 10—12%- Эти данные находят до-
полнительное объяснение при интегральной оценке соматическо-
го статуса исследованной группы. 

Д л я мужчин абхазов (20—50 лет) было получено следую-
щее соотношение типов телосложения (в % выборки): груд-
ной — 9,7; грудно-мускульный — 16,4; мускульно-грудной — 
1,11; мускульный 38.0; мускульно-брюшной — 3,1; брюшно-мус-
кульный — 6,6; брюшной — 3,7; неопределенный — 7,3. 
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Полученное соотношение типов телосложения выявляет ос-
новные особенности соматотипическогостатуса мужчин абхазов; 
незначительное количество «чисто» астеноидных вариантов 
(грудной тип); относительно большое количество в населении 
переходных — грудно-мускульных, мускульно-грудных типов 
телосложения; минимальное количество лиц с обильным разви-
тием жироотложения. 

Анализ территориальной изменчивости процента встречае-
мости основных типов телосложения показывает следующее: 
процент мускульного типа колеблется от максимального уровня 
49,2 % в селе Пакуаш до минимального — 23,3% в селе Члоу. 
Если между двумя этно-историческими районами (Гудаутскнм и 
Очамчирским) разница в соотношении типов телосложения не-
значительная, то между двумя ландшафтными зонами (при-
брежье, предгорье) она более существенна. Мускульный тип на-
селения прибрежной зоны составляет 41,9%, в предгорной — 
43,5%. Примечательно, что соответственно с этим у населения 
предгсрной зоны повышен процент «грудных» и «переходных» 
типов (грудной, грудно-мускульный, мускульно-грудной) и сос-
тавляет 41,5% против 32,3% У населения прибрежья. Процент 
людей со склонностью к ожирению, то есть «брюшных», «брюш-
ко-мускульных» и «мускульно-брюшных» типов как в первый, 
так и во второй зоне не высок и составляет всего 15—18%- До-
ля лиц с обильным жироотложением (брюшной тип) колеблется 
от 1,6% у населения села Члоу до 7,0% у населения села Аб-
гархук. 

Население выделенных нами двух природно-климатических 
зон обнаруживает различие и по многим другим признакам: 
длине ног, продольному диаметру груди, тазовому диаметру, 
верхнему отрезку туловища, обхват запястья, жировым склад-
кам на конечностях. 

Мужское население прибрежья, по сравнению с предгор-
ным, более массивнее и крупнее. Величины признаков, характе-
ризующие жировой и мускульный компоненты, у мужчин аб-
хазов прибрежной зоны выше, чем у мужчин предгорной зоны, 
у которых чаще встречаются индивидуумы с более гармоничным 
физическим развитием. В качестве основных показателей физи-
ческого развития принимались такие признаки как длина и 
масса тела, обхваты грудной клетки талии и ягодиц, ширина 
плеч и таза. Величины этих признаков и их соотношения между 
собой дают общее представление об уровне физического разви-
тия исследуемого объекта. Состояние физического развития и 
некоторые функциональные возможности организма (работоспо-
собность, выносливость, психические качества, сопротивляемость 
организма к заболеваниям и т. д.) находятя в определенной 
взаимосвязи. Примечательно, что наибольшее число лиц с гар-
моничным физическим развитием встречается в предгорной зоне 
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у населения возрастной когорты 30—40 лет (в селах Члоу, 
Джгерда , Ачандара, Отхара) . 

В изученных нами возрастных поколениях (20—29, 30—39 и 
40—49 лет) мужчин абхазов сравнительно меньшую изменчи-
вость проявляют признаки, характеризующие скелет: длина ту-
ловища (разница средних величин признака между возрастными 
группами 20—29 и 40—49 лет составляет 0,22 см; длина верхне-
го отрезка туловища (1,20 см); длина руки (1,20 см); длина но-
ги (1,04 см); величины диаметров мышелков длинных костей 
конечностей — плеча (1,06 мм), предплечья (0,07 мм), бедра 
(0,37 мм), голени (0,03 мм); плечевой диаметр (0,53 см), тазо-
вый диаметр (0,56 см), поперечный диаметр груди (0,64 см), 
продольный диаметр груди (1,62 см). 

