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Будучи шедевром народно-поэтического твор-
чества, осетинский нартовский эпос до сих пор 
привлекает к себе взоры деятелей культуры и 
науки: фольклористов, этнографов, музыкантов, 
хореографов. Пройдя через горнило истории, на-
родный эпос донес до нас мифо-религиозные и 
духовно-нравственные представления народа, 
формировавшиеся в течение длительного перио-
да времени от первобытно-общинного строя до 
раннеклассового общества. Весьма показательно, 
что все традиционные музыкальные инструмен-
ты (дыууадæстæнон фæндыр, хъисын фæндыр, 
дала-фæндыр, уадындз, удæвдз), нашедшие от-
ражение в эпосе, восходят к отдаленной скифской 
эпохе.

У скифов была довольно развитая песенная и 
танцевальная культура. В своих обрядах и засто-
льях они пользовались и музыкальными инстру-
ментами. По мнению ряда ученых-этнографов [1, 
c.73] и музыковедов [2, c. 76, 3], история проис-
хождения арфы связана со скифами, которые при-
несли ее с собой на Кавказ из Средней Азии. Как 
свидетельствует археология, арфа получила рас-
пространение от горного Алтая до Средней Азии у 
ираноязычных древних хорезмийцев. Археологом 
С.П. Толстовым было обнаружено в Древнем Хо-
резме две арфы IV и III вв. до н. э.  [4;  5, c. 76], 
что свидетельствует о популярности музыкально-

го инструмента прежде всего у скифо-сарматских 
племен [1, c. 142]. В центральной части Средней 
Азии, в местах обитания сако-тохарских племен, 
археологами обнаружено изображение женщины с 
9-струнной арфой на фрагменте Айратского фри-
за [6, c. 63–64]. Обнаружены арфы и в Пазырыке 
(V в. до н. э.). При этом археологами извлечены из 
могил не только арфы, но и смычковые инструмен-
ты. При раскопках второго пазырыкского кургана 
на Алтае в 1947 г., помимо прочего, обнаружены 
«стенки, корпус арфы, выделенный из цельного де-
рева, и приклеенная к корпусу кожная мембрана, 
ушко для прикрепления струнодержателя» [7, c. 62, 
63]. Скиф, играющий на арфе, представлен в сце-
не служения богине на пластине из Сахновки [8, c. 
320–332]. Арфист изображен и на поясных бляш-
ках IV в. до н. э., найденных в кургане у села Аксю-
тинцы. Инструмент типа арфы также был найден в 
1918 году в 10 км к северу от Ольвии в древнем по-
гребении, датируемом концом І в. н. э., «в котором 
были захоронены знатный сармат в сопровожде-
нии сказителя-аэда также благородного происхож-
дения. В пазырыкском кургане обнаружены  части 
двух  музыкальных инструментов типа арф, что 
указывает на относительно развитое по тому вре-
мени музыкальное творчество скифского населе-
ния Горного Алтая» [7, с. 324–325]. В Полтавщине 
найдена золотая штампованная бляшка с изобра-

ЭТНОГРАФИЯ

УДК 39                                                                                                                   DOI 10.46698/VNC.2021.33.78.001

Л.А. Чибиров 



25

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Ò Î Ì  21

№ 4
2 0 21

жением сидящего на табурете скифа со странным 
предметом в руке, который, вероятнее всего, пред-
ставляет собой струнный музыкальный инструмент 
[9, с. 8]. В курганах найдены не только арфы, но 
и барабаны [10, с. 49]. У скифов были арфы 3- и 
9-струнные. Встречались у них и 5-струнные арфы, 
которые связывались сыромятными ремнями.

Арфа была характерным инструментом и в быту 
алан. Она была обнаружена в сармато-аланских 
катакомбах второй половины I в. н. э. От алан арфу 
переняли близкородственные балкарцы и кара-
чаевцы [1, с. 89]. Подобные инструменты ученые 
зафиксировали у абхазов, сванов, а также узбе-
ков Средней Азии [1, с. 73]. Исследователи прово-
дят параллель между осетинской арфой и арфой 
обских угров и «находят, что несмотря на удален-
ность друг от друга двух очагов бытования арфы 
– обско-угорского и осетино-кавказского – отнести 
столь наглядное совпадение на счет случайности – 
трудно, логичнее предположить... что оно связано 
с давними контактами скифо-сарматов (иранцев) с 
финно-уграми» [11, с. 305].

