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ЗООМОРФНЫЙ СИМВОЛ ЯСОВ

Статья посвящена продолжению исследования по проблемам геральдических сим-
волов алан раннего средневековья. В ней обращается внимание на исключительные сведе-
ния славянских источников о таком символе алан-асов как олень. Учитывая возможные 
сложности в верификации данных сведений, предлагается обращение к дополнительным 
археологическим и фольклорно-этнографическим данным. Установлено, что образ оленя 
в этнокультурной традиции ираноязычного «скифо-сакского мира» был связан с тотеми-
ческими культами, служил символом солнца и плодородия, соотносился с царскими куль-
тами. Культ оленя как тотемного животного представлен и в аланских материалах, где со 
временем он сочетается с христианской традицией. Образ оленя занимает особое место в 
фольклорно-этнографической традиции осетин, в которой следует особо выделить его 
связь с солярным представлениями и воинскими традициями. В аланском мире также ве-
роятна его связь с солярным культом, божественным началом и с идеей обновления, пред-
ставленная в материалах памятников социальных верхов общества. Не исключено, что в 
данном случае наблюдается непосредственная связь с соответствующими социальными 
традициями азиатского региона.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: геральдика, аланы, семантика изображений, письменные 
источники, археологические и фольклорно-этнографические данные

Проведенное ранее исследование [Туаллагов, 2021; 2022] не позволя-
ет присоединиться к общепринятому мнению, что геральдическими симво-
лами алан раннего средневековья были образы кошачьих хищников. Но, 
возможно, проблема не исчерпывается только их образами. Например, в 
славянской «Части языкомъ», на которую уже кратко обращали внимание 
отечественные специалисты [Басилов, КоБычев 1976: 151], представлен 
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перечень символов народов, датируемый концом XII в. или началом XIII в. 
В нем франкам соответствует лев, куманам — пардос (леопард), влахам — 
кошка, венграм — рысь, а ясам, как и в русских источниках назывались 
аланы, — олень. Данные символы предположительно связывали с зоо-
морфными изображениями как символами богов на их знаменах [ШафариК 
1848: Прил. С. 111–113, № XXVI].

Сопоставимая информация содержится в хронологически близком 
славянском апокрифе «Вопросы, от скольких частей создан был Адам», ус-
ловно называемом также «Разумник-указ», в котором ясам соответствует 
олень [Памятники отреченной… 1863: 441; ТъпКова-Заимова, милТенова 
1999: 104, 293, 303, 305; Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 129, 526, 530, 
540, 543]. В связи с данными сведениями, включенными и в древнерусский 
сборник поучительных статей «Измарагд» XVI в., было обращено внима-
ние на аллегорическое сравнение половцев в «Слове о полку Игореве» 
XII в. с пардусом (обычно исследователи трактуют как гепарда. — А. Т.) 
[переТц 1926: 263; адрианова-переТц 1968: 133; Слово о полку Игореве 
1967: 501–502], что свидетельствует о живом знакомстве на Руси с соот-
ветствующей символикой.

В одной из копий символом ясов названа веверица [ТъпКова-Заимова, 
милТенова 1999: 299; Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 538] — пушной 
зверек (ласка, горностай, белка). Она (фоверица, феверица) в источнике 
обычно символизирует зихов (представители древнего адыгского мира — 
А. Т.), с которыми в копии и меняются местами ясы. Данная перестановка, 
приписывающая ясам веверицу, отмечена и в древнерусском сборнике «Из-
марагд» [Памятники отреченной… 1863: 448].

В некоторых копиях, что не удивительно, аланы (аланинъ) постав-
лены на место алеманов, что также сказывается на путанице зооморфных 
образов — зубр [ТъпКова-Заимова, милТенова 1999: 296; Tăpkova-
Zaimova, milTenova 2011: 545, comm. 23], или ясы стоят на месте славян-
ских чехов — белка [Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 545, comm. 24]. 
Еще в одной копии аланину соответствует пес [ТъпКова-Заимова, мил-
Тенова 1999: 299]. Но обычно животное ассоциируется в источнике с 
татарами за счет определенной библейской аллюзии [ТъпКова-Заимова, 
милТенова 1999: 104; Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 129, 542, 545, 
comm. 22].

Само появление в источнике этнонима «аланинъ» противоречит 
обычному славянскому обозначению народа, представленному и в «Разум-
ник-указ» — «иасєнъ» («иасинъ»). Такое положение позволяет полагать 
провоцирование его появления за счет путаницы по созвучию с «алама-
нинъ», но, скорее, по ошибке переписчика. Показательно, что в рукописях 
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на месте аланина оказывается ясин или, что неудивительно, аламан 
[Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 303].

Г. Вернадский полагал, что, учитывая важную роль образа оленя в 
мифологии алан, в нем можно было видеть своего рода национальную эм-
блему (герб) народа. Но при этом исследователь исходил и из явно ошибоч-
ного [HumbacH 1969: 34, am. 5] сопоставления Р. Якобсона названия алан с 
индоевр. *elen, которое якобы отражено в древнеиран. alan и сопоставимо 
с названием животного в славян. jelen (русс. олень) [vernadsky 1944: 82]. 
Однако само наблюдение исследователя сравнимо с указанными выше по-
ложениями у П. И. Шафарика.

После возведения специалистами названия алан к индоевр. *elen при 
сопоставлении со славян. jelen не удивительно, что исследователи «Разум-
ник-указа» также предположили, что приписывание аланами зооморфного 
образа оленя — «єлєнъ» произведено по созвучию [ТъпКова-Заимова, мил-
Тенова 1999: 104]. Но такому предположению, казалось бы, противоречит 
использование в источнике этнонима «иасєнъ» («иасинъ»). Название «ала-
нинъ» («аланъ») появляется за счет наличия в перечне соответствующих 
народов алеман — «аламанинъ». Не исключено, что составителям источ-
ника или его переписчикам было известно название алан из других источ-
ников (в южнославянских источниках аланы известны в русле европейской 
традиции), что и приводило к соответствующей путанице и ошибке, но не 
приводило к отождествлению ясов и алан у них самих.

С другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что в славян-
ском мире все же известны представления, прямо отождествляющие ясов и 
алан. Уже давно было обращено внимание, что аланы «Истории Иудейской 
войны» Иосифа Флавия [История… 2004: 671] в переводе XII в. на русский 
язык называются ясами [История… 2004: 393; миллер 1992: 538–539].

В IX в. было составлено Житие Феодора Эдесского. Известные грече-
ские рукописи восходят к началу XI в. Самые ранние рукописи славянского 
перевода относятся к XIV в. В греческом тексте представлены три верные 
слуги правителя Мавия, аланы по происхождению [Житие иже во святых… 
1893: 85]. В раннесредневековом русском переводе они представлены как 
«асия соуща родом» [Житие Федора Едесского… 1885: 221].

В торжественном слове «О похвале Богородице Кирилла Философа» 
(русская рукопись XV в.) среди народов, хвалящих Богородицу, представ-
лены аланы (Аланес, Алане, Алани, Алени). В одном из списков добавлены 
в перечень ясы — «ясове», что, как полагают специалисты, является вне-
сенной переписчиком глоссой, дающей русский эквивалент к византийско-
му «аланы» [Турилов 1985: 257, 258–259, 260]. Обратим внимание на фор-
му «Алени». Поэтому нельзя окончательно исключать, что символ оленя у 
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ясов в славянских источниках появился за счет ложноэтимологического 
осмысления через славянское название оленя названия алан, которые в сла-
вянском мире были известны как ясы.

