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В статье рассматривается типовой мотив осетинского нартовского эпо-

са, представляющий собой диалог – испытание юного героя. Мотив встречает-
ся в ряде сюжетов осетинского эпоса, связанных с типом юных героев. В ре-
зультате анализа вариантов одного сюжета автор приходит к выводу о том, 
что в мотиве нашел отражение обряд воинской инициации, существовавший в 
реальности. Функциональная роль мотива в сюжете – формирование образа 
юного эпического героя, в других сюжетах у мотива появляются дополнитель-
ные функции. 
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R. Fidarov  
 

RITUAL OF WARRIOR INITIATION IN OSSETIAN NART SAGAS 
 

The article deals with the typical motive of Ossetian Nart sagas representing a 
dialogue ordeal of a young hero. This motive is found in several plots of Ossetian sa-
gas connected with a young hero’s type. Analysing the variants of the same plot, the 
author comes to the conclusion that the plot reflects the ritual of warrior initiation 
that existed in reality. The functional role of the motive in the plot is forming of a 
young epic hero’s image, while in other plots the motive acquires other supplementary 
functions. 

Key words: Narts, Ossetian sagas, ritual, warrior initiation. 
 
Взаимоотношения фольклора и обряда 

давно находятся в центре внимания исследо-
вателей [см., например: 3; 14; 16; 18; 20; 21; 
22]. В осетинском нартовском эпосе прояв-
ления обряда разнообразны и разноплановы 
как по форме, так и по содержанию. В эпосе 
встречаются мотивы, и даже сюжеты, сло-
женные на основе обряда или обрядового 

действа. Присутствуют в текстах и коды раз-
личных обрядов. Порой же обряд в сюжете 
присутствует имплицитно или же подразу-
мевается отсылка к известному обряду.  
В этих случаях присутствие обряда в сюжете 
можно установить лишь по текстовым дан-
ным, на первый взгляд, не имеющим отно-
шение к обряду. 
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В каждом случае проявление обряда в 
тексте имеет свою функцию, содержание 
(порой скрытое) и значение. Конечно, содер-
жание обряда в эпосе сохраняет связь с ре-
альным своим значением в том или ином ви-
де, одновременно трансформированные в 
эпический мотив обряды приобретают новые 
смыслы, диктуемые задачами сюжетного за-
мысла. Обряд, как уже указано, может слу-
жить сюжетообразующим элементом, звеном 
сюжетной линии, элементом в формирова-
нии эпического образа. Фольклорная версия 
обряда может служить также субстратным 
сюжетом сказания или его части. 

К сожалению, все эти многочисленные 
связи и отношения осетинского эпоса и об-
ряда до настоящего времени практически не 
исследовались. Е. М. Мелетинский [9, c. 199, 
203] бегло останавливается на сцене закалки 
нартовских персонажей Батраза и Сослана, в 
которой видит инициационный мотив, точно 
также в подвигах-испытаниях юных героев 
он усматривает связь с обрядом посвящения 
в воины. Мы не исключаем генетическую 
или парадигматическую связь приведенных 
мотивов с ритуалом, особенно для второго 
случая, и вернемся к этому вопросу. 

Ниже мы попытаемся выявить и рас-
смотреть один стадиально поздний обряд в 
сказаниях осетинского эпоса. В сюжетах осе-
тинского нартовского эпоса, связанных с 
юными героями, встречается типовой для 
осетинского эпоса мотив, который можно 
назвать диалогом – испытанием юного героя 
[10, № 84, 87, 99; 11, № 33–36, 40, 47, 49, 51, 
52; 12, № 64; 13 Ацамаз, № 3, 26]. Наиболее 
стабильно мотив используется в сюжете Со-
слан Хызы фидар куыд басаста «Как Сослан 
захватил крепость Хыза» [11, № 33–36, 40, 
47, 49, 51, 52]. Этот сюжет строится на ин-
тернациональном мотиве «осада крепости», а 
наш герой исполняет при центральном пер-
сонаже Сослане роль ритуального заместите-
ля, также хорошо известную в мировом 
фольклоре. Сюжет на вариантах различных 
национальных версий нартовского эпоса рас-
смотрен В. И. Абаевым [2].  

