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танца Тымбыл симд (круговой симд), позволяет отождествлять танцоров с представ-
ленной в эпосе первой человеческой парой – Урузмагом и Шатаной. Участвуя в инсцени-
ровке событий эпохи «начальных времен», во время исполнения танца, его участники 
отражают этап слитного состояния мужского и женского начал, разделение которых в 
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Ossetian traditional dance Tymbyl simd
(semantics and origin)
Abstract. The appeal to the song that accompanies the performance of the Ossetian mass 
dance Tymbyl simd (circular simd) allows us to identify the dancers with the first human couple 
represented in the epic - Wyryzmаg and Satanа. Participating in the dramatization of the events 
of the era of the “initial times”, during the performance of the dance, its participants reflect the 
stage of the merged state of the male and female principles, the separation of which within the 
framework of the Indo-European thunderstorm myth becomes the main condition for the transition 
to the usual state of the epic society.
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Обычно при изучении осетинской традицион-
ной хореографии два таких важных ее вопроса, 
как семантика и происхождение, рассматривают-
ся раздельно, как в значительной степени само-
стоятельные аспекты. Между тем очевидно, что 
они образуют неразрывное единство и должны 
быть исследованы совместно, поскольку только 
в этом случае возможно успешное комплексное 
и системное рассмотрение хореографии. Это 
общее по своему характеру положение со всей 
очевидностью обнаруживает себя при изучении 
осетинского массового танца Симд, а точнее, та-
кой его разновидности, как Тымбыл симд – «Кру-
говой симд». Обращение к этому танцу убеждает 
в настоятельной необходимости учета этого не-
разрывного единства содержания и генезиса хо-
реографии, которые и будут в центре внимания 
настоящей статьи.

Следует заметить, что выбор этого танца в каче-
стве основного объекта исследования был предо-
пределен в силу целого ряда обстоятельств. Пре-
жде всего отмечу, что он был массовым по составу 
участников, поскольку он не был сложен техниче-
ски и потому давал возможность практически всем 
желающим принять в нем участие. В результате 
– он был очень популярен и широко распростра-
нен. Во время исполнения этого танца возникала 
возможность общения между партнерами, и, в ко-
нечном счете, парень мог объясниться с девушкой 

в своих чувствах. Это обстоятельство имело осо-
бую значимость в рамках традиционного общества, 
где этикет строго ограничивал ситуации, в которых 
молодые люди могли бы оставаться наедине, с 
глазу на глаз. Наконец, он был плавным и величе-
ственным по своему характеру, что добавляло ему 
зрелищности. Не удивительно, что исследователи 
осетинской традиции давно обратили на него свое 
пристальное внимание.

Изучение семантики этого танца показало, что 
он, чисто формально, может быть описан сугубо 
абстрактно и сведен к воспроизведению архаиче-
ских геометрических фигур: перекрещивающих-
ся линий, кругов и разворотов [5, с. 88]. Однако в 
этом случае нам не удастся установить источник 
его происхождения. Гораздо более плодотворным 
представляется мифологический подход, в рамках 
которого исследователям этого танца удалось до-
статочно убедительно показать, что он является 
космогоническим по своей семантике и воспроиз-
водит сюжет структурного упорядочивания изна-
чального Хаоса, его превращения в Космос. Подоб-
ный подход к его изучению уже ясно обозначен в 
осетиноведении, хотя и не доведен до логического 
конца [11, с. 17–21]. Именно этот путь, который ни-
сколько не противоречит первому, основываясь на 
структурно-семиотическом методе исследования, 
представляется оптимальным для решения постав-
ленной проблемы. 
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Вместе с тем очевидно, что сведение воеди-
но этих двух интересующих нас аспектов танца, а 
именно смыслового и исторического, возможно при 
обращении к школе функциональной этнологии, 
когда танец не только отсылает нас к мифу перво-
творения, но предстает инсценировкой, или, что то 
же самое, драматизацией космогонического мифа. 
Реконструкция этого космогонического мифа и бу-
дет составлять главную цель настоящей статьи. 
Тем самым решение проблемы его происхождения 
будет означать выявление того исходного мифа 
первотворения, инсценировкой которого он мог бы 
выступать. Достижение поставленной цели будет 
предполагать выяснение ролей мифологических 
героев из эпохи «начальных времен», которые не-
вольно и бессознательно принимали на себя участ-
ники этого танца, описание того, каким образом он 
был связан с брачной семантикой, которая также 
вполне очевидна, и, наконец, определение источ-
ника его происхождения. Таковы главные вопросы, 
на которые предстоит дать ответ. С методологиче-
ской точки зрения при поиске ответов на поставлен-
ные вопросы ключевую роль следует отвести пес-
не, сопровождавшей исполнение танца, которую 
она, безусловно, заслуживает. Вместе с тем, пред-
лагаемый подход значим не только для отдельного 
рассматриваемого здесь танца, но также позволяет 
предположить дальнейшие пути развития самой 
осетинской хореографии в целом. 