В русских Кормчих XV–XVI вв. сохранился перевод на русский 
язык «Грамоты константинопольского патриарха Германа II к митрополи-
ту всея Руси Кириллу I о непоставлении рабов в священный сан и непри-
косновенности имуществ и судов церковных» 1228 г. В ней среди других 
упоминается митрополит ясьский (асский) Феодор [Русская историче-
ская библиотека… 1908: 79]. Хотя греческий оригинал текста нам не из-
вестен, но речь явно идет о митрополите Алании Феодоре, посетившем в 
1223–1225 гг. алан Крыма и Северного Кавказа, о чем им лично был со-
ставлен соответствующий отчет. Ясы и Ясские (Яськие) горы на Север-
ном Кавказе упоминаются в различных русских летописях [миллер 1992: 
566–567; алемань 2003: 494, 495]. Таким образом, мы имеем все основа-
ния полагать, что в русской традиции ясами называли всех алан, вне за-
висимости от их различных групп, проживавших и на различных терри-
ториях.

Само соответствие различным народам определенных зооморфных 
образов может вызвать к себе ряд вопросов. Так, исследователи полагают, 
что, например, приписывание армянам образа ящерицы обусловлено не-
однократным соответствующим упоминанием в Ветхом Завете [ТъпКова-
Заимова, милТенова 1999: 103]. Однако такого положения не наблюдает-
ся. В последующем издании соответствующее объяснение было снято 
[Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 129]. Хорошо известно, что символом 
Армении в реальной истории был лев. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в «Разумник-указе» народы делятся на правоверных, полуверных 
и неверных, т. е. на православных христиан, неправославных христиан и 
мусульман. Армяне отнесены к полуверным народам. Поэтому не исклю-
чено, что в источнике так сказалась его субъективная оценка со стороны 
православных христиан. В любом случае, данный пример позволяет пола-
гать внесение в источник неисторичных свидетельств. Укажем и на отнесе-
ние к иберам такого символа, как овен [Tăpkova-Zaimova, milTenova 2011: 
526, 530, 538, 540, 542], что может, например, указывать на знакомство с 
легендами о золотом руне.

С другой стороны, символом отнесенных к полуверным народам вен-
гров (католики. — А. Т.) называется рысь. Исторически такое положение не 
может быть ничем подтверждено. Но в средневековых гербовниках Англии 
XIII–XIV вв. на гербах некоторых венгерских королей представлены львы. 
В данной связи отмечается, что львы появляются на печатях правителей 
Венгрии Эмерика (1196–1204 гг.) и Андраша II (1205–1235 гг.) в качестве 
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королевской инсигнии [Tarján 2017: 32–38; 2018: 75–79, 89]. Таким обра-
зом, можно полагать, что в болгарском источнике произошло лишь некото-
рое преобразование образа кошачьего хищника — лев стал рысью.

Зооморфный символ куманов (половцы) — леопард (пардос) перене-
сен и в русские источники, что свидетельствует о его надежном опознава-
нии. Надо полагать, что такой кошачий образ был наглядно представлен в 
самой тюркоязычной среде, имея и личностные воплощения. Например, 
известный мамлюкский султан Египта Бейбарс (1260–1277 гг.) кипчакско-
го происхождения не только носил соответствующее имя, но и изображал 
барса на монетах. Такой знак — герб Бейбарса — в шести медальонах 
представлен и на стеклянной вазе, хранящейся в Государственном Эрмита-
же. Известен он и на других стеклянных изделиях.

Таким образом, отдавая отчет в вопросе о степени достоверности 
приводимых в источнике сведений, включая вопрос о признании образа 
оленя символом ясов-алан, обратимся к другим материалам. Археологи-
чески прослеживается тотемический образ оленя, который со временем 
становится межплеменным божеством. Его представляют своеобразной 
эмблемой в рамках этнокультурной традиции «скифо-сакского мира». 
Полагают, что навершия с изображениями оленей могли быть боевыми 
знаменами, украшавшимися изображением тотема [членова 1962: 192–
195; 1984: 9].

Считают, что у скифов и саков олень был символом солнца и плодо-
родия, ассоциировался с древом жизни и культом богини-матери, был соот-
несен с культом царского бессмертия и плодородия [КуЗьмина 2002: 58; 
КилуновсКая 1987: 103–107]. Культ оленя как тотемного животного про-
слеживается и в аланских материалах, для которых отмечено и его сочета-
ние с христианской традицией [алеКсеева 1971: 97, 348, таб. 37, рис. 10; 
афанасьев 1976: 126; иерусалимсКая 1983: 109; флёров 2000: 132, рис. 32, 
12; ШесТопалова 2016: 11, 12, рис. 2, 12, 14–15]. Его образ, в частности, 
представлен среди амулетов (илл. 1). Возможно, с ним связано, например, 
и изображение головы оленя на импортной хрустальной гемме из катаком-
бы № 2 Бермамытского могильника.

Как многократно засвидетельствовано исследователями, образ оленя 
необычайно популярен и положителен в фольклорно-этнографическом на-
следии осетин, что нашло отражение и в материальных памятниках. От-
мечалась связь образа оленя с тотемическими представлениями предков 
осетин, тогда как для самих осетин полагалась его связь с тотемическими, 
земледельческими, охотничьими и солярными культами [аБаев 1979: 13–
15; чиБиров 1983: 94–96; 2008: 169–173; 2012: 52–55; дарчиева 2020: 139–
149 и др.]. Указывалось, что олень у осетин выступал в роли культурного 
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героя, что проявляется в легенде о становлении праздничного ритуала со-
вместного вкушения еды [чиБиров 2008: 172–173].

Кроме того, в традиционном осетинском календаре в названиях меся-
цев сохранились как христианские, так и дохристианские названия, осно-
ванные на природных ассоциациях. Среди них обращает на себя внимание 
название месяца, соответствующего сентябрю, в дигорском диалекте осе-
тинского языка ruxæni mæjæ — «месяц рева (оленей)» или для августа–сен-
тября — ruxæni duuæ mæji [Klaproth 1814: 200; Миллер 1992: 447] — «два 
месяца рева (оленей)». Реже такое название встречалось в иронском диа-
лекте осетинского языка — ryxæny (ærxæny, nyrxæny) mæj [abayev 1970: 1, 
4, 5], поскольку обычным стали названия, определяемые по проходившим 
в этот период христианским праздникам. Летающую осенью паутину на-
зывали «оленьей слюной» — sadžy sæt [цгоев 2015: 377].

Соответствия названию месяца усматривали в славянских, балтийских 
и германских языках [аБаев 1973: 447–448], а к семантическим параллелям 
относили название того же месяца в абхазском языке соǝbbra-mza — «месяц 
рева быков» [аБаев 1995: 21]. В действительности, соответствия осетинско-
му названию гораздо шире. Показательно, что они ведут в северные и вос-
точные части Евразии [луШниКова 2005: 12–15]. Некоторые исследователи, 
в целом, придают особое значение совпадению общих календарных соот-
ветствий с осетинскими материалами [славнин 1991].

Представлены соответствия и в северокавказском регионе. Так, период 
с 19 сентября у карачаевцев обозначался как «буу ёкюрген аман кюнле» — 
«плохие дни рёва оленя» [ёЗденлени 2004: 90; ХаТуев, Шаманов 2009: 210]. 
У ингушей сентябрь или октябрь обозначен как «сай Iаьха бутт» — «месяц 

Илл. 1
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ревущего оленя» [Хайров 2021: 56; мереШКов 2022: 11]. Причем, название 
относят к локальным [мереШКов 2022: 12]. Надо полагать, исходя из общих 
сведений по балкаро-карачаевскому календарю [Шаманов 1971: 111; Ке-
Тенчиев, додуева, ХуБолов 2019: 111, 114], что такой же локальный харак-
тер оно носило в карачаевском ареале, не фиксируясь для балкарского. За-
метим, что данные соответствия, в отличие от названия на дигорском диа-
лекте осетинского языка, имеют вторичное положение к основным назва-
ниям, а у чеченцев и ингушей название оленя является заимствованием из 
осетинского языка [аБаев 1979: 15].

