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Аннотация 

В статье рассматриваются характерные для абхазского общества фамильные моле-

ния. Несмотря на то что часть абхазов являются христианами, а другая приверженцами 

ислама, для каждого из них важное значение имеют народные верования. В сознании 

абхазов существенным элементом народной религии являются священные места, в ко-

торых проводятся моления, совершаются жертвоприношения и приносятся клятвы. 

Фамильные моления совершает большая часть фамильных союзов, особенно бывшие 

представители высшего сословия и свободных общинников. В современном абхазском 

социуме фамильные моления поддерживают внутрифамильную солидарность и этни-

ческую идентичность, а также неформальный социальный статус конкретного фамиль-

ного союза. Само совершение фамильного моления является важным консолидирую-

щим инструментом для всех членов конкретного фамильного союза и способствует 

поддержанию связей между его членами. 

Ключевые слова: абхазы, фамильное моление, консолидация, фамильный союз, 

священные места  

 

 

По определению Ш.Д. Инал-ипа [1, с. 188], фамильным союзом в абхазском 

обществе можно назвать группу, состоящую из родичей, ведущих происхожде-

ние от общего предка, а также семейств, примкнувших к ним по разным при-

чинам, то есть отдавшихся под покровительство одной более сильной группы. 

К примкнувшим относятся вольноотпущенники и бесфамильные. В абхазском 

языке фамилия (ажәла) указывает одновременно на последовательность гене-

тического родства и на совокупность родственников как социальной группы. 

Поэтому термин «фамилия» (род) мы используем для обозначения линии гене-

тического родства, «семья» – для обозначения группы близких родственников, 

проживающих локально, и «фамильный союз» – для обозначения всей сово-

купности лиц, включенных в систему родственных связей и являющихся носи-

телями одной фамилии.  



Р.Ш. ЗЕЛЬНИЦКАЯ (ШЛАРБА) 

 

1500 

Более полные и подробные описания внутрифамильной иерархии у абхазов 

мы имеем благодаря чиновникам и путешественникам, посетившим Абхазию 

в XIX в. Начальник Черноморской береговой линии Л.М. Серебряков в своем 

сообщении «Дорога из Сухума к Кубани через главный Кавказский хребет» пи-

шет о внутрифамильном устройстве жителей Кодорского ущелья или горных 

обществ Дал Цабал Маршаниевцев: «Фамильные союзы составляют основание 

общественного устройства как всего абхазского, так и черкесского племен. <…> 

Но между собою они разделяются на частные фамильные союзы. Цебельдинские 

князья Маршания состоят из нескольких отраслей этой фамилии, из которых 

каждая с подвластным ей народом составляет отдельный частный союз на правах 

равенства между ними, а соотношения между этими союзами имеют характер 

более политического, чем гражданского устройства» [2, с. 93]. Для абхазов 

важно подчеркнуть «древность» происхождения своей фамилии. По их мнению, 

древность – один из признаков знатности фамильного союза. Кроме того, как 

в прошлом, так и в настоящее время представителями фамильного союза со-

храняются родственные отношения, даже если этих людей кроме самого факта 

родственных отношений больше ничего не связывает. 

Дополнительным фактором единства и признаком знатности фамильных сою-

зов, принадлежащих к привилегированному сословию князей, дворян и ашнакума 

(дружинники), а также к свободным общинникам, то есть к так называемым «чи-

стым» крестьянам (анхаюы), являлось наличие родовых святилищ (аныха). 

Традиционно аныха – это священное место
1
, где совершаются жертвоприноше-

ния и приносятся клятвы. Святилища в Абхазии бывают двух видов: родовые, то 

есть фамильные, и региональные. К региональным святилищам относятся Дыд-

рыпш-ныха (село Ачандара), Лых-ныха (село Лыхны), Лдзаа-ныха (село Лдзаа), 

Псху-ныха, иначе Инал-Куба, в горной области Псху (верховья реки Бзыбь). 

В Абжуйской Абхазии наиболее известно святилище Елыр-ныха (село Илор), 

а также Лашкендар-ныха в Ткуарчале [4, с. 304]. В Абхазии бытует традицион-

ное мнение о семи святилищах, связанных с семью историческими областями. 

Из вышеперечисленного видно, что святилищ шесть, но, так как Псху-ныха 

имеет два названия, получается семь. По сообщению Г.Ф. Чурсина, между всеми 

абхазскими святилищами сохраняется связь, и одно святилище может выступать 

как часть или доля другого, более древнего. Распад разросшегося рода приводил 

к отделению от родовой святыни «доли», которая и переносилась на место но-

вого поселения выделившейся части рода [4, с. 305; 5, с. 28–29].  

