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Abstract
The use of mirrors in ritual practices as well as a vast variety of artistic images of the mirror and 

related motifs common in folklore and ethnographic traditions of different peoples had an obvious 
impact on the symbolic status of the mirror. 

The article aims to provide a reasoned analysis of the problem of semiotic peculiarities of the mirror 
as a symbol which determined its multifunctional and polysemantic role in religious and mythological 
beliefs of the Ossetians. The applied semiotic research method allows to consider the image of the 
mirror as a multiple set that bears numerous meanings in the ceremonial and ritual complex of the 
Ossetians. The study is based on a methodological framework defi ned in terms and principles of a 
structural and semantic analysis of ethnographic descriptions and folklore texts with elements of 
comparison and confrontment which signifi cantly enhances opportunities for interdisciplinary studies. 

The analysis revealed the ambivalent nature of mirrors and peculiarities of their semiotic potential 
which stimulates the mythological imagination. With evidence from fi eld study materials the feature 
of transcendence of the people’s world outlook connected with the mythologeme of the mirror has 
been considered, as well as mythological ideas of the mirror as a symbol of the feminine expressed 
through beliefs in generative powers of the item, thus, determining its role in the wedding rites. It is 
confi rmed that the mirror is used in the wedding ritual due to its semantics and sacred relationship 
with women's patron saints ensuring a happy marriage and conferring the power of fertility. 

The work also analyzes the prototypicality of the mirror in the context of various magic ‘optical 
devices’ and introduces their symbolic meanings and semiotic nature. According to the research, 
Arvaydæn (Heavenly Mirror) semiotically correlates with ancient Indo-Iranian ideas of the three 
planes of space and is able to show all visible and invisible objects in the three worlds: the upper, 
middle and lower ones. The Heavenly Mirror can also display all events of past, present and future. 
Accordingly, the miraculous properties of the Heavenly Mirror including reproduction of objects and 
events in both the vertical and horizontal spatial-temporal plane is the result of its semiotic nature 
which distinguishes it from an ordinary mirror that refl ects only ‘visible’ objects placed directly 
before it. 

In the end, the vast variety of folklore genres containing the ‘mirror’ motifs and its wide use in the 
ceremonial and ritual complex allow for the conclusion about a signifi cant role of the mythologeme 
in the semiotic system of Ossetian traditional culture.
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Зеркало является одним из значимых 
символов культуры. В основе архетипа зер-
кальности лежит семиотическое понятие 
двойственности (бинарности): зеркало «уд-
ваивает» мир, и этим объясняется, почему 
оно столь мифологизировано в культуре 
[Eco 1999: 78]. 

В начале XX в. Ф. де Соссюр предложил 
интерпретацию знака, ставшую традицион-
ной в семиотике. Он связал знак с удвоени-
ем реальности, и, как следствие, с порож-
дением знакового пространства: «овладеть 
по-настоящему знаком можно только тогда, 
когда полностью понята его <…> двойная 
природа» [Соссюр 1990: 157]. Под двойной 
природой знака понимается некая двусто-
ронняя сущность, материальный носитель 
которой называется означающим («форма», 
«план выражения»), а то, что он представ-
ляет, — означаемым знака («содержание», 
«план содержания», «значение») [Соссюр 
1990: 157]. Согласно приведенной теории, 
отраженный образ вещи включается в мо-
делирующие связи человеческого сознания, 
а миметический механизм становится ме-
ханизмом порождения знаков. Изначально 
данная концепция касалась лишь понима-
ния языка как системы произвольных зна-
ков, впоследствии же это утверждение вы-
шло за рамки лингвистических дисциплин 
и дало основание думать, что знаковая при-
рода есть общее свойство культуры. 

С семиотической точки зрения данное 
утверждение легко объяснить, обратившись 
к научным изысканиям А. К. Байбурина, 
наиболее детально исследовавшего в своих 
трудах семиотический статус вещей. Со-
гласно мнению ученого, в архаических и 
традиционных обществах «отсутствует та 
специализация знаковых систем, то разде-
ление на мир знаков и мир вещей, которые 
так характерны для современного общества. 
Здесь вещи всегда суть знаки, но и знаки 
суть вещи. <…> При вхождении в некото-
рую семиотическую систему (например, в 
ритуал) они функционируют как знаки, при 
выпадении из системы — как вещи» [Бай-
бурин 1981: 215].