В той части сюжета, которая нас интере-
сует, юный герой в самом нежном возрасте 

вынужден отправиться вместо своего отца в 
военный поход, объявленный нартами, дальше 
он реализует свой героический потенциал в 
боевых действиях и погибает. Юные поги-
бающие герои осетинского нартовского эпо-
са составляют фольклорный тип (Саууа, 
Арахцау, Дзех, Тотрадз, Ацамаз, Зимайхуа, 
безымянный сын Урузмага и др.). В сюжетах, 
связанных с этим типом героев, реализуются 
различные аспекты воинской идеологии и 
воинских норм поведения. Этим определяет-
ся функциональная направленность перечис-
ленных эпических образов и сюжетов, с ни-
ми связанных. 

Тип юных погибающих героев известен 
и в мировом эпосе, однако в осетинских нар-
товских сказаниях он получил особенно тща-
тельную и многостороннюю разработку. Тип 
перекрывается идеальным понятием осетин-
ской традиции амбойны «однодневный маль-
чик», «мальчик завершающий жизненный 
цикл в течение одного дня (суток)». Рассмот-
рение этого понятия требует специального 
исследования.  

С юным героем сюжетов связаны собы-
тия эпической биографии, представленные в 
виде типовых фольклорных мотивов:  

а) завершения колыбельного периода, 
который длится минимальное время, и выход 
из колыбели с разбиванием ее стен; 

б) наречение именем; обряд обычно 
представлен в краткой форме; 

в) седлание коня своего отца; 
в) вооружение оружием своего отца; 
г) первая посадка в седло; 
д) первый выход к нартам. 
Перечисленные события-мотивы отно-

сятся к предбоевому этапу биографии персо-
нажа. Не обязательно в текстах присутствует 
весь набор мотивов. Наличие одного-двух из 
них уже представляет типового героя.  

Дальше в сюжете мальчик прибывает к 
войску для участия в походе. Нарты уже ве-
дут боевые действия или готовятся к ним. 
Сослан (военный предводитель нартов) от-
вергает его как слишком юного. Мальчик 
предлагает взять его хотя бы для присмотра 
его лошадью. В ответ Сослан устраивает 
диалог-испытание, цель которого – выяснить, 



ИСТОРИЯ 
 

 72

справится ли мальчик с задачей, которую на 
себя берет. Мальчик, конечно, во всех случа-
ях выдерживает испытание, а в дальнейшем 
еще и демонстрирует свою способность 
справиться с любым конем на практике.  

По результатам диалога Сослан дает 
разрешение мальчику остаться с нартами. 
Другими словами, мальчик признается уча-
стником боевого похода и включается в со-
став войска. Приведем вариант диалога ис-
пытания юного героя [11, № 36] (переводы 
здесь и далее наши):  

Только увидел его Сослан, спрашивает его: 
– А ты куда собрался? 
– К тебе в войско я направляюсь, – ответил 

мальчик. 
– Сосунки в нем [в войске] не нужны, – ска-

зал Сослан, – отправляйся домой. 
– Не делай этого, Сослан, – сказал мальчик, – 

я тебе пригожусь для чего-нибудь: когда спе-
шишься где-нибудь, тогда хотя бы подержу твое-
го коня за поводья. 

– Мой конь пугливый, и если оторвет по-
водья, тогда за что будешь удерживать? 

– Тогда за челку буду удерживать. 
– А если челка оторвется, тогда как? 
– Тогда схвачу за гриву. 
– А если грива оторвется, тогда как? 
– Тогда схвачу (буду удерживать) за оба уха. 
– А если оторвутся уши, тогда как ты с ним 

[конем] поступишь? 
– Тогда за хвост буду удерживать. 
– А если и хвост оторвется, как тогда? 
– Тогда схвачу за заднюю ногу. 
– А если и нога оторвется, что ты еще бу-

дешь делать? 
– Если ты снизойдешь до того, чтобы среди 

нартов ездить верхом на трехногом, без челки, 
без гривы, бесхвостом, безухом коне, то и я как 
не перенесу такой [свой] позор?  

