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МАГИЯ В ОСЕТИНСКОМ НАРОДНОМ ИСЛАМЕ НА РУБЕЖЕ  

XIX-XX ВВ. ПО ДАННЫМ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

С.Г. Кцоева

Центральной проблемой настоящего исследования является идентификация и исто-
рический анализ элементов магии в народном исламе осетин на рубеже XIX-XX вв. Дается 
определение понятию «осетинский народный ислам» и обозначаются его особенности. 
Определяются социально-исторические и культурные факторы складывания специфи-
ки религиозного мировоззрения мусульманской части осетинского общества в указанный 
период. В рамках предпринятого исследования при помощи метода критического про-
чтения исторических источников осуществляется анализ выбранных описаний маги-
ческих практик в религиозных обрядах, бытовавших в мусульманской части Осетии. В 
статье исследуются случаи сельскохозяйственной (по поводу вызова дождя), похоронной, 
лечебной и других видов магии, отделяется «исламское» от «неисламского» в некоторых 
случаях обрядовой практики. В качестве основного методологического подхода изучения 
проблемы выступает метод историзма. В силу того, что данное исследование являет-
ся синхроническим, оно осуществляется в рамках структурализма К. Леви- Стросса, 
согласно которому все культурные системы (язык, мифология, религия, искусство, обы-
чаи, традиции) изучаются как знаковые системы. Научная актуальность исследования 
обусловлена критически малым количеством исследований по обозначенной проблеме. В 
свою очередь, социальная актуальность темы определена неуклонным ростом интереса 
общества к историческим корням и проблемам собственной религиозной самоидентифи-
кации. Основную источниковую базу для настоящего исследования составили материалы 
периодической печати, содержащие заметки и очерки, которые иллюстрируют различ-
ные фрагменты жизни традиционных осетинских обществ, исповедовавших ислам в рас-
сматриваемый период. 
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Определение религиозной идентично-
сти осетин – сложнейшая и актуальнейшая 
научная проблема, требующая привлечения 
системных знаний по истории культуры и 
религии Древности и Средневековья. Про-
цессы этногенеза протекали на стыке взаи-
модействия целого ряда цивилизаций Евра-
зии, в орбиту культурного влияния которых 
попадали в разные исторические эпохи пле-
мена, которые принято считать предками со-
временных осетин. Речь, прежде всего, идет 
об ираноязычных скифах, сарматах, аланах, 
в разное время испытывавших воздействие 
древнеиндийской (ведической), древнеиран-

ской (включая авестийскую), иудейской, хри-
стианской (включая раннехристианскую), 
арабо-исламской религиозных традиций, 
включая кавказский субстрат.  

Очевидно, столь разнообразным куль-
турным влиянием в условиях отсутствия су-
щественного доминирования какой-либо из 
перечисленных традиций объясняется тот 
факт, что у осетин сохранилась собственная 
этническая религия, безусловно, имеющая 
важное значение в сохранении народных тра-
диций, но которая при этом вобрала и инте-
грировала множество черт, заимствованных 
из этих религиозных культур. 
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Из религий авраамистического ряда 
наибольшую роль сыграло христианство, 
знакомство аланов с которым проходило 
в несколько этапов: в древности со времен 
Андрея Первозванного и позже (какая-то 
часть аланов, согласно источникам, прини-
мала христианство в его арианском вари-
анте), затем принятие христианства через 
влияние Византии в Х в. по меньшей мере 
элитой аланского общества, и, наконец, пра-
вославная христианизация осетин, начавша-
яся в XVIII в. в связи с вхождением Осетии 
в состав Российской империи [1]. Это время 
вполне можно обозначить как «период по-
вторной христианизации», так как «первая 
христианизация» происходила с аланами, и с 
гибелью аланского государства в XIV в. было 
утрачено влияние византийской церкви, что 
обусловило дальнейшую дехристианизацию 
алан. Христианство, впрочем, оставило за-
метный след в этнической религии осетин 
[2]. Поэтому в XVIII в. российские миссиов-
неры отмечали наличие в осетинском язы-
честве множества христианских черт, сохра-
нившихся, очевидно, еще со времен раннего 
христианства, а также более позднего визан-
тийского и грузинского влияния. Начиная 
со второй половины XIX в., этот феномен 
привлекает внимание исследователей: «На 
древние языческие понятия легло уже рано 
некоторое наслоение христианства, которое 
некогда проповедовалось на западном Кав-
казе византийскими, а ними грузинскими 
миссионерами. Уже с древних пор ироны (зд. 
– осетины – С.К.) знали название Христа (Чи-
ристи), Богоматери (мады Майрам), некото-
рых святых – Илии, св. Георгия, св. Николая, 
св. Феодора, справляли христианские посты 
и праздники. В Осетии было построено гру-
зинами немало церквей и монастырей, кото-
рые в настоящее время лежат в развалинах и 
обратились в так называемые дзуары (святи-
лища, посвященные разным небожителям. – 
С.К.)» [3, 421-422]. 

С другой стороны, части разделенного 
по ущельям и сословиям осетинского обще-
ства попадали в орбиту исламизации, прежде 
всего, испытывая культурное влияние Кабар-
ды, с чьей элитой представители верхушки 
осетинского общества находились в тесных 
контактах. Многими исследователями XIX в., 

изучавшими культуру осетин, в ряду рели-
гиозных систем, повлиявших на традицион-
ные осетинские верования и быт, называлось 
«магометанство» [4]. 

