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Мариамоба – Успение Святой Богородицы – от-
мечалось прежде грузинами с. Казбеги и выходцами 
из тех мест, расселившимися в Северной Осетии по 
Военно-Грузинской дороге. Сейчас традиция празд-
нования Мариамоба переросла территориальные рам-
ки и распространилась среди всех грузин Осетии, да и 
самой Грузии. Во время празднования 28 августа (ми-
дзенеба – день упокоения, в этот день она воплоти-
лась и воскресла после смерти) совершается паломни-
чество к святыне Цминда Самеба – расположенному 
у подножия г. Казбек храму, построенному, по преда-
нию, еще царицей Тамарой. В этот день пекутся пиро-
ги (када), совершается жертвоприношение. В храме 
проходит служба, после которой начинается веселье. 
Следующий день считается поминальным.
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Шалдонские женщины с детьми. 
Традиционные гуляния на Сапицкой будке. 2 мая 1952 г.
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Тамароба – отмечается 14 мая как национальный 
праздник начиная с 1917 г. после установления авто-
кефалии грузинской церкви. Он посвящен грузин-
ской царице Тамаре, которая правила в 1184-1213 гг. 
Время правления царицы считается «золотым веком» 
в истории Грузии. Под ее началом было построено 
множество библиотек, монастырей и храмов и т.д. 
Церковь причислила царицу Тамару к лику святых. 

День поминования апостола Андрея Первозванно-
го отмечается в Грузии дважды – 13 декабря (день его 
кончины) и 12 мая (день его прибытия в Грузию, куда 
он принес нерукотворную икону Богоматери). С име-
нем апостола в Грузии связывается начало христиан-
ской проповеди.

17 декабря отмечается день поминовения Святой 
Варвары (Барбароба). Варвара родилась на рубеже 
III-IV вв. в знатной языческой семье, тайно приняла 
христианство и была подвергнута жестоким пыткам, а 
затем казнена своим же отцом. Святая Варвара почи-
тается как покровительница детей.

В Осетии грузины тоже поклоняются этим святым.
Пожалуй, одним из наиболее известных в Осетии 

является грузинский праздник Ломисоба, который 
приходится на первую среду после дня Святой Тро-
ицы. Расположенное в грузинском селении Млета, 
Ломисас хати было глубоко почитаемым региональ-
ным святилищем, общим для двух горных регио-
нов Восточной Грузии – Мтиулети и Гудамакари183. 
Несмотря на то, что изначально это был локальный 
праздник, отмечаемый мтиульцами, Ломисоба широ-
ко распространился среди грузин Осетии и получил 
известность у многих кавказских народов. Истоки 

183 Синанов Б.А., Соловьева Л.Т. Указ соч. С. 194.
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его уходят в дохристианскую эпоху, хотя сам празд-
ник имеет религиозное звучание.

В названии праздника звучит грузинское ломи 
(лев), а о его происхождении повествует предание, 
героем которого стал человек по имени Ломисо, почи-
таемый как святой всеми горцами, в том числе и осе-
тинами, населяющими ущелья по Военно-Грузинской 
дороге. 

Согласно древней легенде184, персы (татреби), со-
вершив очередной набег, увели с собой в плен 7 ты-
сяч человек, жителей Ксанского ущелья – мтиульцев. 
Семь лет находились ксанцы в плену, и все это время 
у захватчиков не цвели деревья, не вызревал урожай и 
не рождались наследники. В цвету было только одно 
дерево. На том дереве сидел человек, державший пал-
ку (Ломиси цминда Георгий). Народ поклонялся ему. 
Узнал правитель о нем и приказал сжечь того чело-
века на костре. Начали рубить дерево, но человек не 
спустился вниз. Его схватили, заперли в помещении и 
предали огню, но не смогли его сжечь – едва у него 
обгорела правая сторона, как появились божествен-
ные крылья. Его спасла доброта (Бог спас). Когда об 
этом узнал шах, он прослезился, подумав о тяжелом 
испытании пленных. Он понял, что это большой грех и 
необходимо освободить несчастных. Народ радовался 
освобождению, но все же не уходил, поскольку в пле-
ну оставалась еще одна хромая девочка. Только когда 
возвратили им девочку, люди вернулись к себе на ро-
дину, горячо благодаря цминда Георгия.