В настоящее время отдельные фамильные союзы проводят жертвоприно-

шения в конкретных региональных святилищах. Исследователь Б.С. Хотко счи-

тает, что «главные святилища покровительствуют более мелким – аныхарта. 

Аныхарта это “чистое место для моления”». Б.С. Хотко утверждает, что такие 

места существуют в каждом селе [6, с. 75]. Это родовые (фамильные), семей-

ные и поселковые места молений, которые обладают сакральными функциями.  

В роли родового (фамильного) или семейного святилища могут выступать: 

ритуальная кузня (ажьира), принадлежащая одному из представителей рода 

                                                      
1
 Священные места – аныха, аныхарта, ажьира, священные рощи, деревья, родники, колодцы, воде из 

которых приписываются магические свойства [3, с. 257]. 
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и располагающаяся на его участке либо в каком-нибудь особом месте, но обяза-

тельно на территории, которая принадлежит роду; специальное место (возвышен-

ность, роща, дуб), где совершаются жертвоприношения, произносятся клятвы. 

Отличительной чертой, отделяющей региональные аныха от так называемых 

аныхарта, является отсутствие специальных потомственных жрецов. На фа-

мильных молениях функции жреца выполняет, как правило, самый старший член 

фамильного союза.  

Традиционно фамильные союзы проживали компактно на территории од-

ного поселка (ахабла). До настоящего времени в Абхазии сохранились некото-

рые названия поселков, которые они получили от проживающего в данном по-

селке фамильного союза. Можно привести в качестве примера поселок Шлара 

от Шларба в селе Мюссера, Пустырь Иванбовцев – Иуанаа Ркиапта в селе 

Джгерда и т. д. До 1877 г., когда большая часть абхазского населения выселилась 

в Турцию, такая картина прослеживалась по всей Абхазии. После последней волны 

махаджирства 1877 г. демографическая картина кардинально изменилась. Мно-

гие фамильные союзы полностью переселились в Турцию, многие частично 

остались жить на Родине. В результате миграционных процессов XIX – XXI вв. 

традиционное компактное проживание абхазов на территории одного села или 

ахабла прекратилось. Это привело к тому, что в XX в. среди абхазского населения 

начинается новое движение, целью которого стала консолидация фамильных со-

юзов. Одним из способов ее достижения становится проведение сходов много-

численных фамилий и организация фамильных молений, на которые съезжаются 

носители конкретной фамилии со всей республики.  

С ослаблением советской антирелигиозной пропаганды многие абхазские фа-

мильные союзы начинают возрождать священные места. Исследователь М.Л. Ку-

лова отмечает, что «в условиях постсоветской реальности в современной Абха-

зии наблюдается рост авторитета языческих форм религиозных культов» [7, 

с. 179]. Говоря о причинах роста религиозных культов, она утверждает: «Языче-

ские верования и культы всегда были и остаются более важными для абхазов, чем 

ранее христианство, православие или ислам» [7, с. 179]. Однако, на наш взгляд, 

причиной возрождения священных мест, почитаемых отдельными союзами, яв-

ляется потребность в дополнительном инструменте консолидации фамильных 

союзов, а религиозный компонент здесь, скорее, вторичен.  

Таким образом, религиозная жизнь абхазов в настоящее время заполнена не 

только праздниками, установленными мировыми религиями, такими, как право-

славные Рождество, Пасха, Успение и мусульманский Курбан-байрам, но и раз-

личными молениями, совершаемыми как внутри семьи или патронимии, так и 

всем фамильным союзом. Внутрисемейными и молениями, проводимыми внутри 

одной патронимии, являются ажьырныҳәа/хьачхәама, который проводят на «ста-

рый» Новый год, ритуал открывания специально закопанного кувшина с вином 

в священной кузне на Пасху, а также обряд, связанный с выполнением обета, 

данного представителем одной семьи. 

В современном мире абхазское общество переживает модернизацию, одним 

из проявлений которой является возросшая мобильность населения. В результате 

нарушается принцип компактности проживания представителей одного фамиль-

ного союза, что на современном этапе осознается представителями абхазского 
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социума как проблема, в первую очередь связанная с опасностью кровосмеше-

ния. Информанты с опаской говорят: «Мы дождемся того, что наши дети начнут 

жениться на своих родственниках. Чтобы избежать этого, я своих сыновей беру 

с собой на все свадьбы и похороны. Они должны знать на ком можно жениться, 

а на ком нельзя» (ПМА, 2015). Еще одним способом избежать этой опасности 

является проведение фамильных молений.  

