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Abstract. The article, timed to coincide with the Year of the Ossetian «Nartiada» in North Ossetia-
Alania announced in 2023, provides a retrospective analysis of the relationships that have been 
formed over a century and a half, varying in intensity and quality, between the research activity 
in studying the heroic Nart legends of Ossetians and the socio-political canvas of the time. 
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Год культурного наследия народов России, про-
шедший в 2022 г., обозначил новую веху культурной 
политики государства, в основе которой – курс на 
системную суверенизацию. Ее составной частью 
является актуализация проблем национальных 
культур в общественной жизни страны. В Север-
ной Осетии по Указу Главы республики от 12 янва-
ря 2023 г. текущий год объявлен Годом осетинской 
Нартиады. Данный факт служит обоснованием 
актуальности рассмотрения исторических аспектов 
исследовательского интереса к нартовскому эпосу 
с конца XVIII в. по настоящее время. При этом наше 
представление об эпосе связано с тем большим 
объемом отложившихся в архивах материалов, пу-
бликаций фольклорных текстов, научной литерату-
ры и, наряду с тем, околонаучной и конъюнктурной 
публицистики, который составляет среду существо-
вания Нартиады. Естественно, разнохарактерность 
и качественная контрастность сложившегося масси-
ва материалов требуют компетентного участия исто-
риографов двух столетий сложной жизни народов. 
Поскольку без этого трудно объяснить сложную ди-
намику интереса к нартовскому эпосу за почти два 
века его научного статуса. 

Так что же и какие обстоятельства определяли в 
прошлом и диктуют сегодня наличие фаз повышен-
ного интереса и дефицита внимания к нартовскому 
эпосу, в том числе в его чувствительных для всех 
нас сферах?

Хронологически появление первых упоминаний 
об эпосе за пределами традиционного бытования 
датируется концом XVIII – началом XIX в. Это время 
активного экспедиционного освоения Кавказа. Во-
енные успехи и благоприятные для России условия 
Кючук-Кайнарджийского договора после окончания 
русско-турецкой войны 1768–1774 гг. не гарантиро-
вали от соперничества с Турцией и Персией и их 
дальнейших притязаний на стратегически важный 
регион. Поэтому Россия приступила к строитель-
ству Кавказской линии по рекам Кубани, Малке и 
Тереку, предназначенной для охраны южных рубе-
жей империи. Одновременно во взаимодействии 
с местным населением формировалась база для 
обеспечения русских войск тягловой силой, фура-
жом, продуктами и пр. 

Важной частью дальнейших планов закрепле-
ния на Кавказе было установление непосредствен-
ных внехозяйственных контактов с коренными на-
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родами. Это время можно обозначить как период 
экспедиционного изучения Кавказа, в рамках ко-
торого в небольшие смешанные группы, занимав-
шиеся сбором материалов военно-прикладного 
характера, входили люди, подобные Левеганту 
Штедеру и Юлиусу Клапроту. Именно они обнару-
жили у осетин «героические саги», героев («рыца-
рей»), которых «горцы воспевают в своих песнях» 
[1, с. 109–110]. 

Штедер, будучи поручиком Генерального шта-
ба, в 1781 г. был командирован в горные районы 
Центрального Кавказа для сбора географических 
и военно-топографических данных для изучения 
возможности строительства дороги через Глав-
ный Кавказский хребет. Целью отправки Клапрота 
Петербургской академией наук на Кавказ в 1807 
г. было исследование края в языковом, историче-
ском, культурном и экономическом отношениях. 
Инициировавший его поездку Ян Потоцкий писал: 
«Надо, чтобы Кавказ был лучше изучен после 
путешествия господина Клапрота, чем это было 
до него», при этом «любопытное должно всегда 
уступать полезному» [2, с. 182].

Итак, Штедеру и Клапроту принадлежит заслу-
га, так сказать, «открытия» для «просвещенной 
Европы», частью которой с конца XVIII в. стала и 
Российская империя, факта существования герои-
ческих сказаний у кавказских народов. Но в это вре-
мя эпические сказания, зафиксированные у осетин, 
еще не стали предметом научного осмысления. Ин-
терес к сказаниям как культурному феномену, как 
средству познания менталитета, психологии кав-
казских народов только формировался. 