Таким образом, ко второй половине XIX 
в. мы можем констатировать складывание 
уникальной ситуации, где одна часть народа 
официально исповедует православное хри-
стианство, другая – ислам. 

Кавказская война (1817-1864 гг.) объяви-
ла ислам идеологическим знаменем борьбы 
горцев и сделала различия между христиан-
ской и мусульманской частью осетинского 
этноса более резкими. В религиозной геогра-
фии Осетии появилось деление на «христиан-
ские» и «мусульманские» села. В мусульман-
ских как правило строились мечети и более 
строго, чем когда-либо прежде, отправлялся 
культ. Этот период можно назвать временем 
максимального усиления исламского факто-
ра в Осетии. 

Научная актуальность исследования 
проблемы обусловлена ее фрагментарной 
изученностью и отсутствием фундаменталь-
ных научных трудов, посвященных исламу в 
Осетии и феномену осетинского народного 
ислама. Тем не менее, исследования в направ-
лении изучения ислама в Осетии велись. Так, 
Т.Е. Дзеранов в своих публикациях уделил 
внимание таким вопросам, как: появление 
ислама в Осетии, этапы его развития, пробле-
мы, связанные с поликонфессиональностью 
осетинского этноса и др. [5], [6]. В своих ра-
ботах автор поднимает важные вопросы о ду-
ховной жизни осетин, степени воздействия 
различных форм религии, в том числе исла-
ма, на население Осетии, религиозной ситу-
ации в республике в постсоветский период.

Важный вклад в разработку проблемы 
ислама в Осетии внесен российским востоко-
ведом, членом Русского географического об-
щества и Российского военно-исторического 
общества Н.Е. Емельяновой. В ее монографии 
«Мусульмане Осетии: На перекрестке циви-
лизаций» [7] исследуется роль и место му-
сульман Осетии в истории исламской циви-
лизации. Используя обширный архивный и 
полевой научный материал, автор показыва-
ет основные этапы проникновения ислама в 
Осетию, его связь с христианством и полите-
истическими культами. Ею рассмотрены та-
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кие аспекты религиозной жизни осетин, как: 
сословное деление и религия осетин, Коран в 
лечебной практике у осетин, синкретические 
культы, традиционные осетинские моления, 
Золотая орда и ее влияние на ислам у осетин, 
мусульманское образование и др. 

Цель работы виделась мне в изучении 
«неисторического» (а вернее сказать – «до-
исторического») в историческом: элементов 
магии в том комплексе религиозных пред-
ставлений осетин-мусульман, который был 
актуален на рубеже XIX-ХХ вв., а также в 
ответе на вопросы о том, какие религиозные 
традиции, бытовавшие в тот период в тра-
диционных обществах горной Осетии, име-
ли исламское происхождение, а какие были 
привнесены из прежнего язычества? И нао-
борот: какие элементы магии в осетинском 
народном исламе были привнесены «класси-
ческим» исламом в традиционное мировоз-
зрение осетин?

Народный ислам – термин, являющийся 
частным вариантом понятия «народная ре-
лигия», в свою очередь рассматриваемая в 
качестве различных форм и проявлений док-
тринальных религий, чьи институты и прак-
тики отличаются от официальных форм. Ан-
глийский историк и социальный антрополог 
Эрнест Анри Геллнер определил народный 
ислам как ислам «городской бедноты, селян 
и племён», который противопоставляется 
ортодоксальному «высокому исламу» [8, 274].  

Ислам на Северном Кавказе, как извест-
но, распространялся неравномерно как хро-
нологически, так и географически. «Класси-
ческий» ислам с его сложной философией, 
предполагающий необходимость непрелож-
ного принятия языка этнических традиций 
средневекового арабского общества, обладав-
ших своей спецификой, не мог быть воспри-
нят одинаково разными народами и племе-
нами в разных ландшафтно-климатических 
зонах, с разными культурными, языковыми, 
политическими, экономическими и другими 
особенностями. Поэтому, например, в Даге-
стане широкое распространение получает су-
физм (мистическое учение, предполагающее 
аскетизм и стремление к исправлению вну-
тренних пороков посредством мистических 
практик), а отличительной особенностью 
чеченского и ингушского народного ислама 

стал экстатический ритуал кругового громко-
го зикра Хаджи-мюридия [9], который кроме 
Чечни и Ингушетии больше абсолютно нигде 
не встречается. 

К прочим верованиям и практикам на-
родного ислама относят использование свя-
тынь и амулетов, культ святых (не признавае-
мый в классическом исламе), включение ани-
мистических верований и, наконец, магия. 

Вообще связь между религией и магией 
является обширным полем для дискуссий. 
В западной традиции принято отделять ма-
гию от религии, но и это отличие является 
спорным. Дж. Фрэзер определял религию в 
качестве более продвинутой преемницы ма-
гии как сравнительно гораздо более прими-
тивной формы религиозного мышления [10]. 
Таким образом, долгое время до этого магия 
понималась как пережиток архаического со-
знания. В ХХ в. данный аспект был много-
кратно переосмыслен, что нашло отражение, 
в частности, в трудах Кассирера, отстаивав-
шего полную и неразрывную связь между 
магией и религией как мировоззренческими 
сущностями [11]. Магическое мышление су-
ществует в различных формах и является 
универсальным и важным аспектом религии 
в принципе. Магия существует во всех обще-
ствах, вне зависимости от того, были верова-
ния общества организованы в религию или 
остались в более архаичных формах анимиз-
ма или шаманизма.