От скифов и алан традиционная любовь к музы-
ке естественным образом переходит к осетинам и 
находит яркое выражение в осетинской Нартиаде. 
Красной нитью через весь нартовский эпос прохо-
дит любовь к музыке. Во время охраны склепа ма-
тери Хамыцем «со стороны селения донеслись до 
него звуки веселья, застольные песни, шум пляски 
на свадебном празднике» [12, с. 63–64]. И, соблаз-
нившись, он покидает свой пост. Все виднейшие на-
рты – отличные музыканты. В известном сказании 
об Урузмаге и Уарп-алдаре старейшина нартов так 
искусно играет на фандыре, что, наслаждаясь зву-
ками его скрипки, целыми днями пела и танцева-
ла жена его друга Уарп-Алдара, Уарп-Ахсина. Ба-
традз, заскучавший во время закалки своего тела в 
кузнице Курдалагона, потребовал подать ему в гор-
нило фандыр, и он играл на нем целую неделю, т. е. 
до окончания «процедуры». Славную свадьбу сы-
грали Ацамаз и Агунда: богатые столы, изысканные 
яства, лучшие напитки – всего было вдоволь. Одна-
ко своей кульминации свадьба достигла, когда под 
звуки свирели Ацамаза, подаренной ему Афсати, 
начались песни и пляски. Не менее впечатляющи 
сказания, повествующие о привязанности к музыке 
трикстера Сырдона и могучего Сослана.

 Создание фандыра – один из центральных мо-
тивов осетинской Нартиады. Первая арфа была 
изобретена Сырдоном при обстоятельствах, напо-
минающих историю с мидийским мальчиком. По со-
общению Геродота, скифы разделили на куски ми-
дийского мальчика, обучавшегося у них стрельбе 
из лука, чтобы накормить Киаксара. Нарт Сырдон 
украл корову у Хамыца, зарезал ее и поставил мясо 
вариться в котле. Хамыц догадался, что вором мог 
быть только Сырдон. Пришел в его подземное жи-
лище, в котором застал малолетних сыновей Сыр-

дона. Увидев, как варится в котле мясо его коровы, 
он зарезал и разделил на куски сыновей Сырдона, 
вынул мясо своей коровы и бросил в котел изру-
бленные тела Сырдоновых сыновей. Когда Сырдон 
вернулся домой и понял, что произошло, он вынул 
кости своих сыновей и сотворил из них музыкаль-
ный инструмент – двенадцатиструнный фæндыр – 
и преподнес его в дар нартам [12, с. 217–218]. Вот 
как передается сюжет с изготовлением фандыра в 
другом кадаге:

Сырдон собрал куски трех мертвых тел,
В последний раз на них он посмотрел.
Очажный камень стал плитой могилы,
Детей своих под камнем схоронил.
Но одного из сыновей десницу
Себе оставил, чтоб всю жизнь томиться 
За то, что сам обрек детей на гибель.
И на деснице мертвой, на изгибе,
От кости лучевой до плечевой, 
Из кос покойной матери родной
Он натянул двенадцать волосков,
И был фандыр излюбленный готов...
И первый раз во всем огромном мире
Над трупами сыграл он на фандыре 
                                                        [23, с. 219–225].

Глубокий символический смысл этого мотива 
хорошо вскрыл В.И. Абаев: «Скорбь возвышает и 
облагораживает даже злодеев, – писал он, – и мы 
видим, что в эту ужасную минуту Сирдон вырастает 
перед нами в яркую и трагическую фигуру, внушаю-
щую невольное уважение. Он делает арфу, натяги-
вает на нее двенадцать струн и начинает в звуках 
изливать свое горе» [13, с.196].

Песня-плач Сырдона под аккомпанемент фан-
дыра так тронула и потрясла нартов, что они про-
стили Сырдону все его прошлые деяния и приня-
ли его в свою среду как равноправного. В том, что 
касается значимости изготовленной им вещи, на-
рты были единодушны. И сказали они друг другу: 
«Если даже всем нам суждена погибель, то навеки 
останется жить фандыр. Он расскажет о нас, и кто 
заиграет на нем, тот вспомнит о нас и тот станет 
нашим навсегда» [12, с. 218].

Музыка рождается из трагедии – такова, по-
видимому, мысль, вложенная в этот потрясающий 
эпизод. Изобретение арфы наделяет Сырдона чер-
тами культурного героя.

