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Экология Души. (Ненасилие – путь в грядущее). Санкт – 

Петербург, 1994. 13 с. 

 

В книге автор раскрывает  мысль, что всякое применение насилия 

должно оцениваться как нечто принципиально нежелательное и 

трагическое. Даже если насилие кажется возможным (иногда меньшим 

и поэтому необходимым) злом, оно всегда остается злом, так же как 

нельзя воспевать войну. Воодушевление по поводу убийства людей 

(даже, если эти люди – враги некоторого правого дела) абсолютно не 

может быть согласовано с началом гуманности. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов, научных работников, а также для широкого круга читателей. 

 

                                         © Бганба В.Р. − Санкт – Петербург, 1994.   

                                                    e – mail: eridan55@ list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 
 

mailto:eridan55@list.ru


 3 

   

  

 

 

VITALY 

BGANBA 

 

 

 
 
 

ECOLOGY OF THE SOUL. 
(Nonviolence is the  path into the future). 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Saint − Petersburg, 

1994 



 4 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Bganba V.R.  

Ecology of the Soul. (Nonviolence is the path into the future). Saint −    

Petersburg, 1994. 13 p. 

 

In the book, the author reveals the idea that any use of violence should 

be evaluated as something fundamentally undesirable and tragic. Even if the 

violence seems to be possible (sometimes less and therefore necessary) evil, 

it is always wrong, just as it is impossible to glorify war. The hype about 

killing people (even if these people are enemies of some of the right things) 

absolutely can not be aligned with the start of humanity. 

The book is intended for students, postgraduates, professors, researchers, 

and also for a wide range of readers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Абхазия − родина абхазов и множества людей разных 

национальностей проживающих здесь. Рост самосознания народов 

приводит установлению их физического, духовного и культурного 

равноправия. Однако он служит и толчком к появлению разного рода 

конфликтных ситуаций. 

 Гуманизм и насилие − как ни парадоксально, характерные 

особенности человеческой истории. Насилие − всегда зло, какими бы 

мотивами оно не обосновывалось. Воодушевление по поводу убийства 

(даже если эти люди − политические враги) абсолютно не может быть 

согласовано с началом гуманности. 

  Решение проблем национальных отношений посредством насилия, 

подавления прав и свобод соседних малочисленных народов, стал 

нормой политики руководства Грузии, о чем свидетельствуют 

необъявленная война в Абхазии, многочисленные жертвы среди 

мирного населения, появление десятков тысяч беженцев, нарушение 

экодуши, экоприроды, уничтожение памятников материальной и 

духовной культуры абхазского народа. 

Абхазия в этой страшной ситуации ощутила себя частью мирового 

сообщества. Совместно с ней приняли страдания и разделили радость 

победы представители не только братских Северо-Кавказских народов, 

но и русские, армяне, евреи и др. Помогать своей исторической Родине 

приехали абхазы из-за рубежа. В конце двадцатого века трудно 

представить, что можно уничтожить хотя бы один из народов, сколь 

малочисленным он ни был.  

Возрождение не бывает мгновенным и безболезненным, особенно 

при существующих социально-экономических и политических 

реалиях. Миротворческая миссия России является гарантией всех 

договоров; чтобы в Абхазии был мир и покой. Для достижения этой 

цели у нее есть рычаги − политические, дипломатические и другие. 

Надеюсь, что Россия воспользуется ими для обеспечения мира и 

согласия. 
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ЭКОЛОГИЯ ДУШИ. 

(Ненасилие − путь в грядущее) 

Абхазия стала доброй родиной множеству людей разных 

национальностей и памятна гостеприимством тем, кто хоть раз 

побывал здесь. Интересы всех жителей будут отражены в политике 

этого становящегося государства. Но Абхазия (земля Апсны) − 

единственное место возникновения и развития абхазского этноса.  

Сочетание гор, моря и равнин глубоко заложены в сознании, в 

ментальность любого абхаза, где бы он ни родился и не жил. Вне этой 

атмосферы немыслима жизнь абхазов, сохранение их генофонда, 

существование этноса в целом, его материальной и духовной 

культуры. 

