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ПО С ВЯ Щ Е Н И Е  Д ЗУА РА  МА ДЫ  МА ЙРÆМ  
Б Л ИЗ  С .  Х А Р ИС Д Ж И Н

М. Э. Мамиев

Предлагаемая статья посвящена рассмотрению вопросов о посвящении и датах празд-
нования дзуара Мады Майрæм (Уæллæмæсыг) — позднесредневекового христианского хра-
ма, расположенного в Куртатинском ущелье Северной Осетии-Алании, известного как ме-
сто пребывания чудотворной иконы Богородицы, впоследствии получившей наименование 
Моздокской. На основании анализа комплекса имеющихся источников можно заключить, 
что храм строился в ортодоксальный период христианской истории Алании, а в зафик-
сированных датах празднования (дзуары бон) — Неделя о блудном сыне и день Святой 
Троицы / Святого Духа, — отражена литургическая практика средневекового аланского 
церковного календаря. Указанные даты, связанные с началом и концом пасхального цикла, 
выделялись в церковном богослужении, совершавшемся в храме, что прямо указывает на 
наличие здесь развитой литургической практики, довольно неожиданной для небольшой 
и явно не приходской церкви, расположенной в отдалении от населенных пунктов. Это 
может свидетельствовать о монастырском характере храма. В пользу этого предполо-
жения говорят записи сразу нескольких исследователей, содержащие сведения из народных 
преданий о наличии монастырей в Алагирском и Куртатинском ущельях. Возможно, что 
изначально рассматриваемая церковь была посвящена Св. Троице и, соответственно, день 
Св. Троицы был престольным праздником, который с утратой литургического значения 
храма сохранился в ежегодно отмечавшемся здесь праздновании — дзуары бон. Дошедшее 
до нас посвящение Мады Майрæм имеет сравнительно поздний характер и связано с пре-
быванием здесь чтимой иконы Богородицы.

Ключевые слова: Традиционный календарь, церковный календарь, православие, Ала-
ния, традиционная культура, праздник.

The article is devoted to the history of the late Medieval Christian church (dzwar) Mady Majræm 
(Wælæmæsyg) in the Kurtat gorge of North Ossetia-Alania, traditionally considered as a place 
where the venerated icon of the Theotokos (later known as Mozdok icon) had been kept for centuries. 
Analysis of the existing sources indicates that the construction of the temple was undertaken during 
the Orthodox period of the Alanian Christian Church, and the feast days connected with the church 
(dzwary bon) — Sunday of the Prodigal Son and Pentecost / the Day of the Holy Spirit — reflect 
the liturgical practice of Medieval Alanian Orthodox Christian Church. These days marking the 
beginning and the end of the Easter cycle must have been of special importance for this church, 
which proves that liturgical life once flourished here, rather unexpectedly for such a remote place, 
far from the residential areas. Probably the building which could have hardly been a parish church, 
was the center of a small monastery. The records of several researchers contain information from 
folk legends about the existence of monasteries in the Alagir and Kurtatin gorges. Originally it could 
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have been dedicated to the Holy Trinity, with Pentecost being Patron feast day, later with the loss of 
liturgical significance of the temple it was transformed into dzwary bon. The dedication of the church 
to Mother Mary (Mady Majræm) passed down to us is of relatively late origin and is associated with 
the venerated icon of the Theotokos.

Keywords: traditional calendar, church calendar, Orthodox Christianity, Alania, traditional 
culture, feast day.

Несмотря на то, что дзуар Мады 
Майрæм или Уæллæмæсыг мало освещен 
в научной и популярной литературе, он 
хорошо известен не только в современ-
ной Алании, но и за ее пределами. Дзуар 
находится на территории объединения 
Хилак, в которое входило несколько сел 
верховьев Куртатинского ущелья — Ха-
рисджин, Гутиатыкау, Андиатыкау, Бу-
гултыкау и Калотыкау [1, 37], примерно 
в 1 км к юго-западу от с. Харисджин. 
GPS-координаты: N 42° 48,449; EO 44 ° 
14,252. Дзуар представляет собой позд-
несредневековый христианский храм, 
неподалеку от которого находится ча-
стично обрушенная башня XIII-XV вв. 
[2, 227-228]. Согласно сохранившемуся 
преданию здесь хранилась чудотворная 
икона Богородицы, впоследствии полу-
чившая широкую известность как «Моз-
докская». Дзуар Мады Майрæм требует 
специального комплексного изучения. В 
предлагаемой статье будет рассмотрена 
тема его посвящения.

