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Аннотация. Статья повествует об истории мечетей на территории Рес-

публики Абхазия. На основании обширного источникового и историо-

графического материала автор приходит к выводу об ошибочности ряда 

распространенных в истории и этнографии мнений о бытовании исла-

ма в абхазском обществе. В частности, неправильным видится мнение 

о поверхностном, элитарном и/или локальном распространении ислама 

в Абхазии. Напротив, география мечетей и, соответственно, вовлеченность 

широких слоев населения —  как аристократов, так и простых представите-

лей абхазского общества, свободных крестьян —  в мусульманскую молит-

венную практику свидетельствуют о том, что ислам имел распространение 

по всей территории республики и во всех слоях населения. Мечети, построе-

ние которых в разное время осуществлялось как представителями осман-

ской администрации (Сухум-кале), так и коренным населением, стали 

частью духовной жизни абхазского народа в рамках традиции «апсылман-

ра». Все это позволяет рассматривать мечети, как важную и неотъемлемую 

составляющую историко- культурного наследия Абхазии.
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На фоне возрождения ислама в современной Республике Абхазия 
весьма актуальным является вопрос о наличии мечетей на ее 
территории в историческом прошлом. Действительно, на тер-

ритории современной Абхазии не сохранилось практически ни одной 
исторической мечети, при том, что существует множество древних хри-
стианских храмов различной степени сохранности. Отсутствие глубо-
ких научных исследований и замалчивание этого вопроса стали осно-
ванием для продвижения представления о том, что в Абхазии никогда 
и не было мечетей, а стало быть, не было и широкого распространения 
ислама среди абхазов и его глубокого влияния на их духовную жизнь. 
Сложилось убеждение, что ислам в историческом прошлом получил 
хождение лишь среди определенной привилегированной части абхаз-
ского общества, руководствовавшейся экономическими и политиче-
скими интересами, утвердился локально, носил формальный характер 
и пр. Более того, такого рода тезисы выдвигают и некоторые современ-
ные исследователи 1. Так ли это на самом деле, попробуем разобраться, 
проведя ретроспективный источниковедческий анализ.

Известно, что в III–IV вв., и не позднее VI в., в качестве офици-
альной религии на территории Абхазии начинает распространяться 
византийское христианство. Ранние христианские памятники Абхазии 
датируются именно этим периодом. С конца XV в., с распространени-
ем политического влияния Османской империи, в Абхазию начинает 
проникать ислам, который не позднее конца XVI в. становится здесь 
официальной религией. С начала XIX в., с вхождением Абхазского кня-
жества в состав Российской империи, начинается процесс возрожде-
ния христианства по русско- православному образцу. Восстанавлива-
ются древние и строятся новые храмы и монастыри, сохранившиеся 
до нашего времени.

1 См.: Маан О. В. Абхазия и внешний мир: этнокультурные, политические и экономические 
связи (VIII–XVIII вв.). Историко- этнологическое исследование. Сухум, 2020. С. 319–325.
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Само наличие в абхазском языке понятия «мечеть» (абх. аџьаама 
из тур. cami, в тур. из араб. جامع —  соборная мечеть) уже может служить 
достаточным указанием на то, что абхазы были знакомы с мечетя-
ми в прошлом. Дополнительным свидетельством этого может слу-
жить и топонимика Абхазии —  известные в народе названия местно-
стей в некоторых селах с упоминанием мечети. Таких, как «аџьаама 
ахәы» (холм мечети) в с. Абгархук Гудаутского района 1, «аџьаама ҭыԥ» 
(место мечети) в с. Отап Очамчирского района 2 или же просто «аџьаа-
ма» (мечеть) в с. Мархяул Гулрыпшского района 3.

Прежде чем приступить к исследованию заявленной темы, необ-
ходимо четко определить, что есть мечеть, что можно называть мече-
тью с точки зрения исламского права? Понимание этого может снять 
некоторые вопросы, так как многие неосведомленные люди связыва-
ют статус мечети с определенными архитектурными атрибутами зда-
ния, такими как купол или минарет.

Мечетью с точки зрения исламского права является любое архи-
тектурное сооружение, помещение, общедоступное место, специаль-
но отведенное для совершения ежедневных коллективных, пятничных 
и праздничных молитв, а также других мусульманских религиозных 
обрядов и ритуалов. В переводе с арабского языка слово «мечеть» (араб. 
  — означает место совершения земного поклона, другими словами (مسجد
место поклонения. По факту, для обретения статуса мечети не обяза-
тельно даже, чтобы оно было крытым. Мечеть в исламе играет очень 
важную роль. Это место сбора верующих для совместного поклонения 
Господу, духовно- нравственного воспитания, обучения и решения их 
насущных проблем 4. Поэтому там, где распространяется ислам, появ-
ляются и места, выполняющие функцию мечетей, и архитектура здесь 
имеет далеко не первостепенное значение. Хотя, несомненно, исто-
рически сложилась определенная классическая архитектура мечети, 
одним из атрибутов которой является минарет, примыкающий к основ-
ному зданию высокой башни. Именно с минарета муэдзин (служитель 
мечети) в определенное время призывал верующих к молитве. Архи-
тектура и вид мечетей могут зависеть от многих факторов: экономи-
ческих, политических, этнокультурных и пр.

Одним из самых ранних источников, в  которых упоминается 
о наличии у абхазов мечетей, является сочинение турецкого путеше-
ственника XVII в. Эвлия Челеби «Книга путешествия». В описании 

1 Кварчия В. Е. Собрание трудов в 7-ми томах. Том III. Топонимика Абхазии. Сухум: Academia, 
2019. С. 223.

2 Там же. С. 445.
3 Там же. С. 344.
4 См.: Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. Москва: Изд. «Ансар», 2007. 