СЮЖЕТ ТАНЦА

Обычно песенное сопровождение танца, что в 
целом весьма характерно для осетинской хорео-
графии, рассматривается как элемент далеко не 
первостепенной важности, как элемент побочный, 
и оттого – вторичный и несущественный. Между 
тем, судя по всему, при всей своей внешней про-
стоте и незатейливости тексты этих «танцевальных 
песен» могут служить ключом к реконструкции его 
мифологического сюжета. Так, обращает на себя 
внимание характерное для песни ясное и прямое 
соотнесение участников этого танца с эпически-
ми нартами. Если же теперь вспомнить, что нарты 
представлялись осетинам первопредками из «на-
чальных времен» творения, то становится ясно, 
что таким образом само танцевальное действо 
переводится из обыденного времени во времена 
первотворения, а танцоры принимают на себя роли 
этих упоминаемых в песне эпических героев.

Действительно, в комментариях к одной из по-
добных песен, сопровождавших исполнение круго-
вого симда, отмечается, что среди мужчин и женщин 
обычно имелись запевалы, которые попеременно 
солировали [8, с. 408]. Самое же примечательное 
заключается в том, что, согласно записям Махар-
бека Сафаровича Туганова, начатым им в конце по-
запрошлого века, во время исполнения этого тан-
ца его участники пели песню, слова которой были 
следующими: «Махæн нæ хистæр Уырызмæг у! 

Махæн нæ кæстæр Ацæмæз у! Махæн не ’фсин 
нарты Сатанæ у! / Старшим у нас (нарт) Урузмаг! 
Младшим у нас (нарт) Ацамаз! Хозяйка наша – на-
ртовская Шатана!» [10, с. 73]. Как видим, участники 
танцев без обиняков, напрямую соотносят себя с 
эпическим миром, отождествляют себя с его геро-
ями. 

Таким образом, танец, вне всяких сомнений, 
предстает инсценировкой, или драматизацией, 
эпических событий и выступает их визуальной и 
наглядной иллюстрацией. Исполнителям же предо-
ставляется возможность самим стать участниками 
событий эпохи первотворения, в чем можно видеть 
такое проявление народной хореографии, как пер-
формативность. Кроме того, благодаря песне нам 
также известны имена трех главных эпических ге-
роев, участников танца – Урузмага, Шатаны и Аца-
маза. Первые двое представляют собой с мифоло-
гической точки зрения, как было установлено В.И. 
Абаевым, первую человеческую пару. Ацамаз же, 
конечно, отсылает нас к музыкантам. Кроме того, 
он обозначает младшее, то есть второе поколение 
в семье, которую разделяет тем самым на детей и 
родителей. Таким образом, песня становится важ-
ным подспорьем в достижении поставленной нами 
цели. 