Существенно, что с возрастом между группами 20—29 и 
40—49 лет уменьшается значение средней длины тела на 
2,42 см; увеличиваются: вес тела на 2,92 кг; обхват талии на 
7,68 см; обхват ягодиц на 2,61 см; толщина жировых складок 
под лопаткой, на груди, на животе на 1,5—2,5 мм; количество 
жира по отношению к массе тела на 1,92%. 

Несмотря на отсутствие какой-либо заметной разницы меж-
ду возрастными группами по объему мускулатуры, тонус ее сни-
жается с возрастом, а разница в силе сжатия ручного дина-
мометра между мужчинами возрастных групп в 20—29 и 40— 
49 лет составляет около 15—20 кг. 

Количество жирового компонента в выборках различных 
возрастных групп, увеличивается от молодых возрастов к стар-
шим. Прежде всего это увеличение касается подкожной жиро-
вой клетчатки на корпусе (особенно на животе) . Количество 
подкожного жира на конечностях в большинстве случаев начи-
нает увеличиваться лишь после 40 лет, и то весьма незначи-
тельно. По нашему мнению, обнаруженная у абхазских мужчин 
незначительная тенденция к увеличению количества жирового 
компонента с возрастом не оказывает отрицательного влияния 
на их здоровье и процесс старения. Сравнительная стабильность 
средних характеристик, у различных возрастных групп и степе-
ни однородной выраженности соматических особенностей у этих 
групп, по-видимому, являются следствием сравнительно замед-
ленной изменчивости традиционной формы образа жизни, усло-
вий труда и питания. 

Возрастная изменчивость типов телосложения в группах 
мужчин абхазов заключается прежде всего в трансформации 
мускульных и переходных (грудно-мускульного и мускульно-
грудного) типов в мускульно-брюшной, брюшно-мускульный, 
брюшной и неопределенный типы. При этом в возрастной груп-
пе 40—49 лет все еще сохраняется значительный процент пере-
ходных — грудно-мускульного и мускульно-грудного (22,3%) и 
мускульных типов (33,0%), а доля брюшного типа не превыша-
ет 6,7% выборки (см. табл. 2). 
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Т а б л и ц а 2 

Возрастная динамика соотношения типов телосложения 
у мужчин абхазов (в % выборки) 

Типы телосложения 20—29 
лет 

3 0 - 3 9 
лет 

40—49 
лет 

1 Грудной 8 , 9 9 , 0 8 , 4 
2 Грудно-мускульный 20.1 11,4 14,6 
3 Мускульно-грудной 13,4 13 ,5 7 , 7 
4 Мускульный 5 1 , 8 4 5 , 7 33 ,0 
5 М\ скульно-брюшной 1,9 5 ' 2 9 , 6 
6 Брюшно-мускульный 2 . 6 5 , 2 9 , 6 
7 Брюшной 0 , 6 2 , 4 6 , 7 
8 Неопределенный 0 , 6 7 , 6 10,3 

Для количественного определения морфологических разли-
чий между исследованными группами методом обобщенных рас-
стояний Махаланобиса (Б2) были рассчитаны расстояния для 
двух больших групп признаков — наиболее генетически детер-
минированных, характеризующих скелет, и признаков, имеющих 
более выраженную средовую детерминацию — характеризую-
щих жировой и мускульный компоненты тела. При этом наи-
меньшие величины обобщенных расстояний по размерам скеле-
та обнаруживаются между селами, имеющими общий круг брач-
ных связей (в Очамчирском районе — между селами Атара и 
Джгерда , Пакуаш и Члоу; в Гудаутском районе — между села-
ми Ачандара и Абгархук, Джирхуа и Отхара) . Примечательно, 
что обобщенные расстояния и по признакам, характеризующим 
жир_ и мускулатуру, дают наименьшие значения между селами, 
расположенными внутри района. Абсолютные величины обобщен-
ных расстояний по группе признаков, характеризующих скелет в 
целом, заметно ниже, чем по признакам, характеризующим мус-
кульный и жировой компоненты тела. 

