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К истории ныхаса (II)
Аннотация. В статье анализируются вопросы конструктивных особенностей ныха-
сов как археолого-архитектурных памятников в контексте их генезиса и определен-
ных культовых представлений. Особое внимание уделяется материалам осетинского 
эпоса. Проведенный анализ позволяет полагать, что нет оснований возводить неко-
торые конструктивные особенности памятников к традициям стороннего для осетин 
населения. Материалы Нартовского эпоса осетин позволяют отметить связь древних 
ныхасов с аграрными культами. В них могли проявляться элементы контактов с ино-
этничными культурами, что исторически объяснимо.
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To the history of  nykhas (II)
Abstract. The article analyzes the issues of design features of nykhas as archaeological and 
architectural monuments in the context of their genesis and certain cult ideas. Particular attention 
is paid to the materials of the Ossetian epic. The analysis suggests that there is no reason to erect 
some design features of the monuments to the traditions of a third-party population for Ossetians. 
The materials of the Nart epic of the Ossetians allow us to note the connection of the ancient 
nykhas with agrarian cults. They could show elements of contacts with other ethnic cultures, 
which is historically explainable.
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На территории Осетии неоднократно фикси-
ровались, хотя, к сожалению, и не полностью, ка-
менные плиты-сидения, обычно выставленные 
по кругу. Некоторые из них определялись как «на-
ртовские ныхасы», что свидетельствует о глубо-
кой древности памятников, связываемых с эпиче-
скими предками осетин – нартами. Ныхасы могли 
окружаться вкопанными вертикальными камнями, 
иметь оформленные проходы и пр. На ныхасах кро-
ме плит-сидений отмечены и специальные плиты-
жертвенники, что свидетельствует о проведении на 
них определенных культовых действий. Были пред-
приняты и оригинальные попытки определения та-
ких действий [25].

С данными объектами связаны и луночные 
камни, для которых представлены разнообразные 
объяснения и предположения [16, с. 274–276; 15, 
с. 104–106; 24, с. 25–27; 21, с. 95–98 и др.]. По на-
блюдениям специалистов, «нартовские ныхасы» и 
аналогичные им памятники являются ценными до-
христианскими памятниками аланского периода. 
Первоначально они служили святилищами, посвя-
щенными женскому божеству, но в дальнейшем их 
роль трансформировалась, и они стали исключи-
тельно мужскими святилищами [25, с. 296–309].

Исследователи указывали на наличие на неко-
торых осетинских ныхасах обработанных камен-
ных стульев-кресел старейшин – хистæры бандон, 
хистæры дур [29, с. 13, 15], что сопоставлялось с 
образцами из высокогорных областей Грузии. По-
лагалось, что такие ныхасы, имевшие локальное 

значение, относятся к доосетинскому (доаланско-
му) населению – «двалам», связанным с древне-
картвельским или древненахским миром. Обраща-
лось внимание на мнение о давнем проживании в 
тех местах неосетинских народов. На собственно 
осетинских, а потому особо значимых ныхасах та-
ких стульев-«кресел» якобы не было [30, с. 66–82]. 
Данная позиция иногда некорректно передавалась 
[9, с. 196] в других публикациях.

Но, во-первых, такое этническое определение 
двалов не является строго установленным. Во-
вторых, в действительности, ареал осетинских ны-
хасов со стульями-«креслами» оказывается шире 
обозначенного. Аланское население заселяло гор-
ные районы еще с эпохи раннего средневековья 
[25, с. 295–296]. Следует согласиться со справедли-
востью замечания о спорности тезиса об аланском 
культурном влиянии на соседние народы Кавказа 
в вопросе становления у них общественных инсти-
тутов типа осетинского ныхасa [14, с. 66]. Однако 
указание при этом на альтернативу в лице «дваль-
ского» решения [14, с. 285, прим. 4] также достаточ-
но спорно. По мнению исследователей, народное 
собрание двалов, фиксируемое затем в осетинской 
среде в виде ныхасa, представлено в «Памятнике 
эриставов» конца XV в. [11, с. 200]. Заметим, что в 
источнике мы наблюдаем социальное, но не этни-
ческое противопоставление двалов Южного Кавка-
за и осетин, пришедших с Северного Кавказа.

Кроме того, определение того же ныхаса у с. Лац 
как «нартовского» включает его в систему древнего 
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осетинского наследия, соответствующе оформлен-
ного и идеологически [13]. Среди прежнего горского 
населения называются греки, грузины и кабардин-
цы, т. е. речь идет о современных народах, что не 
может быть прямо связано с реальной историей. 
Те же кабардинцы никак не могли быть подоб-
ным населением. Не могли быть ими и греки. Хотя 
следует учитывать, в частности, что определение 
«грек» отражало представления о христианине, что 
противоречит «языческому» характеру ныхасов. Но 
оно могло относиться и к самому аланскому насе-
лению, чьи потомки осетины впоследствии отошли 
от христианства и стали таким образом обозначать 
прежнее население.

