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ИЗ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ:  

СОСЛАН ТЕМИРХАНОВ О «НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ ОСЕТИН»

С. А. Айларова

Статья посвящена важному аспекту творчества осетинского историка и просвети‑
теля Сослана Темирханова. В его трудах получило концептуальную оформленность пред‑
ставление о «народной религии осетин» (в церковной историографии характеризуемой 
как «язычество») как древнем индоиранском монотеизме с культом Единого Бога‑Творца 
Мира, подчиненных ему небесных духов, бессмертной душе, рае, аде, ответственности че‑
ловека перед Богом. «Народная религия осетин» предстает ядром этнической самобытно‑
сти, основой социальной сплоченности и выживания осетинского народа. В переведенных 
на осетинский язык гимнах Риг‑Веды предстает образ Бога‑Творца, нравственные требо‑
вания этой религиозной традиции. Концепция осетинской самобытности обнаруживает 
близость множеству подобных теорий в мировой общественной мысли, в основе которых 
– «протест против превращения человеческого достоинства в меновую стоимость». Ис‑
конная религия и культура предстают идеализированными, по сравнению с «грязно‑тор‑
гашеским», что приходит в общество извне. Особенность осетинской историографии, 
осмысливавшей роль и христианства и индоиранской религиозной традиции в истории 
Осетии – своеобразный «монологизм» в интерпретации этого аспекта этнической исто‑
рии. Каноническое православие четко отделялось от осетинского «язычества», хотя 
и удостаивалось подробных характеристик. В свою очередь, древняя индоиранская тради‑
ция рассматривалась вне связи и взаимодействия с христианством в истории, культуре, 
традициях осетин. Это закономерный этап осмысления истории и идентичности этно‑
са. Но будущее – за исследовательской парадигмой диалога, позволяющей увидеть религи‑
озную историю в ее симбиозных формах, во всей сложности и уникальности.
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Конец XIX – начало XX в. в истории 
Осетии было временем общественного 
и культурного подъема, складывания мо-
лодой нации, поисков в общественном 
сознании основ этнической идентично-
сти, ее духовно-религиозных оснований. 
Осмысливался исторический путь, прой-
денный предками осетин, создавшими 
неповторимую, самобытную культуру, 
базировавшуюся на началах гуманности.

В этот период в интеллектуальном 
и духовно-религиозном пространстве 
Осетии определились два дискурса: пра-
вославно-христианский и традицион-
но-«народный». В их рамках формиро-
валась осетинская историческая наука, 

выдвинувшая ярких, самобытных авто-
ров. Представители церковной интелли-
генции, первые православные историки 
Осетии, увидели основание духовного 
развития нации в христианстве, сопрово-
ждавшем вступление алан-осетин на аре-
ну истории. Исследования Алексия Гату-
ева и Александра Кодзаева реконструи-
ровали историю христианства в Алани-
и-Осетии, опирались практически на всю 
имевшуюся на тот момент источниковую 
и литературно-историографическую 
базу, показали исконность и древность 
этой религиозной традиции в этниче-
ской истории. Вместе этот гармоничный 
исследовательский альянс представил 
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изумленной общественности Осетии 
историю ее тысячелетнего православия, 
его взлетов, падений, его устремленности 
в будущее (см., например: [1]).

В период революции 1905-1907 гг. 
в российском обществе складывает-
ся критическое отношение к социаль-
но-культурной деятельности Русской 
Православной Церкви; либерально-про-
грессистской общественностью отрица-
лась ее роль в государственной системе, 
влияние на просвещение и народную 
школу. В северокавказском регионе это 
получило отражение в позиции осетин-
ского учительства, требовавшего реформ 
в области образования и контроля граж-
данского общества над епархиальными 
властями, руководителями церковной 
школы. В печати развернулась ожив-
ленная дискуссия о роли христианства 
в осетинской истории и культуре, уча-
стии церкви в организации начального 
образования. В полемике приняли уча-
стие представители как осетинской, так 
и русской интеллигенции, деятели церк-
ви и администрации [2].

