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Вблизи горы Аисырра я некогда рожден;
И людьми из Апсилаа Виталием окрещен.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Абхазия – страна, наполненная плодотворным зноем солн-
ца, куда ни кинь взор вокруг зеленые горы, синие волны моря 
и розовые пески берегов... Субтропическая природа и влажная 
земля рождает неистовое буйство жизни, порождая изобилие в 
скоротечной смене поколений, мощном водовороте рождений 
и смертей.

Абхазия (Апсны) – классическая страна вертикальной пояс-
ности, расположена на юге евразийского континента, на Черно-
морском побережье Закавказья, непосредственно между двумя 
мирами – Азией и Европой, между Востоком и Западом. Этот 
факт имеет огромное значение для абхазов, так как «место раз-
вития» народа, как и сам народ, принадлежит истории. «Место 
развития» – эта та нейтральная среда, которая принимала раз-
ных богов и терпела любые культуры, в то же время, сохраняя 
«свой духовный мир». Оно существенным образом влияет на 
быт, образ жизни, психологию, на социальную организацию и 
государственное устройство абхазского народа.

Специфичность географического расположения предопре-
деляет этническое и психологическое отличия типа мышления 
и действия народа. По мнению абхазов, иметь свое место под 
небом – это не просто фактор национального самосознания, а, 
прежде всего, процесс самопознания. Отсюда установка – легче 
понять, что я другой, чем понять, почему я такой, то есть по-
знать и понять себя, отсюда и задача абхазского народа – по-
знать себя в органически целой человеческой ткани и познать 
основную нить, связывающую все народы, составляющие мир. 
На протяжении всей обозримой истории Абхазии – главное для 
абхазов сохранение самости: народ не должен желать «быть, как 
другие». Он должен желать быть «самим собой».

В этом процессе самопознания решающую роль играли ин-
ституты: как культуры, так и государство. Одним из основных 
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элементов абхазской концепции стало учение о культуре как 
симфонической личности. По мнению абхазов, ни отдельный 
индивид, ни формальное волеизъявление их совокупности (ев-
ропейская демократия) не отражают настоящих национальных 
интересов, взятых в целостной взаимосвязи прошлого, настоя-
щего и будущего. Это возможно лишь в культуре, выступающей 
в качестве симфонической личности, по отношению к которой 
воля, свобода конкретного члена сообщества имеют смысл как 
индивидуализация этого симфонического целого.

В отличие от европейской традиции, в которой исходным 
базисным понятием является личность как индивид, обладаю-
щий неотъемлемыми правами-свойствами, у абхазов за основу 
принимается симфоническая личность как живое органиче-
ское единство или такое единство множества, когда и единство, 
и множество отдельно друг от друга не существуют. Это не оз-
начает, что абхазы отрицают личность как индивид, но, с их 
точки зрения, он существует соотносительно симфоническому 
целому – семье, сословию, народу. Каждое из этих образований 
является симфонической личностью. По их мнению, эмпириче-
ский процесс формирования симфонической личности не всег-
да совершенен. 

Конечно, с абхазами можно о многом спорить и со многим 
не соглашаться. В частности, их концепция не охватывает все 
стороны абхазской действительности. Ценным в абхазской кон-
цепции является то, что в ней заложена концептуально-объеди-
нительная тенденция. Это – то самое «зерно», которое должно 
прорасти и дать плоды.

В преемственности, синтетичности, открытости к различ-
ным влияниям с одновременным сохранением своей самобыт-
ности – основной мотив абхазской концепции. И как знать, воз-
можно, именно в условиях радикальных перемен в обществе и 
осуществится долгожданный синтез культурных потоков еди-
ной человеческой цивилизации. 

В процессе поиска своего национального пути, самоиден-
тификации абхазы – теоретики, ученые, мыслители, все чаще 
апеллируют к забытым, ушедшим в прошлое историософским 
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концепциям и теориям. Потребность такого обращения к про-
шлому актуализируется тем, что у Абхазии нет пока своей, 
адекватной реалиям происходящих процессов национальной 
идеи, а если и есть, то лишь в форме духовной и политической 
предрасположенности к ней. 

Ныне, когда высказывается множество взаимоисключающих 
суждений о перспективах модернизации абхазского общества, 
вопрос «судьба Абхазии» перерос из сферы культурно-фило-
софских споров в принципиальный вопрос политического и 
социально-экономического бытия.

Высказываемые представления продолжают ранее сложив-
шиеся традиции, модернизированные и дополненные новыми 
аргументами. В этой связи следует отметить, что вопрос об ис-
токах абхазской нации, его культуре, как и вопрос о культуре 
и истоках любого другого народа, есть вечная, универсальная 
проблема бытия. Каждое поколение всегда будет решать ее по-
своему. Истина в этом вопросе, как и в других «вечных» вопро-
сах бытия человечества – в постоянном движении. Сам факт 
пребывания в постоянном поиске говорит о глубокой укоре-
ненности в традиции абхазского национального сознания, как 
и других народов, рефлексии философской и общественно-по-
литической мысли. История – тому яркое подтверждение.

Абхазия как государство, вне зависимости от режимов, кото-
рые складывались на протяжении ее развития, формировалась 
как некая целостность. Абхазы за время своего сосущество-
вания выработали уникальную культуру. Переплетение куль-
тур, совместное проживание и выживание с представителями 
разных народов создали позитивную этническую конгениаль-
ность, чувство внутренней симпатии и тяготения, выработа-
ли общую систему ценностных ориентаций, мироощущения и 
способа мышления. 

 Духовно-культурное единство Абхазии обусловлено исто-
рически сложившимся разделением труда, которое определило 
структуру ее экономики. И последнее – это геополитический 
фактор, о котором они никогда не забывают. Ведь Абхазия гео-
исторически представляет «срединный материк», и нарушение 
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законов ее развития чревато серьезными последствиями для 
мира в целом. Поэтому при всей полиэтничности и поликуль-
турности перед абхазами, как и перед другими народами, стоит 
задача осознания своих коренных интересов. Ныне, в условиях 
глубинных перемен, абхазам дается исторический шанс для вы-
работки адекватной национальной идеи, своего пути. 
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ВВЕДЕНИЕ

Понять историю и духовную жизнь абхазов – это, значит, 
иметь представление, о ее философии. С учтем этого, присту-
пим к рассмотрению основания философии абхазского народа, 
вступившего в процессе развития мышления, насчитывающего 
ряд тысячелетий.

При этом, рассматривая различия в этапах мышления, свой-
ственные сознанию древних абхазов видно, что для них в лю-
бом объекте, помимо нечто очевидного, воспринимаемого ими 
под влиянием индивидуального опыта или в процессе рацио-
нальной (хозяйственной итд) деятельности, таился также ми-
стический смысл, который ощущался ими как главный. 

Имеется в виду: первобытная форма постижения внешнего 
мира; внутренние образы объективного жизненного процесса; 
вневременные схемы или основания, согласно которым образовы-
вались мысли и чувства абхазов (как и у всего человечества), ко-
торые включали в себя всю палитру мифологических тем; коллек-
тивный осадок исторического прошлого, сохранившийся в памяти 
абхазов и составляет нечто всеобщее, имплицитно присущее им. 

Все это имеет архаический характер и может быть рассмо-
трено как своего рода глубинный, изначальный образ, который 
древние абхазы воспринимали только интуитивно, и который в 
результате бессознательной деятельности проявляются на «по-
верхности» сознания в форме различного рода видений, рели-
гиозных представлений, символов. И, наконец, все они находят 
воплощение в мифах и сновидениях, служат, питательной по-
чвой для воображения и фантазии, составляет исходный мате-
риал для «творчества».

Этот момент особенно интересен тем, что мифы и мифоло-
гемы, созданные именно в эту эпоху как раз и содержат упоми-
нание об образе «пс–дух», «пса-вода», как первоначалом всего 
сущего, олицетворенного в виде бога Духа воды – Адзы апсы. 
То есть первая переработка «физикального образа» (два аспек-
та мифологемы воды). Этим уже открывается основания абхаз-
ской философии. 
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Первичными формами бытия философской категории вы-
ступают не столько понятия, сколько смыслообразы, метафоры 
и аналоги. В философии абхазов эта особенность прослежива-
ется весьма отчетливо, несет на себе печать символического и 
метафорического образного отражения мира.

Исходный момент истории мышления абхазов в силу сказан-
ного определил их последующее участие в истории философии 
вообще. Абхазия находилась на стыке двух миров – Востока и 
Запада и служила в определенной степени некоторой переход-
ной связью между ними. В философии действует та же законо-
мерность попеременного прогресса и отставания, которые за-
висят от конкретных условий развития. 

В развитии абхазского общества всегда возникают эпохи, 
когда ранее сложившиеся ориентиры, выраженные системой 
универсалий культуры, перестают обеспечивать воспроизвод-
ство и сцепление необходимых обществу видов деятельности. В 
такие эпохи традиционные жизненные смыслы уже не позволя-
ют найти ответ на новые исторические вызовы. Традиция пере-
стает обеспечивать отбор и трансляцию социального опыта, 
становится неясным, что сохранить и что отбросить из опыта 
предыдущих поколений («распалась связь времен»). Поэтому 
философское познание выступает как особое самосознание 
культуры абхазов, активно воздействующее на ее развитие.
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Глава 1. КОЭВОЛЮЦИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА.1

Длительность важных событий жизни измеряется годами, а 
вся известная история человечества – тысячелетиями. Но всему 
этому предшествовала внушающая бездна времени, о котором 
мы знаем очень мало, так как зачастую не существует никаких 
письменных свидетельств тех лет. И нам сложно осмыслить 
саму огромность временного интервала, о котором идет речь. И 
все же у нас есть возможность датировать события достаточно 
отдаленного прошлого. Геологические исследования и радио-
активный метод предоставляют данные об археологических, 
палеонтологических и геологических событиях, а астрофизиче-
ская теория позволяет судить о возрасте планет. 

Наша планета уникальна по многообразию подсистем, струк-
тур, процессов и несет все главные типы органи зации. Земля, 
будучи одной из небольших астросистем, является наибольшей 
геосистемой, содержит в субстрате физические и химические 
системы и высту пает «эйкосом» (жилищем) для биосистем, а 
также социосистем. Но не вся Земля есть экосистема, где про-
исходит интеграция геосистем и биосистем. Именно геосисте-
мы оказываются непосредственными носителями биосистем. 
«Геос» является домом «Биоса», и человека, в частности «Геос» и 
«Биос» интегрируются в естественный «Экос». 

На определенной стадии эволюции Космоса и его компонен-
тов – геоса, биоса, экоса – возникло человечество, или «антро-
пос». Вначале это был лишь «биоантропос» в форме одной или 
нескольких фил и популяций. Его дальнейшее развитие вызва-
ло развертывание специфической социальной организации, как 
бы надстраивающейся над биоантропо-организацией, шире — 
над природной экоорганизацией.

Понятие «человечество» объемлет и биоорганизацию и со-
циоорганизацию, которое появилось позднее предыдущей. 
Наиболее общим признается понятие о человеческом обществе, 
1 См.: Бганба В.Р. Философия. Экология. Ноосфера. М., 2003; Бордо Харенберг. Хроника чело-
вечества. М., 1996; Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990; Древние Цивилиза-
ции. М., 1989; Тейлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1939; Леви – Стросс Клод. Структурная 
антропология. М.,1985; Фрейзер Дж. Золотая ветвь. М., 1984.
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социуме. Человек как микрокосм оказался тем средоточием, в 
котором, как в фокусе, совмещаются элементарные системы 
природного и социального мезокосмов. И в этом статусе чело-
века содержится потенциальная возможность того, что отчуж-
денная от природы социальная организация может обратиться 
в конвергентную компоненту обще космической. К основным 
внешним факторам общественного развития относится взаи-
модействие природы и человека, через которое и сама природа 
является опосредованным фактором социальной эволюции. И 
здесь оказывается необходимой дифференциация и интегра-
ция истории природы, истории человечества, наконец, истории 
общества и т. д.

Несколько сот тысяч лет назад, когда люди овладели огнем 
и вышли за пределы материнских экосистем, начинается соци-
альная история, связь которой с естественными изменениями и 
ритмикой геоса, биоса и экоса становится, чем дальше, тем ме-
нее ощутимой, особенно для последних тысячелетий. Челове-
ческое общество как новая сущность выделилось из природы, 
и тем самым оказалось как бы противопоставленным ей, хотя и 
ни в коем случае не изолированным от нее. Так, в относительно 
поздней фазе социального развития преодолеваются региональ-
ные генетические барьеры между отдельными популяциями, и 
возникает всечеловеческое биологическое взаимодействие. То 
есть на границе палеогена и неогена усилилась контрастность 
геолого-географических условий. С похолоданием климата в 
конце неогена совпало появление и развитие стадно-стайных 
австралопитековых гоминидов, активно занимавших экониши 
всеядных животных и некрофагов. На границе неогена и антро-
погена, появляется Homo Habilis («человек умелый») – в силу 
каких факторов (биологических, экологических, биосоциаль-
ных?) – неизвестно. Вместе с ним возникло антропогенное эко-
логическое давление особого рода – уничтожение гоминидами 
с помощью орудий беззащитных австралопитековых, из чего 
«становящийся» человек извлек способность к конкурентной 
борьбе за существование. Межвидовую борьбу люди дополни-
ли внутривидовой борьбой с применением орудий. 
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Сменявшие затем друг друга гоминиды – Homo Habilis, 
Homo Erectus (архантропы), Homo Sapiens (палеоантропы и не-
оантропы) – последовательно уничтожали предыдущие формы 
и форсировали биологический процесс их вымирания. Вместе с 
тем каждая новая форма экспансировала пределы тропических 
экосистем, заселяя умеренный пояс, где ускоряющийся антро-
погенез происходил на фоне стремительно изменяющихся гео-
экологических условий. Заполнение экологических ниш там не 
требовало борьбы с гоминидами относительно примитивных 
форм, но мобилизовывало все биосоциальные возможности, 
особенно такой регулятор, как взаимопомощь и сотрудниче-
ство. Смена прогрессивных форм гоминидов была связана с со-
циально-технической деятельностью. 

На определенных этапах развития орудийной деятельно-
сти люди, которые были активными стайными охотниками, 
становились причиной вымирания некоторых видов крупных 
млекопитающих, вплоть до мамонтов и пещерных львов. Уве-
личилось и число пожаров в лесах, повлекших дополнительное 
множество локальных биологических изменений. Все это, несо-
мненно, влияло на формирование представлений о сверхъесте-
ственном, в том числе и магическом.
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Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЯ «НАГЛЯДНО
ОБРАЗНОГО» МЫШЛЕНИЯ АБХАЗОВ

Речь идет о первоначальных этапах развития человеческого 
сознания, в том числе сознания абхазского и о возникновении 
их «наглядно-образного» мышления. Характерной особенно-
стью этапа (эпохи) «наглядно-образного» мышления абхазов 
было отделение действия от орудия и предмета труда и появле-
ние действия обобщенного, целью которого было уже не полу-
чение конкретного результата, а превращение результативного 
действия в его изображение. В этом смысле имитация действия 
(вместе с сопровождающими его звуками) стала выполнять сиг-
нальную, коммуникативную функцию. 

Постепенно такого рода имитация действия с помощью дви-
жения рук и других вспомогательных средств, будучи социаль-
но прогрессивным явлением, превратилась в «язык жестов». 
Будучи важным, в то время средством общения вместе с раз-
вивающимися на его основе звуками стал выполнять не менее 
важные социальные функции: коммуникативно-сигнифика-
тивную, регулятивную, а также функцию средств передачи 
информации – культурных традиций, обычаев и т.п. – от по-
коления к поколению. 

Перечисленные выше функции сохранились за такими дей-
ствиями и тогда, когда они превратились в магический ритуал. 
Это отмечается тем, что древние абхазы были ограничены и в 
знании подлинных причинно-следственных связей происхо-
дящих в мире, а потому не могли разобраться и в том, какие 
их действия выступают в качестве причин, а какие в качестве 
следствий. В своем сознании они связали успешный исход сво-
их трудовых усилий, а значит, и всю свою жизнь не только с ре-
зультативными действиями, но и с действиями символически-
ми, то есть иллюзорными. 

 Символические, иллюзорные действия, составившие основ-
ное содержание ритуала, в жизни древних абхазов постоянно 
переплетались с действиями результативными, т.е. реальными. 
Оба эти вида первобытной практики – иллюзорная, символиче-
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ская и реальная, предметная – в архаическом сознании рассма-
тривались, как в равной степени необходимы для благополучия 
всей жизни2. На этой стадии, начали формироваться первые 
формы конкретнопонятийного мышления и способы логиче-
ского рассуждения. К выводу о магических свойствах, о маги-
ческом влиянии, магических эманациях со стороны процессов, 
явлений и предметов природы древние абхазы (как и другие на-
роды) пришли вследствие своей склонности к рассуждению на 
основе аналогии, ибо одна из первых умственных операций, ко-
торую они освоили, было умозаключение по аналогии на осно-
ве сходных признаков. Результатом последнего было, рождение 
«каузальной» магии, основанной на принципе «после этого, 
значит, вследствие этого». 

Превращение идей в самостоятельную сущность привело к 
тому, что «древний абхаз», поставил слово над вещью и слепо 
поверил в силу слова, в способность последнего изменять саму 
вещь, влиять на ее судьбу. Слово было, в представлении наших 
предков, «именем», «знаком» предмета, как до того эту роль вы-
полнял описательный жест или рисунок, а потому власть над 
словом, как до того над любым другим знаком, позволяла им 
воздействовать на сам предмет. Вполне понятно, что эту воз-
можность наши далекие предки использовали максимально 
широко, следствием чего явилось возникновение заговора, за-
клинания, т.е. вербальной магии.

Комплексность архаического мышления объясняется отсут-
ствием у древнего абхаза достаточного количества языковых 
средств для выражения общих понятий, вследствие чего ему 
приходилось – выражать общее через отдельное. В результате 
такого рода операций в языке и появлялись цепочки понятий, 
взаимозаменяемых или ассоциативно связываемых друг с дру-
гом, причем обусловленность их связи с позиций формальной 
логики и структуры современных языков чаще всего отсутству-
ет. Но с точки зрения социально-гносеологической, историко-

2 Антология мировой философии. В 4-х, томах. М., 1989; Философская энциклопедия. М., 
1981; Бганба В.Р.Философия. (Краткий очерк истории философии) // Философия. Экология. 
Ноосфера. М., 2003.
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генетической она раскрывается как «метафорическая» или 
«метонимическая» ассоциация. 

 В каждой из семеи древних языков можно найти множество 
подобных семантических рядов. Причем эти семантические ас-
социации и связи были не только чувственно-образными; они 
одновременно порождали и специфические эмоции, ибо имели 
определенные нейрофизиологические обоснования. Эмоцио-
нальное же отношение к семантически-ассоциативным язы-
ковым рядам приводило к тому, что связи, которые возника-
ли между различными понятиями в этих рядах, переносились 
«древним абхазом», в объективный мир, где он также «нахо-
дил» связи между обозначаемыми этими понятиями объектами 
и явлениями. Магические верования такого рода были основа-
ны на реализации метафоро-метонимических трансформаций, 
на создании синтагматических течений из парадигматических 
связей и наоборот.

Вышеперечисленные особенности архаического сознания 
абхазов и явились когнитивными предпосылками и факторами 
возникновение веры в магию, обусловили становлению мифа 
абхазов. 
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Глава 3. МИФЫ АБХАЗОВ

 Мифы абхазов − самоценная, завершенная форма сознания, 
культурный неотъемлемый генофонд абхазского народа. Они 
не только хранители коллективной памяти народа, но и посто-
янно воспроизводимый способ осмысления событий, предо-
ставляющих чудесными и непознаваемыми. Мифы абхазов как 
ментальный феномен обладают бессознательной структурой, 
а различия касаются лишь материала образов, которыми он 
оперирует. Архаичное абхазское мышление довольно активно 
и свободно манипулирует весьма обширным набором оппози-
ций, противопоставлений, исходным материалом, для которых 
обычно выступают конкретные образы животных, растений, 
предметов, небесных светил и др. природных объектов, а также 
общие свойства (категории), признаки, форма и т.д. Эти оппо-
зиции, а их корни уходят в древнюю абхазскую магию, распо-
лагаются на различных уровнях сознания и взаимодействуют 
между собой. Дихотомия божественного и земного наиболее 
универсальная. Она пронизывала все сферы мировосприятия 
древнего абхаза и определенным образом структурировала все 
прочие полярные противопоставления. Менее универсальные, 
− например, космические («правое − левое», «высшее − низшее», 
«ночь − день», «жизнь − смерть»). Этические («добро − зло»). 
Этнические («мы − чужеземцы»). Мифологические («близнецы 
− антагонисты») и т.д.

Согласно этой концепции пространственные и временные 
характеристики космоса постигаются абхазом, как четыре 
стороны света (восток, юг, запад, север) и «центр», а также 
как четыре времени года (весна, лето, осень, зима). Каждому из 
этих сезонов ставится в соответствие одна из «пяти стихий» 
(дерево, огонь, земля, металл, вода). В каждый из этих сезонов: 
весна как «порождающая сила», летом как «вскармливающая», 
осенью как «собирающая урожай», зимой как «сберегающая». 
Весной все живое склоняется к «любви». Летом «жара», «ра-
дость» и «награды», осенью − как «прохлада», «строгость», зи-
мой − как «мороз», «смерть». 
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Божественные концепции постигаются абхазом, через Апсы 
− «дух, душа» – это жизненная энергия, нечто бессмертное, 
духовное начало. То есть − дух, душа, двигатель тела. Апстхэа 
– «дуновение души, туман, облако». Адыд (гром) – звук, голос 
«Духа воды». Амацэыс (молния) – проявление, проблеск «Духа 
воды». Акуапсата – «рассеющаяся вода, моросящий дождь, мо-
рось». Апсыз – «рыба, или затаивший дух». Азпсы – «мертвая 
вода» Апсуаа − «люди души». Апсыуаара – «душа взаймы». Ап-
сабара – «видение души», «природа, вселенная». Апсны – «стра-
на души, место души. Абхазия». Апсуа – «люди души, абхаз». 
Апсадгьыл – «земля души, родина, отечество». Апсырахатра 
– «умиротвориться, душеуспокоение». Апспжвара – «душераз-
дирание», взорваться». Апсейбакыра – «душевно вспылить». 
Апсейлашэара – «душевно вскипеть». Апсшэара – «душевный 
испуг». Апсмачхара – «бессилие души, терять сознание». Ап-
стынчра – «душеуспокоение». Апсымтэра – «душененасыт-
ность». Апсыцвгьара – «злой дух». Апстазаара – «жизнь», 
«душе содержание». Апсра – «смерть, умирать» – «тело без 
духа». Апстыцра – «выход духа из тела». Апсшэвара – «испуг 
души». Апсырахатра – «умиротворится». Апсытш – «слабый, 
безвольный». Апсыда – «лишенный духа». Апскы − «располо-
жение души» (место расположения духа, душа − центральное 
место). Апсыхэа – «помочь душе». Апстэы – «жертвенное жи-
вотное, предназначенный для души». Апсата − «благодеяния, 
местообитания души после смерти». Апстэара − «благодеяние, 
начало конца»3.

В период между III и II тысятилетием до н.э. произошел по-
степенный распад абхазо – адыгских племен. У древних абха-
зов «пс – дух», у древних адыгов «пса – вода», Адзы апсы – Дух 
воды. Адад (гром) – звук «Духа воды». Амацэыс (молния) – 
проявление «Духа воды». По закону гармонии всего сущего, 
разлитой во всей природе, все существующее живет дыханием. 
Этот мировой Дух воды – Адзы апсы – есть вдыхание жизни. 

