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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛЕНИЯ АЖЬЫРНЫҲƏА  
В СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ И У ТУРЕЦКИХ АБХАЗОВ

Аннотация. В статье автор анализирует трансформацию праздника Ажьырныҳәа, который 
отмечают в Абхазии в честь наступления «абхазского Нового года» в ночь с 13 на 14 января. Ажьырныҳәа 
является одним из древних и основных традиционных абхазских праздников, сохранившихся до 
настоящего времени. У абхазов данный культ сохранился, поскольку производство предметов из 
металла было развито на высоком уровне. Важная роль металлических орудий и оружия в жизни 
людей не могла не отразиться на их мировоззрении и религиозных верованиях. Особая сила металла, 
давшая огромный сдвиг развитию человечества, была отмечена и возведена в культ, выраженный в 
поклонении и жертвоприношениях. В связи с тем, что выплавка металла и первоначальный способ 
его обработки были весьма сложными, почти недоступными, людям казалось, что эта работа связана 
с какими-то сверхъестественными, необъяснимыми силами. Праздник Ажьырныҳәа сопровождается 
ежегодными молениями с жертвоприношениями. Так, по всей вероятности, происходил процесс 
формирования культа кузни, кузнечного ремесла и покровителя этого ремесла Шьашәы. Автор 
проводит анализ этнографических исследований и собранных данных, исследуя произошедшие 
изменения в ритуале моления в постсоветский период. В статье также приведены полевые материалы 
по реконструкции турецкими абхазами традиционного абхазского праздника Ажьырныҳәа в рамках 
диаспорального пространства, который стал одним из средств выражения самобытной абхазской 
традиционной культуры за рубежом.
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FEATURES OF THE AZHYRNYҲӘA PRAYER CEREMONY
 IN CONTEMPORARY ABKHAZIA 

AND AMONG TURKISH ABKHAZIANS

Abstract. This article examines the evolution of the Azhyrnyhwa (Azhyrnyҳәa) festival, an Abkhazian tra-
dition celebrated on the night of January 13-14 in honor of the “Abkhazian New Year.” Azhyrnyҳәa stands as 
one of the ancient and enduring cultural festivals within Abkhazia. This reason for cult’s preservation can be 
attributed to the historical significance of metal production among the Abkhazians, which played a key role in 
shaping their worldview and religious beliefs. The extraordinary potency associated with metal, marking a piv-
otal advancement in human development, elevated it to a position of veneration and worship. The Azhyrnyҳәa 
festival annually incorporates prayer and sacrificial rituals. These traditions, over time, likely contributed to 
the emergence of the cult of the forge, the blacksmith’s craft, and the patron deity of this craft, Shashvy. 
Drawing upon ethnographic research and collected data, the author analyzes the transformations that have 
taken place in the prayer ceremony during the post-Soviet era. Additionally, this article provides insights into 
the efforts made by Turkish Abkhazians to revive and reconstruct the traditional Azhyrnyҳәa festival within 
the diaspora context. This endeavor serves as a means of preserving and expressing original Abkhaz cultural 
heritage beyond the borders of Abkhazia, highlighting the enduring significance of this ancient festival in the 
contemporary world.
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Существование у абхазов культа кузни и кузнечного ремесла в этнографической 
литературе достаточно хорошо освещено. Известный кавказовед Г.Ф. Чурсин от-
мечал, что «абхазы сохранили много пережитков пройденных ступеней культур-
ного развития, представляющих драгоценный материал для истории культуры не 
только народов Кавказа, но и всего человечества вообще» [1, с. 4]. Также автор 
отмечает, что «ни у одного из народов Кавказа не наблюдается такого высокого 
почитания кузни, кузнечного дела и кузнецов, как у абхазов» [1, с. 67]. Подроб-
ное и детальное описание зарождения культов и ритуальных жертвоприношений 
с конца XIX в. можно встретить в работах А. Введенского [2], С.Т. Званба [3], а так-
же весь XX в. Н.С. Джанашиа  [4]. С  конца 50-х гг. XX в. целая плеяда этнографов 
обращает свой исследовательский интерес к религиозным верованиям абхазов. 
Прежде всего это Д.И. Гулиа «Культ козла у абхазов», «Божество охоты и охот-
ничий язык у абхазов» [5], Ш.Д. Инал- ипа «Религиозные верования и культы» 
[6;  7]; И.А. Аджинджал «Кузнечное ремесло и культ кузни и железа у абхазов» [8]; 
Л.Х.  Акаба «Архаические корни архаических ритуалов абхазов» [9], Ю.Г. Аргун 
«Традиционная календарная обрядность и современные народные праздники» 
[10]; А.Б. Крылов «Религия и традиции абхазов» [11], Р.М. Барцыц «Абхазский ре-
лигиозный синкретизм в культовых комплексах и современной обрядовой практи-
ке» [12], «Семь святилищ Абхазии» [13]. Работы вышеперечисленных ученых дают 
возможность исследовать эволюцию культа кузни, железа и кузнечного ремесла.