184 Изложение сделано на основе дневниковых записей Александра Ла-
доевича Бурдули со слов его деда Николая Бурдули (1847-1952), состав-
ленных на грузинском языке в 1946 г. Николай Бурдули – уроженец с. 
Арахвети, распложенного неподалеку от Млета. (Материал предостави-
ла Анна Александровна Бурдули-Закаидзе, 1929 г.р.)
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Так, по преданию, Ломисо спас своих соплеменни-
ков от гибели, доведя их до Млеты. В память об этом 
событии в селе была построена церковь, а выше в го-
рах, в труднодоступном месте, святилище-монастырь 
Ломиси Цминда Гиорги. Дверь святилища была обра-
щена в сторону Ксани, а ключ забрали мтиульцы.

Существует и другой вариант той же легенды, рас-
сказанный тбилисским священником. По этой вер-
сии, грузин захватили в плен леки (лезгины), прихва-
тившие с собой и икону св. Георгия (Цминда Георгий). 
Однако после этого у них долгое время не рождались 
наследники. И вот одному мулле явилось видение, 
истолковав которое он понял, что пленников надо от-
пустить. Дабы исполнить преднадчертанное, огром-
ному Ломахари (лома – лев, хари – бык) положили 
икону св. Георгия на рога, и так, во главе с чудесным 
животным, освобожденные пленники дошли до ме-
стечка Млета, где Ломахари остановился. Мулле, од-
нако, снова явилось видение, что в плену осталась 
еще одна хромая девушка, которую также необходи-
мо освободить. Так были спасены около семи тысяч 
человек, а икона Цминда Георгий вынесена на рогах 
чудесного животного.

Любопытно отметить в этой связи, что образ льва, 
совмещенный в данном варианте легенды с образом 
быка, перекликается с образом льва на ритуальном 
знамени одного из сванских обществ (лем – лев). Зна-
мя со львом принадлежало Местийскому обществу 
Верхней Сванетии и хранилось в церкви Сетийского 
св. Георгия185. Таким образом, мотивы и образы, со-
хранившиеся в глубинах народной памяти, синкре-
тически сплавлены в легенде с позднейшими сюже-

185 Грузины. С. 318. 
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тами, возникшими на основе исторических событий, 
приобретя в конечном счете религиозную окраску, 
на что недвусмысленно указывает упоминание о свя-
той иконе.

С тех пор Млета считается святым местом, куда 
ежегодно в июне месяце съезжаются паломники со 
всех уголков Грузии. По давней традиции там совер-
шается обряд жертвоприношения, зажигаются свечи 
в храме, накрываются столы, звучат песни, исполня-
ются танцы. Праздник длится до утра. Принесенные 
продукты после их освящения раздаются всем боль-
ным и неимущим.

По народному поверью, тот, кто трижды (то есть 
в течение трех лет подряд) совершил паломничество 
в Млета, мог рассчитывать на исцеление и исполне-
ние задуманного, плодородие земли и скота. Святой 
Ломиса-Георгий считается семейным покровителем, 
именно поэтому многие семьи в этот день крестят 
своих детей. Согласно легенде, Ломиса – воин, сидя-
щий на огненном коне, с плетью в руке, при взмахе 
которого злого человека охватывает пламя и он сго-
рает.

Живущие в Осетии грузины также совершали па-
ломничество в Млета. Однако еще в 50-х гг. XX в. в 
окрестностях с. Балта появился собственный «фили-
ал» почитаемого в Грузии святого места, когда один из 
балтинских жителей, Симон Павлиашвили, соорудил 
в окрестностях своего села святилище в честь св. Ге-
оргия Ломисского из камней, перенесенных из Мле-
та. Подобная практика, как отмечают исследователи, 
была широко распространена среди грузин-горцев, 
не забывавших своих главных святилищ даже в ходе 
миграций и переселений. Как отмечает В.В. Бардаве-
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лидзе, «по древнему обычаю грузины во время пере-
селений брали c собой какую-нибудь реликвию свое-
го святилища – горсть земли, небольшой обломок c 
ниши, либо камушек, священную чашу или что-либо 
другое и помещали его на культовую “башню”, кото-
рую выстраивали во имя своего исконного покрови-
теля на новом месте жительства». Например, пересе-
ление хевсур и пшавов в Тушети было «одним из пу-
тей внедрения культа их божеств» в этом регионе186.