Учитывая и непосредственное соседство народов с осетинами, их 
тесное взаимодействие в прошлом с аланами, следует полагать, что данные 
названия определяются календарной историей алан. Также показательно, 
что у народов Дагестана и адыгских народов [лугуев 2009: 73–81; Таов, 
БаТырова 2004: 6–11], надо полагать, у родственных ингушам чеченцев, со-
поставимых названий месяцев нет. За осетинским названием месяца стоит 
обозначения сезона гона оленей, отражающее возбужденное состояние 
самцов, во время которого происходят и поединки между ними. Таким об-
разом, месяц ассоциируется с идеей плодородия, круговорота жизни, с си-
лой и соперничеством самцов.

По наблюдениям исследователей, в христианской традиции олень-са-
мец был символом религиозного рвения, благочестия и серьезных духов-
ных устремлений к уединенной и религиозной жизни. Олень был истреби-
телем змей, воплощал образ Христа, попирающего ногами дьявола. Он 
становится атрибутом и субститутом Христа. Олень рассматривается как 
солнечный зверь, солярное существо, посредник между Небом и землей, 
что берет свои истоки в дохристианской традиции. Он становится симво-
лом плодородия, крещения и воскрешения. Он также был атрибутом св. 
Евстафия, что связано с дохристианскими представлениями о солнечном 
звере, выразившемся сначала в агиографических, а затем и в литературных 
легендах о встрече охотника с чудесным оленем, у которого между рогами 
сияет крест.

Олень — жертвенное животное, а его ритуальная смерть уподобля-
ется Страстям Христовым. В раннехристианском искусстве олень мог 
быть символом верующего, чистого от греха человека, и, может быть, 
даже праведника. В геральдике олень, как животное, способное одним 
своим запахом прогнать змею, обладающее особой быстротой, служило 
символом мужских традиций, мужской чести и благородства, воинствен-
ности и воина, перед которым бежит враг [уваров 1908: 206; малаХов 
2018: 103; лаКиер 1990: 41; пасТуро 2012: 77–79; левандовсКий 2008: 43, 
94, 123].
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Данные наблюдения позволили обратить внимание на роспись Ну-
зальской часовни, в которой представлен сюжет «Чудо св. Евстафия». Со-
гласно легенде, Евстафий Плакид на охоте увидел оленя, между рогами 
которого ему явился образ распятия или лик Христа. После того как олень 
заговорил с ним, Евстафий уверовал. Исследователи справедливо замети-
ли, что сюжет охоты в росписи часовни необычен, поскольку в нем не пред-
ставлены положенные в образе оленя христианские символы. Изначально 
такое отступление от традиционной иконографии представлялось допусти-
мым с указанием на известные параллели [КуЗнецов 1977: 140–143]. Но 
вскоре данная «поправка» стала объясняться как приспосабливание изо-
бражения к духовным запросам местной осетинской среды, в которой по-
читался бог охоты Æfsati (Ævsati, Æfsatij, Ævsatij, Fsati, Vsati) и жили ска-
зания о волшебном олене и охотнике Soslan’е (в роли такого охотника вы-
ступают также Хæmyc и Batradz). При этом вновь указывалось на закавказ-
ские параллели [КуЗнецов 1980: 117–121].

Современные специалисты также отмечают отступление от традици-
онной иконографии, но оставляют его без комментариев. Само появление 
образа святого, которому было дано обетование спасения, связывается с 
погребально-поминальным характером храма [БелецКий, виноградов 2021: 
241–242]. Заметим, что образ Æfsati в определенной сфере также связан с 
идеей возрождения, воплощаясь, например, в представлениях о возрожде-
нии оленя при сохранении его костей ударом плети божества.

Действительно, нузальская «поправка» весьма показательна в ус-
ловиях несомненного отнесения росписи часовни к грузинской школе. 
Особенно наглядно она предстает в сравнении с росписью Зругского хра-
ма, являющегося классическим образцом грузинского церковного зодче-
ства и живописи предшествующего периода. Здесь в соответствующей сце-
не между рогами оленя сохранилось слабое очертание нимба Христа [КуЗ-
нецов 1977: 165].

Следует указать, что в круге приведенных сопоставлений логично 
может быть представлено решение о связи имени Æfsati, которое еще не-
давно было обычным мужским именем у осетин, с именем христианского 
святого Евстафия Плакида, покровителя охотников, при возможной конта-
минации с именем другого святого — Евстратия и т. д. [аржанцева, алБего-
ва 1999: 188–191; алБегова 2000: 17; arZHanTseva 2011–2012: 6–11; TuiTe 
2018: 141–149]. В данном случае обращается внимание не только на роспи-
си в Зруге и Нузале, но и на «Охотничий камень» № 2 у Кяфарского горо-
дища (илл. 2), на котором изображен всадник, вероятно, вооруженный лу-
ком, и стадо оленей, между рогами одного из которых выбит крест [ар-
жанцева, алБегова 1999: 198, рис. 6]. Сегодня предлагается усматривать в 
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верхнем всаднике самого Æfsati [яценКо 2023: 456], что остается без обо-
снования, а вооруженное представление всадника противоречит образу 
осетинского божества.

Композиция позволила исследователям полагать, что к аланам хри-
стианский образ проникал не только из Грузии, но и из Византии, распро-
страняясь изначально из Западной Алании. Здесь же представлены и дру-
гие «оленные камни», которые, как и «Охотничий камень», предложено 
рассматривать в качестве жертвенников, образующих комплекс, связанный 
с охотничьей магией. Олени изображены с огромными ветвистыми рогами 
или даже парой рогов [аржанцева 2001: 243–245, 259, рис. 6, 7].

Надо отметить, что приношение рогов оленей в осетинских святили-
щах (илл. 3), указывающее на отнесение образа животного к верхней сфе-
ре мироздания [Басилов, КоБычев 1976: 150–151], с другой стороны, сопо-
ставимо с находкой в притворе одной из однонефных церквей раннесред-
невекового Нижне-Архызского городища, известного центра Аланской 
митрополии, черепов и рогов оленей [КуЗнецов 1971: 81; 1993: 98; алеКсе-
ева 1971: 131; афанасьев 1976: 126]. Конечно, следует согласиться с наблю-
дениями о присутствии рогов и черепов рогатых животных в различных 
постройках на Кавказе, что может потребовать дифференцированного их 
изучения. Но нельзя сбрасывать со счетов возможность схождения христи-
анской традиции с местными представлениями, известную адаптацию хри-
стианства к определенным дохристианским условиям, что справедливо 
рассматривается и в прямой связи с нижне-архызской находкой [БелецКий 
2011: 41–44, 57].

Илл. 2
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 В отношении кяфар-
ского примера мы не можем 
однозначно отрицать полага-
емую исследователями воз-
можность, но заметим, что у 
нас нет, в отличие от авторов, 
уверенности, что данный 
символ между рогов оленей 
является изначальным. Изо-
бражения крестов многократ-
но воспроизводятся в данной 
композиции, что не исключа-
ет отсутствия прямой связи 
изображения оленя с христи-
анской легендой. Причем, 
всадник с луком изображен 
достаточно далеко от оленя, 
тогда как непосредственно за 
ним представлен, видимо, 

другой всадник, в образе которого трудно распознать охотника.
Вместе с тем, следует указать и на другие археологические находки, 

оставшиеся в стороне от внимания современных исследователей. К ним от-
носятся памятники на некрополе у местности Байтал-Чапкан (Карачаево-
Черкессия), входившей в ареал жизнедеятельности раннесредневековых 
алан. На одном было нанесено изображение оленя, над которым фикси-
ровались остатки греческих букв. На другом, также высеченным из кам-
ня, — изображения оленей и человека, двух фигур, похожих на кресты. 
Третий был изготовлен из белого мрамора. На одной его стороне были изо-
бражения крестов, на другой — надпись греческими буквами, помещенная 
между рогов (илл. 4) располагавшегося ниже изображения оленя [Lettre de 
M. Tokaref a M. brosseT 1850: 234; фирКович 1857: 383; помяловсКий 1881: 
12, №№ 21–24].