3 Подробнее см.: Гублия Р.К. К этимологии элемента пс в абхазско-адыгских языках // Акту-
альные вопросы Абхазо-адыгской филологии. Карачаевск. 1997 г. С.20-35; Лопатинский Л.Г. 
Русско-кабардинский словарь с указателем. Смоленск. 1891. Вып. 12. Отд. 2. С.42.
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Дух воды – «Адзы апсы» у абхазов известно, как первопричи-
на всего сущего, оживляющая вселенную, природу, управляет 
судьбой людей, и разливает жизнь на Земле. 

Таким образом, всю историю абхазов можно разделить на до-
историю, историю и мировую историю. Особую роль в фазе аб-
хазской истории играет период, называемый осевым временем. 
Вся история абхазов4 истолковывается как смена трех основ-
ных типов культуры или мировосприятия: идеационную, иде-
алистическую и чувственную. Эти типы можно назвать также 
«религиозным», «промежуточным» и «материалистическим». 
Основу религиозной культуры составляет представление о 
Боге как всепроникающей реальности, которой подчинено зем-
ное существование человека. Материалистическая культура 
основывается на противоположном принципе: реально суще-
ствует только то, что поддается восприятию органами чувств. 
Промежуточная культура соединяет в себе элементы как ре-
лигиозной, так и материалистической культур.

В целом важнейшей характеристикой этого времени являет-
ся прорыв мифологического мировоззрения, переход от мифа к 
логосу. То есть, в осевое время впервые разделяются как проти-
воположности: земля и небо, сущее и должное, повседневное и 
идеал. Стремясь к идеалу, абхазы, признают первопричину все-
го сущего – Адзы апсы – Дух воды. 

4 Анчабадзе З.В. История и культура древней Абхазии. М., 1964. с. 120; Дзидзария Г.А. Ма-
хаджирство и проблемы истории Абхазии Х1Х столетия. Сухуми, 1975; Пантин И.В. Циклы и 
ритмы истории. Рязань, 1996.
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Таблица 15.

5 Новейший философский словарь. Минск, 1999. С. 33.

Древнейшая
мифология и 
магия

Мифология 
матриархата
(выделение 
человека 
из природы)

Судьба как 
внутренне
обоснованная 
и разумная за-
кономерность
мира.

Категория
древней аб-
хазской
 натур –
философии

Содержа-
ние
категории
«начало»

Тотем 
как начало

Судьба как 
объективная
 и чуждая 
рациональной 
обоснован-
ности 
слепая сила

Эпическая 
мифология па-
триархата
(выделение
человека 
из рода)

Субстанци-
ональное 
начало всего 
сущего Адзы 
апсы – 
Дух воды

Содержа-
ние
категории
«судьба»

Манна как 
признающая 
мир, 
сверхъесте-
ствен – ная 
сила, на ко-
торую можно 
воздейство-
вать

Персонифи-
цированное 
генетическое 
начало 
в образе
Матери - Зем-
ли

Безличное
генетическое 
начало типа.
пс–дух», 
пса – вода». 
 

Закономер-
ность,
как атрибут 
космоса и
 основа его
гармонии 
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Глава 4. О НАЧАЛЕ АБХАЗСКОЙ ФИЛОСОФИИ

 Философия абхазов творилась на протяжении тысячелетия. 
Ей предшествовала двуликая про/пред/философия. Это прежде 
всего художественно-мифико-религиозный мировоззренче-
ский комплекс:

 − плод в основном мировоззренческого выражения, резуль-
тат «великой метафоры» − переноса на природу внешних 
свойств человека и родового общества (антропосоцио-
морфизм), благодаря чему образуется сверхприродный 
мир мифов, 

 – и реальное жизнеобеспечивающее знание − плод практи-
ческого рассудка, интеллекта, логоса как «разумного сло-
ва» в отличие от мифообразующего «мифоса».

 Органически же философия абхазов непосредственно пред-
шествовала «профилософия». Профилософия − результат воз-
растающего воздействия мифико-религиозный комплекс вто-
рой части профилософии, выразившейся в описании антро-
посных (люди − люди), мифико-антропосных (боги − люди) и 
даже мифических (боги − боги) ситуаций, в «земных» реальных 
знаниях, в описании производственного процесса в культе раз-
умность. В результате этого воздействия в художественно – ми-
фическом, разумно мифическом комплексе зарождаются такие 
элементы философии как эпос абхазов. Генезис философии аб-
хазов следует понимать как движение мысли от мифа к фило-
софеме, благодаря логосу.

 С зарождения философии у абхазов происходит одновре-
менное зарождение философской терминологии. Первоначало 
всего сущего в философии древних абхазов «пс – дух», у древ-
них адыгов «пса – вода», Адзы апсы – Дух воды понимается 
как мировой дух воды, жизненная энергия, нечто бессмертное, 
духовное и жизненное начало. Оживляющее вселенную, при-
роду, который управляет судьбой людей и разливает жизнь на 
Земле. Абхазы так же верили в бессмертие и переселение души. 
А человек, по их мнению, подобно другим живым существам 
произошел из рыбы.
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 «Пс – дух», «пса – вода», Адзы апсы – Дух воды, − это сре-
да, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения. Но за-
чатие требует как женского, так и мужского начала: отсюда 
два аспекта мифологемы воды. В роли женского начала «пса – 
вода», выступает как аналог материнского лона и чрева, а также 
оплодотворяемого яйца, а оживляющее проникание «пс – дух» 
отождествляется с оплодотворяющим мужским семенем, за-
ставляющим воду «рожать». И происходит становление Слова 
плотью, а плоть обретает дух, чтобы узреть тайны Духа воды. 

То есть Существа получают бытие из двух понятий: «пс – 
дух», «пса – вода», Адзы апсы – Духа воды и возникают все 
вещи согласно ««сперматическим логосам6», в которых бог-
Логос выступает как закон организации и развития индиви-
дуальной «природы». Космос развивается циклически: в конце 
периода «пс – дух», «пса – вода», Адзы апсы» – Дух воды, по-
глощает прочие элементы, но в каждом следующем цикле мир 
возрождается из «пс – дух», «пса – вода», Адзы апсы – Дух 
воды, протосубстрата в прежнем виде. Высшей манифестаци-
ей бога-Логоса выступает творческий «пс – дух», «пса – вода», 
Адзы апсы – Дух воды, − «природа», или пневма (всепроника-
ющее дыхание, «душа» космического организма). 

 С мотивом «пс – дух», «пса – вода», Адзы апсы – Дух воды 
как первоначала соотносится значение Святая вода для акта 
омовения, возвращающего человека к исходной чистоте. Ри-
туальное омовение – как бы второе рождение, новый выход из 
материнской утробы.

 По мнению абхазов, в мире царствует необходимость. Все-
ленское «сцепление» причин понимается абхазами, как «ана-
сып – судьба», а его необходимость — как «алахьынца – рок». 

6 Сперматозоид – в переводе с греческого означает – «сперма» – «семя», «зоон» – «живое 
существо» и «эйдос» – « вид». То есть в сперматозоиде закодировано духовная и матери-
альная сущность человека – «пс – дух», «пса – вода», Адзы апсы – (закодированный Дух 
воды). Порция мужской спермы попадающая в «женское лоно» во время полового акта со-
держит сперматозоидов – от 350 до 500 миллионов, но только лишь одному из них удается 
добраться до верхней части маточной трубы, минуя высокую кислотную среду влагалища и 
оплодотворяет яйцеклетку и дает начало чьей – то судьбе. (Невероятно велик естественный 
отбор на молекулярном уровне).
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«Судьба» = «необходимость» = «пс – дух», «пса – вода», Адзы 
апсы – Дух воды, выступает как «промысел» целесообразно 
упорядочивающий мироздание.

 Дух воды в распределении текущей жизни господствует из-
вестная равномерность, как в кровообращении. Таким обра-
зом, первоначало всего сущего Дух воды – есть вся хранящаяся 
вселенская и человеческая мудрость. 

По мнению абхазов, все миры человека в земной жизни обла-
дают независимой волей, разумом и имеют огромные возмож-
ности воздействия на него. Эфирный мир, как мир поступков 
человека, являясь «генетической клеткой» реального мира че-
ловека, задает ему общий настрой, определяет тенденции его 
развития. Витальный мир отражает мир жизнедеятельности 
человека, а астральный мир задает направление развития ре-
альному миру. Ментальный мир как важнейший фактор актив-
ности определяет деятельностный менталитет реального мира. 
Мир духовный обеспечивает прогрессивное развитие реаль-
ного мира. (Такая последовательность соотношений оболочек 
человеческого существа полностью соответствует их порядку 
в постепенном восхождении от низшего к высшему духовному 
развитию).
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Глава 5. БЕССМЕРТИЯ ДУШИ У АБХАЗОВ

Бессмертие души у абхазов неразрывно связано с пониманием 
природы самой человеческой души как незримой, бестелесной и 
разумной, жизнь которой продолжается после смерти тела, пере-
ходя в вечность. Уже в мифологии абхазов обнаруживается, что 
посмертное достижение душой божественной жизни становится 
возможным через нравственное совершенствование человека. 
По мнению абхазов, душа возлегает к своему началу и только там 
начинает жить – это лучшее ее состояние, так как она сливается 
с Божественным Умом. Наиболее развернуты суждения абхазов 
о нравственной стороне Бессмертие души и миграции души от 
одного тела к другому. Подчеркивая личное бессмертие души и 
утверждая, что она осознает свое Я и борется на земле, осознавая 
эту сугубо личную моральную ответственность за свои действия, 
Абхазы побуждали человека следовать добродетели (Апсуара) и 
быть спокойным за судьбу собственной души, если он очищает 
себя еще в земной жизни. Однако истинная жизнь, по мнению 
абхазов, начинается в невидимом внеземном мире, где душа 
предстает перед судом богов, свершаемым на основе нравствен-
ной оценки прижизненных поступков человека – справедливых 
и несправедливых, добродетельных и порочных. 

По мнению абхазов, душа приближается к вечности, когда 
отрешается от представлений противоположностей – духа и 
материи, добра и зла, которые суть понятия только рефлексии, 
не успокаивающие дух, но Преходящие. Вечность – это не бес-
смертие в собственном смысле слова, а состояние гармонии, 
умного созерцания, слитости с истинным Началом, что и явля-
ется высочайшим в душе человека.

По приобретении душой сознательного бессмертия, по мне-
нию абхазов, раскрывается все ее внутреннее содержание, про-
являющееся в земной жизни менее явно, поскольку на земле 
человек не может познать полной истины, совершенной красо-
ты, нравственного высочайшего добра и полного блаженства. 
Таким образом, посмертная жизнь души должна стать углубле-
нием ее земной жизни.
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Глава 6. АБХАЗСКИЙ КОСМИЗМ7

Абхазский космизм – это соборность, духовное содержание 
абхазов. Чтобы распредметить содержание земной жизни чело-
века, нужно разложить определенную форму сознания, и тог-
да бытие, удерживаемое сознанием, распадается. В абхазском 
космизме мир делится на человеческий и не человеческий мир 
(видимый и невидимый мир). И оба эти мира связаны между 
собой по правилу чуда. Благодаря «чудесному» правилу види-
мые действия людей получают основания в невидимом мире. В 
этом «сказочном» мировосприятии нет намеренного уклонения 
от действительного мира. Осмысленными оставались только те 
действия людей, в которые вовлекались как живое существо, 
сочувствующее человеку

Понимание мира в абхазском космизме строится на основа-
нии; «потусторонней сущности и невыявленных субстанциях 
бытия». Внешний план заполнен сцеплением сил, имеющих иной 
(нечеловеческий) источник своего существования. Этот образ 
«заполненности» внешнего мира, мешающий укоренится в нем 
содержаниям внутренней жизни, имеет решающее значение для 
понимания абхазского космизма. Нереализованные во внешнем 
мире содержания внутренней жизни не исчезают. Они остаются, 
накапливаются и дают о себе знать в плетении жизни.

Существование неосуществленного и воздействие несосто-
явшихся состояний бытия образуют особую мистическую сто-
рону бытия, соизмеримого с человеком. В абхазской философии 
действие людей определяются их частной волей. «Условная 
воля есть воплощение наших мыслей и желаний в жизнь, безус-
ловная воля «порождена Вселенной»8. Частная (условная) воля 
зависит от многих побочных обстоятельств. То есть, какие – то 
времена проходят, а чувства и мысли проходящих времен оста-
ются. И если мы живем этими чувствами и мыслями, то на нас 
«непроизвольно действует ум и воля»9. 
7 См. подробнее, Инал – ипа Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории Абхазии. Сухуми, 1976; 
Бганба В.Р. Социальная экология. М., 2005.
8 Циолковский К.Э. Воля Вселенной. Грезы о Земле и небе. Тула. 1986, с. 307.
9 Вернадский В.И. Размышления натуралиста. М., 1977. Кн. 2, с. 42.
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Глава 7. АБХАЗСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПЕРИОД
 ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

Понять историю философии, это, значит, иметь ясное пред-
ставление о самой философии. Философские системы и носят 
на себе следы связей и взаимоотношений между различными 
национальными философиями. Страны духовно взаимообога-
щаются, и разница в отношениях этих двух моментов составля-
ет конкретное содержание истории философии народов. Учи-
тывая это можно приступить к истории философии абхазского 
народа, вступившего в процессе развития мышления за мно-
го столетий до н. э. Этот момент особенно интересен тем, что 
мифы и мифологемы, созданные в эту эпоху, как раз и содержат 
упоминание Духа воды – Адзы апсы. То есть первая переработ-
ка «физикального образа» в мышлении одного из древнейших 
племен Абхазов (Апсыуаа – люди духа) свелось к признанию 
Духа воды – Адзы апсы – первоначалом всего сущего и жизни. 
Этим уже открывается история абхазской философии. 

Определить место каждого народа в истории философии не 
значить найти его категориальную значимость. Исходный мо-
мент истории мышления Абхазии в силу сказанного определил 
ее последующее участие в истории философии вообще. Она 
находилась на стыке двух миров – Востока и Запада и служи-
ла некоторой переходной связи между ними. Путь проходил по 
территории Абхазии и в зависимости от положения дел на этом 
пути либо преуспевала, либо находилась в состоянии упадка 
вся общественно – экономическая и политико – культурная 
жизнь Абхазии с древнейших времен. Это был путь, который 
в свое время рекомендовали абхазские посланцы византийско-
му императору Юстиниану, как наиболее удобный для движе-
ния. На этом пути лежал важный торговый пункт, где согласно 
указанию историка четвертого века Прокопия Кессарийского, 
встречались друг с другом торговцы всех восточных стран: гре-
ки армяне, сирийцы, иранцы, китайцы и обитатели Индии. Та-
ково это направление, с которым было тесным образом связана 
история абхазской культуры, в частности и философской. Это 
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дает возможность найти конкретные данные, обусловливаю-
щие степень участия малых народов, в том числе и в Абхазии в 
общем, развитии философии.

Условия развития взаимоотношений с передовыми развиты-
ми, народами ставили древнюю Абхазию в благоприятное поло-
жение, что способствовало усвоению и переработке ее мысли-
телями, разных философских учений, мимо которых не могло 
пройти философское развитие. В сотрудничестве народов на 
поприще истории философии действует та же закономерность 
попеременного прогресса и отставания, которые зависят от 
конкретных условий развития. 

В период поздней античности, т.е. в первые века нашей эры 
Абхазия, как страна утверждается на стыке двух культур – Вос-
тока и Запада. Развитие шло не только с Востока на Запад, но 
и, наоборот, при этом взаимно обогащая друг друга. В первые 
века нашей эры Абхазия находится в экономических взаимоот-
ношениях соседями и на путях торговых связей, через нее, про-
ложенный еще с начала первого тысячелетия до н. э, греками. 
Рим, а затем и Византия стремились к торговым пунктам древ-
ней Абхазии на черноморском побережье, каким был, Диоску-
рия, и др.10

Греки основали в пунктах своих торговых взаимоотноше-
ний с древней Абхазии факторий, которые были одновременно 
и точками пересечения культурных связей и отношений. Гре-
ческое население все же не чувствовало себя, по всем данным, 
так укоренившимся, как это имело место в Малой Азии — на 
ионийском побережье, где и возникли зачатки греческой фило-
софии, либо в южной Италии, где процветала, например, пифа-
горейская философская школа.

 Диоскурия и другие торговые пункты облегчали духовную 
связь с Абхазией и с конца третьего и начала четвертого века 
тут создались все условия для создания и философской шко-
лы. То есть, торговые отношения с греками, и практическая на-
правленность общественной жизни в этом центре определили 
характер и духовную жизнь абхазов. Это обстоятельство, (как 

10 Прокопии Кессарийский. «Персидские воины».
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раньше определившееся) в отношении древней Абхазии, как к 
соседям, так и во внутренней общественно – экономической 
жизни, заставляют лучше рассмотреть начальную историю аб-
хазской философии в отношении Запада. Поскольку древняя 
Абхазия находилась на стыке двух миров – Востока и Запада, 
важно знать, каковы были отношения абхазских племен к со-
седям. Если греки, ознакомившиеся, как указывалось, с абхаз-
скими племенами уже к концу второго и к началу первого тыся-
челетия, сохранили те или иные следы этого знакомства, а под 
конец и целое сказание о путешествии в древнюю Абхазию, то 
в отношении Востока упоминания о взаимоотношениях с древ-
ней Абхазией намного запоздали и относится примерно к тре-
тьему веку уже нашей эры.
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Глава 8. АБХАЗО-ГРЕЧЕСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ В ПЕРВОМ ВЕКЕ Н.Э.

 Философские отношения древней Абхазии и Греции, по всем 
данным, имеют давнюю историю, но она не на всех ступенях 
развития одинаково документирована и приходится отрывоч-
ными сведениями. Если переработка представления о воде, как 
начале жизни, по выявленным данным, связывалась с абхазски-
ми древними представлениями о воде, то это обстоятельство 
должно было найти косвенное подтверждение и в дальнейших 
абхаза – греческих философских отношениях. Такими отноше-
ниями являются третье – четвертые века и особенно пятый век, 
когда греческая философия подошла к высшей ступени своего 
развития, и встал вопрос об ее дальнейшем развитии. К этому 
времени торговые отношения Абхазии и Греции развиваются 
по пути, проходящему через Абхазию о котором Страбон писал 
в своей «Географии»11.

 Сведения о философской школе в древней Абхазии сохра-
нились по преимуществу в греческих памятниках. А именно к 
третьему-четвертому веку названная философская школа, по 
своему характеру совпадало с греческими академиями. Ввиду 
некоторых специфических условий эта школа имела практиче-
ский характер, занимаясь подготовкой философски-вышколен-
ных деятелей в области политики и судебных дел. 

 Памятники, касающиеся таких центров культуры, в Абхазии 
не сохранились. Зато эти памятники сохранились в Греции, где 
языческая культура была значительно сильнее христианской 
и даже «совращала» еще некоторое время кое-кого обратно в 
лоно языческой философии: например, (Юлиана Апостата). Та-
кие центры были у греков в Малой Азии, на юге Италии и т. д., 
но характерно, что греческие источники не противопоставляют 
их Греции. По своему происхождению абхазский философский 
центр считается возникшим на месте, где местные питомцы 
Академии опять противопоставляются грекам в превосходстве 
усвоения искусства риторики. Ясно, что абхазская философ-

11 Страбон. География, кн. XI, гл. 2.3.
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ская культура была билингвической, т. е. двуязычной культу-
рой, когда одинаково легко пользовались и греческим и абхаз-
ским языком.

 О составе и программе школы приходится судить, по неко-
торым отрывочным сведениям. Не взирая на преимуществен-
ное изучение философских дисциплин, в школе, царил, более 
практический дух. Логика и риторика изучались по Аристоте-
лю, но с уклоном развития искусства публичного выступления, 
а торговые взаимоотношения с иностранцами (греками) с необ-
ходимостью юридического урегулирования взаимных споров, 
политические столкновения требовали искушенных в высту-
плениях ораторов. Эти обстоятельства придали высшей школе 
специфический характер, отличающий ее от современных гре-
ческих школ, развивающихся под знаменем воинствующего по-
литеизма неоплатонизма второго периода (Ямвлиха).

 Для истории данной школы некоторые сведения имеются у 
греческих историков – Прокопия Кессарийского и Агафия Ми-
ринейского (Схоластика). Если судить о характере и направ-
лении школы, то она, отвергая идеализм, не следуя за линией 
Платона, не дотягивала до линии Демокрита, но стояла за прак-
тически-материалистическое истолкование Аристотеля12. Шко-
ла отражала основные философские течения путем противопо-
ставления неоплатонизму аристотелизма. Примеры такой борь-
бы в пределах одной и той же философской школы встречались 
в Западной философии, например в византийской Академии (в 
Манганах) в XI пеке еще друг другу противостояли, Иоанн Итал 
и, Иоанн Ксифилин и др. 

12 Фемистий. Речи (Orationes) II, III, IV, IX, XXIV.
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Глава 9. ВЛИЯНИЕ АРИСТОТЕЛЕВСКОГО НАСЛЕДИЯ  НА 
АБХАЗСКУЮ ФИЛОСОФИЮ III – VI ВЕКА

 В древне абхазской философской школе, в III – IV – веке, 
упор делался на основательное изучение Аристотелевских про-
изведений. Ученики изучали его работы: «Аналитика», «Топи-
ка», «Категории Аристотеля», «Физика», «Трактат о душе»13. 
Практическое понимание риторики, как части философии, все-
цело определялось торговой средой, которая имела свои задачи 
в области публичных выступлений, как на отдельных процес-
сах, так и на различных собраниях14.

 Дрене абхазские философы стояли на почве полу-материа-
листа Аристотеля, обращали взоры на диалектика античности 
Гераклита, и принцип борьбы — согласно последнего, пони-
мали как основу развития силы и могущества и диалектику в 
этом смысле сочетали с риторикой. Но сила и средства борьбы 
не могут вести к культу силы для них, они не забывали момен-
та морального совершенства и, хотя они не обходили первого 
учителя добра – Сократа и его последователей, окончательно 
все же склонялись к этике Аристотеля и Эпикура в понимании 
удовольствия, что они толковали сенсуалистический и матери-
алистически15.

 Таким образом, можно судить о рамках преподавания фило-
софии. Прогрессивные элементы аристотелевской логики, фи-
зики и этики, что дополнялось в последних вопросах Эпикуром 
– вот таковы, согласно выяснившимся данным, пределы фило-
софского образования в дрене абхазской философской школе. 
Если можно судить о характере школы по ее продукции, како-
вой является духовная сторона ее воспитанников, то с точки 
зрения отношений к восприятию античного философского на-
следия, данная школа следовала «линии Демокрита» и осущест-
вляла его некоторые принципы в преподавании философских 
дисциплин.

13 Ed. Zeller, Philos. der Griechen… т. III, 2, стр 798, прил 1.
14 Там же, стр. 797—801.
15 Там же.
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 Что касается дальнейшего развития деятельности философ-
ской школы в древней Абхазии, то до нас дошли из греческих 
источников сведения, которые указывают, что такая деятель-
ность простиралась, до VI века. Эта дата, быть может, связана 
с проникновением в древнюю Абхазию христианства, после 
чего языческие центры уже не могли сохраниться, так что, сам 
Эдикт Юстиниана от 529-го года, направленный против языче-
ских философских центров, мог способствовать прекращению 
деятельности и школ. 