Арфа двенадцатиструнная сыграла важную 
роль в развитии музыкального искусства. До ее 
изготовления народ выражал свои чаяния через 
сказку (аргъау) и песню (зарæг). «Традиционно он 
прочно связан с одной из наиболее излюбленных 
форм музыкально-поэтического творчества – с ис-
полнением Нартовских сказаний» [3, с. 148]. С по-
явлением 12-струнной арфы зарождается и вели-
чественная песня.

ЧИБИРОВ Л.А. МУЗЫКА И ТАНЦЫ В БЫТУ НАРТОВ
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Символический характер находит само число 
12. Достаточно вспомнить «двенадцать сыновей 
Иакова» и, соответственно, двенадцать колен из-
раилевых. Кроме того, число 12 отражает  архаиче-
ские цифровые представления. В частности, частое 
появление двенадцати апостолов в виде фигурок 
на городских часах порождено ассоциированием их 
числа с двенадцатеричным делением (12 или 12 х 2 
часов, 12 месяцев) [14, c. 176].

Этот инструмент имел хождение в Осетии до 
середины ХХ столетия, а среди виртуозов игры на 
нем известны Гаха Сланов, Созырко Томаев, Ника 
Ханикаев и др.

В нартовском эпосе изобретением музыкального 
инструмента отличился и Сослан (Созырыко). Ему 
приписывает эпос изобретение хъисын-фæндыр 
(струнно-смычковый фандыр, род скрипки); при 
его изготовлении он использовал золотые волосы 
своей возлюбленной [15, с. 78]. В одном сказании 
говорится о многострунном фандыре, искусно вы-
резанном из березового нароста. «Снял его Сослан 
со стены и заиграл чудесную песню. Так играл он, 
что на звуки его фандыра слетелись птицы и сбежа-
лись звери. Закачались в лад высокие стены замка, 
и горы стали подпевать Сослану» [12, с. 163]. 

Хъисын-фæндыр – древний струнно-смычковый 
инструмент – также получил повсеместное распро-
странение. Ему придавалось особое значение; он 
ценился больше других инструментов. Он пред-
ставлял собой двух- или трехструнный смычковый 
инструмент с круглым чашеобразным корпусом, 
верхней декой которому служит натянутая козья 
кожа (иногда пузырь барана или теленка) с не-
сколькими резонаторными отверстиями в центре. 
Струны преимущественно из конского волоса, ла-
дов на грифе нет.

Осетины приписывали хъисын-фæндыр сверхъ-
естественные свойства; он мог и погоду предсказы-
вать. Он широко применялся в повседневности, в 
обычном досуге, в памятные дни, связанные с раз-
личными культами, в том числе с культом предков. 
При всем этом наиболее типичным для хъисын-
фандыра считается использование его для музы-
кального сопровождения эпических сказаний о на-
ртах, даредзанах [3, с.130–132].

Наряду с арфой двенадцатиструнной и хъисын-
фæндыр нартам были знакомы и другие музыкаль-
ные инструменты: дала-фæндыр, уадындз, удæвдз.

«Дала-фæндыр – древнейший в осетинском на-
родном музыкальном инструментарии инструмент, 
занимавший особое место в художественной куль-
туре осетин. Принадлежа к семейству арфовых… 
дала-фæндыр, вместе с тем, несет в себе ценную 
информацию для освещения не только музыкаль-
ных проблем, но и культурно-исторических аспек-
тов прошлого осетин» [16, с. 181]. Дала-фæндыр 
– это разновидность небольшой угольной арфы 
с двенадцатью струнами из конского волоса, на-

тягиваемыми диагонально к корпусу. Это один из 
наиболее любимых и воспетых в художественном 
творчестве народа инструмент.

 Вот как повествует эпос о его возникновении. 
Среди нартов рос один немой. Сострадание к нему 
проявляли не только сородичи, но и неодушевлен-
ные предметы, в частности деревья. Однажды, 
когда немой проходил по лесу, от жалости к нему 
бук раскололся на две части, и из него выпал дала-
фæндыр. Немой взял фæндыр, стал играть на нем, 
и он приобрел дар речи [17, с. 105].

Дала-фæндыр – инструмент из семейства щип-
ковых, звуки из которого извлекаются быстрым 
перебором струн указательным, средним и безы-
мянным пальцем. Этот инструмент сольно-акком-
панирующий, сопровождающий пение и танцы. По 
величине небольшой, двух-трехструнный, струны 
для него изготовляют, как правило, из конских во-
лос [3,с. 166].