Памятник с изображениями крестов на одной стороне и изображени-
ем оленя с надписью греческими буквами между рогов на другой стороне 
фиксировался ранее напротив казачьего пикета Утикур, на левой стороне р. 
Кубань [Lettre de M. Tokaref a M. brosseT 1850: 233; помяловсКий 1881: 
9–10, № 15]. Тесаные камни с изображениями оленей и крестом на одном 
из них отмечались в той же местности и позднее. Полагают, что речь шла 
об одном и том же памятнике в форме креста, с изображениями крестов на 
всех четырех сторонах, и оленя с надписью между рогами. Его помещают 

Илл. 3
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на аланском городище близ аула Кубины [мина-
ева 1960: 178, 179]. Отсутствие возможности 
прочтения надписи вызвало даже предположе-
ния о ее составлении на туземном языке, по типу 
Зеленчукской надписи [минаева 1960: 181].

Кроме того, отмечались сведения о камнях 
с изображениями «бегущих оленей» на городи-
ще Гиляч и камней из Амгаты, ныне утраченных. 
На одном изображены семь танцующих человек 
в бурках и с поднятыми руками, на другом — че-
тыре бегущих оленя и теленок, на третьем — 
всадник с луком и с нанесенной рядом тамгой. 

Плиты отнесены к частям дольменообразных склепов, подобных склепам с 
р. Кривой [минаева 1960: 179; 1971: 41, 69], среди которых выделяется по-
гребальное сооружение, как полагают, аланского правителя.

Как мы видим, изображения оленей на аланских памятниках отно-
сятся как к дохристианским изображениям, так и входят в число изобра-
жений на христианских памятниках. Симптоматичное замечание оставил 
А. Фиркович. Отметив заметное часто встречаемое изображение оленей в 
данном регионе, он считал трудным истолковать смысл представленного 
животного. Но им было предположено в вопросительной форме, за счет 
известных к тому времени древних археологических памятников, что 
олень мог бы служить условной эмблемой земли или народа, находивше-
гося под властью боспорских царей, чьи владения распространялись до 
современных автору Большой и Малой Кабарды [фирКович 1857: 383–
384]. Если оставить в стороне неудачную боспорскую интерпретацию, то 
остается вопрос о символизме образа оленя в аланской раннесредневеко-
вой среде.

Что касается решения об ономастической христианизации образа 
осетинского божества, то оно лишь вскользь замечает наличие иного эти-
мологического решения для имени Æfsati [гуриев 1985: 132–134; 1991: 
18–19; ШапоШниКов 2007: 304] и почему-то обходит молчанием еще одно 
решение, надежно утверждающее оригинальное происхождение как обра-
за, так и названия божества [cornilloT 2002: 14–19; 2008: 153–154], несо-
мненно, имеющие очень древнее происхождение. Данные наблюдения по-
лучили свое дальнейшее развитие [ŠmiTek 2010: 191, 195; плаева 2022: 
220–221] уже в контексте иных божественных образов. Поэтому нельзя ис-
ключать, что при допуске христианского влияния, никак не сказавшегося 
на самом образе Æfsati, произошло счастливое созвучие имен христианско-
го святого и аланского божества.

Илл. 4
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Сам образ Æfsati, некогда воспринимавшийся как покровитель всей 
природы и всех животных, был, в том числе, тесно связан с образом оленя. 
Божество, считавшееся самым старшим по возрасту среди небожителей, 
превращается в оленя, имеет оленьи рога, шалаш — из шкур оленя, кровать 
и вешалки — из рогов оленя. Он ездит на золотом олене, в повозке из вет-
вей орешника, в которую запряжены два белых оленя, дарит упряжку оле-
ней. Его сын ездит на олене (на олене ездит и божество, покровитель свя-
щенной рощи Nog dzuar) или на лосе, на березовой бороне, запряженной 
двумя белыми оленями. Æfsati наделяется солярными чертами, называется 
и сыном Солнца. Его образ в своей древней ипостаси связан с образом 
древнеиранского солнечного Митры [аБаев 1979: 12, 14; КилуновсКая 
1987: 104, 105; Туаллагов 2010: 295–306] и может быть включен в круг эт-
нокультурной традиции «скифо-сакского» и аланского миров.

Заметим, что в образе оленя предстает и дочь солнца. Акцент на вари-
антах других сказаний, трактуемых как отражающих связь образа дочери 
солнца с хтоническим миром [сКаКов 2021: 35], не снимает самой связи 
образа оленя с солярным началом. Мотив же нахождения, а затем освобож-
дения такого начала от хтонических сил широко известен. В целом, следует 
исходить в трактовках образа из более широкого круга фольклорного осе-
тинского материала [чиБиров, раХно 2021: 374–377], позволяющего и более 
надежно судить о его различных характеристиках. Но, в частности, следует 
указать, что признание белого оленя зооморфной ипостасью нартовской 
Сатаны [дрягин 1932: 195], не находит своего подтверждения ни в матери-
але, на который при этом ссылаются, ни в иных данных.

Вопреки устоявшемуся сегодня мнению, прежде Æfsati устраивали 
специальные празднества и жертвоприношения. Такое ежегодное праздно-
вание осетинских охотников Buræ dzuarybon происходило осенью, напри-
мер, в Куртатинском ущелье [ХъесаТы 2010: 88]. Интересно, что первая 
часть названия празднования сопоставима с первой частью имени родона-
чальника осетинского нартовского рода Buræfærnyg/Boræfærnug, которую, 
в свою очередь, сопоставляли [аБаев 1958: 272] с именем родоначальника 
богов скандинавской мифологии Бора — отцом Одина, как означавшего 
«светловолосый» (обычно древнесканд. «сын», «рожденный». — А. Т.). У 
божества были свои святилища, о чем говорят сведения о таковом в районе 
перевала из Дигории в Балкарию — Stuli Æfcæg [наКусова 2009: 81].

Определенные характеристики осетинского Æfsati в его связи с об-
разами оленя и повозки, запряженной оленями, могут иметь очень древние 
истоки [КилуновсКая 2011: 44–53; смирнов 2018: 63–84], связанные, в том 
числе, с идеей «путеводного оленя» [дьёни 2007: 39–40], что известно и осе-
тинской традиции [раХно 2021: 140–150]. Они также могут дополнительно 



138

свидетельствовать в пользу оригинального происхождения образа осетин-
ского божества, связанного в данном конкретном случае с историей ирано-
язычных предков осетин. Заметим, что некоторые приводимые одиночные 
сюжеты из осетинского Нартовского эпоса, толкуемые в связи со скифской 
легендой о Таргитае и его конях [цораев 2007: 136–137], скорее, контами-
нированы с образом «путеводного оленя». Однако использование при та-
ком толковании непаспортизированных текстов не дает научного основа-
ния для их привлечения к анализу.

Интересные сведения мы находим в другой части ираноязычного 
мира. Исследователи обратили внимание на короны парфянских правите-
лей Санатрука (~78/77–71/70 гг. до н. э.) (илл. 5) и его сына Фраата III 
(~70–57 гг. до н. э.) (илл. 6), изображенные на их серебряных драхмах и 
тетрадрахмах. Они украшены по гребням несколькими фигурами оленей. 
Полагали, что таким образом правители подчеркивали свое особое рас-
положение к сакараукам, у которых Санатрук одно время находился в за-
ложниках, а потом был возведен ими на трон. Они оказывали поддержку 
и его сыну [ниКоноров 2000: 33]. Однако трактовка была справедливо от-
клонена, с указанием на сходный головной убор на монетах индо-парфян-
ских наместников рубежа н. э., в частности, на драхмах Гондофара [яцен-
Ко 2006: 132].

По наблюдениям других исследователей, одним из аспектов образа 
оленя в иранских представлениях о верховной власти были его тотемиче-
ская, или клановая, функции, связанные с образом солнечного Митры. По-
этому фигуры оленей украшали короны нескольких парфянских правите-
лей из династии Аршакидов (247 г. до н. э.–224 г. н. э.), в частности, тех же 
Санатрука и Фраата III. Их головные уборы прямо связывали с рогатыми 
головными уборами индо-скифских царей, а позднее — «белых гуннов» 
(хиониты). Их поздним отражением считают рогатые головные уборы за-
мужних женщин Гиндукуша. Они представляли древние североиранские 

 Илл. 5                                                                  Илл. 6
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практики и верования [GernoT 2006: 51, 52, fig. 55]. Отмечается, что неко-
торые олени на головных уборах правителей не имеют рогов, что связано с 
идеей об обновлении в рамках солярного культа [olbrycHT 1997: 31–32, 
46–47, tab. I, 2, pl. III, G, K].

