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СКАЗАНИЯ О БАТРАЗЕ: АРХИТЕКТОНИКА ЦИКЛА

З.К. Ханаева

Давно было обращено внимание на структурные особенности осетинского 
нартовского эпоса. Сказания осетинского эпоса формировались по принципу пре-
зентации жизненного цикла. Были выделены циклы сказаний, группирующиеся 
вокруг героев, но факторы формирования подобной структуры не рассматрива-
лись. В статье рассматривается один из циклов осетинского нартовского эпоса 
– цикл Батраза, представляющий высокую степень взаимосвязи мотивов, эпи-
зодов, сюжетов; проводятся параллели с основными версиями нартовского эпоса. 
Батраз – один из центральных героев осетинского эпоса, эпическая биография 
которого презентуется довольно полно: сказания представляют классический 
жизненный цикл эпического богатыря от рождения до гибели. Наполняемость 
цикла, т.е. его насыщенность мотивами и сюжетами, способствует более пол-
ному раскрытию характера героя и более широкому охвату его эпической жизни. 
Обращает на себя внимание и такой момент – сказания о Батразе вбирают в 
себя сюжеты биографии его отца и даже могут передаваться как единый текст, 
что говорит о формировании структуры эпопейного характера. Автор обра-
щается к мотивам и блокам мотивов, входящих в цикл и формирующих ткань 
эпического повествования, рассматривает процессы сюжетосложения, факторы, 
формирующие структуру эпического текста в процессе устного бытования, сре-
ди которых прежде всего выделяется доминанта героя, а также процесс конта-
минации как явления, позволяющего формировать и развивать эпический текст 
и даже структуру циклического характера. В цикле выделяются сюжетообра-
зующие мотивы, характерные именно для цикла Батраза, константные в нем, 
благодаря которым сказания получают оригинальное развитие, а также моти-
вы, характерные для сказаний эпоса в целом, являющиеся сюжетообразующими в 
структуре текста.

Ключевые слова: осетинский эпос, мотив, сюжет, доминанта героя, конта-
минация, сюжетосложение, циклообразование.
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Цикл сказаний о Батразе – один из 
центральных в осетинском эпосе и пред-
ставляет высокую степень комплексной 
взаимосвязи, обеспечивающей целост-
ность в обрисовке эпических событий, 
интерпретации тем, эпизодов, сюжетов, 
мотивов, их взаимообусловленность. 

Сказания осетинского эпоса формиро-
вались по принципу презентации жиз-
ненного цикла героя и цикл Батраза не 
исключение. Этот цикл наиболее пол-
ный по количеству и качеству входя-
щих в него сюжетных структур с точки 
зрения формирования эпической био-
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графии. Ядром биографического цикла 
является образ героя, его подвиги, чем 
обусловлено насыщение сказаний раз-
личными сюжетами и мотивами и даже 
эпизация сказочного повествования.

Цикл Батраза формируют следую-
щие группы сюжетов: о женитьбе Ха-
мыца на женщине из малорослого рода; 
о рождении и закалке Батраза; о том, 
как Батраз спас Урызмага; как спасал 
нартов; о том как Батраз сокрушил кре-
пость Хыз; о споре нартов: нартовская 
Уацамонга и три сокровища нартов; 
о чудесном зубе Хамыца; о смерти Ха-
мыца и мести Батраза за смерть отца; о 
смерти Батраза.

В циклах, выстроенных по биогра-
фическому принципу, обычно просле-
живается богатырская жизнь только 
одного героя, например, как в цикле 
Сослана, а жизненный цикл Батраза 
углублен и расширен в генеалогическом 
направлении ещё и «биографией» его 
отца, Хамыца.

Сюжет о рождении Батраза доволь-
но архаичен. Мифологические и исто-
рические интерпретации этого сюжета 
хорошо известны: Ж. Дюмезиль срав-
нивал рождение Батраза и рождение 
индийского бога Индры; сопоставлял 
чудесное рождение Батраза из спины 
отца со скифским преданием об энаре-
ях, описанным Геродотом.

Стержень сказания о рождении Бат-
раза таков: Хамыц женится на девушке 
из малорослого рода Бцента (камбада-
та) или из Донбеттыров; жена уходит от 
Хамыца и возвращается в свой дом из-
за нанесенной ей обиды, но прежде чем 

уйти, она своим дыханием (плевком) 
передает зародыш в спину Хамыца; из 
нароста на спине Хамыца рождается 
Батраз; закалка Батраза.