Важная роль металлических орудий и оружия в жизни людей не могла не отраз-
иться на их мировоззрении и религиозных верованиях. У абхазов это было отме-
чено возведением кузнечного дела в культ, выражавшийся в поклонении и жерт-
воприношениях. Выплавка металла и первоначальный способ его обработки были 
весьма сложными, почти недоступными, и людям казалось, что эта работа связана 
с какими-то сверхъестественными, необъяснимыми силами. На кузнеца смотрели 
как на человека, обладающего божественными силами. Так, по всей вероятности, 
происходил процесс формирования культа кузни, кузнечного ремесла и покрови-
теля этого ремесла Шьашәы. Следует отметить, что культ кузни, металлов и кузне-
цов встречался у всех народов, у которых это ремесло было развито. У абхазов дан-
ный культ сохранился в силу его высокого уровня развития на данной территории. 

В настоящей статье автор ставит перед собой цель проследить трансформацию 
моления в честь праздника Ажьырныҳәа. В исследовании рассматриваются истоки 
происхождения культа кузни и кузнечного ремесла. Автор провела собственные 
полевые исследования в сел. Мугудзыхва с 2016 по 2022 гг. и в сел. Отхара с  2012 
по 2022 гг. в Республике Абхазия. Также в данной статье приведены полевые мате-
риалы по реконструкции традиционного абхазского праздника-Ажьырныҳәа, ко-
торый отмечают в Абхазии в честь наступления «абхазского Нового года» в ночь 
с 13 на 14 января, собранные в 2022 г. Это один из самых сакральных абхазских 
праздников, сохранившийся до наших дней. 
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Истоки культа кузни и железа

Согласно фольклорным источникам, первые жители, которые когда-то рассели-
лись на территории нынешней Абхазии, не имели средств к существованию, оружия 
и орудий производства. Вследствие чего они оказались совершенно беспомощными 
в борьбе за существование и обречёнными на гибель. Но среди них нашёлся человек, 
который владел кузнечным ремеслом и необходимыми инструментами. Кузнец не-
медленно начал ковать все необходимое, чтобы выжить. Первого человека, который 
снабдил их оружием и орудиями труда и тем самым уберег от неминуемой гибели, на-
звали Ажиа – Кузнецом. Люди были поражены необычными, сверхъестественными 
навыкам кузнеца и решили, что такими знаниями обладает только один бог, которого 
и назвали Шьашәы, что означает остывшая кровь Ашьа – кровь, ашəы– остывшая. 
Шьашәы – тот, который может остановить кровь, убить, уничтожить, он всемогущий. 
Так как поселенцы находились на грани остывания крови, балансируя между жизнью 
и смертью, они назвали божество, спасшее их, тем же состоянием, в котором они на-
ходились или которое они испытывали. Шьашәы сочли за помощника высшего, еди-
ного бога Анцəаду по части кузнечного ремесла. Шьашәы передал свои знания пер-
вому кузнецу по кузнечному ремеслу вместе с орудиями труда: молотом, наковальней 
и  щипцами, известными у абхазов под названием хнапык – три руки [8, с. 233].

Поселенцы считали первого кузнеца-ажьи не просто человеком, а посредником 
между божеством кузни Шьашәы и людьми. В результате кузнеца-ажьи стали считать 
служителем божества кузни, его мастерскую-кузню ажьира – святым местом, «свя-
тыней», где пребывает божество кузни Шьашәы. В знак благодарности за спасение 
поселенцы принесли в жертву кузни Шьашәы холощенного козла [4, с. 106]. Шьашәы 
в представлении абхазов был таким же мощным и всемогущим, как и следующие семь 
икон или святынь: Святой Георгий, Святой Соломон, Суджин, Кулишкар, Елыр-ны-
ха, Дыдрыпш-ныха и Ажирн-ныха. Святые Соломон и Георгий больше почитались 
у  мингрельцев, нежели абхазов, также, как и понятие иконы, которое не употребля-
лось абхазами [3, с. 234].

«Самурзаканские кузнецы не знают Шасшу или Шашва, а признают своим покро-
вителем Соломона, которого считают мастером 365 ремесел (число ремесел равно 
числу дней года). К Соломону и обращаются во время молений в кузне. Здесь мы име-
ем дело с вытеснением абхазского покровителя кузнечного дела сравнительно новым 
патроном, принесенным сюда из Мегрелии» [1, с. 68].