Соответственно, использование зеркал в 
ритуальных практиках, а также многообра-
зие художественных образов зеркала и свя-
занных с ним мотивов, распространенных 
в фольклорно-этнографической традиции 
древних народов, не могли не оказать вли-
яния на статус зеркала как знака.

С древнейших времен принято считать, 
что зеркало имеет амбивалентную природу, 
которая прослеживается на уровне как выс-
шей, так и низшей мифологии. Согласно ре-
лигиозно-мифологическим представлениям 
древних обществ, зеркало символизирует 
истину, самореализацию, мудрость, разум, 
душу, отражение сверхъестественного и 
божественного интеллекта, ясно сияющую 
поверхность божественной истины, выс-
ший интеллект, отображенный в Солнце, 
Луне и звездах [Megabook]. Соответствен-
но, зеркало — это не только предмет, но и 
символ, с давних времен занявший одно из 
ведущих мест в верованиях разных народов 
и различных направлениях философии, при 
этом символ сложный и далеко неоднознач-
ный. Вместе с тем, вера в пророческую силу 
зеркал определила ритуальную функцию 
предмета в обряде гадания, и в традициях 
многих народов зеркало воспринималось 
как предмет, имеющий отношение к отри-
цательной магии.

Ввиду того, что зеркала соотносятся 
с поверхностью воды, с отражательными 
свойствами водной глади, то, подобно воде, 
они представляют собой отличную от земли 
стихию, выполняющую роль границы, мар-
кирующей вход в потустороннее и откры-
вающей путь в другой мир. Создавая «раз-
рыв» в зримой вещественной ткани бытия, в 
мифологизирующем плане зеркало рассма-
тривается как окно в параллельную стихию. 
Поэтому зеркало использовалось как пред-
мет визуальной магии. 

В осетинской фольклористике проблема 
трансцендентности народного миропони-
мания, связанная с мифологемой зеркала, 
акцентировалась в трудах Ш. Ф. Джикаева 
[Джиккайты 2010] и В. С. Газдановой [Газ-
данова 2007]. Однако данная тема пред-
ставляется перспективной для дальнейшего 
изучения, в отличие от достаточно хорошо 
исследованных вопросов, касающихся ана-
логичных мифологических объектов, мар-
кирующих границы миров (межевые локу-
сы) — лæгæт ‘пещера’ и хид ‘мост’ [Мами-
ева 2009; Мамиева, Цоколаева 2014].

Таинственность зеркального отражения 
издавна является стимулятором мифоло-
гического воображения. Отсюда много-
численные приметы, предания и обычаи, 
связанные с зеркалом. К примеру, осетины 
стараются избегать возможности отражения 
младенцев в зеркале до появления первых 
зубов. Согласно поверью, ребенок оказыва-



65

ETHNOLOGY & ANTHROPOLOGY

ется беззащитным перед темными силами, 
которые посредством отражения в зерка-
ле способны забрать его душу в иной мир. 
Близость мифологемы зеркала к идее смер-
ти определила необходимость осторожного 
обращения с предметом. У осетин, как и 
многих народов, до наших дней бытует при-
мета, что разбитое зеркало сулит несчастье. 
Она основана на мифологических представ-
лениях об опасности, таящейся при разру-
шении границы, и возможности проникно-
вения нечистых сил в общность людей. Сле-
довательно, представления о зеркале как 
мифологеме инфернального пространства 
и сформировали веру в отрицательную ма-
гию предмета, способного причинить вред 
человеку. 

Характерно, что осетины с аналогичной 
осторожностью относились к окнам своих 
жилищ, обнаруживая в них коррелятивные 
связи с зеркалом. Так в осетинском кален-
дарном обрядовом цикле сохранился празд-
ник зимнего периода Рудзгуыты бон ‘День 
окон’, который приходится на февраль 
(Æртхъирæны мæй), спустя неделю после 
празднования Большой масленицы (Стыр 
Аларды / Стыр Цæрвтæкъахæн). Согласно 
принятому обрядовому действу, смысловое 
значение которого обосновано функциями 
оберега, окна жилищ смазываются топле-
ным маслом (царв), имеющим в осетинской 
традиции высокий ритуальный статус. По-
скольку мифологические представления о 
ритуальных атрибутах (масло, зеркало) со-
относятся с женской сферой жизнедеятель-
ности, то основную функцию выполняют 
женщины. По обыкновению, выпекаются 
три ритуальных пирога. Обряд сопровожда-
ется молитвой, обращенной к Создателю 
и небесным покровителям, с просьбой да-
ровать Божью благодать (фарн), изобилие 
и защиту домочадцев от темных сил: «Нæ 
рудзгуытæй нæм алкæддæр амондджын 
хуры рухс кæсæт! Нæ бинонтæм æвзæр 
цæст макæцæй бахæццæ уæд! Фæрнæйдзаг 
æмæ бæркадджын уæм! ‘Пусть сквозь окна 
к нам всегда поступает счастливый солнеч-
ный свет! Пусть домочадцы будут защи-
щены от дурного глаза! Да будем мы изо-
бильными и преисполненными фарна!’» 
[Полевые исследования 2012]. Ввиду того, 
что приведенный ритуал является узкосе-
мейным, молитвенные тексты содержат 
просьбы о благоденствии для представите-
лей конкретной семьи (бинонтæн). Также 
представляет интерес, что данная традиция 