Экспозиционным в сказании о ро-
ждении Батраза выступает эпизод охо-
ты. Хамыц отправляется на охоту, ви-
дит чудесного оленя и только хочет его 
подстрелить, как в этот же миг олень 
падает сраженный чьей-то стрелой. 
Подойдя ближе, Хамыц видит челове-
ка небольшого роста, ловко освежевы-
вающего оленя. Хамыца поражает сила 
и ловкость малорослого охотника, и он 
решает взять себе в жены девушку из 
этого удивительного рода. У охотника 
есть сестра и он бы отдал её за Хамы-
ца, но при одном условии (так назы-
ваемый запрет Мелюзины): её нельзя 
обидеть или её никто не должен ви-
деть, сжигать лягушачью шкуру или 
панцирь. Конечно, запрет нарушен, 
благодаря Сырдону, которого называ-
ют злом нартов и который по своим 
функциям в осетинском эпосе очень 
напоминает скандинавского Локи. Сы-
рдон сжигает панцирь, в котором жена 
Хамыца находится днем (по вариантам 
оскорбляет её). Жена Хамыца не может 
после этого оставаться у нартов и, пе-
редав зародыш Хамыцу (плюет между 
его лопаток), уходит.

Нарост на спине Хамыца вскрыва-
ет Сатана [1, 246-248], Батраза сразу же 
бросают в море, затем следует эпизод 
выманивания героя из моря, который 
встречается и в даредзановском эпосе 
осетин в связи с Амраном. По другим 
вариантам [2, 230-234], Сатана вскры-
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вает нарост на седьмом этаже башни, а 
внизу устанавливает чаны с водой. Ба-
траз падает, прожигая все семь ярусов 
башни и уходит по колено в землю.

Закалка героя – один из ключевых мо-
ментов в формировании цикла. Батраза 
закаляет Курдалагон в своей небесной 
кузнице, а затем бросает раскаленного 
героя в море. С мотивом закалки всегда 
связан мотив уязвимости. В сказаниях 
осетинского эпоса о Сослане уязвимым 
местом героя всегда являются колени, 
уязвимым местом Батраза выступают 
различные участки тела: это может быть 
кишка, три волоска на темени, темя (ког-
да Батраза бросают в море, оно высыха-
ет и не покрывает макушку героя).

Эпизоды рождения и закалки героя 
– центральные в этом сказании и имею-
щие имплицирующую связь. С момента 
рождения предопределена и гибель ге-
роя: в начале эпической биографии по-
является мотив, замыкающий жизнен-
ный цикл – мотив уязвимости.

Сказания о рождении героя нахо-
дим и в адыгской, и в абхазской верси-
ях нартовского эпоса. Но в этих нацио-
нальных версиях нет ни такого чудесно-
го рождения героя из нароста на спине 
отца, нет закалки и, следовательно, уяз-
вимого места. Правда, во всех версиях 
нартовского эпоса матерью героя явля-
ется женщина из племени малорослых 
людей испов (у адыгов) или ацанов (в 
абхазском эпосе).

В адыгской версии [3, 275-278] после 
обиды, нанесенной мужем, дочь испов 
просто ушла от Хымыша, пережила его 
гибель и родила сына Патараза.

В абхазской версии Зылха – мать 
Цвица, уходя, вспарывает себе живот, 
извлекает ребенка и оставляет его нар-
там [4, 118-121].

Осетинские бцента, камбадата, 
адыгские испы, абхазские ацаны типо-
логически родственные друг другу об-
разы. Сравнивая греческий миф о пиг-
меях и журавлях с кавказскими преда-
ниями о малорослых людях, И.В. Шталь 
отмечает, что они имеют самостоятель-
ное бытование и зафиксированы лишь 
в Абхазии. «Бытование же несамосто-
ятельное, иначе – «вкрапления» пре-
дания о кавказских пигмеях в другие 
эпические предания Кавказа находим 
применительно к нартовскому эпосу во 
всех его региональных вариантах...» [5, 
210].

Сказания о малорослых людях и 
женщине из их племени вошли в герои-
ческий нартовский эпос, подчинившись 
поэтическим и эстетическим нормам 
эпоса. Вместе с тем И.В. Шталь прихо-
дит к выводу, что сказания о малорос-
лых людях бытовали еще до вхождения 
в нартовский эпос. Об этом, по мнению 
ученого, говорят «присутствующие в 
сюжете элементы волшебной сказки, 
так называемый «запрет Мелюзины», 
восходящие к мифологическому табу-
ированию и развивающиеся параллель-
но условию-запрету богатырского и ге-
роического эпоса» [5, 222].

