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Аннотация. В статье рассматриваются обрядовые практики современного города 
на материале урбанистического пространства столицы Республики Южная Осетия г. 
Цхинвала. В городском ландшафте представлены места, где проводятся обряды, свя-
занные с памятью о погибших или в честь знаковых исторических событий. Отдельную 
категорию составляют места исполнения желаний, в привязке с которыми сложились 
свои   ритуалы. Публичные практики в городском пространстве Цхинвала имеют свою 
специфику, связанную с особенностями местных традиций и менталитетом горожан.
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Активная урбанизация привела к возникнове-
нию особой категории – культуры города, вобрав-
шей в себя менталитет жителей, повседневность и 
обрядовые практики горожан. 

Город всегда был особым социокультурным 
пространством, закономерно став предметом от-
дельных исторических, культурологических и со-
циологических исследований. Этнографическому 
описанию городской среды посвящены работы Д.В. 
Громова [1], В.Н. Топорова [2], Е.В. Лебедевой [3], 
Л.Б. Коган [4], А.М. Лиджиевой [5] и др. Обрядо-
вые практики в пространстве современного города 
стали предметом отдельного обсуждения на кон-
грессах антропологов и этнологов России [6]. Об-
рядность урбанистического пространства северо-
кавказских городов изучена К.Р. Дзалаевой [7], З.В. 
Кануковой [8], М.Р. Сефербековым [9].

Для Южной Осетии настоящее исследова-

ние – первый опыт изучения публичных практик в 
пространстве современного города. Вместе с тем 
городская обрядность столицы Республики Юж-
ная Осетия представляет значительный интерес, 
так как в нейудивительным образом переплелись 
светские и религиозные мотивы.  В жизни горожан 
присутствует спонтанная обрядность, связанная с 
переменой социального статуса, ритуалы, привя-
занные к местам памяти и исполнения желаний. В 
городском ландшафте Цхинвала утвердились объ-
екты, где реализуются публичные практики. 

В жизни каждого индивида присутствуют опре-
деленные этапы, связанные с изменениями его 
социального и жизненного статуса. В их числе 
взросление, завершение учебного заведения, всту-
пление в брак, кончина. Все эти циклы, как часть 
стихийной обрядности, происходят и в городском 
пространстве Цхинвала.

Р.П. Кулумбегов
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Элементом свадебной церемонии является по-
сещение молодоженами достопримечательностей. 
В первой половине дня молодые люди участвуют 
в фотосессии, которая проходит как в самом горо-
де, так и в его окрестностях на фоне исторических 
или природных объектов (монастырский комплекс 
X–XII в с. Монастер, смотровая площадка над го-
родом). После этого проходит регистрация в ЗАГСе 
в присутствии друзей и родственников-ровесников. 
По завершении торжественной церемонии молодо-
жены в составе свадебной процессии объезжают 
город, останавливаясь у памятных мест. Во время 
движения кортежа по улицам города водители по 
традиции сигналят.

Обязательным пунктом для посещения моло-
доженами является храм Рождества Пресвятой 
Богородицы. Молодые люди, создающие семью, в 
церкви ставят свечи, венчание пока не стало обя-
зательной нормой. Еще одним пунктом остановки 
является Аллея Славы, где в память об участниках 
Великой Отечественной войны возлагаются цветы. 

В последнее время в Цхинвале молодожены 
совершают новый обряд – на перилах городского 
моста навешиваются замки, как символ крепости 
семейных уз. Этот ритуал ввели в обычай моло-
дые пары из числа военнослужащих российского 
военного присутствия. В Южной Осетии раскварти-
рованы 4-ая гвардейская российская военная база 
и Пограничное управление ФСБ Российской Феде-
рации. 

После завершения объезда города и посещения 
символических мест свадебная процессия направ-
ляется к месту проведения свадьбы, к этому време-
ни гости уже сидят за свадебным столом.

Таким образом, существование свадебных до-
стопримечательностей является важной частью 
обряда перехода – бракосочетания. Их посещение 
является дополнительным фактором сакрализации 
данного перехода [1, с. 73].