«Не простой это будет мальчик», – сказал 
про себя Сослан и взял его в поход. 

Нартовский эпос строится на действии, 
диалоги для него не характерны: «…Диалог 
лаконичен. Действие, динамика решительно 
преобладают над описанием и риторикой» [1, 
с. 234]. Впрочем, диалоги-испытания не чуж-
ды эпосу вообще [14, с. 164–171; 15, с. 141]. 

Похоже, что столь значительный по объ-
ему диалог, каковым является рассмотрен-

ный, представляет исключительное явление в 
осетинском нартовском эпосе. В то же время 
этот диалог, или мотив, достаточно устойчив 
по объему и составу, что свидетельствует о 
том, что он не подвергся редукции. Краткие 
версии диалога встречаются редко.  

Рассматриваемый диалог типовой в эпо-
се и гармонично входит в нартовские сюже-
ты, однако его инородное происхождение все 
же чувствуется. Мы считаем, что этот мотив 
есть отражение в фольклоре обряда посвя-
щения в воины и его следует воспринимать 
как исполнения обряда в эпических сюжетах. 

Мальчик, прошедший первые обряды: 
наречение именем, первая посадка в седло, 
приобщение к оружию, вооруженный и сна-
ряженный направляется к нартам, чтобы 
принять участие в своем первом боевом по-
ходе. Однако прежде чем мальчик будет 
включен в состав войска, над ним следует 
совершить еще один переходный обряд, он 
должен пройти воинскую инициацию. По 
эпическим нормам подвиг героя только тогда 
значим, когда герой находится в статусе вои-
на. Обряд перехода включает в том числе ис-
пытание неофита. Посвятителем выступает 
военный предводитель (Сослан). В осетин-
ском нартовском эпосе Урузмаг – «правитель 
Нартов» [5, с. 6], он носитель функций свет-
ской и жреческой власти, Сослан же пред-
ставляет воинскую функцию, он военный 
вождь. Очевидно, что посвятителем в воин-
ском обряде должен выступать военный 
предводитель. Правда, известны сказания, 
где в качестве посвятителя выступает другой 
персонаж, но это бывает в тех случаях, когда 
Сослан не является действующим лицом 
сюжета, но и в этих случаях посвятителем 
выступает предводитель войска. Так, напри-
мер, в сюжете об Ацамазе и Насиран-алдаре 
юный Ацамаз, желающий включиться в вой-
ско, разыскивает предводителя войска Наси-
рана, который и совершает над ним воинский 
обряд в уже известной нам форме [13 Аца-
маз, № 3]. 

Вернемся к характеру предложенной 
мальчиком Сослану услуги, которую, кстати, 
позже он осуществляет. Готовность мальчика 
присмотреть за конем старшего воина не 
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случайность и не бытовая подробность, а 
указание на функцию воинской категории 
кастарта «младшие», «оруженосцы». В за-
дачу кастарта входил в том числе уход и 
наблюдение за лошадьми [23, с. 147–149]. 
Сказанное означает, что мальчик входит в 
состав войска нартов в статусе кастар, что 
вполне понятно, поскольку кастарта – пер-
вая, младшая категория воинов. Итак, юный 
герой включается в состав войска, остается в 
лагере и исполняет обязанности оруженосца 
при военном предводителе. С другой сторо-
ны, не случайно, что в обряде посвящения в 
воины присутствует лошадь: особое значение 
лошади и кавалерии у предков современных 
осетин начиная с I тысячелетия до н. э. отме-
чали многие исследователи [6, с. 37–55; 7,  
с. 109–114; 8]. Особым пиететом пользуется 
лошадь и в нартовском эпосе. Показательно, 
что конь (реальный и виртуальный одновре-
менно) до недавнего времени был компонен-
том еще одного воинского обряда – погре-
бального. 

