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Несмотря на свою принадлежность к грузинскому царству, ряд территорий горной Гру-
зии плохо поддавались гражданственности и в XIX в. оставалась своеобразным центром
архаических элементов.

Так, несмотря на то, что первое упоминание о христианизации Сванетии относится
к I в., уже в XIX в своих дневниках этнографы. фиксировали наличие так называемого
языческого компонента в религиозной культуре этого народа [5].

Любопытными с точки зрения единовременного совмещения в себе древних культов,
христианства и магометанства являются хевсурские традиции. Вообще синтез христиан-
ских и магометанских обычаев - характерная особенность хевсурской культуры. Несмотря
на то что сами хевсуры относили себя к христианам, исследователи XIX в. обнаружива-
ли в их религиозных воззрениях куда больше элементов магометанства, пришедшего в
Хевсуретию из Чечни и Дагестана [1].

Довольно исчерпывающа в этом смысле классификация Радде, позволяющая отделить
христианские и магометанские элементы в традициях хевсуров от собственно архаичных
хевсурских. Так, из ислама хевсуры позаимствовали отказ от потребления свинины и зай-
ца, празднование пятницы, бритье головы, обычай ставить около покойника хлеб, а также
отказ от куриного мяса - обычай, распространенный среди монгол и родственных им неко-
чевых племен [6].

Стоит отметить, что хевсуры имели специфический обычай, не встречаемый нами у
других кавказских племен и, очевидно, бытовавший у грузин - поминки при жизни. Хевсур
приготовив пищу, созвав сельчан и духовных лиц, устраивал «примерные похороны и
поминки по себе», чтобы быть уверенным, что его душа на том свете получит яства и
напитки, приготовленные во время примерных поминок [2].

Сведения об архаичных элементах в религии пшавов и тушинцев не столь обширны,
как у хевсуров или даже сванов. Однако те, что имеются, в большинстве своем можно
отнести к общекавказской традиции, поэтому в докладе мы не станем останавливаться на
них подробно и обозначим лишь ключевые позиции, необходимые для понимания общей
картины в горной Грузии.

Фактически тушенцы, и особенно пшавы, имели общую с хевсурами духовную куль-
туру, правда, несколько переосмысленную в индивидуальном ключе. Примечательно, что
пшаво-хевсурские столкновения отразились в мифическом фольклоре пшавов. Рассмат-
ривая результаты христианизации высокогорных грузинских племен, можно заключить,
что тщетность попыток приобщения к христианскому учению вполне закономерна. Как
в Сванетии, в Хевсуретии, а также Пшавии, по свидетельству исследователей XIX в.,
существенно доминировали традиционные религиозные представления [3].

Более того, долгое время сохранявшаяся у них обрядность предельно типична как
для других кавказских народов. При этом очевидно, что в ряде случаях переосмысленные
культы перемещались от грузинских горцев к северокавказским народам и наоборот.
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Так, например, позиция верховного Бога у грузинских племен крайне схожа с Его
позицией, закрепленной в осетинском и вайнахском фольклоре; общие черты имеют и
погребальный и поминальный обряды, а также функциональность и убранство святилищ.

Наличие архаических элементов в религиозных взглядах племен горной Грузии можно
объяснить, в первую очередь, их территориальной изолированностью и оторванностью от
культурных центров.
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