По одному из преданий, первые поселенцы обожествляли не только первого куз-
неца, но и первую мастерскую ажьира, и ее основные атрибуты – молот, наковальню, 
щипцы, которые являются неприкосновенными для посторонних лиц. В «Абхазских 
легендах и сказаниях», например, в «Сказаниях о 101 Нарте» часто упоминается куз-
нец Аинаржьи. У Н.С. Джанашиа, мы встречаем упоминание о кузнеце Айнаре: «В ста-
рину, когда люди-богатыри вели борьбу с дивами, а особенно в славное время Нартов, 
жил кузнец по имени Аинаржьи. Его стальные колени служили наковальнею, пра-
вый кулак – чугунным молотом, а левая рука – щипцами. Он делал  исключительно 
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 медные изделия. Также он клал медную заплату на череп или на другие кости скелета, 
когда людям-богатырям дивы наносили перелом костей. Вот почему в пещерах гор до 
сих пор находят черепа с медной заплатою» [14, с. 676].

В абхазских сказаниях находит отражение тот период, когда человек научился пла-
вить руды и делать из металла молот, наковальню и щипцы. Айнар – не просто свобод-
ный ремесленник, он художник-творец. Это он по просьбе Саҭанеи-Гəашьа выдолбил 
из скалы Сасрыҟəа, закалил его в огне своей кузни и сделал непобедимым [15, с.  8].

Несомненный интерес представляют заклинания, которые приведены в работе 
Ш.Д. Инал-ипа «Памятники абхазского фольклора» [6, с. 50]. В качестве примера 
можно привести заклинание, записанное народным поэтом Абхазии Б.В. Шинкуба 
в  с. Члоу (Абжуйская Абхазия) в 1948 г.:

Кузнец Инар (Айнар) находится (кует) в железной кузне,
Держит железный лук
С железной стрелой.
Он тянет – натягивает,
Я же ударом расслабляю,
Маслом закаляю,
Сахарным дыханием дую!
Как видим, кузнец Айнар закаляет железную вещь в масле, а не в воде. При такой 

технике закаливания сталь получается достаточно крепкой, но гибкой, что было важ-
но было кузнецу для изготовления железного лука. 

Или же второе заклинание:
Дую на тебя железным ветром,
Вдуваю в тебя железный ветер!
Пошел в кузницу Айнар,
Выковал железный лук,
И сделал стрелу Айнар!
Пошел к Шашвам и принес их стрелу,
Закалил ее смырской (египетской) водой;
Дую на тебя сахарным дуновением [16, с. 51-52].
О том, какое значение придавали закалке родственные абхазам адыги и кабардин-

цы, известный этнограф Л.И. Лавров писал, что в Шапсуги женщины приносили в 
кузницу своих детей, и кузнец погружал их в корыто с водой, которая служила для 
закалки железа, а беременных женщин просто обливали этой водой, но смешанной с 
углями от горна [17, с. 55]. 

Говоря о закалке, нужно упомянуть, что Тлепш (кузнец в кабардинском варианте 
нартского эпоса) семь раз окунал Сасрыҟəа, и семь раз закипала вода, и он закалял 
до тех пор, пока тело не превратилось в булат. В абхазском нартском эпосе наряду 
с  образом кузнеца Аинара нередко упоминается железо и сталь, а также эпитеты, свя-
занные с этими металлами. У Сасрыҟəа – металлические ноги (левая – железная, пра-
вая  – стальная); железные щипцы; стальные усы Нарџьхьоу; пищей для Сасрыҟәа 
и его коня Араша был расплавленный металл; добела раскаленный железный плуг, 
который проглотил великан для «отогревания сердца»; железные наконечники для 
стрел; мечи; огромная железная скамья, железный столб, железное седло Сасрыкуа, 
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железная перекладина, железные ворота и т.д. А когда нужно выковать люльку, куз-
нец Аинар говорит не о простом, а об особом огне, в котором нужно расплавить не 
простое, а особое железо [18, с. 264]. 

Следует обратить внимание на одну важную особенность представления абхазов 
о железе, как о металле, происходящем с неба. Метеоритные тела абхазы называ-
ют афырхы, а кузнеца считали «осколком Афы», что подтверждается выражением 
«Ажьира Афы иаҟәырҷахоуп», то есть «Ажьира – часть Афы». Производство железа 
и связные с ним культы у современных абхазов и адыгов можно рассматривать как 
продолжение традиции, существовавшей у древних хаттов [19, с. 269].

Обряд моления Ажьырныҳəа

В настоящее время не установлена точная датировка начала зарождения традиции 
празднования Нового года (по-старому стилю 13 января), посвященное божеству куз-
ни и кузнечного ремесла Шьашәы. Легенда гласит, что моления совершалось с жерт-
воприношением в кузне у наковальни, так как кузнец изготовил первые орудия имен-
но в кузнице и на наковальне. 

Моление Шьашәы Ажьыр-ныҳәа – «моление кузне» – совершается почти исключи-
тельно кузнецами или лицами, имеющими кузню. Совершают данное моление один 
раз в год в канун нового года по старому стилю (13-14 января). Проведение обряда 
носит вариативный характер, эти отличия четко прослеживаются как в Бзыбской, так 
и Абжуйской Абхазии.