Исторически отрицается и связь памятников с 
грузинами, видимо, появляющимися в позднейших 
интерпретациях за счет непосредственного сосед-
ства народов. Объективно чем-либо подтвердить 
прежнее проживание «грузин» в указанных местно-
стях не представляется возможным, что не отрица-
ет прямых и тесных осетино-грузинских контактов. 
Строго говоря, если и следовать предлагавшей-
ся трактовке ныхасов с отдельными стульями-
«креслами», а не со всеми подобными сиденьями, 
как представлено на сопоставляемых памятниках, 
то мы не можем их отделить от вероятности отра-
жения межкультурных контактов или ассимиляции 
некоторой части иноэтничного населения в алан-
ской среде.

Исследователи обратили внимание на мате-
риалы осетинского Нартовского эпоса, в которых 
представлен «серый камень забвения горя», нахо-
дившийся на ныхасе [25, с. 298]. Речь идет о кам-
не «фудиронхгæнæн цъæх дор», фигурирующий в 
дигорских вариантах сказания [23, ф. 323, 328, 329, 
335, 550]. Само название не допускает наличия по-
лагаемых сомнений [8, с. 18–20] в его точном зна-
чении.

Камень также носит название «Зæрдæ исæрхæн 
дор» [23, ф. 335, 551] – «Камень увеселению серд-
ца». Следует заметить, что данный камень не но-
сил, как предполагают, название «дзыхъ дур», в ко-
тором «фиксируется слово дзыхъ – выемка, ямка», 
объясняемое выбором лексемы по фонетическому 
подобию или реальной характеристикой камня за 
счет наличия у него углублений [8, с. 21]. Луночные 
камни, как отмечалось выше, представлены на ны-
хасах, не имея никакой связи с «фудиронхгæнæн 
цъæх дор», а «дзыхъ дур» относится к камню, на 
котором сидел обычно на ныхасе Уырызмаг [23, 
ф. 520] – хистæры дур. Его характеристика как 
«дзыхъ» адекватно отражает форму обработанных 
каменных стульев-кресел старейшин на ныхасах, а 
соответствующую форму стула-кресла нарта Уы-
рызмага и сегодня можно видеть на знаменитом 
ныхасе у с. Лац.

В сказании речь идет о том, как нарт Оразмаг 
случайно убил своего безымянного сына [28, с. 15]. 
Несчастье произошло в подводном царстве, где 
мальчик тайно воспитывался у родственников по 

материнской линии – дочери морского божества. 
Сам мотив сюжета сказания рассматривается как 
матриархальный [2, с. 146]. Убийство совершает-
ся в момент, когда нарт сидит за столом, который 
у осетин служил и жертвенником. По мнению ис-
следователей, в данном эпизоде представлена 
очевидная связь между смертью ребенка и жерт-
воприношением [10, с. 113; 12, с. 240–241]. Причем 
само жертвоприношение обусловлено идеей пре-
одоления наступившего хаоса и восстановления 
миропорядка [12, с. 235–241]. Мотив сна нарта на 
данном камне ныхаса обоснованно связывается с 
ритуалом «умирания». Связь ныхаса с потусторон-
ним миром просматривается и в мотиве погребения 
в его центре Сырдона [25, с. 298–300].

В образе камня усматривают типологическую 
параллель Синему камню восточных славян, кото-
рый тоже может быть символом горя и несчастья 
[3, с. 232]. Исследователи относят название камня 
к формулам-фразеологизмам мифо-ритуального 
комплекса традиционной культуры осетин, вхо-
дящим в обрядовый текст и когда-то связанным 
с обрядами, обычаями и верованиями [4, с. 150]. 
Данное справедливое заключение раскрывается и 
через конкретные разработки других исследовате-
лей.

Некоторые из них предложили параллель эпи-
ческому камню в лице «камня скорби» у «колодца 
дев», у ворот Элевсина, на котором сидела богиня 
плодородия и земледелия Деметра, горевавшая по 
своей дочери Персефоне, украденной богом под-
земного мира Плутоном [1, с. 37–38; 7, с. 56; 5, с. 
299]. Другие ученые усмотрели параллель в лице 
камня Неджмункаш – «Камень забвения», извест-
ный по представлениям небольшой народности в 
Южной Индии. Он располагался на входе в Страну 
мертвых, и коснувшийся его грудью умерший забы-
вал о живых, чтобы находиться в Стране мертвых 
счастливо и без печали. Причем при таком сопо-
ставлении отказывалось сравнению с греческим 
материалом на том основании, что в нем камень 
лишен какого-либо предназначения, а Деметра не 
ищет забвения, но, культивируя свое горе, более 
не выполняет функций обеспечения плодородия, 
ввергая людей в голод [18, с. 119].