обнаруживает локальную специфику ми-
фологических воззрений жителей селения 
Даргавс, так как повсеместное распростра-
нение обряда у осетин не прослеживается. 
Вместе с тем, в приведенных микролокаль-
ных формах воплощаются общие для осе-
тинских традиционных верований культур-
ные смыслы.

Не меньшей мистичностью у осетин на-
деляется вода как мифологема, у которой 
наблюдается семантическая близость с зер-
калом. Вода является органическим зерка-
лом. Исторически зеркало-предмет появи-
лось после того, как человек познал сущ-
ность водного отражения. У осетин, как и у 
многих народов, не принято приближаться 
к естественным водоемам в темное время 
суток. В данном поверье сохранились отго-
лоски анимистических представлений, со-
гласно которым существует опасность, что 
водные духи способны унести душу челове-
ка через его отражение в воде.

Встречающееся в архаической  мифо-
логии многих народов мира наличие мета-
морфоз образа зеркала позволили М. В. Рон 
выделить три мифологемы: 1) мифологема 
Зазеркалья как пространства потусторон-
него; 2) мифологема Зеркала-Солнца, явля-
ющегося источником света и плодородия; 
3) мифологема Зеркала-Ока, выступающего 
носителем абсолютного знания [Рон 2004: 
46]. Согласно предложенной концепции, 
мотивы и образы, связанные с зеркалом, на-
личествуют и в фольклорно-этнографиче-
ской традиции осетин.

Так, в осетинской «Нартиаде» способ-
ность зеркала создавать точное воспроиз-
ведение видимого облика любого пред-
мета и его движения обусловила его про-
тотипичность по отношению к различным 
волшебным «оптическим приборам»: от 
сказочного волшебного зеркальца до все-
возможных аналогов подзорной трубы и 
Небесного зеркала (Арвайдæн). К приме-
ру, в сказании (кадаге) «Сослан æмæ Тари 
фурт Мукара» (Сос лан и сын Тара Мукара) 
встречается волшебный предмет — Кæсæн 
хæтæл (дардмæ кæсæн дзаума ‘предмет 
для дальнего видения — аналог подзорной 
трубы’), принадлежащий Сослану [Нарты 
кадджытæ, II 2004: 319]. Признаки этимо-
логической близости и функциональной 
идентичности с указанным объектом про-
слеживаются и у аналогичного чудесного 
предмета — Кæсæнцæст (букв. ‘глаз (cæst) 
для смотрения (kæcæn)’ [Абаев 1958: 589], 
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в кадаге «Как Сосрыко женился на доче-
ри Солнца и как он умер» (рус.) [Нарты 
кадджытæ, II 2004: 769]. 

Интересующий нас корпус сюжетных 
вариантов о всевозможных чудесных «оп-
тических приборах» представлен также ка-
дагом «Сафайы хъан Хъырымсолтан» (Вос-
питанник Сафа Крымсолтан), где фигури-
рует подобный волшебный предмет для ви-
дения — Уастырджийы кæсæнцæстытæ 
[Нарты кадджытæ, V 2010: 75]. Уастыр-
джийы кæсæнцæстытæ в эпосе наделен 
свойствами Небесного зеркала (Арвайдæн). 
Однако функциональные особенности ука-
занных волшебных объектов характеризу-
ются частичным схождением. Доступность 
пространственного видения Уастырджийы 
кæсæнцæстытæ, как и зеркального меча, 
находящегося в распоряжении Сайнаг-алда-
ра [Нарты кадджытæ, II 2004: 308], ограни-
чивается лишь воспроизведением явлений, 
происходящих на земле, тогда как семио-
тическая потенция Арвайдæн соотносится с 
древними представлениями индоиранских 
племен о трех космических плоскостях, и 
оно способно демонстрировать все видимые 
и невидимые объекты, находящиеся в трех 
мирах: верхнем — уæларв (небеса), сред-
нем — зæхх (земля) и нижнем — дæлдзæхх 
(подземный мир). Указанные свойства вол-
шебного зеркала характеризуются нару-
шением требования сопространственности 
оригинала и зеркала, когда зеркало может 
отражать все во вселенной , то есть то, что 
не находится в его «поле зрения» [Левин 
1988: 11]. 