Для сравнения автор приводит полевые материалы Аджинджал. И.А. конца 60-х  – 
начала 70-х гг. XX в. для дальнейшего анализа эволюции данного моления [8, с.  326-
328]. Традиция празднования Ажьырныҳəа имеет свои региональные особенности 
[20, с. 33]. Моление и жертвоприношение божеству кузни Шьашәы совершалось вну-
три одного рода. Обряд моления проводил кузнец, который выполнял роль жреца. 
Жертвенным животным являлся холощеный козел. Только отдельные семьи в Самур-
закане и Абжуйской Абхазии приносили свинью или поросенка. Жертвенного козла 
приобретал или сам кузнец-жрец, или он был куплен за общий счет. Главы семей ко 
дню моления приносили с собой за каждого члена своей семьи по одному круглому 
плоскому или конусообразной формы варенику – акəакəар, ахəажə, аӷəазал из чистой 
просяной муки, начиненному свежим сыром, и по одной восковой свече. Все прине-
сенные свечи объединяли в одну общую свечу и зажигали в кузне во время соверше-
ния моления.

Вечером под новый год после захода солнца и после того, как все участники родо-
вого культа кузни собирались, глава семьи или рода (жрец), взяв за рога жертвенное 
животное, вел его к кузне; за ним следовали все остальные участники моления. Под-
ходя к кузне, он останавливался, снимал свой головной убор, держа одной рукой коз-
ла за рога. Участники моления становились на колени пред кузней с обнаженными 
головами, обращенными на восток. Жрец произносил молитву, которую заканчивал 
следующими словами: «Сейчас мы представляем предназначенное тебе животное, 
потом его сердце и печень». Затем молельщик, трижды повернув козла вокруг самого 
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себя, валил его на траву и с помощью молящихся закалывал, либо животное живым 
отводили в кухню и закалывали. 

Жрец снимал шкуру с заколотого животного, разделывал его тушу и варил мясо 
в  медном котле. Женщины готовили все необходимое для совершения обряда моле-
ния. Когда все было готово, жрец выкладывал на большое деревянное блюдо асаара 
сердце и печень, а также и другие сакральные куски жертвенного животного. Осталь-
ные участники обряда моления несли свои лепешки и свечи. В Бзыбской и Абжуй-
ской Абхазии могли приносить в жертву и жареных петухов. Шествие возглавлял 
кузнец-жрец. Он входил в кузню первым, за ним – все остальные, кроме женщин – 
кровных родственниц и невесток. В помещении молящиеся становились перед нако-
вальней на колени. Жрец ставил свое блюдо на столик, помещенный перед наковаль-
ней, а затем (в Абжуйской Абхазии) молельщик, нагнувшись к глиняному кувшину 
с  вином, зарытому в кузнице, очищал круглую и плоскую каменную или деревянную 
его крышку от глины и из узкого горлышка кувшина, с плоским и расширенным кра-
ем, вычерпывал стаканчик вина, который ставил тут же на расширенный край кув-
шина. Далее жрец бросал ладан на раскаленные угли жаровни, брал свечи молящих-
ся (за исключением свечей замужних женщин) и скручивал их в одну общую свечу, 
в  знак происхождения этого рода от одного общего предка. Зажигая эту общую свечу 
и прилепляя ее к наковальне, жрец произносил следующую молитву: «Великий и зо-
лотой владыка Шьашəы семиликий, по примеру наших предков, зарезав жертвенно-
го животного и приготовив все необходимое, чистосердечно служим тебе; ниспошли 
благодать и теплоту твоих глаз на нас, на всех однофамильцев – и малых, и больших; 
сохрани нас от всякого зла, ниспошли нам благодать и впредь. Избавь нас от всяких 
недугов, пошли нам здоровья и сохрани всю нашу фамилию, как дома, так и вне дома, 
в пути, в лесу, в горах, где бы они не находились!» – «Шьашэы – ахьахду, абжьныха, 
зхэа, неиуа, зу-ылцуа! Абар умартху кацаны: ашьтэа агуи агуацэеи, акуакуарку-
еи, ахуажэакуеиб ацэашькуеи, хабацэа ишахдырбаз еипш, ушьапы хк’уеит. Улыпха 
хат! Хажэлантэ зегьы иахьынзеибаркык, дхучы-дду, абна ика, а ны ика, ага ика, 
ашьха ика, азы акны, ацла акны, ам а акны, иахьыказаалакь зегьыниьара хаза-хахь-
ча, ацэгьара хзааумган, абзиара хат, ахаз ыдара хат, хьыт-кут халоумгалан. 
 Хухэоит Шьашэы абжьныха, зхэа нену, зу-ылцуа!» 