Наиболее хорошо описанными фамильными молениями в Абхазии являются 

Амԥараа рныҳәара – моление Ампаровцев, которое называется Аг-ныха (до-

словно «святилище берега»), Аираа рныҳәара – моление Айбовцев и моление 

Джопуавцев на Джахашькьар-ныха. Следует обратить внимание на характерную 

особенность проведения этих фамильных молений, а именно на то, что они про-

водятся ежегодно и в двух случаях (моления союза Айба и союза Ампар) не свя-

заны с какими-то конкретными праздниками. Идеологической основой, санкцио-

нирующей и актуализующей организацию моления, служат во всех известных 

случаях фамильные легенды. 

Несомненный интерес представляет обряд, который проводят представители 

фамилии Айба в селе Отхара Гудаутского района. А.Б. Крылов его ошибочно 

называет ацу-ныха (иначе ацуныҳәара, что буквально означает «поселковое мо-

ление») [8], то есть обрядом вызывания дождя, хотя носители традиции называют 

его Аираа рныҳәара. Утверждать, что это моление не является ацуныҳәара, 

можно по следующим признакам: во-первых, жрец во время молитвы не просит 

Бога, чтобы он послал дождь; во-вторых, на нем могут присутствовать предста-

вители фамилии Айба только мужского пола вне зависимости от их прожива-

ния; в-третьих, оно состоит из двух частей: первая проводится у подножия горы 

Аибга, так как айбовцы считаются выходцами из тех мест, а вторая – на специ-

альном месте в поселке Бача. 

Для проведения фамильного моления заранее назначаются ответственные 

люди. Рассмотрим, как это происходит на примере трех вышеупомянутых моле-

ний. Айбовцы во время проведения самого обряда во всеуслышание провозгла-

шают имена 20 совершеннолетних мужчин, которые берут на себя ответствен-

ность за проведение моления. При выборе организаторов учитываются места их 

проживания, а также принадлежность к разным патронимиям. В обязанности 

организаторов входит: сбор денежных средств на покупку жертвенных живот-

ных, организация поездки жреца
2
 и группы лиц на гору Аибга за неделю до начала 

проведения самого обряда, покупка ингредиентов для мамалыги, вина, приготов-

ление еды. Обязательным элементом традиционного моления абхазов является 

общее ритуальное застолье после совершения жертвоприношения. Оно включает 

несколько «чистых» ритуальных ингредиентов: вареное мясо, абыста (мамалыга), 

соль, аджика и «чистое» (не содержащее сахара) вино. В последнее время чаще 

всего застолье готовится непосредственно рядом с местом моления. Как уже 

указывалось, в данном молении принимает участие только мужская половина 

фамильного союза. Таким образом, благодаря застолью, все участники получают 

                                                      
2
 Жрец (аныхапааю) – служитель культа, то есть человек стоящий перед святилищем. Он может проис-

ходить не только из потомственных жреческих фамильных союзов [9, с. 70–82]. Жрецом при проведении 

Айбовского фамильного моления выступает 80-летний Айба Борис. Его обязанности не ограничиваются 

только сакральной сферой. 
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возможность не только помолиться Всевышнему, но и познакомиться и пооб-

щаться в течение всего дня. По словам информантов, именно в день, когда со-

вершается моление, собираются представители всех семей. «Даже на свадьбу 

невозможно пригласить всех однофамильцев, а мы должны знать друг друга», – 

говорят информанты (ПМА, 2015). По сообщениям информантов, в 2016 г. на 

молении фамильного союза Айба присутствовали представители 370 семей. 

Точное же количество присутствующих неизвестно, потому что «у нас не при-

нято считать» (ПМА, 2016).  

Следующее фамильное моление, которое является инструментом консолида-

ции фамильного союза, – это вышеупомянутое Амԥараа рныҳәара – моление Ам-

паровцев или Аг-ныха. Так же как айбовское, это моление устраивается ежегодно. 

Если айбовское моление всегда проводится во второе воскресенье августа, то ам-

паровское исключительно осенью (специально отведенной даты для этого дня 

нет; моление проводят в воскресный день – либо в конце октября, либо в начале 

ноября). В отличие от айбовского моления на хронологическую подвижность ри-

туала могут влиять внешние обстоятельства (несчастья, постигшие членов фами-

лии, траур и т. д.). [10, с. 78–79]. Как уже было видно из первого описания, фа-

мильные моления абхазы всегда проводят коллективно. В отдельных случаях каж-

дая семья приносит в день проведения моления свою долю за каждого присут-

ствующего или, как в случае с айбовским молением, организаторы на собранные 

деньги покупают долю каждой семьи (акьтамху). Еще одно отличие состоит в 

том, что на молении Ампаровцев ритуальную пищу готовят женщины в семье ор-

ганизатора (возможно, заранее назначается ответственная за организацию прове-

дения моления – Р.З.). Кроме того, по сообщению А.Г. Агабабян, «в обязанности 

семьи-организатора входит заготовка “чистого” черного вина (сухое красное вино 

без добавления сахара)», тогда как айбовцы такое вино покупают. Несмотря на 

существующие различия, сходство фамильных молений прослеживается и в со-

ставе участников. По словам А.Г. Агабабян, так же как и для айбовского моления, 

«для ампаровского церемониала характерен гендерный запрет на посещение глав-

ного моления и участие в нем женщин фамилии, т. е. присутствие в основном ло-

кусе ритуала санкционировано только для мужчин-ампаровцев» [10, с. 83].  