Безоговорочно принять такое отрицание не 
представляется возможным. Осетинский «фуди-
ронхгæнæн цъæх дор» предназначен для забве-
ния живых, а не мертвых, как в случае с индийским 
Неджмункаш [8, с. 17]. И для нарта, и для Деметры 
в эпизоде о сидении на камне характерна отрешен-
ность от земного мира, т. е. речь идет о его заб-
вении. Оба сказания развиваются в рамках связи 
с потусторонним миром, в котором представлены 
образы богинь, с идеей наступления хаоса и по-
следующего восстановления миропорядка. Причем 
мотив голода ярко представлен и в нартовском ска-
зании. Эта отрицательная коннотация представля-
ется и в образах старика Оразмага и Деметры, при-
нимающей облик старухи.

ТУАЛЛАГОВ А.А. К ИСТОРИИ НЫХАСА 
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В мистериях, проходивших в святилище Элев-
сина, перед «камнем скорби» Деметры танцевала 
служанка Ямба-Баубо. Под конец она протягивала 
богине в дар яйцо, которое помещалось в середи-
ну круглого камня со многими выемками, которые 
предназначались для жертвоприношения зерна 
[17, с. 37, 239–240]. Таким образом, перед нами 
вновь возникает образ луночного камня в святили-
ще, посвященном богине, напоминая о луночных 
камнях осетинских ныхасов, прежде служивших 
святилищами богини, предстает идея миропорядка 
и жертвоприношения. Возможно, луночные камни 
на осетинских ныхасах были связаны с определен-
ными аграрными культами.

Элевсинские мистерии, проходившие в г. Элев-
син, располагавшемся в 22 км от Афин, не должны 
казаться чем-то далеким от тех исторических реа-
лий, к которым имели непосредственное отноше-
ние создатели нартовских сказаний. Представители 
Боспорского царства, чьи европейские и азиатские 
владения располагались в Крыму и на Тамани, по-
сещали Элевсин и посвящались в его мистерии. 
Впоследствии посвященные исполняли роли жре-
цов и жриц у себя на родине, где знакомство с ми-
стериями подтверждается находками сосудов с со-
ответствующими росписями [26, с. 109–132].

Боспорское царство исторически было тесно 
связано со скифами, а позднее с сарматами и ала-
нами. Данное положение складывалось и в сосед-
ней Синдике, со столицей на месте современного 
г. Анапа, где на поселении Вестник 1, по одной из 
интерпретаций исследователей, обнаружено мону-
ментальное здание храма элевсинских богинь [27, с. 
163]. Синдика была одним из самых эллинизирован-
ных царств региона. Об этническом происхождении 
самих синдов среди исследователей до сих пор нет 
единого решения, а среди предложенных гипотез 
представлена и гипотеза об их ираноязычии [6, с. 
229–234]. Впоследствии на землях синдов поселят-
ся и ираноязычные аспургиане, тесно связанные с 

сармато-аланским миром. В одном из литературных 
произведений Лукиана Самосатского подчинить син-
дов перед Боспором обязались аланы. В осетинском 
Нартовском эпосе синды скрываются за образом 
чинтов как самый близкий и союзный нартам народ.

Обращают на себя внимание наблюдения спе-
циалистов в отношении ныхаса Лезгора. Распо-
ложенные амфитеатром камни включают в себя 
луночные камни, а внутри каменной ограды рас-
полагается большой плоский камень, возможно, 
жертвенник. В полнолуние только от этого камня 
можно наблюдать восход луны точно из-за пика 
горы Уорс хонх. За камнем у каменной ограды рас-
положены три плоских небольших камня, которые 
могли служить сиденьями для людей, обладавших 
сакральными полномочиями, ожидавших здесь 
восхода луны и приносивших жертву на этом боль-
шом плоском камне [20, с. 61]. Подобные лунарные 
культы обычно связаны с идеей плодородия и об-
разами Великих Богинь.

Исследователи обратили внимание, что такие 
камни использовались также в средневековых хри-
стианских постройках. Так, отмечается находка 
луночного камня между остатками средневеково-
го безапсидного храма и башни, составляющими 
единый комплекс Мады Майрæм в Куртатинском 
ущелье, который появился, как полагают, не ранее 
XIV в. По преданию, в башне некогда висел золотой 
котел. Название Мады Майрæм – «Мать Мария» 
связано с образом Богоматери, но, как известно, в 
его основе лежит образ более древнего аланского 
женского божества. Находка камня сопоставляется 
с известной находкой у с. Лац. Полагается [19, с. 
155], что в процессе христианизации символика та-
ких камней могла быть переосмыслена. Блоки из 
таких камней с высеченными крестами представ-
лены в замковом комплексе в с. Згил и в церкви 
Цминда Георги в с. Чимас. Из такого камня изготов-
лен известный археологический памятник – крест 
Зылын цырт у с. Заманкул.
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