Далее старший в семье – жрец – совершал обряд моления в кузне, предварительно 
расставив перед наковальней всех членов своей семьи за исключением женщин. Не-
смотря на то, что женщины входили в число членов данного рода, они не могли при-
сутствовать во время моления в кузне. Вышедшие замуж девушки вовсе исключались 
из состава числа молящихся рода, по совершении предварительного разрешительно-
го моления о выходе из числа молящихся. 

Совершив общее моление, жрец брал блюдо с варениками акəакəарқəа, обводил его 
над головами молящихся, произносил: «Да даст вам Шьашәы столько лет и столько 
счастья, сколько зернышек пошло на приготовление этих акəакəарқəа!». Взяв шку-
ру козла и обводя ее над головами молящихся, произносил: «Да даст вам Шьашәы 
столько счастливых дней и обильных урожаев, сколько волос на этой шкуре!». Нако-
нец, он отрезал кусочки от сердца, печени и акəакəарқəа, обливал их вином и клал на 
балку или закидывал на крышу кузни (в Бзыбской Абхазии) или в жаровню с углями  
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(в Абжуйской Абхазии). Далее молельщик произносил: «пока я не накормлю и не на-
пою этими кусочками и этими каплями вина всех Ачбеи Чачбеи1, пусть никакая бо-
лезнь не посетит вас!» 

По совершении моления и всех связных с ним обрядом, жрец давал каждому при-
сутствовавшему отведать по кусочку от сердца, печени и акəакəарқəа и отпить вина. 
Потом все возвращались в родовой дом с яствами и принимались за ужин. 

Жрецом являлся старший представитель рода. После смерти кузнеца-жреца его 
обязанности по служению божеству Шьашәы переходили к старшему сыну, по закону 
старшинства. Если в семье кузнеца-жреца не было сыновей, его обязанности пере-
ходили к ближайшему старшему в роде, избранному родом. Новый жрец Шьашәы 
должен был принести две жертвы: одну в кузне умершего кузнеца, где закалывал пя-
тигодовалого холощеного козла, прося у Шьашәы разрешения принять его на смену 
умершему кузнецу. Другую – в своей кузне, где закалывал трехгодовалого холоще-
ного козла, прося у Шьашәы разрешения совершать моления у себя в кузне и уверяя 
последнего том, что он будет ему искренне служить. Совершение этих молений приу-
рочивалось к одному из кузнечных дней. Существование у абхазов подобного порядка 
перехода обязанностей умершего кузнеца-жреца к его старшему сыну, а в случае от-
сутствия в его семье мужчины – к ближайшему в роде отмечает Г.Ф. Чурсин [24, с. 92].

Во время совершения общего моления жрец произносил точно такую же молитву, 
как и при совершении родового моления. Однако многие жрецы, особенно из Бзыб-
ской Абхазии, к вышеприведённому тексту родового моления добавляли следующее: 
«Золотой владыка Шьашәы, избавь нас от всех тех случайностей, которые могут прои-
зойти с нами в любое время от всех исходящих от тебя железных предметов. Да будет 
нам только одно благо от всех видов оружия и орудий труда, к помощи которых мы 
часто прибегаем. Да будет нам от них большая польза, избавь нас от их вреда!»  – 
«Уара иумпыцуа аихапсыху амашэыр хацэыхьча, алыпха хат, абuьар хкыр ихаку-
маншэалахо, аусуга аихаматэахукуа зда ххуартам иахк’уа ихуартадуны ихау-
тарцы, машэыр хазнамуа хкоуцарцы хухэоит Шьашэы – ахьахду!».

В современной Абхазии автором было зафиксировано несколько обрядов моления. 
Одно из них проводят в семье Джикирба, проживающей в сел. Мгудзырхва, относяще-
еся к Бзыбской Абхазии. Приготовление к обряду моления начинается утром 13 янва-
ря, все члены семьи Джикирба съезжаются в родовой дом в сел. Мгудзурха. Предвари-
тельно распределив обязанности, принимаются к подготовке самого моления. Белого 
холощенного козла закалывают до захода солнца. 

Закалывает козла мужчина, на которого возложены функции жреца [26, с. 18]. Жи-
вотное выводят из хозяйственной постройки и ведут в специально отведённое место 
на заднем дворе. Вслед за ним идут все члены семьи, включая девушек и детей. Жрец, 
смотря сторону восхода солнца, произносит молитву и закалывает животное. 