Ислам – не исключение, хотя, безуслов-
но, как и любая другая доктринальная рели-
гия, он демонстративно противопоставляет 
свою концепцию магическим формам рели-
гии. Здесь колдовство и магия (араб. سحر  
– «сихр») считаются грехом, поскольку, со-
гласно концепции, обучение колдовству осу-
ществляется при помощи злых духов (джин-
нов). Тем не менее, центром оккультных наук 
на арабском Востоке долгое время считался 
Египет, позднее это явление распространи-
лось на весь Магриб, что, очевидно, было 
связано с деятельностью суфийских братств, 
воспринявших наследие языческой Африки 
[12, 211]. 

Позиция мусульманского богословия 
по отношению к колдовству формировалась 
под влиянием Корана, а также в ходе поле-
мики о святых (авлия) и чудесах (муджизат, 
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карамат). Часть богословов рассматривала 
чудеса как колдовство. В период между X и 
XIII вв. в суннитском богословии представ-
ление о колдовстве отделилось от представ-
ления о чудесах, а сама магия стала делиться 
на «законную» и «запретную» [12, 211]. Те, 
кто практикует «законную» магию, достига-
ют этой цели после обращения к Аллаху за 
помощью, а занимающиеся «запретной» ма-
гией связываются с джиннами. В качестве та-
лисманов (сабаб) часто выступают отдельные 
суры и аяты Корана [12, 211]. 

Итак, если говорить о сущности осетин-
ского народного ислама, то обилие магиче-
ских элементов здесь, без сомнения, является 
наиболее яркой его особенностью. Процесс 
принятия ислама частью осетинского обще-
ства, скорее, напоминал процесс редукции 
как сведения сложного и чуждого к простому 
и знакомому. Поэтому в повседневность ис-
ламизирующегося общества «перекочевыва-
ли» более древние этнорелигиозные практи-
ки, адаптированные в парадигме новой рели-
гии. Еще более интересными можно считать 
адаптацию собственно мусульманских маги-
ческих традиций в осетинском народном ис-
ламе. Рассмотрим одну из таких практик со 
ссылкой на данные нарративного источника 
начала ХХ в.: «Жаркое лето 1913 года вызва-
ло серьезные опасения у жителей с. Зильга. 
Чтобы не потерять урожай, сельское обще-
ство решило умилостивить богов и принести 
им кровавые жертвы. Поскольку зильгинцы 
были мусульманами, они обратились к сель-
скому мулле. По его совету со всех домов 
было собрано 100 рублей; на собранные день-
ги сельчане купили быка и двух баранов. В на-
значенный день была устроена торжествен-
ная процессия: жители села вели перед собой 
быка, вокруг шеи которого была повязана зе-
леная лента – как символ принадлежности к 
исламу (курсив мой – С.К.). Во главе с муллой 
зильгинцы трижды обошли вокруг селения, 
«принося молитвы Аллаху, Мухаммаду и осе-
тинским сельскохозяйственным божествам» 
(курсив мой – С.К.). По завершении этой 
церемонии бык и бараны были принесены в 
жертву. Молитвенная трапеза-кувд продол-
жалась несколько часов. Ночью пошел дождь, 
что еще больше подняло и без того высокий 
авторитет муллы (курсив мой. – С.К.)» [13]. 

Прежде чем приступить к анализу описыва-
емого события с точки зрения соответствия 
исламской традиции, стоит указать на ряд 
важных с точки зрения объективности про-
чтения исторического источника моментов. 
Говорящим в этом смысле является название 
газетной статьи – «Селение Зильга: Народная 
темнота», наводящее на вывод о религиозном 
мировоззрении самого автора, который, судя 
по всему, был либо атеистом с научным ми-
ровоззрением,  критически относившимся к 
разного рода религиозным ритуалам и счи-
тавшим их пережитком архаического созна-
ния (что для дореволюционной имперской 
прессы было нетипичным), либо, находясь 
в парадигме идеи необходимости утвержде-
ния православия на Кавказе (Осетия в этом 
смысле считалась важным форпостом России 
в регионе, и ислам, соответственно, рассма-
тривался в качестве идеологического конку-
рента) он считал необходимым подчеркнуть 
отсталость мусульманской части осетинско-
го общества в сравнении православной. По-
чему это важно? Заметка содержит описание 
фактов, позволяющих судить о степени уко-
рененности ислама в народном сознании ча-
сти осетинского общества в конце XIX-начас-
ле ХХ в. Но имели место эти факты, или нет, 
сказать трудно, поскольку мы наталкиваем-
ся на субъективность автора: во-первых, он 
считает, что зеленая лента повязана на рога 
быка как «символ принадлежности к исла-
му». Возникает вопрос: это его личный вы-
вод, или ему объяснили жители села Зильги, 
о которых идет речь? В первом случае инфор-
мация об обычае с зеленой лентой оказыва-
ется бесполезной для настоящего исследова-
ния, во втором – это ценная информация, ко-
торая позволила бы сделать важный вывод о 
том, какие возможные способы религиозной 
идентификации находили части осетинского 
этноса, разделенного с религиозной точки 
зрения. Условно говоря, согласно этой ло-
гике, христиане повязывали белую ленту на 
рога быка (не подтверждено), а мусульмане – 
зеленую лишь с одной целью – подчеркнуть 
религиозную идентичность, но не более (без 
сакрального значения зеленой ленты как сим-
вола). Наделяли ли зильгинцы зеленую ленту 
магической силой – неизвестно. И, наконец, в 
третьих – автор пишет, что люди приносили 
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«молитвы Аллаху, Мухаммаду и осетинским 
сельскохозяйственным божествам». Если 
речь идет о классическом исламе, то нико-
му, кроме Аллаха (Бога) молитва принесена 
быть не может. Автор пишет, что молитвы 
были приносимы еще и Мухаммаду, что так-
же трудно установить (возможно, они упоми-
нали его имя в молитвословиях, а автор счел 
это принесением молитвы непосредственно 
Мухаммаду; но может быть и по-другому, и 
люди, действительно, молились Мухаммаду 
тоже, воспринимая его в качестве небожи-
теля. И в этом случае установить, как было 
на самом деле, исходя из данного источни-
ка, невозможно). При этом упоминается, что 
молитвы приносились также и осетинским 
сельскохозяйственным божествам, что лишь 
подтверждает синкретичность религиозного 
мировоззрения этноса на данном этапе исто-
рического развития. 

