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Аннотация. Статья посвящена проблеме исключительной формы отношений 
между женщинами и осетинским ныхасом. Проведенный анализ позволяет пола-
гать, что ныхас был доступен для женщин в особом случае, связанном с воинской 
традицией. Стойкость самой традиции могла определяться мощным историче-
ским импульсом, имеющим истоки в «сармато-аланском мире». Данное положение 
соотносится и с решением, что древние ныхасы, включая аланские, изначально слу-
жили святилищами женского божества, только со временем трансформируясь в 
исключительно мужские святилища.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the exclusive form of relations between 
women and the Ossetian nykhas. The analysis suggests that nykhas was available to women 
in a special case associated with military tradition. The persistence of the tradition itself could 
be determined by a powerful historical impulse that had its origins in the «Sarmatian-Alan 
world». This position also correlates with the decision that the ancient nykhas, including the 
Alanian ones, initially served as sanctuaries of a female deity, only over time transforming 
into exclusively male sanctuaries.
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По наблюдениям исследователей, аналоги осе-
тинским ныхасам существовали и у других кавказ-
ских народов. Для них были характерны различ-
ные степени доступности подобных собраний для 
женщин: 1) полный запрет на посещение женщи-
нами; 2) посещение женщинами при определенных 
условиях; 3) свободное посещение женщинами [17, 
c. 15, 16, 22; 11, с. 301]. Известно давнее замеча-
ние, что на осетинский ныхас женщины в старину 
не допускались, но теперь «… изредка является 
какая-нибудь старушка с просьбой, свидетельница 
или подсудимая» [10, с. 196]. Вероятно, данное за-
мечание было сделано за счет непосредственного 
наблюдения единственного случая [9, с. 151–152].

Следует полагать, что женщины, видимо, из-
редка привлекались как свидетели, представляю-
щие косвенные показания – æвдисæн / æвдесæн. 
Но обычно в суды являлись представляющие их 
мужчины. Таким образом, выступление женщины 
в качестве такого свидетеля только подтверждает 

ее общую отстраненность от процесса судопроиз-
водства. В целом же среди специалистов принято 
считать, что женщинам доступ на осетинский ны-
хас был категорически запрещен, т. е. речь идет о 
первом типе кавказских собраний типа осетинского 
ныхаса.

Вместе с тем следует обратить внимание на 
одну из картин известного знатока осетинской эт-
нографии М.С. Туганова «Гадзи Бадтиева едет на 
военный совет», написанную в 1930 г. Она могла 
основываться на соответствующих сведениях о 
знаменитой женщине из горного Даргавса. На кар-
тине она изображена едущей в повозке, рядом с ко-
торой скачут всадницы. Но решение военных дел 
было прерогативой именно ныхасов [17, с. 19; 2, с. 
103; 7, с. 108], где и должен был проходить воен-
ный совет. Следовательно, на картине изображены 
женщины, еще и особо демонстрирующие свое во-
инское состояние, – всадницы, направляющиеся 
непосредственно на ныхас. Поэтому надо пола-
гать, что общепринятое в науке представление о 
всегда строжайшем запрете доступа женщине на 
ныхас не совсем верно.

Некоторые осетинские этнографические ма-
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териалы позволяют привести и дополнительные 
наблюдения. Так, отмечалось, что женщина мог-
ла придти на ныхас, когда не оставалось среди 
родственников мужчины, способного осуществить 
кровную месть. Тогда женщина, обычно вдова или 
сестра убитого, приносила на ныхас угощение – три 
пирога, мясо и пиво. Она обращалась с соответ-
ствующей просьбой к находившимся там мужчинам 
и предлагала отведать принесенное. Если кто-либо 
из мужчин хотя бы только прикасался к еде, то тем 
самым он принимал на себя клятву мести.

Некоторые исследователи полагали, что дан-
ный акт следует рассматривать с позиций брачных 
традиций, поскольку обычно женщине не полага-
лось публично обращаться к мужчине и появлять-
ся на ныхасе. Причем принятие на себя функции 
кровомстителя в такой трактовке обозначало право 
жениться затем на вдове или сестре убитого, что 
давало и право на ее имущество [18, с. 117–119]. 
Однако сам факт посещения женщиной ныхаса, 
хоть и исключительный, и отсутствие свидетель-
ства права на последующий брак противоречат 
данной трактовке. Кроме того, нисколько не огова-
ривается семейный статус такого кровомстителя, 
который бы позволял ему претендовать на брак.

Но показательно, что при такой спорной трактов-
ке справедливо указывалось в качестве типологи-
ческой параллели [19, с. 117] на данные из третьей 
новеллы произведения «Токсарид, или дружба» 
Лукиана Самосатского, литературное творчество 
которого началось около 160-х гг. н. э. В ней опи-
сывается скифский обряд отмщения, когда просив-
ший о помощи скиф резал быка, варил его мясо и 
садился на его шкуру. Тот, кто брал мясо и наступал 
ногой на шкуру, тем самым обязывался оказать та-
кую помощь. Известно, что описанный обряд прямо 
сопоставим с осетинским обрядом поиска помощи. 
Он также надежно отложился в осетинской фразео-
логии [1, с. 24–25; 3, с. 251–255] и зафиксирован 
в конкретном осетинском обряде сбора в военный 
поход, память о котором сохранилась в топонимике 
[19, с. 158–159].