Местом проявления спонтанных обрядовых 
практик является сквер, в котором установлен па-
мятник осетинскому поэту и общественному деяте-
лю Коста Хетагурову. Здесь же и фонтан с женской 
скульптурой – изображением Фатимы, героини од-
ноименной пьесы поэта. В день осетинского языка 
(15 мая) и в день рождения поэта (15 октября) в го-
родском сквере на официальном уровне проходят 
торжественные мероприятия: возложение венков 
и цветов к памятнику, рассказ о творчестве поэта, 
школьники и студенты читают стихотворения. Но в 
обычные дни здесь проходят и неформальные ме-
роприятия, особенно притягательным для горожан 
это место стало после строительства здесь фон-
тана. В сквере устраиваются вечера бардовской 
песни и организуются национальные танцы, ино-
гда сюда заезжают свадебные процессии, чтобы 
возложить цветы к памятнику поэту.    

Примером реализации сакральных практик 
является праздник, посвященный патрону Осе-
тии небожителю Уастырджи. Каждый год в конце 

мая жители столицы Южной Осетии отмечают это 
празднество посещением православного храма, 
расположенного на возвышенности над городом с 
последующим коллективным застольем во дворах 
домов. В перечне объектов Аланской Епархии эта 
церковь посвящена святому Георгию, культ которо-
го накладывается на восприятие людьми осетин-
ского Уастырджи. 

В  день народного празднества этот сакральный 
объект оказывается вне юрисдикции официальной 
церкви. Празднование обычно приходится на вос-
кресенье, к храму поднимаются сотни паломников 
со всего города. Это либо отдельные семьи, либо 
представители от каждой улицы или двора много-
квартирного дома. В последнем случае делегация 
представлена тремя выборными. Все паломники 
приходят с подношениями: три пирога, пиво, от-
варное мясо или шашлык на вертеле. Зажигаются 
единовременно три свечи, произносятся молитвы в 
честь небожителя Уастырджи. 

В этот день православный храм обретает ста-
тус традиционного святилища. Наличие икон и на-
стенных росписей у людей не создает ощущение 
двойственности, ведь даже в народных святилищах 
бывают православные иконы. Еще одна особен-
ность – среди паломников с подношениями нередко 
оказываются и прихожане этой церкви, которые для 
себя в этом не видят противоречий с православием.

Одной из форм стихийных обрядовых практик 
является посещение мемориалов в память погиб-
ших или в честь резонансных событий в истории 
города или Республики. В черте г. Цхинвала такие 
памятные места можно разделить на две группы: 
образованные решением городских или республи-
канских властей и возникшие стихийно.

 В первую группу входит Мемориал осетин-
ским и российским солдатам, погибшим в боях 
в августе 2008 года. К этой категории памятных 
мест можно отнести и обелиск памяти 13 комму-
наров, расстрелянных грузинскими карателями в 
1920 году, памятный знак установлен на городском 
кладбище.

К возникшим стихийно мемориалам относится 
кладбище, образовавшееся на территории город-
ской школы № 5. В 1992 году городской погост, 
расположенный над городом Цхинвалом, оказался 
в зоне боевых действий, поэтому для похорон по-
гибших пришлось использовать футбольное поле 
школы, которое было вне зоны прямых обстрелов.  

Каждый год на Пасху сюда на могилы приходят 
родственники и совершают обряд поминовения. 
Посещение мемориального кладбища во дворе 
школы № 5 стало частью программы официальных 
памятных мероприятий, для возложения цветов 
сюда приезжают и члены зарубежных делегаций во 
время посещений РЮО.

К группе стихийно возникших памятных объек-
тов также относятся места автомобильных аварий 
на улицах города. Они обычно обозначены метал-
лическими табличками с крестами. Такая практи-
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ка, впрочем, является редким явлением, подобных 
знаков в черте города не более пяти. 

Большим художественным разнообразием от-
личаются обозначения мест гибели бойцов сил са-
мообороны и военнослужащих Вооруженных сил 
РЮО. Летом 2008 года в период т. н. «Пятидневной 
войны» во время очередной грузинской агрессии 
в Цхинвале шли ожесточенные уличные бои. Па-
мятные места в этом случае представляют собой 
небольшие гранитные обелиски. Инициаторами 
создания подобных мемориалов всегда являются 
родные погибших или сослуживцы.

Каждый год 8 августа, когда в республике отме-
чается общенациональный День скорби, к местам 
гибели ополченцев и солдат приходят их родные 
и близкие, однополчане. Приносят цветы, ино-
гда совершают поминальный обряд. В этот день и 
официальными властями проводится церемония 
поминовения. Глава государства, по устоявшейся 
традиции, вместе с министром обороны объезжает 
город, ими возлагаются венки к местам гибели во-
еннослужащих. 