Проанализировав внутригрупповую и межгрупповую измен-
чивость морфологических особенностей тела мужчин абхазов, 
мы приходим к заключению в том, что взрослое абхазское муж-
ское сельское население в целом характеризуется наличием зна-
чительной доли лиц с оптимальным соотношением соматических 
компонентов, гармоническим физическим развитием и незначи-
тельным числом крайних его вариантов — истощения и ожире-
ния. В целом для мужского сельского абхазского населения ха-
рактерны: растянутость во времени формирования и роста орга-
низма в юношестве, несколько замедленная возрастная изменчи-
вость в зрелом возрасте; в определенных условиях это ведет к 
длительной старости с сохранением достаточной физической де-
еспособности. Сказанное в наибольшей степени касается сел 
предгорной зоны, где и наблюдаетя чаще явление долгожитель-
ства . 
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Среди сельского абхазского населения отмечается опреде-
ленная территориальная морфологическая дифференциация на-
селения в отношении развития жирового и мускульного компо-
нентов тела и соотношение типов телосложения. Мужское на-
селение предгорной зоны по сравнению с населением прибреж-
ной характеризуется более стабильным темпом эпохального 
тренда. Данное явление согласуется с существованием в пред-
горной зоне сравнительно устойчивых во времени стабильных, 
факторов среды (социально-экономических, природно-климати-
ческих, демографических и т. д.). 

Т а б л и ц а 3 

Величины обобщенных расстояний населения 8 сел Абхазии по двум 
группам морфологических признаков 

Признаки скелета : длина — туловища, верхнего 
отрезка туловища, ноги, руки, ширина — плеч, 
таза , поперечного и продольного диаметра груди, 

эпифизов плеча и голени 
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с . Пакуаш 1,596 0 .549 0 ,262 1,541 1,310 2 ,544 1,990 
с . Члоу 0 ,807 — 0,488 1.198 2 ,558 3 .595 5 ,866 3 , 1 8 3 
с . Джгерда 1 ,968 0 ,716 — 0 ,382 1,515 1,740 3 ,382 1,889 
с. Атара 0 ,539 0,684 0 .622 — 1.660 2 .070 3 ,619 2 ,186 
с. Абгархук 5 ,725 -,611 6.261 6.794 — 1,343 2 , 6 2 3 0 ,860 
с. Ачандара 5 .193 6 ,139 5.304 6 ,099 0 ,453 — 0 ,665 1,040 
с . Отхара 4 ,124 4 ,645 3 .937 4 ,614 2 ,223 1 . 7 . 3 — 2 ,133 

Признаки жирового и мускульного компонентов тела; вес тела . об?.ваты— 
груди, талии, ягодиц, бедра, голени, толщина жировых складок—под лопаткой* 
на плече, на животе; количество жира в °о к массе тела. 

По-видимому, явление долгожительства обнаруживается у 
лиц, имеющих наиболее гармоничное развитие в 40—50-летнем 
возрасте. К гармонически развитому типу телосложения (с кото-
рым связано долгожительство) у абхазов по нашему мнению сле-
дует отнести не конкретный тип с выраженными свойствами 
(грудной, мускульный, брюшной), а синтетически интегральный 

тип, являющийся переходной формой и включающий в себе оп-
тимальное сочетание полезных качеств других типов. Такой тип 
телосложения (например: мускульно-грудной) при прочих рав-
ных условиях влияет на долговечность жизнедеятельности орга-
низма. 
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Явление долгожительства возникает при определенных ус-
ловиях среды. По-видимому, проблема продления жизни челове-
ка будет положительно решена только при соответствующей 
оценке роли внешней среды в формировании таких организмов. 
Социально-экономические, гигиенические, хозяйственно-бытовые, 
культурные и другие отдельные перемены в жизни человека не 
приводят к долгожительству. Только комплекс условий антропо-
экологической ниши могут создать долгожительские формы ор-
ганизмов. 