Другие исследователи более обоснованно от-
неслись к сопоставлению факта исключительного 
посещения женщиной осетинского ныхаса со скиф-
ским обрядом. Показательно, что в данный контекст 
оказались логично включены примеры, отражаю-
щие воинскую сферу деятельности, которые могут 
иметь достаточно архаичные истоки. Указывалось, 
например, что, несмотря на неприкосновенность 
женщин в кровной мести, они участвовали в «эти-
кете кровников» – не ходили по запрещенным ули-
цам, при встрече отходили в сторону и т. д. Преж-
нее непосредственное участие женщин в кровной 
мести усматривают в том, что в акте примирения 
было обязательным сниcкание прощения со сторо-
ны ближайших родственниц убитого.

В одной осетинской (дигорской) легенде по-
вествовалось о сестре Хорчег, которая лично ото-
мстила кровнику за смерть своих братьев, после 

чего испила его крови, чему вновь находят показа-
тельные параллели в данных древних источников 
об обычаях скифов. Некоторые материалы позво-
ляли заключить, что прежде женщины могли сами 
участвовать в боевых коллизиях. За ними было за-
креплено право влияния на общественное мнение 
именно в сфере воинских нравственных установок. 
Передача девушке почетного бокала-нуазæн могло 
служить реминисценцией обряда в честь победы 
над неприятелем, опосредованное подтверждение 
чему усматривают в сообщениях древних источни-
ков о боевых качествах савроматок. В свадебной 
обрядности отмечалось преподнесение теще коня, 
реже оружия и т. п. [16, с. 97, 135–137, 146–147, 
159–160]. Добавим, что иногда мстителем высту-
пал племянник по матери – харафырт [2, с. 83], что 
также могло бы указывать на прошлое активное во-
влечение в акт кровной мести материнского рода, 
возможно, и самих женщин.

Обращают на себя внимание и данные Е. Зичи, 
совершившего путешествие на Кавказ в 1895–1896 
гг., о том, что осетинские женщины сопровождали 
своих мужей в набегах, в том числе верхом на ло-
шадях [6, с. 293]. Исследователи также отмечали, 
что если у отца не было сына-наследника, то одна 
из дочерей или даже единственная дочь отказыва-
лась от брачной жизни и брала на себя обязанно-
сти сына. Внешне она вела себя как мужчина, но-
сила мужскую одежду, ездила верхом на лошади, в 
хозяйстве выполняла мужские работы.

В истории осетин зафиксирован и случай, ког-
да в боях с врагами отряд возглавляла девушка. 
В прошлом за убитого брата мстителем могла вы-
ступать его сестра, которая облачалась в доспехи 
и шла на врага. В данной связи отмечались мно-
гие параллели из сообщений источников о непо-
средственном участии в боевых действиях женщин 
«скифо-сарматского мира». Приводился и конкрет-
ный пример из истории алан XIII в., когда супруга 
правителя, исполняя последнюю волю мужа, лично 
возглавила войско и подавила восстание соплемен-
ников, жертвой которого он пал [8, с. 99–103]. Тем 
самым она, несомненно, свершила и акт кровной 
мести. Современные исследователи также уделя-
ют заслуженное внимание данной этнографической 
реалии в прошлом осетин [4, с. 184–185, прим. 57].

Следует отметить, что в связи с упомянутой кар-
тиной М.С. Туганова отмечалось женское погребе-
ние в каменном ящике № 2 Даргавсского катакомб-
ного могильника. Оно датировалось XVII–XVIII вв. 
[5, с. 41–44]. Такое положение могло бы указывать 
на хронологическое приближение традиции пря-
мого включения женщин в воинскую сферу жизни 
общества непосредственно ко времени запечат-
ленного на картине явления. Однако погребение 
относится к домонгольскому периоду [15, с. 122]. 
Следовательно, оно может рассматриваться имен-
но как свидетельство включения женщин аланского 
общества в воинское дело.

В целом, исходя из приведенных материалов, 
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осетинский ныхас следует относить ко второму 
из указанных видов собраний как доступного для 
женщин в исключительных случаях. Такой случай 
связан не с брачными традициями, а с воинской 
сферой, включающей институт кровной мести. Эта 
сфера оказалась необычайно стойкой, учитывая 
известные исторические сведения о положении 
женщины в обществе «сармато-аланского мира», 
в то время как иные посещения в качестве свиде-

тельниц и т. п. были заметно менее значимы. В дан-
ном случае необходимо напомнить о решении [11, 
с. 296–309; 1, с. 347; 13, с. 34–39; 14], что археоло-
гически фиксируемые ныхасы, включая аланские, 
изначально служили святилищами, посвященными 
женскому божеству, будучи одновременно связан-
ными с судебной деятельностью. Лишь впослед-
ствии их роль трансформировалась, и они стали 
исключительно мужскими святилищами.
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