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Аннотация: Статья посвящена одному из элементов традиционной похоронно-

поминальной обрядности у народов Северо-Западного Кавказа (на примере абхазов и кара-
чаевцев), связанному с обрядами и поверьями о возвращении души умершего в родной дом. 
По народным поверьям душа человека окончательно не покидала свою семью, род и общину, 
она оставалась частью самого человека, олицетворяя его собственную личность. Все обряды, 
которые проводились после смерти человека, были направлены на то, чтобы на «том свете» 
душа ни в чем не нуждалась и находилась вместе с ранее ушедшими родственниками. 
Смерть у этих народов воспринималась, с одной стороны, как трагическое событие, а с дру-
гой о ней говорили вполне спокойно и осознавали, что люди в этом мире находятся времен-
но. Особенно трагически воспринималась неожиданная смерть человека. В том случае, когда 
человек умирал вне домашнего или общинного пространства, необходимо было совершить 
соответствующие обряды «для возвращения души умершего в родной дом с целью ее воссо-
единения с семьей», чтобы она не стала потерянной и опасной прежде всего для родственни-
ков. Приведенный в статье в качестве примера обряд, связанный с возвращением души утоп-
ленника, был схожим у некоторых народов Северо-Западного Кавказа. Выявленные в ходе 
исследования параллели как в ритуалах похоронно-поминального цикла, так и в системе со-
циальных отношений являются результатом культурного взаимодействия народов, населяю-
щих территорию Северо-Западного Кавказа.  

Ключевые слова: утопленник, душа, абхазы, карачаевцы, обряд, возвращение 

 
Для цитирования: Зельницкая Р.Ш. Поверья, связанные с возвращением души покой-

ника в родной дом, в традиционной похоронно-поминальной обрядности народов Северо-
Западного Кавказа (на примере абхазов и карачаевцев) // Электронный журнал «Кавказоло-
гия». – 2025. – № 1. – С. 181-191. – DOI: 10.31143/2542-212X-2025-1-181-191. EDN: JINANO. 

___________________ 
© Зельницкая Р.Ш., 2025  
 
Original article  

 
BELIEFS RELATED TO THE RETURN OF THE SOUL  

OF THE DECEASED TO HIS NATIVE HOME  
IN THE TRADITIONAL FUNERAL AND MEMORIAL RITUALS  

OF THE PEOPLES OF THE NORTH-WEST CAUCASUS  
(ON THE EXAMPLE OF THE ABKHAZIANS AND KARACHAYS) 

 

mailto:riza81@yandex.ru
mailto:riza81@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0009-9727-0093


Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 1 / 2025 

182 

Ritsa Sh. Zelnitskaya 

Russian Museum of Ethnography, St. Petersburg, Russia, riza81@yandex.ru, 

https://orcid.org/0009-0009-9727-0093 

 
Abstract. The article is devoted to one element of the traditional funeral and memorial rituals 

among the peoples of the Northwest Caucasus (using the example of the Abkhazians and Kara-

chays), associated with rituals and beliefs about the return of the soul of the deceased to his native 

home. According to popular beliefs, the soul of a person did not completely leave his family, clan 

and community, it remained a part of the person himself, embodying his own personality. All the 

rituals that were performed after a person’s death were aimed at ensuring that the soul did not need 

anything in the “next world” and stayed with previously departed relatives. Death among these peo-

ples was perceived, on the one hand, as a tragic event, but on the other hand, they talked about it 

quite calmly and realized that people were temporarily in this world. The unexpected death of a per-

son was especially tragically perceived. In the case when a person died outside the home or com-

munity space, it was necessary to perform appropriate rituals “to return the soul of the deceased to 

his native home in order to reunite it with his family,” so that it would not become lost and danger-

ous primarily for relatives. The rite given in the article as an example, associated with the resurrec-

tion of the soul of a drowned man, was similar among some peoples of the North-Western Cauca-

sus. The parallels identified in the course of the study both in the rituals of the funeral and memorial 

cycle and in the system of social relations result in an cultural interaction between the peoples in-

habiting the territory of the North-Western Caucasus. 
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Народы, населяющие территорию Северо-Западного Кавказа, на протяже-

нии длительного времени находились в непосредственной близости друг к дру-

гу, что приводило к постоянному социальному взаимодействию. Абхазо-

адыгский и тюркский культурные миры, сосуществуя в едином географическом 

пространстве, сформировали общую для региона культурную модель, сохраняя 

при этом собственные этноязыковые границы, что способствовало возникнове-

нию ситуации не только многообразия, но и взаимного обогащения. При этом в 

ситуации формирования единого культурного пространства жители исследуе-

мого региона продолжают рассматривать себя как представителей самостоя-

тельных этносов [Литвякова 2013: 27-30]. Невидимые культурные границы поз-

воляют отличить себя от соседствующего народа, при этом продолжая комму-

ницировать с ним. Изучение общей морфологии и смыслового содержания ри-

туалов позволяет выявить установившиеся культурные параллели между от-

дельными этническими группами. 