Отмеченные особенности морфологического статуса мужчин 
абхазов и долгожительство сложились под влиянием общих 
факторов: сравнительной комфортностью климатической зоны 
обитания; разнообразностью и постоянством физических нагру-
зок в процессе умеренного труда; сезонностью характера пита-
ния, разнообразием компонентов и умеренностью калорийности 
пищи; особенностями структуры брачных связей, характеризую-
щихся как «саморегулирующаяся» биологическая единица, не 
выходящая далеко за рамки собственной этнопопуляции, в то 
же время при горизонтальном распределении генов не замыкаю-
щихся внутри только своей популяции («пульсирующая диффу-
зия генов»). Эти же факторы, по нашему мнению, являются ос-
новными определяющими современный статус антропоморфоло-
гии абхазов сельских мужчин. 
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в и. К О З Л О В 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Представленные в этой книге статьи отражают различные 
важные аспекты этнографической и антропологической частей 
комплексного исследования феномена абхазского долгожитель-
ства. Другую существенную часть такого комплексного исследо-
вания составили работы по медицинской и генетико-биологичес-
кой тематике, что при изучении долгожительства было гораздо 
более традиционно — такие геронтологические исследования в 
нашей стране, да и в других странах мира, проводятся уже 
сравнительно давно; в СССР они возглавляются Институтом ге-
ронтологии АМН СССР (г. Киев), по Грузин — отделом герон-
тологии Института экспериментальной морфологии АН 
Груз.ССР (г. Тбилиси). Привлечение к разработке проблем 
долгожительства этнографов и антропологов, определившее 
кстати сказать, оригинальность и шпроту всего этого комплекс-
ного исследования, обуславливалось рядом причин, которые 
уместно хотя бы кратко рассмотреть, чтобы в заключение по-
казать место и роль тематики, отраженной в отдельных стать-
ях данной книги. 