Антиклерикальные настроения раз-
деляло не все общество и даже не боль-
шая его часть, но на волне революцион-
ных настроений они были заявлены и со-
хранились в общественном сознании. 
В рамках этого дискурса определилась 
некая тенденция, рос интерес к традици-
онной составляющей духовной культу-
ры этноса, «народной религии осетин», 
определяемой обычно в церковной исто-
риографии как «язычество» [3].

Ярким представителем этого на-
правления исследований было творче-
ство Сослана Темирханова (писавшего 
под псевдонимом «Вано»), чьи работы 
до настоящего времени не привлекали 
серьезного внимания кавказоведов [4]. 
Между тем, С. Темирханов был не толь-
ко интересным историком, но и первым 
исследователем проблемы культурно-и-
сторической самобытности осетин. 

Эту проблему он пытался рассмотреть 
сквозь призму особенностей националь-
ного характера, оригинальности искон-
ной духовно-религиозной традиции, 
анализа конкретного историко-культур-
ного материала. Стремлением к позна-
нию специфики этнической культуры, 
определившей духовное своеобразие на-
рода, его способность к саморазвитию, 
самоосуществлению в истории, проник-
нуты все работы историка-любителя – 
от главного труда «Иры истори» до куль-
турологических очерков и зарисовок, 
написанных и на русском, и на осетин-
ском языках [5]. По мнению Темирхано-
ва, именно религиозная традиция и ду-
ховное своеобразие народа образовали 
фундамент этнической индивидуально-
сти, сформировали ядро ценностного 
мира осетин, основу их самодеятель-
ности в истории. В работах истори-
ка-просветителя понятию «народной» 
религии осетин придана концептуаль-
ная оформленность. В его интерпре-
тации – это древний индоиранский 
монотеизм, духовное наследие пред-
ков осетин, доживший в своей полноте  
до современности.

Своеобразие и самобытность этни-
ческой индивидуальности «задавались» 
этногенезом осетинского народа, спла-
вившего в истории две иранские этниче-
ские стихии – древних носителей кобан-
ской археологической культуры рубежа 
бронзового и железного века и номадов 
северо-востока Евразии, военных пасси-
онариев сарматов и алан. Каждая внесла 
в культуру осетинского этноса свою ду-
ховную доминанту и ценности. Оба эт-
нических начала укрепляли в духовной 
культуре народа исконные праиндоиран-
ские верования и обряды. Общие индо-
иранские корни питали отличительные 
черты осетинской ментальности и кар-
тины мира, которая в истории сталкива-
лась с другими этнокультурными и рели-
гиозными системами.
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Индоиранское религиозное наследие 
определило процесс восприятия христи-
анства у средневековых алан, сохранив 
под именами христианских святых и хри-
стианскими обрядами много древних ин-
доиранских религиозно-мифологических 
образов и черт; не позволило исчезнуть 
старым верованиям и ритуалам и нашло 
им место в новой религиозной системе.

«Хотя осетины официально числятся 
христианами и мусульманами, но до сих 
пор они держатся религии своих пред-
ков, согласно которой верят в Единого 
Бога, Творца Мира, в существование 
души и загробного мира, и в мир духов, 
подчиненных Богу», – пишет Темирха-
нов в очерке «Народная религия осетин» 
[5, 148-149]. Все особенности «народной 
религии осетин» – духовно-нравствен-
ные и обрядовые – отличались яркой 
самобытностью и своеобразием. «Эта 
религия осетин не знает ни храмов, 
ни идолов, ни священнического сосло-
вия, ни священных книг. Взамен священ-
ных книг она имеет мифологию, полную 
безыскусственной поэзии, возбуждаю-
щей ту святую искру, которая поднимает 
человека, освещает и греет его душу, за-
ставляет его стремиться к добру и свету, 
дает ему мужество и силы безбоязненно 
бороться со злом и пороком, вдохновля-
ет его к самопожертвованию для блага 
ближних» [5, 149]. В центре этой религии 
– культ Бога-Творца, духовного и нрав-
ственного Абсолюта. «Осетины никогда 
не говорят о сущности Бога, не изобра-
жают его и ничего не утверждают как до-
подлинно Богом сказанное, но зато часто 
слышишь у них, как, укоряя бессовестно-
го, говорят: “Бойся Бога, имей совесть”» 
[5, 149]. Мир духов и ангелов подчинен 
Богу, и является лишь проявлением его 
духовной силы: «Веруя в Бога, Творца 
Мира, осетины, однако, жертвоприно-
шения делают только покровителям-ду-
хам, полагая, что от их вмешательства 
зависит достижение поставленных це-

лей… неразумно низводить Бога на сте-
пень пристрастного существа, способ-
ного из-за жертвоприношений испол-
нять просьбы, носящие большей частью 
эгоистический характер, направленные 
в ущерб другим» [5, 149].