В качестве исследовательского примера мы обратимся к одному из вариан-

тов похоронного обряда – возвращение души умершего вне родного дома, ко-

торый практиковался у народов Северо-Западного Кавказа и оставил свой след 

в преданиях. Вне зависимости от существующих различного рода границ в от-
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дельных преданиях отражены интересные параллели, которые сформировались, 

как было отмечено выше, в результате взаимодействия народных традиций 

[Медведев, Горобец 2014: 13-14]. Использованный в работе кросс-культурный 

метод исследования позволит выявить существующие общие черты в традици-

онной культуре абхазов и карачаевцев. 

Актуальность темы исследования обусловлена обстоятельством, описан-

ным Ю.А. Смирновым: «картины загробного мира довольно пестры и много-

численны и создаются в зависимости от преобладания в обществе религиозной, 

морально-этической или социальной концепции подчиняясь идее смерти», ко-

торая является переходом из одного состояния в другое [Смирнов 1997: 80], что 

в полной мере это относится и к культурам абхазов и карачаевцев. 

Для абхазов и карачаевцев потусторонний мир соотносится с миром живых 

как «другая сторона». Попадая в другой мир, душа умершего продолжает со-

хранять связь с миром живых родственников. Кроме того, она должна воссо-

единиться с другими душами предков. Даже в текстах причитаний женщины-

родственницы, обращаясь к умершему, спрашивают, кого он там встретил, ко-

му доставил радость, он, ранее умерший, наверно радуется. Живые, со своей 

стороны, продолжают общаться с мертвыми как с живыми даже после погребе-

ния тела. Кроме того, стоит отметить у народов Северо-Западного Кавказа тре-

петное отношение к телу покойника. По их представлениям наносить ему уве-

чье большой грех. «Если сломаешь кость у мертвого, это равносильно тому, что 

ты это сделал с живым человеком» [ПМА 2021a]. 

Существенное значение в традиционной культуре абхазов и карачаевцев 

имела забота о душе умершего родственника. Вне зависимости от того, свое-

временно ли человек покинул этот мир или он трагически погиб, считалось не-

обходимым совершить похоронные обряды в соответствии с принятыми в со-

обществах правилами. Примечательным обстоятельством, относящимся к этим 

народам, была высокая степень схожести проводимых обрядов, что определен-

но связано с тем, что на протяжении длительного времени исследуемые народы 

сохраняли активные взаимные контакты. Установившиеся на протяжении дли-

тельного времени взаимоотношения привели к тому, что некоторые элементы 

традиционной жизни были заимствованы обеими сторонами.  

Вопросами, связанными с изучением поверий о возвращении души умер-

шего в родной дом у народов Северо-Западного Кавказа, исследователи заинте-

ресовались еще во второй половине XIX в. В отдельных периодических изда-

ниях были опубликованы статьи, которые раскрывают нам, как проводили дан-

ный обряд в регионе. В 1873 г. учитель Сухумской горской школы обратил 

внимание на то, как абхазы «вылавливали» душу утопленника из воды, даже в 

том случае если им удалось «достать его тело». По его заданию ученики собра-

ли материал, а он, в свою очередь, написал небольшую заметку в газете Кавказ, 

в которой детально описал состояние «потерянной» души [Иоакимов 1873: 2]. 

Вслед за этой публикацией в 1879 г. в журнале «Природа и охота» краевед 

натуралист-зоолог В.И. Чернявский написал две дополняющие друг друга за-

метки, где описывал, как абхазы «вылавливали» душу утопленника из реки. В 

кратких выводах он писал о том, что для абхазов возвращение души в дом «со-



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 1 / 2025 

184 

ставляет самое главное» [Чернявский 1879: 350]. Следующее сообщение об 

этом обряде на русском языке увидело свет в 1903 г. благодаря учителю I-го 

Тифлисского городского (Авлабарского) училища [Храмелов 1903: 156-158]. 