 Что касается свирели (уадындз, удæвдз) – из-
вестного и распространенного музыкального (пре-
имущественного пастушеского) инструмента, то 
и с ним связано в нартовском эпосе множество 
мотивов, и прежде всего надо отметить, что это 
инструмент, который был подарен Ацамазу небо-
жителем Афсати. Свирель наделена в эпосе вол-
шебными свойствами. Чудесной игре Ацамаза на 
свирели посвящено много страниц Нартиады. Вот 
некоторые сюжеты из эпоса: «Ацамаз забрался на 
самый высокий утес, приложил свирель к губам 
и заиграл. И под чистые звуки его золотой свире-
ли взревели, закинув ветвистые головы, рогатые 
олени и пустились в дробный пляс. И в глубине 
дремучего леса пугливые серны, подпрыгивая 
выше деревьев, начали свою легкую пляску. С 
крутых скал Черной горы сбежали черные козлы 
– стремительный симд завели они с круторогими 
турами, чудеса проворства показали они в этой 
пляске… И стали тут горы громовыми голосами 
вторить свирели Ацамаза. В пляс пошли Черная 
гора с Белой горой, и оползнями расползлась 
Черная гора. И белым песком рассыпалась Белая 
гора» [12, с. 298, 300]. Ацамаз своей игрою откры-
вает все сердца [12, с. 301].

В адыгском сказании об Ашамезе мы также 
находим замечательное описание внешнего вида 
свирели и его чудесных свойств: «Ашамез облада-
ет волшебной свирелью, у которого один конец бе-
лый, а другой  – черный. Когда он играет, взявшись 
за инструмент черным концом, начинает дуть су-
ровый ветер, наступает мрак, землю окутывает 
холод, все живое умирает или прячется подальше. 
На земле наступает царство смерти. Если же ге-
рой играет с белого конца флейты, холод и мрак 
отступают, растения оживают и начинают буйно 
цвести, все живое выходит навстречу солнцу и те-
плу, проснувшаяся природа преображается чудес-
ным образом» [18, с. 43].
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Анализируя игру Ацамаза, В.И. Абаев пишет: 
«Вчитываясь в описание действия, которое произ-
водит игра Ацамаза на окружающую природу, мы 
видим, что речь идет не просто о чудесной, ма-
гической волшебной песне, а о песне, имеющей 
природу солнца. В самом деле, от этой песни на-
чинают таять вековые глетчеры; реки выходят из 
берегов, обнаженные склоны покрываются зеле-
ным ковром; на лугах появляются цветочки, среди 
них порхают бабочки и пчелы; медведи пробужда-
ются от зимней спячки и выходят из своих берлог 
и т. д. Короче – перед нами мастерски нарисован-
ная картина весны. Весну приносят песни героя. 
Песня героя имеет силу и действие солнца» [13, 
с. 200]. Налицо единство микро- и макрокосмиче-
ских элементов в мотиве чудесного певца. И да-
лее вывод, к которому приходит ученый: «Ацамаз 
выступает здесь как солнечный герой, а брак его 
с Агундой [является] ни чем иным, как весенним 
мифом» [13, с. 200].

В дни свадеб и больших праздников нарты не-
редко задействуют весь арсенал музыкальных 
инструментов и, так сказать, применяют даже не-
кий системный подход к организации праздничного 
досуга. В частности, отправляясь за невестой, они 
разделяют и расставляют в определенном порядке 
музыкантов-фандыристов, танцоров, певцов [12, 
с. 328]. При этом такое разделение носит, конеч-
но, условный характер, поскольку среди нартов не 
было такого, кто не умел бы петь и танцевать: «Во 
весь голос запели нарты свою песню, до неба под-
нялась она, и услышал ее из булата скованный Ба-
традз» [12, с. 260].

Важно подчеркнуть, что перечисленные выше 
музыкальные инструменты и сегодня живут в му-
зыкальной культуре осетин. Еще недавно значение 
народных музыкальных инструментов и музыки 
ярко выражалось и на уровне повседневного на-
родного быта. Согласно мировоззрению предков, 
звуки музыкальных инструментов обладают вол-
шебной силой целительства. В старину было при-
нято навещать больного с музыкальным инстру-
ментом. Верили в положительный эффект музыки, 
исполняемой на двенадцатиструнной арфе, для 
больного оспой, кори и глазными болезнями, в спо-
собность музыки умилостивить грозного Аларды. 