Святилище Ломиси в с. Балта глубоко почита-
лось местным христианским населением, и во время 
празднования соблюдались традиционные для этого 
случая обряды и ритуалы: оттуда нельзя было ничего 
брать; мясо жертвенных животных неоходимо было 
только варить, из спиртного разрешались только 
вино или пиво и т.п. Исследователи отмечают, что в 
Балте «сохраняется и традиционный ритуал – при-
ношение в жертву баранов (белого или “красного”), 
пива или вина, пирогов гулиани када, возжигание 
восковых свечей. В отличие от Ломисоба в Млета, 
здесь не принято приношение в жертву кур в виде га-
прена (груз. “гапрена” – “улететь”, “полет”, т.е. кур 
выпускали возле храма или святого места, позволяли 
им “улететь”)»187.

Особую популярность святилище Ломиси в Балте 
получило после событий девяностых годов прошлого 
века, отделивших Северную Осетию от Грузии госу-
дарственно-административной границей с таможен-
ными заставами и визовым режимом, практически 
сведя на нет возможность массового паломничества 
к святому месту в Млета. Однако потребности людей 

186 Цит. по: Синанов Б.А., Соловьева Л.Т. Указ. соч. С. 195.
187 Там же. С. 196.
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в отправлении традиционного культа оказались силь-
нее политических решений. Лишенные возможности 
свободно добираться до святых мест в Млета, жители 
селений Балта, Чми, Ларс, среди которых много гру-
зин, на собственные средства и пожертвования ре-
спубликанских меценатов соорудили в с. Балта рядом 
со святилищем часовню во имя св. Георгия Победо-
носца. Инициаторами и руководителями строитель-
ства часовни были активные члены правления обще-
ства «Эртоба»: Г. Чельдиев, А. Кацашвили (жители 
Балты), Г. Макиев, Г. Бутхузи и др.

В дни праздников в часовне проводятся богослу-
жения, совершаются таинства Крещения. Около свя-
того места избранные народом служители святилища 
– деканозы – благословляют принесенные пожерт-
вования. 
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Разделить радость балтинцев по поводу открытия часовни, которое 
состоялось в июне 1998 г., приехали представители министерств и ведомств 
РСО–Алания, мэрии, главы национально-культурных обществ. Открытие 
часовни явилось очередным важным шагом на пути к общей цели духовного 
единства народов, населяющих многонациональную Северную Осетию. 

Стало уже доброй традицией совместно отмечать знаменательные 
национальные даты живущих в республике народов.  
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Об этом красноречиво говорит то, как отмечает-
ся грузинский праздник Ломисоба. В нем участвуют 
представители всех диаспор нашей республики, что 
является важным объединительным фактором. Так, в 
день празднования Ломисоба за одним столом встре-
чаются представители общественной организации 
«Русь», польского общества «Дом Польский», азер-
байджанского общества «Азери», греческого обще-
ства «Прометей», татарского центра имени Г. Тукая, 
НКЦ «Дагестан», еврейского общества «Шолом», ар-
мянского «Эребуни» и других. Что же касается жите-
лей селений Балта, Ларс, Чми, то давно стало общим 
правилом отмечать его, как говорится, всем миром. 
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Именно там, по преданию, находится святой куст 
Ломиса, к которому приходят каждый год и обраща-
ют свои молитвы сельчане, поклоняющиеся этому 
святому.

Традиционно деконозами в Млета являлись пред-
ставители фамилии Бурдули. И в Осетии функции 
священнослужителей также были закреплены за чле-
нами этой фамилии. Деканози произносит молитву, 
освящает приношения, руководит праздником. В на-
стоящее время алтарником храма является житель 
с. Балта Георгий Тиникашвили, священниками (де-
конозеби) в святилище с. Балта являются также пред-
ставители фамилии Павлиашвили и Елошвили.

Уже давно праздник Ломисоба перестал быть 
местным – поклониться святому Ломисо приезжа-
ют не только жители сел, расположенных по Воен-
но-Грузинской дороге со стороны Северной Осетии 
и Владикавказа, но и паломники из разных мест Се-
верного Кавказа. Ломисоба – грузинский праздник 
в честь святого Георгия – стал общим и почитаемым 
среди многих народов республики. Обращение к об-
щечеловеческим ценностям, составляющим смыс-
ловую нагрузку этого светлого праздника, шире ка-
кой-либо одной этнической культурной традиции и 
потому находит живой отклик в других этнических 
культурах. Традиционные особенности проведения 
праздников у горских народов, участниками которых 
становятся представители разных этнических групп 
и конфессий, создают благоприятные условия для 
укрепления добрососедских отношений. И во время 
праздника Ломисоба стираются национальные гра-
ницы, а на землю Осетии переносится частичка гру-
зинской культуры.
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