Представленная им статья содержала описание последовательности этого обря-

да, состава участников, характера его поведения. Карачаево-балкарский фольк-

лор также содержит интересные сведения о «вылавливании души утопленника» 

в двух вариациях: в одном случае обращались к отцу воды Су-атасы Суулеме-

ну, а в другом – матери воды Су-Анасы [Карачаево-балкарский… 1983: 30]. 

Интересно, что, согласно фольклорным данным, Су-Анасы возвращала уто-

нувших девушек (женщин), а Су-атасы – мужчин. 

Уже в советский период изучением общих фольклорных сюжетов и от-

дельных обрядов занимался Г.Ф. Чурсин, который дал подробные сведения по 

интересующей нас теме [Чурсин 1957]. В советское и постсоветское время дан-

ную тему отчасти затрагивали Ш.Д. Ина-ипа [Инал-ипа: 1976], Е.А. Нальчикова 

[Нальчикова, Текуева 2019], Д.Р. Лакунова [Лакунова 2016] и др.  

Основной исследовательской целью статьи является рассмотрение меж-

культурных параллелей в традиционной похоронной обрядности у народов Се-

веро-Западного Кавказа, а именно поверья, связанного с «вылавливанием» из 

воды и возвращением души погибшего в родной дом. Основным материалом 

для исследования стали подробные сообщения об этой традиции, записанные 

на рубеже XIX–XX вв. Кроме того, в работе использован полевой материал ав-

тора, зафиксированный как в абхазском, так и в карачаевском обществах. Не-

смотря на то, что данный обряд в настоящее время не проводится, он все еще 

сохраняется в памяти представителей этих народов. По воспоминаниям инфор-

манта, который участвовал в нем, обряд вылавливания души утопленника про-

водили еще в 60-е гг. XX в. [ПМА 2021a]. 

Отправление похоронно-поминальной обрядности было публичным и в 

нем принимали участие не только родственники, но и все представители общи-

ны (аҳабла абх. джамагъат карач.), выполняя, таким образом, важную соци-

альную функцию консолидации сообщества. Процедура погребения тела отра-

жала стремление членов сообщества с одной стороны отдалить его от живых, а 

с другой заботу о нем, так как считалось, что «каждый умерший должен быть 

похоронен с почестями», то есть в соответствии с установленными в народе 

правилами. Как абхазы, так и карачаевцы смерть воспринимали не только как 

трагедию, но и как переход умершего «в другой мир», где его душа встретится 

и будет «жить» с предками. Эти народы избегают произносить слово «умер», 

заменяя его терминами «покинул этот мир», «присоединился с предками», 

«находится в мире, где говорят правду», «покинул нас», то есть живых и т.д. 

Смерть, прежде всего, – это вторжение иного, то есть нарушение существовав-

шего, привычного порядка жизни, от которого нужно очиститься или защи-

титься от него. Именно поэтому необходимо совершить правильные ритуаль-

ные действия, чтобы «продлить посмертное существование того или иного ин-

дивидуума и таким образом спасти социум от возникшего в нем хаоса» [Смир-

нов 1997: 4]. Все обряды, которые проводят после смерти человека, направлены 

на то, чтобы включить умершего в мир мертвых. В отдельных случаях для род-



Электронный журнал «Кавказология» / Caucasology  № 1 / 2025 

185 

ственников не представлялось возможным совершить их в правильной после-

довательности. В том случае, когда человек умирал не дома – утонул, сорвался 

со скалы, пропал без вести и т.д. первый этап обряда перехода (омовение тела, 

одевание или заворачивание в саван, укладывание в гроб или на носилки, вынос 

тела) приходилось упускать из-за отсутствия тела. Несмотря на это народы Се-

веро-Западного Кавказа считали необходимым «вернуть» душу «домой» и вос-

соединить его с предками. Именно с этой целью они проводили обряд «возвра-

щения души покойника» в родной дом. После проведения соответствующих 

ритуалов происходило закрепление нового статуса усопшего. 

В сознании кавказских народов четко прослеживается их отношение к 

жизни и смерти. По их представлению, хорошее, то есть праздничные события 

(рождение ребенка, свадьба), и плохое – трагические (болезнь, смерть и т.д.) 