В нашем распоряжении есть три ос-
новных письменных источника, содер-
жащих сведения о посвящении и вре-
мени празднования рассматриваемого 
храма: свидетельство В. Ф. Миллера 
1886 г.; коллективная памятная запись 
местных жителей, производивших ре-
монт храма в 1900 г.; газетная заметка в 
«Терских ведомостях», написанная не-
ким А. Бибаевым спустя пару недель по-
сле окончания ремонта храма, которая 
дополняет информацию, содержащуюся 
в памятной надписи. Более ранний ав-
тор, В. С. Толстой, приводит только на-

звание храма, Уæлæмæсыджи дзуар, не 
указывая его посвящения [3, 67]. В на-
стоящее время употребляется название 
Уæлæмæсыг и посвящение Мады Май-
рæм. Позднейший вариант посвящения 
— Уæлæмæсыджы Уастырджийы кувæн-
дон [4, 3-4], место моления св. Георгию 
верхней башни — результат явной уни-
фикации последнего времени. Фиксиру-
ется и название Урс мæсыг, Белая башня.

Обратимся к тексту Миллера: «На-
звание дзуара Майрам заставляет ду-
мать, что часовня была посвящена Бо-
гоматери Марии. По словам туземцев, 
в этом дзуаре совершается кувд в Духов 
день» [5, 51-52].

Приведенное Миллером посвя-
щение Мады Майрæм сохранилось в 
неизменном виде. Что касается указа-
ния на День Св. Духа как дня годового 
празднования (дзуары бон), то эта дата 
неожиданна для современного тра-
диционного осетинского календаря. 
Очень важно, что информацию об этом 
празднике авторитетный исследователь 
получил непосредственно от местных 
жителей.

Второй источник уникален. Это ред-
чайшее письменное свидетельство о 
дзуаре, оставленное поименно подпи-
савшимися местными жителями, полу-
чившими сообщенные ими сведения от 
живых носителей традиционной куль-
туры предыдущей, патриархальной эпо-
хи. Речь идет о памятной надписи, вы-
полненной на каменной плите1, которая 
до недавнего времени находилась у юж-
ной стены храма (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Плита с памятной надписью храма 
Мады Майрæм. Фото 2008 г.

Рис. 2. Копия памятной надписи. 
По В. А. Волкову и А. И. Файвисовичу

Плита квадратная, ровная, тщатель-
но обработанная. Размеры 1,0×1,0×0,2 м. 
Верхние углы заовалены, углы основания 
прямые. Плита была установлена верти-
кально на специально подготовленном 
каменном основании, снаружи, у южной 
стены храма, справа от входного проема. 
На лицевой стороне тщательно высечен-
ные изображения византийского креста 
и четырех крылатых существ, вероятно, 
херувимов, и надпись в 10 строк. Крест 
расположен по центру, изображения хе-
рувимов — симметрично по углам. Пер-
вая строка надписи состоит из одного 
слова, высеченного между верхней парой 
изображений херувимов. Остальные рас-

положены равномерно по всей лицевой 
поверхности, не задевая изображения 
креста, который находится на уровне 4-7 
строки. Надпись завершается фигурной 
чертой, скомпонованной между нижней 
парой изображений херувимов.

Судя по размерам и тщательности 
подготовки основы, уровню компонов-
ки, содержанию и качеству исполнения 
надписи и изображений, памятная пли-
та была изготовлена профессиональ-
но, в специализированной мастерской. 
При этом следует указать на наличие 
орфографических ошибок и ошибок в 
передаче русской транскрипции осетин-
ских фамилий. Приведем полный текст 
надписи: «Сей обрушонной древни бо-
гомольной домъ во имя Святой Бого-
родици обновили харисгинцы 1900-м 
году в немъ издревли празднуютъ въ 
недᵬли блудного сына и въ день Троици. 
Труженники были Илясъ Гагоев, Гакго 
Гутiевъ, Тепсарко Марзагановъ, Илясъ 
Цигоевъ, Ахметъ Марзагановъ, Наурузъ 
Текавъ, Андрбекъ Цихоевъ».