К особенностям семиотической по-
тенции Небесного зеркала относится так-
же нарушение свойств синхронности изо-
бражения оригиналу, поскольку Арвайдæн 
способно видеть все события прошлого, 
настоящего и будущего. Соответственно, 
чудесные свойства Небесного зеркала, за-
ключающиеся в воспроизведении объектов 
и событий как в вертикальной, так и в го-
ризонтальной пространственно-временной 
плоскости, и есть результат его знакового 
характера и семиотической природы, отли-
чающих его от обычного зеркала, которое 
отражает лишь «зримые», находящиеся не-
посредственно перед ним предметы.

В эпических текстах Небесное зеркало 
(Арвайдæн) выступает в роли символа ста-
туса его владелицы Шатáны. Сюжеты, по-
вествующие о способностях прорицатель-
ницы видеть все происходящее во вселен-

ной, связывают их со свойствами чудесного 
предмета. 

В мифах Арвайдæн выполняет функции 
волшебного помощника и в качестве сюже-
тообразующего компонента присутствует 
в достаточно обширном корпусе кадагов: 
«Созырыхъо Бедухайы куд ракуырдта» 
(Как Созрыко женился на Бедухе) [Нарты 
кадджытæ, II 2004: 159], «Хæмыц ус куыд 
ракуырдта» (Женитьба Хамыца) [Нарты 
кадджытæ, V 2010: 209], «Бедзенæджы 
фырт Арæхъцау» (Сын Бедзенага Арахцау) 
[Нарты кадджытæ II, 2004: 188], «Ногъайы 
Батыр æмæ Батрадз» (Ногайский Батыр и 
Батраз) и др.

Согласно мифологическим представ-
лениям о сакральной семантике зеркала, 
связанной с верой в его пророческую силу, 
этнографические источники фиксируют 
обычай гадания по зеркальному отражению 
у древних иранцев, славян, греков, римлян, 
этрусков, а также народов Дальнего Восто-
ка, Средней Азии и Сибири. В пословицах и 
поговорках, сказаниях, легендах и предани-
ях зеркало предстает в образе Всевидящего 
Ока, обладающего знанием о прошлом, на-
стоящем, будущем. 

Истоки веры в пророческую силу зер-
кал обнаруживаются в связи сакральной 
семантики предмета с мифологемами воды 
и солнца [Рон 2004: 10–12]. Зеркало насле-
дует символику воды, которая в мифологии 
многих народов наделялась вещей силой. 
На основе этих представлений сформиро-
валась традиция гаданий по водному отра-
жению, которое со временем заменила зер-
кальная поверхность.

Обладательница Небесного зеркала 
Шатáна была наделена сакральной силой 
небесной и водной стихий при чудесном 
рождении от небожителя Уастырджи, по-
кровителя воинов и путников, и дочери вла-
дыки вод Дзерассы [Гутиева 2016]. 