Долгожители, т. е. люди в возрасте 90 лет и старше, встре-
чаются по существу во всех областях и республиках нашей 
страны; только в Москве, например, с ее восьмимиллионным на-
селением таких людей почти в 4 раза больше, чем во всей Аб-
хазии. Однако в процентном отношении долгожителей в Москве 
в 35 раз меньше, чем в Абхазии, и примерно в 50 раз меньше, 
чем среди абхазов (на 1970 г.). Большое значение имеет и то, 
что московские долгожители мало чем связаны друг с другом, 
да зачастую и не знают о существовании друг друга; у них 
есть общие черты жизни, но эти черты обусловлены теми внеш-
ними для них особенностями городской среды, которые почти с 
одинаковой силой действуют, скажем и в Ленинграде, и в Кие-
ве. и в Баку. Короче говоря, они представляют собой, так на-
зываемую, статистическую совокупность людей, выделенную по 
месту их жительства. Что же касается абхазских долгожите-
лей, то они связаны друг с другом по-существу десятками креп-
ких нитей и зачастую лично знакомы между собой. В целом все 
они входят в сравнительно небольшой, специфический в куль-
турно-бытовом отношении народ (этнос), могущий с некоторой 
условностью быть названным абхазской долгожительской попу-
ляцией. 
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Как отмечалось во Введении, еще первые попытки иссле-
дования долголетних людей в Абхазии (да и в других частях 
страны) характерны вниманием к особенностям их жизни, их 
распорядка дня, питания, личных привычек и т. п., а также, 
например, к их семейному положению, особенностям психики и 
другим индивидуальным характеристикам. Однако такие наб-
людения были довольно отрывочными и в общем неглубокими, 
они использовались скорее для догадок о связи долголетия тех 
или иных конкретных людей с особенностями их личности и 
всего жизненного уклада, нежели для подлинно научных выво-
дов; часто они носили преимущественно иллюстративный харак-
тер. Некоторые характеристики образа жизни и личных свойств 
долголетних людей фиксировались и в более основательных ге-
ронтологических исследованиях. Но там, где в подобных ис-
следованиях практиковался сбор материалов по большим 
группам долгожителей (обычно с применением анкетного 
метода), такие характеристики редко связывались с ме-
дико-биологическими обследованиями; там же, где иссле-
дователи к такой связи стремились, изучение феномена долго-
жительства велось опять-таки на индивидуальном, а не на 
популяционном или групповом уровне. На основании ме-
дицинских обследований геронтологи приходили к выводам 
о том, что по степени изношенности основных органов 
(сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.) и в 
целом, по так называемому биологическому возрасту, долгожи-
тели оказывались моложе своего календарного или хронологи-
ческого возраста. Но причины этого явления были довольно 
неопределенными и во всяком случае настолько различались у 
разных людей, что перейти от индивидуальных характеристик к 
широким обобщающим выводам было трудно. Вероятно, имен-
но поэтому наиболее существенные гипотезы о причинах ста-
рения организма людей были сформулированы и основные био-
лого-геронтологические выводы о закономерностях этого про-
цесса были получены благодаря исследованиям не на личност-
ном, а на клеточном уровне. 

Изучение же естественно-исторически возникшего и доста-
точно устойчиво (по меньшей мере в течение 2—3 поколений) 
прослеживаемого феномена группового (в данном случае — 
абхазского) долгожительства позволило сразу же направить 
исследование в новом, до сих пор не практиковавшемся во всей 
мировой науке, направлении. Важное значение при этом сразу 
же получила характеристика специфики образа жизни иссле-
дуемой группы, а точнее — ее этно-экологических особенностей 
как в части взаимодействия абхазов со специфической для них 
окружающей природной средой, так и в части их внутригруп-
повых — социальных и культурно-бытовых отношений, связан-
ных с традициями, психическими особенностями и т. п. Сушест-
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венное место при этом также сразу же заняло и антропологи-
ческое исследование абхазов, что ранее никогда не применя-
лось при изучении феномена долгожительства. 

Во Введении к данной книге отмечалось, что примерно од-
новременно с ней из печати выходит коллективная монография. 
«Абхазское долгожительство», в которой обобщены основные 
результаты комплексного исследования, проведенного за более 
чем пятилетний период силами научных сотрудников различных 
специальностей. Там же во Введении кратко сообщалось и о 
содержании монографии «Абхазское долгожительство», сущест-
венное место в которой заняли, в частности, разделы, посвя-
щенные биолого-медицинским исследованиям феномена груп-
пового долгожительства. Что же касается данной книги, то, как 
смогут убедиться и сами читатели, она представляет собой свое-
го рода дополнение к данной монографии. Тематически это 
дополнение менее широко, оно ограничено рамками демографи-
ческого, этнографического, психологического и антропологичес-
кого аспектов комплексной проблемы долгожительства, т. е. 
именно такими аспектами, которые придали всему исследованию 
группового долгожительства наибольшую оригинальность. Кон-
центрация внимания на указанных аспектах комплексного ис-
следования позволило углубиться в существо отдельных вопро-
сов и рассмотреть некоторые смежные с ними, что придало дан-
ной книге и достаточно самостоятельный характер. 

В связи с этим, целесообразно остановиться на кратком об-
зоре статей данной книги с рассмотрением наиболее интересных 
из содержащихся в них фактов и выводов. 