При всей своей лаконичности над-
пись очень информативна и насыщена 
принципиально важными сведениями, 
среди которых нас пока интересуют 
лишь те, которые касаются идентифика-
ции и посвящения храма:

1. Характер сооружения — христи-
анский храм («богомольный дом во имя 
Пресвятой Богородицы»).

2. Посвящение — Пресвятой Богоро-
дице.

3. Исконная дата празднования или 
дзуары бон — второе воскресенье перед 
Великим постом, т.е. Неделя блудно-
го сына и День Св. Троицы («издревле 
празднуют в Неделю блудного сына и в 
день Троицы»).

4. Датировка — вероятно, средневе-
ковье («древний»).
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Прежде чем перейти к рассмотрению 
и анализу указанных сведений, опреде-
лим общий уровень достоверности ин-
формации, содержащейся в надписи.

Мы уже говорили, что, судя по ка-
честву исполнения, плита с надписью 
была изготовлена профессиональным 
резчиком, получившим специальную 
подготовку. Стилистика и орфографи-
ческие ошибки указывают на то, что, не-
смотря на хорошее знание разговорного 
русского языка, он не был для него род-
ным. Очевидно, что заказчиками надпи-
си были поименно перечисленные в тек-
сте восстановители храма, подписанты, 
которые и являются источником содер-
жащейся в ней информации. Вероятно, 
ими был составлен и сам текст надписи, 
так как в составе группы, как мы убе-
димся ниже, был участник, владевший 
русской грамотой. Попытаемся опреде-
лить личности подписантов. Для этого 
обратимся к посемейным спискам с. Ха-
рисджин на 1886 г. [6] Посемейные спи-
ски Российской империи были важным 
средством административного учета, 
составлялись с особой тщательностью и 
признаны надежными документальным 
источником. Первые посемейные спи-
ски осетинских сел Владикавказского 
округа составлены по результатам пе-
реписи 1886 г. Следующие, обновленные 
списки 1896 г., не сохранились, но спи-
ски 1886 г. актуальны и информативны 
на 1900 г., год реставрации храма.

В тексте надписи значатся: Иляс Га-
гоев, Гакго Гутиев, Тепсарко и Ахмет 
Марзагановы, Иляс Цигоев, Науруз Те-
кав и Андрбек Цихоев. Сразу же следу-
ет указать на ошибки в записи русской 
транскрипции некоторых фамилий с. 
Харисджин. Текав — искаженная форма 
от Тегкаев, а Цихоев — это, несомнен-
но, ошибочное написание фамилии 

Цгоев / Цигоев. В посемейном списке на 
1886 г. присутствуют следующие из пе-
речисленных имен: Гакго Гутиев, запи-
сан как Гика Гутиев, крестильное имя 
Дмитрий, 1880 г. р. [6, 214]; Тепсарко 
Марзаганов, крестильное имя Алексей, 
1865 г. р. [6, 215], владел грамотой, «по-
лучил домашнее образование» [6, 218] 
(судя по указанному в документе семей-
ному имуществу и современным воспо-
минаниям местных жителей, был состо-
ятельным человеком и мог финансиро-
вать восстановление храма); Иляс Циго-
ев, записан как Ильяс Цигоев, 1861 г.р. 
[6, 217]; Нуруз Текав, записан как Наурз 
Тегкаев, 1846 г.р. [6, 215]. Ильяс Цигоев, 
записанный как Илья Цгоев, фигуриру-
ет и в памятной надписи, датируемой 
1902 г. в Дзивгисской церкви св. Георгия, 
в качестве участника ее ремонта.

