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ЦИКЛ  СОСЛАНА  В  НАРТОВСКОМ  ЭПОСЕ  ОСЕТИН :  
СЮЖЕТНО-МОТИВНЫЙ  СОСТАВ

Ф.М. Таказов

Статья посвящена одному из циклов нартовского эпоса осетин – циклу Сослана / 
Созырыко. Сюжетно-мотивный состав цикла Сослана разнообразен и многовариантен. 
Некоторые сюжеты можно считать типическими: рождение героя из камня, закалка, 
воспитание в подводном царстве, борьба с великанами, добывание жены, путешествие 
в загробный мир. Однако некоторые мотивы встречаются только в цикле Сослана. Так, 
например, закалку у небесного кузнеца Курдалагона проходят многие герои, однако только 
Сослан был закален в волчьем молоке. Основной нарративный материал в цикле Сослан 
отражает следующие мотивы и сюжеты: рождение Сослана из оплодотворенного или 
Уастырджи, или Сайнаг-алдаром, или пастухом камня на берегу реки; закалка Сослана 
в волчьем молоке; дары небожителей Сослану и нартам; Сослан спасает от гибели Уруз-
мага; Сослан ищет сильнейшего; женитьба Сослана; Сослан терпит поражение и с его 
спины срезают полоску кожи; Сослан заставляет нартовских невесток сшить ему шубу 
из скальпов и усов убитых им мужей; Сослан захватывает крепость Гори / Хыз; Сослан 
отгоняет стада нартов на земли сыновей Тара, которых одолевает хитростью; Сослан 
притворяется мертвым, чтобы ввести в заблуждение врага; Сослан побывал в Царстве 
мертвых. В одних сюжетах Сослан выступает в роли культурного героя, в других – выпол-
няет социальные функции (предводителя в походах), в третьих – отражаются инициаци-
онные мифы, в которых Сослан выступает в роли инициируемого.

Ключевые слова: Нартский эпос, мифология, сюжет, мотив, Сослан, инициации, куль-
турный герой.

The article is devoted to one of the cycles of the Narts’ epic of the Ossetians –  Soslan / Sozyryko 
cycle. The subject-motive composition of the cycle of Soslan is diverse and multivariate. Some plots 
can be considered typical: the birth of a hero made of stone, hardening, being raised in the underwater 
kingdom, the struggle with giants, winning a wife, a journey into the underworld. However, some 
motifs are found only in Soslan cycle. For example, many heroes were hardened by the celestial 
blacksmith Kurdalagon, but only Soslan was tempered in wolf ’s milk. The main narrative material 
in Soslan cycle reflects the following motifs and plots: the birth of Soslan from the stone fertilized by 
either Wastirdji, Sainag-aldar or a shepherd on the bank of a river; hardening of Soslan in wolf ’s 
milk, gifts of the celestials to Soslan and Narts; rescuing Uruzmag; Soslan is looking for the strongest; 
Soslan’s marriage; Soslan suffers defeat and a strip of skin is cut off from his back; Soslan makes 
Narta’s daughters-in-law sew him a fur coat from the scalps and the whiskers of the husbands killed 
by him; Soslan captures the fortress of Gori / Hyz; Soslan takes the herds of the Narts to graze them 
on the lands of the sons of Tara, whom he overcomes by cunning; Soslan pretends to be dead in order 
to mislead the enemy; he visits the kingdom of the dead. In some plots Soslan acts as a cultural hero, 
in others - performs social functions (leader in campaigns), the third group of plots reflect initiation 
myths in which Soslan is the subject of initiation.

Keywords: Narts’ epic, mythology, plot, motive, Soslan, initiation, cultural hero.

Одним из самых популярных геро-
ев в нартовском эпосе осетин по праву 
считается Сослан / Созырыко. В семи-

томном академическом издании нар-
товских сказаний осетин [1] тексты, 
в которых он выступает как главный 
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герой, составили один том. Разделение 
нартовских сказаний осетин на циклы 
предложил В.И. Абаев, выделив 4 ос-
новных цикла [2, 152]. Цикл Сослана 
/ Созырыко самый большой из них не 
только по объему нарративного мате-
риала, но и по богатству сюжетов и мо-
тивов.

Особенность циклов заключается 
в их близости к эпической структуре. 
Цикл, составляя определенную часть 
эпического повествования, вместе с тем 
может претендовать на самостоятель-
ный эпический нарратив. Как и в эпиче-
ской традиции, так и в отдельном цикле 
(в данном случае в цикле Сослана) скла-
дывается определенная конфигурация 
и последовательность мотивов, при-
нимающих участие в сложении фабул 
конкретных сюжетов, обеспечивая по-
следовательность типических особенно-
стей строения событийного ряда. Одна-
ко «повторение» структуры эпической 
традиции в цикле относится к внешней 
форме повествования, не затрагивая со-
держание мотивов и сюжетов.