 Особенностью некоторых памятных мест явля-
ется то, что их территория становится и досуговой 
зоной. Мемориал памяти осетинских и российских 
солдат, павших в боях в августе 2008 года, рас-
положен в центре города. Он отличается высоким 
художественным воплощением, что не может не 
привлекать внимание жителей города. Здесь по ве-
черам и в выходные дни проводят время горожане 
с детьми, сюда же приходят туристы.

В ряду стихийной обрядности и места исполне-
ния желаний, к этой категории относятся объекты, 
к которым люди приходят для того, чтобы получить 
исполнение желаний.

В 2014 году в одном из районов Цхинвала было 
сооружено святилище, посвященное празднеству 
традиционного народного календаря – Балдаранта. 
Оно выпадает на день весеннего равноденствия, 
на праздник сюда приходят жители этого городско-
го района с подношениями: мясо жертвенного жи-
вотного (баранина, ягнятина или отварная курица), 
обязательно традиционные три пирога с начинкой 
из сыра, слабоалкогольные напитки (домашнее 
пиво или брага). Молитвы произносит мужчина из 
числа паломников, либо обладающий красноречи-
ем и знанием традиционного молитвословия жи-
тель района, исполняющий в этот день функции 
жреца.

Согласно представлениям осетин, лес, камни, 
скот сотворены парами и в этот день совокупляют-
ся; то же понимание мира переносилось и на лю-
дей. Во избежание нежелательного зачатия обычай 
требовал от женщин одеваться в этот день в длин-
ное платье, не сидеть на земле, камнях, бревнах; 
если все же приходилось это делать, то сидеть, 
поджав под себя ноги [10, с. 111]. 

Но эти же особенности праздника становятся 
в ряде случаев привлекательными. Так, молодые 
женщины приходят к городскому святилищу Бал-

даранта испрашивать потомство. Помимо обычных 
подношений и молитв используется устоявшийся 
ритуал, – женщина должна немного посидеть на 
небольшом камне, который расположен в периме-
тре сакрального места. Считается, что после этого 
у нее обязательно родится ребенок, во всяком слу-
чае, нарратив подкреплен конкретными именами и 
фамилиями. 

 Основным действием, связанным с подобными 
местами исполнения сокровенного, является соб-
ственно формулировка этих желаний. Большей ча-
стью это происходит мысленно, но в ряде случаев 
сопровождается прикосновением к объекту.   

 Раз в год местом, куда городские жители прихо-
дят для того, чтобы получить исполнение желаний, 
становится Государственный национальный музей. 
Это происходит во время акции «Ночь в музее».  
Программа праздничной ночи включает знакомство 
с экспозицией музея, кулинары демонстрируют 
свое мастерство по изготовлению национальных 
блюд с их последующей дегустацией, творческие 
коллективы представляют песенные и танцеваль-
ные номера. Но главным пунктом программы яв-
ляется демонстрация реликвии музея – «Бусины 
желаний» (Цыкурайы фæрдыг). 

В эту ночь посетителям предоставляется воз-
можность к ней прикоснуться, предварительно за-
гадав желание.  В этом случае простейшее тактиль-
ное действие, не имеющее сакрального значения 
в обычной ситуации, здесь приобретает характер 
контакта с объектом, исполняющим желание.  Это 
тот случай, когда именно прикосновение является 
тем действием, которое отличает простого зеваку 
от совершающего ритуал [1, с. 74].  

 Перед тем как к «Бусине желаний» будет разре-
шен доступ для всех желающих, совершается обя-
зательный ритуал. Старший по возрасту мужчина, 
имеющий опыт сакральных действий, произносит 
молитву. Здесь же должны быть приличествующие 
ритуалу атрибуты: домашнее пиво в деревянной 
чаше, три пирога с начинкой из сыра, отварное 
мясо или шашлык на вертеле. Лишь после этого 
ритуала, придающего дополнительную сакрализа-
цию действу, посетителям музея предоставляется 
возможность прикоснуться к магическому предмету 
[11].

«Бусина желаний» в народном представлении – 
волшебный самоцвет, чудесная бусина; всеисцеля-
ющий, бесценный талисман, который обеспечивал 
своему владельцу исполнение всех его желаний [10, 
с. 621]. Такие бусинки у осетин являются и сегодня 
еще важной семейной реликвией. Хозяин, обладав-
ший этим волшебным самоцветом, имел основание 
считать себя счастливым. «Это его неоценимое до-
стояние и величайшая домашняя святыня, которую 
даже его семья имеет право созерцать с благогове-
нием и молитвенными приношениями только один 
раз в году. Камень этот величиной от горошины до 
голубиного яйца имеет слегка желтоватый оттенок 
и небольшую прозрачность; он испускает в темно-
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те довольно сильный фосфорический свет» [12, с. 
325–326].