В посемейном списке отсутствуют 
Иляс Гагоев и Андрбек Цигоев. Веро-
ятно, их семьи выселились в равнин-
ные села, но не теряли неимуществен-
ные связи с Харисджином. Кроме того, 
в списке значится Ахмет Марзаганов, в 
крещении Григорий, но к 1886 г. его уже 
не было в живых. Сын Ахмета, Алек-
сей, 1866 г.р., жил в доме своего дяди 
Кти, младшего брата покойного Ахме-
та [6, 215]. Не исключено, что Алексей 
получил в качестве домашнего имени 
имя своего отца, и он является Ахметом 
Марзагановым рассматриваемой надпи-
си. В любом случае, из семи подписантов 
идентифицируются четверо, родившие-
ся в период с 1846 по 1880 гг. С учетом 
того, что устно-историческая традиция 
передается не столько от отца к сыну, 
сколько от деда к внуку, попытаемся 
определить примерное время рождения 
дедов подписантов, которые могли стать 
для них основным источником инфор-
мации.
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В документе приведены данные о 
возрасте отцов двоих подписантов — 
Савкудз Гутиев, отец Гика [6, 214] и То-
тирбек Марзаганов, отец Тепсарко [6, 
215]. Согласно записи, на время состав-
ления посемейного списка им было по 
50 лет. Там же указаны годы рождения 
и возраст их сыновей, т.е. самих подпи-
сантов. Исходя из расчета одного по-
коления в 30 лет, получаем временной 
промежуток рождения дедов подписан-
тов приблизительно с 1786 по 1806 гг. С 
учетом прослеживаемого в списке сред-
него временного разрыва между поко-
лениями более 30 лет, не будет ошибкой 
датировать время рождения дедов под-
писантов последней четвертью XVIII в.

Устно-историческая традиция жиз-
неспособна за счет своей практической 
значимости в условиях традиционного, 
патриархального общества. С развити-
ем капиталистических отношений тра-
диционный уклад уходит в прошлое, 
общество переформатируется, актуали-
зируются другие виды информации и 
иные способы ее сохранения и передачи. 
Живая устно-историческая традиция 
угасает быстро, в течение 1-2 поколе-
ний. В Алании-Осетии за рубеж пере-
хода от традиционного к капиталисти-
ческому обществу могут быть приняты 
30-е гг. XIX в., а с 60-х гг. XIX в. развитие 
капиталистических отношений приняло 
фронтальный характер. Последовавшие 
с начала 20-х гг. XX в. социалистические 
преобразования и введение всеобщей 
грамотности привели к полному угаса-
нию сохранявшихся элементов живой 
устно-исторической традиции.

Важным определителем полноты и 
достоверности устно-исторических све-
дений является степень временной при-
ближенности их получателя к инфор-
маторам традиционной эпохи. В нашем 

случае информация получена от людей, 
родившихся и сформировавшихся во 
времена существования живой тради-
ционной культуры, когда принятое в 
обществе осмысление того или иного 
дзуара было органической частью ми-
ровоззрения. Транслировавшаяся ими 
информация была получена от пре-
дыдущих поколений и имела характер 
канона, сформировавшегося с утверж-
дением нового, постгосударственного, 
общественного уклада. Его оформление 
завершилось при стабилизации обваль-
ного регресса, вызванного крушением 
аланской государственности. Рассмо-
трение дошедшей до нас информации 
о храмах показывает канонизацию в 
народном сознании мифологизирован-
ного представления об их изначальном 
смысле и предназначении. Это объек-
тивное упрощение, неизбежное при экс-
тремальном переходе от развитого госу-
дарственного социального устройства 
к догосударственным формам социаль-
ной организации. Тем ценнее сведения, 
сохранившиеся в народной памяти с 
предыдущей эпохи, когда Алания была 
христианским феодальным государ-
ством. При неизбежном упрощении 
мировоззренческих представлений, вы-
званных мифологизацией народного со-
знания, сохранявшаяся при выработке 
нового общественного уклада информа-
ция о духовной сфере капсулировалась, 
канонизировалась и передавалась по-
следующим поколениям.

Дзуар Мады Майрæм особо почитаем 
в Хилаке и, в первую очередь, в Харисд-
жине [7, 223-224]. Сведения о его посвя-
щении письменно засвидетельствованы 
сразу несколькими местными жителями, 
получившими их от своих старших род-
ственников, непосредственных носите-
лей устно-исторической традиции. Сле-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 27 (66) 201810

История. Этнология. Археология

довательно, записанную на плите инфор-
мацию об идентификации, посвящении 
и времени празднования дзуара следует 
считать надежной и достоверной.