Перечисленные события эпической био-
графии юного героя укладываются в трехча-
стную схему обряда перехода по А. ван Ген-
непу [4, с. 15, 16]: отделение – промежуточ-
ный период (испытание) – включение. 

Решительный выход мальчика из колы-
бели означает отделение мальчика из статуса 
младенца. Мальчик покидает не только ко-
лыбель, он покидает отцовский дом, более 
того, он покидает Нарту, инициация будет 
происходить за пределами нартовского посе-
ления. Пространственное удаление мальчика 
от места своего первоначального пребывания 
(колыбель в доме своего отца в пределах 
нартовского мира) следует воспринимать как 
полный разрыв мальчика с тем статусом, в 
котором он находился.  

«Испытательно-приобщительный пери-
од» [15, с. 130] включает седлание коня и 
первую посадку в седло, приобщение к ору-
жию и заканчивается в воинском лагере диа-
логом-испытанием. По результатам испы-
тания мальчик включается в состав войска. 
А поскольку войско – это нарты, то происхо-
дит «возвращение неофита в социум в кар-
динально новом качестве» [15, с. 130]. В сю-

жете процесс посвящения мальчика в воины 
сложнее приведенной схемы. Обязанности 
оруженосца – воинские обязанности, они не 
унизительны для мальчика. Новый статус 
мальчика дает ему в будущем возможность 
перейти в следующий разряд воинов. Но 
мальчик – эпический герой, и он не удовле-
творится ролью оруженосца. Герой в воин-
ском лагере проявляет свой героический по-
тенциал при обращении с порученным ему 
конем, и Сослан разрешает ему принять уча-
стие в штурме крепости. Выдержав еще одно 
испытание уже на практике, мальчик получа-
ет право участвовать в боевых действиях. 
Другими словами, мальчик переводится в 
разряд полноправных воинов. 

Таким образом, в сюжете выявляются 
два этапа в испытательно-приобщительном 
периоде воинской инициации и, соответст-
венно, две ступени посвящения мальчика в 
воины. При этом вторая ступень в сюжете 
ритуалом уже не отмечается: Сослан просто 
дает ему право участия в боевых действиях. 
Очевидно, что в сюжете вторая ступень ини-
циации максимально сдвинута к первой во 
времени, что диктуется минимальным сро-
ком пребывания героя на этом свете. 

В традиционных обществах в преодоле-
нии границ между возрастными классами 
важнейшую роль играет критерий реального 
возраста. В случае с нашим героем это несо-
ответствие возраста преодолевается замеча-
нием о необычных качествах неофита, что 
служит признанию в претенденте чудесного 
героя. В рассматриваемом сюжете замечание 
вложено в уста Сослана:  

Сослан задумался и говорит: «Он будет не 
простой мальчик», – мол, и взял его с собой [11, 
№ 33];  

«Не простой это будет мальчик», – сказал 
про себя Сослан и взял его в войско [11, № 34].  

К сожалению, рассматриваемый обряд 
не зафиксирован в осетинских полевых мате-
риалах. В связи с этим мы в праве задаться 
вопросом, существовал ли обряд в реально-
сти, или мы имеем дело с чисто фольклорной 
конструкцией. А такое тоже возможно, имея 
в виду, что «…эпос способен “изобретать” 
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этнографические реалии, подбрасывая в ка-
честве действительных никогда не существо-
вавшие в бытовой практике явления» [19,  
с. 21]. Полагаем, что рассматриваемый 
фольклорный мотив есть отображение обря-
да, существовавшего в реальности. Такой 
вывод вытекает из уже отмеченного нами 
инородного для эпоса облика мотива, что мы 
можем объяснить лишь межжанровым заим-
ствованием. Другими словами, рассматри-
ваемый диалог-испытание не мог возникнуть 
в рамках эпоса, но был взят в готовом виде из 
обрядовой поэзии и включен в соответст-
вующие сюжеты, что подразумевает бытова-
ние самого обряда. 