Есть свое место исполнения желаний и для 
учащихся – это памятник известному советскому 
языковеду, профессору В.И. Абаеву, установлен-
ный в центре города. У учащихся школ и студентов 
университета существует традиция перед экзаме-
ном прийти сюда и потереть рукой правый ботинок 
скульптуры.  

К урбанистической обрядности можно отнести 
такое явление современной городской повсед-
невности, как хадзар. С осетинского языка этот 
термин переводится как «жилище, дом», и, дей-
ствительно, в своем визуальном воплощении это 
капитальное строение во дворе многоквартирного 
дома или нескольких домов. Но это понятие на-
много шире, являясь по сути обозначением цен-
тра общественной жизни соседских сообществ. 
Хадзар сегодня стал формой кристаллизации 
культурной традиции, ее адаптации к современ-
ному быту. 

По своему назначению хадзар являет собой хо-
рошо известную в этнологии институцию – «муж-
ской дом». И действительно, в настоящее время 
это помещение представляет собой место, где 
проводят свой досуг преимущественно мужчины. 
Однако в период больших религиозных праздников 
допускается присутствие в этом досуговом центре 
и женщин. В обычные дни для представительниц 
слабого пола на посещение этого «мужского клуба» 
наложено негласное табу.

Существование такой формы мужского время-
провождения отмечено в осетинском фольклоре. 
В эпосе «Сказания о нартах» упоминается Общий 
дом нартов – помещение, где не только проводи-
ли свой досуг герои эпоса, но это было местом, где 
род или его члены приносили клятву, решались во-
просы войны и мира [13, с. 476].

Жизнь современного хадзара делится на по-
вседневную и обрядовую. Повседневность вклю-
чает в себя организацию светских праздников, в 
которых принимают участие жители дома. Это дни 
рождения, получение государственной награды 
или юбилей одного из жильцов. Здесь же обсуж-
даются вопросы, связанные с хозяйственными 
проблемами, проходят заседания домового коми-
тета, люди смотрят телевизор, играют в настоль-
ные игры. Хадзар является и тем местом, где фор-
мируются делегации, представляющие соседский 
коллектив при решении проблем своего микрорай-
она, обговаривается общая позиция [14, с. 71].

Обрядовая сторона жизни хадзара охватыва-
ет религиозные праздники и поминальные меро-
приятия. Соседским сообществом коллективно 
отмечаются такие популярные праздники, как 
Джеуæргуыба – самый значимый в круглогодич-
ном цикле праздник, устраиваемый в течение не-
дели в ноябре; ключевым моментом праздника 
является ночь с понедельника на вторник, посвя-
щенная небесному покровителю Осетии Уастыр-

джи. В эту ночь справляется мужской праздник 
Лæгтыæхсæв (букв. ночь мужчин). 

В отличие от общей праздничной недели, этот 
«праздник в празднике» организуется мужским со-
седским сообществом в хадзаре. Жители много-
квартирного дома собирают деньги вскладчину, 
покупают козла – это единственный случай, когда 
в качестве сакральной жертвы выбирается это жи-
вотное. Женщины пекут пироги, готовят закуски, на-
крывают праздничный стол – и удаляются, оставляя 
мужчин отмечать праздник. Застолье начинается с 
молитвословия – в этот момент хадзар становится 
местом проведения сакрального ритуала.

В хадзаре также организуются поминальные ме-
роприятия. Это застолья, предваряющие основную 
поминальную тризну в день похорон – æхсæвæр 
и последующие поминальные застолья в течение 
года – сабатбон, майрæмкуадзæн и др. Подобные 
ритуалы не предполагают участия большого коли-
чества людей, в отличие от самих поминок, на ко-
торых в Осетии присутствуют сотни приглашенных. 
Поэтому площади хадзара для участников ограни-
ченных поминальных трапез вполне достаточно.

Часто раздается критика в отношении практики 
существования хадзаров, мол, они стали местом 
бесцельного времяпровождения и пьянства. Но 
есть и другое мнение, и оно преобладающее, со-
гласно которому этот мужской досуговый клуб яв-
ляется местом, где происходит не только общение 
на бытовом уровне, но это еще и пространство, где 
практикуются национальные ритуалы и обряды. 