Вера в бессмертие души послужила 
основой глубоко развитого культа пред-
ков, определила межпоколенную пре-
емственность: «Культ усопших носит 
у осетин глубоко религиозный характер. 
Умерший, как дух, жив и не прерывает 
связи с живущими на земле. Умершие 
постоянно поминаются на домашних 
жертвоприношениях, и таким образом 
потомки проникаются духом предков» 
[5, 150]. Это сплачивало семью, делая ее 
единым целым с ее ушедшими членами, 
питало родовое и этническое чувство на-
рода, живущего в истории и в вечности. 
«Благодаря культу предков, – пишет Те-
мирханов, – осетин с детства пользуется 
особенно бережным отношением стар-
ших поколений, затем, возмужавши, при-
нимает на себя всю заботу о семье и о ро-
дителях и, наконец, на старости лет поль-
зуется покоем, окруженный вниманием 
и почетом» [5, 150].

Вся социальная жизнь общества была 
выстроена на религиозных принципах, 
была пронизана солидарной духовно-
стью: «Все религиозные празднества 
осетин служат развитию солидарной об-
щественности и представляют из себя 
общественные трапезы на религиозной 
подкладке. За общим трапезным столом 
садятся все на равную ногу – и послед-
ний бедняк, и первый богач, и знатный, 
и простой, и во имя покровителей-духов 
вкушая хлеб и яства, проводят трапезу 
в собеседовании о светлых духах-дзу-
арах, о мифических предках нартах 
и о подвигах народных героев, а также 
об общественных и национальных делах. 
Все это создает атмосферу общего подъе-
ма и содействует взаимному пониманию 
и духу единения» [5, 150].
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Эти религиозные традиции созидают 
социальный космос осетинского этноса, 
поддерживают благородный демокра-
тизм и достоинство во взаимоотноше-
ниях людей, являются основой любых 
общественных действий и начинаний. 
«Благодаря этому люди различных об-
щественных положений составляют 
одно широкое общество, встречаются 
как равные, бывают друг у друга и пир-
шества и увеселения проводят вместе. 
Это общение поднимает умственный 
кругозор бедных и необразованных осе-
тин, не знакомых с жизнью культурных 
центров, а интеллигенции не позволя-
ет оторваться от народа и превратиться 
в узкий замкнутый круг. Этим же обще-
нием вызывается взаимопомощь, сильно 
развитая у осетин, и уважение челове-
ческой личности, и вообще терпимость 
к другим, и как следствие всего этого – 
выдержка и такт во взаимоотношениях 
и общественная дисциплина» [5, 151]. 
Религиозность пронизывает всю ткань 
жизни общества и придает даже рядо-
вой повседневности характер духовного 
деяния: «Дух религиозности проникает 
и в обычаи осетин, и потому одно испол-
нение их облагораживает отношения лю-
дей и придает им стройность и красоту. 
Вообще, религия осетин дает уроки нрав-
ственности и учит трудолюбию, муже-
ству, выдержке и самопожертвованию» 
[5, 151].

Духовное достояние предков осетин 
помогло народу выжить в своей траги-
ческой истории и с уверенностью смо-
треть в будущее. «Эта религия – та сила, 
которая поддерживала несокрушимость 
духа осетин в их титанической борьбе 
со стихийными бедствиями гор и их бес-
плодием, а также и засилием врагов, 
не дававших им возможности свободно 
вздохнуть», – делает вывод Темирханов 
[5, 151].