С. 221–222.
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«благоустроенного» горного села Атма он отмечает: «Среди [жителей] 
есть мусульмане- абаза 1 из Топхане. Здесь мы видели одну мечеть» 2. 
А в другой части своего повествования, когда речь идет об одной из 
абхазских этнографических групп на побережье Черного моря, он 
пишет: «Среди них есть абаза, приехавшие из Топхане, из Стамбу-
ла и из Египта. У них много мечетей и много мусульман с семьями 
и домочадцами» 3.

В другом турецком источнике, в котором повествуется о мас-
штабной реставрации Сухумской крепости в 20-х гг. XVIII в. и дает-
ся подробное ее описание, упоминается также о наличии в ней мече-
ти с каменным минаретом, особняка муфтия и кади, а также дома 
имама. Возле крепости находилось здание, выстроенное специаль-
но для пребывания владетеля Абхазии и представителей абхазской 
элиты. В этом же источнике говорится, что из-за большого количе-
ства мусульман в Сухуме, с января 1753 г. пятничная и празднич-
ные молитвы теперь совершаются в другой мечети, расположенной 
за пределами Сухумской крепости. Эта мечеть была преобразова-
на в Соборную с разрешения султана Махмуда I 4. Об ориентировоч-
ном месте расположения именно этой мечети мы узнаем «из доне-
сения командира требаки «Константин» Ф. Я. Скирневского главному 
командиру черноморских портов И. И. Траверсе об Абхазии и ее вла-
детеле Келешбее Шервашидзе» (24 августа 1807 года). В нем говорит-
ся: «От остовых (восточных —  С. К.) ворот начинается форштат: пер-
вая —  сделанная каменная возвышенность, и поставлено три пушки 
чугунные, калибра трехфунтового; вторая —  мечеть и домы форшта-
та…» 5 (рис. 1). В этом же документе отмечена и мечеть внутри самой 
крепости 6. Примечательно, что в ближайшем квартале, с восточной 
стороны остатков бывшей крепости, расположено и современное зда-
ние ныне действующей мечети г. Сухум.

Вероятно, именно эти две мечети также упоминает С. М. Бронев-
ский (1763–1830) в своей книге «Новейшие географические и истори-
ческие известия о Кавказе», содержащей важные сведения о данном 
регионе начала XIX века. Так, в описании г. Сухум он отмечает: «В горо-
де и предместии заключается более тысячи домов,… две мечети и один 

1 Экзоэтноним абхазов в странах Ближнего Востока.
2 Эвлия Челеби. Книга путешествия. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника 

XVII века). Перевод и комментарии. Выпуск 3. Земли Закавказья и сопредельных областей Малой 
Азии и Ирана / Составитель А. Д. Желтяков. М.: Изд-во «Наука», 1983. С. 53.

3 Там же. С. 51.
4 Osmanli kaleleri, Istanbul, 2016. С. 210.
5 Материалы по истории Абхазии XIX века (1803–1839). Сборник документальных материалов. 

Т. I. / сост. Г. А. Дзидзария. Сухум: АбИГИ им. Д. И. Гулиа, 2008. С. 64.
6 Там же. С. 64.
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фонтан» 1. А по свидетельству французского путешественника середи-
ны XVIII века Пейсонеля, «в Сухуме есть две мечети, баня и числится 
около 3000 жителей» 2.

Также исследователь, д-р ист. наук Г. К. Шамба в своей работе 
«Древний Сухум (Поиски, находки, размышления)», описывая план 
Сухумской крепости, составленный в 1812 г. после овладения ею рус-
скими вой сками в 1810 г. (когда крепость еще сохраняла прежний 
вид, существовавший при абхазском владетеле Келешбее Чачба), сре-
ди прочего упоминает «кирпичную мечеть» и «трехэтажный деревян-
ный дом князя» 3.

Из документа, хранящегося в Османском архивном отделе Госу-
дарственного архива при президенте Республики Турция (T. C. Сum-
hurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi), от 29 
числа месяца зу-ль-хиджа 1230 г. по хиджре (02.12.1815), мы узнаем, 
что в селении Дал одна из мечетей приобрела статус «джами» (собор-
ной) и хатыбом (имамом- проповедником) мечети при этом назначен 
некий Али халифа 4.

1 Броневский С. М. Новейшие Известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном 
Броневским: В 2-х томах / Подготовка текста к изданию, предисловие, примечания, словарь 
малоупотребительных слов, указатели И. К. Павловой. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004. 
С. 117.

2 Шамба Г. К. Древний Сухум (Поиски, находки, размышления). Сухум: Изд. «Алашара», 2005. 
С. 94.

3 Там же. С. 95.
4 Халифа —  титул высокопоставленного члена суфийского братства.

Рис. 1. Сухум-кале. Гравюра неизвестного художника. Опубликована 

впервые в английском журнале The Illustrated London News (17.11.1855). 

Vol. 27. Iss. 770. URL: https://archive.org/details/sim_illustrated-

london-news_1855-11-17_27_770/page/n19/mode/2up 
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Упоминает в своих заметках некоторые мечети Абхазии и побывав-
ший здесь в 1818–1819 гг. французский путешественник Поль Гибаль. 
Пребывая в гостях у абхазского князя, мусульманина Гассан-бея Чачба 
в селении Келасур, восточнее Сухума, и описывая свои впечатления от 
всего увиденного, он фиксирует, что «на одном конце базара возвыша-
ется маленькая мечеть», а напротив нее, на другом конце базара «стоит 
дом князя Гассан-бея» 1. А находясь уже в Сухуме, он отмечает: «Мое вни-
мание привлекла также весьма изящная мечеть» 2. Судя по всему, речь 
идет о мечети, которая находилась внутри крепости. И здесь обращает 
на себя внимание его оценка мечети как «весьма изящной», что говорит 
о привлекательности ее внешнего вида. Достоверно не известно, в каких 
целях использовалось здание этой мечети в течение 8–9 лет после заня-
тия крепости вой сками Российской империи в 1810 г., но очевидно, что 
эта «весьма изящная мечеть» в скором времени была разрушена, так как 
уже в 1836 г. побывавший здесь российский государственный и обще-
ственный деятель, историк и писатель С. В. Сафонов (1808–1862) писал: 
«Внутри крепости нет почти никаких строений; деревянная Русская цер-
ковь сложена из развалин старой мечети» 3.