 Памятники, в которых сохранились образцы, философской 
школы в древней Абхазии не составлены самими учениками. 
Если бы это было так, то, понятное дело, оно бы представляло 
гораздо больший интерес. Наука знает не мало слов, которые 
были записаны не самими философами, а их современниками, 
тем не менее, они представляют значительный объект научно-
го изучения. В передаче Агафия Миринейского, говорится: «эти 
«абхазы» выглядят цивилизованной страной, которая не хуже 
греков усвоила философское наследие античности». 
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Глава 10. АБХАЗСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА VI ВЕКА

Во второй половине VI века Византийская государствен-
ность не избегла закономерности развития ведущего от антич-
ности. Но условия экономической жизни Византии сохранили 
на некоторое время свои характерные особенности и тем удер-
жали эту восточную часть древней Римской империи, утвер-
дившихся в других частях империи.

На фоне новой государственности, или, скорее разрушения 
единой государственности, старый культурный мир испытал 
ряд ударов, среди которых самым чувствительным был эдикт 
византийского императора Юстиниана от 529-го года о воспре-
щении античной языческой философии и о закрытии ее центра 
– Афинской академии.

Эдикт Юстиниана поставил в тяжелое положение филосо-
фов не только афинских. Цезаро-папизм нанес сильный удар 
своим языческим партнерам, и, это отразилось на судьбе фи-
лософов. Им пришлось искать новое убежище, новую родину, 
где бы они могли обрести покой для философствования. Удар 
по эллинским философам пришелся и по абхазским мысли-
телям, осевшим в факториях на великих торговых путях, со-
впадающих с движением культуры с Востока на Запад. Борьба 
против эллинских философов продолжалась в Византии и в 
последующее время и ожила к моменту начала византийско-
го философского ренессанса. В условиях метафразирования и 
изъятия погибло, большое духовное наследие, но кое-что все 
же уцелело. 

Абхазские философы этого периода отходят от концепций 
древне абхазских философов об абсолютной субстанции – 
Духа – воды. Оппонируя им, воспроизводится следующее рас-
суждение: если данную субстанцию признать общим, а не ин-
дивидуальным свойством предметов, то тогда она зависит от 
других и, в этом смысле, гораздо слабее предметов, свойством 
которых этот признак является. Если воду считать божеством, 
то, как относящееся к общему, а не индивидуальное свойство, 
то вода не может быть субстанцией. Следовательно, вода не 
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может быть признан богом. Отсюда вывод: первое – вода ни-
как не может почитаться стоящим выше мира, а потому она не 
может править миром, а подчиняется общим законам мирово-
го бытия. Указанное обстоятельство доказывает, что вода не 
может почитаться богом, так как она, сама является создани-
ем бога. Следуя за этим, абхазские философы рассуждают со-
гласно и, исходя из предпосылки о созданности воды, лишает 
его значения создателя. Это один момент. Второй же, вода так 
же создан богом с определенной целью – служить человеку, 
согласно своим потребностям и своему усмотрению. Что ка-
салось принципа – «Бытия согласно природе», означало, что 
все, что есть, чему принадлежит бытие, есть согласно необхо-
димости природы. Далее идет доказательство ими о равенства 
стихий между собой вообще, среди которых мыслится и вода. 
В этих рассуждениях они рассматривают отношения между 
стихиями. Вода, воздух, огонь и земля одинаково вступают, во 
взаимные связи и не одна стихия не существует независимо от 
других, и что каждая из них нуждается в других стихиях и, все 
они вместе обусловливают друг друга. Таким образом, вода и 
существует и действует только в связи с другими стихиями, 
находящимися в связи с водой. Эти элементы или стихии, пе-
реходят друг в друга, как и в воду и наоборот – вода переходит 
в другие стихии.

 Абхазские философы рассматривает стихию воды уже 
не с логической, и не с физической точки зрения, а с точки 
зрения, человеческой. Они выдвинули на первый план эти 
аргументы, постольку в условиях абхазской действитель-
ности VI-го века, выявление противоположных элементов 
«растворенной» философии, на что указывалось выше. Ин-
тересно отметить, что разницу между миром непреходящим 
и вечным, и преходящим и временным, Абхазская философ-
ская школа устанавливает соотношением, мыслимым между 
вневременным и временным. Словом, все это вошло к исходу 
античности в «фантастически растворенную» философию. 
Откуда абхазские философы использовали отрицательные 
определения – нетекущего, непреходящего, неизменного, 
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невысказываемого и т. д. Так, например, они считали недо-
пустимым, чтобы можно было одновременно утверждать 
абсолютность и бога и мира, как это было в Ареопагитских 
книгах и, полагали, что первое непременно должно было 
приводить к созданному миру.
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Глава 11. ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ В АБХАЗИИ
В X—XI ВЕКОВ

Десятые и одиннадцатые века накладывают определенный 
отпечаток на характер и развитие общественной мысли в Абха-
зии. Объединительные, прогрессивные движения подготавлива-
ли почву для нового общественно политического возрождения 
страны. После времен схоластики, абхазская философская мысль, 
как и везде, с трудом пробивала себе дорогу к новому пониманию 
путей развития мышления. Теперь предметом мышления стало 
размежевание теологии от философии. Так как ранее они мыс-
лились как одно и то же, поскольку высшим вопросом и для фи-
лософии считалось богопознание. Тенденция, базирующаяся на 
Аристотеля, удержала надолго такое понимание. Исходная точка 
логических выводов толковалась как бесспорная истина, из ко-
торой при соблюдении формальных мотивов свободно можно 
было выводить истинное положение, но она могла быть, еще по 
замыслу Аристотеля, и причиной и тогда непричиненной причи-
ной, то есть божеством, могла быть использована для отношения 
вечного начала – бога – для построения мира, как ее следствия. 
Средний термин, при таком понимании, мог быть отождествлен 
с причиной, как это сделал Аристотель в своей «Метафизике» и 
получалась возможность полной переработки Аристотеля. Но 
это было все же использование античной философии для теоло-
гических задач, и в этом смысле все же обозначало некоторый 
прогресс в отношении того периода, когда философия, как «сто-
ронняя» была оставлена за бортом.

Византийская политика знала идею единого – первого, кото-
рое трактовали как абсолютную ценность. На этом пути ста-
ло для них возможным говорить о равенстве богу, что не вез-
де было принято, а абхазская философия, в частности, вместо 
этого приняла принцип – обожествления. Это обозначало более 
прогрессивное усвоение некоторых идей античного философ-
ского наследия.

Абхазская философская мысль не пошла по пути неоплато-
новского прислуживания византийскому абсолютизму и от-
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вергла идею «равенства богу». От этого существенно отличалось 
учение о равенстве богу, об «обожествлении», каковое учение 
выражало идею совершенствования и приобщения каких-то 
благ и легко могло быть наполнено и социальным содержанием.

 Неоплатоновское понятие о равности богу было раболепием 
перед византийскими императорами, а абхазская политическая 
действительность не давала ему права на признание этой не-
оплатоновской идеи. Характерно, что абхазская философская 
терминология и оборот речи оказались вполне подходящими и 
достаточными для передачи в XI веке столь сложных философ-
ских идеи и положений, какие включала в себе ареопагитика.
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Глава 12. ЭТИКА16  И МОРАЛЬ АБХАЗОВ

Этика абхазов призывает к нравственному совершенствова-
нию через познание фатальной необходимости правящей ми-
ром.

У абхазов, бессмертие связано с проблемой смысла жизни 
через понятие «абсолютного блага». Будучи вечным, всеобъем-
лющим и всеозаряющим началом, оно должно быть одновре-
менно тождественно человеческой жизни – не с эмпирической, 
временной и ограниченной ее природой, а с ее последней глуби-
ной и сущностью. Только тогда человек обретает смысл жизни 
и веру в бессмертие души. 

Разум понимается абхазами как источник специфической 
причинности, отличной от прочих видов – природы: необхо-
димости; случая; привычки; произвольного, как – то, причина 
чему находится в совершающем действие. Или «то, что от нас 
зависит» вменение имеет смысл только в отношении разумно-
произвольных действий. Апсуара (Абхазство) – это компонент 
жизненного мира (положительного опыта) личности и обще-
ства. Развитие абхазской этики – это непрерывный процесс, в 
ходе которого абхазское сознание отвоевывает порядок у хаоса, 
сужая шаг за шагом энтропию, сферу коллективного бессозна-
тельного. Апсуара (Абхазство) – это духовный кодекс чести 
абхазов, т.е. единство морального и религиозного долга, возве-
денное в абсолютную ценность, не допускающее безнравствен-
ных поступков человека. (Все эти моменты отмечены в работах 
абхазских ученых17). 

Абхазы очертили будущий смысловой круг терминов «воля», 
«выбор» («решение»), «произвольное», «цель» и т.д. Как цен-
ностная форма сознания смысл жизни у абхазов отличается от 
«жизненных впечатлений», поскольку в представлении о смыс-
ле жизни отражаются не переживания человека от событий в 
собственной жизни или ожидания в отношении возможного 
16 Бганба В.Р. История этики. СПб, 1995; Бганба В.Р. Экологическая этика. М., 1998. 
 Бганба В.Р. Философия. Экология. Экономика. Ноосфера. М., 2009.
17 Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. Сухуми, 1967; Он же Абхазский этикет. Сухуми, 1978. и др. Бгажно-
ков А.Д. Адыгский этикет. Нальчик. 1978.
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благополучия и счастья. Понятие о смысле жизни у абхазов от-
личается и от «объяснения» жизни, поскольку в объяснении 
устанавливаются причины происходящего, и достигается по-
нимание жизни. 

Основными этическими категориями абхазов выступают 
понятия: «спасение», «святость», «самосовершенствование», 
«покаяние», «терпение», «самоотвержение», «смирение», «му-
жество», «мудрость», «благоразумие» и т.д. В качестве родо-
вой добродетели выдвигается понятие «воздержание», «умерен-
ность» в зависимости от индивидуальных особенностей опыта.

В абхазской этике проблема выдержки преломляется, пре-
жде всего, через понятий «воздержание», «воздержность». Воз-
держность, по мнению абхазов – это умение владеть собой, 
быть хозяином своих страстей и желаний. В связи с этим эта ка-
тегория трансформируется в учение, проблему разумной меры 
страстей. При этом понятие «воздержность» выступало у аб-
хазов в тесной связи с категориями «умеренность» и «соразме-
ренность» и пятью, правильными образами благотворитель-
ности: давать с верой, быстро не раскаиваясь и не в ущерб себе 
или другим; готовность отдать все что ни попросят; готовность 
пожертвовать любой собственностью (вплоть до собственного 
тела); готовность пожертвовать самыми дорогими предметами; 
неразличие лиц, коим, оказываются благодеяния; мирные, со-
провождаемое почитанием и благоговением, перед одаривае-
мым; дарение с целью облегчения реальных нужд; дарение ради 
благополучия, одариваемого в этой жизни, и в следующей; да-
рение незамедлительное. 

Другие разновидности добродетели включают: дарение без 
колебаний, отказ от привычки накапливать дары для другого 
раза; дарение без тщеславия; дарение при полном бескорыстии; 
дарение, сопровождаемое состоянием щедрости; дарение луч-
шего из того, что есть.

Согласно этого смысл абхазской этики способствовал дости-
жению «бодрого и веселого состояния духа при выполнении 
своих обязанностей». Абхазы считают, что единственное, что 
«от нас зависит» – наше «согласие» принять или отвергнуть 
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то или иное «представление»; на этой основе базируются идея 
нравственного долженствования. Универсальный императив 
абхазов может быть сформулирован так: целью является соб-
ственное совершенство и право ближнего. Они считают, что 
быть благоразумным означает не просто знать, но быть способ-
ным совершать в соответствии со знанием поступки.

Благоразумие абхазов предполагает знание не только обще-
го, но и даже в большей степени частного, поскольку имеет дело 
с принятием решений и совершением поступков в конкретных 
(частных) обстоятельствах. И, благоразумный, как способный к 
принятию решений умеет добиться высшего из осуществимых 
в конкретном поступке благ. Если мудрость обретают посред-
ством ума, то рассудительность – посредством опыта и особого 
чувства, сходного с убежденностью. Абхазы считали, что му-
дрость и благоразумие связаны в том смысле, что последнее, 
хотя и не основано на мудрости, способствует его развитию.

По мнению абхазов, жизнь есть часть мира, телесное, хо-
тящее, действующее, страдающее существо. Мир существует 
только как представление этого хотящего и страдающего чело-
века, и истинная мудрость – продукт конкретного мышления, 
интуитивной проницательности. Всмотреться в реальные пред-
меты, заставить их говорить о себе, усмотреть в них новые от-
ношения, а затем все это превратить в понятия – вот, что зна-
чит, по мнению абхазов, приобрести совершенно новые знания. 
То есть, бытие выступает на поверхность, становится видимым. 
Человек переходит к бытию, открывается ему, переживает его 
присутствие. Поскольку она переживается, она поднимается. 
Она понимается именно в переживании. Истиной нельзя обла-
дать, но в ней можно быть. Это не истина о бытии, но истина 
бытия. Переживание очевидно, для переживающего. Человек 
это тот, кто понимает бытие. Именно эта мудрость дает абхазу 
свободу, заставляющую его жить даже тогда, когда жизнь невы-
носима, приспосабливаться к миру (бороться за свое существо-
вание, несмотря на неизбежное поражение впереди – смерть).

Выдержка абхазов помогает избавиться им от тяжести бы-
тия. Также с помощью самопознания они достигают аскетиче-
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ской свободы духа. Все это доказывает, что земное счастье – ил-
люзорная вещь. Жизнь, по мнению абхазов, дана лишь для того, 
чтобы ее отстрадать. Это понимание приводит их к формиро-
ванию такого отношения, к жизни, когда они не стремятся ни 
к чему, кроме «метафизических занятий»: философии, искус-
ства, самосовершенствования.

Главные жизненные ценности абхазов – это: молодость, 
здоровье и свобода. По их мнению, эти ценности они замеча-
ют, когда их утрачивают. Философия абхазов – это филосо-
фия надежды, призыв к тому, чтобы человек обрел свободу и 
смысл своего существования, несмотря на кажущуюся суету и 
бессмысленность повседневной жизни. Поэтому первичными 
формами бытия философской категории выступают не столько 
понятия, сколько смыслообразы, метафоры и аналоги.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основы абхазской философии слагались из множества само-
стоятельных, слабо связанных друг с другом культур, цивили-
зации, каждая из которых прошла подобно живому организму, 
путь от рождения до смерти. Рост самосознания абхазов состо-
ит в прогрессивном и аккумулирующем внутреннем, ее само-
определении или самовыражении, в переходе от более грубой к 
более тонкой философии и культуре.

Древнеабхазское сознание социализировано и содержит 
множество традиционно воспринятых коллективных пред-
ставлений, а различным обществам соответствуют различ-
ные формы мышления. Оно отличается от сознания людей 
современных цивилизованных популяций, как по содержа-
нию, так и по доминирующим мыслительным стратегиям 
(логике). По содержанию – оно мистическое, не различало 
естественное и сверхъестественное, ориентировалось на 
выявление мистических, таинственных сил и безразлично к 
противопоказаниям опыта, который оказывается не в состо-
янии поставить под сомнение эффективность магических 
действий и ритуалов. 

Доминирующие мыслительные стратегии древних абхазов 
обладали также рядом специфических характеристик, то есть, 
паралогическим мышлением. Паралогическое мышление опи-
рается на когнитивные механизмы магии мысленного образа 
и магии слова, «мистической» абстракции и «мистического» 
обобщения. Оно подчиняется «закону сопричастия», который 
управляет ассоциациями и связями представлений в древне-
абхазском сознании и предполагает существование различных 
мистических форм трансляции свойств от одного объекта к 
другому путем соприкосновения, заражения, овладения сло-
вом, ритуальных действий и т.д. Паралогическое мышление в 
состоянии уловить действительные связи между причинами и 
следствиями, которые, однако, получают в рамках древне абхаз-
ского сознания сугубо мистическую интерпретацию. Древние 
абхазы могли изобретать орудия труда лишь благодаря инту-
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иции, практической ловкости, искусности, развившихся в ре-
зультате упражнений. 

Таким образом, взаимодействие жизненного мира абхазов и 
отдельных миров является одним из механизмов историческо-
го развития культуры. Жизненный мир абхазов – это мир непо-
средственного и конкретного чувственного опыта.
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ПРИМЕЧАНИЕ
 
 В языке хаттов обнаруживается много общего с абхазо-

адыгскими языками, как в структуре, так и в морфологическом 
арсенале18. В период между III и II тысятилетием до н.э. произо-
шел постепенный распад абхазо-адыгских племен. 

Абхазский язык входит в абхазо-адыгскую группу Кавказ-
ской семьи языков. Формирование абхазского этноса происхо-
дит на Черноморском побережье Кавказа, включая территорию 
современной Абхазии. В результате длительного процесса этни-
ческой консолидации древнего аборигенного населения края с 
пришлыми из северо – восточных районов Малой Азии хатт-
скими племенами. 

 Здесь решающую роль играет язык, в структуре и словар-
ном запасе которого сохранились древнейшие страницы исто-
рии абхазского народа, важнейшая информация о его истоках, 
среде первоначального обитания, связях и контактах с другими 
народами. 

 По мнению академика С.А.Старостина и других не вызывает 
сомнение факт родства между северокавказскими, сино-тибет-
скими (китайский, тибетский, восточно-гималайский и др.) и 
енисейскими (кетский и др.) языками, выводящий нас к эпохе 
расообразования.

Постоянная инфильтрация индоевропейцев с юга и севера 
в течение последующих тысячелетий изменила соответствую-
щим образом антропологический облик абхазского населения, 
но его язык сохранил свой удивительно архаичный и первород-
но-чистый строй и звучание, представляя собой неисчерпае-
мый источник информации по истории народов Кавказа.

 Абхазия – страна гор, высота которых достигает трех тысяч 
метров. Самая северная часть Абхазии расположена на широте 
43.27’’ с.ш., а самая южная – на 42.27’’ с.ш., на ее территории рез-
ко выражена дифференциация климатических зон от влажных 
субтропиков на побережье до вечных снегов в горах. Климат 
Абхазии во многом обусловлен ее географическим положением: 

18 Анчабадзе З.В. История и культура древней Абхазии. М., 1964. С. 120.
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северная граница идет по Большому Кавказскому хребту, кото-
рый препятствует проникновению холодного воздуха с северо-
востока и задерживает осадки, приносимые со стороны Черно-
го и Средиземного морей. 

 В Абхазии в целом преобладает теплый и влажный субтропи-
ческий климат с мягкой зимой и жарким летом. Различия между 
северной и южной климатическими зонами невелики. Средние 
температуры января – от +4,1 до +4,6; августа – от +22,6 до +23,1. 
Среднегодовое количество осадков – 1400-1500 мм. С удалением 
от морского побережья на 5-10 км. влажность немного уменьша-
ется. Наиболее биологически комфортными в Абхазии призна-
ны месяцы: май, июнь, сентябрь, октябрь. Абхазия лежит в зоне 
повышенной ультрафиолетовой радиации, что способствует 
ускоренной пигментации кожи. Все это служит немаловажной 
основой продолжительности и качества жизни абхазов.

 Географическое положе ние: небольшое государ ство с общей 
площадью около – восемь тысяч семьсот квадратных киломе-
тров, расположен ное в северо-западном Причерноморье Кав-
каза. По суше граничит с Россией и Грузией. Длина береговой 
линии – 210 километров, горы – 64% территории, леса – свыше 
55 % территории. Солнце – 220 дней в году. Природа: на горных 
склонах растут характер ные для зоны умеренного климатиче-
ского пояса леса из бука, граба, дуба, тиса, каштана, самшита. 
Верши ны гор покрыты альпий скими лугами. Прибрежная часть 
– влажный субтропический климат, буйная и разноо бразная 
растительность.

Абхазия была провинцией Греческой, Римской империи, за-
тем входила в состав Византии, материальная и духовная куль-
тура которой были восприняты наиболее полно и осмыслены 
наиболее плодотворно.

К VIII-XI вв. относится расцвет Абхазского царства. В эту 
эпоху были построены наиболее значительные памятники аб-
хазской архитектуры. Территория царства простиралась от 
устья Кубани на западе до границ Армении на востоке.

С пресечением абхазской династии царство стало перерож-
даться в абхазо-картлийское государство, затем вовсе стало 
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распадаться. К этому же периоду (XIII-XV вв.) относится коло-
низация ряда прибрежных пунктов Абхазии Генуэзской Респу-
бликой.

В результате агрессии имеретинских царей и мингрельских 
князей Абхазское княжество в XV-XVI вв. потеряло свои вос-
точные земли, которые ей пришлось отвоевывать до конца 
XVIII в.

С середины XV в. страны восточного Причерноморья, в том 
числе и Абхазию, подчинила себе Османская империя.

 К концу XVIII в., Россия и Турция вступили в затяжную во-
йну за обладание Кавказом. В этой ситуации кавказским вла-
детелям и лидерам было трудно определиться с выбором, тем 
более что ни одна из воюющих империй не могла гарантировать 
Кавказу безопасное существование.

В 1810 г. Абхазия была принята под покровительство рус-
ского царя. После окончательного завоевания Кавказа в 1864 г. 
подавляющая часть абхазов – абазов (включая убыхов, джиге-
тов-садзов), проживавших на восточных берегах Черного моря 
от Шахе до Ингури, а также на северных склонах Кавказа в вер-
ховьях Кубани (ащхаруа и ашэуа) были выселены в пределы Ос-
манской империи. Прекратило свое существование Абхазское 
княжество.

В 1921 г. была образована ССР Абхазия, а с 1931 г. Республика 
Абхазия вопреки, ее воли была включена в состав Грузинской 
ССР на правах автономии.

После развала Советского Союза Абхазия провозгласила 
себя суверенной республикой и отстояла свой суверенитет в 
войне с Грузией в 1992-1993 гг., а в 2008 году была признана не-
зависимой суверенной страной – Россией.

 Абхазия – суверенная респу блика с парламентской формой 
правления, глава республики – президент. Административ-
но-территориальное деление: восемь городов: Гагра, Пицунда, 
Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра. Ткуарчал, Гал; семь 
районов, четыре поселка городского типа. Столица – г.Сухум. 
Государственные языки: абхазский и русский. Денежная едини-
ца – рос сийский рубль. 
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Аисырра ашьха ам7ан энак зны сиит сара.
Исдыркит А8силаа амца инаюырц сыхьё хара.

А*ХЬАЖЪА

А8сны-ишь0ы7уа амайеикъыршара=ы зеи8ш ыйам тъы-
лоуп, уи ыйоуп евразиатъ континент аладахьы, Аахы7-
Кавказ Амшын Еи6ъа а8шащъа=ы, ю-дунеик – Азиеи Евро-
пеи, Мрагылареи Мра0ашъареи – рыбжьара. А8суаа рзы 
абри а0агылазаашьа а7ак дуёёа амоуп, избанзар ажълар 
«рыр=иар0а а0ы8», дара ажълар рха0а реи8ш, а0оурых иатъ-
уп. «А=иара а0ы8», – уи зхала ийаз, 5ьаргьы зэадзымкылоз 
6ъы8шыларан, хкы-хкыла анцъахъ6ъа аднакылон, культу-
рас ийаз зегьы ачщауан, иара убри аам0азы «иара адоущатъ 
дунеи» ахьчон. 

А0ы8 щъа щаз=у кырёа анырра йана7он а8суа жълар 
рыбзазара=ы, рхымюа8гашьа=ы, р8сихологиа=ы, рсоциалтъ 
еи=кара=ы, рщъын06арратъ шьа6ъыргылашьа=ы.