Еще один пример – это моление фамилии Джопуа на Джахашькьар-ныха, 

которое, так же как и вышеописанные моления, проходит ежегодно на святилище 

Джахашькьар. Поскольку членами фамильного союза Джопуа являются выходцы 

из Абжуйской Абхазии, оно проводится в этом районе. Здесь следует заметить, 

что религиозно-ритуальная жизнь в Бзыбской Абхазии была более активна на 

протяжении всего советского периода. Именно поэтому в Бзыбской Абхазии фа-

мильные моления сохранились лучше. В настоящее время Джахашькьар-ныха 

было реконструировано Джопуавцами по памяти старожилов. В отличие от Аг-

ныха и Аираа рныҳәара, Джахашькьар-ныха приурочено к Пасхе. Что касается 

поминальной еды, то в большинстве случаев перечень блюд везде одинаковый. 

Только в Аг-ныха это амгьал, который пекут женщины в доме организаторов, 

а в Джахашькьар-ныха его заменили хачапуры, принесенные от каждой семьи. 

Так же как и в вышеописанных случаях, заранее назначаются организаторы. 

В данном случае «до моления ответственный за “чистое” (то есть приготовлен-

ное без использования сахара) вино брал свой стакан и передавал его тому, кто 
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должен был на следующий год обеспечить вином всех собравшихся на моле-

ние. Им по устоявшейся традиции избирался молодой человек», – что происхо-

дит и в настоящее время [11, с. 84].  

Таким образом, нужно еще раз отметить региональную специфику, связан-

ную с фамильными молениями, а именно то, что в Бзыбской Абхазии, несмотря 

на запреты, фамильные, патронимические и семейные моления сохранились 

гораздо лучше, чем в Абжуйской Абхазии. Это подтверждается материалом, 

собранным Ю.М. Ботяковым, наблюдавшим моление фамилии Джопуавцев на 

Джахашькьар-ныха и указавшим, что оно было реконструировано уже в пост-

советский период, тогда как про фамильные моления Айбовцев и Ампаровцев 

точно известно, что они проводились и в советский период
3
. Общим, что объ-

единяет все фамильные моления, является многолюдность и выискивание воз-

можностей поехать в родное село в день проведения данного обряда.  

Следует отметить, что не все фамильные союзы сохранили фамильные мо-

ления. Существует пример локального моления, связанного с фамилией Ашуба. 

Это так называемое фамильное моление Ашәаа рдоуахә – доля старшего Ашуба, 

которое проводят представители только одного колена (абиԥара), проживаю-

щие в селах Джгерда и Гуада Абжуйской Абхазии (современный Очамчырский 

район). 

Таким образом, исследование показывает, что фамильные моления у абха-

зов и в настоящее время актуальны и играют важную роль. Они охватывают 

определенный круг представителей данной фамилии, а также не только выпол-

няют сакральные функции, но и являются инструментом консолидации фа-

мильного союза.  
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Abstract 

The paper deals with family prayers typical for the Abkhazian society – three family prayers from 

different historical regions of Abkhazia were studied: Amparians’ prayer (the Bzyb Abkhazia), Aibaians’ 

prayer (the Bzyb Abkhazia), and supplication Zhapuans’ Jakhashkiar-nykha (Abzhua Abkhazia). 

The relevance of the research is determined by the need to study the traditional institutions and rituals 

in the changing Abkhazian society, because they are still the important elements of social life. Despite 

the fact that some Abkhazians are Christians and others are adherents of Islam, for each of them national 

beliefs are important. In the minds of Abkhazians, an essential part of the people’s religion is sacred 

places where prayers are held, sacrifices are made, and oaths are taken. Family prayers are performed by 

most family unions, especially by the former representatives of the highest estate and free community 

members. In the modern Abkhazian society, family prayers support solidarity and ethnic identity within 

the family, as well as the informal social status of a particular family union. The performance of a family 

prayer itself is an important consolidating tool for all members of a particular family union and contributes 

to the maintenance of ties between its members. 

Based on the results of the study, it was concluded that Abkhazians are aware of the danger of 

complete disunity, which is why they seek to preserve the traditional rituals and practices to avoid it. 

The findings may be of particular interest to ethnologists and sociologists engaged in the study of moder-

nizing societies. 

Keywords: Abkhazians, family prayer, consolidation, family union, social status, sacred places 
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