Более позднее упоминание описанной выше мечети в селении 
Келасур, относящееся к 1862 г., с уже «покривившимся минаретом», мы 
находим и в походном дневнике С. Смоленского 4. Необходимо отметить, 
что ранее упомянутый князь Гассан-бей (Хасан-бей Чачба), во владе-
нии которого находилась эта мечеть, в 1837 г. обращался к императору 
Николаю Павловичу с настоятельной просьбой «дозволить ему стро-
ить мечеть в Абхазии». На что получал отказ, а в итоге даже запрет на 
подобные прошения с угрозой выселения «из Абхазии в одну из даль-
них губерний России». Об этом со ссылкой на архивные документы 
повествует в своем исследовании Г. В. Смыр 5.

О функционировании «деревянных мечетей (аџьаама)» еще с конца 
XVIII —  первой половины XIX века в селах Мархяул и Мачара, «выстро-
енных представителями фамилии Цвызба (Ҵәызаа) и Бырцкьыл (Бырц-
кьылаа)», в которых по пятницам совершались коллективные молит-
вы, повествуется и в исследовании О. В. Маан «Гулрыпшский район 

1 Гибаль П. Обозрение Крыма, Новороссии и Кавказа в дневнике путешествия из Одессы 
в Тифлис Поля Гибаля, 1818–1819; [сост., предисл., коммент., пер. с фр. яз., указ. Т. П. Петерс]. М.: 
Русский Мир, 2017. С. 92–93.

2 Там же. С. 101.
3 Сафонов С. В. Поездка к  восточным берегам Черного моря, на корвете «Ифигения», 

в 1836 году. Одесса: городская типография, 1837. С. 44–45.
4 См.: Смоленский С. Воспоминания кавказца. Экспедиция в Дал. (Из походного дневни-

ка) // Военный сборник. 1875. № 12. [Электронный ресурс]. —  URL: http://apsnyteka.org/1261-smo-
lensky_s_vospominanya_kavkaztsa.html (дата обращения 10.01.2025).

5 См.: Смыр Г. В. Эволюция религиозных верований у абхазов. Диссертация на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. Майкоп, 1997. С. 204.
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Абхазии. История, этнография» 1. Имеются также сообщения о суще-
ствовании мечети в указанный период в селе Бармыш Гудаутского рай-
она Абхазии. Причем, место расположения этой мечети известно, но, 
по признанию ученых, не изучено и обладает «несомненной исследо-
вательской ценностью» 2. Также в перечень охраняемых объектов исто-
рико- культурного наследия Республики Абхазия (№ 817) Департамента 
охраны памятников историко- культурного наследия РА Министер-
ства культуры РА входит мечеть XVIII в. в селе Куланырхуа Гудаутско-
го района 3. Упоминание мечети в селе Мгудзырхва Гудаутского райо-
на, основанной в период османского господства в регионе (до 1810 г.), 
мы можем обнаружить и в полевых записках советского и российско-
го ученого, этнографа Г. В. Старовой товой 4 (1946–1998) 5.

Трагическую судьбу горцев- мусульман Западного Кавказа, в том 
числе абхазов, в XIX веке, состояние их селений, жилищ и садов вслед-
ствие вой н и в результате махаджирства драматично описал в своих 
рассказах русский писатель и журналист, участник русско- турецкой 
вой ны 1877–1878 гг. В. И. Немирович- Данченко (1849–1936). Будучи 
сыном офицера, он провел свое детство на Кавказе, в том числе в Абха-
зии, и был хорошо знаком с историей, культурой и бытом горцев. В его 
повествованиях мы также находим упоминание о мечетях на терри-
тории Абхазии. Его впечатления от увиденного в Абхазии в последней 
четверти XIX в. находят отражение в его повести «Соколиные гнез-
да», что позволяет лучше представить положение горцев того времени. 
Так, он пишет: «Вот и самый аул. Действительно, он похож на кладби-
ще. Ничто не шевелится в саклях… Тут вот, должно быть, мечеть была… 
Вот полуразвалившийся минарет, весь на свету, с обрушившейся гал-
лерейкой: только кусочек ее торчит вверху… Купол мечети тоже упал. 
Грудой мусора высится его кирпич в зияющие двери… А когда-то тут 
плакали и молились…» 6.

Источники свидетельствуют, что в  XIX в., несмотря на массо-
вый исход абхазов- мусульман в османскую Турцию (махаджирство) 
в  результате русско- кавказских и  русско- турецких вой н, а также 

1 См.: Маан О. В. Гулрыпшский район Абхазии. История, этнография. Сухум, 2013. С. 161.
2 См.: Барцыц Р. М., Бройдо А. И. Археологические исследования холма Ажьиаа рху села 

Бармыш Гудаутского района // Проблемы хронологии и периодизации археологических памят-
ников и культур Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. 
Тезисы докладов Международной научной конференции. Магас, 2010. С. 41.

3 См.: Государственный список объектов историко- культурного наследия Республики Абхазия [Элек-
тронный ресурс]. —  URL: https://ikn.apsny.land/media2/item/16-documenty (дата обращения 10.01.2025).

4 Участник комплексной медико- антропологической и социально- этнографической экспе-
диции по изучению долгожительских народов в 1983 г.