Агеографиатъ 0агылазаашьа а3ыдара ауп ищъаа6ъы-
з7о ажълар рхъыцшьеи рхымюа8гашьеи р=ы ийало а8си-
хологиатъ хырхар0а6ъа. А8суаа ргъаанагарала, ажъюан 
а7айа ахатъ 0ы8 амазаара – ари амила0тъ хдырра мацара 
акъым иа7анакуа, зегь ра8хьаёа иргыланы, уи ха0ала дазу-
с0оу ихеилкаарагьы амэханакуеит. Уи аусхыр ща6ъгыланы 
щ=ынащхар, абрахь щкылнагоит4 сара даэаёъ шсакъу аилкаара 
иаща исзымариоуп, сха0а даэаёъ шсакъу аилкаара аас0а. Ус 
анакъха, аэеилкаареи аэдырреи ауаатъыюса ры8с0азааратъ 
еилысыр0а=ы а8суаа рзы уснагёатъны ийоуп – лымкаалагьы 
ауаатъыюса реилысыр0а-еимадара=ы ахатъ 0ы8 аилкаара, 
адунеи зегьы еидызкыло, ажълар6ъа еимаздо арахъыц хада 
а8шаара. А8сны иа7анакуа, щала8шщъаа зыхьёо а0оурых 
зегь а=ы а8суаа рзы ихадараны ийан рхатъ ха=сахьа аи6ъыр-
хара4 ажълар «даэа жъларык иреи8шзар р0ахымхароуп», ур0 
рха=ра шрымолу иаанхозароуп.

Абри ахатъ эеилкааратъ яьацара=ы а0ы8 хада рыман 
абар0 реи8ш ийаз, акрыз7азкуаз аинститут6ъа4 акульту-
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ра, ащъын06арра, а6ьырсиан уахъама. А8суа концепциа 
ахъ0а хада6ъа ируакхеит симфониатъ ха0арнакк ащасабала 
акультуразы а7арадырра. А8суаа ргъаанагарала, хаз игоу 
ха0арак иакъыз, ажълар зегьы хыхь-хыхьла, аэра8шразы 
иаадыр8шуа агъа0ахра акъыз (европатъи адемократиа9, 
ирны8шуам р0оурыхи, иахьатъи раам0еи, 8хьайатъи р8еи-
8ши ирымадоу амила0тъ з=лымщара6ъа рха0а-8са0а. Абри 
алыршахар ауеит симфониатъ ха0араны и6ъгыло культура-
ла, абри асимфониатъ эеимадара ха0а-ха0ала азнеира иаб-
зоураны уи иалахъу дарбанзаалак игъа0ахра ищъартъ еи8ш 
а0агылазаашьа амоуп.

Абри инамаданы иазгъа0атъуп зхатъ ха=сахьа змоу, 
здинтъ йазшьа6ъа хазу аха0ара шьа0аркыгатъ еилкаараны 
иахъа8шуа европатъи атрадициа еи8шымкъа, а8суаа уасхы-
р7ас и6ъгылоуп асимфониатъ ха0ара, – зы8сы 0оу, цъала-
жьыла иузеийъым0хо акзаарак ащасабала, мамзаргьы акзаа-
реи ахкырацъареи хаз-хазы рыйазаара шзалымшо ардыргак 
ащасабала иаанагаёом а8суаа аха0ара индивидк ащасабала 
мап ацъыркуеит щъа, аха ур0 рдунеихъа8шышьала уи ыйо-
уп инеидкылан асимфониа зегьы – а0аацъара, ахыл7шь0ра, 
ажълар ирымаданы. Дара ргъаанагарала, асимфониатъ ха-
0ара а0ышъныртъалара анымюа8ысуа а8ышъаратъ х0ыс6ъа 
еснагь7ъйьа 5ьара акала узрывамло ийам.

Щъарас иа0ахузеи, а8суаа ирымоукыша рацъазар йалоит, 
уахьры6ъшаща0ымхашагьы ма3ымзар алшоит. Хъ0акахьа-
ла, ур0 рконцепциа а8суара 7абыргха0а аган6ъа зегьы амэ-
ханакуам. А8суа концепциа=ы акыр иа8саны ийоуп иара 
иахьагъылоу аконцептуалеид7аратъ хырхар0а. Убри – най-
най изызщаша, ахыл=иаа йаз7аша «арыц» аха0оуп.

А8суа концепциазы эы7га хадоуп ахатъ бзазаратъ ха=ра 
еи6ъырханы, аам0акала, еиуеи8шым анырра6ъа къалеимда-
рала, синтетикала, гъаартыла рыдкылара. Издыруада, хьы-
ёщъала ауаажъларра=ы шьа0анкылатъи аи0акра6ъа раан, 
иаку ауаюытъыюсатъ цивилизациа акультуратъ цъ6ъыр8а-
6ъа акраам0аёа иззы8шыз рсинтез йалар. Ус акъ егьыс акъ, 
а8суаа гъык-8сыкала еснагь рэаныршъон А8сны и6ъын-
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хо еиуеи8шым ажълар6ъа Адини, Аиашеи, А0ак8хы6ъреи 
рыкъша-мыкъша реидкылара.

Амила0тъ мюа а8шаареи аэалкаареи рых0ыс аан а8суа те-
оретикцъа, а7арауаа, ахъыцыюцъа иаща-иаща ирызхьа8шуе-
ит ирхаш0хьоу, аам0а иагахьоу а0оурых07ааратъ концепци-
а6ъеи атеориа6ъеи. Ищаюсхьоу абас азхьа8шраз ийоу а0ахра 
иактуалны ийаз7о 0агылазаашьоуп А8сны макьанагьы иа-
хьамам имюа8ысуа апроцесс6ъа иры6ъшъо амила0тъ идеиа, 
ийаёазаргьы уи формас иамоу адоущатъи аполитикатъи зне-
ишьа за7ъык ауп.

Уажъы а8суа уаажъларра реи0ар=иара ахырхар0а6ъа рзы 
ааирбышьак змам агъаанагара6ъа рацъаёаны ианырщъо 
аам0азы, «А8сны алахьын7а» аз7аара ур0 ркультура-фило-
софиатъ еимактъ6ъа рщъаа и0ы7ны, аполитикеи асоциал-
економикатъи бзазареи зымэхазкуа принциптъ з7аараны 
и6ъгылеит.

Ирщъо агъаанагара6ъа уаанёа ишьа6ъгылаз атрадициа-
6ъа ирыцыр7оит, аха еи0адыр=иоит, ар7абыргратъ шьа0а 
=ыц6ъа рыла иха0ъаауеит. Абри инамаданы иазгъа0атъуп 
а8суа мила0 рхы7хыр0а6ъеи дара ркультуреи рйны ишыйоу, 
иарбан жъларызаалакгьы ркультуреи рхы7хыр0а6ъеи рйны 
аи8ш, инаёаёатъу аган6ъа зегьы зымэхазкуа абзазаратъ 
з7аара6ъа. Еи7агыло аби8ара6ъа ур0 дара ртъала ирыёбо-
ит. «Инаёаёатъу» егьыр0 аз7аара6ъа реи8ш, абри аз7аара 
айынгьы 7абыргха0ас ийоу еснагь еи8йьарада 8хьайа аца-
ра ауп. Еснагь а8шаара6ъа рымюа8гара афа6т аха0а иащъ-
оит, егьыр0 ажълар6ъа йны аи8ш, а8суа мила0тъ хдырра 
атрадициа=ы инар7аулан еи6ъханы ишыйоу афилософи-
атъи ауаажъларра-политикатъи хъыцра арефлексиа. Абри 
ус шакъу еилыкка а0оурых ишьа6ънаяъяъоит.

А8сны, щъын06аррак ащасабала, уи а=иарамюа=ы ийа-
лоз арежим6ъа ирхьыр8шымкъа, иакны еимадаз тъыланы 
ишьа6ъгылон. А8суаа ирылдыршеит даэакы иаламюашьо 
рхатъ культура а87ара.

Акультура6ъа реинырреи, еиуеи8шым ажълар6ъа рха0ар-
накцъа рыцынхареи, иалдыршеит аетникатъ еимадара бзиа, 
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юну7йала агъа8хеибашьареи аэеизааигъатъреи рцъанырра, 
аус рыдырулеит зыхъ щаракны ишьатъу ахырхар0а6ъеи, 
адунеидкылашьеи, ахъыцшьеи рсистема. А8сны адоущатъ-
культуратъ акзаара шьа0ас иамоуп 0оурыхла ишьа6ъгылаз 
а5ьатъ еихшара, уи ауп ищъаа6ъыз7аз иара аекономикатъ 
еилазаара. Насгьы-а7ыхътъаны-аёбахъ щъатъуп ажълар6ъа 
бзан7ык ирхадмырш0уа агеополитикатъ фа6тор. А8сны 
гео0оурыхла «бжьаратъ материалуп», уи а=иара азакъан6ъа 
реилагара инеидкылан, адунеи зегьы азы ахйьа-8йьа яъяъа-
6ъа ахыл=иаар йалоит. Убри айнытъ, иагьа полиетниканы, 
политкультураны ийазаргьы, егьыр0 ажълар6ъа р=а8хьа 
аи8ш, А8сны а=а8хьагьы уснагёатъны и6ъгылоуп хдыррала 
ахатъ интерес шьагъы06ъа рыхьчара. Уажъы, аи0акра яъя-
ъаёа6ъа анымюа8ысуа а0агылазаашьа6ъа раан, а8суаа аа-
м0а иа6ъшъо амила0тъ идеиа аус адулареи рхатъы мюа аны-
лареи рзы а0оурыхтъ 8еи8ш рымоуп.
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АЛАГАЛАЖЪА

А8суаа р0оурыхи рдоущатъ 8с0азаареи щдыруазар, – ари 
иаанагоит ур0 рфилософиа щха=ы иааганы ищамоуп щъа. 
Абри щасаб азуны, нап ащаркуеит а8суа жълар рфилосо-
фиа ашьа0а6ъа рыхъа8шра. А8суаа з6ьышы6ъсала изхы7уа 
ахшыюр=иаратъ хъыцра ах0ыс иалахъуп. Ажъытъёан а8суаа 
рыхдырра иайазшьа3ыдаз ахъыцра аетап6ъа раан ийаз ауе-
и8шымра щанахъа8шуа, иащбар0ахоит ус на8шыхахъ ирбоз, 
ха0алатъи а8ышъа аныррала ирыдыркылоз рнаюсангьы, 
рыбзазаратъ (рынхамюатъ9 усура амюа8ысшьа=ы иарбан 
обие6тзаалакгьы иша7ырбаауаз амистикатъ хшыю7ак, уи 
зегь ра7кыс ихадараз акы акъны иры8хьаёон. Щара абрайа 
рыёбахъ щамоуп4 адъныйатъи адунеи аилкаара=ы ра8хьа-
ёатъи абзазаратъ форма; обие6тивла имюа8сыуа а8с0азаа-
ратъ процесс аюну7йатъи аха=сахьа6ъа; а8суаа рхъыцра6ъеи 
рцъанырра6ъеи зхыл=иаауаз (ауаатъыюса реи8ш9 аам0а-
н0ы7тъи асхьема6ъеи ашьа0а6ъеи – амифологатъ тема6ъа 
рыхкырацъа зегьы зымэхазкуаз; а8суаа а0оурых ирзаанна-
жьыз аколлективтъ еизыркъкъа, – ур0 ргъалашъара=ы иаан-
хаз, ирзеи8шны ийоу, ха0ала дара ирйазшьоу.

Абар06ъа зегьы архаикатъ йазшьа рымоуп, ирыхъа8шы-
зарц йалоит и7аулаёаны ийоу алагам0атъ ха=сахьаны, ажъ-
ытътъи а8суаа уи хшыюцъаныррала ирыдыркылон, ажъытъ-
тъи а8суаа уи хшыюцъаныррала ирыдыркылон, аушъа6ъ 
имюа8ысуа аусура иал7шъаны щахдырра=ы «хыхь ицъы-
р7уеит» еиуеи8шым ала8ш7ашъара6ъа, адинха7ара6ъеи, 
асимвол6ъеи рсахьахъыра аманы. Насгьы, а7ыхътъаны, ур0 
зегьы аа8шуеит амиф6ъеи а8хыё6ъеи рйны ахшыюр=иареи 
афантазиеи рзы уасхыруп, «ар=иаратъ усуразы» лагам0атъ 
ма0ъаруп.

Хьыёщъала, усйантъи а0оурыхтъ аам0азы иа87аз амиф6ъ-
еи амифологема6ъеи рйны иащ8ылоит 8с – «аёы», 8са –«8сы» 
аи8ш ийоу аха=сахьа6ъа зегьы ирылагам0аны, Аёы а8сы 
Анцъахъ иха=ра аманы. Даэакала иащщъозар, «физикатъ 
ха=сахьа» ра8хьатъи аус адуларала (аёы мифологема6ъа 
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ирымоу ю-хырхар0ак рыла9. Абриала шь0а иаатуеит а8суа 
философиа ашьа0а6ъа.

Афилософиатъ категориа айазаара=ы ра8хьаёатъи са-
хьахъыра6ъаны и6ъгылоит аилкаара6ъа ра7кысгьы ахшы-
ю7актъ ха=сахьа6ъа, аметафора6ъа, аи=ыр8шра6ъа. А8суаа 
рфилософиа=ы абри а3ыдара еилыкка иащбар0оуп, адунеи 
символла, метафорала аха=сахьа аанар8шуеит.

Хыхь иащщъаз иабзоураны, а8суаа рхъыцра а0оурых азы 
лагам0атъ еимгеимцараны ийалеит анаюс ур0 инеидкылан 
афилософиа а0оурых рэалархъра. А8сны ыйоуп ю-дунеик 
– Мрагылареи Мра0ашъареи – реидкьыслар0а=ы, ур0 най-
аай реи0анеиааира=ы хархъаганы ийан. Афилософиа=ы амч 
амоуп аам0а-аам0алатъи 8хьацареи аи7ахареи рзакъанеиу-
аршъа, ур0 зхьы8шыз а=иара=ы еи0асраны ийалоз а0агыла-
заашьа6ъа ракъын.

А8суа уаажъларра ры=иара=ы убас еи8ш аепоха6ъа ес-
нагь ийалоит акультура амэхак0баатъ система ишьа6ънар-
гылаз уаанёатъи ахырхар0а6ъа ианрылымшо ауаа8сыра зда 
ихъар0ам аи0аарыхрала реи6ъыршъара, аусура ахк6ъа зегьы 
реимадара. Абар0 реи8ш ийоу аепоха6ъа раан 7ас-6ьабзны 
ийалахьоу а8с0азааратъ хшыю7ак6ъа шь0а изрылшом а0оу-
рых аа8хьара =ыц6ъа р0ак айа7ара. А7ас-6ьабз айъы7уеит 
асоциалтъ 8ышъа ал8шаара, уи алар7ъара, еилкаамкъа ий-
алоит уаанёатъи аби8ара р8ышъа6ъа рйынтъи еи6ъырхатъу 
ма иааныжьтъу («аам0а6ъа реимадара еи8йьеит»9. Убри ай-
нытъ афилософиатъ еилкаара ы6ъгылоит а8суаа ркультура 
иахдырра 3ыданы, уи а=иара анырра яъяъа аз0о акъны.
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Актъи ахы

А*САБАРЕИ АУАИ РКОЕВОЛИУЦИА19

А8с0азаара=ы акрыз7азкуа ах0ыс6ъа ахьынёамюа8ысуа 
шы6ъсыла иршъоит, ауаатъыюса еицырдыруа р0оурых зегьы 
– з6ьышы6ъса6ъа рыла. Аха абар06ъа зегьы рйынёа имюасит 
7а змамыз аам0а, щара уи атъы има3ёаны иащдыруеит, избан-
зар щнапы иакёам акыза7ъык иадамхаргьы усйантъи ашы6ъ-
с6ъа раантъи шъйъыююратъ ршаща0гак. Щара иащцъыуадаю-
уп зыёбахъ щамоу аам0атъ бжьажьра шайа идуёёоу азхъыцра. 
Аха убас шакъугьы, хар рымаёамкъа иащцъыхароу аам0азтъи 
ах0ыс6ъа аныйалаз арыцхъ6ъа шьа6ъщаргылартъ еи8ш алшара 
щамоуп. Агеологиатъ 07аам0а6ъеи арадиоа6тивтъ методи ища-
дыргалоит археологиатъи, апалеонтологиатъи, агеологиатъи 
х0ыс6ъа рзы адырра0ара6ъа, астреофизикатъ теориа акъзар, 
азин щна0оит апланета6ъа ры6ъра алацъажъара.

Щапланета адунеиеибаркыра=ы иамоу даэакы еи8шым 
асистема7айатъ6ъеи, астру6тура6ъеи, апроцесс6ъеи рыхкы-
рацъарала ирылашоуп аи=кааратъ тип хада6ъа зегьы. Рацъ-
ак идуум астросистема6ъа руакы ащасабала, Адгьыл еища 
идуу геосистемоуп, асубстрат айны ийоуп физикатъи хими-
атъи асистема6ъа, «еикосны» (нхар0аны9 и6ъгылоит абио-
система6ъеи иара убас ауаажъларратъ система6ъеи рзы. Аха 
адгьыл зегьы7ъйьа екосистеманы ийам геосистема6ъеи био-
система6ъеи рэеид7ара ахьымюа8ысуа. Хьыёщъала геосисте-
ма6ъа роуп биосистема6ъа рныйъгаюыс ийоу. «Геос» юнуп 
«Биос» аёы, ауаю изгьы, хъ0акахьала «Геоси» «Биоси» рэеи-
дыр7оит и8сабаратъу «Екосны».

Акосмоси уи ахъ0а6ъеи – геоси, биоси, екоси – револиу-
циа иалкаау аам0ак а=ы ицъыр7ит ауаатъыюса, мамзаргьы 
19 Шъахъ.4 Бганба В.Р. Афилософиа. Екологиа. Ноосфера. М., 2003; 
Бордо Харенберг. Ауаатъыюса рхроника. М., 1996; Гумилиов Л.Н. Ад-
гьыл аетногенези абиосфереи. Л., 1990; Ажъытътъи ацивилизациа6ъа. М., 
1989; Теилор Е.Б. Ра8хьаёатъи абзазаратъ культура. М., 1939; Леви-
Стросс Клод. Аструктуратъ антропологиа. М., 1985; Фреизер %ь. Ахьы 
махъ0а. М., 1984.
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«антропос». Азныказ ари фил6ъак, популиациа6ъак рформа 
ащасабала «биоантропосны» ийан. Уи 8хьайатъи а=иара иа-
хыл7шь0рахеит асоциалтъ еи=кара 3ыда ашьа6ъыряъяъара, 
– абиантроптъ еи=кара зэа6ъзыршъошъа йаз7оз, еища амэ-
хак ыр0бааны иащщъозар – а8сабаратъ екоеи=кара зэанзра-
алоз.

«Ауаатъыюса» щъа ийоу аилкаара иамэханакуеит иаща ихь-
шъаны ицъыр7ыз абиоеи=каареи ауаажъларратъ еи=каареи. 
Иаща изеи8шуп щъа иазхар7оит ауаатъыюсатъ уаажъларреи 
социуми щъа ийоу аилкаара. Микрокосмк ащасабала ауаюы 
ийны рэеизыргеит а8сабаратъи асоциалтъи мезокосмос6ъа 
рыхъ0а3мариаратъ система6ъа. Ауаюы абас еи8ш ийоу ис-
татус айынгьы апотенциалтъ лшара6ъа ыйоуп а8сабара 
иайъы0хоу асоциалтъ еи=кара йаларц азеи8шкосмос иахъ-
0акны. Ауаажъларратъ =иара адъныйатъ х0ыс хада6ъа рахь 
иа7анакуеит а8сабареи ауаюи русеицура, убри ауп асоци-
алтъ еволиуциа=ы а8сабара агъ0абжьагыларатъ фа6торны 
ийаз7о. Абрайа хым8ада иа0ахны иаа6ъгылоит а8сабареи, 
ауаатъыюса р0оурыхи, а7ыхътъаны, ауаажъларра р0оурхи 
ущъа хазы-хаз рызнеира, насгьы инеидкыланы рыхъа8шра.

Шъ-ныз6ь шы6ъсала ра8хьа ауаа амца рнапа=ы ианаар-
га, ранратъ екосистема6ъа ианр0ы7, иалагоит ауаатъыюса 
рышьа6ъгыларатъ 0оурых, уи а8сабаратъ еи0акра6ъа, гео-
си, биоси, екоси рритмикеи шайа ихарахо айара, убриайа-
ра анырра щцъыёуа иаауеит, лымкаалагьы а7ыхътъантъи 
аз6ьышы6ъса6ъа рзы. Ауаатъыюсатъ уаажъларра, а8сабара 
иал7ыз, з7акы =ыцыз шьоук ращасабала уи иа=аргылахар 
йалон аха зынёа уи иайъы0хахар залшомызт. Убас, ины-
6ъыр8шны, асоциалтъ =иара ихьшъоу афаза=ы хазы-хаз-
тъи апопулиациа6ъа рыбжьара ийаз арегионтъ генетикатъ 
8ынгыла6ъа ириааиуеит, ицъыр7уеит азеи8шуаюытъыюсатъ 
биологиатъ еинырра. Даэакала иащщъозар, палеогени не-
огени рщъаа=ы ияъяъахеит геологиатъ-географиатъ 0агы-
лазаашьа6ъа реи=агылара. Ащауа ахьшъашъахара иахйьа-
ны, неоген ан7ъам0а иа6ъшъеит арахъратъ-еишь0аларатъ 
австралопитектъ гоминид6ъа рцъыр7реи ры=иареи, афатъ 
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еилызымхуаз арахъ6ъеи некрофаг6ъеи реконит6ъа рыды-
8хьалара зылшоз. Неогени антропогени рщъаа=ы дцъыр7у-
еит Homo Habilis («алшара змоу ауаюы»9, еилкаам иарбан 
фактор6ъоу уи ицъыр7ра зыбзоуроу (абиологиатъ акъу, ма 
аекологиатъи биосоциалтъи ракъу9. Убри инаваргыланы 
зхатъ 3ыдара змаз антропогентъ екологиатъ 6ъыяъяъара 
цъыр7ит – амыруга6ъа рыла агоминид6ъа индыр7ъеит зы-
нёа акала ихьчамыз австралопитек6ъа, убри ала «ашьа6ъ-
гылара иа=ыз» ауаюы и8с0азааразы аинда0ларатъ 6ъ8ара 
илшо дйалеит. Ауаа рыбжьара имюа8ысуа а6ъ8ара, амыру-
га6ъа рхы иархъаны, аюны7йатъи 6ъ8арала ихадыр0ъааит.

Анаюс аки-аки зэеи0ныз8сахлоз гоминид6ъа Homo Habilis, 
Homo Erectus (архантроп6ъа9, Homo Sapiens (палентреоп6ъа, 
неантроп6ъа9 инеи8ынкыланы уаанёатъи аформа6ъа а8ы-
рырхуан, идырццакуан ур0 ры6ъхра абиологиатъ процесс. 
Убри инаваргыланы, иарбанзаалак аформа =ыц иампы7а-
нахалон атропикатъ екосистема6ъа рщъаа6ъа, бжьаратъла 
и0ышъынтъалаз амайа=ы инырхо, ццакрыла антропогенез 
=ион ирласёаны зэызы8сахуаз геоекологиатъ 0агылазаашьа-
6ъа р=ы. Екологиатъ эы8хьакыр0а 0ы86ъа р=ы анхаразы иа-
0ахёамызт 8сыэрала гоминид6ъа ра6ъ8ара, ус акъымкъа, рэ-
еиздыркъкъон биосоциалтъ лшара6ъа зегьы, лымкаалагьы 
аицхыраареи, аусеицуреи реи8ш ийоу а0ышъныртъалага. 
Гоминид6ъа апрогресстъ форма6ъа рыла ры8сахра змадаз 
асоциал-техникатъ усура акъын.