Безусловно, сюжеты и мотивы в 
цикле Сослана могут иметь сходные 
сюжетные линии и в других циклах 
нартовского эпоса, а также в осетин-
ских сказках. В то же время отдельные 
сюжетопорождающие мотивы и мифо-
логемы более нигде не встречаются и 
выступают маркером эпического героя 
Сослана.

Вариативность имени героя – Со-
слан / Созырыко (Созырыхъо) — не 
предполагает какое-либо семантиче-
ское отклонение, тем более противо-
поставление в осетинских сказаниях о 
нартах, так как речь идет об одном и том 
же герое. Предпочтительность имено-
вания героя Сосланом в исследованиях 
осетинского эпоса продиктована лишь 
частотой употребления имени в текстах 
сказаний о нартах, но не тем обстоя-

тельством, что у осетин, как утверждал 
Ж. Дюмезиль, «Созырыко имеет двой-
ника, который менее знаменит в сказа-
ниях» [3, 68]. Из 177 текстов, вошедших 
во второй том полного издания осетин-
ских нартовских сказаний, в которых 
Сослан / Созырыко выступает в роли 
главного героя, вариант имени Сослан 
встречается 105 раз, тогда как Созыры-
ко – 67 раз. В пяти текстах оба варианта 
имени встречаются одновременно. При 
этом в дигорских текстах имя Созырыко 
не встречается вообще [4, 2548].

Цикл Сослана начинается, как при-
нято в эпической традиции, с повество-
вания о рождении героя, при этом, не-
смотря на многовариантность данного 
сюжета, в котором экспозиция и завяз-
ка существенно отличаются в деталях, 
основной мотив рождения героя из 
камня сохраняется во всех вариантах: 
оплодотворение камня происходит при 
появлении Сатáны на берегу реки.

В одних вариантах оплодотворе-
ние камня при виде Сатáны, стираю-
щей на противоположном берегу реки, 
производят Уастырджи [5, 75-80.] или 
Урузмаг [6, 223-228], в других – пастух  
[5, 9-10], в третьих – Быцценов конюх 
[5, 19] или случайный спутник [5, 19-
20], сын нарта Алага или Сосаг-алдар 
[5, 10-11] или великан (Уайуг) [5, 710]. 
В некоторых вариантах конюх перебра-
сывает через реку в сторону Сатáны 
оплодотворенный камень, а в других – 
некий пастух намеревается переплыть 
реку, но оплодотворяет зеленый ка-
мень, выступающий посередине реки.

Разнится в деталях и сам факт 
рождения Сослана. В одних вариантах 
при приближении срока камень начал 
испускать синее пламя, и из камня рож-
дается раскаленный мальчик [7, 27-29], 
в других – Сатáна раскалывает камень 
и вынимает ребенка [8, 18] или просит 
других расколоть камень [5, 19-20]; в 
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одном из вариантов Сатáна просит Кур-
далагона расколоть камень [5, 19-20].

Рождение из камня указывает на сол-
нечное происхождение героя [2, 173]. 
Сослан рождается не просто из камня, а 
из камня сосдор (букв. ‘пемза-камень’). 
Пемза, помимо сосдор, у осетин-дигор-
цев зовется хори дор (букв. ‘солнечный 
камень’). Связь пемзы с солнцем могла 
произойти из-за свойства этого камня 
аккумулировать теплоту [4, 2549]. 

Однако сюжет о рождении из камня 
имеет более глубокий смысл, чем ука-
зание на солнечную сущность Сосла-
на. Во всех вариантах указывается, что 
действие происходит возле реки. Исхо-
дя из того, что после своего рождения 
Сослан воспитывался в подводном цар-
стве у Донбеттыров, упоминание реки 
не представляется случайным.

Вода в осетинской мифологии вы-
ступает маркером нижнего мира. Ка-
мень, Уастырджи, Сосаг-алдар и пастух 
маркируют верхний мир. Таким обра-
зом, рождение Сослана представляет 
собой мономиф, связанный с космого-
нией нартовского эпоса, маркируя ар-
хетип творения мира и символизируя 
Мировое древо.