Музыка и танец органически связаны между 
собой; так оно было и у скифов, о чем свидетель-
ствуют материалы, сохранившиеся в скифских кур-
ганах. Несомненно, у скифов, как и у всех народов, 
существовали обрядовые пляски и состязания в 
честь богов. К материалам, подтверждающим по-
добные предложения, М. Артамонов считает воз-
можным отнести скифские племена с изображени-
ем борющихся скифов и скифов, стреляющих из 
лука (повернутых спиною друг к другу) из кургана 
Куль-Оба. По его мнению, это не жанровые сцены, 
а изображения определенных видов культовых со-

стязаний и игр [20, с. 85]. Кроме того, им же обна-
ружены в погребениях из Деева и Рожановского 
курганов бляшки от женских головных уборов с фи-
гурками исступлено танцующих менад с тирсами и 
мечами в руках [20, с. 85].

Танцы для нартов – любимый вид времяпровож-
дения; они танцуют во время различных праздни-
ков и сборов, на ныхасе и т. д. Танцы в быту на-
ртов играли настолько большую роль, что слово 
«нарт» Дюмезиль предположительно сближал с 
санскритским nrtnart – «плясать» [21, с. 18]. О древ-
них истоках и особом значении танца, особенно в 
погребально-поминальной обрядности, может сви-
детельствовать изображение на скифской беспут-
ской надмогильной стеле IV в. до н. э. персонажей 
в танцевальной позе на носках. Судя по росписи 
склепов № 2, 4 Неаполя Скифского, погребально-
ритуальные танцы были известны и поздним ски-
фам [22, с. 23].

Излюбленный танец нартов – симд. По одному 
из сказаний, на Площади игр на поле Зилахар со-
бралась нартовская молодежь; лучшим в испол-
нении симда был Сослан; в другой раз – Сослан 
и Челехсартаг. «Однажды, – говорится в другом 
сказании «Симд нартов», – возвращался Урузмаг с 
охоты, и вдруг видит он – все доблестные нарты 
собрались на вершине Черной горы и пляшут там 
симд, что горы рассыпаются, вековые деревья в 
дремучих лесах содрогаются, и трещины проходят 
по их могучим стволам. Земля колеблется под но-
гами пляшущих нартов» [12, с. 269]. Нарты танцуют 
симд во время сватовства к Агунде, таким образом 
стараясь добиться ее внимания. Попав на тот свет, 
Сослан в первую очередь встретил там танцующих 
симд девушек.

Одним массовым симдом не ограничивались 
танцы нартов. Исполнялись и парные, и сольные 
танцы, в которых от танцора требовались ловкость, 
виртуозность и изящество. Нередко нарты прибега-
ют к оригинальным, осложняющим танец элемен-
там; так, они любят плясать с наполненной до краев 
чашей Уацамонгæ, держа ее на голове и не проли-
вая ни капли. В известном сказании об Ацамазе и 
Агунде описывается, как славные нарты, встав со 
свадебного стола, «под дивную игру свирели пош-
ли один за другим в веселый пляс, и все хлопали 
им в ладоши. Вот на краю круглого стола пошла 
пляска, вот по краям большой пивной чаши пляшут 
они» [12, с. 305]. Нередко танцы становились свое-
го рода состязанием в искусстве и ловкости; доста-
точно вспомнить знаменитый танец-соревнование 
нарта Сослана и сына Хыза – Челехсартага. Осо-
бое значение танцы имели и в поминально-погре-
бальной обрядности (например, танец «цоппай»), 
восходящей корнями к скифской древности.

Рассмотренный здесь круг феноменов, относя-
щихся к музыкально-хореографической культуре 
нартов, ярко характеризует их как страстных лю-
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бителей искусства в широком смысле, расцвечива-
ет осетинскую Нартиаду самобытными красками, 
придает образам нартов особую пластичность. Без 
учета указанного аспекта идейно-художественного 
строя нартовского эпоса невозможно его адекват-
ное осмысление. Не зря В.И. Абаев в свое время 

указывал: «Сочетание воинственности с особой 
любовью к музыке, песням и пляскам составляет 
одну из характерных особенностей нартовских ге-
роев. Меч и фандыр – это как бы двойной символ 
нартовского народа» [21, c. 98–102; 13, с. 202; 21, 
с. 98–102].
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