Шъарыцара еишь0аланы ицоз ауаа мыругала русура 
ар=иара аетап6ъак раан а8стъ ду6ъа ндыр7ъон, иршьуан 
амамонт6ъеи аща8ы и0аз алым6ъеи. Абна6ъа р=ы абылра6ъа 
рымэхак 0баахон, ур0 7юа змамыз а0ы8антъи абиологиатъ 
еи0акра6ъа рахь икылыргеит. Абар06ъа зегьы, лакюакрада, 
анырра йар7еит а8сабареи насгьы анашанатъ гъаанагара-
6ъеи рышьа6ъыргылара ашйа.
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Аюбатъи ахы

А*СУАА РХЪЫЦШЬА+Ы «ЛАБШ+АБТЪ»  
ХА+САХЬАТЪ ХЪЫЦРА АЦЪЫР?РА

Зыёбахъ щамоу ауаатъыюса рыхдырра а=иара алагам0атъ 
етап6ъа роуп, ур0 рхы8хьаёара а8суаа рыхдырреи дара 
«рла8ш=абатъ-ха=сахьатъ» хъыцра ацъыр7реи нала7аны. 
А8суаа рла8ш=абатъ-ха=сахьатъ хъыцрайны аетап (аепоха9 
иа3ыдарайазшьаны ийан аб5ьартъ хархъагеи а5ьатъ ма0ъа-
ри реийъы0хара, иеизаку мчы хырхар0ак а8шаара, гъ0акыс-
гьы иамаз хьыёщъала л7шъак аиура акъымкъа, уи асахьар-
кыратъ хархъарала ал7шъа аиура акъын. Абри ахшыю7ак 
аганахьала амч-нырратъ =ыр8шала (уи иацны имюа8ысуа 
ашь0ыбжь6ъагьы алархъны9 агъэан7аратъ коммуникациатъ 
уыс нанагёо иалагеит.

Ма3-ма3, анап6ъеи егьыр0 ацхыраагёатъ хархъага6ъеи 
рыла, а=ы8шратъ нырра йаз7оз социалла ипрогрессивтъ 
нырраны ийалеит, «напышьашъалатъ» еицъажъара6ъа ир-
бызшъахеит. Усйантъи аам0азы еи=ырцъажъагатъ хархъага-
ны, насгьы акра7анакуны излайаз ала, иара ашьа0ала и=иоз 
ашь0ыбжь6ъа рыэрымадарала еищагьы има3мыз афун6ци-
а6ъа нанагёо иалагеит4 акоммуникациатъ-сигнификативтъ, 
аам0аеишьашъаларатъ, иара убасгьы аби8арацы8хьаёа 
акультуратъ традициа6ъеи а7ас6ьабз6ъеи ущъа ирызку аин-
формациатъ дырра0аратъ хархъага6ъа рыла.

Хыхь еи6ъы8хьаёо афун6циа6ъа еи6ъхеит нашанатъ 
7ас6ьабзны. Ари иаанагоит ажъытътъи а8суаа щъаак ры-
э0агёаны ийан, адунеиа= имюа8ысуаз амзызтъ-хыл7шь-
0ратъ еимадара6ъа рха0а6ъа7ъйьа рыздыруамызт, 
убри айнытъ ирзеилыргомызт рхымюа8гашьа6ъа рйны 
мзыз6ъаны ицъыр7уаз, ма хыл7шь0ра6ъаны и6ъгылоз 
щъа. Хдыррала ры6ъ=иара а8с0азаара=ы р5ьабаа6ъа иры-
мардеит, ус анакъха, рыбзазара=ы рыл7шъатъ усура6ъа 
рымацарала акъымкъа, асимвол6ъеи ала8шхыхра6ъеи 
рылагьы.
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Ажъытътъи а8суаа р7ас-6ьабзтъ хымюа8гашьа=ы, 
ры8с0азаара=ы и7акы хаданы ийаз, исимволыз, ила8шхы-
р8агаз, ахымюа8гашьа6ъеи еснагь 7абыргы7ъйьаны ироуаз 
ал7шъа6ъеи еимадан. Ра8хьаёатъи абзазаратъ практика иа-
7анакуа абар0 аю-хкык – ала8шхыхратъ, асимволтъ, насгьы 
иреалтъу, има0ъартъу – архаикатъ еилкаарала ирыхъа8шу-
ан а8с0азаара=ы, аманшъаларазы еийараны.20 Абри аам0а-
зы ишьа6ъгыло иалагеит хьыёщъалатъи аилкааратъ хъыцреи 
логикала ахъыцшьеи рформа6ъа. А8сабара=ы имюа8ысуаз 
апроцесс6ъа, ацъыр7ра6ъа, ах0ыс6ъа ирымадаз ала8шхы-
р8аратъ еманациа6ъеи рзы алкаа а8суаа (егьыр0 ажълар6ъа 
реи8ш9 ийар7еит аи=ыр8шратъ хъыцра шьа0ас ийа7аны, 
избанзар ур0 еилыркаахьаз ахшыюр=иаратъ ус6ъа ируакын 
аи8шыншьалара6ъа рыла еи8ш7ъйьаз рзы алкаа6ъа рыйа-
7ара ша0ахыз. А7ыхътъантъи иал7шъаны иит «каузалтъ» 
нашана, абри апринцип шьа0ас иаманы4 «абри ашь0ахь, ус 
анакъха, уи иахйьаны».

Аидеиа6ъа хазы-хаз иалкааз а7акы ры0арала «ажъытътъи 
а8суа» ама0ъар ахыхь ажъа иргылеит, длашъызшъа иажъа 
агъра игеит, уи ама0ъар аха0а иза8сахыр, илахьын7а аныр-
ра ана0ар шалшоз агъра хеи7еит. Щхыл7шь0ра6ъа ргъаана-
гарала, ажъа «хьёын», ама0ъар «иадырган», избанзар уаанёа 
абри ароль нанагёон напышьашъалатъи аигъныюра, мам-
заргьы асахьа0ыхра. Убри айнытъ уаанёа ийаз иарбанзаалак 
даэа дыргак аи8ш, ажъа амчра ирылнаршон ама0ъар аныр-
ра а0ара. Еилкаауп нас иащцъыхароу щара щхыл7шь0ра6ъа 
абри алшара иахьынёазалшоз, мэхакы 0баала рхы ишадыр-
хъоз. Уи иал7шъаны ицъыр7ит а=ащъаратъ 0ъщъа6ъа, ашъи-
шь0а7ара6ъа, даэакала иащщъозар, вербал нашана6ъа.

Архаикатъ хъыцшьа иамоу акомплекс ищанащъо ажъ-
ытътъи а8суа азеи8ш еилкаара6ъа раар8шразы иазхашаз 
абызшъатъ хархъага6ъа ахьимамыз ауп. Убри иахйьаны зе-
и8шла ищъарц ии0ахыз хазы-хаз ищъалар акъын. Абас ма3-
20 Адунеитъ философиа антологиа. *шь-томкны. М., 1989; Афилосо-
фиатъ енциклопедиа. М., 1981; Бганба В.Р. Афилософиа. (Афилософиа 
а0оурых иаазыркьа=у аочерк9 // Афилософиа. Екологиа. Ноосфера. 
М., 2003.
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ма3 абызшъа=ы ицъыр7уан аилкаара6ъа реицры8шьра, зэ-
еи0ныз8сахлоз, мамзаргьы еиныррала зэеидызщъалоз. Ща-
ам0азтъи абызшъа6ъа формаллатъи рлогикеи рструктуреи 
ирыдкыланы иугозар, абар0 аилкаара6ъа реицры8шьратъ 
еимадара ану8ымло иаща ирацъоуп. Аха асоциалтъ-гносео-
логиатъи а0оурыхтъ-генетикатъи гъаанагарала, уи аа8шуе-
ит «метафорала, мамзаргьы «метонимиатъ» ассоциациала.

Ажъытътъи абызшъа6ъа р0аацъарацы8хьаёа ры8шаара 
алшоит абар0 реи8ш ийоу асемантикатъ еишь0агылара6ъа. 
Насгьы абар0 асемантикатъ ассоциациа6ъеи аимадара6ъеи 
ицъанырратъыз ха=ра аар8шыга мацараны йамызт; ур0 аа-
м0акала ирхыл7уан ихаз3ыдаз аемоциа6ъа, избанзар иры-
ман анеирофизиологиатъ шьа0а6ъа. Асемантикатъ-ассоци-
ациатъ бызшъатъ еишь0агылара6ъа емоциала разыйа7ара 
иабзоураны, дара убыр0 аишь0агылара6ъа рыюну7йа ийаз 
еиуеи8шым аилкаара6ъа «ажъытътъи а8суа» обие6тивтъ ду-
неии ацъыр7ра6ъеи рахь ииаигон. Абас еи8ш ийаз анаша-
натъ гъраха7ара6ъа шьа0ас ирыман аметафоратъ-метони-
миатъ трансформацаиа6ъа рыйалара, парадигматикатъ еи-
мадара6ъа рйынтъи асинтагматикатъ йъы7ъа6ъа рцъыр7ра.

А8суаа рархаикатъ хдырразы хыхь еи6ъы8хьаёо а3ыда-
ра6ъа з8хьа0ыгалызаашьа6ъаны ийалеит анашанатъ гъра-
ха7ара ацъыр7разы, а8суаа рмиф ацъыр7разы ауасхыр 
шь0ар7еит.
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Ах8атъи ахы

А*СУАА РМИФ:ЪА

А8суаа рмиф6ъа – а8суа жълар рыхдырра=ы зегьы ире-
ищау, зегь реища ихыркъшоу цъыр7роуп, дара иузарйъым-
0хо ркультуратъ генофондны ийоуп. Ажълар рколлективтъ 
гъалашъара аи6ъырхара анаюсангьы, ур0 и5ьашьахъу, 
здырра амуа ах0ыс6ъа еснагь =ыц рызхъыцра рылшоит. 
А8суа миф6ъа менталтъ феноменк ащасабала гъынхъ7ы-
с0алатъ структура рымоуп, еи8шымрас ийоу аха=сахьа6ъа 
зхыл=иаауа аматериал аи8шымра за7ъык ауп. А8суа ар-
хаикатъ хъыцра иахьынёахъ0оу аэаз7ъылхны, ахы иа6ъи-
0ны, ганрацъала ахы ианархъоит аи=аргылара6ъа Ур0 рзы 
илаб=абатъуп ин0кааны иаар8шу аха=сахьа6ъа4 а8стъ6ъа, 
а7иаа6ъа, жъюанеибаркыра иамадоу зегьы ущъа а8саба-
ратъ обиект6ъа, иара убасгьы азеи8ш йазшьа6ъа (акатего-
риа6ъа9, ахъындырра6ъа, аформа6ъа… Здац6ъа ажъытътъи 
а8суа нашана иаларсу ур0 зегьы ахдырра еиуеи8шым аюа-
ёара6ъа р=ы р0ы86ъа ааныркылоит, аки-аки еиныруеит. 
Ижъюантъу, идгьлытъу дихтомиа иаща амэхак 0баауп. Уи 
арахъыцры8хреи8ш еиднакылон ажъытътъи а8суа идунеид-
кылара аган6ъа зегьы, най-аай ийаз егьыр0 аи=агылара6ъа 
рструктура шьа6ънаргылон. Иаща рымэхак ма36ъан – иащ-
щъап, акосмостъ6ъа («аряьарахьтъи армарахьтъи9, «ищара-
кёоу-илайъёоу», «а7х-амш» «а8с0азаара – а8сра»9. Аети-
катъ («а6ьиара-ацъгьаршра»9. Аетикатъ («щара – атъым-
цъа»9 ущъа егьыр0гьы.

Абри аконцепциала, акосмос а6ъы8шыларатъи аам0атъи 
зйазшьагъа0а6ъа а8суа иха=ы иааигоит 8шь-ганк змоу ду-
неибаркыраны (мрагылара, мар0ашъара, алада, аюада9, нас-
гьы иазеийароу иагъ0ан4 Аманы, иара убас ашы6ъс аам0а-
6ъа 8шьба (аа8ын, а8хын, 0агалн, аёын9. Абар0 аам0а6ъа 
рыц8хьаёа «стихиа6ъа хъба» (а7ла, амца, адгьыл, аметалл, 
аёы9 хазы-хаз ирыдкыланы ирыхъа8шуеит. Абар0 аам0а6ъа 
акакала4 аа8ын-р=иаратъ мчык ащасабала, а8хын – «аныйъга-
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ратъ» аам0ак ащасабала, 0агалан – «аэаюра еингаларак аща-
сабала, аёын – «эеибы0арак ащасабала. Аа8ынразы 8сы зхоу 
зегьы «абзиабара» иеилащауеит. А8хын «шоуроуп», «гъыря-
ьароуп», насгьы «ащам0а6ъа» ыйоуп, 0агалан «=ыхьшъашъа-
рак» йалоит, «къанызанрак» а0ы8 амам, аёын акъзар – «и7а-
аркуп», «а8сра» ацуп.

Анцъахъратъ хырхар0а а8суа еиликаауеит. А8сы ала – уи 
8с0азааратъ мчеидкылагоуп, 8сра-ёра з6ъым акоуп, доущатъ 
лагам0оуп.

Даэакала иащщъозар, А8сы ацъеижь зырныйъо мчуп. «А8с-
0щъа» – «а8сы» 8шалас7ас, аарла иубартъ асра. Адыд – Аёы 
а8сы ашь0ыбжь, абжьныюра. Амацъаыс – «Аёы а8сы» ака-
33ара. А6ъа8сата – зэы8сайьаны, сса-сса илеиуа аёы, А8сыё-
а8сы 0аёны (и0а7ъахны9 измоу. Аё8сы – «зы8сы зхы7ыз 
аёы». А8суаа – «8сыла ишоу ауаа». А8суара – «а8сы а8сахра». 
А8сабара – «а8сы иабо», «а8сабара», «адунеиеиибарххара». 
А8сны – а8сы зну атъыла, а8сы а0ы8, а8суа итъыла». А8сад-
гьыл – «а8сы адгьыл, а5ьын5ь. А8сыраща0ра – «аэыр0ынчра, 
8сыла аэеи6ъкра». А8с8жъара – «а8сыргъайра». А8сеибакра 
– 8сыла ачщара ахыжжра». А8сеилашъара – 8сыла аилашъа-
ра. А8сшъара – «8сыла ашъара». А8сма3хара – «а8сы амчы-
дахара, ахдырра ацъыёра». А8сма3хара  – «а8сы азым0ъра». 
А8сра – «а8с0азаара ал7ра». А8с0ы7ра – «а8сы агъы0йьара». 
А8сыраща0ра – «а8сы а0ынчхара». А8сыш – А8скы – «а8сы 
ахьыйоу а0ы8, а8сы иамоу а0ы8 хада. А8сыхъа – «а8сы ац-
храара». А8стъы – а8сы иар0о а8са0атъ. А8са0а – «абзиай-
а7ара, зы8с0азаара иал7уа и8сы атъар0а». А8стъара – «аб-
зиайа7ара, ан7ъам0а алагам0ара».21

Ажъытъантъи а8суаа рзы22 зегьы ирылагам0аны ийоуп4 
«8сы – а8сы», «8са – аёы», Адад – Аёы а8сы абжьы. Амацъ-
ыс – Аёы а8сы аэцъыргара. А8сабара ахьынёанаёааёо и6ъу 

21  Иаща ин0кааны шъахъ.4 Гублиа Р.К. А8суа-адыгатъ бызшъа6ъа рйны 
аелемент «8с» аетимологиа азы // А8суа-адыгатъ филологиа хра злоу 
аз7аара6ъа. Карачаевск. 1997 ш. Ад. 20-35; Лопатински Л.Г. Аурыс-Йа-
бардатъ жъар азгъа0а6ъа ацны. Смоленск, 1891, 12-тъи а0ыжьым0а. 
А-2-тъи айъша. Ад.42.
22 Ажъытътъи а8суааи адыга6ъеи рйны «8с-аёы», аёы а8сы.
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зегьы, аэеинраалара азакъан ала ры8сы8 ларгаюаргоит. 
Аёы адунеитъ 8сы – Аёы а8сы – а8с0азаара иа8сы8лагаю-
агароуп. Аёы а8сы а8суаа р=ы ирдыруеит а8сабара=ы ийоу 
зегьы ирылагам0аны, адунеиеибаркыразы и8с0а7аганы, 
ауаа рлахьын7а иахыла8шуа акъны, Адгьыл а=ы а8с0азаара 
иар=иаюны.

Абасала, а8суаа р0оурых зегьы еихшазар йалоит а0оу-
рых8хьатъи, а0оурыхтъи, адунеитъ 0оурыхи рыла. А8суаа 
р0оурых афаза=ы ароль 3ыда нанагёоит агъыцъта аам0а 
щъа изышь0оу апериод. А8суаа р0оурых зегьы23 аадыр8шу-
еит акультуреи, мамзаргьы адунеидкылареи ртип хада6ъа 
х8а рэеи0ны8сахларала4 аидеациатъи, аидеиатъи, ацъаныр-
ратъи рыла. Ар0 атип6ъа, иара убасгьы «адинха7аратъ», 
«абжьаршъратъ», насгьы «аматериалисттъ» щъа рзущъар йа-
лоит. Адинха7аратъ культура шьа0ас иамоуп ауаюы адгьыл 
а=ы ийазаара знапа7айа ийоу, уи зегьырыла иахыла8шуа 
Анцъа изы агъаанагара. Аматериалисттъ культура шьа0ас 
иамоуп уи иа=агыло даэа принципк4 ийа7ъйьоу ацъаныр-
ратъ цъеижьхъ0а6ъа рыла зыдкылара ауа адинха7аратъи 
аматериалисттъи культура6ъа релемент6ъа зегьы.

Иааидкыланы убри аам0а азыщъан акырёа з7азкуа зйаз-
шьагъа0аганы ийоуп амифологиатъ дунеихъа8шра айынтъи 
логос ахь аиасра. Даэакала иащщъозар, агъыцътъ аам0азы 
ра8хьаёа акъны ихаз-хазу рщасабала рэеиюыршоит; адгьыли 
ажъюани, ийа7ъйьоу ийаларц зыхъ0оуи, есымшатъии аидеа-
ли. Аидеал иашь0оу а8суаа зы8сы 0оу зегьы ирылагам0оуп 
щъа иры8хьаёоит – Аёы а8сы.

23 Анчабаёе З.В. Ажъытътъи А8сны а0оурыхи акультуреи М. 1964, ад. 
100; Ёиёариа Г.А. ХIХ ашъышы6ъсазы А8сны ийаз амща5ьырреи а8суа 
0оурых апроблема6ъеи.
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Атаблица 124

24 И=ыцёоу афилософиатъ жъар. Минск, 1999. Ад. 33.

Ажъытъё-
атъи ами-
фологиеи 
анашанеи

Матриархат 
амифологиа 
(ауаюы а8са-
бара айнытъ 
иэалкаара9

Алахьын7а 
адунеи а=ы 
юну7йала 
ишьа0арку, 
ихшыю йъыш-
роу закъа-
неиуаршъак 
ащасабала

Ажъытъё-
атъи а8суа 
натурилосо-
фиа акатего-
риа

Акатегориа 
«алагам0а» 
а7акы

Ахьёшьа-
ра6ъа лага-
м0ак раща-
сабала

Алахьын7а 
иобие6тив-
тъу, ара-
ционалтъ 
шь0аракра 
иацътъыму 
мчы лашъык 
ащасабала

Патриархат 
аепикатъ 
мифологиа 
(ахыл7шь0ра 
айнытъи ауа-
юы иэалкаара9

Аёы – а8сы 
иры7аркуа 
зегьы рсуб-
станциатъ 
лагам0а

Акатегориа 
«алахьы-
н7а» а7акы

Аманна 
адунеи азха-
з7о ащасаба-
ла, анырра 
зу0арц алшо 
а8сабара-
хыхьтъи 
амч

Ха0алатъи 
агенетикатъ 
лагам0а Ан 
– Адгьыл 
аха=рала

Атип – иха0а-
радоу агенети-
катъ лагам0а.
«*с– а8сы», 
«8са – аёы»

Акосмос 
атрибути уи 
агармониа 
ашьа0еи 
ращасабала 
азакъанеиу-
аршъа
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А8шьбатъи ахы

А*СУА ФИЛОСОФИА АЛАГАМ)А

А8суаа рфилософиа з6ьышы6ъсала и=ион. Уаанёа ийан 
иара иашьашъалаз, аз8хьахъыцратъ философиа. Зегь ра-
8хьаёа иргыланы, ари сахьаркыратъ-мификатъ-динха7а-
ратъ дунеихъа8шратъ компле6сын. Ари акы. Уи хадарала 
адунеихъа8шратъ эаар8шра иал7шъан, «аметафора дуёёа» – 
ауаюи ахыл7шь0ратъ уаажъларреи (антропосоциоморфизм9 
адъныйатъи рйазшьа6ъа а8сабарахь раагара иабзоураны 
ишьа6ъгылоит амиф6ъа а8сабара хыхьтъи рдунеи. Ари 
юба. ?абыргха0ала а8с0азааралыршаратъ дырра амазаара 
– амифшьа6ъыргыларатъ «мифос» еи8ш акъымкъа, «ажъа 
йъыш» ащасабала практикала ахъыцреи, аинтелле6ти, лого-
си ирхыл=иаауа л7шъоуп.

А8суа философиа айынёа ийан уи хы6ъкыла иазыйаз7оз 
«аз8хьафилософиа».

Аз8хьафилософиа аюбатъи ахъ0а амифтъ-динтъ компле6с 
за7ааира изызщауаз анырра иал7шъоуп, уи аа8шит антро-
постъ (ауаа-ауаа9, амифтъ антропостъ (анцъа-ауаа9, уимоу 
амифтъ6ъа (анцъа6ъа-анцъа6ъа9 р=ы «идгьылтъу» адырра-
6ъа7ъйьа рйны, ахшыюйъышра акульт ащасабала аарыхратъ 
процесс аар8шра=ы. Абри анырра иал7шъаны асахьаркы-
ратъ-мифтъи ийъышу амифтъ компле6си рйны и=иоит а8су-
аа репос аи8ш ийоу афилософиа абар0 алемент6ъа. А8су-
аа рфилософиа ахыл7шь0ра еилкаатъуп логос иабзоураны 
амиф айнытъи афилософемиахь ар=иаратъ хъыцра аиасра 
ащасаб ала.

А8суаа рфилософиа анцъыр7 нахыс аам0акала ицъыр7у-
еит а8суаа рфилософатъ терминологиа.

Ажъытътъи а8суааи адыгааи рфилософиа=ы а8с0азааратъ 
7акы зманы ийоу зегьы ирылагам0оу «8с-аёы», «8са-а8сы» 
еилыркаауеит аёы адунеитъи а8сы акъны, 8с0азараатъ мчык 
ащасабала, ёра-8сра а6ъымкъа, 8с0азааратъ хацыркым0аны; 
адунеиеибаркыреи а8сабареи а8сы рхаз7о, ауаа рлахьын7а 
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знапы иану, Адгьыл а=ы а8с0азаара алазыр7ъо акы аи8ш. 
А8суаа иара убас агъра ргон а8сы бзан7ык 8сра а6ъёам, 
насгьы даэа5ьара ииасуеит щъа. Ауаюы иакъзар, дара ргъа-
анагарала, зы8сы 0оу егьыр0 зегьы реи8ш, а8сыё дахыл7ит.