СМЕНА СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭПОСА 

В свете сказанного следует указать на те осо-
бенности, которые характерны для танца как ми-
фологического источника. Дело в том, что до сих 
пор господствующим является представление о 
мифологии как изустном повествовании. Вот поче-
му при реконструкции эпохи первотворения реша-
ющая роль была отведена эпосу. А.Р. Чочиев был, 
по-видимому, одним из первых, попытавшихся ре-
шить данную задачу. Он проанализировал памят-
ник, который до сих пор считается наиболее пол-
ным описанием творения, содержащимся в эпосе 
[13, с. 26–27]. Это – «Нарты сфæлдысты æнусон 
кадæг» / Вечное сказание о сотворении нартов [7, 
с. 6–9]. Оно действительно содержит рассказ о на-
чале времен, о том, как появилась земля с ее ре-
льефом, водоемами и растениями, как установи-
лась картина дневного и ночного неба, и т. д. Затем 
следует повествование о появлении самих нартов. 
Казалось, что при наличии этого памятника зада-
чу восстановления мифа первотворения можно 
было считать решенной. Однако Р.Ф. Фидаров, так-
же недавно исследовавший этот памятник, делает 
малоутешительное заключение: «Мифологические 
темы космогонии, антропогонии, социогенеза раз-
рабатываются эпосом лишь в той мере, в которой 
они необходимы, чтобы обеспечить поколение эпи-
ческих героев, действующих в нартовских сюжетах, 
всеми компонентами культурного мира – то есть 
среды обитания, в которой герои решают уже чи-
сто эпические, а не мифологические задачи» [12, 
с. 13]. Одновременно с ним Ю.А. Дзиццойты также 
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сделал попытку реконструкции эпической версии 
мифов первотворения. В дополнение к уже назван-
ному памятнику он привлекает еще одно эпическое 
предание «Сырдоны кадæг нарты Уæхтæнæгыл 
/ Cказание Сырдона о нарте Вахтанаге», где пре-
имущественный интерес сосредоточен на антропо-
генезе [9, с. 7]. Но в итоге и он признает необходи-
мость выработки иной методологии, когда пишет: 
«…Имеющуюся же в эпосе крайне скудную и 
фрагментарную информацию приходится не толь-
ко собирать по крупицам, но и дополнять за счет 
сведений, почерпнутых из других жанров осетин-
ского фольклора, а также из этнографии осетин. В 
общем, для реконструкции осетинских мифологи-
ческих представлений о начальных временах сле-
довало бы проанализировать все доступные источ-
ники в едином комплексе» [4, с. 4]. Таким образом, 
для всех стала очевидна необходимость выработки 
новых подходов, новой методологии изучения этой 
проблемы.

Хотя начало записи осетинских нартских сказа-
ний было положено в позапрошлом веке, именно 
советскому периоду мы обязаны их систематиче-
ским сбором и публикацией, когда была разработа-
на и осуществлена специальная государственная 
программа (см. об этом подробнее [2, с. 5–12; 3, с. 
22–29]). Достаточно сказать, что первое Сводное 
издание сказаний, подготовка к которому началась 
в 30-х годах прошлого века и не прекращалась 
даже в годы войны, увидело свет лишь в 1946 году, 
почти сразу после завершения боевых действий, 
как только удалось перейти к мирной жизни. Это 
обстоятельство ясно свидетельствует о том, какая 
важная роль отводилась Нартиаде в культурном 
строительстве. 

Вряд ли будет ошибкой считать, что в те годы 
этот эпический памятник рассматривался в первую 
очередь как выражение народного героического 
духа, который давал силы в борьбе с захватчиками. 
Ведь нартам настолько неведомо чувство страха, 
что они, одолев всех земных врагов, бросают вы-
зов даже небу. Напомню, что боевые действия ве-
лись непосредственно на территории республики, 
в том числе у рубежей столицы Северной Осетии. 
Согласно воспоминаниям очевидцев, публикация 
эпоса в те годы была культурным переворотом, по-
скольку впервые делала его доступным широкой 
читательской публике. Она переводила его быто-
вание из устной в письменную форму, устраняла 
диалектное варьирование, повторы и неизбежные 
алогизмы, выстраивала общую событийную кан-
ву, сводящую воедино основные события эпопеи. 
Существенно и то, что сам язык этого текста, про-
шедший литературную редакцию, был унифици-
рован и приведен в соответствие с общепринятой 
нормой. Не случайно в библиотеки, в которые был 
распределен тираж, с вечера выстраивались оче-
реди, чтобы получить желанную книгу, а само ее 
прочтение приобретало коллективный характер. 
Эпос читался вслух сообща, по очереди всеми со-

бравшимися, владевшими грамотой. В целом мож-
но говорить о «литературном» прочтении нартских 
сказаний, их сведении в едином эпическом пове-
ствовании, близком к «рыцарскому роману» о пер-
вопредках, о бесстрашных богатырях без страха и 
упрека. Очевидно, что и сегодня богатырский эпос 
по-прежнему призван играть важную, а может быть, 
и ключевую социокультурную роль, но уже в ином 
качестве, поскольку у нас на глазах происходит 
смена приоритетов при его изучении. 