Видимо, аналогичные представления присутствовали и в сармато-
аланской среде, о чем может свидетельствовать мужской конусовидный го-
ловной убор из погребения № 45 могильника Косика, украшенный дере-
вянной фигурой оленя, обложенной золотом [яценКо 2006: 227]. С данны-
ми изображениями справедливо сопоставляются [olbrycHT 1997: 47] жен-
ские сармато-аланские диадемы (курган № 10, Кобяково, курган № 46, 
Усть-Лабинск, Хохлач) I–начала II вв. с Нижнего Дона и Прикубанья, на 
которых возле Мирового Древа изображены олени. С находками сопостав-
ляют головной убор из сарматского погребения № 20 из Сентеш-Надьхедь 
(Венгрия) последней трети II в. [иШТванович, Кульчар 1998: 3–27].

Отголоском таких представлений может служить мотив ограждения 
волшебного дерева Aza-bælas в Стране мертвых забором из рогов оленя в 
осетинской Нартиаде. Если дерево предстает в образе потустороннего эк-
вивалента Мирового Древа, то его прямым аналогом является волшебная 
яблоня нартов, растущая в саду, также огороженном оленьими рогами. С 
нее крадет плоды дочь морского царя, являющаяся в образе птицы или оле-
ня. Представлен сюжет о появлении у дерева двенадцати оленей [Нарты 
кадджытæ 2003: 49, 69].

Вместе с тем, следует осторожно отнестись к идее воплощения в об-
разе оленя лишь женского хтонического начала, с включением в него моти-
ва оленя у яблони нартов [сКаКов 2021: 34–35], точнее к его столь одно-
значной трактовке. В данном случае облик оленя принимается героиней 
именно для действия в мире людей, т. е. в Среднем мире, что вполне соот-
ветствует семантике образа отмеченных сармато-аланских находок. Ви-
димо, здесь следует предостеречь от возведения всех фольклорных мате-
риалов по образу оленя к единому источнику в условиях вполне осозна-
ваемой возможности проявления в нем на Кавказе различных культурных 
традиций.

Исследователи обратили внимание на связь понятия сила — ama в 
«Авесте» с образом воинского божества Веретрагны, инкарнацией которо-
го выступают ветер, бык и олень. Эта сила помещается надо лбом, рогами, 
что в скифской традиции могло передаваться через образ оленя и выра-
жаться в гипертрофированных изображениях его рогов. В такой коннота-
ции приводятся и осетинские представления о связи образов мужчины и 
оленя в выражении силы, ловкости и т. д. [верТієнКо 2018: 419–423], что 
имеет дополнительные примеры [Осетинские тексты… 1868: 90–91, 
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прим. 27], на которые также справедливо обращали внимание [иванчиК 
2005: 183, сн. 50]. Такое расположение ama сопоставимо с указанными 
уже христианскими образами оленей с крестом или нимбом между рога-
ми. Можно осторожно предположить, что в аланской среде такие пред-
ставления могли послужить основой для адаптации христианских пред-
ставлений.

На Кавказе издревле могли существовать и иные сопоставимые пред-
ставления, учитывая известные в кобанской бронзе изображения человека, 
стоящего на голове оленя или лани [моШинсКий 1996: 111–113], которые, 
возможно, воспроизводят образ покровителя животных, типа осетинского 
Æfsati [пчелина Е. Г. 1986. С. 48, прим. 4]. Сегодня обращается внимание и 
на другие кобанские изображения в контексте представления соответствую-
щего зооморфного образа божества охоты [вольная, дударев 2022: 59–67], 
которые интересно сопоставить с упомянутым ama. Но не следует забывать 
и о проблеме истоков появления образа оленя на топорах, например, лишь 
на позднем этапе развития кобано-колхидского графического стиля [сКа-
Ков 2021: 29–33], что подчеркивает различность культурных влияний в ре-
гионе. Вопреки утверждению [плаева 2022: 217], нами никогда не рассма-
тривался сюжет противостояния лучника со змеями на одном из кобанских 
топоров как изображение божества. Данный сюжет отсутствует в осетин-
ских материалах. 

Следует отметить близкую параллель к такому образу божества в 
лице божества из древнего индоевропейского ареала — хеттского покрови-
теля дикой природы. Он представлен в текстах под эпитетом, означающим, 
вероятно, «дух-защитник» или «проведение», и изображался стоящим на 
олене [гарни 2009: 171–172, рис. 7, 230]. Данное сопоставление [раХно 
2023: 323] может оказаться еще более актуальным, если напомнить, что в 
своей древней ипостаси Æfsati выступал как покровитель всей живой при-
роды, а эпитет хеттского божества прямо сопоставим с одной из предлагав-
шихся этимологий для имени Æfsati. Оленьи рога служили у хеттов атри-
бутом божества — «духа-защитника» [гарни 2009: 177, 178, рис. 8, 32].

Сегодня полагают, что самое раннее изображение божества представ-
лено на меотском псалии с Таманского полуострова IV в. до н. э. Персонаж 
изображен со звериными ушами и оленьими рогами. Если вопрос о кавказ-
ском или индоевропейском происхождении образа в одном случае оставля-
ется открытым [ШауБ, яценКо 2022: 4–12], то в другом случае полагается 
его формирование у осетин с определенными чертами, в которые входят и 
оленьи рога, за счет влияния кавказских соседей [яценКо 2022: 160–161].

Однако для второй трактовки, не отрицая факта тесного этнокультур-
ного взаимодействия, нельзя игнорировать наличие зооморфных образов 
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как воплощений божеств и процессов их антропоморфизации в самой 
аланской среде. Источник и путь формирования образа явно синкретиче-
ского персонажа на псалии сами по себе выглядят сложными и связанными 
с различными культурными традициями. Пожалуй, категоричность трак-
товки выглядит преждевременной. С образом «божества охоты» предпо-
ложительно связывают изображение некоего «существа», сидящего на оле-
не, нанесенного на стене дома Цаболовых в Абано (Трусовское ущелье) 
[Тменов 1995: 252, 434, рис. 81, 12].

Олень у древних ираноязычных народов характеризовался тернарной 
природой, что представлено и в изобразительных памятниках. Соответ-
ственно, он отражал природу солнечного божества, инкарнацией которого 
и служил. В сармато-аланском мире солнечный бог имел отношение к ор-
ганизации природного и социального космоса, был связан с идеей кругово-
рота смерти и жизни, что в значительной степени сближает его с иранским 
Митрой [проХорова 1994: 177, 179].

Образ сармато-аланских диадем и рогатых головных уборов кафирок 
напоминает о традиционном нахском женском головном уборе «кур-хаьрс/
аш», «кур-хорс», имеющих также форму рога или рогов. В его названии 
выделяли кур — «рога оленя, кочкаря», а вторую часть некоторые ученые 
связывали с именем славянского солнечного божества Хорс, имеющего 
аланское происхождение [виноградов, аБдулваХаБова, чаХКиев 1985: 
112–114]. Как справедливо отмечали исследователи, разновидности такого 
головного убора были известны и другим северокавказским народам, вклю-
чая осетин, а косвенным свидетельством их широкого распространения в 
прошлом является современный способ повязывания косынок [уарЗиаТи 
2018: 456].

Заметим, что эти данные полностью опускаются отдельными иссле-
дователями, полагающими, что рогатые головные уборы у отдельных на-
родов Дагестана и Ингушетии восходят к половецким образцам [гусейнов 
2019: 208–210]. Причем, в данном случае игнорируются материалы самих 
используемых автором научных разработок, которые не позволяют связы-
вать такие средневековые головные уборы исключительно с половцами, а 
рассматриваемый тип средневековых образцов [чХаидЗе 2017] ни типоло-
гически, ни конструктивно никак не сопоставим с восточнокавказскими 
этнографическими образцами.