«*сы – а8сы», «8са – аёы», Аёы а8сы – ари зегьы ирзеи-
8шу ахыл7шь0разы къыршоуп, агентуп, принципуп. Аха 
ахыл7шь0ратъ цъалашъаразы иа0ахуп а8щъыстъ аи8ш аха-
7атъ лагам0агьы. Убрантъ ауп аёы амифологема аспе6т6ъа 
рыюбагьы ахьаауа. А8щъыстъ лагам0атъ йазшьа нагёо, «8с 
– аёы» ан лымгъар0а иеи8шуп, иара убас ах0ыл7 йаз7о 
кътаяьны ийоуп, «8са – а8сы» а8с0а7аратъ эеизакра акъ-
зар, ах0ыл7 зауа ха7атъ гъаяьны, аёы ах0ыл7 амаиуыр зы-
муа акы акъны и6ъгылоит. Имюа8ысуеит Ажъа х0ыл7ратъ 
цъалашъараны ашьы6ъгылара, уи ах0ыл7ратъ цъалашъара 
а8сы 0алоит Аёы а8сы амаёа6ъа ла8ш=аба иабарц азы.

Даэакала иащщъозар, *сы зхалаз ыйоуп ю-еилкаарак рыла4 
«8сы – а8сы», «8са – аёы», Аёы а8сы. Зегьы ры8с6ъа мюа8ы-
суеит агъаяьхыл=иааратъ логос6ъа инары6ъыршъаны. Ур0 
рйны анцъа – Логос ды6ъгылоит аиндивидтъ «8сабара» 
еи=ызкаауа, иагьзыр=ио закъанны. Акосмос циклла и=иоит4 
апериод ан7ъам0азы «8сы – а8сы», «8са – аёы», Аёы а8сы 
ахъланагалоит, аха иашь0агыланы иааиуа ацикл айны аду-
неи еи0еиуеит «8сы – а8сы», «8са – аёы», Аёы а8сы айнытъи, 
8ыхьатъи апротосубстрат. Анцъа – Логос изы зегьы иреищау 
цъырганы и6ъгылоит Ир=иаратъу «8сы – а8сы», «8са – аёы», 
Аёы а8сы», – «а8сабара» мамзаргьы пневма (акосмостъ цъе-
ижь зегьы ирыхьёо а8сы8лагаюагара, «а8сы»9.

Зегьы ирылагам0аны ийоу акы ащасабала «8с – аёы» «8са 
– а8сы», Аёы а8сы И8шьоу ёны ауаюы даниуазтъи иц6ьарахь 
дзырхынщъуа акъны и8хьаёоуп. Аэыкъабаратъ 7ас6ьабз ауа-
юы юынтъны диуашъа, иан лымгъар0а =ыц д0ы7уашъа игъы 
иабо дйана7оит.

А8суаа ргъаанагарала, адунеиа= ащра ауеит хым8адатъи 
а0ахра. Амзыз6ъа ирымоу дгьыл-жъюантъ «эеибаркра» 
а8суаа ахъа8шуеит «анасы8 – алахьын7а» акъны, уи хым8а-
датъи а0ахра – «алахьын7а – а5ьал» ащасабала. «Алахьын7а 
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– хым8адатъи а0ахра» – «8сы – а8сы», «8са – аёы», Аёы а8сы 
ы6ъгылоит адунеиеибаркыра ишахъ0оу еи=ызкаауа «напйа-
зак» акъны.

Имюасны ицо а8с0азаара зеи8шла аихшара=ы Аёы а8сы 
иамоуп, ашьеикъыршареи8ш, еицырдыруа азакъанеиуар-
шъа. Абасала, зегьы ирылагам0оу Аёы а8сы айны ап иа-
хьйоу иахьауажъраанёа еи6ъхаз дгьыл-жъюантъи ауаюытъы-
юсатъ хшыюйъышра зегьы.

А8суаа ргъаанагарала, адгьылтъ 8с0азаара=ы ауаюы иду-
неи зегьы ирхьы8шуп агъа0ахреи ихшыюйъышреи, уи алша-
ра дуёёа6ъагьы амоуп иара ишйа анырра айа7аразы. Ауаюы 
ихымюа8гашьа6ъа р=ы, иара идунеи иашаха0а7ъйьа «гене-
тикатъ 8ыркны» излайоу ала, аефиртъ дунеи уи ина0оит азе-
и8ш гъалайара, и=иара ахырхар0а щъаа6ъна7оит. Афитолтъ 
дунеи ианы8шуеит ауаюы и8с0азаара=ы имюа8иго аусура, 
астральтъ дунеи акъзар, адунеи иашаха0а а=иара ахырха-
р0а ана0оит. А6тивра аар8шра=ы акрыз7азкуа афа6тор 
ащасабала менталтъ дунеи ищъаа6ъна7оит адунеи иашаха0а 
аменталитет аусура. Адоущатъ дунеи иалнаршоит адунеи 
иашаха0а ар=иара. (Ауаюытъыюса икъырша6ъа реизыйазаа-
шьа6ъа абас еи8ш ала реишь0агылара зегьрыла иа6ъшъоит 
иреи7аёоу айнытъи иреищаёоу адоущатъ =иарахьы ма3-ма3 
ахаларазы иа0аху аи=каара9.
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Ахъбатъи ахы

А*СУАА Р+Ы А*СЫ АНАЁАЁАРА

А8суаа р=ы а8сы анаёаёара йъы0хашьак амамкъа измадоу 
иубар0ам, ицъеижьдоу, ийъышу, ацъеижь а8с0азаара ианал-
7лак ашь0ахь, анаёаёарахь ииасуа ауаюытъыюса и8сы аха0а 
а8сабара ауп. А8суаа рмифологиа=ы иащбар0оуп иан8слак 
ашь0ахь а8сы анцъа и8с0азаара айынёа инеирц шалшо ауа-
юы ихымюа8гашьеи иуаюышьеи реияьтърала. А8суаа ргъаа-
нагарала, а8сы иара алагам0а аэаднакылоит, иара убра ауп 
а8с0азаарагьы иахьалаго – уи зегьы иреияьёоу иара агъала-
ёароуп, избанзар Анцъа Ихшыю иалаёюоит Иаща а0ы8 0баа 
рымоуп цъеижьк айынтъи даэа цъеижьк ахь аиасрала А8сы 
анаёаёаразы а8шьац6ьаратъ ган азхъыцра. А8сы ха0алатъи 
анаёаёара иналкааны иазгъа0ауа, насгьы уи иара аха0аратъ 
«Сара» шадыруа шьа6ъыряъяъауа, иара убас ахымюа8га-
шьазы иналкааны ха0алатъи а0ак8хы6ъра шамоу дырны, 
адгьыл а=ы иа0аху а=агылара йана7оит. А8суаа еснагь ау-
аюы ддырцыхцыхуан А8суара иацу абзиахъра6ъа иэрымеи-
дарц, ихатъ 8сы азыщъан игъы 0ынчзарц азы, иара идгьылтъ 
8с0азаара иалагёаны иэирыц6ьарц и0ахызар. Аха а8с0азаа-
ра аха0а7ъйьа, а8суаа ргъаанагарала, иалагоит иащбар0ам, 
идгьылтъым адунеи а=ы, – ауаюы ихымюа8гашьа6ъа рыла 
– 6ънагала ийазма, 6ънагала ийамызма, абзиара иатъызма 
ущъа ауаюы ихымюа8гашьеи и8с0азаашьеи ахъшьара ры0ара 
ашьа0ала анцъахъ6ъа р=а8хьа а8сы ангылалак инаркны.

А8суаа ргъаанагарала, а8сы анаёаёара азааигъахоит а8сы 
змыр0ынчуа, аэеи0акратъ йазшьа змоу, рефле6сиа мацара-
ны ийоу аилкаара6ъа – а8си аматериеи, а6ьиареи агъаяи мап 
анырцънаклак. Анаёаёара – ажъа а7акы ала иащщъозар, уи 
иаанаго еснагь айазаара ауп. Аэеинраалареи, хшыюйъышра-
ла адунеидкылареи, иашаха0ала7ъйьатъи Алагам0а аэалаё-
юареи ауаюы и8сы а=ы зегьы иреищаёоуп.

А8сы, ахдырра зцу анаёаёара анаиулак, а8суаа ргъаанага-
рала, иаатуеит адгьылтъ 8с0азаара=ы иаща има3ны ирбар0о 
юну7йала 7акыс иамоу зегьы, избанзар, адгьыл а=ы ауаюы 
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инагёа7ъйьаны еилкаашьа имам а7абыргха0а. Шъшъырак 
змам а8шёара блахкыга, зегьы иреищау ауаюышьатъ 6ьиа-
ра, а5ьана0ра нагёа. Абасала, зы8с0азаара иал7уа а8сы уи 
иамоу адгьылтъ 8с0азаара и7егьы изыр7аулоу акъны ийа-
лароуп.
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Афбатъи ахы

А*СУА КОСМИЗМ

А8суа космизм – ари а8суаа рныхабаатъ эеидкылара, 
рдоущатъ 7акы ауп. Ауаюы адгьылтъ 8с0азаара а7акы има-
0ъарданы ийаларц азы иалкаау ахдырра иааннакыло абза-
зара мчы амамкъа ийалоит. А8суа космизм а=ы адунеи аэ-
еиюнашоит иуаюытъыюсатъуи иуаюытъыюсатъыми адунеи-
6ъа рыла (иащбар0оуи иащбар0ами адунеи6ъа рыла9. Абар0 
аю-дунеикгьы а5ьашьахъратъ 8йарала аки-аки еимадоуп. 
«А5ьашьахъратъ» 8йара иабзоураны ауаа иащбар0оу рхы-
мюа8гашьа6ъа роуп иащбар0ам адунеи а=ы шьа0ас ийало. 
Абри «Илакъу» адунеидкылара=ы иашаха0а7ъйьатъ дунеи 
ацъхьа7разы эазкрак ыйаёам. Хшыюйъышратъ зхъыцрала 
изызнеиуаз ауаюы игъхьаа зыгъхьаазарц зылшоз ауаа рхы-
мюа8гашьа6ъа рымацара акъын.

А8суа космизм айны адунеи еилкаара шьа0ас иамоуп4 
«Иащбар0ам нарцъытъи а7аки иаар8шым абзазаратъ суб-
станциа6ъеи». Адъныйатъ хырхар0а ха0ъаауп зыйазаара=ы 
даэа (иуаюытъыюсам9 7акык змоу амч6ъа реицеи8шьрала. 
Аюну7йатъи а8с0азаара а7ак6ъа уи айны рэышьа6ъыряъя-
ъара иа8ырхагоу адъныйатъи адунеи «аха0ъаара=ы» абри 
аха=сахьа а7акы хада амоуп а8суа космизм аилкаара=ы. 
Адъныйатъи адунеи айны инагёам аюну7йатъ 8с0азаара мю-
асёом. Ур0 аанхоит, рэеиздыркъкъоит, а8с0азааратъ эеихда-
р0а6ъа рйны рхы удырдыруеит.

Изынагёамхаз айазаареи абзазара=ы изышьа6ъымгы-
лаз а0агылазаашьа6ъа ийар7о анырреи ишьа6ъдыргыло-
ит ауаюы иайарартъуа абзазара амистикатъ ган. А8суа 
философиа=ы ауаа рхымюа8гашьа щъаа6ъыр7оит ха0алатъи 
ур0 ргъа0ахрала. Аушъа6ътъ гъа0ахра – ари а8с0азаара=ы 
щахшыюзцара6ъеи щзеияьашьара6ъеи рынагёара ауп, жъащъ-
арадатъи агъа0ахра-дгьылжъюанра иахыл7шь0роуп.25 Хаз-

25 Циолковски К.Е. Дгьылжъюанеибаркыра агъа0ахра. Адгьыли ажъюа-
ни рзы ахъыцра6ъа4 Тула, 1986, ад. 307.
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ха0алатъи (аушъа6ътъи агъа0ахра зхьы8шу, аганахь ийоу 
а0агылазаашьа6ъа рацъоуп. Даэакала иащщъозар, аам0а6ъа 
мюасуеит, аха ур0 имюас6ъоу рахьтъ ацъанырра6ъеи ахшы-
ю7ак6ъеи аанхоит. Ус анакъха, «ахшыюи агъа0ахреи рхала 
аус руеит».26

26 Вернадски В.И. Анатуралист ихшыюйъышратъ хъыцра6ъа. М., 1977. 
Аюбатъи ашъйъы, ад. 42.
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Абыжьбатъи ахы

ИХЬШЪОУ АНТИКАТЪ ААМ)АЗЫ
А*СУА ФИЛОСОФИА

Афилософиа а0оурых аилкаара, ари иаанагоит афило-
софиа аха0а закъу еилыкка адырра. Афилософиатъ систе-
ма6ъа рйны рышь0а ануп еиуеи8шым амила0тъ филосо-
фиа6ъа рыбжьара ийоу аимадара6ъеи аизыйазаашьа6ъеи. 
Атъыла6ъа доущала еибарбеиоит, абар0 ю-шъым0ак реи-
зыйазаашьа6ъа рйны ийоу аи8шымзаара ауп ажълар6ъа 
рфилософиа а0оурых а7акы хьыёщъала иахьаа8шуа. Абри 
щасаб азуа, щалацъажъар ауеит щашы6ъс8хьаёара йалаанёа 
ирацъаны ашъышы6ъса6ъа шыбжьаз ахшыюхъыцра а=иара 
апроцесс ианылаз а8суа жълар рфилософиа а0оурых. Абри 
ашъым0а лымкаала аз=лымщара иа8соуп, избанзар усйан-
тъи аепоха аан иа87аз амиф6ъеи амифологема6ъеи рйны ий-
оуп Аёы а8сы аёбахъ. Даэакала иащщъозар, а8суаа ажъытъ-
ёатъи рыжълашь0ра6ъа руак рыхшыюхъыцра=ы «афизикатъ 
ха=сахьа» ра8хьаёатъи аусадулара икылнагеит Аёы а8сы – 
зы8сы 0оу зегьи а8с0азаареи разха7ара ашйа. Абри алагьы 
иаатуеит а8суа философиа а0оурых.

Афилософиа а0оурых а=ы иарбан жъларызаалакгьы а0ы8 
рзы8шаара иаанагаёом уи категориала 7акыс иамоу еилка-
ахоит щъа. Хыхь зыёбхъ щъоу амч иабзоураны, А8сны ах-
шыюхъыцра алагам0атъ шъым0а иалнаршоит инеидкыланы 
афилософиа а0оурых аэалархъра. Ишащщъахьоу еи8ш, уи 
ыйан ю-дунеик Мрагылара Мра0ашъара – рэеид7ар0а=ы, 
насгьы ур0 рыбжьара аи0анеиааиратъ еимадара аус нана-
гёон. Амюа цон А8сны иалсны; аус6ъа р0агылазаашьа зе-
и8шраз еи8ш, ажъытъёатъи аам0а инаркны уи ауаажълар-
ра-економикатъи аполитикатъ-культуратъи 8с0азаара зегьы 
ашь0ыхратъ 0аг0ылазаашьа аман. Абри амюа, дара ианраа-
м0аз, а8суа цщаражъщъаюцъа амюасразы зегьы иреияьу мю-
оуп щъа византиатъи аимператор Иустиниан иабжьыргон. 
Абри амюа иа8нын акрыз7азкуаз ахъщахъ0ыр0а6ъа. А8шь-
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батъи ашъышы6ъсазтъи а0оурых а=ы Прокопи Кесари-
атъи излазгъеи0о ала, Мрагыларатъи атъыла6ъа зегьы рй-
нытъи а0у5ьарцъа еи6ъшъон4 ашъамахь бырзенцъа, сириаа, 
а5ьам6ъа, китаиаа, Индиа иаланхоз. Абас ийан а8суа куль-
тура а0оурыхи, хъ0акахьала, афилософиеи яъяъалаёа рэа-
мадар0а. Абри а0агылазаашьа иалнаршеит хы8хьаёарала 
има3у ажълар6ъа, ур0 а8суаагьы нарыла7аны, инеидкылан 
рфилософиа ар=иара=ы ралархъра ашьа6ъыргылара.

А=иара змаз ажълар6ъа реизыйазаашьа6ъа А8сны ажъ-
ытътъи ажълар6ъа а0агылазаашьа маншъала6ъа рна0он уи 
ахшыюзхъыцыюцъеи, еиуеи8шым афилософиатъ 7аратъ хыр-
хар0а6ъеи реизыйазаашьа6ъа рырманшъаларазы; абар06ъа 
зегьы афилософиатъ =иара=ы высшьа рымамызт. Афилосо-
фиа а0оурых а=ы ажълар6ъа русеицура иацны имюа8ысуеит 
а=иара хьыёщъалатъи а0агылазаашьа6ъа ирхьы8шу аам0а-
аам0алатъи 8хьацареи аи7ахареи рзакъанеиуаршъа.

Ихьшъоу антикатъ аам0азы, даэакала иащщъозар, ща-
шы6ъс8хьаёара а8хьатъи ашъышы6ъса6ъа раан, А8сны 
тъылак ащасабала аэышьа6ънаряъяъоит ю-культурак – Мра-
гылареи Мра0ашъареи реи8шьыр0а=ы. А=иара мюа8ысуан 
Мрагыларантъ Мра0ашъарахьйа мацара акъымкъа, найнтъ-
гьы, аки-аки еибарбеиауа. Щашы6ъс8хьаёара а8хьатъи ашъ-
ышы6ъса6ъа раан А8сны економикала агъылацъа ирыма-
дан, ахъщахъ0ратъ еимадара6ъа рыбжьан. Абар0 аимадара-
6ъеи амюа6ъеи А8сны ихацдыркхьан абырзенцъа щашы6ъс-
8хьаёара йалаанёа а8хьатъи аз6ьшы6ъса6ъа рылагам0азы. 
Рим, нас Византиа рэаз7ъылхны иашь0ан Диоскуриа аи8ш 
ийаз ущъа егьыр0гьы.27 Амшын Еи6ъа а8шащъа=тъъи ажъ-
ытътъи ахъщахъ0ра6ъа рахь анеира.

Абырзенцъа ажъытътъи А8сны иахьа7анакуаз ирымаз 
рыхъщахъ0ратъ еимадаратъ 0ы86ъа р=ы иа8ыр7еит афакто-
риа6ъа. Ур0 аам0акала акультуратъ еимадара6ъеи аизыйа-
заашьа6ъеи иреихысыр0аны ийан. Абырзен уаа8сыра, иахь-
цалакгьы, адырра0ара6ъа излащдырбо ала, Азиа Ма3 айы, 
ионтъи а8шащъа=ы, ишыйалахьаз аи8ш, арайа иашьагъы-

27 Прокопии Кессариатъи. «А5ьамцъа реибашьра6ъа».
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0ны рхы рбартъ изыйамлеит. Абырзен философиа ра8хьа-
ёатъи агъаяь6ъа ахькашъаз ионтъи а8шащъа=ы, мамзаргьы, 
=ыр8шыс иаагозар, Пифагор ифилософиатъ школ ахьышъ-
0ыкака3уаз Италиа аладахьйа рйны аи8ш рхы рбо изыйам-
леит.

Диоскуриеи егьыр0 ахъщахъ0ыр0атъ 0ы86ъеи идырмари-
он А8сны доущала аэамадара. Ах8атъи ашъышы6ъса ан7ъ-
ам0еи а8шьбатъи ашъышы6ъса алагам0еи рзы арайа иа0а-
хыз а0агылазаашьа6ъа зегьы йалеит афилософиатъ школ 
а87аразы. Даэакала иащщъозар, абырзен6ъа рышйа ийаз 
ахъщахъ0ратъ еизыйазаашьа6ъеи, ур0 рахь ауаажъларратъ 
8с0азаара иамаз ахырхар0еи роуп а8суаа рйазшьеи рдоу-
щатъ 8с0азаареи щъаа6ъыз7аз. Ажъытътъи А8сни, иара агъ-
ылацъеи рзыйазаашьа аганахьала ийаз абри а0агылазаашьа 
(уаанёа зыэщъаа6ъыз7аз акы ащасабала9, анаюсгьы аюну7й-
атъи ауаажъларра-економикатъ 8с0азаарагьы ищадыр7оит 
Мра0ашъара иадкыланы а8суа философиа алагам0атъ 0оу-
рых щахъа8шырц. Ю-дунеик – Мрагылареи Мра0ашъареи – 
рэеи8шьым0а=ы ажъытътъи А8сны злайаз ала, акырёа а7а-
накуеит а8суа жълашь0ра6ъеи дара ргъылацъеи шеизыйаз 
щдыруазар. Ишазгъащ0ахьоу аи8ш, аюбатъи аз6ьышы6ъса 
ан7ъам0еи актъи алагам0еи рзы абырзенцъеи а8суа жълашь-
0ра6ъеи еибадырит. Абри аибадырра ашь0ам0а6ъа аанхеит, 
уигьы азмырхакъа, ажъытътъи А8сныйа аныйъара иахщъа-
ау ащъам0а ду. Мрагылара азыйазаашьа аганахьала акъзар, 
ажъытътъи А8сни иареи реимадара атъы зщъо агъалашъара-
6ъа кырёа ихьшъоуп, ины6ъыр8шны, из7азкуагьы щашы6ъс-
8хьаёара ах8атъи ашъышы6ъса ауп.
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Аабатъи ахы

ЩАШЫ:ЪС*ХЬАЁАРА АКТЪИ АШЪЫШЫ:ЪСАЗЫ 
А*СУА-БЫРЗЕНТЪ ФИЛОСОФИАТЪ 

ЕИЗЫЙАЗААШЬА:ЪА

 Адырра0ара6ъа зегьы излащдырбо ала, ажъытътъи А8сни 
Бырзентъылеи рфилософиатъ еизыйазаашьа6ъа ажъытътъи 
а0оурых рымоуп, аха уи а=иара амюа6ъа зегьы7ъйьа еи8ш-
ны шъйъыюрала иаар8шым, еихьышъшъа-еи8ышъшъаратъ 
йазшьа змоу аршаща0га6ъа щ8ылоит. Иаар8шу аршаща0га-
6ъа рыла, а8с0азаара ахацыркым0а ащасабала, аёы азы ийаз 
агъаанагара =ыц аи0ахъа8шра аёы азы а8суаа ажъытъёатъи 
ргъаанагара6ъа изларымардоз ала, абри а0агылазаашьа, 
ины6ъыр8шны акъзаргьы, ишьа6ъзыряъяъаша щбар0ахар 
акъын уинахыстъи (най-найтъи9 а8суа-бырзентъ философи-
атъ еизыйазаашьа6ъа рйны. Абар0 аизыйазаашьа6ъа а0ы8 
рыман ах8атъи-а8шьбатъи ашъышы6ъса6ъа рзы, лымкаала-
гьы ахъбатъи ашъышы6ъсазы. Убасйан ауп абырзен фило-
софиа а=иара иреищаёоу аюаёарахь ианхалаз, аз7аарагьы 
аны6ъгылаз уи 8хьайагьы ар=иаразы. Иара убри аам0азы 
А8сни Бырзентъылеи рхъщахъ0ратъ еизыйазаашьа6ъа =ион 
А8сны иагъылсны ицоз амюала. Абри атъы июуан Страбон 
и-«Географиа»28 а=ы.