Сегодня приоритетным стало обращение к ау-
тентичным текстам, существующим в виде архив-
ных записей. Речь идет о той первооснове, которая 
была положена в основу Сводной версии. В рамках 
этой новой стратегии продвижения эпоса, которая 
была обозначена уже в конце 80-х – начале 90-х 
годов прошлого века, сначала в Москве, а затем и 
в Северной Осетии были изданы оригинальные за-
писи, с паспортными данными и диалектными раз-
личиями, с минимальной редакторской правкой. 
Ждут своей подобной же публикации записи из ар-
хива Юго-Осетинского научного института. Знаме-
нательно, что этот вопрос уже поставлен в повестку 
дня. Следует полагать, что подобное обращение к 
первоисточникам, к аутентичным версиям напря-
мую, обусловлено тем, что в иных социокультурных 
условиях, в условиях урбанизации и глобализации, 
он прежде всего неизбежно становится главным 
бастионом этнокультурной идентичности. Эта роль 
предполагает постановку иных целей и задач его 
изучения. В самом общем виде можно говорить о 
необходимости того, чтобы сделать коллективное 
бессознательное индивидуально осознанным. 

ПЕРВОТВОРЕНИЕ

При обращении к хореографии мы также соот-
носим ее с эпосом, но не останавливаемся на этом, 
а идем дальше, «вычитывая» из нее те детали о 
событиях «начальных времен», которые не столь 
явны в эпическом повествовании.  В первую очередь 
привлекает к себе внимание упоминание Ацамаза 
– эпического музыканта, с которым также связана 
и тема любви к знаменитой красавице, получившая 
романтический ореол, в целом не характерный для 
эпопеи с ее суровыми нравами. В.И. Абаев срав-
нивает этого чудесного певца с солнечным героем, 
а его игру отождествляет с весенним мифом [1, с. 
198–200]. В общем и целом следует полагать, что 
музыкальное сопровождение имитирует грозу, под-
ражает ей, не только через набор музыкальных 
инструментов (бубен «дала» – имитирует раскаты 
грома, а свирель Ацамаза – «уадындз» – укрощает 
резкие порывы ветра, делает их плавными и бла-
гозвучными), но и через свою ритмическую основу, 
которая приводит в порядок изначально аморфное 
и лишенное благозвучия пространство, наполнен-
ное какофонией. 

Далее замечу, что это единственный танец, во 
время исполнения которого мужчине было позво-
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лено брать под руку свою партнершу, так что в ито-
ге появлялась возможность объясниться с девуш-
кой – сообщить ей о своих чувствах, узнать о том, 
насколько они взаимны. Отсюда легко выводима 
брачная семантика танца, которая не может огра-
ничиваться лишь лирико-бытовой составляющей. 
Тем самым есть достаточно оснований, чтобы ви-
деть в ней также и мифологему «Священного бра-
ка», то есть брака Неба и Земли, разворачивающу-
юся в рамках Грозового мифа. Следуя далее этим 
путем, мы приходим к индоевропейскому основно-
му мифу, реконструированному В.В. Ивановым и 
В.Н. Топоровым, в рамках которого Громовержец 
*per(kw)uno- одерживает победу над своим против-
ником, змеем *wel-, соблазнившим его супругу [6, 
с. 4сл.]. Эта победа становится главным условием 
начала первотворения. 