Таким образом, сказание о рожде-
нии Батраза дает много древних моти-
вов, восходящих своими корнями к ми-
фологическим преданиям различных 
этнических групп: рождение из спины 
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отца; рождение от женщины из мало-
рослого племени; рождение Батраза же-
лезным; падение в момент рождения с 
седьмого этажа башни. В этом сказании 
встречаются и мотивы продуктивные в 
сюжетосложении эпоса в целом ‒ мотив 
охоты, наделения частью от добычи. И, 
конечно, в центре блок мотивов, свя-
занный с чудесным рождением, а также 
мотив «ахиллесовой пяты», интерпре-
тированный в связи с Батразом. Эпи-
зод, связанный с падением Батраза с 
седьмого яруса башни в момент рожде-
ния, характерный для этого сказания, 
встречается и в других сказаниях цик-
ла: в минуту опасности Сатана вызы-
вает на помощь Батраза, и он именно 
этим способом спускается с небес.

С одной стороны, осетинский Бат-
раз живет на небе и спускается на зем-
лю, чтобы совершать подвиги, спасать 
нартов. Батраз осетинских сказаний в 
большей мере «несет в себе черты ми-
фологического образа, где еще клоко-
чут бурные первозданные космические 
силы, для которых оболочка обычно-
го, хотя бы эпического героя слишком 
хрупка и эфемерна» [6, 38].

С другой стороны, в осетинских 
сказаниях Батраз в детстве все время 
сидит у очага в золе. Именно эта чер-
та Батраза-золушника получает осо-
бое развитие в абхазской версии. Цвиц 
– мальчик-золушник, в тайне от всех 
совершающий свои подвиги. Ж. Дюме-
зиль отмечал, что характер «золушки» и 
особенно жалкий вид, приписываемый 
Батразу, менее развит в записанных об 
этом герое ранних сказаниях, но значи-

тельно выражен в абхазских вариантах, 
опубликованных недавно, где Цвицу 
принадлежит роль осетинского Батраза 
[7, 184].

В осетинском сказании «Батраз сын 
Хамыца и Арахцау сын Деденага» [1, 
254-256], входящем в цикл Батраза и по-
священном теме игр Батраза в детстве, 
наш герой как раз и предстает в образе 
маленького заморыша, который греется 
у очага и собирает золу в кучи. Но про-
вожая Арахцауа на пир к нартам, этот 
мальчик-золушник так сдавливает бока 
его коня, что из горла коня падают сгуст-
ки крови. Затем Батраз и Арахцау испы-
тывают свои стрелы. И здесь маленький 
Батраз берет верх. Говоря об этом ска-
зании, Ж. Дюмезиль отмечал, что «эта 
легенда, хорошо засвидетельствован-
ная у осетин, расцвела пышным цветом 
у восточных и западных черкесов, где 
она послужила материалом эпической 
жалобной песни о Бадыноко» [7, 185]. 
Это сказание и в осетинской, и в адыг-
ской версии контаминируется иногда со 
смертью Челахсартага и женитьбой Со-
слана – Сосруко. Учтивое предложение 
Сатаны зайти в дом в адыгской версии 
разворачивается в целый эпизод, где Са-
таней заманивает героя, пытаясь соблаз-
нить его [3, 263-265].

Адыгский цикл Бадыноко доволь-
но развитый и содержит мотивы и сю-
жетные комплексы, заимствованные 
из других циклов. Бадыноко приписы-
вается спасение Озырмеджа. Ему же 
приписывается обладание стальными 
усами, которыми он убивает гадов в 
поднесенной ему чаше.



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 56 (95) 2025152

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

В сказании о спасении Урызма-
га Сатана вызывает на помощь Бат-
раза, и он спускается с небес, прожи-
гая семь этажей башни. Внизу Сатана 
предусмотрительно ставит котёл с во-
дой [2, 239-241]. В других вариантах, 
стремительно спустившись с небес, 
Батраз так раскаляется, что отрывает 
ледники и кладёт их на голову; ледники 
тают и стекают с Батраза подобно ре-
кам или же Батраз выходит на помощь 
Урызмагу из моря [1, 256-259]. Как уже 
отмечалось, стремительное низверже-
ние героя с небес на землю характерно 
для цикла Батраза. Ж. Дюмезиль и В.И. 
Абаев, рассматривающие Батраза как 
грозового героя, в мотиве его низвер-
жения с небес усматривают черты гро-
зового божества, подчеркивая, что для 
примитивных народов было характер-
но представление о молнии как о ме-
таллическом предмете. Стальной же 
Батраз, раскаляющийся при падении, 
полностью соответствует этим пред-
ставлениям [6, 80].

В основе сказания о спасении Уры-
змага ‒ сюжет «пира с западней». Все 
события сказания разворачиваются на 
пиру. По вариантам Урызмага спасают 
Батраз с Сосланом или Батраз, Созы-
рыко и Сослан, но главная роль всегда 
принадлежит Батразу.