В 1843 г. академик А.М. Шегрен писал: «Я те-
перь приступил к собиранию легенд о Нартах; быть 
может, они пояснят историю осетин и их соседей» 
[3, с. 60]. Этот посыл был совершенно созвучен 
настроениям, которые рождались на фоне крово-
пролитных событий Кавказской войны, на которую 
в середине 1850-х гг. уходила одна шестая государ-
ственного бюджета Российской империи [4, с. 146]. 

В военных и дипломатических кругах склады-
валось осознание невозможности «замирить» кав-
казские народы «исключительно одним оружием». 
Не навязывать кавказским народам противных их 
«нравам и обычаям законов, которых никто не по-
нимает и не принимает», не прибегать к насилию в 
общении с ними призывали представители различ-
ных слоев русского общества, которые непосред-
ственно становились участниками и очевидцами 
событий на Кавказе. Петербург требовал от горских 
обществ безоговорочной капитуляции, в то время 
как многие «ветераны-кавказцы» из офицерства 
(полковник Хан-Гирей, адмирал Л.М. Серебряков) 
рекомендовали «тонко разработанные проекты 
компромиссов» [4, с. 23, 27, 156].

В современной историографии существует мне-
ние о том, что «Кавказская война была не случайно 
выиграна не в жестокое и воинственное николаев-
ское время, а в эпоху “оттепели” Александра II, в то 

самое время, когда в России готовились и начались 
Великие либеральные реформы. Изменение обще-
ственного и политического климата в стране сопро-
вождалось более гибкой политикой на Кавказе, что 
вместе с мощным и последовательным давлением 
стало приносить свои плоды…» [4, с. 314]. Такое 
мнение представляется обоснованным лишь при 
учете военно-политических обстоятельств, привед-
ших к поражению в Крымской войне 1853–1856 гг. 

Скажем кратко: после поражения в Крымской 
войне Петербург стал более чутко прислушиваться 
к тем, кто призывал к «замирению» на Кавказе. По-
этому завершение Кавказской войны и приоритет 
доктрины сосуществования с народами Северного 
Кавказа придали новый импульс интересу к знани-
ям специфики их общественного устройства, куль-
туры, быта, психологии.

В итоге во второй половине XIX в. традиционная 
культура кавказских народов оказалась в фокусе 
практического интереса российского правитель-
ства в регионе. Познание ради управления провоз-
глашалось главным принципом мирного сосуще-
ствования метрополии с национальной окраиной.
Представители русской науки и культуры, а вслед 
за ними пока еще немногочисленные кадры на-
циональной интеллигенции активно вовлекались 
в изучение истории, языка, археологии Северного 
Кавказа. Растущий исследовательский интерес вы-
зывало устное народное творчество, особенно при-
влекали героические сказания [5, с. 137]. 

В 1926 г. начинающий лингвист и культуролог 
В.И. Абаев писал об этом времени как «периоде 
научной интервенции», образно одушевив его сле-
дующим образом: «Солдат, купец, ученый – таков 
порядок победного нашествия культурной, импе-
риалистической нации в страну отсталых и слабых 
народов» [6, с. 17]. В этом «порядке» основным 
участником был русский ученый, который вошел 
во взаимодействие с местными энтузиастами кра-
еведения, дал импульс развитию интереса к соз-
данию «групп поддержки» среди представителей 
кавказских народов. Другими словами, от Клапрота 
и Шегрена эстафета передавалась членам Петер-
бургской академии наук А. Шифнеру, В. Миллеру и 
сотоварищам, которые вовлекали в круг исследо-
вателей Нартиады представителей национальной 
интеллигенции.

Первые связные издания текстов осетинских 
сказаний в записи Василия Цораева, подготовлен-
ные Шифнером, состоялись в 1863 и 1867 гг. на 
французском языке в Бюллетене Императорской 
академии наук. В 1868 г. вместе с другими фоль-
клорными материалами эти тексты на осетинском 
языке с параллельным переводом на русский язык 
и с комментариями Шифнера напечатаны в «Запи-
сках Академии наук» под названием «Осетинские 
тексты, собранные Дан. Чонкадзе и Вас. Цорае-
вым».