К характеристике традиционной ре-
лигии как основе этнической самобыт-

ности осетин, Темирханов обращался 
и в своем основном труде «Иры исто-
ри». Корни религиозного мировоззрения 
предков осетин восходят к мифологии 
и религии древних ариев (индоиранцев), 
которую представляют древние тексты 
Авесты и гимны Риг-Веды [6]. Темирха-
нов самостоятельно перевел несколько 
гимнов Риг-Веды на осетинский язык, 
и они ярко представляют образ Бо-
га-Творца Мира, требования Его к чело-
веку и ответственность человека перед 
Богом, особенности религиозного культа 
и обычаев. «Риг‑Веды зарджитæй зыны, 
рагон ир дуне Сфæлдисæг Хуыцауыл кæй 
уырныдтой æмæ уый йæ тыхæй тых кæй 
дæтты уæларвон дзуæрттæн, уырныд‑
та сæ, удæн мæлæт кæй нæй, уый царды 
цæхæр у æмæ уæларвæй зæхмæ маргъау 
артæхы, стæй фæстæмæ стæхы æмæ, йа 
хъуыддæгтæм гæсгæ, йæ рухс дзæнæтмæ 
бацæуы, йæ сау зындонмæ – иу дзырдæй, 
лæг йæ мæлæты фæстæ йæ зæххон цар‑
ды тыхæй дзуапп ратты, æмæ цы аккаг 
вæййы, уый ссары. Уырныдта сæ: лæг зæр‑
диагæй куы скува, уæд йæ куывд уæлар‑
вмæ хæцца кæны, æмæ табу кæнгайæ 
куывтой дуне Сфæлдисæг Хуыцаумæ, 
рухс уæларвон дзуæрттæн нывæндтæ 
хастой, фæлæ къухæй конд гуымирытæн 
нæ куывтой, сауджынтæ нæ дардтой, ар‑
гъуантæ на кодтой, кувтой уæлхох цъæх 
нæутыл кæнæ хъæды аууон рæсугд рæт‑
ты» [5, 94]. – «Как повествуют гимны 
Риг-Веды, древние иры верили в Единого 
Бога-Творца. Что небесные духи есть ча-
стицы его духовной силы; что душа бес-
смертна, она искра жизни, и прилетает 
как птица на землю, с тем, чтобы затем 
улететь, и в соответствии с земными де-
лами или войти в светлый рай или в чер-
ный ад – одним словом, человек после 
смерти отвечает за свои поступки, и ему 
воздается по делам его. Верили, что если 
молитва человека чистосердечна, то до-
стигает небес, и они молились Богу-Твор-
цу Мира, приносили жертвы светлым 
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небесным духам, но не поклонялись 
рукотворным идолам, не держали свя-
щенников, не строили храмов, молились 
на полянах горных вершин или в краси-
вых тенистых рощах» (здесь и далее пере-
вод наш. – С. А.).

Первый переведенный Темирхано-
вым гимн из Риг-Веды представляет кон-
цепцию древнего монотеизма, понима-
ние Единого Бога как Абсолюта, сосредо-
точивающего в себе всю духовную мощь 
Вселенной. Небесные силы и локальные 
божественные сущности получают ду-
ховную поддержку и обозначенные пре-
делы своей ответственности от Создате-
ля Мира и подчинены ему [6]:

– Йæ тыхӕй тых чи дæтты уӕларвон 
дзуæрттӕн,

Йæ тыхӕй чи рæзын кӕны арв æмӕ зæхх, –
Уæ, адӕмтæ, – уый Дуне Сфӕлдисæг у.
Зӕххы чи ныффидар кодта йæ бындуртыл,
Хур, мӕй, стъалытæ чи цӕуын кæны, –
Уӕ, дзыллæтӕ, – уый Иунæг Хуыцау у.
Йӕ цардæй цард чи дӕтты удгоймæгтӕн,
Тæрсӕгты чи бырсын кæны хъӕбатыртæн, –
Уӕ, адæмтӕ, – уый Дуне Сфæлдисӕг у [6, 95].

– Тот, кто от своей духовной мощи дает крупи-
цы небесным силам,
Чьей силой пронизаны небо и земля,
О люди, – это Творец Мира.
Тот, кто создал землю своей волей,
Тот, кто движет звезды и светила, –
О народы, – это Единый Бог.
Тот, кто своим бессмертием дает жизнь всем 
смертным,
Тот, кто делает бесстрашными героев, –
О люди, – это Творец Мира.