Экспозиционным в сказании вы-
ступает мотив приглашения на пир. 
Сказание о спасении Урызмага – при-
мер «двойной игры» Сырдона: с одной 
стороны, он учит послать за Урызмагом 
женщину и тогда он не сможет отказать, 
с другой – сам идет приглашать и тогда 

в иносказательной форме сообщает об 
опасности [1, 256-259].

Сказание о спасении Урызмага мо-
жет усложняться. Тогда универсальный 
сюжет о шубе из усов и бород получа-
ет несколько иную трактовку: Батраз 
сдирает усы нартов и приносит Сатане, 
чтобы она сшила шубу для Урызмага. 
Для шубы недостает воротника и Ба-
траз отправляется за усами небесного 
Арфана. В этом случае в сказании появ-
ляется эпизод, характерный для цикла 
Сослана [1, 169].

Хотя сказания о спасении Урызмага в 
цикле Сослана и в цикле Батраза совпа-
дают, но появляются и новые мотивы, ха-
рактерные только для Батраза как сталь-
ного героя-богоборца. Это блок мотивов, 
связанный с низвержением Батраза с не-
бес на землю, на помощь нартам.

Батраз как защитник и спаситель 
нартов – одна из основных черт этого 
героя. И следующая группа сказаний 
характеризует Батраза именно с этой 
стороны [1, 261].

В сказании о том, как Батраз спаса-
ет нартов от одноглазого великана и его 
сына, нарты устраивают симд. К нартам 
приходит сын кривого великана и из-
девается над ними. На помощь спешит 
Батраз и в пляске калечит великана. Ба-
траз или сам спускается с небес, или за 
ним посылает Сатана.

Батраз спасает нартов и от дани. Так, 
в сказании «Батраз и сын Тара Мукара» 
великан Мукара угоняет лучших нар-
товских дев и жен. Сатана опять посы-
лает к Батразу, и он бросается с небес 
на землю.
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В сказании о том, как Батраз спас 
старших нартов, Урызмаг, Хамыц и 
Сослан отправляются на охоту и по-
падают к великанам-людоедам. Перед 
смертью нарты поют. Услышал их Бат-
раз и бросился на помощь нартам. Этот 
сюжет напоминает сказание о том, как 
Сырдон спас именитых нартов. В этом 
сказании нарты тоже отправляются на 
охоту, в балц и попадают к великанам. 
Сюжет вроде один и тот же, но реша-
ется он по-разному, в зависимости от 
доминанты героя. В связи с Сырдоном 
сюжет разрабатывается в юмористиче-
ском плане, здесь же, в цикле Батраза, 
в героическом, в соответствии с тради-
циями героического эпоса.

Следующее сказание данной группы 
о том, как Батраз спас Сослана. Сослан 
попадает к кадзиевской Сатане и оттуда 
его вызволяет Батраз.

Группа сказаний, где Батраз высту-
пает как спаситель нартов, довольно 
многочисленна. Сказания этой группы 
дают много интересных мотивов. Сре-
ди мотивов, обязательных в сказаниях 
о кривом великане и его сыне, выделим 
нартовский симд. В этом сказании он 
экспозиционный. Для всех сказаний 
этой группы характерно и стремитель-
ное появление Батраза: он бросается 
с небес и от этого колеблется земля, 
раскалившись при падении, он кладет 
на голову кусок ледника и с его головы 
стекает вода подобно родникам. Среди 
общепродуктивных мотивов выделяет-
ся мотив увечья: великан калечит нар-
тов, а затем Батраз в пляске отрывает 
руку и ногу великану.

Сказание о том, как Батраз сокру-
шил крепость Хыз (Сайнаг) схоже с 
сюжетом из цикла Сослана. По вари-
антам Батраз добывает или возвращает 
похищенную жену (невесту) Сослана; 
добывает невесту для своего отца, Ха-
мыца или вызволяет свою невесту. В 
вариантах сказания присутствуют мо-
тивы, характерные для этого сюжета в 
цикле Сослана: мотив трех стрел, ново-
рожденный младенец, отправляющий-
ся сражаться. Но несмотря на это, один 
сюжет, в зависимости от доминирую-
щего героя, получает разное развитие. 
Во всех вариантах сказания Батраз со-
крушает крепость, зарядив собой пуш-
ку – мотив характерный только для сю-
жетов о Батразе.

В сказании о взятии крепости Хыз 
Батразом появляется и мотив тяги зем-
ной [2, 256-258]. Сокрушив крепость, 
возгордился Батраз. И вот, проезжая по 
дороге, он увидел шапку, в которую во-
шла вся сила земли. Он хочет припод-
нять ее и не может. Тогда Батраз пони-
мает, что нет никого сильнее Бога.

Мотив «человек-снаряд» встречает-
ся в абхазской версии. Цвиц берет вра-
жескую крепость подобно осетинскому 
Батразу [4, 200-205]. В адыгской версии 
тоже упоминается пушка Батраза, когда 
он грозит нартам расправиться с ними 
[3, 265-272].