взаимосвязаны и непременно чередуются. На Северо-Западном Кавказе отно-

шение к смерти двойственное: с одной стороны, многочисленные поговорки и 

высказывания посвящены судьбе человека, где смерть воспринимается как 

предначертанное судьбой, например, в адыгских сообществах бытует поговорка 

«кому готовят люльку, тому и готовят гроб». Абхазы считают, что, когда чело-

век рождается, он от ангелов получает свою судьбу, которую он непременно 

проживет. Несмотря на это смерть для них является трагическим событием, к 

которому человек, достигающий определенного возраста, начинал готовиться. 

Так как все умершие попадали в загробный мир, где непременно встретятся с 

предками, нужно было предстать перед ними с чистой совестью, а также со-

вершить необходимый ритуал, чтобы на том свете душа находилась под тенью. 

Для этого пожилые женщины на затылке срезали прядь волос, заворачивали в 

ткань и хранили до самой смерти [ПМА 2019].  

Карачаевская пословица гласит: «бир кюн туугъан бир кюн ёлюр – одна-

жды родившийся однажды умрет», также смерть человека наступает именно 

тогда, когда он заканчивает свой жизненный путь, и обмануть судьбу, данную 

во время рождения, невозможно. Смерть – это финал жизни, которая «придает 

культурному образованию завершенность структуры, окончательность конфи-

гурации» [Демичев 1997: 112]. Кроме того, в сознании кавказских народов про-

слеживается единство всех перед смертью вне зависимости от занимаемого со-

циального статуса и материального положения. Перехитрить судьбу никому не 

удастся. Человек сколько бы лет ему ни было, хочет жить. В одной абхазской 

притче говорится о том, как себя повела пожилая умирающая женщина, за ко-

торой пришла смерть. «Старуха, увидев сидящую у изголовья смерть, показала 

пальцем на своего молодого, чтобы она, то есть смерть, оставила ее и забрала 

внука» [ПМА 2021b]. Бытовавшая у абхазов притча иллюстрирует, что человек, 

живя в ожидании смерти, все равно к ней не готов и цепляется за жизнь, пыта-

ясь продлить ее, пытаясь «договориться со смертью».  

Так называемая «легкая смерть», которая наступает неожиданно и безбо-

лезненно, является самой желанной. Одна из информантов вспоминала, как ее 

свекор каждый вечер перед сном молил Бога «дать ему легкую смерть» [ПМА 

2019]. Для человечества важным явлением является то, что над больным, стоя-

щим между жизнью и смертью, совершают бдение. Родственники и члены об-
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щины каждую ночь, собираясь у постели умирающего, превращают этот акт в 

публичное событие. Во время ожидания смерти они между собой распределя-

ются на группы, согласно принципу, описанному Б. Малиновским: «одни оста-

ются у тела умирающего, а другие занимаются приготовлениями к его прибли-

жающейся кончине и предполагаемым последующим действиям ближних, тре-

тьи исполняют некие, можно сказать, религиозные, действия в священном ме-

сте» с той разницей, что из описанной им схемы выпадает третья группа [Ма-

линовский 2015: 48]. 

Особенно трагически кавказскими народами воспринимается неожиданная 

смерть человека, понимаемая как преждевременная кончина. В случае если это 

происходит вне дома, родственники и представители общины предпринимают 

попытку воссоединить тело и душу. А когда не удается предать земле тело 

умершего родственника, «хотя бы душу вернуть домой» [ПМА 2015]. Присо-

единяясь к душам своих предков, душа вновь умершего продолжала жить на 

том свете привычным образом, и у нее там все должно быть как при жизни. Для 

этого родственники совершали необходимые обряды поминовения, жертвопри-

ношения в его честь и даже клали с покойным в могилу привычные предметы, 

которыми человек пользовался при жизни.  

Согласно мировоззрению исследуемых народов, «все живое является но-

сителем души» [Инал-ипа 1976: 89]. Такое отношение демонстрируется в язы-

ке: ауаҩыԥсы зхоу – что значит человек с душой, либо живой человек. О том, 

что душа является жизненно важной компонентой человека, отмечается в раз-

личных исследованиях. Она описывается как некое «подвижное, легкое, неуни-

чтожимое, неумирающее существо, которое обитает в собственном жилище, то 

есть, теле» [Розин 1997: 170]. При этом в традиционных кавказских обществах 

человек, умирая, полностью не покидал пространство живых, то есть он окон-

чательно не уходил. Представители тюркского мира карачаевцы и абхазо-

адыгского мира абхазы считали, что «душа человека находится в неком про-

странстве и чего-то ждет, но никак не может повлиять на жизнь в нашем мире» 

[ПМА 2017; 2022]. Несмотря на то, что душа оставляла тело, она должна быть 

«возвращена» в дом или двор, где жил человек. Особенно важно вернуть душу 

того, кто умер вне дома. Поскольку «души утопленников остаются в воде даже 

после того, как их самих вытащили на берег и передали земле» необходимо со-

вершить соответствующие обряды для их «вылавливания» и «возвращения».  