Развивая положение о семиотических 
особенностях мифологемы зеркала, следу-
ет вернуться к вопросу о ее символическом 
отождествлении с солярной и лунной сим-
воликой, поскольку зеркало олицетворяет 
диск Солнца и обозначает отраженный свет 
Луны. К исследовательским задачам отно-
сится также тема близости мифологических 
образов Солнца, Ока и Зеркала, основан-
ной на их роли в визуальном восприятии 
мира. В фольклорно-этнографической тра-
диции осетин родство приведенных поня-
тий позволит установить, во-первых, эти-
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мологическое рассмотрение вопроса. Так, 
употребительный глагол, относящийся к 
иранскому лексическому наследию, кæсын/
kæsyn:kast ’смотреть’, ’казаться’, ’видеть’ 
имеет корень kas, общий с одним из назва-
ний зеркала — кæсæн/kæsæn. От этого же 
корня происходит лексема сæst ‘глаз’ [Аба-
ев 1958: 589–590]. Соответственно, значе-
ние мифологемы зеркала соотносит его с 
процессом зрительного восприятия. Во-
вторых, семантическая близость указанных 
понятий прослеживается в фольклорно-ми-
фологической традиции в образах солярных 
символов в виде Женщины, наблюдающей 
за миром посредством зеркала. Образ Всез-
нающего Зеркала-Ока, обладающего абсо-
лютным знанием о мире и выступающего 
символом всеобозримости, широко распро-
странен в фольклоре европейских народов, 
а также в мифах, сказаниях и художествен-
ной литературе Древнего и Средневекового 
Востока [Кусаева 2016: 131]. 

В иранской мифологии все, что связа-
но с зеркалом и водой, имеет женское на-
чало. Так, например, в «Авесте» существует 
культ Ардви-Cуры Анахиты (авест. мо-
гучая, беспорочная) — богини воды, до-
чери Ахура-Мазды, одной из 28 Высших 
Изед [Большой энциклопедический словарь 
1998: 57]. Показательно, что ard является 
одной из сходных изоглосс, встречающих-
ся в религиозной практике зороастрийцев и 
осетин [Абаев 1958: 60].

Первоначально под Ардви понимали 
источник всемирных вод, стекающих с вер-
шины первозданного кряжа в божествен-
ном царстве света; затем так стали называть 
и сами воды, дающие начало всем водам и 
рекам на земле. Как покровительнице гар-
монии и всего живого, в авестийских тек-
стах Ардвисуре Анахите посвящен отдель-
ный гимн «Яшт 5, Ардвисур-яшт» [Авеста 
1990: 23–26]. 

По мнению некоторых исследователей, 
например, немецкого учёного X. Нюбер-
га, культ Ардви-Cуры Анахиты как богини 
воды сложился у кочевых иранцев, обитав-
ших у берегов Сырдарьи и образовавших 
общину Ардви-Cуры Анахиты, в отличие от 
общины Митры — оседлых иранцев [Nyberg 
1938: 279–282]. Вызывает значительный ин-
терес, что культ воды имеет реальные этно-
графические очертания в осетинской этно-
культурной традиции. Наиболее очевидно 
он прослеживается в обряде календарного 
праздника весеннего цикла — Касутæ [Ку-
саева 2014: 149]. 

Здесь уместно обратить внимание на 
принципиальные отличия мифологемы 
Арвайдæн от магических предметов, что 
исключает ее принадлежность к атрибутам 
низшей мифологии, так как в соответствии 
со свойствами и наименованием Небесное 
зеркало актуально в пределах божественно-
го (верхнего) мира. Как предмет, имеющий 
солярное значение, Арвайдæн в соответ-
ствии с мифомышлением осетин идентифи-
цируется с Цыкурайы фæрдыг (Бусиной ис-
полнения желаний, досл. ‘бусина, дающая 
все, о чем попросишь’). Фольклорная тра-
диция сохранила обрядовую песню «Цыку-
райы фæрдыг», которая бытует в живом зву-
чании, причем самостоятельно, в отрыве от 
ритуально-обрядового комплекса [Кусаева 
2015: 165–173]. Исследование архетипиче-
ских символов сохранившегося фольклор-
ного материала способствует выявлению 
аналогичных признаков указанных мифо-
логем (зеркала и чудесной бусины) и по-
зволяет реконструировать древнейшие ин-
доевропейские мифы. В качестве основного 
сюжетообразующего компонента в данном 
тексте представлены мотивы — «испытания 
жениха» и «трудное задание» — в предсва-
дебном обрядовом комплексе, являющиеся 
одними из самых распространенных в индо-
европейском фольклоре. 

Следует отметить, что мифологема 
Арвайдæн в образе Всевидящего Ока и 
связанный с ней мотив сватовства широко 
распространены в  осетинском фольклоре. 
Представляются показательными, к приме-
ру, различные варианты волшебной сказки 
«Арвайдæны аргъау» (Сказка о Небесном 
зеркале). Характерно, что все сказочные 
тексты, основным сюжетообразующим 
компонентом которых является Небесное 
зеркало, связаны с мотивом пряток и поиска 
[Осетинские народные сказки 1959].