В сказаниях о споре нартов выяв-
ляется лучший из нартов, которому 
достанется Уацамонга – чудесная чаша 
осетинского нартовского эпоса.

Мотив чудесной чаши получает осо-
бое развитие в осетинском эпосе. Здесь 



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 56 (95) 2025154

Языкознание. Литературоведение. Фольклористика

Уацамонга играет самостоятельную 
роль и, как отмечала Т.А. Хамицаева, 
«Образ чаши «персонифицирован», так 
как она является своеобразным дей-
ствующим лицом, наделенным даром 
определять достоинства героя» [8, 72]. 

Мотив чудесной чаши привлекал 
к себе внимание многих ученых. Еще 
В.Ф. Миллер сравнивал этот мотив в 
нартовском эпосе осетин со скифским 
обычаем, описанным Геродотом. По 
этому обычаю из сосуда, который на-
полнялся вином, могли пить только те, 
кто убил врага [9]. Многочисленные 
фольклорные параллели осетинской 
Уацамонга приводит В.И. Абаев [6]. 
Ж.Дюмезиль отмечал мифологическую 
роль чаши, согласно трехфункцио-
нальной системе, как атрибута первой 
функции в мифологии скифов, сохра-
нившей это значение и в осетинском 
эпосе: чашу Уацамонга хранит род му-
дрых, Алагата ‒ нарты первой функции 
[10]. Перед чашей нарты рассказывают 
о своих подвигах и, если правдивы их 
речи, напиток в чаше вскипает, и она 
сама поднимается к устам героя. Чаша 
всегда достается Батразу и вскипает от 
его слов. Батраз, как герой-богоборец, 
похваляется тем, что десятками уби-
вает небожителей. Этот сюжет может 
осложняться еще одним эпизодом. Бог 
зерна Хоралдар прячется в пузырьке 
пены в Уацамонга, чтобы узнать, кто 
убил его сына, когда нарты начнут хва-
литься перед чашей [1, 275-276]. В связи 
с этим эпизодом в сказании появляется 
этиологический мотив: узнав, что Бат-
раз убил его сына, Хоралдар хочет ли-

шить нартов хлеба. Этим объясняется, 
почему в колосьях пшеницы и ячменя 
стало меньше зерен. Для сказаний о 
споре нартов за Уацамонга характерен 
мотив «отравленного напитка» и уби-
ения гадов стальными усами. Только 
Батраз смог выпить чашу, наполненную 
всякими гадами, ударяя их булатными 
усами [2, 272-273]. Мотив убиения га-
дов стальными усами приписывается 
и Хамыцу, а адыгском эпосе этот мотив 
встречается в цикле Бадыноко.

В другом варианте сказания о том, 
как нарты спорили кто лучше, спор 
идет между Сосланом и Батразом. Кто 
вернется с лучшей добычей, тот самый 
достойный. Сослан и Батраз оказыва-
ются равными по своим достоинствам 
[1, 277]; или о том, кто лучший, нарты 
спрашивают у Сырдона [1, 278-279]. 
Сырдон отвечает, что лучший тот, кто, 
прогарцевав на своем коне в Большом 
нартовском доме, ласточкой вылетит 
в окно, след чьего коня будет подобен 
следу плуга и кто с небесной равнины 
привезет Богом сотворенную девушку. 
Батраз исполняет все и отправляется за 
девушкой. Здесь повествование перехо-
дит в сказочное русло. Весь путь Батраза 
на небесную равнину усеян препятстви-
ями: это безводная пустыня, огромный 
орел, от крыльев которого все меркнет 
вокруг, сшибающиеся скалы, между ко-
торыми должен проскочить герой.

По вариантам [1, 280-285] спор нар-
тов – кто лучший – решает Акула-кра-
савица. Большое место в этих сказа-
ниях отводится богатырскому симду. 
Нарты устраивают большой симд, что-
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бы Акула обратила на них внимание, 
когда будет пролетать над ними в своей 
башне. Акула у всех находит недостат-
ки и только Батраз без недостатка. Он 
был бы достоин ее, если бы освободил 
своего деда, которого унес крылатый 
уаиг Кандзаргас. На пути Батраза опять 
сдвигающиеся горы, которые надо пре-
одолеть. Появляется сказочный мотив 
купания и омоложения героя в молоч-
ном озере; появляются сказочные пред-
меты с чудесными свойствами: веревка 
(все перевязанное ею становится неве-
сомым), кожа, на которой могут уме-
ститься сокровища всего мира.