1. По мнению некоторых исследователей, это совместное упоминание Ачба и Чачба связано с тем, что вначале 
цари происходили из рода Ачба, а затем – Чачба [21, с. 174–175]. Однако привлекает к себе внимание следующий 
ряд фактов. По-видимому, оба имени связаны с одной и той же основой Ачба и Ачачба (вероятно, редупликация). 
Кроме того, известны сообщения Сталя [22, с. 67], что «в прочих черкесских народах дворянство ведет свой род, 
по преданиям, от двух братьев Аче и Чаче… » и Ш.Б. Ногмова [23, с. 112], что прародитель кабардинских князей 
Инал «оказывал свои милости опским или абазинским князьям Аше и Шаше». Сопоставив эти свидетельства, 
Л.И. Лавров [24, с. 265] пришел к выводу, что «в обеих версиях имеются в виду две старейшие и наиболее сильные 
княжеские фамилии, управлявшие Абхазией, именно Ачба и Чачба.
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После того, как козла умертвили, из хозяйственной постройки выносят подожжён-
ное полено с дымом и кладут на то место, где пустили кровь. Далее мужчины разделы-
вают тушу животного и готовят мясо к подношению ажьира. Все остатки, внутренно-
сти животного, собирают, заворачивают в шкуру и закапывают на задней части двора. 
Затем жрец закалывает жертвенных петухов, на каждого члена семьи, кроме своей 
доли. Мясо жертвенного козла считается долей «молельщика» для кузни. В процессе 
закалывания жертвенных петухов жрец произносит молитву за каждого члена семьи, 
поимённо обращаясь к Анцәа-Всевышнему.

Далее женщины начинают готовить мясо петухов к жертвенному столу, пекут один 
большой Ачашә – пирог с сыром для Ажьира и маленькие – для каждого члена семьи. 
Молодые члены семьи мужского пола изготавливают свечи из натурального воска 
на каждого члена семьи. Также они изготавливают одну большую и семь маленьких 
свечей для святыни. В процессе подготовки к молению, молоды мужчины подготав-
ливают ветки из дерева, так как части жертвенных животных нанизывают на ветки 
орешника. 

Для жреца изготавливают ветку из орешника с двумя большими отростками – ара-
са ҵәы2. На нее насаживают козлиные сердце, печень, семь ребер и челюсть. На каж-
дого члена семьи изготавливают одну ореховую ветку, на которую насаживают пету-
шиные сердце, печень, желудок. К подношению в кузне необходимы также кувшин 
красного вина, белая соль. Когда вся жертвенная пища готова, члены семьи направ-
ляются в кузню. Предварительно они обязательно умываются. Моление происходит 
после захода солнца, в 19–20 часов. Собравшись всей семьёй, кроме невесток, жрец 
берет заготовленную ореховую ветку, на которой нанизаны сердце, печень, семёрка 
рёбер, челюсть. Члены семьи берут деревянный поднос – асаара, на котором лежат: 
ачашә3, ореховые веточки, на которые нанизаны сердце, желудок и печень петуха на 
каждого члена семьи. Члены семьи мужского пола все перечисленное относят в куз-
ню. За ними идут незамужние девушки семьи и дети. Войдя в кузню, члены семьи не 
заходят за наковальню и жреца, мужчины снимают головные уборы, и все соблюдают 
тишину.

Жрец, переступив порог ажьира, начинает произносить молитву: «О, улԥҳа ҳаҭ, 
угәыԥха ҳаҭ. Аныхахәы ҳаманы ҳаузааит. Идууп ҳҳәом, ихәыҷуп ҳҳәом,излаҳалшоз ала 
ҳауҭааит, иаҳзымдыруа ҳаҭаумҵан». Одновременно с этим члены семьи начинают 
обставлять пространство кузни принесёнными жертвенными блюдами. 

Жрецу наливают вино в стакан, после чего он обращается к Богу-Анцәа со следу-
ющими словами: «Уа Анцәа уылԥҳа ҳат, абра иахьа ҳахьынеибышьҭраку ҭаҳцәара 
ҳаузааит ҳхы ҳақәныҳәарц. Ари, аныхақәа ирцырҟьо ныхахуп. Излаҳалшоз ала ҳауза-
аит, ҳаԥхьаа ҳаҟара ҳацло, аиҵыҵра ҳаманы агәабзиара ҳаманы, Анцәа иҳаҭәашьа. 
Амашәыр ҳҟәыгазааит, Аҧсны иахынӡа-наӡааӡо улаԥш ҳхызааит. Абри ҳабацәа ҳаб-
дуцәа ишыҟарҵоз, ишаҳдырбаз еиԥш абра ҳаузааит, иаҳзымдаруа Анцәа ҳаҭаумҵын. 
Шәыззегьы ҽааныбзиала шәнеиааи». Мужчины зажигают одну большую и семь ма-
леньких свечей. Жрец во время молитвы делает пару глотков, затем остальные члены 

2. Араса аҵәа – веточка из орехового дерева.
3. Ачашә – пирог с сыром.
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семьи, включая девушек, пробуют вино по старшинству из этого же стакана. Каждый 
должен произнести маленькую молитву перед тем, как пригубить вино. 