5 См.: Старовой това Г. В. Из полевого дневника абхазской экспедиции 1983 г. // Джигетский 
сборник, вып. 1. Вопросы этнокультурной истории Западной Абхазии или Джигетии / под общ. 
ред. Д. А. Чачхалиа. М., 2012. С. 338.

6 Немирович- Данченко В. И. Соколиные гнезда. Повесть из быта кавказских горцев. М.: 
Типография К. Л. Меньшова, 1897. С. 70.
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политику христианизации Абхазии, в различных абхазских селени-
ях как официально, так и подпольно, продолжали действовать мечети 
и молельные дома. В них регулярно читались проповеди и совершались 
коллективные пятничные и праздничные богослужения. В ряде случа-
ев функции мечетей выполняли обычные частные дома. А некоторые 
представители высших сословий возводили за свой счет даже личные, 
фамильные мечети. Таким образом, религиозная жизнь сохранялась, 
несмотря на различные обстоятельства. К примеру, абхазский иссле-
дователь, историк, этнограф Ш. Д. Инал- Ипа (1916–1995) в своей моно-
графии «Абхазы (Историко- этнографические очерки)» пишет: «Так, 
в 1864 г. среди джгердинцев жили два турка, которые обзавелись там 
семьями и распространяли ислам среди местного населения, обращая 
христиан в магометанство (они там построили деревянный дом для 
мечети и даже водрузили над ней турецкий флаг)» 1. В другом месте он 
пишет: «…в других, главным образом, в горных и предгорных селени-
ях и обществах (Члоу, Джгерда, Дал, Цебельда, Псху, Аацы, Куланурх-
ва и др.) преобладание получило мусульманство. В некоторых из них 
(например, Абгархыку, Аацы, Куланурхва, Члоу, Джгерда, Дал, Амза-
ра и др.) были построены маленькие деревянные мечети (аџьаама), 
в которых по пятницам происходили публичные молитвы. Некоторые 
феодалы, ревностные в мусульманстве, имели отдельно свои мечети, 
как, например, Маан Кац, который, по словам старых жителей, выстро-
ил себе молитвенный дом в Гудаута» 2. А современный исследователь, 
историк М. Гумба охарактеризовал эту мечеть как «знаменитый на всю 
Абхазию собственный молитвенный дом», локализовав ее местонахо-
ждение в приморском парке, в центре города 3.

В одном из архивных документов 1860 г., в деле «О доставлении 
начальнику вой ск в Абхазии сведений о числе муллов в Абхазии, турец-
ких школ и ренегатов» мы также находим, что «в Гудаутах имеется одна 
школа, где до сорока учеников и один молитвенный дом» 4.

В  1871  г. С. Смоленский в  записках «Воспоминания кавказца 
(Из записок юнкера)», описывая местечко Гудаута, также упоминает 
мечеть: «На самом видном месте, над берегом, красовалась турецкая 
кофейня, а напротив ее мечеть, с деревянным минаретом» 5. Остает-
ся, однако, неясным, идет ли речь об упомянутой выше мечети Каца 
Маан или это другая мечеть. Очевидно лишь, что к началу следующего 

1 Инал- Ипа Ш. Д. Абхазы (Историко- этнографические очерки). Сухуми: Изд. «Алашара», 1965. 
С. 582.

2 Инал- Ипа Ш. Д. Абхазы (Историко- этнографические очерки). С. 583.
3 См.: Гумба М. Кац Маан (1766–1866). Сухум: 2013. С. 47.
4 Центральный государственный архив (ЦГА) Грузии, ф. 488, оп. 1, д. 19073. Л. 11.
5 См.: Смоленский С. Воспоминания кавказца (Из записок юнкера). Год на казачьем по-

сту // Военный сборник. 1872. № 9. [Электронный ресурс]. —  URL: http://apsnyteka.org/1261-smo-
lensky_s_vospominanya_kavkaztsa.html (дата обращения 10.01.2025).
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века мечеть в Гудауте уже не функционировала, так как в военно- 
политической газете «Русский инвалид» (№ 161) за 1905 г. мы обна-
руживаем, что «значительная часть населения Гудаутского участка, 
Сухумского округа, абхазцы, мусульманского вероисповедания, не 
имели до последнего времени мечети и требы их совершения иметь 
мечеть были безуспешны; однако под влиянием Высочайшего повеле-
ния 17-го апреля, приехавшие сюда депутаты их возбудили ходатай-
ство о разрешении построить мечеть в Гудаутах. Ныне ходатайство 
уважено Наместником» 1.

Мечеть в Очамчире в 60–70 гг. XIX в., вероятно, переставшая функ-
ционировать еще до начала следующего столетия, фигурирует и в отче-
тах Общества восстановления православного христианства на Кавка-
зе за 1868 год 2.

О мечети в селе Цхенцкар (ныне Чабырхуа) Очамчирского рай-
она Абхазии в отчетах того же Общества за 1898–1901 гг. говорится: 
«В некоторых местах, например, в селениях: Джгерде, Ацы и Цхенис- 
Цкали (Цхенцкар —  С. К.), тайно содержались мечети (по ходатайству 
духовного начальства упразднены). Впрочем, в селе Цхенис- Цкали 
магометане- абхазцы и теперь имеют мечеть, и хотя бывшим Кутаис-
ским военным губернатором Смекаловым было сделано распоряже-
ние об ея разборке, но такое распоряжение почему-то не приведено 
в исполнение. В 1899 году, вследствие присоединения жителей озна-
ченного селения к Православию, миссионером Общества возбуждено 
ходатайство об упразднении означенной мечети» 3.

С начала XX в. вследствие общей либерализации в Российской импе-
рии (1905 г.), и в особенности после снятия с абхазов ярлыка «виновного 
населения» (1907 г.) за их неучастие в революции 1905–1907 гг.4, положе-
ние мусульман Абхазии относительно облегчается. В этот период фик-
сируется массовое возвращение абхазов к исламу. Некоторые источни-
ки того времени отмечают, что «абхазцы, после объявления свободы 
вероисповедания в 1905 году, целыми селениями стали возвращаться 
в магометанство, так, что в Гудаутском участке, в этом центре абхазцев, 
христианами осталось только 2–3 прихода» 5.