Демографическая тематика представлена в книге двумя 
статьями. Первая из них, посвященная общей демографической 
характеристике населения Абхазии, дает тот необходимый ста-
тистический материал, без которого невозможно не только ис-
следование явлений долгожительства, но и по-существу изуче-
ние любых аспектов жизни этой республики. Однако в связи с 
тематикой данной книги надлежит обратить особое внимание 
читателей на таблицу индексов долгожительства по крупней-
шим национальностям Абхазии (см. стр. 15). Эта таблица ясно 
показывает, что основной индекс долгожительства (отношение 
числа людей в возрасте 90 лет и старше к числу людей в воз-
расте 60 лет и старше — в таблице ИД 2 ) у сельских абхазов, 
которые и были основным объектом нашего исследования, — в 
5.5 раз выше, чем у живущих в сельской местности Абхазии 
русских , и почти в 2 раза выше, чем среди живущих там ж е 
грузин и армян. Из этого следует тот важный вывод, что бла-
гоприятные в целом для жизни людей природные условия Аб-
хазии и занятие сельским хозяйством с регулярным пребыва-
нием на свежем воздухе и соответствующими физическими на-
грузками, к чему призывают геронтологи, сами по себе еще не 
обеспечивают долголетия. Д л я этого, следовательно, нужны ка-
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•ние-то дополнительные факторы. Одним из них, несомненно, яв-
ляется давность обитания той или иной этнической группы в 
•конкретной природной среде, длительность ее естественной адап-
тации к этой среде, причем приобретенное физиологическое при-
способление к ней организма может в какой-то степени переда-
ваться новому поколению, повышая его жизнеспособность. Дру-
гим — успешность адаптации этнических групп к природной 
среде; учитывая же, что основным механизмом такой групповой 
адаптации является трудовая деятельность людей, их культура 
(прежде всего так называемая материальная культура — жи-
лище, одежда, пища и т. д.), то эта успешность обусловлена 
определенной культурно-бытовой спецификой данной группы, 
передаваемой от поколения к поколению в виде народных тра-
диций. И, видимо, отчасти поэтому у русских, сравнительно не-
давно поселившихся в Абхазии и еще недостаточно адаптиро-
вавшихся к ее природным условиям ни в физиологическом, ни 
в культурно-бытовом отношении, индекс долгожительства пока 
ниже среднего по стране. 

Вторая демографическая статья — о верификации возраста 
долгожителей — имеет тематически более узкие рамки, чем пер-
вая, но значение ее содержания для всего комплексного исследо-
вания феномена долгожительства очень велико, ибо должным 
научным выводам служат только тщательно проведенные ис-
ходные данные. Пересказывать хотя бы кратко содержание этой 
статьи, как и первой, явно нецелесообразно, но хотелось бы об-
ратить внимание читателей на отмеченную в ней социальную 
престижность возраста у абхазов. Это явление, нередко находя-
щее свое отражение в случаях завышения фактического воз-
раста старых людей, вместе с тем представляет собой важную 
особенность всей традиционной жизни не только абхазов, но, ви-
димо, в той или иной степени, всех долгожительских этнических 
групп. Сама по себе престижность возраста — это лишь одно 
из проявлений особой социально-психологической — «геронто-

фильной атмосферы», т. е. той атмосферы подчеркнутого уваже-
ния к старым людям и заботы о них, которая во многом способ-
ствует их долголетию. Там, где старые люди не окружены доста-
точным вниманием и заботой, где они чувствуют себя оторван-
ными от жизни коллектива, одинокими мало кому нужными 
людьми, •— случаев долгожительства очень мало. 