Сказанное выше претендует также на 
понимание способа преобразования нашего 
обряда в эпический мотив. Наиболее вероят-
ным представляется, что эпос воспринял 
вербальную часть (либо ее фрагмент) в каче-
стве фольклорного эквивалента (кода) самого 
ритуала.  

Подобная схема соотношения эпоса и 
обряда в нартовских сказаниях достаточно 
уверенно фиксируется в случае с другим пе-
реходным обрядом – погребальным. В этом 
случае в момент, когда погибший герой на-
ходится на пороге Страны мертвых, воспро-
изводится сцена из ритуальной речи посвя-
тителя коня, произносимой при посвящении 
коня умершему. Суть сцены как в эпических 
текстах [10, № 82, 83, 86–88, 90, 91, 93, 99–
114, 106, 108], так и в обрядовых [17, № 164, 
168, 170, 172, 173] в том, что погибший 
юный герой прибывает к воротам Страны 
мертвых на закате, мальчик должен обра-
титься к Богу с молитвой задержать заход 
солнца или ненадолго вернуть зашедшее 
солнце. Только в этом случае погибший ге-
рой может пересечь порог Страны мертвых. 
В указанной сцене создается лиминальная 
пространственно-временная ситуация (на 
границе дня и ночи, мира живых и мира 
мертвых), при которой только и может герой 
перейти в другой мир. Обряд посвящения 
коня представляет собой традиционный во-
инский погребальный обряд, а речь посвяти-
теля – погребальный или переходный миф. 
Эпос заимствует из обрядовой поэзии фраг-

мент речи посвятителя, который становится 
эпическим кодом обряда. Правда, в эпичес-
ких текстах сцена является кодом не всего 
обряда, а именно перехода с этого света в 
другой с акцентом на космический смысл 
перехода. Впрочем, такая же роль у этой сце-
ны в погребальном мифе.  

Функциональная роль рассматриваемого 
мотива в сюжете идентична той, что и у ре-
ального обряда. Если реальный обряд служит 
становлению воина из юноши, то фольклор-
ный эквивалент обряда – формированию об-
раза юного эпического героя. Только после 
обряда мальчик становится полноценным 
эпическим персонажем. Персонажи из типа 
юных погибающих героев осетинского нар-
товского эпоса – идеальные прецедентные 
герои, поэтому они должны соответствовать 
всем воинским идеологическим представле-
ниям.  

В других нартовских сюжетах (напри-
мер, в сюжете «Безымянный сын Урузмага») 
мотив воинской инициации преподносится 
не так однозначно и прямолинейно. В этих 
случаях мотив, сохраняя связь с обрядовым 
прототипом, а также уже указанную роль, 
приобретает дополнительные функции, обу-
словленные «задачами эпического повество-
вания». 

В заключение вернемся к замечанию 
Е. М. Мелетинского о связи подвига-испыта-
ния юного героя нартовского эпоса с обря-
дом. Эту связь мы видим в следующем. 
Юные погибающие герои осетинского эпоса – 
идеальные прецедентные герои. Короткая 
эпическая биография этих героев строится по 
образцу обряда, точнее, соответствует его 
второму испытательному этапу. Строгим 
следованием социальным установлениям, и в 
первую очередь воинским, и совершением 
подвига на поле боя исполняются требования 
испытательного периода, но это требования, 
которые предъявляются к любому нарту, к 
любому воину. После кульминационного со-
бытия в испытательном периоде – воинского 
подвига – юный герой погибает и переходит 
в новый мир, он включается в структуру 
Страны мертвых. Герой, выдержавший ис-
пытание, получает на том свете награду, ко-
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торую не может получить на этом свете: он 
получает достойное место в элизиуме, отме-

ченном в осетинской традиции присутствием 
там погибших выдающихся нартов. 
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