Далее жрец последовательно разрезает жертвенное мясо, печень, семерку ребер, 
разламывает ачашә на мелкие части, чтобы все челны семьи смогли отведать жерт-
венную пищу. Жрецу наливают еще один стакан вина, и он начинает произносить мо-
литву за каждого члена семьи по старшинству и поименно. При этом в одной руке он 
держит стакан вина, в другой – нанизанные на ореховую веточку сердце, желудок, пе-
чень петуха. Во время произношения молитвы один из мужчин семьи зажигает свечу 
для того члена семьи, за которого произносится молитва. Произнеся молитву, жрец 
даёт возможность отведать жертвенную пищу всем членам семьи и пригубить вина. 
Перед тем, как выпить вина из того же стакана, из которого пил жрец, каждый дол-
жен произнести молитву с благодарностью Всевышнему. Вся пища, которая прино-
сится в жертву, должна быть отведана всеми членами семьи в кузне. По завершению 
моления жрец поздравляет всех с праздником Ажьырныҳәа, желает семье изобилия, 
всяческих благ и т.д. Совершив общее моление, жрец отрезает кусочки от сердца, пе-
чени и пирогов и, облив их вином, кладёт на балку кузни, и далее произносит: «Ҽаа-
ныбзиала шәгәырӷьо шәнеиааит зегьы. Ҳаиҳа зымчу улахь ҳхызааит, ҳахыҟазаалакгьы 
аныҳәаҿақәа шәыдкылазааит зегьы. Иаҳзымдыруа Анцәа ҳаҭаумҵан ухышьаргәыҵа 
сакәхшоуп». Оставшиеся ореховые веточки кладут между балок. После того, как все 
вышли из кузни, кто-то из мужчин делает пару выстрелов из ружья в воздух. 

Обряд моления на этом не заканчивается. Завершается же он после того, как жрец 
помолится за невесток. На крыльце дома ставят стол, накрывая его жертвенной пи-
щей, и ставя на него по одной свече за каждую женщину. Жрец молится за каждую 
невестку, обращаясь лицом к востоку. Старшая невестка подходит к жрецу с тарелкой, 
на которой лежит пирог, поверх него – ореховая ветка с нанизанными на нее сердцем, 
желудком, печенью петуха и рядом стоящей свечкой. Повторяется тот же обряд мо-
ления, только вне кузни. Жрец берет стакан вина, поздравляет невесток и выпивает 
вино. После завершения молитвы мужчины вновь стреляют в воздух из ружья. Далее 
все идут в дом и начинают праздновать Ажьырныҳәа. Рано утром жрец должен при-
нести в дом ветку плюща, повесить ее у входа в дом и вновь всех поздравить с празд-
ником. После этого начинается застолье, соседи ходят в гости, поздравляя друг друга 
с Новым годом4. В данном обряде моления примечательно то, что редко, где можно 
встретить в Абхазии желудок животного, как часть сакральной жертвы для кузни. 

Следующий вариант обряда моления зафиксирован автором в сел. Отхара в Бзыб-
ской Абхазии. Обряд совершается в семье Баграта Айба. Данная семья сохранила мо-
ление не в обычной – Ажьира кузне, а в Ахира – кузне по производству золотых изде-
лий. Жрецов Ахира можно считать ювелирами. В иерархии кузней Ахира стоит выше 
остальных. 

Существенных различий в выполнении обряда не наблюдается. Мы можем выде-
лить несколько расхождений. Для жреца также изготавливают ореховую ветку, на  ко-
торую нанизаны козлиные сердце, печень, челюсть, но отсутствует семёрка  рёбер. Из-
готавливая свечи для моления, члены семьи Айба делают только одну  большую свечу 

4. Полевой материал автора. 
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и маленькие на каждого члена семьи, не изготавливая при этом дополнительную се-
мёрку маленьких свечей. Жертвенные части петуха не нанизывают на ореховую ве-
точку, а полностью несут в кузню. Благодарственная молитва членами семьи произ-
носится по желанию. После общего моления жрец также отрезает кусочки от сердца, 
печени и пирога, облив их вином. В Отхаре он добавляет соль и после этого кладёт все 
это на балку кузни. В молении фамилии Джикибра жрец должен принести в дом ветку 
плюща, повесить ее у входа в дом и вновь поздравить всех с днём сотворения мира. В 
семье Айба ветку плюща может принести любой мужчина из членов семьи и ставит 
кувшин воды. После этого начинает празднование Нового года5. 

Реконструкция обряда моления 
в Стамбульском абхазском культурном центре

Одним из способов сохранения этнической идентичности и исторической памяти 
в условиях ассимиляции для турецких абхазов стало празднование знаменательных 
дат и традиционных праздников. Такие праздничные торжества стали средством вы-
ражения самобытной абхазской традиционной культуры зарубежном. 

Традиция празднования Ажьырныҳәа–Ajurnihu в Стамбульском абхазском куль-
турном центре сформировалась совсем недавно, примерно с 2015 г.6 Празднование 
проходило 14 января в виде застолья с традиционной кухней, народными танцами, 
игрой на национальных инструментах, исполнением абхазских народных песен в 
здании центра. В 2019 г. коллективным решением членов Стамбульского абхазского 
культурного центра было решено проводить не только праздничное застолье, но и 
предшествующее ему моление. 