1 Газета «Русский инвалид». 1905. 28 июля. (№ 161). С. 3.
2 См.: Отчет Общества восстановления Православного Христианства на Кавказе, за 1868 год. 

Тифлис: Типография главного управления наместника кавказского, 1869. С. 42.
3 Отчет состоящего под августейшим покровительством Ее Императорского Величества, 

Государыни Императрицы Марии Федоровны, Общества восстановления православного христиан-
ства на Кавказе за 1898, 1899, 1900 и 1901 годы. Тифлис: Тип. Канцелярии Главнонач. гражд. ч. на 
Кавказе, Лор.-Мелик. ул., д. казен., 1903. С. 82.

4 См.: Ачугба Т. А. Этническая история абхазов XIX–XX вв. Этнополитические и миграци-
онные аспекты. Сухум: 2010. С. 158.

5 Дурново Н. Н. Судьбы грузинской церкви. (По вопросу о Грузинской церковной автокефалии). 
2-е Добавление / Издание Редакции газеты «Русский Стяг». М.: Типография «Русская Печатня», 
1907 г. С. 4.
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Из различных источников также известно о функционировании 
в это время Сухумского магометанского общества, организации, объ-
единявшей мусульман, как суннитов, так и шиитов (персидских под-
данных, жителей Абхазии). Руководство этим объединением осуще-
ствляли Мухаррем Буюк-оглы, турок по происхождению, состоявший 
в браке с абхазкой Н. А. Авидзба 1 и представлявший суннитское направ-
ление, и Яхья Аббас-оглы, этнический перс, чьей супругой была абхаз-
ка Г. М. Кирвал-оглы 2, выступавший от лица шиитов. Их частные 
жилые дома, построенные в конце XIX —  начале XX вв., сохраня-
ются до настоящего времени и являются памятниками архитектуры 
г. Сухум 3. Документально подтверждено, что в 1902 году упомянутые 
лица направляли запрос в Сухумскую городскую управу с целью полу-
чения разрешения на отвод территории под мусульманское кладбище, 
в результате чего было принято решение о передаче земли в районе 
Маяка г. Сухум магометанскому обществу для использования в ука-
занных целях. Кроме того, известно, что в 1904 году в Сухуме, «на углу 
Базарной улицы (ныне улица Лакоба) и 2-й Новой улицы (ныне ули-
ца Генерала Дбар) Сухумским обществом магометан было построе-
но небольшое одноэтажное здание, в котором располагалась мечеть. 
Рядом с мечетью, примыкая к нему, было построено здание магоме-
танской школы» 4. Указание на «магометанский молитвенный дом» по 
ул. Базарной в Сухуме мы находим и в описательном путеводителе по 
городу Сухуму и Сухумскому Округу 1913 г. К. Д. Мачавариани, сына 
известного грузинского миссионера, христианизатора Абхазии во вто-
рой половине XIX в. Давида Мачавариани (ум. 1905) 5.

В указанный период мусульмане Абхазии с относительным успе-
хом начинают добиваться строительства новых официальных мечетей 
и во многих других селениях и городах. Так, в одной из архивных запи-
сей зафиксирован случай, когда некий Ч. Бутба, вернувшийся из Турции 
в 1908 г., обратившись к властям, добился официального разрешения 
царской администрации на открытие в селах мечетей и назначения в них 
духовных служителей —  имамов 6. С возмущением о постройке «обшир-
ной двухэтажной каменной мечети в м. Очемчирах» уже в 1910 г. упоми-
нает священнослужитель абхазской церкви, протоиерей- просветитель 

1 См.: Аббас-оглы А. Моя Абхазия… Моя судьба. М.: АСТ, 2009. С. 37–39.
2 См.: Агумава А. С. Старый Сухум: архитектура Сухума на рубеже XIX–XX вв. Сухум: Абгос-

издат, 2016. С. 180.
3 Там же. С. 180, 184–185.
4 См.: Агумава А. С. Старый Сухум: архитектура Сухума на рубеже XIX–XX вв. С. 126.
5 См.: Мачавариани К. Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому Округу. 

С историко- этнографическим очерком Абхазии. Сухум: Типография «Победа», 1913. С. 45.
6 Центральный государственный архив (ЦГА) Абхазии, ф. И-1, оп. 111, д. 7091. Л. 19. (Сожжен 

в 1992 г. в ходе грузино- абхазской вой ны).
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Дмитрий Маргания (1866–1946) 1. Он сетовал на то (и это важно, на наш 
взгляд, для объективного представления религиозной ситуации среди 
абхазов в тот период), что «ныне, к великому прискорбию, когда более 
ста лет ведется здесь христианская миссия для восстановления евангель-
ской истины среди абхазцев, и когда на это святое дело потрачены сот-
ни тысяч руб лей, на абхазской территории воздвигаются магометанские 
мечети» 2. Он также негодует, что жители окрестных абхазских сел, име-
ющие «большое влечение и приверженность к магометанству», в связи 
с этим уже «готовят ходатайство о разрешении и им постройки мече-
тей» 3. Епископ Андрей, известный в Абхазии православный миссионер, 
в своей статье о Новоафонском монастыре (1913 г.) тоже обращает вни-
мание на «построение огромной мечети в приморском селении Очем-
чиры» 4. Там же он подчеркивает, что и в «селении Аци (Аацы —  С. К.) 
мечеть уже начата постройкой» 5. В то же время в отчетах Общества вос-
становления православного христианства на Кавказе зафиксировано, что 
мусульманская активность в тот период особенно усилилась в Кодор-
ском и Гудаутском участках, а «поселяне Абгархук (Гудаутского участка), 
забывшие христианскую веру своих отцов, построили мечеть и настой-
чиво домогаются разрешения на открытие в ней совершения богослу-
жения. Почти то же замечается в селе Гупи Акуцо 6 (Кодорского участ-
ка)» 7. Согласно Г. А. Дзидзария, свои требования властям о разрешении 
возведения мусульманских культовых сооружений постоянно выража-
ли и жители сел, расположенных в окрестностях Сухума: Гума, Эшера, 
Яштхуа, Акапа, Бырцха, Абжаква и других 8.