Ранее исследователи закономерно отмечали и отсутствие связи меж-
ду кур-харсом и чухтой народов Дагестана [виноградов, аБдулваХаБова, 
чаХКиев 1985: 109]. Ими же осторожно рассматривался и вопрос о сопо-
ставлении кавказских образцов с русскими кичками [гаджиева 1981: 99; 
виноградов, аБдулваХаБова, чаХКиев 1985: 109; алБогачиева, маХмудова 
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2015: 201–202]. Беспомощные «решения» о происхождении и этимологии 
кур-харса, к сожалению, публикуются и сегодня [аКиева 2014: 179–182; 
2014а: 7; 2016: 215, 323–328; 2016а: 266; цароева 2016: 33]. Северокавказ-
ский археологический и этнографический материал, как справедливо по-
лагают, пока не позволяет окончательно решать проблему происхождения 
подобных уборов [доде 2007: 419–422].

В случае с нумизматическими наблюдениями, речь идет о династии 
Аршакидов, считавшейся выходцами из даев. Данный клан со временем 
установил свою власть в Парфии, Иберии, Армении, Албании и у северо-
кавказских маскутов. Однако известное сообщение Тацита о том, как Ар-
шакид Вонон в 16 г. н. э. пытался бежать к своему родственнику «скифско-
му царю» (Tac. Ann. II, 68) в район Северо-Западного Кавказа [Туаллагов 
2014: 231, 238–240, 327–328], что может указывать на наличие еще одной 
ветви рода, история которой связана с проблемой появления в Восточной 
Европе ранних алан.

Здесь следует обратить внимание на агатовую гемму (илл. 7, 8), ис-
точник происхождения которой, к сожалению, остался неизвестен. На гем-
ме изображен олень и нанесена среднеперсидская надпись, которая изна-
чально читалась как «Асай, принц алан». Имя принца связывалось с пле-
менным аланским именем Ασαιοι. За ним усматривали название асов или 
аорсов, которые впоследствии слились с аланами [skjærvø 1998: 106; 
lerner 2005 (2009): 83–86]. Речь идет о народе ’Άσιοι (Strabo. XI, 8, 2), или 
’Aσαῖοι (Ptol. V, 9, 16), к востоку от Танаиса, который может быть включен 
в круг аланских народов. Сопоставимы названия Asiani (Pomp. Trog. Prol. 41) 
и ’Aσσαῖοι (Steph. Byz. s. v. ’Άσσα). Различные формы названия впоследствии 
были представлены в средневековых источниках. Отождествление с аорса-
ми явно ошибочно.

Илл. 7. Гемма Илл. 8. Оттиск



143

Использование образа оленя объяснялось обращением к скифскому 
наследию за счет народной этимологии названия животного. В данном слу-
чае обращалось и внимание на оленей с откинутыми назад головами на 
головном уборе Санатрука, что вновь трактовалось как отражение помощи 
со стороны сакарауков в удачной борьбе за трон [lerner 2005 (2009): 86]. 
Надо полагать, что общая трактовка находки не вызвала никаких возраже-
ний, за исключением указания на умозрительный характер трактовки об-
раза оленя, поскольку, как отмечалось, мы не можем знать понимания его 
Асаем как степного наследия [WauGH 2010: 136]. Оба последних замечания 
представляются умозрительными. Выбор образа оленя как некой эмблемы 
не может объясняться с позиций современного критического подхода, бу-
дучи строго определяем этнокультурными и идеологическими традициями 
того мира, из которого происходила правящая династия.

Вскоре была внесена строго аргументированная поправка к чтению 
надписи на гемме — «Асай, наследный принц Арана». Таким образом, гем-
ма принадлежала принцу Кавказской Албании, который впоследствии стал 
ее правителем (~399–420 гг.), что зафиксировано письменными источника-
ми (Мовсес Каганкатваци, Киракос Ганзакеци). Таким образом, Асай яв-
лялся представителем все той же династии Аршакидов, ветвь которой вста-
ла во главе кавказских государственных образований.

Их этнокультурная история рассматривается в том же ракурсе, как и 
у предшественников. Отмечается, что Аршакиды имели тесную этногене-
тическую связь с дахами и парнами (апарны) дахо-массагетского круга 
племен, с которыми были, в свою очередь, генетически связаны другие 
ираноязычные кочевые племена скифо-сарматского происхождения, в том 
числе аланы. Таким образом, Аршакидские правители Кавказской Алба-
нии имели относительно близкое этническое родство с аланами. В их об-
щем кругу древних верований иранских народов образ оленя был тесно 
связан с культом поклонения Солнцу и с образом солнечного Митры. Об-
раз солнечного оленя еще в индоиранской мифологии служил объектом не-
бесной охоты. Именно в таком аспекте и становится понятен выбор его 
образа для геммы представителя царского рода.

Происхождение Аршакидов позволило полагать, что имя представи-
теля этой династии Асай имеет иранское происхождение и связано с этно-
наименованием Ασαιοι, которое отложилось в более позднем этнониме асы. 
Они жили на той же территории, что и аланы [ХурШудян 2013: 192, рис. 1, 
193–197]. Сегодня прежнее «аланское» прочтение, даже при указании на 
определенные сомнения [афанасьев 2016: 130; alemany 2017: 52, 53], сле-
дует признать ошибочным. Вспомним такое же ошибочное «аланское» 
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прочтение для другой геммы албанского правителя 
уже сасанидского периода [ХурШудян 1988: 96–97].

Возможно, следует предположить возведение к 
единой основе как имени Асай и этнонима асы [Туал-
лагов 2014: 101], так и названия оленя [bailey 1979: 28; 
расТоргуева, Эдельман 2000: 315–316], хотя первона-
чальным названием оленя в осетинском языке предла-
гается считать иную лексему [Абаев 1973: 320]. Тогда 
осторожно следует подозревать, что в славянском мире 
была известна соответствующая этимология названия 
асов, т. е. ясов в славянском обозначении, что дополни-
тельно сказалось в выше привлеченных источниках.

Если полагаемый нами подход, который нуждает-
ся в оценке специалистов, верен, то понятным стано-
вится табуирование названия оленя в осетинском язы-
ке — sag («рог» > «рогатый», «олень»), которое дубли-
руется в осетинском «охотничьем языке» синонимич-
ным sion. Такое двойное табуирование [гусалов 1987: 
78–79], возможно, свидетельствует в пользу предлагае-
мого подхода, отражая особый статус образа оленя не-
посредственно в алано-асской среде. Но нельзя оконча-
тельно исключать, как отмечалось выше, того, что сим-
вол оленя у ясов в славянских источниках появился за 
счет ложноэтимологического осмысления через сла-
вянское название оленя названия алан.

Возможно, будет чрезмерным в данном случае 
проводить параллели с находками 26 деревянных 
одно- и двухплоскостных фигур оленей (илл. 9) на 
подставках в тайниках №№ 1, 2 или в дромосе курга-
на № 1 могильника Филипповка 1 (размеры однопло-
скостных — 41–42×21,5–22 см, двухплоскостных — 
51,2×45,3×25 см). Исследователи различно датируют 
памятник: IV в. до н. э.; вторая половина VI – первая 
половина V в. до н. э.; конец V – третья четверть IV вв. 
до н. э. Аналог им [Коллекция Филипповских… 2018: 
278–321, №№ 835 (1)–884 (2–3)] усматривают в фигуре 
оленя, от которой сохранилась только голова (илл. 10), 
обнаруженной на ритуальной площадке Уляпского кур-
гана № 1 V в. до н. э. (Кубань, Республика Адыгея) 
[Королькова 2018: 36–37]. Рога оленя изготовлены из Илл. 10

Илл. 9
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серебра, а голова — из золота. Тело было покрыто серебряными пластина-
ми. Со своей стороны напомним об упоминавшейся деревянной фигуре 
оленя, обложенной золотом, на аланском косикском головном уборе.