Следующий гимн иллюстрирует 
свойственное древней индоиранской ре-
лигиозной мысли противопоставление 
истины и лжи, правды и порока. Человек, 
обладающий свободной волей, сам опре-
деляет свою судьбу, делает этический вы-
бор:

Цæмӕн сты мæнг ныхӕстæ,
Цӕмæн сты гӕды митæ?
Байхъус‑ма дӕ хуылфмæ,
Бафӕрс‑ма дæ зӕрдæ,
Æмӕ дын зæгъдзӕни,

Æцæг ӕмæ мӕнг циу.
Æвзæр фӕнд сур дæхицӕй
Æмæ йӕм ма дар дæ хъус,
Рӕстдзинадыл цу
Æмæ йыл хӕц хъæбӕр.
Фыд хъуыддаг кæнгӕйæ,
Иунӕг дæн ма зӕгъ:
Хур, мæй æмӕ арв,
Стъалытæ ӕмæ зӕхх
Уынынц нæ хъуыддӕгтæ,
Уынӕм сæ нӕхуыдтæг дӕр
Æмæ нӕ намысæй дӕр,
Уæларвӕй дæр нӕ уыдысты рох

[5, 94-95].

Почему в мире есть ложь и обман,
Загляни в свою душу,
Спроси свое сердце,
И оно тебе скажет,
Где правда, а где ложь.
Гони от себя дурные мысли,
Не давай им овладеть тобой,
Твердо стой за правду.
Но если замышляешь недоброе,
Не думай, что невидим:
Солнце, месяц и небо,
Звезды и земля
Видят наши поступки,
Видим их и мы сами,
И их оценит небо и наша совесть.
Военная доблесть – этическая цен-

ность, имеющая глубокое религиозное 
значение, включенная в сердцевину ин-
доиранской духовности:
Фæлӕбурут уæ гӕрзтæм гъе ныр, 

хъӕбатыртæ!
Æнӕ тæрсгӕ, лæппутӕ, схæцут знагимӕ,
Æмæ уӕлæуыл уӕ ном баззайдзæн,
Мӕрдты та сымахæн дзӕнæт гом уыдзӕн

[5, 95].

Возмитесь за оружие, герои!
Без страха сражайтесь с врагами,
На земле останется ваше славное имя,
А в лучшем мире вам будут открыты двери рая.
И наконец, моральная сентенция, столь близ-
кая осетинским пословицам и поговоркам:
Усæй цӕуы хæдзары фарн,
Лӕджы кад æмӕ зæнӕджы хорз…

[5, 95].

Женщина – это благополучие дома,
Честь мужа и достойное потомство…
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Проводя столь широкие и смелые 
культурно-религиозные параллели, Те-
мирханов опирался как на известные ис-
следования В. Ф. Миллера и М. М. Кова-
левского, так и капитальные культуровед-
ческие издания, такие как труд М. Карре-
ра «Искусство в связи с общим развитием 
культуры человечества» (1870) [7].

На протяжении столетий предки осе-
тин берегли свою светоносную религию. 
Но взаимодействие с разными сильны-
ми народами древности и средневеко-
вья не обходилось и без религиозных 
контактов. Служба по найму в войсках 
римлян и византийцев заражала пред-
ков осетин страстью к деньгам и спо-
собствовала переходу в религию своих 
сюзеренов. «Ромæгтæ æмæ византиæг‑
тæ адзæсгом, æнаггаг уыдысты, æмæ сæ 
астæу цæргæйæ ир удоны æнæ фæзмгæ 
нæ уыдаиккой, уымæн æмæ чи кæмæн 
хъуыддаг кæны, уый фæзмы. Афтæмæй, 
уыдоны фæзмгæйæ, ир чысылгай уыдон 
хуызæн кодтой æнаккаг, æдзæсгом, æмæ 
фæстæмæ хи бæстæм афтæмæй здæх‑
гæйæ сæ фыдзонд чысылгай æфтыдтой 
æгас ирыл. Æмæ куыд фæстагмæ, æнаггаг 
æмæ æдзæсгом кæнгæйæ, намыс нал баз‑
зад ирмæ. Намыс кæмæ нал вæййы, уыцы 
адæм та сæ Хуыцау ферох кæнынц, æмæ 
уæд кæцыдæриддæр йæхицæн пайдадæр 
æмæ æдасдæр цы у, æрмæст уый кæны. 
Пайда æмæ æдас та уый у, æрмæст хи 
мæтæй цæрын æмæ тыхджындæртæн 
кувын, æдыхдæрты æргæвдын. Ахæм 
адæм тыхджындæрты Хуыцауæн баку‑
вынц, уыдон диныл ацæуынц, æмæ уæды 
ир дæр бакодтой афтæ æмæ бакуывтой 
византиæгты Хуыцауæн, уымæн æмæ 
уыдон тыхджындæр уыдысты» [5, 112]. 
– «Римляне и византийцы были корыст-
ными, сребролюбивыми людьми, и живя 
среди них, осетины стали подражать им. 
И вот, подражая им, осетины становились 
такими же корыстными, и возвращаясь до-
мой, заражали любовью к деньгам и все об-
щество. Люди без чести и совести забыва-

