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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена в большей степени тем, что иссле-
дований, посвященных ей, существует не так много. Преимущественно, это немногочис-
ленные труды советских этнографов и кавказоведов.

Принято считать, что Кавказский перешеек населяют около пятидесяти народов, что
достаточно условно. В западной части Северного Кавказа расселены народы абхазо-адыг-
ской группы, в частности - абхазы, являющимся коренным населением Абхазии. Крупные
диаспоры имеются также в Турции, России, Сирии, Иордании. Название, которым назы-
вают себя сами абхазы - асуа, а свою древнюю территорию они называют Ашви, т.е.земля
абхазов. [7,22]

В исследовании выдающегося абхазоведа, профессора Ш.Д. Инал-ипа « Очерки по
истории брака и семьи у абхазов» выделяются две формы заключения брака: насиль-
ственный, где девушку умыкали - амцарсра, и гласный - аргама, причём более древней
считалась женитьба по принуждению. Гласная же форма вступления в брак получила
распространение в позднем Средневековье.[6,75] У абхазских народов существовала еще
одна форма вступления в брачный союз - мазала, т.е. тайная. К нему прибегали в случае
согласия со стороны девушки, но при отказе родителей. [6,83] Однако, данный тип брака
можно отнести к насильственному. Умыкание невесты в данном случае будет в большей
степени условным, так как происходит по взаимному согласию между невестой и женихом.

Если претендентами на сердце девушки выступали одновременно два или несколько лиц,
тогда все они должны были, дабы не допустить взаимного истребления, клятвенно или
даже присягой отказаться от нее, «освободить ее». В подобных и некоторых других слу-
чаях, когда, к примеру, социальное неравенство или другой мотив мешал заключению
брака, абхазкам иногда годами приходилось ждать решения своего «вопроса». Бывало,
что девушки, боясь похищения, одни не осмеливались ходить даже за водой.[3]

Заключаемый в исламской традиции брачный обряд по-абхазски именуется анкьах (от
араб. никах), с которым связаны такие производные термины как анкьах-уакьыл (от араб-
ского никах - брак, уакиль - представитель) - буквально «представитель на никахе», и ань-
кахшеку - «запись о браке», т.е. брачное свидетельство. [8] В большей степени у народов,
исповедующих ислам, некоторые правила поведения молодежи возникли под воздействи-
ем религиозных запретов.[4,133]

Для так называемого «знакомства» при наличии возможности абхазы, адыги, абазины
старались построить для молодой девушки отдельное жилище. Будучи женихом, юноша
посещает девушку по вечерам в сопровождении друзей. Важную роль в общении жениха
и невесты нередко играет «посредник», его отношение к невесте определяется обычаем

1



Конференция «Ломоносов 2019»

побратимства. Иногда после обручения, но до свадьбы невеста жила в доме родственников
жениха. [1,34]

Касательно обрядовой части, связанной с обручением, то, к примеру, в отличие от
других народов, у абхазов обручальное кольцо не является обязательным украшением
для обмена. Девушка могла изготовить своему жениху в подарок платок или полотенце, а
мужчина, в свою очередь, дарил рог. Этот символ означал способность к охоте и добыче
пищи. [5,132]

В семейных отношениях существовал обычай избегания: муж и жена не называли друг
друга по имени, зятьям не полагалось слишком часто общаться с родственниками жены,
мужчины также не присутствовали на свадьбах, когда выходили замуж их дочери или
сестры. Невестка не имела права заговорить со свекром и свекровью, родители в присут-
ствии посторонних не брали детей на руки. Многие из этих обычаев сохранились и в наши
дни. [2]
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