Возвращаясь к рассматриваемому тек-
сту обрядовой песни, логично предполо-
жить мифологическое отождествление Не-
бесного зеркала и чудесной бусины, где 
указанные мифологемы идентифицируются 
по общему признаку, маркирующему Солн-
це. Подтверждения данного наблюдения 
могут быть обнаружены при рассмотре-
нии археологических и этнографических 
свидетельств, согласно которым у многих 
древних народов зеркало было известно как 
атрибут женского божества, связывающий 
его с культом солнца, плодородия и воды: 
Табити и Кибелы в Скифии, Афродиты в 
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Греции, Венеры в Риме, Исиды и Хатхор 
в Древнем Египте, Богини Матери у саков 
и других ираноязычных народов Средней 
Азии, Дянь-му и Нюйвы в Китае, Амате-
расу в Японии. Связь зеркала с этими бо-
жествами была предопределена особыми 
свойствами предмета. Во-первых, для изго-
товления зеркал использовали бронзу и раз-
личные сплавы металлов, в состав которых 
добавляли золото или серебро, имеющие 
солярную семантику. Поверхность метал-
лических зеркал, концентрирующая и от-
ражающая световые лучи, воспринималась 
как источник светового очага и являлась 
символом небесных светил. Как правило, 
на обратной стороне зеркал у индоиранцев 
имелись солярные знаки. Так, согласно на-
учным изысканиям В. С. Газдановой, зна-
менитое скифское Келермесское зеркало 
имеет на обратной стороне скифский ка-
лендарь, или годовой цикл солнца. Вместе с 
тем его восьмичастная структура позволяет 
говорить о мандале — своеобразной «карте 
мира» [Газданова 2007: 308]. Показатель-
но, что во многих культурах традицион-
ной была круглая выпуклая форма зеркал, 
имитирующая солнечный или лунный диск. 
Во-вторых, зеркало, отражая мир, удваива-
ет действительность, умножает ее и вслед-
ствие этого выступает символом множе-
ственности. Способность металла отражать 
свет и умножать действительность повлия-
ла на формирование мифологического об-
раза зеркала как символа солнца и плодоро-
дия [Рон 2004: 16]. 

В предыдущих работах автору предла-
гаемой статьи приходилось отмечать, что 
в рамках мифологической мировоззрен-
ческой системы осетин чудесная бусина 
находится в основе мироздания как реали-
стически мотивированный аналог Солнца. 
Здесь важно обозначить, что жанровый со-
став, включающий мотив чудесной буси-
ны, многообразен. Примечательно ее сим-
волическое значение и в этиологических 
мифах о происхождении небесных светил, 
где Цыкурайы фæрдыг в картине перво-
творения отождествляется с божественной 
энергией и солнечным светом и участвует 
в построении космологических моделей 
[Таказов, Кусаева 2015]. Показательно, что 
бусину во время специального культового 
действа помещают в центр одного из трех 
ритуальных пирогов, а именно, верхнего, 
символизирующего уæларв ‘божественный 
мир’. В обрядовом молении она предстает 

в образе Всевидящего Ока: «О, Цыкурайы 
фæрдыг, ты видишь все, что сокрыто от 
взора земного человека! Пусть те небесные 
покровители, которые наделяют тебя си-
лой и чудесными свойствами, одарят нас 
своею благодатью, чтобы не было пре-
пятствий на нашем жизненном пути!» 
[Кусаева 2015: 168]. Метафорическая кон-
струкция молитвенного текста показывает, 
что символ такого рода, как чудесная буси-
на, может быть истолкован как логическая 
версия Небесного зеркала, поскольку в ее 
сверкающей, отражающей поверхности как 
в волшебном зеркале, можно наблюдать все 
то, что недоступно зрению человека. Важно 
отметить, что молитвенное обращение на-
правлено не к самой бусине, а к небесным 
покровителям, наделяющим ее чудесными 
свойствами, что является важной аргумен-
тацией, отвергающей некорректное мнение 
о принадлежности Цыкурайы фæрдыг к 
предметам фетишистского поклонения. Со-
ответственно, бусина и зеркало символизи-
руют сакральное, но сами не являются им. 

В приведенном обрядовом действе про-
слеживаются отголоски жизни древнеосе-
тинского общества, где ритуал, будучи ос-
новополагающим проявлением почитания 
и умилостивления высших сил, выступал в 
роли основного семиотического механизма 
единения племени и регулятора его жизни.