В сказании о трех сокровищах нар-
тов [1, 286-289], нарты решают, кто 
лучший среди них. А критерии опреде-
ления лучшего нартовского мужа тако-
вы: мужество, воздержанность в еде и 
питье и уважение к женщине. Все три 
сокровища забирает Хамыц, говоря, 
что Батраз обладает всеми этими до-
стоинствами. Нарты решают испытать 
Батраза, и он с честью выдерживает все 
испытания.

Тема спора нартов о том, кто из них 
лучший реализуется в цикле Батраза в 
различных сюжетах и все они харак-
терны именно для этого цикла. Батраз 
всегда признается лучшим. Исключе-
ние составляет вариант, в котором кра-
савица Уадзафтауа лучшим из нартов 
признает Ацамаза [11, 42-45].

Мотивы чудесной чаши, симда нар-
тов подробно разрабатываются в этих 
сказаниях.

В абхазском эпосе роль нартовской 
Уацамонга выполняет кувшин Вадза-

макят. От правдивых слов вино в кув-
шине начинает клокотать. И в абхазской 
версии лучшим из нартов оказывается 
Цвиц. В адыгском эпосе определителем 
истины является кадка с сано, над ко-
торой нарты хвалятся в своих подвигах.

В цикл сказаний о Батразе входит и 
сказание о чудесном зубе Хамыца. Это 
сказание – один из эпизодов биографии 
Хамыца. В цикле Батраза оно существу-
ет самостоятельно и имеет «генеалоги-
ческое» отношение к нему, т.к. идет речь 
об отце героя, вместе с тем эпизод этого 
сказания об определении старшинства 
и получении чудесного зуба может бы-
товать и в контаминированном виде 
в цикле об Уархаге и его сыновьях, но 
здесь он менее типичен, менее уместен 
и более всего интерполирован в текст.

Хамыц и Урызмаг отправляются к 
сестре отца или к своей старшей сестре 
узнать, кто из них старше. Урызмаг пе-
рехитрил Хамыца. Он кладет сумы с 
провизией за седло Хамыца и сам едет с 
правой стороны как старший. Урызма-
га признали старшим, а Хамыц с доса-
ды проклял сестру Бораевским ослом. 
Сестра просит Хамыца спасти ее от 
позора и за это дарит ему зуб Аркыза. 
Этот зуб имел такое свойство, что ни 
одна женщина, которой его покажут, 
не могла устоять. Этот эпизод сказания 
об определении старшинства и получе-
нии Аркызова зуба устойчив, правда, 
в некоторых вариантах о старшинстве 
спорят три героя – Урызмаг, Хамыц, 
Сослан/Созырыко [1, 289]. Дальше ска-
зание может развиваться по-разному, 
но это всегда эпизоды о похождениях 
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Хамыца, связанные с «испытанием» 
Аркызова зуба. Хамыц показывает зуб 
девице Алагата и не идет к ней, от этого 
девушка превращается в змею, или же 
по дороге домой Хамыц показывает зуб 
дочери алдара из Фаснарта, Азаухан, и 
она не может устоять перед ним. С тех 
пор как Хамыц получил зуб Аркыза его 
мужество стало таять. Целыми днями 
он распутничает и нарты прячут от него 
девушек. Особенно сильно надругался 
Хамыц над семью невестками Бораты 
Бурафарныга и Бурафарныг надумал 
убить его. Бурафарныг натравливает на 
Хамыца Сайнаг-алдара. Но пока Сай-
наг-алдар ищет Хамыца, тот соблазняет 
его дочь [1, 290-293].

Это сказание важно для характери-
стики Хамыца. Мотив чудесного зуба 
неразрывно связан в эпосе с Хамыцем, 
являясь его атрибутом, и свойства зуба 
обусловливают поведение героя как 
бабника, истощившего терпение нар-
тов. Поэтому и гибель Хамыца тоже 
связывается с мотивом зуба Аркыза.

Хамыца заманивают на пир Бораты 
Бурафарныг и Сайнаг-алдар (Челах-
сартаг) и убивают. В одном варианте 
Хамыца убивает малик города Тынта 
[1, 293-295]. Колдунья советует малику 
напугать коня Хамыца волчьей шкурой, 
т.к. конь вскормлен чертями.