В этом случае характерные для танца пары, об-
разуемые танцорами, могут быть отождествлены с 
эпическими героями: Урузмагом и Шатаной, о кото-
рых поется в песне, сопровождающей исполнение 
Симда. Их участие в танце следует напрямую свя-
зывать с ролью первой человеческой пары, кото-
рую им давно уже отводят исследователи эпоса, в 
том числе и В.И. Абаев [1, с. 159]. Будучи, соглас-
но эпопее, братом и сестрой, они образуют единое 
целое, поскольку рождены одной и той же матерью 
– Дзерассой. Подобное состояние изначальной 
неразделенности двух начал соответствует состо-
янию Хаоса. В процессе Грозы, то есть Грозового 
мифа, удается их разделить, чтобы затем, уже в 
рамках Священного брака, как брака неба и земли, 
два природных начала – мужское (небо) и женское 
(земля, вода) – могли бы вновь воссоединиться. 
Две половинки должны вновь найти друг друга. 
Роль Громовержца следует, вероятно, отвести рас-

порядителю танцев – чегъре, без которого не могло 
обойтись ни одно игрище (хъаст / гъаст). Резуль-
татом этой победы становится обретение им неве-
сты, которая прежде была в плену у чудовища.

Еще раз укажу на характерную особенность это-
го танца, отображенную в зарисовке М.С. Туганова, 
которая заключается в том, что, образуя круг (отсю-
да и осетинское название «Тымбыл симд»), танцоры 
чередуются попарно и при этом каждый из мужчин 
держит свою партнершу за руку, выше локтя. По-
добный телесный контакт невозможен ни при каких 
иных условиях. Затем они расходятся, парни отдель-
но, девушки отдельно, образуя прямую линию. Тем 
самым мы имеем дело с двумя геометрическими 
фигурами: кругом и прямой линией, которые могут 
быть соотнесены с Грозовым мифом. Прямая линия 
– молния (Ось мира), уложенная из вертикальной в 
горизонтальную плоскость. А круг обозначает гра-
ницу между пространством Культуры, внутри кото-
рого свет, радость, звуки музыки, а снаружи стихия 
Природы, с ее тьмой, холодом и страхом. Указание 
на непосредственную связь традиционного танца с 
эпохой первотворения также обеспечивается за счет 
его соотнесенности с обрядовым молением, одним 
из элементов которого обычно и выступали танцы. 
При этом руководившие церемониалом старшие не 
только обращались с молитвословиями, в которых 
испрашивали небесной благодати для всего обще-
ства, но и внимательно наблюдали за танцорами, 
поощряя самых достойных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Изучение танца Симд также показало, что 
ключевую роль для выяснения его семантики 
и происхождения имеет сопровождающая его 

Эпические герои: Урузмаг, Шатана, Ацамаз. Худ. М.С. Туганов
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песня, благодаря которой участники танца соот-
носятся с эпическими героями – Урузмагом, Ша-
таной и Ацамазом. Проводя далее эту линию к 
эпохе первотворения, становится возможной ре-
конструкция лежащего в основе танца сюжета ин-
доевропейского основного мифа, описывающего 
переход от Хаоса к Космосу как разделение из-
начально слитного мужского и женского начал по 
различным космическим зонам (небесам и под-
земелью соответственно). Именно в этой роли 
– первой человеческой пары – предстают эпи-
ческие Урузмаг и Шатана, единоутробные брат 
и сестра. А мифологема «Священного брака» 
должна, в конечном счете, привести к следующе-
му этапу первотворения – рождению солнца, что 
находит свое воплощение в образе эпического 
музыканта Ацамаза. 

Вместе с тем изучение Симда, являющегося 
всего лишь одним танцем из богатого репертуара 
осетинской традиции, позволяет ставить вопрос го-
раздо шире, предполагая бытование в осетинской 
этнокультурной традиции эпико-мифологического 
самодеятельного театра. Тем самым в повестку дня 
должна быть поставлена задача исследования этого 
культурного феномена, его репертуара во всей воз-
можной полноте, выяснения всех участвующих в его 
постановках действующих лиц и исполнителей, вос-
становления основных элементов его сценографии 
и реквизита, а также музыкального сопровождения. 
Только в этом случае будет обеспечена методологи-
ческая база для перехода от самодеятельного театра 
эпико-мифологического танца к профессиональному, 
сохраняющему в новых социально-исторических ус-
ловиях преемственную связь поколений.  
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