Публикации привлекли внимание не только рос-
сийского научного сообщества, но и вызвали повы-
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шенный интерес местных любителей этнографии и 
фольклора. Среди них – подлинные исследовате-
ли-энтузиасты, собиратели и пропагандисты народ-
ного творчества Джантемир и Гацир Шанаевы, чей 
бескорыстный и плодотворный труд был отмечен 
последователями. В 1945 г. Абаев уже как иссле-
дователь нартовского эпоса писал: «Не оценивая, 
быть может, в полной мере значение проводимой 
ими работы, руководимые не столько научными со-
ображениями, сколько инстинктивным сознанием 
важности и ценности фиксации того, что творит на-
род, они сделали большое дело – дали нам наи-
более ранние записи популярнейших сюжетов нар-
товского эпоса» [7, с. 12].

Таким образом, благодаря естественно расту-
щему интересу к эпосу формировалось новое на-
правление в кавказоведении. В нем отдельного 
упоминания заслуживает академик В.Ф. Миллер. 
Трехчастные «Осетинские этюды», изданные уче-
ным в 1880-е гг. [8], явились подлинным открыти-
ем осетинских героических сказаний. Они положи-
ли начало важному этапу в освоении богатейшего 
культурного наследия кавказских народов и при-
влекли внимание западных ученых. В 1887 г. тексты 
нартовских сказаний из первой части «Осетинских 
этюдов» на немецком языке были опубликованы 
лингвистом Х. Хюбшманном. Русско-немецкий уче-
ный-кавказовед А. Дирр включил несколько пере-
водов сказаний в изданные им в 1920-е гг. на не-
мецком и английском языках «Кавказские сказки». 
Литературной обработкой сказаний занимался В. 
Икскуль. О большом интересе к эпосу свидетель-
ствует то, что даже во время Первой мировой вой-
ны венгерский ученый Б. Мункачи записывал от 
осетин в лагерях для военнопленных фольклорные 
тексты. Книга «Blüten der ossetischen Volksdichtung» 
(«Цветы осетинской народной поэзии») была из-
дана в 1932 г. в Будапеште. Яркие страницы в из-
учение Нартовского эпоса в 1920–1930-е гг. вписал 
известный французский мифолог и лингвист Жорж 
Дюмезиль. Его книга «Légendes sur les Nartes, suivis 
decinq notes mythologiques» («Легенды о нартах, за 
которыми следуют пять мифологических заметок») 
далеко превзошла по объему и значению прежние 
публикации текстов эпоса в зарубежной печати. 
Она представляла собой французский перевод или 
резюме почти всех опубликованных до 1930 г. на 
русском языке или с русским переводом нартовских 
сказаний кавказских народов и являла собой пер-
вый опыт систематизации сказаний [9, с. 14–15].

В целом, несмотря на бурные военные и поли-
тические коллизии, потрясавшие Европу в первые 
десятилетия XX в., научные школы, исследователь-
ские центры имели возможность продолжать рабо-
ту на основе традиций преемственности. 

Тем временем в России на рубеже веков вли-
яние политического кризиса препятствовало ди-
намичному развитию исследования Нартиады, но 
не заглушало интереса в узких кругах энтузиастов. 
Труды Миллера и его организационное участие 

подвигали осетинскую интеллигенцию к изучению 
культуры своего народа. В 1902 г. с его переводом 
и примечаниями были изданы «Дигорские сказания 
по записям И. Собиева, К. Гарданова, С. Туккаева». 
В 1911 г. вышел сборник фольклорных произведе-
ний М. Туганова «Дигорон кадæнгитæ».

Этапным периодом качественного роста иссле-
дований осетинского эпоса явились годы работы 
Осетинского историко-филологического общества, 
созданного в 1919 г. во Владикавказе на фоне ре-
волюционного подъема. Одной из главных целей 
Общества его основатели провозгласили пробуж-
дение любви к родному прошлому и интереса к изу-
чению памятников народного творчества [10, с. 96].