В целом же можно добавить, что в нау-
ке и общественных оценках XIX-ХХ вв. все 
эти явления (например, совершение молитв 
о ниспослании дождя) в большинстве своем 
трактовались как суеверия и порицались. В 
случае попадания отдельных ярких эпизодов 
на страницы периодической печати, как в до-
советский, так и тем более в советский пери-
оды, оценки наблюдателей ограничивались 
сетованиями на непросвещенность горцев.

Итак, что же в приведенном отрывке име-
ет отношение к магии, а также что имеет от-
ношение к исламу, а что нет? Основная цель 
действия – кровавое жертвоприношение, 
которое в равной степени имеет отношение 
и к этнической религии осетин (в частности, 
претерпевшей влияние иудаизма, где также 
практикуются кровавые жертвоприношения, 
в особенности, в связи с сельскохозяйствен-
ным циклом [14]), и к исламу. Далее говорится 
о троекратном молитвенном обходе селения, 
возглавляемом муллой, после чего животные 
были принесены в жертву. Обряд циркумам-
буляции1, напоминает таваф2, но, конечно, 
есть существенная разница, по крайней мере, 
в количестве обходов (таваф предполагает 
семикратный обход Каабы). И потом, описы-
вание «магического круга» является одним из 
самых распространенных культурных симво-
лов. Кроме объективных данных опыта о про-
странстве, этнические коллективы выраба-

тывают мифологические и сакральные пред-
ставления об устройстве мира, воплощенные 
в семиотических моделях. Магический круг 
прямо связан с представлениями о границе, 
разделяющей внутреннюю и внешнюю части 
пространства. Его замкнутость обеспечивает 
не просто выделение некоторого локуса, но 
и наделение его определенными семиотиче-
скими свойствами, зависящими от субъекта, 
который создает или использует круг, и его 
целей. Иначе говоря, специфика магическо-
го круга состоит в том, что пространство в 
его пределах может быть как «своим», так и 
«чужим», причем его «чужесть» оказывается 
качественно разной [15]. Описывание/очер-
чивание круга, осуществляемое с целью «от-
сечки» защищаемого от зла пространства, та-
ким образом, носит характер универсальной 
кросс-культурной традиции. Но в данном 
случае, очевидно, мы имеем дело с народной 
традицией, понимаемой здесь именно как 
мусульманская, поскольку процессом руко-
водит мулла. 

Возвращаясь к вопросу о жертвопри-
ношении, следует сказать, что в исламе оно 
является одним из важных обрядов поклоне-
ния. Наиболее известным жертвоприноше-
нием является уахия – жертвоприношение в 
праздник Курбан-байрам, но помимо нее му-
сульмане приносят жертву по случаю рожде-
ния ребенка (акика), а также в качестве обета 
(назр курбан). Кроме того, предполагается 
принесение в жертву по завещанию. 

Исследователь ислама в Осетии Н.М. Еме-
льянова предполагает, что «осетины-мусуль-
мане совершали свои действа интуитивно, 
пользуясь знанием сельскохозяйственной 
магии, передаваемыми из поколения к поко-
лению» [7, 29]. Иными словами, она считает 
описываемый обряд языческим, не имеющим 
отношения к исламу. Тем не менее, есть ос-
нования полагать, что данный обряд если не 
заимствован, то по крайней мере согласуется 
с исламской практикой жертвоприношения 
назр курбан – жертвоприношения, необходи-
мость совершения которого человек налага-
ет на себя добровольно. Назр курбан бывает 
двух видов: 1) обет, не связанный с каки-
ми-либо условиями. Он исходит из желания 
совершить жертвоприношение во имя Алла-
ха и может быть совершен в любое время в 
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зависимости от желания человека, его прино-
сящего; 2) обет, связанный с каким-либо ус-
ловием. Например, «если выздоровеет боль-
ной, я принесу жертву во имя Аллаха». После 
того, как/если больной выздоровеет, сделать 
жертвоприношение становится обязатель-
ным. Но такое жертвоприношение можно со-
вершить и раньше, не ожидаясь исполнения 
желаемого. Очевидно, мы имеем дело именно 
с этой разновидностью жертвоприношения. 
Тем более, мы читаем, что сельчане поступи-
ли так по совету муллы. Однако Емельяно-
ва допускает, что в описанном случае могло 
иметь место обращение к Сунне Пророка 
Мухаммеда, ссылаясь на сборник хадисов 
Сахиха аль-Бухари. Она приводит хадис, где 
говорится о страшной засухе, вынудившей 
людей обратиться к Посланнику с тем, что-
бы он помолился о дожде: «Пророк Мухам-
мед принял слова бедуина близко к сердцу. С 
мольбой он воздел руки к небу, на котором в 
то время не было ни облачка… Не успел он 
опустить руки, как собрались тучи, подобные 
горам, и не успел он еще сойти с минбара, как 
я увидел капли дождя, катившиеся по его бо-
роде» [16, хадис № 494].