Ажъытътъи А8сны афилософиатъ школ азы адырра0ара-
6ъа иащараёак еи6ъхеит абырзен байа6ъа рйны. Хьыёщъала 
ах8атъи-а8шьбатъи ашъышы6ъсазы зыёбахъ щамоу афило-
софиатъ школ иамаз айазшьатъ 3ыдара6ъа рыла абырзен 
академиа6ъа иры6ъшъон. Абри ашкол апрактикатъ йазшьа 
аман, иазыйана7он аполитикеи аёбаратъ ус6ъеи рганахьала 
ашкол ащъаа6ъа ир0ацаланы иааёаз афилософцъа.

Абар0 реи8ш ийоу акультуратъ центртъ байа6ъа А8с-
ны еи6ъымхаёеит. Аха абар0 абайа6ъа рышь0ам0а аанхеит 
Бырзентъылан. Уайа а6ьырсиантъ культура а7кыс амыр0а-
0ратъ культура кырёа ияъяъан, уимоу, аам0а6ъак рзы, аё-

28 Страбон. Агеографиа, XII ашъйъы, 2-тъи, 3-тъи ах6ъа.
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ъык-юы5ьак амыр0а0ратъ философиа иаанарщъуан, =ыр8ш-
тъыс даагозар, Иулиан Апостат. Абар0 иреи8шыз ацент-
р6ъа абырзен6ъа Азиа Ма3и Италиа аладахьи ущъа ирыман, 
аха ур0 ирйазшьа3ыданы, Бырзентъылатъи ахы7хыр0а-
6ъа излазгъар0о ала, Бырзентъыла иа=агыламызт. Иара 
ахыл7шь0рала а8суа философиатъ центр а0ы8ан ииз щъа 
ир8хьаёоит. Академиа а0ы8антъи ааёам0а6ъа, абырзенцъа 
ирыдкыланы ариторикатъ йазара анапайны аагара агана-
хьала иаща а8ыжъара рымоуп щъа и8хьаёан. Еилкаауп а8суа 
философиатъ культура билингвистны, даэакала иащщъозар 
ю-бызшъактъ культураны ишыйаз, ирзеи8шны, иагьымари-
аны абырзени а8суеи бызшъа6ъа рхы ишадырхъоз.

Еихьышъшъа-еи8ышъшъа ийоу дырра0ара6ъак рыла 
щрылацъажъар акъхоит ашкол аи=каашьеи апрограммеи. 
*ыжъарала философиатъ дисциплина6ъа шыр7озгьы, аш-
кол иаща апрактикатъ йазшьа аман. Аристотель ила ало-
гикеи ариторикеи р7он, аха ауаа р=а8хьа и6ъгыланы ацъ-
ажъаратъ йазара ар=иара хырхар0ас иа0аны, ащъаанырцъ-
тъи6ъа (абырзенцъа9 рышйа ахъщахъ0ратъ зыйазаашьа6ъа 
рымазаара иахъа8шуан най-аайтъи аимак6ъа аполитикатъ 
еидыслара6ъа рыёбаразы а8ышъа змаз ацъажъаюцъа ры6ъ-
гылара6ъа а0ахны. Абар0 а0агылазаашьа6ъа, а=иара иа=у 
щаам0азтъи абырзен школ6ъа иреи8шымкъа иреищау ашкол 
ахатъ йазшьа 3ыда ар0еит. Зыёбахъ щщъаз ашкол6ъа =иоит 
ажъыларатъполитизми аюбатъи апериод – иамвлих иа7ана-
куа неоплатонизми рбирай а7айа.

Абри ашкол азы дырра0ара6ъак щ8ылоит абырзен 0оуры-
хююцъа – Прокопи Кесариатъи Агафи Миринеитъи (Схола-
стика9 р=ы. Ашкол айазшьеи ахырхар0еи щрылацъажъозар, 
ищъатъуп уи аидеализм мап ацъкуа, Платон имюа и6ъым-
ныйъаёакъа Демокрит ийынёа ишзымнаёоз, аха ишазы6ъ-
гылаз Аристотель ийаи7оз апрактикатъ-материалисттъ 
еилыркаара.29 Ашкол иаанар8шуан неоплатонизми аристо-
телизми реи=аргыларала афилософиатъ хырхар0а хада6ъа. 
Философиатъ школк ащъаа и0агёаны абас еи8ш имюа8ысуаз 

29 Фемистиа6ъа. Ажъатъ 6ъгылара6ъа (Orationes) II, III, IV, IX, XXIV.
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а6ъ8ара а=ыр8шы Мра0ашъаратъи афилософиа=ы иащ8ы-
лоит, иащщъозар, XI ашъышы6ъсазы византиатъи Академиа 
айны (Манган6ъа9 аёъи-аёъи еи=агылан, – Иоанн, Итали 
Иоаны :сифилини ущъа егьыр0гьы.
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Ажъбатъи ахы

АРИСТОТЕЛЬ И)ЫНХА III-IV АШЪЫШЫ:ЪСА:ЪА 
РААНТЪИ А*СУА ФИЛОСОФИА АШЙА  

ИЙАНА?АЗ АНЫРРА

Ажъытъан, III-IV ашъышы6ъса6ъа раантъи а8суа фило-
софиатъ школ а=ы иащараёак изызхьа8шуаз Аристотель иа-
87ам0а6ъа шьа0анкыла ры07аара акъын. А7аюцъа ир7он уи 
иусум0а6ъа4 «Аналитика», «Топика», «Аристотель икатего-
риа6ъа», «Физика», «А8сы азы атра6тат». Афилософиа ахъ-
0ак ащасабала, ариторика практикала аилкаара инеидкы-
ланы ищъаа6ъыз7оз ахъщахъ0ратъ 0агылазаашьа акъын. Уи 
ахатъ уснагёатъ6ъа аман ауаа р=а8хьа а6ъгылара6ъа раан 
аи8ш, хазы-хаз имюа8ысуаз апроцесс6ъеи иара убас еиуеи-
8шым аизара6ъеи рйынгьы.30

Ажъытътъи а8суа философиа Аристотель иматериа-
листбжара ауасхыр и6ъгылан, рыла8ш6ъа дырхон анти-
катъ диале6тик Гераклит ишйа. Уи принципла имюа8ысуаз 
а6ъ8ара рыдыркылон амчи мчхарала адухареи 8хьайагьы 
рыр=иара иашь0аны, абри ахшыю7ак аганахьала адиале6ти-
кеи ариторикеи еиларгёон. Аха ур0 рзы амчи азы6ъ8аратъ 
хархъага6ъеи амч акульт ахь икылызгоз ракъны ийаёамызт, 
ирхадырш0уамызт иморалтъу аэеи=каара нагёа, ирывсуа-
мызт агъаарт6ьиара ар7аюы Сократи уи иус ац7аюцъеи, аха 
а7ыхътъанёа7ъйьа иззааиуаз Аристотели Епикури ретика 
акъын ур0 сенсуалисттъла, материалисттъла агъахъара аиу-
разы ийар7оз аилыркаара аганахьала.31

Абасала, афилософиа дыр7ара ащъаа6ъа шьа6ъыргыланы 
рыхцъажъара алшоит. Аристотель илогика, ифизика, ииети-
ка ирылаз, и8хьанацаз аелемент6ъа Епикур ихаир0ъаауан. 
Излашьа6ъыргылахаз ала, абас акъын ишыйаз ажъытътъи 
а8суа философиатъ школ а=ы афилософиатъ 7арадырра 
ащъаа6ъа. Ашкол иаанашь0уа ал7шъа зеи8шроу, уи адоу-

30 Ed. Zeller, Philos, der Griechen… ат. III, 2, ад. 798, иацу 1.
31 Иара уайа, ад. 797-801
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щатъ ган – иара ааёам0ацъа шыйоу алацъажъара щалшозар, 
антикатъ философиатъ 0ынха адкыларатъ зыйазаашьатъ ду-
неихъа8шрала, абри ашкол «Демокрит ихырхар0атъ мюа» 
и6ъланы ицон, афилософиатъ ма0ъар6ъа ры0ира=ы иара 
апринцип6ъак иры6ъныйъон.

Ажъытътъи А8сны философиатъ школ аусура 8хьайа 
а=иара иа7анакуа атъы акъзар, абырзентъ хы7хыр0а6ъа 
рйынтъи ищамоу адырра0ара6ъа иащдырбоит абас еи8ш ийаз 
аусура шымюа8ысуаз VI ашъышы6ъса айынёа. Ийалап, абри 
арыцхъ амадазар ажъытътъи А8сны а6ьырсианра алар7ъа-
ра. Уи ашь0ахь амыр0а0ратъ центр6ъа зеи6ъхомызт, иара 
Еди6т Иустиниан иха0а 529 шы6ъсазы амыр0а0ратъ фило-
софиатъ центр6ъа дыр=аргыланы ур0 рыхюара дацхрааит.

Ажъытътъи А8сны афилософиатъ школ а=ыр8ш6ъа зый-
ны еи6ъхаз абайа6ъа уи а7аюцъа ишьа6ъдмыргылаёеит. 
Ишьа6ъырыгланы ийар7аз0гьы, щъарада, уи кырёа еищаны 
аз=лымщара з0аххашаз акы акъны ийалон. Анаука иады-
руеит ажъа6ъа ма3ымкъа афилософцъа рха0а6ъа ракъым-
къа, дара рхаантъи6ъа ианыр7аз. Убас шакъугьы, анаукатъ 
07аара аганахьала ур0 кырёа ры7аркуеит. Агафи Мирине-
итъи излеищъо ала, «абар0 а8суаа» ацивилизациа змоу тъы-
ланы иаа8шуеит, абырзенцъа иреицъамкъа антика афилосо-
фиатъ 0ынха рдыруеит».32

32 Иара уайа.
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Ажъабатъи ахы

VI АШЪЫШЫ:ЪСАЗЫ А*СУА 
ФИЛОСОФИАТЪ ШКОЛ

VI ашъышы6ъса аюбатъи азбжазы Византиатъи ащъы-
н06арра зацъымцеит антика инаркны а8хьагылара аманы 
а=иара=ы ийаз азакъанеиуаршъа6ъа. Аха Византиа аеко-
номикатъ 8с0азаара иамаз а0агылазаашьа6ъа аам0а6ъак 
ирыхьчоит рхатъ 3ыдара6ъа, убриалагьы еи6ъдырхеит ажъ-
ытътъи Римтъи аимпериа абри мрагыларатъи ахъ0а, нас ур0 
рэышьа6ъдыряъяъеит аимпериа егьыр0 ахъ0а6ъа р=гьы.

Ащъын06арра =ыц иауаршъаны, мамзаргьы иакыз ащъы-
н06арра ахыбгалара иадкыланы ажъытътъи акультуратъ ду-
неи иауит ахатъ ны6шара6ъа жъпакы. Ур0 рхы8хьаёарахьтъ 
зегьреища ихьаагатъны ийалеит 529 шы6ъса рзы антикатъ 
мыр0а0ратъ философиа дыр7ара азин айам7ареи уи ацентр 
Афинтъи академиа аркреи рзыщъан византиатъи аимпера-
тор Иустиниан идикылаз аеди6т.

Иустиниан ииеди6т з0агылазаашьа арцъгьаз афинтъи 
афилософцъа рымацара ракъёам. Цезарпапизм ааха ду рна-
0еит мыр0а0ла дара ранда0лаюцъа, уи иагьаны8шит афило-
софцъа рлахьын7а. Ур0 8шаатъыс ироуит абналар0а =ыц, 
а8садгьыл =ыц, – рфилософиатъ дунеихъа8шышьа 0ынч 
иахьазхьа8шыз а0ы86ъа. Еллинтъ философцъа ироуыз ааха 
а8суа хшыюр=иаратъ хъыцыюцъа рйынёагьы иааёеит, – ахъ-
щахъ0ратъ мюа дуёёа6ъа иры8ныз афа6ториа6ъагьы рйны 
ийаз. Ур0 амюа6ъа зегьрыла ацхыраара йар7он Мрагы-
ларантъ Мра0ашъарахь акультура ма3-ма3 анаскьара=ы. 
Византиа ишымюа8ысц имюа8ысуан Еллинтъ философцъа 
ир=агыланы а6ъ8ара, уи и7егьы аэаряъяъеит византиатъи 
афилософиатъ реннесанс алагам0азы. А7акы8сахратъ 0агы-
лазаашьа6ъеи ампы7жъаара6ъеи раан ибжьаёит адоущатъ 
0ынха ду, аха убас шакъугьы, акык-юбак еи6ъхеит.

Убри аам0азтъи а8суа философцъа рыцъхьа7уеит абсо-
лиуттъ субстанциа – Аёы а8сы азы ажъытътъи а8суа фило-
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софцъа рконцепциа6ъа. Ур0 ргъаанагара6ъа ир=агылауа, 
абас ихъыцуан4 абри асубстанциа ама0ъар6ъа хазыхазтъи 
рйазшьаны акъымкъа еицырзеи8шу акы акъны ианазха7а-
ха, усйан уи егьыр0 ирхьы8шуп абри аганахьалагьы, ама-
0ъар6ъа рйазшьа3ыда змоу асахьахъыратъ рдырга ур0 ра-
ас0а кырёа ихьысщауп. Аёы нцъахъны ианы8хьаёаха, зегьы 
еицырзеи8шу акы акъны ианазха7аха, хаз3ыдалатъи айаз-
шьа амамкъа ианыйала, усйан аёы субстанциа хаданы изый-
алом. Ус анакъха, аёы нцъоуп щъа азха7ара ауам. Абрантъи 
ийа7атъуп алкаа4 акы – аёы адунеи а7кыс еищаны игылоуп 
щъа ам7ахырхъара залшом, убри айнытъ адунеи изахыла-
8ушам, адунеитъ бзазара азеи8ш закъан6ъа рнапа7айа ий-
оуп. Иазгъащ0аз а0агылазаашьа иаанар8шуеит аёы нцъа7ас 
ам7ахырхъара шыйамло, избанзар иара аха0а анцъа иоуп 
иа8ыз7аз. Абри и6ъныйъаны, а8суа философцъа рхъыцра-
6ъа змардо аёы а87ашьеи уи азы ийаз аз8хьа0агылзаашьа-
6ъеи роуп, иа8ыз7аз иха0а 7акык имамкъа дйар7оит. Ари 
шъым0ак ауп. Аюбатъи акъзар, анцъа аёы иара убас иа8и7е-
ит иалкаау гъ0акык иманы – ауаюы и0ахра6ъа инары6ъыр-
шъаны, иара иши0аху еи8ш ихы иаирхъаларц. «Абзазара 
а8сабара ина6ъыршъаны» щъа ийаз апринцип иаанагон ийоу 
зегьы, абзазара зызку зегьы а8сабара хым8адатъи а0ахра 
иамадоуп щъа. Анаюс ур0 идыр7абыргуеит ийало стихиа6ъа 
зегьы шеийароу, ур0 рхы8хьаёара аёгьы нала7аны. Аёы, 
ащауа, амца, адгьыл еийараны най-аай рэеимардоит, зхала 
ийало, егьыр0 ирыдщъалам стихиак ыйаёам, астихиа6ъа зе-
гьы дара-дара рыда 8сыхъа рымаёам, рызегь рэеидкыланы 
аки-аки реицыйалара иацхраауеит. Абасала, аёы ыйоуп, ах-
гьы мюа8нагоит иара иамадоу егьыр0 стихиа6ъа аэры6ъыр-
шъаны. Абар0 аелемент6ъеи мамзаргьы стихиа6ъеи р0агы-
лазаашьа6ъа 8сахны, акы айнытъ даэакы ашйа, иащщъозар, 
аёы ашйа ииасуеит, иара аёы аха0а акъзаргьы, егьыр0 стихи-
а6ъа рахь ииасуеит.

А8суа философцъа аёы стихиа шь0а ишахъа8шуа алоги-
катъи физикатъи дунеихъа8шышьала акъымкъа, ауаюытъы-
юсатъ дунеихъа8шышьала ауп. Дара абар0 ахшыю7акшьа0а-



84

6ъа а8хьатъи а0ы8 ахь инаргеит, избанзар VI ашъышы6ъсаз-
тъи а8суа 8с0азааратъ 7абыргха0а а0агылазаашьа6ъа раан 
«иалаёюаз», философиала еи=агылоз аелемент6ъа цъырыр-
гон. Абри атъы хыхь иазгъащ0ахьеит. Иналкаан иазгъа0азар 
ахъ0оуп имиасуа, инаёаёоу адунеии, ииасуеи иаам0алатъу 
адунеии реи8ышмра, А8суа философиатъ школ ишышьа6ъ-
наргыло зхъыцрала зха=ы аагара ауа, аам0ан0ы7тъии аа-
м0алатъии реизыйазаашьала. Ажъакала, абар06ъа зегьы 
антикатъ аам0а ан7ъам0азы «афантастикатъ еилаёюаратъ» 
философиа иалалеит. Уантъи а8суа философиа рхы иадыр-
хъон мапцъкратъ щъаа6ъ7ага6ъа – имюа8ымсуа, имиасуа, зэ-
ызым8сахуа, зщъара амуа ущъа егьыр0гьы. Убас, =ыр8шыс 
иаагозар, йалашьа амам щъа иры8хьаёон, Ареопагиттъ 
шъйъ6ъа рйны ишыйаз еи8ш, абсолиутреи, анцъеи, адуне-
ии аам0акала реицшьы6ъыряъяъара, рыгъгьы иаанагон ра-
8хьатъи хым8ада иа87оу адунеи ахь икылнагар акъын щъа.
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Ажъеизатъи ахы

А*СУА ФИЛОСОФИАТЪ ХЪЫЦРА X-XI 
 АШЪЫШЫ:ЪСА:ЪА РААН

X-XI ашъышы6ъса6ъа иалкаау анырра йар7еит А8сны 
ауаажъларратъ хшыюхъыцра айазшьеи ар=иареи р=ы. Иэеи-
д7аратъыз, и8хьайацагаз а=иара6ъа а0агылазаашьа йар7он 
атъыла и=ыцны уаажъларратъ политикала рымюа6ъ7аразы. 
Схоластикатъ аам0а6ъа рышь0ахь, а8суа философиатъ хшы-
юхъыцра, зегьын5ьара ишыйаз аи8ш, аилкаара =ыц6ъа рахь 
амюа ылнахуан. Нас ахшыю ахъыцра иама0ъарны ийалеит 
атеологиеи афилософиеи реийъы0хара. Уаанёа ур0 еи8шны 
ирыхъа8шуам, избанзар афилософиазы зегьы иреищау з7а-
араны иры8хьаёон анцъадырра. Аристотель ихырхар0атъ 
уасхыр и6ъгылаз абас еи8ш ийаз аилкаара шрымаз акраа-
м0а иаанхеит. Алогикатъ лкаа6ъа ралагам0атъ къа8 иахъа-
8шуан макышьак змам 7абыргха0аны, уи айнытъи, аэра8ш-
ратъ йазшьа змаз амотив6ъа иры6ъныйъаны, ишыр0ахыз 
еи8ш а7абыргха0атъ 0агылазаашьазы алкаа йар7арц рыл-
шон. Аха уи, Аристотель дшазхъыцуаз ала, имзызыркны, 
иара убас имзызыркымыз мзызыркны ийаларц, даэакала 
иащщъоазр, инцъахъны ийазарц алшон, рхы иадырхъаргьы 
ауан инаёаёатъу алагам0а – анцъа изыйазаашьа ашьа6ъыр-
гыларазы, уи ахыл=иаак ащасабала адунеи аи=каашьа аз-
хъыцразы. Абас еи8ш ийаз аилкаара=ы, абжьаратъ термин, 
Аристотель и-«Метафизика» а=ы ишыйаи7аз еи8ш, амзызр-
кра иайаратъызарц алшон, уи иал7шъангьы Аристотель 
инагёа7ъйьаны иажъа азхъыцра ауан. Аха ус иагьа ийаза-
рагьы, уи иаанагоз атеологиатъ уснагёатъ6ъа рзы антикатъ 
философиа ахархъара акъын. Абри ахшыю7ак аганахьала 
иахьцалакгьы, уи иаанагон, 8хьайацара «итъымны» ианыр-
шьоз афилософиа «аганахь иргыланы» ианахъа8шуаз апе-
риод аан.

Византиатъи аполитика иадыруан акзааратъ, а8хьатъиё-
аратъ идеиа, уи абсолиуттъла зыхъшьара амуаз акы акъны 
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иахъа8шуан. Абри амюа=ы иалацъажъартъ еи8ш алшара 
роуит анцъа аэимадарала. Ари аилкаара зегьын5ьара7ъйьа 
ирыдкыланы ийамызт. А8суа философиа акъзар, абри аха-
0ы8ан принципны иаднакылеит анцъахъра. Ари иаанагон 
еища ипрогрессыз антикатъ философиатъ 0ынха анапайны 
аагара.

А8суа философиатъ хшыюзцара мцеит византиатъи аб-
солиутизм платон=ыцратъ ма7зура амюала, мапгьы ацъна-
кит «анцъа аиайаратъра» аидеиа. Абри злацъыхараз рацъан 
анцъа аэиайаратъразы, «анцъахъразы» а7ара, – абас еи8ш 
ийаз7ара иаанар8шуан бзазара6ъак реияьтъреи абырцкал 
ркылхреи рзы аидеиа, мариалагьы асоциалтъ 7акы ры0ара-
гьы ауан.

Анцъа аэиайаратъразы неоплатонтъ еилкаара византи-
атъи аимператорцъа р=а8хьа тъышь0ратъ хыларйъран, арахь 
а8суа политикатъ 7абыргха0а азин ина0омызт абри неопла-
тонтъ идеиа азха7ара. Иазйазшьа 3ыданы ийоуп, а8суа фи-
лософиатъ терминологиеи ажъащъатъ еи6ъщъалашьеи иаз-
хартъ, инагёаны иа6ъшъартъ иахьыйалаз аерапгитика иамэ-
ханакуаз, XI ашъышы6ъсазы хкы рацъала иеилаз аидеиа6ъеи 
а8йаратъ еилкаара6ъеи реи0ащъаратъ еи0арсразы.
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Ажъаюатъи ахы

А*СУАА РЕТИКЕИ33 РМОРАЛИ

А8суаа ретика ищадна7оит адунеи ахыла8шра=ы высшьа 
змамкъа ийоу аилкаарала ахымюа8гашьатъ цъаюа еснагь еи-
яьащтъларц.

А8суаа 8сраёрада наёаёа айазаара змардо а8с0азаара 
хшыю7акыс иамоу апроблема аха0а ауп, уи иагьахъа8шуеит 
«абсолиуттъ бзазара» щъа ийоу аилкаарала. Инаёаёатъны, 
зегьзымэхазкуа, зегь зырлашо хацыркым0аны излайоу ала, 
уи аам0акала ауаюы и8с0азаара иайаразароуп – уи аемпи-
рикатъ, аам0алатъ, эыр0шъаратъ 8сабарала акъымкъа, уи 
а8сабара а7аулареи а7аки рыла. Убасйан ауп ауаюы а8с0а-
заара 7акыс иамоу анеиликаауа, а8сы шнаёаёатъу агъра иго 
даныйало.