Ввиду отсутствия святыни – кузни ажьира, члены центра ежегодно сооружают им-
провизированный алтарь. Его наполняют предметами, которые по мнению членов 
центра ассоциируются с кузней и имеют сакральный смысл. Основной набор пред-
метов на алтаре состоит из наковальни, молотка, клещей, ножа, кинжала, элементов 
конского снаряжения, папахи, бутылке красного вина, бокала для вина, сырой тушки 
петуха, четырёх свечей 2019 г.7 

«Молельщика» выбирают из числа мужчин старшего возраста, который по мне-
нию турецких абхазов справится с этой ролью. Перед молением организаторы празд-
нования предварительно рассказывают членам центра об Ажьырныҳәа, знакомят с 
историей этого праздника и его значимости среди абхазов, живущих на исторической 
родине. Затем приглашают «молельщика», передают ему нанизанные на ветку серд-
це и печень быка, а также два куска хлеба. После этого он произносит следующую 
молитву: «Улыԥҳа ҳат, угәыԥхара ҳат, абри ажьы иалҵыз, ажьира жьы иалҵыз, иахьа 
уажәы аихамҩа иқәу, адәыӷба уҳәа, аӡы ихыу аӷба уҳәа, аероплан уҳәа, машьына уҳәа, 
абарҭ рыла имҩасуа адунеи иқәу ажәлар машәырк иҭимгалааит. Хашҭра ақәам-
зааит ҳҵасқәуа, иаҳзымдыруа ҳаҭеимҵааит,абасала исныҳәоит». Далее «молель-
щик» пробует кусочек мяса и выпивает бокал вина, произнося слова: «Ажьырныҳәа 
5. Полевой материал автора. 
6. Полевой материал автора. 
7. Полевой материал автора. 
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ҽааныбзиалаҳәа ишәыдысныҳәалоит гәык-ԥсыкала. Абасгьы ҟаҵашьак иҟоп, аԥснгье-
ри иара ахала ажьаҳәала уасыр иахәҭаӡам, акы ықәҵаны уасроуп ҳәа» – «Пустую на-
ковальню бить нельзя, надо что-то положить и только потом стукнуть». После этого 
он берет клещи, кладёт их на наковальню и бьёт молоточком. На этом обряд моления 
заканчивается и начитается традиционное праздничное застолье8.

Заключение

Ежегодно во многих абхазских семьях в Абхазии проводится молитва у культовой 
кузни Ажьира с жертвоприношением. Сам факт сохранения абхазами древней рели-
гии своих предков является историческим феноменом, значение которого выходит за 
рамки, собственно, абхазоведения и кавказоведения и представляет огромный инте-
рес с точки зрения мирового религиоведения [27, с. 6].

Ажьырныҳəа по сей день не утратил своей актуальности и является одним из самых 
главных праздников в календарной обрядности абхазов. С 1994 г. он входит в число 
государственных праздников. В начала 2000-х гг. название праздника унифицирова-
ли. Если прежде у бзыбских абхазов достаточно часто можно было встретить такое на-
звание как Хечхуама [20, с. 33], то теперь это исключительно Ажьырныҳəа. Выросло 
новое поколение, которое уже не знает иного названия. 

Со временем традиция празднования трансформировалась, сформировав новый 
нарратив. Кузню больше не используют как мастерскую, она выполняет лишь функ-
цию святилища, храма. Переступая порог кузни во время моления, запрещается за-
ходить за «молельщика» и наковальню – своего рода алтарь. Мужчины снимают го-
ловные уборы, все соблюдают тишину. В понимании абхазов кузня все также остаётся 
частью Анцәа, в настоящее время в Бзыбской Абхазии, в привычной молитве практи-
чески невозможно услышать молитву богу кузни Шьашәы, мы больше не видим по-
средника в виде Шьашәы. Сопоставление молитв показывает, что точно установлен-
ного стандартного текста моления не существовало, за исключением отдельных фраз 
и выражений, в которых обращение исключительно к Анцәа. Каждый «молельщик» 
молится по-своему, в меру своих способностей. Также стоит отметить, что помимо ре-
гиональных особенностей, имеют место и различия непосредственно внутри села или 
деревни. Например, это может быть иной набор жертвенных блюд, степень вовлече-
ния женской части семьи в процесс моления и сам регламент обряда. Также обращает 
на себя внимание изменение в способе выбора жреца, обсуживающего кузню. Если в 
обычной практике жрецом по умолчанию был старший в семье, то в настоящее время 
мы можем наблюдать иную картину. Взять, к примеру, моление в семье Джикирба, 
которое описано автором выше. Жрецом является тот член семьи мужского пола, ко-
торый физически проживает в доме предка, который не является страшим по возра-
сту и не является старейшиной рода. 

8. Полевой материал автора. 
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