Этнографические по своей тематике статьи начинаются с 
очерка, показывающего традиционные представления абхазов о 
жизнедеятельности организма человека. Этот очерк вводит нас в 
обширную и до сих пор мало изученную область общебиологи-
ческих народных концепций, в данном случае — связанных 
со здоровьем людей, в область, где так называемая народная 
медицина переплетается с этнической психологией. Среди мно-
гочисленных затронутых в этой статье вопросов следует отме-
тить традиционно настороженное отношение абхазов к потовы-
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делению, взгляд на пот как на что-то сильно загрязняющее че-
ловека. С этим воззрением связано и распространенное среди 
старых людей мнение о том, что тяжелый физический труд не 
способствует долголетию. Аналогичные взгляды отражены и в 
большой статье о трудовой деятельности абхазских долгожите-
лей. Надлежит заметить, что содержание этой статьи шире ее 
заглавия. В ней в форме живого научно-популярного очерка со-
держатся краткие жизнеописания нескольких абхазских долго-
жителей, их традиционные занятия в земледелии, скотоводстве 
и домашнем хозяйстве, семейные отношения и т. д. Показ всего 
длинного и нередко трудного пути конкретных старых людей 
позволяет опровергнуть бытующее неверное представление о 
том, что долголетие — это, якобы, результат полностью спокой-
ной, счастливой жизни. Большинство геронтов испытывали в 
своей жизни не только радость но и большое горе, однако бла-
годаря, видимо, сильной жизнеспособности их организма, да и 
•существенной поддержки со стороны окружающих, связанной с 
той самой геронтофильной социально-психологической атмосфе-
рой абхазского общества, о которой говорилось выше, они суме-
ли преодолеть негативные последствия вызванных этим горем 
•стрессов. 

В широкой и сложной системе жизнеобеспечения, направлен-
ной на поддержание здоровья людей и их многообразной дея-
тельности, особо важная роль принадлежит питанию. Распро-
странено мнение о том, что «кавказское», в данном случае — аб-
хазское долгожительство во многом обусловлено особенностями 
традиционного питания. При углубленном изучении этого факто-
ра долголетия приходится учитывать не только калорийность 
пищи и ее состав (белки, жиры, углеводы, витамины и т. д.), по 
н способ приготовления пищи, время ее приема, особенности 
трапезы и многие другие стороны питания, которые обычно изу-
чаются не медиками-диетологами, а этнографами. В данной кни-
ге помещена статья, посвященная рассмотрению наиболее важ-
ной части пищи абхазов, представленная ее растительными ком-
понентами. Обращает на себя внимание богатство этих расти-
тельных компонентов и разнообразие способов их использова-
ния для питания, что свидетельствует об уже упомянутой дав-
ней и в целом успешной адаптации абхазов к природно-эколо-
гпческнм условиям их жизни. Эту адаптацию, впрочем, нельзя 
считать полностью завершенной: так, абхазы не употребляют в 
ттищу съедобных грибов, довольно широко распространенных в 
предгорных лесах, нередко — вблизи их селений. Следует от-
метить также, что питание аОхазов близко к рекомендуемому 
геронтологами для людей пожилого и старческого возраста, но 
его нельзя считать вполне оптимальным для людей молодого 
возраста, которым требуется больше белков животного проис-
хождения. Традиционное питание других долгожительских групп 
Кавказа , например азербайджанцев, довольно существенно от-
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личается от питания абхазов, поэтому этот важный фактор 
здоровья и долголетия, очевидно, полностью проявляется лишь в 
тесном взаимодействии с другими факторами. 