Красота внешнего, природного своеобразия среды проживания 

абхазов нашла адекватное отражение в их фольклоре, литературе и 

искусстве, философии, принципах взаимоотношении и этике. Не 

случайно мировые религии (христианство с Симоном Канонитом и 

Андреем Первозванным) проникли и укрепились здесь, сосуществуя 

без трений и конфликтов в виде отдельных конфессий, создавая 

особый колорит в истории абхазского этноса. 

Еще нет достаточных оснований для прогноза, каким образом 

добродетель и порок будут уравновешиваться в Абхазии и Грузии в 

будущем. Обстановка остается сложной и неясной. Но уже пора 

мобилизовывать наши моральные усилия ради того, чтобы 

гарантировать наиболее благоприятное равновесие. Ибо, по М. Веберу 

приверженец этики конечных целей сохраняет верность определенным 

принципам, независимо от немедленного результата. 

Во время войны оба противника одновременно персонализируют и 

деперсонализируют друг друга. Знаки этнического пренебрежения, 

которые в нормальных условиях рассматривались бы как грубость и 

бескультурье, вошли, к сожалению, в норму.  

Любые жестокости способны оправдываться под предлогом: «Они 

просто не ценят человеческую жизнь, как ценим ее «мы». Хотя на 

практике это означает: «Мы» сами тоже не ценим человеческую 

жизнь». У противоположных сторон способности к моральной оценке 

искажаются. 

Воюющие нации всегда становятся терпимыми к угнетающим 

режимам, с которыми сотрудничают, и нетерпимыми к прогрессивным, 

находящимся «по другую сторону». С одной стороны – «фашизм», а с 

другой – «борьба за свободу».  

Считается также, что насилие необходимо для защиты общества от 

враждебных нападок, а отказ от политического насилия якобы 

свидетельствует об отрицании эффективного средства преодоления 

насущных опасностей, и предотвращения будущих поползновений 

противника. И подвергается осуждению... 

Там, где насилие в политике допускается для достижения перемен, 

сохранения приемлемого общества и обеспечения его эффективной 

защиты, там невозможно будет выйти за пределы политических 

проблем и прошлого, и настоящего − при ответном насилии в борьбе с 

несправедливостью мы включаемся в бесконечную спираль насилия. 
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Чтобы добиться победы, предстоит непрерывно увеличивать свой 

военный потенциал, а это – наилучший пример абсурдности 

смертельной гонки в накоплении вооружений. 

Ненасилие есть гуманная сила как активная и весомая социально-

волевая направленность. Лишь при недостаточно развитости истинно 

человеческих качеств люди прибегают к силе оружия, скрывая, таким 

образом, собственную слабость. 

Конфликт, − прежде всего, система противоречивого 

взаимодействия, столкновения различных политических сил, 

интересов, ценностных установок, этапов их осмысления. Причем с 

обеих сторон. Махатма Ганди утверждал, что невозможно ступить на 

стезю мира и ненасилия до тех пор, пока мы не соприкасаемся с нашим 

собственным насилием. 

Жить в согласии с природой вовне и внутри себя, творить добро 

беззаветно, из любви к людям − это принципы, сходные у всех 

гуманно-мыслящих. 

Велика в своей простоте заповедь «ахинсы», что означает 

неповреждение жизни. От заповедей «Не убий» и «Возлюби ближнего 

как самого себя» следует путь к реальному гуманизму. Ибо 

узаконенное отнятие жизни способствует укоренению мысли о 

принципиальной возможности так поступить. Так обесценивают жизнь 

человека, низводя ее до «низшей ценности», до вообще случайного 

элемента, исключая суждение об уникальности и неповторимости 

каждой человеческой личности. 