На филипповских скульптурах, изготовленных из березы или ивы, 
одни образцы были покрыты золотой фольгой, а подставки — серебряной. 
Они крепились медными гвоздиками. Другие образцы покрыты золотой 
фольгой, а серебряной — внутренняя сторона ног и живот. Наконец, на 
третьих образцах одна сторона оббита золотой фольгой, а вторая — сере-
бряной. Исследователи полагают, что образы оленей связаны с астральны-
ми представлениями, в которых особую роль играет Полярная звезда, а зо-
лото и серебро символизируют солнце и луну [ТюТюгина 2017: 73–75]. 
Астральные символы отмечены на фигурах оленей еще древних наскаль-
ных изображений азиатского региона [дЭвлеТ, дЭвлеТ 2005: 101–105]. В осе-
тинской традиции известно несколько названий и представлений о Млеч-
ном пути. Среди них фиксировалось и представление о следе оленя [чур-
син, 1925: 210]. Однако такое редкое определение не исключает грузин-
ского влияния, в котором Млечный путь назывался «следом быка и оленя» 
и приводился соответствующий сюжет [поТанин, 1883: 741].

В одном из сказаний Нартовского эпоса осетин, в котором показа-
тельно косвенно присутствует образ Æfsati, у сделанного из дерева са-
модвижущегося оленя, кроме звезды между лопаток, были посажены по 
бокам улыбающееся солнце и идущий свет луны [Нарты кадджытæ 2010: 
88]. Вспомним, что, в целом, в осетинской Нартиаде олень бывает золотым 
или белым [дарчиева 2020: 144]. Изображения солнца и луны отмечают-
ся на спине Soslan’а, солярного героя осетинской Нартиады, охотившегося 
за волшебным оленем. Сочетания солнечной и лунарной символики указы-
вает на воплощение в образе оленя не только небесной, но и плодородной 
сущностей. Предпринятая краткая попытка интерпретации сказания с по-
зиции сущности образа оленя [сКаКов 2021: 36] не представляется исчер-
пывающей. Отметим и наличие в осетинском Нартовском эпосе образов 
олень-рыб, напоминающих о соответствующих древних наскальных изо-
бражениях оленя с хвостом в виде рыбы [дЭвлеТ, дЭвлеТ 2005: 124–125, 
рис. 109, 110], которая на востоке связана с потусторонним миром и симво-
лизирует новое рождение.

Интересно, что по данным М. К. Гарданти, боевое знамя осетинских 
нартов представляло собой разноцветное полотнище с тремя острыми, со-
гласно авторского схематичного рисунка, окончаниями. На полотнище был 
изображен олень, между лопатками которого помещена пятиконечная звез-
да. Данное знамя — ğolon ğædæ («пестрое древо») — представлено авто-
ром и в осетинском быту [гарданТи 1959: 3, 9, 10; Туаллагов 2014: 349–350]. 
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Конечно, информация нуждается в отдельной проверке. Единственно из-
вестный автору вариант, в котором представлен отдельный признак — звез-
да между лопатками оленя — это упомянутое нартовское (дигорское) ска-
зание, в котором Сатана создала деревянного оленя, который мог двигаться 
[Нарты кадджытæ 2010: 88].

Но М. К. Гарданти явно вел речь о сказаниях, в которых Сатана шьет 
«штаны» с тремя штанинами, чтобы спровоцировать Сырдона посчитать 
войско. Следует полагать, что речь идет об исподнем белье белого цвета. 
Однако такие признаки никак не подходят для ğolon ğædæ с изображением 
оленя, и «штаны» не фигурируют в качестве знамени. В известных автору 
статьи нартовских материалах изображение оленя на каком-либо знамени 
или иной инсигнии не фиксируется.

Следует отметить, что и современные исследователи, вне материалов 
М. К. Гарданти, пытались трактовать «штаны» как знамя, олицетворяющее 
трифункциональное единство, объявляя его общевойсковым знаменем во-
еначальника, якобы представленном в фольклоре и преданиях осетин [чо-
чиев 1985: 284, сн. 20; иванесКо 2004: 38]. Видимо, по недоразумению, 
трактовку «штанов» как знамени, причем, драконообразного, отнесли к 
предложению другого исследователя [мысыККаТы 2021: 51, сн. 40]. Однако 
трактовка осталась без приведения конкретных данных, а осетинская этно-
графия не знает таких форм знамен. Умозрительна и попытка связать шта-
ны — «хælaf» с арабским источником.

Сам же осетинский эпический материал имеет прямую параллель в 
«Истории Ирхана» [ШиХсаидов, айТБеров, ораЗаев 1993: 165]. В источнике 
рассказывается о хитрости с подобными штанами в Хадаре (современное 
с. Кадар в Буйнакском районе Дагестана), чтобы выведать от местной жен-
щины, знавшейся с джинами, количество домов в Ирхане (современное 
аварское с. Ирганай Унцукульского района Дагестана). Также отметим, что 
образ подобных штанов встречается и в других осетинских фольклорных 
материалах. В сказаниях о Даредзанах они изготавливаются по совету ве-
дуньи для поимки мальчика, выросшего среди зверей [Ирон адæмон 
сфæлдыстад 2007: 373]. Поэтому следует полагать, что штаны с тремя шта-
нинами в осетинском фольклоре являются… штанами.

Следует также упомянуть, что штандарт с изображением лани с зо-
лотыми рогами в поэме Валерия Флакка «Аргонавтика» приписывается 
акесинам [Valerius Flaccus… 2000: 44], что рассматривается с позиции 
сведений о сарматских значках [нефёдКин 2004: 140]. Река Акесин, т. е. 
Танаис (Дон), действительно, позволяет помещать одноименный ей на-
род у Азовского моря [пьянКов 1997: 32, 56, 187–188, 236, 254, 265], но 
оставляет открытым вопрос о действительном существовании такого 
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народа. Само название реки счита-
лось еще скифским, что трудно со-
отнести с собственно сарматами, 
чего нет и в самой поэме. Сообще-
ние о лани вписано в контекст гре-
ческих легенд [Valerius Flaccus… 
2000: 46–47, n. 69–73], что вызы-
вает дополнительные сложности в 
вопросе отражения в поэме реаль-
ного факта.

Исследователи неоднократно 
отмечали связь образа оленя с са-
кральными огненно-солярными 
силами. С тех же позиций рассма-
тривался образ и в осетинском 
фольклорно-этнографическом на-
следии. Но в контексте затрагивае-
мой нами проблемы интересен вы-
деляемый в ее рамках аспект. Было обращено внимание на связку у осетин 
понятий «нарт–олень–мужчина» и на фигурирование образа оленя в их эпи-
ческом сказании о создании надгробного памятника [наглер 2011: 182–183], 
что, в действительности, имело и непосредственное выражение в погре-
бальной практике осетин, которые украшали рогами оленей или их дере-
вянными воспроизведениями вершины склепов (илл. 11) и памятников, 
устанавливавшихся в память о покойных на перекрестках дорог [уварова 
1887: 40, 41; миллер 1888: 62, таб. XVI; верТепов 1903: 139, 144; КоКиев 
1928: 15; дЗаТТиаТы 2002: 69, 194]. Насколько известно, у других кавказ-
ских народов погребальные памятники не связаны с образом оленя. Инте-
ресно отметить и находку боковой доски от детского гроба из склепа № 2 с. 
Даллаг Ерман (Южная Осетия), относящегося к группе памятников XIII–
XIV вв. [дЗаТТиТаТы 2018: 11–12, 14, рис. 5]. На ней в верхнем ярусе выре-
заны изображения благородного оленя (илл. 12).