Сказанное подтверждается и харак-
тером надписи. Согласно ее тексту, в 
восстановлении храма принимали уча-
стие представители едва ли не всех фа-
милий, происходивших из Харисджина, 
центра Хилакского объединения. Это 
говорит не только об уровне обществен-
ной значимости проводившихся работ, 
но и делегировании полномочий по их 
проведению. Цель работ увековечена в 
камне — восстановление христианско-
го храма («…богомольный дом во имя 
Святой Богородицы… в нем издревля 
празднуют в неделю блудного сына и в 
день Троицы»). Памятная плита с над-
писью была специально изготовлена, 
доставлена и установлена на подготов-
ленном для этого месте, непосредствен-
но около входа в храм. Все это говорит о 
важности мероприятия по сохранению 
разрушавшейся христианской святыни. 
Два года спустя, в 1902 г. были проведе-
ны восстановительные работы и в храме 
Дзывгъисы дзуар, к которым, как уже 
говорилось выше, был привлечен Ильяс 
Цигоев (Илья Цгоев). Следует указать, 
что посвященная этому дзуару памятная 
надпись, установленная возле церкви, 
выполнена намного менее тщательно.

Храм Мады Майрæм не отмечен в 
перечне православных храмов Курта-
тинского ущелья, которое относилось 
в этот период к 12-му благочинному 
округу Владикавказской епархии [8, 
215-216], и находился вне юрисдикции 
официальной церкви. Поэтому он не 
мог восстанавливаться при ее участии. 
Это была инициатива местных жителей, 
для которых дзуар Мады Майрæм всегда 
оставался христианской святыней.

Таким образом, информация об 
идентификации храма, его посвящении 
и датах празднования, содержащаяся в 
рассмотренной памятной надписи, мо-
жет быть принята в качестве надежного, 
а при существующей источниковой базе 
— эталонного источника. Посмотрим, 
как соотносится указанная информация 
с данными других источников.

В. С. Толстой ничего не сообщает о 
посвящении дзуара, но со слов мест-
ных жителей идентифицирует его как 
церковь и указывает на его высокое по-
читание: «Оламасеги дзуар — высокой 
горы церковь, — вблизи нет деревни, 
лишь стоит одна древняя башня невда-
леке от этой церкви, которую предание, 
сохранившееся у жителей, гласит, что 
воздвигнута грузинскою царицею Тама-
рою. Эта святыня очень чтима в народе» 
[3, 67]. В. Ф. Миллер приводит то же по-
священие, что и в надписи: «Название 
дзуара Майрæм заставляет думать, что 
часовня была посвящена Богоматери 
Марии» [5, 51-52]. Напрямую связь хра-
ма с Моздокской иконой Богородицы 
указывает и А. Бибаев [9]. Посвящение 
Мады Майрæм сохранилось, как мы уже 
говорили, до сих пор.

Рассмотрим информацию о дне 
празднования — дзуары бон. В. Ф. Мил-
лер сообщает, ссылаясь на местных 
жителей, что: «…совершается кувд в 
Духов день» [5, 52]. В надписи читаем:  
«…издревле празднуют в недели блуд-
ного сына и в день Троицы». У А. Биба-
ева: «По рассказам харискинских стари-
ков, икона Моздокской Божией Матери 
вышла из этой часовни. Харискинцы 
считают часовню особенно священной 
и в честь Моздокской Богоматери в этом 
«дзуаре» совершают моления (кувд) два 
раза в год: за неделю до Великого поста и 
в Троицын день» [9].
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В православном богослужебном ка-
лендаре день Св. Троицы, называемый 
также днем Сошествия Святого Духа, 
или Пятидесятницей (по числу дней, 
прошедших после Пасхи) и Духов день 
неразрывны. «По положению в кругу 
литургического года Духов день соот-
ветствует другим дополнительным па-
мятям, часто сопровождающим важней-
шие церковные праздники и посвящен-
ным тем лицам или событиям, которые 
имели особое участие в праздновавшем-
ся накануне события священной исто-
рии… Аналогичный устав имеет и Ду-
хов день, относящийся к Третьему Лицу, 
Чьему действию посвящен предшеству-
ющий Духову дню праздник Пятидесят-
ницы» [10, 372].