Таким образом, приведенный отрывок 
вполне коррелирует с собственно мусульман-
ской практикой вызова дождя, которая также 
сопровождалась не просто молитвой, обра-
щенной к Господу, а магическим действием. У 
Сахиха аль-Бухари есть целая книга хадисов, 
касающихся молений и ниспослании дождя 
[16, хадис № 1005-1039]. Знакомство с их со-
держанием позволяет судить о наличии эле-
ментов магии (так называемой мусульман-
ской магии) в действиях пророка Мухаммеда: 
«(Однажды) Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, отправился к избранному 
им месту молитвы, чтобы обратиться к Алла-
ху с мольбой о ниспослании дождя, (надел) 
свой плащ по-другому (т.е. изнаночной сто-
роной наверх, наизнанку, в результате чего 
правая его сторона оказалась слева, а левая 
– справа)» [16, Книга моления о ниспослании 
дождя]. Мы видим, что Пророк осуществля-
ет совершенно нетипичное для исламской 
обрядности действие, которым сопровожда-
ет молитву. Данное действие не имеет объяс-
нения, не согласуется с логикой исламского 
вероучения. И, тем не менее, оно есть и вы-

ступает в качестве канонического образца, 
поскольку он имеет отношение к Сунне, и яв-
ляется примером таких магических действий, 
которые в исламе считаются дозволенными в 
силу того, что их совершал Пророк. По всей 
вероятности, подобная практика существо-
вала у арабских племен в доисламскую эпоху, 
и транзит аналогичных элементов из одной 
формы религиозного мировоззрения в дру-
гой неизбежен.

В соответствии с той же логикой можно 
судить об обряде вызывания дождя у осетин 
(отличавшимся большим разнообразием в 
разных частях горной Осетии): «Одним из та-
ких приемов вызывания дождя было броса-
ние камней в воду. Осетины-мусульмане при 
этом всегда бросали камни числом не менее 
ста, а мулла или кто-либо другой, умевший 
читать по-арабски, предварительно произ-
носил над ними молитву. Иногда же вместо 
этого на камнях делались надписи из Корана 
на арабском языке. Аналогичные надписи де-
лались и на конских черепах, которые затем 
бросали в воду» [17, 71]. Ф.М. Таказов при-
водит интересное описание обрядовой прак-
тики вызывания дождя у осетин-мусульман, 
которое, как видно из отрывка, он объясняет 
влиянием ислама. Как уже упоминалось, в 
хадисах есть только один случай магических 
действий, связанных с вызыванием дождя. 
Поэтому в данном случае мы имеем дело с 
народной магией. Тем не менее, этническим 
сознанием обряд атрибутируется как ислам-
ский. Во-первых, его осуществляет мулла, чи-
тающий мусульманскую молитву о дожде ис-
тикЪа. Во-вторых – имеет место нанесение 
молитв из Корана на бросаемые в воду кам-
ни, что, по мнению осетин-мусульман, долж-
но было усилить магическое воздействие на 
природную стихию в нужном направлении. 
Наконец, в-третьих, безусловно, важным, 
является число «сто» как требуемое количе-
ство камней, которые надлежит бросить в 
воду. Чисто «сто» в исламе имеет сакральное 
значение. До ста обычно округляется общее 
количество известных имен Аллаха – девяно-
сто девять, как сто без одного, где в качестве 
сотого выступает сам Бог (Аллах): «У Аллаха 
девяносто девять имен, сто без одного; кто бы 
их ни выучил, тот войдет в Рай» [18, Сура 7, 
аят 180]. Этим объясняется количество бусин 
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(субха) в мусульманских четках (тасбих) – 
девяносто девять бусин делятся разделителя-
ми по тридцать три бусины, которые допол-
няются главной подвеской, символизирую-
щей не имя Бога, но самого Бога – итого сто. 
Стократное произнесение молитвенной фор-
мулы, содержащей прославление Бога, – важ-
ная часть выполнения исламских духовных 
практик. Таким образом, бросание в воду ста 
камней, сопровождаемое стократным повто-
рением молитвы о дожде, вполне ассоцииру-
емо с перебиранием бусин на четках. Таким 
образом, ошибочно, на мой взгляд, тракто-
вать данный обряд как языческий с элемен-
тами ислама. Это яркий пример проявления 
«народного ислама». 

Мифологическое сознание проникнуто 
магическими представлениями. Магия как 
способ при помощи определенных действий 
подчинить себе сверхъестественные силы 
или силы природы (которые также могли 
восприниматься как сверхъестественные) 
с большим трудом преодолеваются доктри-
нальной авраамистической традицией у всех 
народов без исключения, вовлеченных в ор-
биту ее влияния. Как Масленица со всей ее 
обрядностью, Иван Купала или святочные га-
дания стали частью народного православия 
у восточных славян, так авраамистическая 
традиция – в данном случае исламская – пре-
ломлялась в архаическом сознании тради-
ционного осетинского общества, принимая, 
подчас весьма экзотические формы.