Истоки таких представлений гипотетически усматривают в древних 
«оленных камнях» Центральной Азии, на которых представлены две 
главные части изображений — нож и оленьи рога (илл. 13), что несет в 
себе соответствующую информацию: мужчина (олень) — меч-герой, меч-
бог. Такие камни могли посмертно устанавливаться выдающимся воинам, 
отражая начальный этап формирования героического эпоса. В Нартов-
ском эпосе осетин данные понятия слились в образе Batradz’а [наглер 
2011: 178–183], который является эпическим приемником скифского 

Илл. 11
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Ареса. Ему в образе меча поклонялись скифы. 
Аналогичный культ бога-меча представлен и у 
алан, реминисценции чему отмечены в осетин-
ской этнографии.

Другие исследователи справедливо ука-
зывают на приложение табуированного назва-
ния оленя к нартовским героям [дарчиева 2020: 
147], что вводит его в круг воинских представ-
лений. В эпосе представлен и эпизод закалки 
кинжала в моче оленя, а наконечников стрел — 
в слезах [дарчиева 2020: 143, 146], что объеди-
няет образы животного и оружия. Вспомним 
осетинский календарный образ оленя, в кото-
ром отражен возбужденный и воинственный 
образ животного.

Видимо, приложение образа оленя к обра-
зу мужчины, включающему символику смерти 
человека, было представлено и в самой этногра-
фической действительности осетин [Материалы 
комплексной… 2022: 238, 241], что изначально 
корреспондируется с известной осетинской по-
говоркой [аБаев 1979: 12], представленной и в 
дигорских вариантах сказаний осетинского На-
ртовского эпоса [Нарты кадджытæ 2003: 327, 

Илл. 12

Илл. 13
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387, 456]. В данном случае она связана с образом оленя, добровольно от-
дающего себя на жертвоприношение, что находит параллель в юго-осетин-
ских этнографических материалах [Тедеева 2009: 104–106]. Не исключено, 
что в последних, вопреки предлагавшейся трактовке [Тедеева 2009: 104–
113], сказывается влияние закавказских традиций. Они являются частью 
легенд о жертвенном олене, которые, в целом, имели широкий ареал рас-
пространения, видимо, возникая под влиянием книжной византийско-хри-
стианской традиции [мороЗ 2013: 212–230; панченКо 2021: 1246–1248]. Но 
для отмеченной частной осетинской символики смерти человека образ дол-
жен быть вторичным за счет действовавшего приложения образа оленя к 
образу мужчины. Что касается попытки объединить семантику осетинских 
сказаний об оленихе и чудовище Руймоне, приношений рогов оленей в осе-
тинских святилищах, трактуемых как «скифское наследие», северорусских 
легенд о жертвенном олене и др. [гаЗданова 2007: 234–238], то их следует 
отклонить в силу бездоказательности.

Важно отметить, что в круг соответствующего культа вводится, на-
пример, парадно-ритуальный меч, покрытый золотыми зооморфными и ан-
тропоморфными изображениями из погребения № 2 кургана № 4 могиль-
ника Филиповка I (Оренбуржье), датированный в рамках второй половины 
V–IV вв. до н. э., возможно, первой половиной IV вв. до н. э. Он сопрово-
ждал богатого воина, обладавшего высшей властью в своем кочевом обще-
стве, а в раннеиранском обществе воин-герой / предводитель ассоцииро-
вался и с образом отправителя культа. Не исключено, что меч мог быть 
изготовлен и специально для погребения.

В целом, как полагают, изображения на мече передавали архаичный 
архетипичный миф, связанный с индо-иранской традицией, о герое-воине-
шамане, типа нартовского Soslan’а осетинского эпоса, впоследствии фик-
сируемый в иранском и тюркском мирах. Среди зооморфных изображений 
представлены образы оленей, несущие явную связь с верхним миром и ог-
ненно-солярным началом. Они символизировали фарн, нисходящий на вла-
дельца меча и несущий благодать всему обществу, солнечное божество, в 
отличие от изображенных хищников, связанных с нижним миром. Не ис-
ключается, что на вкусы заказчиков меча влияли культуры Северного При-
черноморья и Предкавказья [яБлонсКий, руКавиШниКова, ШемаХансКая 
2011: 222–240; руКавиШниКова 2011: 176–179; 2011а: 373–375; 2016: 234–
239; КоТов, исмагил 2013: 78–88].

Следует указать, что не все исследователи приняли трактовку «небес-
ного» оленя [яценКо 2021: 195], хотя и не привели тому аргументы. Речь 
идет об образе животного, которое готовы заколоть два мужских персона-
жа. Заметим, что в осетинском эпосе известен сюжет охоты на оленя двумя 
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персонажами, одним из которых может быть и солнеч-
ный Soslan, когда они изначально не замечают друг 
друга, а ситуация с пораженным животным приводит к 
определенному соперничеству между ними. Кроме 
того, вопреки приведенному возражению, наличие на 
бедре оленя триквестра подтверждает связь образа 
животного с солярным началом. Подобный знак на 
противоположной стороне того же лезвия помещен 
между рогов двух оленей, что напоминает об упоми-
навшихся выше ama и солярных знаках — свастиках 
над головами животных в кобанских изображениях 
[вольная, дударев 2022].

В осетинском Нартовском эпосе часто упомина-
ется костер из рогов оленя [дарчиева 2020: 149], тог-
да как на филипповском мече (илл. 14) рога животно-
го принимают форму пламени, что могло бы подраз-
умеваться и для изображения на другом филиппов-
ском мече [Коллекция Филипповских… 2018. С. 276, 
№ 833 (1–3)], найденном в дромосе кургана № 1 
(илл. 15). Солнцерогие олени отмечаются на древних 
наскальных изображениях азиатского региона [дЭв-
леТ, дЭвлеТ 2005: 163, 164, рис. 135, 1–3). Отмечаются 
и иные изображения, выражающие ту же идею [оКлад-
ниКов 1964: 170, 173–174]. Некоторые современные 
исследователи полагают, что, например, название суб-
этнической группы хори-бурят восходит к лексеме 
«хор» — названию солнца (сравни осетинское (ди-
гор.) xor — «солнце» — А. Т.) и его символа ― оленя 
у кочевых ираноязычных племен бронзового и ранне-
го железного века степей Центральной Азии [даШиева 
2020: 941–948].

Исходя из указанных наблюдений, можно пред-
положить, что образу солнечного оленя придавалось 
особое значение ираноязычными кочевниками, в том 
числе, в контексте их воинских и «шаманских» куль-
тов, олицетворяя солнечное божество и фарн. У неко-
торых из представителей таких кочевников образ оле-
ня мог восприниматься как образ их небесного бога-
покровителя — носителя фарна, что распространялось 
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не только на его воинское сословие, но и на весь социальный организм, и 
потому служившего его символом. Его композиционные включения в 
сцены терзания и жертвоприношения, олицетворяющие идею круговоро-
та жизни и смерти, были особо важны для мировоззренческих представ-
лений древнего общества.
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ZOOMORPHIC SYMBOL OF THE YASES

The article is devoted to the continuation of the study on the problems of the heraldic 
symbols of the Alans of the early Middle Ages. It draws attention to the exceptional information 
of Slavic sources about such a symbol of the Alans-Ases as a deer. Given the possible difficulties 
in verifying this information, it is proposed to refer to additional archaeological and folklore-
ethnographic data. It is established that the image of a deer in the ethno-cultural tradition of the 
Iranian-speaking «Scythian-Saka world» was associated with totemic cults, served as a symbol 
of the sun and fertility, correlated with royal cults. The cult of the deer as a totem animal is also 
represented in the Alanian materials, where over time it is combined with the Christian tradition. 
The image of a deer occupies a special place in the folklore and ethnographic tradition of the 
Ossetians, in which its connection with solar representations and military traditions should be 
emphasized. In the Alanian world, its connection with the solar cult, the divine principle, and 
with the idea of renewal, presented in the materials of the monuments of the social elites, is also 
probable. It is possible that in this case there is a direct connection with the corresponding social 
traditions of the Asian region.

K e y w o r d s: heraldry, Alans, semantics of images, written sources, archaeological and 
folklore-ethnographic data
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