День Святой Троицы приходится на 
десятый день после Вознесения, седь-
мое воскресенье или пятидесятый день 
после Пасхи. Духов день празднуется на 
следующий день, в понедельник. В пер-
вое воскресенье после дня Святой Трои-
цы отмечается Неделя всех святых.

Осетинская (аланская) народная 
традиция дает полное календарное со-
ответствие. Через десять дней после 
Зæрдæвæрæн, Вознесения, седьмое вос-
кресенье или пятидесятый день после 
Куадзæн, Пасхи, празднуется Кæрдæ-
гхæссæн, дословно, несение травы, по 
обряду принесения и разбрасывания в 
домах травы и другой зелени. Та же об-
рядность присутствует и в Церкви, где 
обильное присутствие растений, в том 
числе и разбросанной травы, в храмах на 
день Святой Троицы служит памятью 
о Мамврийской дубраве [11, 39] и сим-
волизирует живительную силу Святого 
Духа.

Спустя неделю, в следующее воскре-
сенье после Кæрдæгхæссæн, Троицы, от-
мечается Дауджытæ или Небесные силы 

[12, 348-349], праздник, соответствую-
щий празднику Всех Святых церковного 
календаря [13, 76-78].

Таким образом, между указания-
ми на день Святой Троицы в памятной 
надписи и газетной публикации и Ду-
хов день у В. Ф. Миллера нет никако-
го противоречия. Речь идет об одном 
празднике, посвященном проявлению 
Ипостасей Святой Троицы: сошествие 
Святого Духа на апостолов, изошедше-
го от Бога-Отца по обещанию, данному 
Богом-Сыном. На следующий день, в по-
недельник, совершается особое просла-
вление Святого Духа. Важно, что в древ-
ности «днем Святого Духа считался сам 
праздник Пятидесятницы» [10, 372-373].

Современное исчисление дня празд-
нования дзуара Мады Майрæм среди 
местных жителей имеет два варианта — 
понедельник после Кæрдæгхæссæн или 
дня Святой Троицы [4, 3-4], что прямо 
соответствует дате Духова дня; либо 
теперь практикующийся второй поне-
дельник июня. В позднем традиционном 
календаре Куадзæн, или Пасха, прихо-
дится на период с 21 апреля по 5 мая [14, 
98], а Кæрдæгхæссæн, или день Святой 
Троицы, соответственно с 9 по 23 июня. 
Очевидно, что второй понедельник 
июня — это позднейшее упрощенное и 
усредненное определение даты праздно-
вания, вызванное недавним отделением 
от Кæрдæгхæссæн.

Обратимся к другой дате празднова-
ния. В памятной надписи она определе-
на как «Неделя блудного сына». А. Би-
баев, со ссылкой на местных инфор-
маторов («по рассказам харискинских 
стариков»), привел русский перевод 
обозначения этой даты — «за неделю до 
Великого поста» [9], Комдарæны размæ 
къуыри, что прямо соответствует Неде-
ле блудного сына. Эта дата не сохрани-
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лась в традиционном календаре, но ее 
недавнее присутствие не вызывает со-
мнений. Современный народный кален-
дарь сохранил структуру пасхального 
цикла церковного календаря, принятого 
в Аланском православном государстве 
[14].

Упомянутая в надписи Неделя блуд-
ного сына в православном календаре 
является не праздником, а днем особого 
приготовления к Великому посту. От-
сутствие зафиксированной в народном 
сознании обрядности и востребованных 
в традиционном обществе смысловых 
аналогий привели к постепенному сти-
ранию этого дня из народной памяти и 
традиционного календаря. Попытка пе-
реформатирования в ежегодный празд-
ник, дзуары бон, обеспечила длительную 
инерцию существования этой даты с 
забывавшимся смыслом в храме Мады 
Майрæм. Судя по отсутствию сведений 
у В. Ф. Миллера, она не доминирова-
ла в XIX в., но и не забывалась и была 
воспроизведена в надписи, отразившей 
естественную мобилизацию народной 
памяти.