Известный советский абхазский историк, исламовед Г. В. Смыр 
(1936–2017) в своем исследовании «Ислам в Абхазии и пути преодо-
ления его пережитков в современных условиях» указывает на суще-
ствование мечетей до революции 1917 г. во многих селениях Абха-
зии. В Бзыбской Абхазии в таких селах, как Абгархук, Аацы, Ачандара, 
Анхуа, Дурипш и других, по его словам, «находились мечети, имелись 
мусульманские начальные школы, действовавшие до 1927 г.» 9 В Гумской 

1 См.: Дмитрий Маргания (Маан) —  Протоиерей- просветитель. Статьи. Рапорты / Составление, 
предисловие и послесловие д-р. филол. наук Х. С. Бгажба. Сухум: Изд. «Алашара», 1999. С. 23–24.

2 Там же. С. 23.
3 Там же. С. 23–24.
4 Мачавариани К. Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому Округу. 

С историко- этнографическим очерком Абхазии. Сухум: Типография «Победа», 1913. С. 192.
5 Там же. С. 193.
6 Вероятно, с. Гуп и пос. Ахуца с. Джгярда.
7 Смыр Г. В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. 

Тбилиси: Изд. «Мецниереба», 1972. С. 104–105.
8 См.: Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми: 

Изд. «Алашара», 1975. С. 302–303.
9 Смыр Г. В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. 

Тбилиси: Изд. «Мецниереба», 1972. С. 151.
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и Абжуйской Абхазии в таких селах, как Атара, Члоу, Джгярда, Мархя-
ул, Эшера и прочих, наблюдалась аналогичная ситуация, «где также до 
революции имелись мусульманские частные, начальные школы, име-
лись мечети, духовенство оказывало сильное влияние» 1.

По утверждению того же Г. В. Смыр, те деревянные мечети, которые 
были в то время в Гудауте, Абгархуке, Аацы, Ачандаре, Сухуме, Очам-
чире, Джгярде, Члоу, Цхенцкаре, и другие, «были уничтожены (сожже-
ны или снесены) в основном в годы правления меньшевистского пра-
вительства (1918–1921 гг. —  С. К.)» 2. В первые годы советской власти 
в Абхазии функционировало лишь несколько мечетей, которые со вре-
менем также были уничтожены. Хорошо известно, что в указанный 
период, в особенности в 1930-е годы, развернулась масштабная кам-
пания против религии как таковой, а это вновь привело к ухудшению 
положения мусульманского населения.

В ходе собственных полевых исследований автору удалось узнать, что 
последняя мечеть на территории Абхазии была разрушена в 50-е годы 
XX в. в с. Абгархук Гудаутского района. По словам старожила этого села, 
Алика Отырба (1944–2020), с которым нам довелось встретиться лично 
в ходе полевых исследований в 2016 г., и дом которого расположен рядом 
с тем местом, где раньше стояла мечеть (ныне кладбище), основателем 
этой мечети был Отырба Кушан Гугудж- ипа (ум. 1907 г.). Его могила также 
находится на территории этого кладбища. На могиле сохранился памят-
ник с его именем и датой смерти —  1325 г. по хиджре (что соответствует 
1907 г.), написанными арабской вязью. Судя по дате смерти, мечеть была 
основана не позже начала XX века. Основатель же ее являлся и первым 
ее имамом. По утверждению А. Отырба, который застал мечеть до ее 
полного разрушения, она была двухэтажной. Первый этаж был постро-
ен из камня, второй —  из каштанового дерева. У мечети был и двадца-
типятиметровый минарет (абх. аминаара ). О «развалинах Абгархукской 
деревянной мечети» упоминал и Г. В. Смыр 3. По словам А. Отырба, при 
мечети также функционировало медресе (абх. амадраса ) —  начальная 
детская школа, в которой дети данного села обучались не только рели-
гии, но и грамоте и другим наукам. Руководителем медресе был Хафиз 
Рашьит эфенди —  этнический турок, женатый на местной абхазке по 
фамилии Отырба 4. О существовании этого медресе говорится и в био-
графии выдающегося государственного и  политического деятеля 
Абхазии XX в. А. Т. Отырба (1910–1990), приводимой в книге А. Ф. Авидзба 

1 Смыр Г. В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. 
С. 151.

2 Там же. С. 170.
3 См.: Там же. С. 16.
4 Записано со слов Эдуарда (Алика) Отырба (1944–2020 гг.), с. Абгархук, Гудаутского района, 

20 августа 2016 г.
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«Аслан Отырба. По лезвию кинжала», который в детстве проходил обуче-
ние в этой школе 1.