Наряду с сельскохозяйственной магией, 
есть основания говорить о лечебной. В мате-
риалах периодической печати Кавказа конца 
XIX-начала ХХ вв. можно обнаружить этнот-
графические очерки, содержащие описания в 
том числе случаев врачевания больных в му-
сульманских селах Осетии. Особенно показа-
тельными в данном ключе являются примеры 
лечения бесноватых: «Два пути видит осетин 
в этом отношении: либо постараться так или 
иначе задобрить нечистую силу, чтобы она 
смилостивилась над больным и его родными 
и оставила их в покое, либо, если нечистая 
сила не внемлет этим молениям, прибегнуть 
к помощи Бога или кого-либо из многочис-
ленных святых осетинской мифологии и 
просто-напросто постараться выгнать вон 
упрямого беса. Средством для достижения 

как первой, так и второй цели в большинстве 
случаев служат разного рода жертвоприно-
шения. В числе других средств в Осетии упо-
требляется и отчитывание по Корану (кур-
сив мой. – С.К.), что производится, конечно, 
муллами за известное вознаграждение» [Еме-
льянова, 2003, 31]. Надо сказать, что автор 
статьи, описывая различные способы лече-
ния, среди которых, действительно, упоми-
нается обращение к помощи муллы, отмечает 
также, что описываемый в статье способ из-
лечения «может практиковаться каждым гра-
мотным человеком». В статье описан как раз 
такой способ излечения женщины, которая 
страдала помешательством. «Лекарь» запи-
сал на бумаге имена бесов, обвел их кругом 
и сжег листок. Согласно сведениям автора, 
лечение оказалось удачным. 

Автор статьи описывает стандартный 
случай из практики знахарей, но предваря-
ет свое описание утверждением о том, что 
среди распространенных в Осетии средств 
– отчитывание по Корану, чем занимаются 
обычно муллы (здесь особо подчеркивается 
небезвозмездный характер данной услуги, в 
чем угадывается критическая позиция авто-
ра). Тем не менее, сам автор статьи говорит 
о том, что обряд осуществляет не мулла, а 
любой человек, обученный грамоте, от ко-
торого требуется только написать имена 
«шайтанов» на клочке бумаги и сжечь. Та-
ким образом, данный конкретный случай 
вряд ли можно отнести к мусульманским 
магическим практикам. А вот то, что автор 
статьи называет «отчитыванием по Кора-
ну», действительно, практиковалось в ис-
ламе. Очевидно, речь идет о снятии пред-
полагаемого сглаза, причиной которого мог 
стать фактический или душевный недуг. На 
сей счет существует множество хадисов и 
тафсиров (толкований Корана): «Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) го-
ворил: «Существование сглаза – это истина» 
[16, хадисы № 36, 41, 86]. Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) советовал 
своим сподвижникам, чтобы они читали от 
сглаза «Аятуль-Курси», суры «Аль-Фаляк» 
и «Ан-Нас». Когда к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) привели двух 
больных детей, он сказал: “Читайте им дуа3. 
Поистине, если бы что-то и смогло преодо-
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леть предопределенное, то этим был бы дур-
ной глаз» [19, хадис № 2061].

Автор упомянутого этнографического 
очерка называет сжигание бумажки с напи-
санными на ней именами чертей исламской 
практикой, упоминая ее наряду с отчитыва-
нием бесноватой по Корану, в чем, конечно 
ошибается, хотя, безусловно, мы имеем воз-
можность судить об этом обряде по аналогии 
с практикой вызова дождя: народное созна-
ние производит редукцию религиозной дог-
мы, часто адаптируя ее к привычному. Но ис-
ходниками упомянутой редукции зачастую 
являются канонические мусульманские тра-
диции. Обратимся к одной из них. 

Для защиты от сглаза Пророку были 
специально ниспосланы два аята из суры 
«Калям». В тафсире Алуси «Рухуль Ма’ани» 
говорится: Один араб после нескольких дней 
уединения в своем шатре обладал такой осо-
бенностью: он выходил, и если смотрел на 
проходящие мимо него стада баранов и вер-
блюдов, говоря, «Я никогда не видел прекрас-
нее стада, чем это», то после этого животные 
заболевали и валились с ног. Мекканские 
му́шрики4, искавшие все возможные пути, 
для того, чтобы навредить Пророку (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), обра-
тились к нему с целью сглазить Мухаммада. 
Человек согласился, однако Аллах защитил 
своего любимого Пророка ниспосланием 51-
52 аятов суры “Калям”. Эти аяты предназна-
чены для того, чтобы погасить, убрать сглаз. 
Влияние этого аята одинаково: будь он чита-
ем на человека или на воду, которую выпьет 
человек или умоет ей свое лицо, или человек 
будет носить эту суру в написанном виде на 
своем теле, чтобы освободиться от сглаза» 
[20]. Упомянутые аяты суры «Калям», будучи 
записаны на листке бумаги, часто зашива-
лись в ткань или кожу и носились на шее или 
пришивались к одежде, что трактовалось не-
посвящёнными как знахарство. И наоборот, 
мусульманская практика записывания дуа́, 
действительно, могла преобразовываться в 
магические практики записывания имен чер-
тей на бумаге с их последующим сжиганием. 
Примеры отражения подобных случаев вра-
чебной магии, идентифицируемой народным 
сознанием в качестве исламской традиции, 
можно множить. 