Оценить значение этого факта в истории осети-
новедения, в частности нартоведения, можно при 
сопоставлении его с событийным фоном граждан-
ской войны, оккупацией Владикавказа Доброволь-
ческой армией и отсутствием каких бы то ни было 
традиций уважения к гражданским инициативам. 
Очевидно, что «находились скептики, которые не 
могли понять, как можно в такой момент, когда ве-
ликое революционное потрясение еще не улеглось, 
когда надо спасать просто свое физическое суще-
ствование (голод, гражданская война) – как можно 
в такой момент заниматься вопросами филологии, 
археологии, фольклора и др.» [11, с. 146]. 

Тем не менее, не располагая никакими опреде-
ленными материальными средствами, без серьез-
ной общественной поддержки, члены Общества 
занимались разысканием, собиранием и охраной 
памятников осетинской старины, народной словес-
ности, языка и др.

Таким образом, с созданием Осетинского исто-
рико-филологического общества в истории изуче-
ния осетинской Нартиады институционально за-
вершился этап внешней «научной интервенции», 
а в 1923 г. с приданием Обществу статуса научного 
учреждения, подведомственного Главнауке РСФСР, 
закончились и десятилетия внегосударственного, 
внебюджетного существования. 

Новой страницей в нартоведении, пользуясь 
терминологией Абаева, стал период «культурно-
го самообслуживания» горских народов [6, с. 17]. 
Хронологически он совпал со становлением новой 
советской культуры в 1920–1930-е гг., когда изуче-
нию фольклора народов СССР, прежде всего эпи-
ческого наследия, придается особое социально-по-
литическое значение. Определяя характеристики 
этих двух десятилетий в нартоведении по уров-
ню интереса к ним, следует отметить, что 1920-е 
гг. стали периодом перехода от самодеятельного 
творчества в рамках краеведения к работе в науч-
ных центрах на плановой основе. По сути, с точ-
ки зрения организационно-кадровых показателей 
проводилась коренизация нартоведческих иссле-
дований. При этом Нартиада, наряду с научными и 
культурными целями, стала выполнять и политико-
идеологические функции. В свою очередь 1930-е гг. 
следует определить как время развития научного 
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нартоведения в сочетании с кадровой и методо-
логической переориентацией в духе классовой це-
лесообразности. Основой изучения исторического 
и культурного наследия в национальных окраинах 
теперь становился принцип «понять, чтобы пре-
образовать». Цели понимания были обусловлены 
форсированной советской модернизацией, которая 
требовала героев, способных реализовать задачи 
социалистического переустройства общества, вос-
питания «нового человека», готового к самоотре-
чению во имя достижения высоких идеалов соци-
ализма. Накануне Великой Отечественной войны 
такой прикладной подход к эпическому наследию 
усилился в связи с потребностью и возможностью 
использования его потенциала в пропагандистских 
целях [12, с. 111–112]. 

Запрос времени способствовал интенсификации 
сбора и публикации текстов нартовских сказаний. В 
1925, 1927–1929, 1941 гг. в Северной Осетии бла-
годаря трудам членов Историко-филологического 
общества, а затем научных сотрудников Осетин-
ского НИИ краеведения (Ц. Амбалова, М. Гардано-
ва, Г. Дзагурова, К. Казбекова и др.) были изданы 
пять выпусков «Памятников народного творчества 
осетин». В 1929–1930 гг. вышли в свет три выпуска 
«Памятников Юго-Осетинского фольклора» на осе-
тинском языке. 

Показателем повышенного интереса к нартов-
скому эпосу в предвоенные годы явилась всесоюз-
ная дискуссия о роли фольклора в развитии наци-
ональных культур. В ходе нее в Северной Осетии 
4 ноября 1940 г. бюро обкома ВКП(б) и СНК СО 
АССР приняли постановление о создании Респу-
бликанского нартовского комитета во главе с пред-
седателем СНК республики для сбора, обработки 
и подготовки к изданию нартовских сказаний [13, л. 
9]. Нартовский комитет с соответствующими функ-
циями был создан и в Южной Осетии. Половина 
состава комитетов была представлена сотрудни-
ками партийно-советских органов власти автоно-
мий. Однако настоящая научно-исследовательская 
работа велась на базе Научно-исследовательских 
институтов Северной и Южной Осетии. Они объ-
единили работу ведущих ученых, писателей, со-
трудничавших с созданными в районах комитетами 
по организации сбора сказаний. Местным органам 
власти предписывалось оказывать им всяческое 
содействие [5, с. 141]. 