ют своего Бога, и делают только то, что им 
выгодно и полезно. А польза их в том, 
чтобы жить только для себя и поклонять-
ся сильным мира сего. Такие люди молят-
ся только богам своих хозяев, принимают 
их веру, и многие представители народа 
“ир” так и сделали и приняли веру визан-
тийцев, христианство, потому, что Визан-
тия и византийцы были сильнее».

Когда предки осетин прекратили прак-
тику военного наемничества, они избави-
лись от «болезни» корыстолюбия – «…ӕмæ 
фӕстæмӕ Хуыцауæй тӕрсын кæй базыд‑
той, сӕ кæрӕдзийыл хæцын кӕй байдыдтой 
æмӕ сын уый стыр тых кæй радта». – «…
они вновь боялись Бога, стали более спло-
ченными и это придало им мощь и силу». 
Народ в целом продолжал придерживаться 
традиционной религии и обрядов, выдер-
живая в истории давление очень сильных 
военных и миссионерских центров. «Ир 
арабæй пысылмон дин нӕ айстой, æмӕ уый 
æвдисы, ир арабы рӕстæджы ӕцæгдӕр лæ‑
магъ адӕм кæй нӕ уыдысты æмӕ знаджы 
къухы дæр сӕхи хъахъхъæнын кӕй зыдтой. 
Уый уæлдай диссаг уымӕн у, æмӕ араб уæд 
кӕй бырстой, уыцы адæмтӕ иууылдæр цы‑
дысты уыдон диныл, ӕмæ кӕд ир, уыдон къ‑
ухы уæвгӕйæ, уыдон диныл нӕ æцыдысты, 
уӕд уый æвдисы, ир уӕд удыхъæдӕй къæд‑
зӕхау фидар кæй уыдысты ӕмæ сӕ дин, сæ 
ӕгъдæуттыл кӕй хæцыдысты фидар» [5, 
116]. – «Предки осетин не приняли от ара-
бов ислам, и это показывает, что в эпоху 
арабских завоеваний они показали себя 
народом мужественным, умеющим за себя 
постоять. Удивительно, но обычно народы, 
бывшие под властью арабов, принимали 
ислам, и если это не случилось с осетина-
ми, то это говорит о силе их духа, верности 
своей религии». Вхождение в состав Рос-
сии уже в Новое время положило начало 
широкой кампании христианизации осе-
тин, часто сопровождаемой «одариванием» 
подарками при крещении и администра-
тивным давлением. Однако «глубоко рели-
гиозное мировоззрение осетин, унаследо-
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ванное ими от предков, не позволило при-
виться к ним чуждым религиям» [5, 151].

Концепция осетинской самобытности, 
развиваемая Темирхановым, в центре ко-
торой «народная» религия, обнаруживает 
близость множеству подобных концепций 
в мировой общественной мысли. В ее ос-
нове – «протест против превращения че-
ловеческого достоинства в меновую стои-
мость» (К. Маркс). Традиционная религия 
и культура предстают в такой концеп-
ции идеализированными по сравнению 
с тем «грязно-торгашеским», что прихо-
дит в нее извне. И само традиционное 
общество предстает не как государство 
с властями во главе, а как свободное то-
варищество, скрепленное солидарностью 
и взаимопомощью [8].