Не менее интересные проявления народ-
ного ислама, но уже в этической религии осе-
тин обнаруживаются в практике жертвопри-
ношения. В.С. Уарзиати при описании жерт-
воприношения осетинского народнорелиги-
озного праздника Бын́атыхицау (домового) в 
центральной Осетии приводит свидетельство 
некоего автора: «Другой автор в начале 1900 г. 
сообщал по этому поводу, что ни одна из ча-
стей зарезанного козла не должна быть выбра-
сываема. Рога, копыта и внутренности уно-
сятся и зарываются (курсив мой. – С.К.), все 
остальное варится» [21, 41]. Ссылку на источ-
ник Уарзиати не приводит. Примечательно, 
что закапывание в землю костей жертвенного 
животного не имеет отношения к исламской 
традиции в строгом смысле слова, так как ни 
в Коране, ни в Сунне нет на сей счет никаких 
запретов и предписаний. Тем не менее, у цело-
го ряда мусульманских народов Кавказа кости 
и кровь жертвенного животного закапывают-
ся в землю во избежание поедания останков 
собаками (собака в исламе считается «нечи-
стым» животным), что может осквернить 
жертву. Иными словами, мы имеем дело не с 
исламской, а с народноисламской традицией, 
преломляемой в конкретном этноисториче-
ском контексте, что приводит к приобретению 
ей своих специ фических характеристик. Разу-
меется, можно возразить против аргумента об 
исламских корнях описанной традиции, одна-
ко невозможно отрицать и того факта, что, не 
будучи мусульманской, эта традиция бытует 
по сей день только у народов, исповедующих 
ислам. Уникальность приведенного Уарзиа-
ти описания заключается, помимо прочего, в 
том, что эта практика, являясь традицией му-
сульманских народов, перешла в осетинскую 
этническую религию, либо она существовала 
еще до начала исламизации, а ислам лишь за-
консервировал ее.

Любопытные примеры переплетения му-
сульманского и языческого обнаруживаются 
в погребальном обряде: «Погребение покой-
ника происходит в тот же день, то есть в день 
смерти, если последняя не случилась вече-
ром или ночью, когда оно откладывается до 
следующего дня. Перед погребением мулла 
обмывает тело покойника водою, одевает его 
в новое белье (в белые коленкоровые рубаху 
и кальсоны; другой одежды не полагается) и 
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затем обертывают его в белый же кусок ко-
ленкора, – и покойник готов к погребению» 
[22]. Далее говорится об использовании му-
сульманских носилок, на которых покойника 
быстро (что является сугубо мусульманской 
похоронной практикой) несут на кладбище. 
Примечательно, как канонический мусуль-
манский обряд переплелся с народной тра-
дицией Ба́хфалдисын (посвящение коня по-
койнику): «Происходит в честь покойника 
церемония посвящения коня. Церемония эта 
совершается так. Оседланный конь, покры-
тый траурным покрывалом, подводится к из-
головью покойника; кто-нибудь из стариков, 
знающих обряд, берет в руки чашу с ара́ком 
(осетинским традиционным алкогольным 
напитком, изготавливаемым из зерен куку-
рузы. – С.К.) или пивом и произносит форму-
лу посвящения. Основной смысл этой фор-
мулы нравоучительный и заключается в сле-
дующем: творивший в сей жизни добро будет 
блаженствовать на том свете и наоборот. 
Затем, дам коню отведать напиток, выливает 
последний на копыта его, чем и оканчивается 
церемония» [22]. 

Интересно еще и то, что, несмотря на 
обязательное присутствие в обряде алкого-
ля (арак или пиво, без которых не обходится 
почти ни один этнорелигиозный праздник 
или похороны), что, конечно, противоречит 
исламской традиции, поскольку их употре-
бление строго запрещено, сами люди его не 
пьют, а ограничиваются лишь тем, что пред-
лагают напиток посвящаемому покойнику 
животному, остальное же выливается на его 
копыта. 

В дискуссии о степени распространен-
ности и укорененности ислама в традицион-
ном осетинском обществе есть мнение (и оно 
наиболее распространено), что исламизация 
осетин носила поверхностный характер. В 
частности, Ф.М. Таказов пишет: «В быту осе-
тины-мусульмане ничем не отличались от 
осетин-христиан. Считая себя мусульмана-
ми, они в то же время игнорировали посеще-
ние мечети. Редко кто придерживался тре-
бования ислама о ежедневном пятикратном 
намазе. Муллой же осетины признавали вся-
кого, кто умел читать по-арабски (даже если 
он не имел представления о том, что читает) 
[17, 73].

 С данной точкой зрения можно поспо-
рить. Вряд ли можно считать исключитель-
ными случаи, если осетинский мулла не вла-
дел арабским языком. В Российской империи 
часто называли всю совокупность мусуль-
манских духовных лиц, иногда учителей ме-
дресе или просто грамотных людей [23]. Та-
ким образом, не только в Осетии, но на всем 
Кавказе «муллой также называют муэдзинов, 
«будничных» имамов и другое низшее духо-
венство, тогда как «пятничный» имам, кади и 
шейх-уль-ислам5, именуются муллой-эфенди» 
[12, 170].