Величайшие пророки человечества Будда, Христос, Магомет и 

другие − рассматривали все жизненно важные проблемы с тех же 

позиций непротивления. Все эти учения роднит одна мысль, что 

насильственная борьба со злом не уничтожает, а умножает его, что это 

приумноженное зло обрушивается в конечном итоге на того, кто 

пытается искоренить его силой. Большинство наших бед вызвано тем, 

что мы ошибочно принимаем мимолетное преходящее, привязываемся 

к нему и испытываем страстное желание обладать им. 

Сострадание и благоразумие полезны всем, а особенно тем, кто 

отвечает за управление государственными делами, в чьих руках 

находится власть. Ненависть и борьба не могут принести счастья 

никому, даже победителю сражения. Насилие всегда порождает 

страдания и приводит к обратным результатам. Так было во все 

времена, так есть и поныне.  

Ни один народ уже не в состоянии сам полностью решить все свои 

проблемы, слишком многое зависит от интересов других народов, 

сотрудничества с ними. И поэтому стремление к своему личному или 

групповому счастью, невзирая на чувства и чаяния окружающих 

похожих людей, принципиально неверно с нравственной точки зрения 

и неразумно с чисто практической стороны. 

В сущности, национально-культурные, этнические различия не 

ведут с фатальной необходимостью к конфликту. Ведь для понимания 

других людей надо всего лишь уважать и тонко ощущать собственную 

культуру, быть уверенным в ее ценности и позитивном значении.  

И чаще соприкасаться с другими, отличающимися культурами. 

Иными словами, надо не уничтожать чуждого и странного, не 

стремиться переделать его по-своему, а уважать в нем своеобразие и 

гомогенность, а главное – научиться, не страдать от этого различия. 
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Как отдельный человек, так и любой малочисленный народ должен 

осуществлять исконное право на свое счастье и уважение со стороны 

других. Это есть право на суверенность, на самоопределение. И 

Абхазии должна быть предоставлена свобода, развивать свою 

собственную государственно-правовую политическую систему.  

Отход политиков и правителей от нравственных принципов 

приводит к опасным последствиям. Необходимо отказаться от силы 

как средства решения человеческих споров. Ведь абхазо-грузинская 

война чревата перерастанием в глобальный конфликт. Поэтому 

ситуация требует  международных усилий, чтобы приостановить 

насилие. 

По существу, нет такого национального интереса, который по 

значимости превосходил бы общий глобальный интерес к 

восстановлению экологического равновесия и обеспечению всеобщего 

выживания на планете. Необходимо постичь экологическую опасность, 

разглядеть то, что эта угроза превышает любые существующие 

межнациональные конфликты.  

Тупиковый путь применения военного насилия и причинения 

безвозвратного ущерба – это почти что умышленное проталкивание к 

крупномасштабной экологической катастрофе, последствия которой 

непредсказуемы. 

Политические и военные правители, мыслящие устаревшими 

стереотипами, ставят под угрозу социальный прогресс всего 

человечества (частью которого является их народ, их государство, 

регион, в котором они живут). Необходимо осознание проблемы 

экобезопасности, без чего немыслимо сохранение всей системы 

мировой цивилизации.  

Сам милитаризм надо квалифицировать как явление 

антиэкологичное, то есть создающее все более широкий диапазон 

прямых и косвенных опасностей для биосферы Земли. А они приведут 

к непоправимой утрате богатств растительного и животного мира 

Абхазии, восполнить который человек будет не в силах, поскольку 

экологические следствия любого военного конфликта становятся все 

более серьезными и трудно ликвидируемыми.  

Попытки обеспечить интересы одного государства за счет другого, 

в ущерб безопасности последнего, противоречат современным 

реалиям. Они тянут человечество в прошлое, когда военные 

конфликты были универсальным средством разрешения разногласий. 

Региональные меры экобезопасности чаще всего предназначаются не 

только для нормализации политической и военной обстановки в 

регионе, но и для содействия повышению уровня безопасности 

глобальной. 

Военные действия в Абхазии нарушают экологию души и общее 

экологическое равновесие в регионе. Это чревато неисправимыми 

последствиями, если не предпринять специальных мер. Нельзя не 

согласиться с мнением великого гуманиста Альберта Швейцера, 

утверждавшего, что этика есть безграничная ответственность за все, 

что живет. «Идеал культурного человека не что иное, как идеал 

человека, который в любых условиях сохраняет подлинную 

человечность». 