Понятна идеализация такого виде-
ния осетинской идентичности в период 
рыночной трансформации Осетии, ког-
да стала нарастать трудовая миграция 
в центральные регионы России, Амери-
ку и Новую Зеландию, когда явственно 
обнаоружились глубокие противоречия 
модернизации. Вхождение традиционно-
го общества в современную реальность 
несло много опасностей, угрожая разру-
шением оснований этнической культуры, 
ценностной варваризацией и потреби-
тельской вульгаризацией общественной 
жизни.

В такой трактовке самобытности есть 
и достаточно логичный посыл – приоб-
щение к исконному религиозно-духов-
ному ядру, без редукции его к ценностям 
и началам иных культурных организмов. 
Ибо сохранение в религиозной практи-
ке элементов верований с многотысяче-
летней историей является само по себе 
«историческим феноменом, значение 
которого выходит далеко за рамки соб-
ственно кавказоведения и представляет 
огромный интерес с точки зрения миро-
вого религиоведения» [9, 50].

В духовно-культурном пространстве 
Осетии начала XX в. труды осетинских 
просветителей Сослана Темирханова 
и христианских историков Алексия Га-
туева и Александра Кодзаева выступали 
во многом как соперничающие, пред-
лагавшие различное видение истории, 
религиозного ядра этнической самобыт-
ности осетин, основы социального спло-
чения и развития народа. Вместе с тем, 
монотеистическая основа разных ре-
лигиозных традиций, идеи добра, брат-
ства, достоинства человека и его ответ-
ственности перед Богом создавали базу 
для диалога и взаимодействия. На про-
тяжении тысячелетней истории шел 
процесс взаимопроникновения рели-
гиозных традиций. В итоге произошло 
закономерное слияние элементов хри-
стианства с индоиранским религиозным 
миропониманием и сформировалось 
«народное» христианство, до сегодняш-
него дня пронизывающее многие сферы 
жизни и ментальности осетинского об-
щества.

Особенностью «ранней» осетинской 
историографии, осмысливавшей роль 
христианства и индоиранской религи-
озной традиции в истории осетин, был 
своеобразный «монологизм» в интер-
претации этого аспекта национальной 
истории. Каноническое православие 
четко отделялось от осетинского «язы-
чества», хотя последнее и удостаивалось 
достаточно подробных характеристик. 
В свою очередь древняя индоиранская 
традиция рассматривалась вне проявле-
ний христианства в истории, культуре, 
традициях осетин. Возможно, это был 
закономерный этап осмысления религи-
озной истории и идентичности этноса. 
Но будущее было за исследовательской 
парадигмой диалога, позволяющей уви-
деть историю во всей ее сложности, уни-
кальности и универсальной значимости.
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FROM THE HISTORY OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS: SOSLAN 
TEMIRKHANOV ABOUT “FOLK RELIGION OF OSSETIANS”.
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The article is devoted to an important aspect of the work of the Ossetian historian and educator 
Soslan Temirkhanov. In his writings, the concept of the “folk religion of the Ossetians” (in church 
historiography characterized as “paganism”) was conceptualized as an ancient Indo‑Iranian 
monotheism with the cult of the One God‑Creator of the World, the heavenly spirits subordinate 
to him, the immortal soul, heaven, hell, the responsibility of man to God. The “folk religion of the 
Ossetians” appears as the core of ethnic identity, the basis of social cohesion and survival of the 
Ossetian people. In the hymns of the Rig‑Veda translated into Ossetian, the image of God the Creator, 
the moral requirements of this religious tradition appear. The concept of Ossetian identity reveals 
closeness to many similar theories in world social thought, which are based on “a protest against 
the transformation of human dignity into exchange value”. The primordial religion and culture 
appear to be idealized, in comparison with the “dirty‑merchant” that comes into society from the 
outside. A feature of Ossetian historiography, which comprehended the role of both Christianity 
and the Indo‑Iranian religious tradition in the history of Ossetia, is a kind of “monologue” in the 
interpretation of this aspect of ethnic history. Canonical Orthodoxy was clearly separated from the 
Ossetian “paganism”, although it was awarded detailed characteristics. In turn, the ancient Indo‑