Спорным также является вопрос в отно-
шении укорененности исполнения пятикрат-
ного намаза мусульманской частью осетин-
ского общества. Источники содержат самые 
разные сведения. Так, в имперской газете 
«Терские ведомости» за 1900 г. есть любо-
пытный фельетон «Примирение кровников», 
в котором содержится описание того, как 
проходил данный обряд в с. Эльхотово (му-
сульманское село Осетии). Помимо указания 
на то, что упомянутое событие было приуро-
чено ко дню одного из мусульманских празд-
ников Курбан-байрам, в ней дважды подчер-
кивается, что жители села исполняют коллек-
тивный намаз: «Рано утром, когда общество 
от мала до велика только что расположилось 
на молитву (намаз), прибывшая делегация, 
выстроившись в один ряд, предстала перед 
лицом всего общества» [24]. И далее: «По 
окончании примирения жители совершили 
свой намаз и с облегченным сердцем, созна-
вая, что совершили благородное дело, стали 
расходиться по домам» [24]. 

Данные двух приведенных пассажей 
вступают в противоречие с бытующим убе-
ждением, разделяемым многими учеными, о 
том, что осетины-мусульмане пренебрегали 
выполнением намазов и соблюдением поста. 
Очевидно, мы имеем дело с экстраполяцией, 
когда справедливая характеристика в отно-
шении определенной части осетинского об-
щества переносится в качестве обобщенного 
суждения на все общество в целом. Иными 
словами, в каких-то селах Осетии население 
вполне могло отправлять мусульманский 
культ в повседневной практике или коллек-
тивно по особым случаям, о котором гово-
рится в статье. Но вряд ли это можно сказать 
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в отношении всех сел, считавшихся в Осетии 
мусульманскими. Кроме того, давая обобща-
ющие характеристики, важно учитывать ис-
следуемый период, так как большая часть му-
сульман-осетин добровольно переселилась 
в Османскую империю, присоединившись 
к мухаджирскому движению после оконча-
ния Кавказской войны (1817-1864). Осетин-
ское мухаджирство как явление само по себе 
опровергает тезис о поверхностной ислами-
зации осетинского общества. 

Подведем некоторые итоги. 
Во-первых, учитывая сложную синкре-

тичность религиозного мировоззрения осе-
тин, последующее принятие ислама частью 
осетинского общества обусловило форми-
рование уникального феномена осетинского 
народного ислама, наиболее яркой особенно-
стью которого является обилие магических 
практик, в нем существовавших в рассматри-
ваемый исторический период. 

Во-вторых, исследование обозначенной 
проблемы наталкивается на ограниченность 
источниковой базы, причем ограниченность 
носит не столько количественный, сколько 

содержательный характер: основной массив 
нарративных источников по данному вопро-
су оставлен не инсайдерами, а сторонними 
наблюдателями, что не позволяет восприни-
мать информацию, в них содержащуюся, в 
качестве объективной. 

В-третьих, анализ народноисламских 
практик осетинских обществ позволяет сде-
лать вывод о достаточно глубокой укоренен-
ности (вопреки расхожему мнению) ислама 
в религиозном сознании осетинских горцев 
на рубеже XIX-ХХ вв. Данный вывод осноы-
ван, помимо прочего, на выявлении случаев 
бытования не только элементов доисламской 
магии в религиозной практике, но и соб-
ственно мусульманской магии в осетинском 
народном исламе.

В-четвертых, история ислама в Осетии 
и феномен осетинского ислама в прошлом 
и настоящем традиционно остается относи-
тельно слабоизученной областью историче-
ского осетиноведения. В этой ситуации акту-
ализируется вопрос об ответственности уче-
ных в объективном исследовании назревшей 
научной проблемы. 

Примечания:

1. Ритуальный обход вокруг священного объекта.
2. Ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы во время хаджа.
3. Дуа – личная мольба мусульманина к Господу.
4. Здесь – язычники.
5. Титул высшего должностного лица по вопросам религии в ряде исламских государств.
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The central problem of this study is the identification and historical analysis of elements of 
magic in Ossetian folk Islam at the turn of the 19th and 20th centuries. The concept of “Ossetian 
folk Islam” is defined and its features are identified. The socio-historical and cultural factors in the 
formation of the specific religious worldview of the Muslim part of Ossetian society in the specified 
period are determined. Within the framework of the undertaken study, using the method of critical 
reading of historical sources, an analysis of selected descriptions of magical practices in religious rites 
that existed in the Muslim part of Ossetia is carried out. The article examines cases of agricultural 
(on the occasion of calling for rain), funeral, healing and other types of magic, separating the 
“Islamic” from the “non-Islamic” in some cases of ritual practice. The method of historicism serves 
as the main methodological approach to studying the problem. Due to the fact that this study is 
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synchronic, it is carried out within the framework of the structuralism of K. Levi-Strauss, according 
to which all cultural systems (language, mythology, religion, art, customs, traditions) are studied as 
sign systems. The scientific relevance of the study is due to the critically small number of studies on 
the designated problem. In turn, the social relevance of the topic is determined by the steady growth 
of society’s interest in the historical roots and problems of its own religious self-identification. The 
main source base for this study was made up of periodical press materials containing notes and 
essays that illustrate various fragments of the life of traditional Ossetian societies that professed 
Islam in the period under review.

For citation: Ktsoeva, S.G. Magic in Ossetian folk Islam at the turn of the XIX-XX centuries 
according to narrative sources // Izvestiya SOIGSI. 2024. Iss. 54 (93). Pp.25-37. (in Russian).  
DOI:
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