Если человек умирал вне дома (например, погиб на охоте в лесу или горах, 

утонул в реке), товарищи умершего возвращались в село с посохами на плече, 

тем самым без слов оповещая односельчан о печальном событии [Карачаево-

балкарский фольклор… 1996: 62]. 

Родственницы умершего, услышав о смерти члена семьи, криком опове-

щали членов общины о случившейся трагедии, а мужчины отправляли горе-

вестников к родственникам, которые жили в других селениях. После этого, 

группа, состоявшая из родственников и жителей селения, направлялась к тому 

месту, где предположительно погиб человек. Отдельного внимания заслужива-

ет процесс поиска места гибели человека. Это было важно для них, так как они 

старались достать тело со дна реки, озера или обрыва чтобы привезти в дом. 
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Для того чтобы найти тело погибшего и похоронить по установленным обыча-

ям, резали жертвенного животного и молились всевышнему, чтобы он «позво-

лил поднять труп» [Чурсин 1957: 193]. Похожий обряд известен был и кара-

чаевцам. В карачаевском фольклоре сохранилась песня-молитва, которую пели 

во время жертвоприношения. Обращаясь к матери воды Су-Анасы, если утоп-

ленница была женского пола, или к Су-Атасы отцу воды, если мужчина, они 

просили вернуть тело утопленника:  

 
«Суу атасы Суулемен, 

Сютге бичакъ билеген, 

 

Ёлюгюмю бермеген, 

Санга тилек тилеймен 

Этин къой да, сюегин бер» 

Отец воды Суулемен, 

Точащий нож на молоко  

(злобящийся на молоко). 

Не отдающий моего покойника, 

Во имя тебя я молюсь 

Тебя молю — возьми его плоть,  

но отдай кости»  

[Джуртубаев 1991: 112] 

 

Вторая песня-молитва была обращена Су-Анасы: 
 

«Суу-Анасы Мамметдир, 

Айтханынгы керти этдир! 

Адам кетди суунга, 

Эл чыкъды къуугъунга! 

Чыкъ кесинг да, кёр энди, 

Ёлюгюмю бер энди! 

Матья Воды Мамметдир, 

Вели верно исполнить свою волю! 

Человек утонул в твоей воде, 

Село поднялось по тревоге твоей! 

Выйди сама и посмотри, 

Покойника моего отдай теперь» 

[Джуртубаев 1991: 103] 

 

Из песни-молитвы мы видим, что карачаевцы просили Сулемена «оставить 

себе мясо утопленника, а кости отдать семье». Это выражение свидетельствует 

о важности предания костей земле. Даже сейчас словесной речи присутствует 

выражение, в котором говорится «хоть бы мы получили возможность похоро-

нить его кости» [ПМА 2021b]. В обращении к ней они также просили дать воз-

можность исполнить ее волю, чтобы она в свою очередь вернула им покойника. 

Кроме этого, в этой же молитве они призывали ее «посмотреть на то, что все 

селение ищет пропавшего» [ПМА 2017]. Возможно, предполагалось, что матерь 

воды должна была пожалеть членов джамаата-общины (у карачаевцев) и аҳа-

бла-поселок у абхазов, которые принимали участие в поисках тела утопленни-

ка. Молитвы, обращенные как матери, так и отцу водной стихии, как мы видим, 

носили гендерный характер, так как «Сулемен (Су-Атасы) возвращал мужчин, а 

Су-Анасы женщин» [ПМА 2017]. 

При поисках утопленника карачаевцы использовали флейту – сыбызгъы. 

Родственники погибшего в сопровождении с членами общины направлялись в 

поисках утопленника. Впереди шел тот, кто играл на флейте. В том месте, где 

свирель переставала играть, считалось местом умершего. Карачаевцы также, 

как и абхазы старались достать тело, а если не получалось, то непременно 

необходимо было вернуть душу к предкам.  
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Похожий обряд существовал и у кабардинцев. На специальном музыкаль-

ном инструменте бжамый играли песню «Плач у воды». Также, как и у кара-

чаевцев процессия во главе с музыкантом шла вдоль реки. По существующему 

поверью бжамый переставал звучать на месте гибели человека [Кагазежев, 

Бгажноков 2011: 83]. 