Немаловажная сторона бытования хадзаров – 
здесь молодежь слушает молитвословия старших, 
получает знания по этнографии народа. Социоло-
гические исследования показали весьма трепетное 
отношение молодежи к участию в традиционной 
обрядовой жизни, которое обусловлено его осозна-
нием как ценности инструментального характера, 
необходимой для публичного подтверждения своей 
этничности [15, с. 67].

Наряду с функциями обеспечения обрядовой 
жизни и внутриобщинной консолидации, хадзар 
становится открытой площадкой для диалога об-
щества и власти – исполнительной и законода-
тельной. Жизнь этой площадки особенно актуали-
зируется во время предвыборных кампаний, когда 
кандидаты в депутаты апробируют свои программы 
на территории избирательных округов, принимают 
просьбы и пожелания своего электората, значи-
тельная часть которых касается благоустройства 
хадзаров и прилегающих территорий.

Важную роль этих досуговых центров в полити-
ческой жизни Республики Южная Осетия доказали 
парламентские выборы 2019 года. В ряде микро-
районов Цхинвала именно хадзары стали центра-
ми поддержки того или иного кандидата. Приметой 
времени этих выборов стало активное участие в 
агитационной и организационной работе молодеж-
ных неформальных групп т. н. «ребят с улицы» [16].

Еще одним центром выражения публичности 
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стали спортивные залы. В 2015–2017 гг. в Южной 
Осетии была реализована большая программа 
«Спорт в шаговой доступности», предусматрива-
ющая строительство тренажерного зала в каждом 
микрорайоне Цхинвала. Во время парламентских 
выборов здесь также действовали группы поддерж-
ки того или иного кандидата. В парламент прошли 
те кандидаты, которые имели подобный молодеж-
ный ресурс, отличавшийся не отмеченной ранее 
активностью.

В апреле 1991 года в Южной Осетии произошло 
разрушительное землетрясение. Особенно силь-
ные разрушения произошли в горной полосе регио-
на, один из населенных пунктов с. Хахет полностью 
был погребен вместе с жителями под горным обва-
лом. Осознание бессилия человека перед природой 
стало причиной для утверждения новой традиции 
– к числу городских сакральных практик прибави-
лось ритуальное пиршество, призванное оберечь 
жителей от природной стихии. Оно носит название 
«Зæххыкуывд» (букв. «пиршество Земли»).

В день, когда случилось землетрясение – 29 
апреля, либо в ближайшее воскресенье жители от-
дельных улиц или многоквартирных домов устраи-
вают специальный обряд, включающий в себя кол-
лективное моление и поминальную трапезу. 

Еще одной ритуальной практикой являются 
автомотопробеги, которые обычно остаются вне 
поля зрения исследователей городской обрядно-
сти. Здесь, конечно же, нужно отметить те из них, 
которые организуются без участия официальных 
властей. Например, жители Цхинвала на День По-
беды 9 Мая проводят автопробег по улицам города. 
Личные автомобили бывают украшены наклейка-

ми, на них крепится осетинский триколор и Знамя 
Победы. Раз в год, на День Республики 20 сентя-
бря, владельцы ретро-автомобилей  проводят свой 
неформальный слет, завершающийся проездом по 
городским автострадам.

Автопробегом отмечаются и важные события 
в спортивной жизни. 3 февраля 2018 года в Сочи 
в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии 
чемпион мира по версии WBA представитель Осе-
тии Мурат Гассиев встретился на ринге с кубинским 
боксером Юниором Дортикосом. Бой закончился 
победой осетинского спортсмена. После того как 
в Цхинвале стало известно о победе М. Гассиева, 
молодежь организовала автопробег по улицам ноч-
ного города с последующим празднованием на цен-
тральной площади, с благодарственными моления-
ми, песнями и танцами. С тех пор каждое значимое 
спортивное достижение представителей Осетии от-
мечается подобным ритуалом.

Не все современные веяния находят положи-
тельный отклик у носителей городской культуры. 
Так, намерение провести в Цхинвале фестиваль 
красок Холи не вызвало одобрения у обществен-
ности, и он был отменен. Не прижилась и традиция 
устраивать Хеллоуин.

Таким образом, в формировании урбанистиче-
ской культуры Цхинвала важное место занимает 
городское пространство, позволяющее реализо-
вать потребность публичной культуры в коллектив-
ных действах. Городской ландшафт наполняется 
местами памяти и исполнения желаний, публич-
ные пространства становятся пересечением спон-
танных действий и централизованной организо-
ванности. 
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