Приведем еще некоторые свидетельства существования мечетей 
в Абхазии в дореволюционный и начальный советский периоды. Так, из 
источников, включая полевые исследования, известно, «что в 1916 году 
в Отапе (Очамчирский район —  С. К.) была открыта мечеть. Инициа-
тором ее постройки был просвещенный мулла Махмут Ебырхамович 
Адлейба. В 1935 году она была закрыта, и началось преследование Мах-
мута (ум. в 1937 г. —  С. К.)» 2. А уже «в 1936 году из строительных мате-
риалов разобранной мечети в центре села было построено здание 
неполной средней школы» 3. Сообщается, что мечеть была построе-
на из каштанового дерева в пос. Джанымаа с. Отап и была трехэтаж-
ной. На третьем этаже размещался минарет, откуда «читался призыв 
к молитве» и при мечети действовала школа. В строительстве «мече-
ти- школы» принимали участие не только жители с. Отап, но и жите-
ли соседних сел: Тхина, Арасадзых, Члоу и Джгярда 4. Эта мечеть и ее 
имам упоминаются и в статье Джопуа Иуана, опубликованной в газе-
те «Республика Абхазия» (2009, № 14). Цитируя известного советского 
абхазского писателя, поэта и государственного деятеля Баграта Шинку-
ба (1917–2004), «в Абжуйской Абхазии, севернее, ближе к горам стояла 
мечеть, южнее ближе к морю —  христианская церковь», он поясняет: 
«Севернее, ближе к горам, о чем выше упоминал писатель, было село 
Отап. В мечети муллой был Адлейба Махмуд» 5.

Известно, что в советский период, несмотря на закрытие и разруше-
ние практически всех мечетей, деинституционализацию ислама, жесто-
кое преследование и репрессии, жили и проповедовали религию многие 
абхазские муллы (абх. ахәаџьа, из тур. hoca, в тур. из фарси خواجة «учитель, 
наставник»), пользовавшиеся любовью и уважением народа 6. Описы-
вая свое родовое селение Эшера (1965 г.), первый президент Республики 
Абхазия (1994–2005 гг.), д-р ист. наук, историк- востоковед В. Г. Ардзин-
ба (1945–2010) отмечал: «Эшера представляет собой одно из немного-
численных сел Абхазии, где особенно был силен ислам и где он имел 
довольно многочисленный отряд своих служителей —  мулл (ахәаџьа)… 

1 См.: Аслан Отырба. По лезвию кинжала. /сост. Авидзба А. Ф./ АН Абхазии. АбИГИ им. 
Д. И. Гулиа. Сухум, 2017. С. 7–8.

2 Очамчыра. 2500 лет / гл. ред. В. Ш. Авидзба, сост. А. И. Джопуа. Сухум —  Нижний Новгород: 
ООО «ВЕК», 2008. С. 89.

3 Там же.
4 См.: Adleyba, L. Abhazya’da bir köy: OTAP (UATAP). II Bölüm // Газета «Jıneps» 2008. 1 апр. 

[Электронный ресурс]. —  URL: https://jinepsgazetesi.com/2008/04/abhazyada-bir-koyotap- uatap-ii-
bolum/ (на турецком языке) (дата обращения 10.01.2025).

5 Джопуа И. И станет мечеть мостом между братьями // Газета «Республика Абхазия». 2009. 
10–11 фев. (№ 14 (2385)). С. 3.

6 См.: Смыр Г. В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных усло-
виях. Тбилиси: Изд. «Мецниереба», 1972. С. 170.
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Постепенно мусульманство завоевывало все более ведущую роль в селе, 
и к началу нашего века в селе осталось лишь 3 христианские семьи» 1. Там 
же он упоминает о местах совершения коллективных молитв и о том, что, 
«не довольствуясь отсутствием специального помещения для моления, 
сельчане приняли решение о постройке большой мечети (по-абхазски 
аџьаама), размером 30×15 метров. За строительство взялся ныне здрав-
ствующий Дахир Хибба» 2. Из-за возникшего спора относительно места 
строительства мечети между представителями нескольких абхазских 
родов, мечеть так и не была построена. Но, как справедливо отмечает 
В. Ардзинба, «решение о строительстве мечети говорит о том, как еще 
недавно было сильно у нас влияние магометанства» 3. Также, упоми-
ная о функционировании в селе общеобразовательных советских школ, 
В. Ардзинба отмечает, что «единственными грамотными людьми в селе 
в недавнем прошлом были муллы» 4.

В начале XX в. после революции 1905 г., наряду с мечетями, также 
стали открываться и школы- медресе, где обучение проводили обра-
зованные ходжи как турецкой, так и абхазской национальности. Наи-
более известным из них стало медресе в с. Абгархук 5. Также медресе 
было основано и в соседнем с. Ачандара ходжой Царгуш Камшишем, 
получившим исламское образование в Стамбуле 6. В полевом дневни-
ке канд. ист. наук Галины Старовой товой (1981 г.) упоминается о том, 
что житель села Дурипш, ходжа Гицба Арутан Шьмаф- Ипа (1884–1996) 
в молодости «учился 7–8 лет в Ачандарах за деньги у турка» 7. Возмож-
но, что речь идет об упомянутом выше медресе.

Как уже отмечалось, до революции 1917 г. такие медресе были так-
же во многих селах Абжуйской и Гумской Абхазии. В некоторых селах 
Бзыбской Абхазии они просуществовали до 1927 года 8, а в Абжуйской, 
по некоторым данным, «мечеть- школа» в с. Отап действовала вплоть 
до 1935 года 9.

1 Ардзинба В. Г. Собрание трудов в 3-х тт. Кавказские мифы, языки, этносы / отв. ред. А. Р. Вяткин, 
ред.-сост. В. А. Чирикба. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИВ РАН; 
Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии, 2015. Т. III. С. 211.

2 Там же. С. 212.
3 Там же.
4 Там же. С. 219.
5 Информатор Эдуард (Алик) Дугович Отырба (1944–2020). Записано в селе Абгархук, Гудаут-

ского района. 20 августа 2016 г.
6 Информатор Диана Ахба (1958 г. р.). Записано в г. Сухуме, февраль 2024 г.
7 См.: Из полевого дневника Галины Старовой товой. Экспедиция ЛИИЭ АН СССР в Абхазию 

по изучению вопроса долгожительства // Официальный сайт Галины Старовой товой [Электронный 
ресурс]. —  URL: http://starovoitova.ru/?p=118 (дата обращения 10.01.2025).