Как видим, в сказаниях о смерти Ха-
мыца встречаются знакомые мотивы: 
заманивания на пир с целью убийства 
или использование в поединке волчьей 
шкуры как колдовского средства. Эти 
же мотивы являются сюжетообразую-
щими и в цикле Урызмага и Сатаны, и в 

сказании о бое Сослана с Тотразом.
Мотив кровной мести Батраза за 

кровь отца – доминантный мотив цикла 
и очень популярный в нартовском эпо-
се вообще. В цикле Батраза он разраба-
тывается в нескольких направлениях. 
Так Батраз мстит малику города Тынта, 
заряжая собой пушку и разбивая город, 
а потом убивает малика [1, 295-296]. 
По другим вариантам Батраз мстит Бу-
рафарныгу, убивая его сыновей, а за-
тем убивает Сайнага (Челахсартага) [1, 
298-303]. В этих сказаниях мотив ме-
сти провоцируется предшествующей 
ситуацией: «играми» Батраза в детстве 
и «увечьем» слабого, эпизода, занима-
ющего в сказании устойчивое место с 
традиционно следующим за ним мо-
тивом испытания матери (прижигание 
груди) с целью узнать имя убийцы, этим 
общим местом нартовских сказаний. 

Продуктивным в сюжетообразова-
нии выступает мотив испытания стрел. 
Сначала стрелы испытывают сыновья 
Бурафарныга, затем Батраз. Испыты-
вая свою стрелу, он убивает всех семе-
рых сыновей Бурафарныга. В сказаниях 
о мести Батраза Сайнагу появляется и 
мотив чаши с ядовитыми змеями, ко-
торую не может выпить Урызмаг и ему 
на помощь Сатана посылает Батраза [1, 
298-303]. Далее мотив мести разрабаты-
вается в следующим образом: Батраз, 
по совету своего коня, отправляется к 
роднику, к которому Сайнаг приводит 
коней и ждет своего кровника. Ког-
да появляется Сайнаг, Батраз просит 
показать ему меч. Сайнаг подает меч 
острием вперед. Батраз просит подать 
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его рукоятью. На мече зазубрина. Бат-
раз спрашивает, откуда она. Сайнаг от-
вечает, что она от зуба Хамыца. Тогда 
Батраз сносит голову Сайнагу. Для этих 
сказаний характерен мотив отсечения 
руки. Отомстив за смерть отца, Батраз 
приносит руку врага Сатане. Сатана 
требует отнести руку убитого его семье. 
Этот эпизод с отсечением руки и требо-
ванием возвратить ее является посто-
янным в сказаниях и соотносится со 
скифским обычаем.

Мотив мести Батраза получает иное 
развитие, когда Батраз мстит нартам. 
Издеваясь над нартами, он возлагает 
на них исполнение непосильных задач: 
вырубить ступицы для повозки из ку-
старника, наполнить сапог отца пеплом 
от жженного шелка, который развеи-
вает поднявшийся ветер. Батраз требу-
ет сложить огромный костер на берегу 
моря. Он бросается в этот костер, затем 
в море и снова закаляется. Выйдя из 
моря, Батраз требует привезти пушку и 
выстрелить им по крепости Уарп. Там 
он истребляет небожителей, а затем на-
чинает истреблять нартов [2, 286-288].

В адыгской версии повествование о 
мести Батраза сходно с осетинским сю-
жетом. Батраз мстит пши Маруко, со-
ответствующему осетинскому Сайнагу. 
Он просит Маруко показать меч и уби-
вает его, а затем рассказывает о своих 
подвигах перед кадкой сано, которая от 
его слов льется через край. От нартов 
за кровь Хымыша он также требует вы-
полнения трудных задач [3, 268-272].

В этой группе сюжетов осетинского 
цикла основному мотиву мести обычно 

предшествуют игры Батраза с увечьем 
«слабого». Экспозиционное значение 
этого «общего места» настолько функ-
ционально, что оно присутствует и в 
контаминированных сказаниях, где 
имеется схожая ситуация.

Цикл Батраза в осетинском эпосе 
завершается сказанием о его смерти. 
Смерть Батраза обусловлена его ролью 
героя-богоборца, его борьбой с небо-
жителями: зэдами и дауагами.

Последняя группа сказаний пред-
ставлена различными сюжетами [1, 
303-316]. Батраз истребляет небожите-
лей десятками. Сами они не могут спра-
виться с ним и идут с жалобой на Ба-
траза к Богу. В других вариантах небо-
жители мстят Батразу за убийство сына 
Хоралдара. В этих вариантах опять по-
является мотив похвальбы перед нар-
товской Уацамонга, а Хоралдар пря-
чется в пузырьке пены, чтобы узнать 
убийцу; вплетаются мотивы земной 
тяги, пушки Батраза. По вариантам Сы-
рдон отводит гнев Батраза от нартов и 
направляет его на небожителей [1, 313-
316]. Здесь сказание о смерти Батраза 
контаминируется с местью героя и про-
слеживаются все этапы мести Батраза: 
Сайнаг-алдару, Бурафарныгу, нартам, 
небожителям.