Подлинность информации об ука-
занной дате подтверждается и полнотой 
сохранившегося в современном тради-
ционном календаре пасхального цикла, 
отразившего все пасхальные периоды 
церковного календаря, которые вклю-
чают: приготовление к Великому посту, 
Великий пост, Пасху и Недели после 
Пасхи. Не позднее XI в. Неделя блудного 
сына становится вторым, после Недели 
о мытаре и фарисее, воскресеньем пе-
риода приготовления к Великому посту 
[15, 370-373]. После нее следуют Неделя 
о Страшном суде или Неделя мясопуст-
ная и Прощеное воскресенье или Неде-
ля сыропустная. Затем наступает Вели-
кий пост. Завершается пасхальный цикл 

днем Святой Троицы и празднуемой в 
следующее воскресенье Неделей Всех 
святых.

В современном осетинском тради-
ционном календаре сохранились соот-
ветствующие даты с характерной обряд-
ностью. Комахсæн, Заговение, период, 
состоящий из двух недель — Фыды-
комбæтæн, заговение на мясо и Урсы 
къуыри, Неделя белого, заговение на 
молочные продукты. Затем начинается 
Комбæттæн, Великий пост, о соблюде-
нии которого, равно как и других мно-
годневных постов, свидетельствует це-
лый ряд письменных источников [16, 30; 
17, 385; 18, 234; 19, 60; 20, 92-93; 21, 36; 
22, 226]. Пасхальный цикл завершается 
праздниками Кæрдæгхæссæн, День Свя-
той Троицы, и отмечаемым в следующее 
воскресенье — Дауджытæ, соответству-
ющий Неделе Всех святых. Здесь следует 
указать на время празднования Моздок-
ской иконы, которое проходит дважды 
в году — на Успение Пресвятой Богоро-
дицы и Преполовение Пятидесятницы 
(среда 4-ой седмицы после Пасхи, сере-
дина пятидесяти дней между Пасхой и 
Троицей). Первая дата происходит из 
посвящения храма Успения Пресвятой 
Богородицы, в котором изначально на-
ходилась привезенная в Моздок ико-
на. Рядом с ним был основан просуще-
ствовавший до 1799 г. Свято-Успенский 
женский монастырь. Вторая дата объяс-
нения не имеет, но еще в позапрошлом 
веке в этот день собирались тысячи па-
ломников, по традиции прибывавших 
для поклонения чудотворному образу 
[23, 42-43]. Это либо отложившаяся в 
народном сознании дата прибытия пе-
реселенцев с иконой в Моздок, либо 
сохранившийся отголосок прежней ли-
тургической практики. Интересно, что 
в настоящее время церковное праздно-
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вание Моздокской иконы на Преполове-
ние Пятидесятницы обозначено больше, 
чем на Успение Пресвятой Богородицы.

Таким образом, в памятной надписи 
отражена литургическая практика сред-
невекового аланского церковного ка-
лендаря. Приведенные в ее тексте даты 
— Неделя о блудном сыне и день Святой 
Троицы / Святого Духа — свидетельству-
ют о строительстве храма в ортодок-
сальный период христианской истории 
Алании. Они связаны с началом и кон-
цом пасхального цикла и выделялись 
в церковном богослужении, совершав-
шемся в стенах храма Мады Майрæм. 
Убедительное свидетельство развитой 

литургической практики, довольно не-
ожиданной для небольшой и явно не 
приходской церкви, расположенной в 
отдалении от населенных пунктов. Все 
это наводит на мысль о монастырском 
характере храма. Возможно, что изна-
чально церковь была посвящена Св. 
Троице и, соответственно, день Св. 
Троицы был престольным праздником, 
который с утратой литургического зна-
чения храма, сохранился в ежегодно от-
мечавшемся здесь праздновании, дзуары 
бон. Дошедшее до нас посвящение Мады 
Майрæм имеет более поздний характер 
и связано с нахождением здесь Моздок-
ской иконы Богородицы.

Примечание:

1. Плита является уникальной и неразрывной частью памятника истории и 
культуры «Дзуар Мады Майрам», являющегося памятником культурного наследия 
регионального значения на основании Постановления Совета Министров РСФСР 
№ 1327 от 30.08.1960 г. В отношении плиты с 2002 г. совершались неоднократные 
акты вандализма, приведшие к повреждению, а в 2013 г. целенаправленному и на-
меренному уничтожению указанного объекта. Данное преступление подпадает под 
действие статьи 243 УК РФ и требует максимально сурового и жесткого наказания.
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