8 См.: Смыр Г. В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных усло-
виях. Тбилиси: Изд. «Мецниереба», 1972. С. 151.

9 См.: Adleyba, L. Abhazya’da bir köy: OTAP (UATAP). II Bölüm // Газета «Jıneps» 2008. 1 апр. 
[Электронный ресурс]. —  URL: https://jinepsgazetesi.com/2008/04/abhazyada-bir-koyotap- uatap-ii-
bolum/ (на турецком языке) (дата обращения 10.01.2025).
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Таким образом, исходя из проведенного источниковедческого 
анализа, мы можем заключить, что у абхазов в разное время, в раз-
личных селениях существовали мечети разных размеров и разной 
архитектуры. А современный исследователь А. Р. Чедия в своей кан-
дидатской диссертации даже утверждает, что «для распространения 
ислама среди абхазов в первой половине XVIII в. до 10 церквей были 
превращены в мечети. В тех местах, где не было церквей, строились 
мечети и школы- мектебы» 1. Судя по всему, в большинстве случаев это 
были скромные деревянные строения, но встречались и более осно-
вательные каменные архитектурные сооружения мечетей с купола-
ми и минаретами. Иногда в качестве мечетей использовались част-
ные жилые дома, предоставленные для этих целей их хозяевами. Как 
правило, при мечетях действовали начальные мусульманские шко-
лы, в которых преподавали основы религии, обучали чтению Корана, 
грамоте и другим наукам.

География существования мечетей на территории Абхазии, если 
к этому добавить еще и селения, жители которых безрезультатно тре-
бовали разрешение на строительство мечетей, позволяет с уверенно-
стью утверждать о несостоятельности тезиса о локальном распростра-
нении ислама среди абхазов. И это не удивительно, ведь, как в свое 
время утверждал Г. В. Смыр, исследуя этот вопрос с позиции коммуни-
стической идеологии, «…накануне свержения царизма, наиболее рас-
пространенной религией у абхазов оставался ислам. В список «зара-
женных мусульманством» были занесены почти все села с абхазским 
населением…» 2

Зачастую в отсутствие помещения под мечеть абхазы определя-
ли лобные места на открытой местности, где совершали коллектив-
ные пятничные и праздничные молитвы, а также другие религиозные 
обряды 3. Это лишний раз доказывает, что исповедание ислама среди 
абхазов не носило формальный характер, как представляется многим. 
Независимо от мотивов его принятия и исторических факторов, спо-
собствовавших его распространению, абхазы ревностно относились 
к соблюдению религиозных предписаний ислама.

На наш взгляд, отсутствие больших капитальных архитектурных 
мечетей и религиозно- образовательных центров может служить ука-
занием на то, что исламский фактор не являлся главной составляющей 

1 Чедия А. Р. Западный Кавказ в Черноморской политике Османской империи в XVII —  первой 
четверти XIX вв. Диссертация на соискание ученной степени канд. ист. наук. М., 2019. С. 170–171.

2 Смыр Г. В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пережитков в современных условиях. 
Тбилиси: Изд. «Мецниереба», 1972. С. 105.

3 Ардзинба В. Г. Собрание трудов в 3-х тт. Кавказские мифы, языки, этносы / отв. ред. А. Р. Вят-
кин, ред.-сост. В. А. Чирикба. М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИВ 
РАН; Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии, 2015. Т. III. 
С. 212.
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государственной политики Османской империи (основного проводни-
ка ислама среди абхазов в истории) для утверждения своего господ-
ства в регионе. Представляется, что ислам в Абхазии носил народный 
характер, распространялся искренним усердием его служителей- 
проповедников посредством этнизированного мусульманского инсти-
тута «ахуаджара» и отождествлялся с морально- этическим кодексом 
«апсуара» (букв. «абхазство»), что в какой-то степени нашло свое отра-
жение и в абхазской транслитерации названия религии —  «аԥсылман-
ра» (букв. «мусульманство»), где слог «апсы» созвучен с абхазским сло-
вом «аԥсы» (душа).
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MOSQUES OF ABKHAZIA: 
A  RETROSPECTIVE ANALYSIS

Abstract. The article explores the history of mosques in the Republic of Abk-
hazia. Based on extensive source material and historiographical analysis, the 
author concludes that several commonly held views in the fi elds of history and 
ethnography regarding the presence of Islam in Abkhazian society are errone-
ous. Specifi cally, the notion that Islam was superfi cial, elitist, and/or localized 
in its spread in Abkhazia is deemed incorrect. On the contrary, the geographic 
distribution of mosques, along with the involvement of various social strata —  
including both aristocrats and ordinary members of Abkhazian society, such 
as free peasants —  in Muslim prayer practices, indicates that Islam was wide-
spread across the territory of the republic and among all layers of the popula-
tion. Mosques, built at diff erent times by both Ottoman administrators (e. g., 
in Sukhum- Kale) and the indigenous population, became an integral part of 
the spiritual life of the Abkhazian people within the tradition of «apsylman-
ra». All of this allows mosques to be considered an important and inseparable 
component of Abkhazia’s historical and cultural heritage.

Keywords: Islam, mosque, minaret, school, madrasah, Muslims, Abkhaz-
ians, Abkhazia.

For citation: Kvaratskheliia S. R. Mosques of Abkhazia: A Retrospective 
Analysis. Islam in the modern world. 2025;21(1):173–196. (In Russ.)

DOI 10.22311/2074-1529-2025-21-1-173-196

Received: 10.01.2025
Accepted: 03.03.2025

 Stanislav R. KVARATSKHELIIA,
Postgraduate student,

Moscow Islamic Institute

(12, Kirova Lane, Moscow, 109382, the Russian Federation).

E-mail: abaza01@mail.ru

ORCID ID: 0009-0000-4621-9938