Результатом объединенных усилий ученых и 
общественности стал большой объем собранного 
фольклорного материала. В 1942 г. в Сталинире 
были опубликованы нартовские сказания в стихот-
ворном переложении на языке оригинала в грузин-
ской графике. В Северной Осетии было отобрано 
150 а. л. для научного издания. Был составлен так-
же сводный том литературно обработанных сказа-
ний (30 а. л.), который увидел свет в 1946 г. в ил-
люстрациях А.-Г. Хохова. Спустя два года он был 
напечатан уже в русском переводе Ю. Либединско-
го и с иллюстрациями М. Туганова. Вплоть до на-

чала 2000-х гг. его осетинский и русский варианты 
издавались многократно.

Однако в контексте нашей темы необходимо 
признать, что в послевоенное десятилетие наблю-
далось смещение политических и научных акцен-
тов в оценке культурного наследия народов СССР. 
Поэтому нартовская тематика несколько уступила 
региональным задачам складывания нового ми-
роустройства в условиях лидерства СССР среди 
«стран социалистического лагеря». Как писал 26 
мая 1952 г. Туганов, работая над картиной «Пир на-
ртов», «сейчас здесь не сезон на “нартов”, их стали 
бояться здесь, как и “скифов”, “сарматов” и “ала-
нов”» [14, л. 26].

Лишь с середины 1950-х гг. в советской государ-
ственной культурной политике наблюдается новый 
разворот в отношении культур «малых народов» 
СССР в условиях «оттепели» в общественной жиз-
ни страны и реабилитации репрессированных на-
родов. В развитии нартоведения тех лет важную 
роль сыграли решения Всесоюзных совещаний по 
вопросам изучения и публикации эпоса народов 
СССР (июнь 1954 г., ноябрь 1958 г.) и совещания по 
нартоведению (октябрь 1956 г.) в Орджоникидзе. В 
издательский план академической серии «Эпос на-
родов СССР» была включена публикация текстов 
осетинского эпоса [15, с. 7–10].

Этапным рубежом очередной политико-идеоло-
гической корректировки отношения власти к эпо-
сам народов СССР стали 1960–1980-е гг. согласно 
планам дальнейшего социалистического строи-
тельства и создания новой исторической общности 
«советский народ». Девизом, смягчающим для на-
циональных культур последствия корректировки, 
стало утверждение «единства в многообразии». 
В научном плане это обеспечило реализацию ут-
вержденного Редакционно-издательским советом 
АН СССР проекта академического двуязычного из-
дания осетинского героического эпоса в 3 книгах на 
исходе советской эпохи.

Резкий спад изыскательской активности в на-
ртоведении стал одним из последствий распа-
да СССР в 1991 г. Острый кризис во всех сферах 
общественной жизни страны критически ослабил 
сложившиеся связи между центральными и регио-
нальными научными учреждениями и школами. Но 
интерес к эпическому наследию не был утерян. На-
против, на рубеже XX–XXI вв. значительно выросла 
общественная значимость этнической и культурной 
идентичности. Активизировался поиск эпических 
корней. Зачастую вне научной сферы он имел нега-
тивные, политически конъюнктурные последствия. 
Поэтому очевидной стала задача качественно но-
вого периода осмысления роли и места Нартовско-
го эпоса в региональном культурном пространстве. 

Результатом работы осетинских нартоведов 
явилась реализация в 2003–2012 гг. масштабного 
проекта научного издания осетинского эпоса в 7 то-
мах под редакцией Т. Хамицаевой и Ш. Джикаева. 
На сегодняшний день труд оценивается специали-
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стами как наиболее полное научное издание выяв-
ленных текстов сказаний эпоса на русском и осе-
тинском языках. Он служит серьезным источником 
для научных изысканий в области древней истории 
и культуры осетин, подтверждает высокий уровень 
квалификации нартоведов, отчасти нейтрализует 
последствия конъюнктурных интерпретаций На-
ртиады. 