Так как не всегда удавалось найти тело утопленника или провалившегося в 

пропасть, необходимо было совершить обряды для возвращения его заблудшей 

души в дом. С этой целью через несколько дней после погребения тела его род-

ственники и соседи торжественной процессией шли к тому месту, где он утонул.  

По сообщениям исследователей второй половины XIX – начале XX в., если 

человек утонет, «берут бурдюк, выгнав оттуда воздух, затягивают так, чтобы он 

оставался полуоткрытым. Тогда держа его в руках, идут в то место, где предпо-

ложительно утонул человек и начинают петь песни» [Чернявский 1879: 350]. 

Обязательным элементом обряда было то, что, когда вешали бурдюк обраща-

лись к конкретной душе. Называли имя того, кто утонул и просили его душу 

пойти вместе с ними домой [Храмелов 1903: 157]. Увеселительные мероприя-

тия продолжались до тех пор, пока мешок не наполнялся воздухом. После это-

го, завязав плотно горло мешка чтобы душа не улетела, вся процессия возвра-

щается домой. Они поспешно шли к могиле, опускали горло вниз, выталкивали 

воздух и сразу засыпали могилу [Иоакимов 1873: 2]. 

В начале XX в. Г.Ф. Чурсин сделал более детальное описание обряда вы-

лавливания души утопленника. После своей полевой работы в Восточной и За-

падной Абхазии он записал следующее: «Чтобы взять душу погибшего прино-

сят новый козий бурдюк, вешают на шелковом шнуре у места погибели так 

чтобы бурдюк находился посередине реки и играют красивые песни на апхьар-

ца (абхазская скрипка) или на свирели (аҿырпын), прося владыку вернуть душу, 

а саму душу чтобы она вместе с ними пошла в дом. Когда бурдюк от вошедше-

го в него воздуха раздувается, это воспринимается за верный признак того, что 

душа вошла в бурдюк. Его перевязывают шнуром несут на могилу и там развя-

зав вытряхивают, прося душу воссоединиться со своим телом» [Чурсин 1957: 

193-194]. Одним из условий, по представлениям абхазов и карачаевцев, было 

веселое настроение участников обряда, так как, во-первых, потерянная душа 

возвращалась в «семью», и во-вторых, душу нельзя обидеть печалью.  

Отметим, что, данный обряд по сообщениям наших информантов у абхазов 

и карачаевцев, проводился еще в середине XX в. в несколько трансформиро-

ванном виде. Карачаевцы пели специальную песню в честь божества мелкого 

рогатого скота, и основным знаком того что душа залетела в бурдюк стал счи-

таться крик петуха. У абхазов увеличилось количество музыкантов. Если на ру-

беже XIX-XX вв. главным музыкантом были те кто играли на флейте и на 

апхярца, то в XX в. участвовали и музыканты игравшие на струнном инстру-

менте – ачамгур. Неизменным у обоих народов оставались импровизированные 

похороны, после того как пойманную душу воссоединяли с предками.  

Забота о душе у народов Северо-Западного Кавказа все еще является важ-

ным элементом похоронно-поминальной обрядности. В связи с участившимися 

случаями автомобильных аварий со смертельным исходом отмечать место ги-
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бели родственника специальными знаками. На месте установки знака в память 

о погибшем карачаевцы совершают дуа-молитву, а абхазы обряд поминовения: 

поднимают заупокойный тост, вылив часть вина на землю перед знаком выпи-

вают. После этого абхазы проводили обряд возвращения души. С того места, 

где погиб родственник и до дома, где лежало тело, они протягивали нитку, счи-

тая, что душа в этом случае не заблудится и по этой нитке найдет дорогу домой 

[ПМА 2023].  

Таким образом, во-первых, существующие параллели в социальной жизни 

и духовной культуре абхазов и карачаевцев являются результатом активного 

межкультурного взаимодействия на протяжении длительного времени. Во-

вторых, рассмотренный обряд возвращение души утопленника направлен не 

только, на воссоединение души и тела, но и на сохранение связи между живыми 

и мертвыми, то есть душа умершего, вне зависимости от места погибели, долж-

на вернуться в семью. В-третьих, правильное совершение ритуала необходимо 

для восстановления нарушенного смертью порядка в сообществе. 
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