Антропологическая тематика в данной книге представлена 
двумя статьями. В перзой из них, посвященной сравнительной 
антропологической характеристике абхазов, сделан интересный 
в научном отношении вывод о том, что сравнительно неболь-
шие по численности абхазы отличаются значительным разнооб-
разием антропологических признаков, т. е. морфологическим по-
лиморфизмом. Такому их антропологическому разнообразию, ве-
роятно, соответствует и большая вариабельность адаптивных 
свойств как на индивидуальном уровне, так — в результате 
удачных комбинаций — и на популяцнонном уровне, что и при-
водит в конечном результате к большей вероятности появления 
феномена группового долгожнтельства. Во второй статье речь 
идет о так называемых конституциональных, т. е. главным об-
разом телесных особенностях абхазов. Еще при первых встречах 
с абхазскими долгожителями бросалось в глаза, что большинст-
во из них — это люди сравнительно невысокого роста и худо-
щавые; в данной статье это первое зрительное впечатление уточ-
няется материалами широкого специального обследования. Ав-
тор приходит к интересному выводу о том, что к долголетию бо-
лее способны люди с определенным телосложением, хотя кон-
кретное значение и действие тех или иных характеристик кон-
ституции, например роста, еще не изучено. 

Особенности конституции человека, как и другие биологи-
ческие по своей сущности характеристики, как известно, пере-
даются по наследству от одного поколения — к другому, и уже 
это говорит о необходимости, учета в данном исследовании гене-
тических факторов. О важном значении генетических факторов 
для долголетия свидетельствуют и многие исследования меди-
ков-геронтологов. Однако насколько велико значение этих фак-
торов по сравнению с природно-экологическими факторами и с 
факторами образа жизни сказать трудно. Кроме того при изу-
чении феномена долгожительства перед исследователями стоят 
не три раздельных системы факторов, а три группы факторов, 
органически взаимодействующих в пределах одной системы. Ос-
новная часть особого генофонда абхазской популяции, как и у 
большинства других популяций, сформировалась, вероятно, в 
биолого-медицинскую часть всей комплексной работы по изуче-
нию долгожнтельства. Меднко-генетики уже давно пришли к 
выводу о том, что браки между близкими родственниками (так 
называемый инбридинг) отрицательно сказываются на здоровье 
нового поколения. Упрощать это явление не следует, неблаго-
приятные последствия инбридинга проявляются лишь тогда, ког-
да в тех или иных родственных линиях уже имеются наследст-
венно передаваемые болезни. Но так или иначе, чем строже соб-
людаются запреты на такие браки, чем шире брачные круги. 
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как это наблюдается у абхазов, тем чаще можно ожидать, при 
прочих равных условиях, случаев долгожнтельства. Большие 
размеры брачных кругов у абхазов, выходящих далеко за пре-
делы соответствующих селений, позволяют с некоторой услов-
ностью представить его в виде единой популяции или по край-
ней мере в виде двух близкородственных популяций (абжуйской 
и бзыбской), связи между которыми все более усиливаются. 

Выше уже говорилось о существовании внутри этнических 
долгожительских групп особой -социально-психологической ат-
мосферы, способствующей долголетию. Следует особо подчерк-
нуть, что одним из наиболее оригинальных результатов всего 
комплексного исследования долгожительства как раз и было 
установление того важного места, которое занимают среди его 
причин психологические факторы. В статье, специально посвя-
щенной таким этнопсихологическим факторам у абхазов, показа-
но многообразие их проявлений в самых различных аспектах 
жизни. Не повторяя сказанного выше о некоторых формах про-
явления таких факторов, хотелось бы отметить, во-первых, тот 
факт, что у долгожителей сохраняется «густота» их социальных 
связей и что именно бытование широких социальных (фамиль-
но-родственных, соседских и др.) связей помогает смягчить влия-
ние на здоровье сильных отрицательных эмоций, вызванных на-
пример, смертью близкого человека, под влиянием местных 
природно-экологических и других условий. Но и в тех слу-
чаях, когда новые гены привносились в нее извне, они про-
ходили своего рода естественный отбор опять-таки в местных 
природно-экологических и социально-культурных условиях. 
В рамках этнической экологии само явление группового 
долгожительства может рассматриваться как важный, хотя 
и не единственный показатель успешности адаптации к среде 
обитания. Однако и при таком подходе в возникновении этого 
феномена остается много неясного, что может быть оконча-
тельно выяснено лишь результатами дальнейших исследований. 
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