Обозревая совокупный объем проведенных в 
осетинском нартоведении работ по теме за про-
шедшие годы нового столетия, есть основание, на 
наш взгляд, полагать, что велась содержательная 
семантическая реконструкция эпических сказа-
ний вне идеологических ограничений, шло научное 
закрепление места и роли Нартиады в культуре 
Осетии. Анализировались образы и мотивы осе-
тинского эпоса, проводилась его сравнительно-
историческая характеристика с мифоэпическим 
наследием других народов [16–22]. Исследовались 
духовные, этические и эстетические идеалы эпоса 
[23–27], рассматривались вопросы эпической эти-
мологии и ономастики [28– 30]. 

В научной литературе дискутировались вопро-
сы локализации и генезиса ядра, прослеживались 
мифологические параллели Нартиады с эпическим 
творчеством народов Евразии, восходящим к ски-
фам, а через них к иранским и индоиранским древ-
ностям, эпическому пространству Европы [31–35]. 
Объектом внимания являлись археографические, 
историографические, этнокультурные аспекты 
темы [5, 9, 15, 36, 37, 38].

Благодаря значительному оживлению междуна-
родных научных контактов осетинских нартоведов 
с коллегами с начала XXI в. изучение Нартиады в 
зарубежной историографии получило дополнитель-
ную поддержку. Работы С. Литтлтона, Л. Малкор, Г. 
Рида [39, 40, 41] развивали тему общности культур 
народов индоиранского происхождения, создавали 
базу для расширения программ научного обмена 
между школами нартоведов. Их организационной 
основой стали нартоведческие форумы в регио-
нальных научно-исследовательских центрах. Один 
из них – «Нартоведение в XXI веке: современные 
парадигмы и интерпретации» – является с 2011 
г. постоянно действующей исследовательской и 

дискуссионной площадкой на базе Северо-Осе-
тинского института гуманитарных и социальных 
исследований. Форум работает над преодолени-
ем сегментации научного пространства северо-
кавказского региона, развитием конструктивного 
диалога и сотрудничества нартоведов. В условиях 
государственной стратегии обеспечения культур-
ного суверенитета России ее важнейшей задачей 
становится обеспечение преемственности профес-
сиональных исследователей эпического наследия 
и повышение их квалификации. В настоящее время 
можно констатировать, что осетинское нартоведе-
ние преодолело кризис «переходного возраста», то 
есть освободилось от идеологических догм и вы-
держало давление квазинаучного дилетантизма и 
прожектерства. 

В целом, обзор всей истории изучения нартов-
ских сказаний осетин с описанием исторического 
фона позволяет определить в ней несколько перио-
дов исследовательского интереса разной интенсив-
ности. В контексте нашей темы они могут служить 
культурным маркером состояния государства и 
общества, показателем их стабильности или уров-
ня кризисного состояния. Начальный период об-
ращения к эпосу связан с интересами Российской 
империи в освоении Северного Кавказа и создани-
ем основ сосуществования с его народами, в том 
числе в форме «культурной экспансии». Следую-
щий период развития нартоведения, пережившего 
спад в начале XX в., определен советской истори-
ческой практикой. Активность исследовательского 
интереса в этот период находится, на наш взгляд, в 
прямой зависимости от двух этапов социальной мо-
дернизации многонационального общества. Клю-
чевой задачей первого этапа (1920–1950-е гг.) явля-
лось формирование нового «советского человека». 
На втором этапе (1960–1980-е гг.) планировалось 
создание наднациональной общности «советский 
народ». Наконец, можно отметить отдельный пост-
советский период, в который после спада государ-
ственного интереса к эпосу в 1990-е гг. и возрож-
дения национального запроса в начале 2000-х гг. 
сегодня возвращена традиция сотрудничества вла-
сти и научного сообщества в утверждении роли и 
места Нартиады в национальной культуре. 
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