Смерть Батраза объясняется по-раз-
ному: он или лопается от злости, или 
погибает от нестерпимой жары, кото-
рую напускает Бог. И если, как отмеча-
лось выше, «ахиллесова пята» в цикле 
Сослана постоянна (он погибает вслед-
ствие того, что Балъсагово Колесо пере-
резает колени, его уязвимое место), то в 
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цикле Батраза. в сказаниях о его гибели, 
«ахиллесова пята» (незакаленная киш-
ка, темя) может вообще не упоминать-
ся. Мотив «ахиллесовой пяты» в цикле 
Батраза отступает на задний план, т.к. 
Батраза, бессмертного стального героя, 
убивает Бог.

Как видим, сюжеты в сказаниях о 
гибели Батраза могут контаминировать 
различные мотивы, входящие и в дру-
гие сказания цикла, но заключительные 
мотивы сказания константны во всех 
вариантах: после смерти от тела Бат-
раза исходит такой дух, что к нему не-
возможно приблизиться и небожители 
опять гибнут десятками; Батраза поме-
щают в Софийский склеп, но он сопро-
тивляется (упирается ногами), пока Бог 
не уронит три слезы. Эти слезы превра-
щаются в святилища: Реком, Мыкалга-
бырта, Таранджелос.

Таким образом, цикл Батраза пред-
ставляет биографию героя от рождения 
до смерти. Но характерной особенно-
стью цикла является то, что эпическая 
биография Батраза, осложненная био-
графией Хамыца, может существовать 
как единое сказание. В этом смысле 
цикл Батраза подобен генеалогической 
эпопее. В такие контаминированные 
сказания входят сюжеты о рождении и 
закалке Батраза, смерть Хамыца, игры 
Батраза в детстве, месть Батраза за 
смерть отца, борьба Батраза с небожи-
телями и смерть Батраза.

Чудесное рождение и мотив уязви-
мости – циклообразующие и для цик-
ла Батраза, хотя было отмечено, что 
мотив уязвимости не так ясен в сказа-
нии о смерти Батраза, но важно то, что 
бессмертный герой уязвим с рождения, 
как предпосылка циклического разви-
тия биографии. В цикле Батраза много 
сюжетообразующих мотивов, харак-
терных именно для этого цикла. Это 
женитьба Хамыца на девушке из мало-
рослого племени, рождение Батраза из 
опухоли на спине отца, мотив «Батраз- 
ядро», пушка Батраза, мотив похвальбы 
перед Уацамонга, мотив «отравленного 
напитка» и убиения гадов в чаше булат-
ными усами, мотив мести Батраза. Это 
и эпизоды богатырского симда нартов, 
низвержения Батраза с небес на по-
мощь нартам. Все это константы цикла 
Батраза. Благодаря им сказания цикла 
получают оригинальное развитие. 

Помимо оригинальных мотивов 
характерных для сказаний о Батразе, 
в цикл входят мотивы и целые блоки 
мотивов продуктивные в сюжетообра-
зовании эпоса в целом: мотив увечья, 
испытания матери, мотив богатырско-
го детства, мотив наделения частью 
от добычи, блок мотивов, связанных с 
отправлением на охоту, пиром нартов, 
которые и формируют основную ткань 
эпического повествования нартовского 
эпоса.
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TALES OF BATRAZ: THE ARCHITECTONICS OF THE CYCLE.

Keywords: Ossetian epic, motif, plot, dominant character, contamination, plot 
structure, cycle formation.

Attention has long been drawn to the structural features of the Ossetian Nart epic. The 
tales of the Ossetian epic were formed according to the principle of life cycle presentation. 
Cycles of tales grouped around heroes were singled out, but the factors of formation of such 
a structure were not considered. The article examines one of the cycles of the Ossetian Nart 
epic – the Batraz cycle, which presents a high degree of interconnection of motifs, episodes 
and plots; parallels with the main versions of the Nart epic are drawn. Batraz is one of 
the central heroes of the Ossetian epic, whose epic biography is presented quite fully: the 
tales present the classical life cycle of the epic hero from birth to death. The fullness of the 
cycle, i.e. its saturation with motifs and plots, contributes to a fuller disclosure of the hero’s 
character and a wider coverage of his epic life. It is also noteworthy that the stories about 
Batraz absorb the plots of his father’s biography and can even be transmitted as a single 
text, which speaks of the formation of the epic structure. The author turns to the motifs and 
blocks of motifs that make up the cycle and form the fabric of the epic narrative, examines 
the processes of plot formation, factors that shape the structure of the epic text in the process 
of oral life, among which the dominant character is first of all emphasized, as well as the 
process of contamination as a phenomenon that allows the formation and development of 
the epic text and even the structure of cyclic character. The cycle is characterized by plot-
forming motifs characteristic of the Batraz cycle, constant in it, thanks to which the tales 
receive original development, as well as motifs characteristic of the tales of the epic as a 
whole, which are plot-forming in the structure of the text.
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