Мифологические представления о зер-
кале как символе женского начала и вера 
в репродуцирующую силу предмета отраз-
ились в религиях многих народов и опреде-
лили его роль в свадебных обрядах. Участие 
зеркала в свадебном ритуале обусловлено 
семантикой  и его сакральной  связью с жен-
скими небесными покровителями, обеспе-
чивающими счастливый брачный союз и 
дарующими силу плодородия. 

Благодаря научным изысканиям 
В. С. Газдановой, связанным с использо-
ванием зеркала в свадебной обрядности, 
расширились представления о семиотиче-
ских свойствах зеркала в фольклорно-эт-
нографической традиции осетин. Согласно 
исследованиям ученого, в Осетии еще в 
XX в. зеркало являлось важным ритуаль-
ным предметом на свадьбе [Газданова 2007: 
302]. Так, в 80-е гг. XX в. в Куртатинском 
ущелье Северной Осетии была записана ин-
формация, согласно которой второй шафер 
(æмдзуарджын) должен был нести перед 
невестой зеркало, когда ее выводили из 
дома [Дзиццойты 1989: 91]. Изучив данные 
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по свадебной обрядности, содержащиеся в 
записях собирателя осетинского фолькло-
ра Д. Темираева за 1912 г., В. Газданова 
отметила, что зеркало находилось в руках 
второго шафера. Однако, если в обряде вто-
рой шафер (æмдзуарджын) — мужчина, 
то в тексте обрядовой песни [НА СОИГ-
СИ] говорится о том, что первым шафером 
(къухылхæцæг) является Уасгерги (диг.) /
Уастырджи, а вторым шафером предстает 
æндзиуаргин мадæ — Мада Майран, у кото-
рой находится зеркало.

Вызывает интерес наблюдение уче-
ного относительно прототипичности об-
разов Мада Майран (диг.) / Мады Майрам 
и Шатáны. Данное предположение было 
сделано после ознакомления с эпическими 
текстами, где Мады Майрам часто наклады-
вается на образ Шатáны, которая и является 
владелицей волшебного зеркала [Газданова 
2007: 304]. 

Зеркало использовалось в брачной об-
рядности у многих ираноязычных народов 
и было связано с культом огня и солнца. 
Солярная семантика зеркала сформирова-
ла веру в положительную магию предмета 
и его охранительную функцию. Зеркало-
Солнце выступает как оберег, охраняющий  
брачующихся от злых духов.

Любопытное свидетельство, связанное 
с использованием зеркала в традиционной 
культуре, было получено нами в ходе фоль-
клорно-этнографических исследований в 
селении Джалган (Южный Дагестан), где 
проживает один из малоизученных ираноя-
зычных народов. Логика изложения экспе-
диционного материала связана с наблюде-
ниями за основными элементами свадебной 
обрядности джалганцев, к которым отно-
сится один из архаичных ритуалов — вывод 
невесты из родительского дома. Он выража-
ется в обряде сопровождения невесты в дом 
жениха, перед которой одна из женщин не-
сет зеркало и зажженную свечу. Использо-
вание свечи свидетельствует о преобразова-
нии древних форм свадебной культуры, по-
скольку в прежние времена по информации, 
зафиксированной нами от местных жителей, 
вместо свечи использовали горящий факел. 
В представленном ритуале прослеживается 
общность древнеиранских традиций, обу-
славливающих связь зеркала с культом огня 
и солнца. В свадебной обрядности зеркало 
является атрибутом женского божества, 
также воплощающего идею огня и плодо-
родия, и выступает в неразрывной  связи с 

солярной  символикой  (зажженная свеча / 
факел) [Полевые исследования 2016].

К аналогичным выводам приводит еще 
более характерное свидетельство использо-
вания зеркала в качестве ведущего символа 
в свадебной обрядности у прямых потомков 
древних иранцев — памирцев. Архаическая 
символика этнической культуры прослежи-
вается у памирцев в инициационном обряде 
снятия фаты. Ритуал совершает юноша, ко-
торый снимает фату с невесты заостренным 
металлическим предметом, приоткрывая ее 
лицо. Действо сопровождается трижды по-
вторяющимся обрядовым молением: «Во 
имя трех отцов и трех матерей!». С этого 
момента юноша номинально считается от-
цом невесты и по истечении трех дней пре-
подносит ей всевозможные дары, включая 
зеркало, являющееся главным ритуальным 
предметом, символизирующим многочис-
ленность потомства, чистоту, свет и семей-
ное благополучие [Полевые исследования 
2016]. 