А8суаа ахшыюйъышра еилыркаауеит амзызркратъ 3ыда-
ра иахы7хыр0аны, уи егьыр0 а8сабаратъ хк6ъа иреи8шым-
къа4 8сыхъа змам, машъырша6ъ ийало, шьцыларала, ма 
хатъгъа8харала имюа8ысуа, абри еи8ш егьи ах0ысгьы а0ы8 
анамоу изыхйьо амзыз амч аманы аус анауа. Мамзаргьы 
«щара иащхьы8шу» ахшыю7ак мацара ахархъара з0аёо ах-
шыюйъышратъ-хатъгъа8харатъ хымюа8гашьа6ъа рщъаа ауп. 
А8суара – ари аха0ареи ауаажъларреи рзы абзазаратъ дунеи 
иахъ0акуп (ирбзазагоу 8ышъоуп9. А8суа етика ар=иара – ари 
еи8йьашьак змам 8хьайацагоуп. Уи иалагёаны а8суа хдыр-
ра ийоу аилаюынтра иацъганы ахатъ еи=каашьа шьа6ънары-
глоит, шьа=а-шьа=ала иар0шъоит ентропиеи гъы8-гъы8ла 
ихдырратъыми. А8суара – ари а8суаа раща0ыр иадоущатъ 
коде6суп, даэакала иащщъозар, иахьугалак а7ыхътъанынёа 
зыхъшьара амуа, ауаюы мэеирала ахымюа8гара илзмыршо, 
инаигёо ауал8шьа моральлеи динха7аралеи ракзаара ауп.34 

33 Бганба В.Р. Аетика а0оурых. СПб, 1995; иара егьи иусум0а – Аеколо-
гиатъ етика. М., 1998.
34  Инал-и8а Ш.Д. А8суаа, 1967. Иара итъы – А8суа етикет. Айъа, 1978 
ущъа егь. 
Бгажаноков А.Д. Адыгатъ етикет. Нальчик. 1978.
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(Абар0 аган6ъа зегьы азгъа0оуп а8суа 7арауаа русум0а6ъа 
рйны9.

А8суаа ирыёбеит абар0 ажъа6ъа ийаз рзеи8ш хшыю7актъ 
къырша4 «ахачщара», «ал8шаара» («аёбара»9, «ахатъгъа-
8хара», «агъ0акы» ущъа егьыр0гьы. Зыхъшьара щаракёоу 
хдырратъ формак ащасабала а8суаа ры8с0азааратъ хшы-
ю7ак «а8с0азааратъ дкылашьа6ъа» иреи8шым, избанзар, 
а8с0азаара ахшыю7ак азхъыцра ианы8шуа ауаюы ихатъ 
8с0азаара=ы ийало ах0ыс6ъа ирыхйьаны иоуа ахьаа6ъеи, 
мамзаргьы дыззы8шу абзазаратъ маншъалареи, аразйи рзы 
игъыяра6ъеи ракъёам. А8суаа р=ы а8с0азаара ахшыю7ак 
аилкаара а8с0азаара «аилыркаара» иеи8шёам, избанзар аи-
лыркаараан ишьа6ъдыргылоит имюа8ысуа амзыз6ъа, убри-
алагьы а8с0азаара аилкаара алыршахоит.

А8суаа рзы етикатъ категориа хада6ъаны ийоуп абар0 
аилкаара6ъа4 «аи6ъырхара», «а8шьац6ьара», «доущала аэ-
рыц6ьара», «ахьхъратъ матнеиц6ьара», «доущала аэрыц6ьа-
ра», «ахьхъратъ матанеира», «ачщара», «аэынкылара», «аэ-
анраалара», «аха7ара», «айъыяара», «ахшыюйъышра» ущъа 
егьыр0гьы. Бжьы0рала хыр=иаагак ащасабала а8хьатъи 
а0ы8 ахь инеиуеит, а8ышъа аха0аратъ 3ыдара6ъа иреиуар-
шъоу аилкаара6ъа – «аэынкылареи» «аэ0агёареи».

А8суа етика=ы, зегь ра8хьаёа инаргыланы, ахачщаратъ 
проблема аа8шуеит «аэынкылареи», «аэынкыларатъ хымю-
а8гашьеи» щъа ийоу аилкаара6ъа рыла. Аэынкылара, а8су-
аа ргъаанагарала, – ари иаанаго анапы аха=ы аагара ауп, 
агъхыжжра6ъеи агъ0ахра6ъеи ира8шъманы айазаара ауп. 
Абри инамаданы щазлацъажъо акатегориа агъхыжжра6ъа 
хшыюйъышрала р0ы8 ры6ъ7аразы аз7аара аёбара агана-
хьала йъышла аэынкылара улзыршо акы акъны ийалоит. 
Абри аан «аэынкылара» аи8ш ийоу аилкаара а8суаа р=ы 
ицъыр7уан «хдырратъ хымюа8гашьеи» ахэадшъалареи, агъ-
аарт6ьиара аиашатъ ха=ра6ъеи рыла4 изу0аз иу0аз агърага-
ра уи ирласны мап ацъымкра, уха0агьы егьыр0гьы ир8ыр-
хагамкъа айа7ара; изызущъо зегьы мап ацъымкра азхиара; 
иухатъу иарбанзаалакь (уцъеижь аха0а7ъйьа айынёагьы9 
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уамеигёартъ еи8ш уэеибы0аны айазаара4 зегьы иреияьушьо 
ама0ъар6ъа рмеигёара4 ауаа реилымхра, рхымюа8гашьатъ 
бзазаратъ 0агылазаашьа зеи8шразаалакгьы – 0ынчуааны, 
ща0ыр6ъ7арала, м7аныщъарала ийоу ракъыз, мамзаргьы ща-
м0ала еибы0о ракъыз; ащам0а6ъа ры0ара а8с0азааратъ 0ах-
ра6ъа рырмариара гъ0акыс ийа7аны; абри а8с0азаара=ы 
мацара акъымкъа, уи анаюсангьы абзазаратъ маншъалара 
иашь0оу ащам0а ры0ара; 8сы6ым6ымрала ащам0а0ара.

А6ьиауаюра егьыр0 ахк6ъа ирымэхаркуеит4 лакюакрада 
ащам0а0ара, даэа аам0анык азы ис8ылап щъа ащам0а6ъа ре-
идкыларазы ашьцылара мап ацъкра; хёыргарада, хырэхъ-
арада, гъык-8сыкала, агъы0баара ацны ащам0а0ара; ауаюы 
имоу зегь рахьтъ иреияьу щам0ас айа7ара.

Абар06ъа зегьы инары6ъыршъаны, а8суа етика иалнар-
шон «а8сы ауал8шьа6ъа рынагёараан агъазыщъара аманы, 
илах=ыхны айа7ара». А8суаа ус гъаанагараны ирымоуп4 
«акыза7ъык щара иащхьы8шу уи ма егьи щара щшазхъыцуа 
а6ъшаща0хареи, мамзаргьы мап ацъкреи роуп щъа; абри ауп 
шьа0ас иамоу рыламыстъ уал8шьа анагёаразы аидеиа. А8су-
аа 7каррацъалатъи р0ахратъ гъазыщъара абас ищъаа6ъ7азар 
йалоит4 гъ0акыс и8хьаёатъу ха0ала инагёаны аэеи=каареи 
иузааигъоу имоу азиннагёеи роуп. Ур0 абас еи8ш агъаана-
гара рымоуп айъышра – ари иа7анакуа адырреи аилкаареи 
рымазаара мацара акъымкъа, убыр0 инары6ъыршъаны ахы-
мюа8гашьагьы а0ахуп щъа.

А8суаа рыхшыюйъышра иа7анакуеит азеи8ш дырра 
мацара акъымкъа, уи а7кысгьы кырёа инеищаны хазха0а-
латъи адырра амазаарагьы, избанзар аус шынарыгёаша 
рыёбоит, насгьы рхы мюа8ыргоит иалкаау (хаз3ыдалатъи9 
а0агылазаашьа6ъа рйны. Йъышрала ихъыцуа, аус6ъа ры-
ёбара злаилшо ала, знагёара ауа зегь рахьтъ хьыёщъала 
ихымюа8гашьа иабзоураны иреищаёоу абзазаратъ юаёарахь 
дхалар йалоит. Хшыюла ийъышхозар, йъышрала ихъыцуа 
ийаз7о а8ышъеи агърагара айынёа инеиуа ацъанырра 3ыда 
амазаареи роуп. А8суаа убас иры8хьаёон айъышреи эырй-
ъышрала ахъыцреи злеимадоу, а7ыхътъаны зыёбахъ щщъаз 
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айъышра аха0а7ъйьа шьа0ас ишамамгьы, уи ар=иара иа-
хьацхраауа ала ауп щъа.

А8суаа ргъаанагарала, а8с0азаара адунеи иахъ0акуп, уи 
иуныруа, агъазыщъара уз0о, амч змоу, игъай7ъайуа цъеи-
жь0аёароуп. Агъазыщъара змоу, игъай7ъайуа ауаюы дыш-
хъыцуа аи8ш ауп адунеигьы шыйоу, аха 7абыргы7ъйьаны 
ахъыцра – хьыёщъалатъи ахшыюзцареи аушъа6ъ цъанырра-
ла ахарана8шреи ирыл7шъоуп. Ама0ъар6ъа закъы7ъйьо ре-
илыргара, ур0 уара уда 8сыхъа рмоуртъ айа7ара, нас дара 
еизыйазаашьа =ыц6ъаны рыхъа8шра, анаюс еилкаара6ъаны 
рыйа7ара – а8суаа ргъаанагарала, 7акыс ирымоу зегьрыла 
зынёа и=ыцу адырра6ъа риура ауп. Даэакала иащщъозар, аб-
зазара хыхь ихаланы, иубар0аны ийалоит. Ауаюы абзазаратъ 
0агылазаашьахь диасуеит, изаатуеит, уи дахьагъ0ылаку хьа-
аигоит. Шайа ихьааиго айара иара шь0ы7уеит. Ахьаагара 
ауп иаргьы еилкаашьас иамаёоугьы. А7абыргха0а адырра 
амуазаргьы, уи аэ0агёара ауеит. Ари абзазара а7абыргха0а 
акъёам, аха абзазара иа7абыргха0оуп. Агъы7ха змоу ауаюы 
идыруеит агъы7ха закъу. Ауаюы – уи абзазара закъу здыруа 
ха0ароуп. Абри ахшыюйъышра ауп а8суа аха6ъи0ра из0о, 
а8с0азаара хгашьа амамкъа ианыйа7ъйьоугьы и8сы 0аны 
даанхартъ дйаз7о, адунеи аэанраалара илзыршо (иа8хьайа 
хыр8ашьа змам а7ахара – а8сра шизы8шугьы, ийазааразы 
дзыр6ъ8о9.

А8суаа ирымоу ахачщара абазара иацу ахьан0ара 
аэацъгара=ы ирыцхраауеит. Иара убас рха0а6ъа рхы аил-
каарала иалдыршоит ры8сы абыр7калтъ ха6ъи0ра а0ара. 
А8суаа ргъаанагарала, абар06ъа зегьы идыр7абыргуеит ид-
гьылтъны, насгьы иала8шхыр8аганы ийоу а8с0азаара зща-
моу, уи хьаагъы7ханы ахгара мацаразы шакъу. Абас еи8ш 
ийоу аилкаара ур0 кылнагоит а8с0азаара=ы акгьы ргъы 
ахымкъа рыйаларахь, абрахь «метафизикатъ хырхар0атъ 
эазкра6ъа – афилософиеи, айазареи, ахусадулареи ала-
м7акъа.

А8суаа рзы хадара злоу 8с0азааратъ хазынараны ийоуп4 
а=ара, агъабзиара, аха6ъи0ра. Дара ргъаанагарала, абар0 
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ахазынара6ъа ангъар0о ианырцъыёлакь ашь0ахь ауп. А8су-
аа рфилософиа – ари агъыяра иафилософиоуп, аа8хьара йа-
на7оит ауаюы аха6ъи0ра иоурц, еилаюеиласроушъа ишыйоу-
гьы, есымшатъи а8с0азаара 7акыдоушъа ишибогьы, адунеи 
и6ъзаара 7акыс иамоу еиликаарц азы. Убри айнытъ ифило-
софиатъ категорианы абзазара ра8хьаёатъи аформа6ъа ра-
щасабала аилкаара6ъа усйак и6ъгылаёом шайа ахшыю7актъ 
ха=сахьа6ъа, аметафора6ъа, аи=ыр8шра6ъа ы6ъгыло айара.
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АХЫРКЪШАМ)А

 А8суа философоиа ашьа0а6ъа шьа6ъгылон хкырацъала 
зхала ийаз, и8сыэны еимадаз акультура6ъеи ацивилизациа-
6ъеи рыла. Ур0 зегьы хазы-хаз ианысит, зы8сы 0оу ацъеижь 
аха0а аи8ш7ъйьа, аиреи а8среи рымюа. А8суаа рыхдырра 
прогрессла иазщауеит, иацуп юну7йалатъи адоущатъ эеиза-
кра, хырхар0ас ишь0ыхтъу адырра, аэаар8шра, имэыяыз 
афилософиеи акультуреи рйнытъи иаща ин0кааны ишьа6ъ-
гылоу афиолсофиеи акультуреи рахь аиасра.

Ажъытътъи а8суа хдырра асоциалтъ мэхакы амоуп, 
7ас6ьабзла ирыдыркылаз агъы8тъ гъаанагара6ъа ракъзар, 
ийоуп ур0 иры6ъшъо еиуеи8шым ахъыцратъ хырхар0а-
6ъа. Уи иамоу ахатъ 3ыдарала щаам0азтъи ацивилизациатъ 
еихыл=иаара6ъа иреиуоу ауаа рыхдырра еи8шым 7акыла-
гьы, а8ыжъара змоу хъыцшьатъ стратегиа6ъа рылагьы (ло-
гикалагьы9. Ажъытътъи а8суа хдырра 7акыла имистикатъу 
гъынхъ7ыс0а ма3ёан (имистикатъын9, иазеи8шын и8саба-
ратъуи и8сабарахыхьтъуи, хырхар0ас иаман имаёоу амч6ъа 
рцъыргара, а8ышъа иацу аи=агыларатъ аар8шыга6ъа хырю 
рызнауан, уи анашанатъ нырра6ъеи аритуал6ъеи ирымоу 
ал7шъа арлакюакра алшом щъа и8хьаёаны.

Ажъытътъи а8суаа рзы а8ыжъара змаз ахъыцшьатъ хы6ъ-
к6ъа иара убас ирыцын зхатъ 3ыдара змаз азйазшьагъа0а-
6ъа жъпакы, даэакала иащщъозар, апарологиатъ хъыцшьа. 
Апарологиатъ хъыцра цхыраагёас иамоу хшыю7акылатъи 
аха=сахьа аар8шра аан анашанеи «амистикатъ» абстра-
6циеи ахрархъареи, «амистикатъ» лкаайа7ареи роуп.Уи 
«аэалархъра азакъан» анапа7айа ийоуп, а8суаа ажъытътъи 
рыхдырра=ы рцъанырра6ъеи реимадаратъ гъаанагара6ъеи 
напхгагас ирзыйоуп, иагьаз8хьагъана0оит ха=рак айнытъи 
даэа ха=ракахь аимадара6ъа еиуеи8шым рмистикатъ знеи-
шьа айазаара4 аигъныюрала, аицыр=иарала, ажъа анапай-
ны аагарала, а7ас6ьабзтъ хымюа8гашьа6ъа ущъа егьыр-
0гьы рыла. Апарологиатъ хъыцшьа иалшоит амзыз6ъеи 
ур0 рхыл7шь0ра6ъеи рыбжьара ийоу аимадара 7абырг6ъа 
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рышьа6ъыргылара, аха дара убыр0гьы еилкаарас ирымоу 
мистикатъ еи0ащъарала ихаз3ыдоу ажъытътъи а8суа хдыр-
ра ауп. Ажъытътъи а8суаа а5ьатъ мыруга6ъа р=ыца8шьгара 
рылшом рыхшыюдырра иахйьаны ирымаз, рпрактикатъ 
еилйьаеиляъыцърала, рйазарала, абаю3ыдайазшьатъ эа-
зыйа7ара6ъа ирыбзоураны и=иаз мистикатъ 8ышъарала. 
Абар06ъа зегьы ры=иара иацын эаз7ъылхрала аэ8ышъаратъ 
усура6ъа рымюа8гара.

Абасала, а8суаа ры8с0азааратъ дунеии хазы игоу даэа 
дунеи6ъаки реинырра акультура 0оурыхла а=иара амюа6ъа 
ируакуп. А8суаа ры8с0азааратъ дунеи – ари хы6ъкыла, хьы-
ёщъалатъи 8ышъаратъ цъаныррала ирыдыркыло дунеиуп.
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АЗГЪА)А

 А8суаа з7азкуа а8суа-адыгатъ бызшъатъ гъы8 ауп. А8суа 
бызшъа алоуп Кавказтъи абызшъа6ъа р0аацъара=ы ийоу 
а8суа-адыгатъ гъы8.

Щашы6ъс8хьаёара йалаанёа III-II аз6ьышы6ъса6ъа рыб-
жьара а8суаа р0оурых а=ы иаалырйьаны аи0акра йалеит; 
жъытънатъёатъи а8суаа шьа6ъгылеит адунеитъ 0оурых 
амазгъы0 айа7ара аэалархъра зылшоз еиуеи8ышм а8суа 
жъларшь0ра6ъа реилаёюарала. Даэакала иащщъозар, а8суа 
етнос ашьа6ъгылара мюа8ысуеит Кавказ Амшын Еи6ъа 
а8шащъа=ы, убрахь щаам0азтъи А8сынгьы нала7аны. Абри 
акраам0аёатъи ах0ыс мюа8ысуан атъыла жъытъ-натъёа аа-
хыс иашьагъы0ыз ауаа8сыреи, насгьы Азиа Ма3 Мрагыла-
ратъи араион6ъа рйынтъи ща0аа рыжълашь0ра6ъеи ретни-
катъ еила7ъара иабзоураны.

Ща0аа рбызшъа=ы иащ8ылоит а8суа-адыгатъ бызшъа-
6ъа рйны ирзеи8шны ийоу а3ыдара6ъа рацъаны – ур0 
реилазаара аганахьалагьы, рморфологоиатъ беиара ага-
нахьалагьы. Арайа хадара зуа а8суа жълар р0оурых ажъ-
ытъёатъи адайьа6ъеи, ур0 рхы7хыр0а6ъа рзы акырёа з7а-
зкуа аинформациеи, ахантъёа инаркны дара р0ы8лхратъ 
бзазаратъ 0агылазаашьазы, егьыр0 ажълар6ъа аэрымада-
разы адырра0ара6ъа щаз0о абызшъа аха0еи, уи ажъартъ 
беиареи роуп.

С.А. Старостин ущъа егьыр0гьы ргъаанагарала, лакю-
акрак ыйам нхы7кавказтъи абызшъа6ъеи сино-тибеттъи 
(китаитъи, тибеттъи, мрагылара-гималаитъи ущъа9 насгьы 
енисеитъи (кеттъи ущъа9 абызшъа6ъеи реиуара шыйоу азы. 
Абри аиуара ашьа0а6ъа ры8шаара щара щкылнагоит ара-
сатъ шьа6ъгылара анымюа8ысуаз аам0ахь.

Убри ашь0ахь з6ьышы6ъсала аладантъ юадайа индоев-
ропаа ирымаз еснагьтъи амила0 эыряъяъара иара ишана-
алоз еи8ш, еи0анакит а8суа уаа8сыра рантропологиатъ 
ха=ра, аха рбызшъа 5ьашьатъшъа еи6ънархеит архаикатъ, 
ахыл7шь0ратъ ц6ьашъ6ьаратъ шьа6ъгылашьа, ашь0ыбжь-
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гашьа, иагьщана0оит Кавказ ажълар6ъа р0оурых ахы7хы-
р0азы н7ъара з6ъым аинформациа.35

А8сынтъыла Абырзентъи Римтъи аимпериа6ъа аам0ала 
иртъыла=ацъын. Нас Византиа аилазаар=ы ийан, аган6ъа 
зегь рыла уи акультура еища иха0ъаан, зхъыцрала ирыдыр-
кылеит а0ы8антъи ауаа8сыра, егьыр0 зегь ра7кьысгьы ал-
7шъа аанашь0ит.

А8суа щъын06арра шъ0ыкака3уан VIII-XI ашъышы6ъса-
6ъа раан4 убысйан иргылан а8суа архитектура=ы еища кырёа 
з7азкуаз абайа6ъа. Ащъын06арра иамэханакуан Мра0ашъа-
рахь Йъбан ахы7хыр0а инаркны Мрагыларахь Ермантъыла 
ащъаа6ъа рйынёа.

А8суа династиа аи8йьара иахйьаны ащъын06арра а8суа-
6ар0литъ щъын06арраны ийало иалагеит, нас ишнеиуаз аи-
лащарахь икылсит. Абри аам0а ауп (XIII-XV ашъышы6ъ-
са6ъа9 из7азкуа Генуатъи Ареспублика ийана7аз А8сны 
амшын8шащъа=тъи а0ы86ъа рымпы7ахаларагьы.

Имере0иатъи ащъын06арцъеи (ащцъеи9 агыр6ъа ры0ауад-
цъеи р6ъылара6ъа ирыхйьаны XV-XVI ашъышы6ъса6ъа рзы 
А8сны ащра ацъыёит, юа8хьа еибашьрала архынщъра иа=ын 
XVIII ашъышы6ъса ан7ъам0анёа.

XV ашъышы6ъса агъ0а инаркны Мрагыларатъи Амшын 
Еи6ъа а=ы6ътъи атъыла6ъа, иара А8сны аха0агьы нала7а-
ны, Османтъ империа анапа7айа ийалеит.

XVIII ашъышы6ъса ан7ъам0азы Кавказ анапа=ы аагара 
еимакны Урыстъылеи )ыр6ътъылеи краам0аёатъи аибашь-
ра рыбжьалеит.

1810 ш. азы А8сны аурыс щъын06ар ихыла8шратъ мчра-
хьы ииасит. 1864 ш. азы Кавказ 7ыхъа87ъала уи ианам-
пы7анахала ашь0ахь, а8суа-абаза уаа8сыра реищараюёак 
(абрахь аублаа, 5ьигье0аа, асаё6ъа нала7аны9, Шахье 
инаркны Егрынёа Амшын Еи6ъа мрагыларатъи а8шащъ-
а6ъа рйны инхоз, иара убас Йъбан аюадаратъ дгьыл6ъа 
рйны ийаз, Кавказтъи ахъдаара6ъа ир=анхоз (ашьхаруа-

35 Анчабаёе З.В, Ажъытътъи А8нсы а0оурыхи акультуреи. М., 1964. Ад. 
120.
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аи ашъуааи9 Османтъи аимпериахь иахыган. А8суа ащра 
аныёааит.

1921 ш.азы ишьа6ъыргылан ССР А8сны, уи Асовет Еид-
гыла аилазаара иалалеит. 1931 ш.азы Ареспублика А8сны, 
иара ишацъымяызгьы автономиатъ зин6ъа а0аны, :ыр-
0тъылатъи ССР аилазаара иала7ан.

Асовет Еидгыла анеилаща ашь0ахь А8сны ажълар6ъа 
ирыланащъеит ихьы8шым республиканы ишыйоу, уи ус 
шакъыз шьа6ънаряъяъеит 1992-1993 шы6ъс6ъа рзы :ыр-
0тъылеи иареи ирыбжьалаз аибашьра=ы иагаз аиааирала.

А8сны Ащъын06арра щ0ны6ала6ьс иамоуп Айъа. Араи-
онтъ центр6ъа – Гал, Очамчыра, Тйъарчал, Гъылры8шь, 
Гъдоу0а, акурорт6ъа, Гагра, Пицунда, Афон-+ыц.
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