Переход к ненасилию в значительной мере − предмет морального 

выбора, консолидации людей, установления взаимопонимания между 
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различными этническими, конфессиональными, культурными 

общностями, государственными социально-политическими 

образованиями, утверждения терпимости и готовности к 

сотрудничеству в решении даже самых сложных конфликтов.  

Ненасилие − наш общий путь в будущее. Этика ненасилия требует, 

прежде всего, изменения не представления о природе, а отношения к 

ней. В соответствии с законами этики ненасилия человек должен вести 

себя не как существо, имеющее исключительно материальные 

потребности, а как целостная личность, и индивидуальность 

Положения этики ненасилия
1
 позволяют предложить следующие 

императивы:  

−отказ от любых действий, которые могут ограничить возможности 

существования будущих поколений;  

−ответственность перед потомками должна стать приоритетной при 

принятии решений, касающихся здоровья человека и состояния 

окружающей природной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
        

1
 См.: Бганба В.Р. Становление экологической этики. М., РАУ.1992.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведение в жизнь принципа ненасилия на всей территории 

Абхазии при миротворческой миссии России позволит:  

−демилитаризация всей ее территории;  

−уважение основных прав и демократических свобод народа 

Абхазии; 

−чтобы постепенно республика Абхазия стала полностью 

самоуправляемым, демократическим и политическим образованием, а 

все национальные группы ее населения имели бы равные права и 

возможности. 

 Восстановление и охрана окружающей среды в Абхазии:  

−нужно принять строгие законы по защите оставшегося животного 

и растительного мира;  

−разработка полезных ископаемых должна производиться под 

тщательным контролем, чтобы не нанести урон соответствующим 

экосистемам;  

−будущая программа развития населенных районов Абхазии 

должна включать в себя охрану природы; 

−национальные ресурсы и политика должны быть направлены на 

действенное поддержание мира и охрану окружающей среды;    

−черноморскому побережью Абхазии надлежит стать домом для 

организаций, выступающих за расширение прав человека и их защиту. 

 

                                     г.Ткварчели, Москва, Санкт – Петербург,  

                                                           1992 – 1994 гг. 
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веке н.э. на территории Абхазии сложились раннефеодальные 

княжества апсилов, абазгов, санигов, население которых составляли 

древнеабхазские племена. 

В У1 веке в Абхазии официально было принято христианство (из 

Византии). 

В 1810 г., в связи с обращением абхазского князя Георгия Чачба к 

Александру 1 с просьбой о принятии в подданство. Абхазия вошла в 

состав России. Первоначально в Абхазии были сохранены основы 

внутреннего самоуправления, но в 1864 г. было введено прямое 

русское управление. 

4 марта 1921 г. была установлена Советская власть в Абхазии, а 31 

марта 1921 г. – провозглашена независимая ССР Абхазия. Этот статус 

у нее сохранялся до 1931 г., когда она была включена как автономия 

(Абхазская АССР) в состав Грузинской ССР.  

Несколько раз – в 1957,1967,1978 гг. – ситуация резко обострялась 

и дело доходило до массовых выступлений абхазского населения. В 

1989 г. произошли ... грузино-абхазские столкновения. 

После распада СССР, образовался правовой вакуум. 23 июля 1992 

г. Верховный Совет Абхазии принял постановление о прекращении 

действия Конституции 1978 г. (еще ранее такой же акт был принят в 

Грузии) и о возврате к Конституции 1925 г., в статьях которой речь 

идет о независимой и суверенной ССР Абхазия ... что ... неозначает 

выхода Абхазии из состава Грузии». 

 14 августа 1992 г.− начало Грузино-Абхазской войны. 

 30 сентября 1993 г. – Победа Абхазов. 

4. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. с. 331. 

5. Бганба-Церера В.Р. Становление экологической этики. М., 1992 

.с.120. 
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