О широком распространении у скифов 
зеркал, связанных с солярной  символикой  
и образом женского божества, и их важной 
роли в системе религиозных представлений  
свидетельствуют археологические мате-
риалы, выявленные в различных скифских 
комплексах. К примеру, известные находки, 
обнаруженные в урочищах Носаки, Куль-
Обы, Чертомлыка, Первого Мардвиновско-
го и Мелитопольского курганов, представ-
ляют собой золотые бляшки с изображени-
ем женской  фигуры (в профиль), сидящей  
на троне с зеркалом в руке. Рядом с ней  изо-
бражен молодой  скиф, пьющий  из ритона, 
который  он держит в правой  руке, а левую 
руку прижимает к груди (к сердцу). Суще-
ствует несколько версий  археологических 
выводов относительно этих композиций  
[Хазанов 1964; Ростовцев 1913; Артамонов 
1961]. Согласно аргументации Д. С. Ра-
евского, на этих памятниках изображен 
свадебный  обряд, а точнее, мифологический  
брачный  союз богини Табити и первого 
скифского царя Колаксая [Раевский  1977]. 

Семиотические функции зеркала опре-
деляются и в использовании его в качестве 
важного ритуального атрибута в погребаль-
ной обрядности древних народов [Вагнер 
2012]. Подобные факты отмечаются также 
и в осетинской культурной традиции, о чем 
свидетельствуют находки в скифских, сар-
матских, аланских и средневековых осе-
тинских захоронениях [Хазанов 1964: 89]. 
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В осетинской мифологии пространство ре-
презентаций образа зеркала расширяется 
актуализированным до недавнего време-
ни понятием «Зеркало мертвых» (Мæрдты 
айдæн), которое расположено, согласно 
мифомышлению осетин, у входа в страну 
мертвых и предназначено для выявления 
грехов умершего [Джиккайты 2010]. 

Таким образом, изучение семиотиче-
ских особенностей образа зеркала-символа 
определило его полифункциональную и по-
лисемантическую роль в религиозно-мифо-
логических представлениях осетин. Разно-
образие эмпирического материала, связан-
ного с мотивами зеркала, позволяет сделать 
вывод о значительной роли данной мифоло-
гемы в знаковой системе осетинской этно-
культурной традиции.
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Аннотация. Использование зеркал в ритуальных практиках, а также многообразие худо-
жественных образов зеркала и связанных с ним мотивов, распространенных в фольклорно-
этнографической традиции многих народов, оказали очевидное влияние на статус зеркала как 
знака. 

Цель предлагаемой статьи состоит в аргументированном анализе проблемы семиотиче-
ских особенностей образа зеркала-символа, определившего его полифункциональную и по-
лисемантическую роль в религиозно-мифологических представлениях осетин. Семиотический 
метод исследования, использованный в статье, позволил рассмотреть образ зеркала как носи-
теля множества значений в обрядово-ритуальном комплексе осетин. В основе исследования 
использована также методологическая база, определяемая принципами структурно-семанти-
ческого анализа этнографических описаний и фольклорных текстов, с элементами сравнения 
и сопоставления, что значительно расширяет возможности междисциплинарных исследова-
ний. В результате анализа удалось раскрыть амбивалентную природу зеркал и особенности 
их семиотической потенции, являющейся стимулятором мифологического воображения. При 
использовании материалов полевых исследований удалось рассмотреть свойство трансцен-
дентности народного миропонимания, связанное с мифологемой зеркала, а также мифологи-
ческие представления о зеркале как символе женского начала, выражающиеся в вере в ре-
продуцирующую силу предмета и определяющие его роль в свадебной обрядности. В работе 
также проанализирована прототипичность зеркала по отношению к различным волшебным 
«оптическим приборам» с обоснованием их знакового характера и семиотической природы. 
Резюмируя предлагаемое исследование, логично заключить, что разнообразие фольклорных 
жанров, включающих мотив зеркала, а также его активное использование в обрядово-ритуаль-
ном комплексе позволяют сделать вывод о значительной роли данной мифологемы в знаковой 
системе традиционной культуры осетин.

Ключевые слова: зеркало, нартовский эпос, семиотика, Небесное зеркало (Арвайдæн), 
мифомышление, Цыкурайы фæрдыг (чудесная бусина), свадебная обрядность.