Сослан воспитывался у Донбетты-
ров. Когда он подрос, стал выходить 
на берег, чтоб поиграть с нартовской 
молодежью. Молодежь выманивает его 
на берег, демонстративно брея голову 
Урузмага. Обривают голову и Сослану, 
после чего он уже не смог вернуться в 
подводное царство и остался с нартами 
[6, 258-264].

Данный сюжет тождествен мотиву 
выманивания Нарта Батраза [9, 6-7.] 
и Амрана Даредзанти [10, 345-347] из 
морской пучины.

Помимо неизменно повторяющего-
ся сюжета о рождении Сослана из кам-
ня, значительное место в цикле занима-
ют такие мотивы, как:

– Закалка Сослана в волчьем моло-
ке. Основная фабула всех вариантов 
данного сюжета сводится к тому, что 
небесный кузнец Курдалагон закаляет 
Сослана в волчьем молоке, однако по 
вине Сирдона его колени остаются не-
закаленными [7, 27-29].

– Дары небожителей Сослану. По 
одним вариантам Нарты устроили пир 
в честь Сослана. На пир были пригла-
шены небожители, от которых Сослан 
получил дары. Уастырджи подарил 
ему прославленного коня породы аф-
сург, Фалвара и Тотур подарили ему 
домашний скот, Афсати – зверей, Уа-
цилла – семена зерновых, Курдалагон 
– меч-фаринк, повелитель ветров Гала-
гон пообещал охранять урожай нартов, 
а повелитель вод Донбеттыр разрешил 
нартам строить на его водах мельницы 
[11, 99-103]. По другим вариантам Со-
слан получил подарки от Бога за свои 
деяния [12, 254-264].

– Спасение Сосланом Урузмага. Род 
Бориата задумал убить Урузмага из 
рода Ахсартагката, для чего пригласил 
его на пир. Однако Сатáна узнала об 
этом и призвала Сослана. Сослан спас 
Урузмага, а дом Бората разрушил [13, 
232-234].

– Сослан ищет сильнейшего. И на 
игрищах, и в танцах Сослан оказывался 
победителем среди нартовской молоде-
жи. Он возомнил себя самым сильным 
среди нартов и решил найти за преде-
лами нартовской земли сильнейшего. 
После долгих приключений Сослан 
убеждается, что всегда найдется кто-то 
сильнее сильнейшего [7, 51-59].

– Женитьба Сослана. По одним ва-
риантам Сослан женится на Бедухе 
из рода Ахсартагката [14, 116-125], по 
другим – на Бедухе из рода Челахсар-
тага [15, 28-30]. В одном из вариантов 
небожители Уастырджи и Уацилла по-
могают Сослану / Созырыко жениться 
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на дочери Солнца [16, 89-90]. В другом 
варианте Сослан преследует девушку, 
обернувшуюся куницей [8, 20-22].

– Поражение Сослана, при котором 
с его спины срезают полоску кожи. Со-
слан / Созырыко проявляет свое ко-
варство, однако терпит поражение от 
Кобор Гумского, которого хотел убить. 
Кобор Гумский вначале хотел лишить 
его за коварство правого глаза, но, по-
жалев, снял с его спины полоску кожи 
и дал ему напоследок напутствие: «Иди, 
Созырыко, и когда начнешь хвалить 
себя, вспомни и про меня» [5, 65-74].

– Как Сослан заставляет нартовских 
невесток сшить ему шубу из скальпов 
и усов убитых им мужей. Сослан выи-
грывает у сверстников то усы, то пра-
вый глаз. Мать одного из мальчиков на-
травливает Сослана на Елтагана, сына 
Куцыка [5, 75]. По другим вариантам 
Сослан решил из бород убитых им му-
жей сшить себе шубу. Сирдон подгова-
ривает невесток натравить Сослана на 
Омара, сына Туха [17, 32]. В других ва-
риантах красавица Агунда шьет из бо-
род убитых Сосланом мужей шубу. Она 
натравливает его на великана Ацак-Ма-
цак-Холонреха [18, 32-33]. В одном из 
вариантов Борафарнуг Бориати вместо 
калыма за свою дочь требует от Сосла-
на принести бороду Ацак-Мацак-Холо-
нреха для ободка своей шапки [5, 100-
101]. Однако Сослан во всех случаях 
выходит победителем.

– Как Сослан захватывает крепость 
Гори. Фабула данного сюжета сводится 
к тому, что Сослан выигрывает спор с 
Челахсартагом, который обещал в слу-
чае своего проигрыша отдать за него 
свою дочь, однако не сдерживает обе-
щания и прячется в своей крепости. 
Сослан собирает войско и захватывает 
крепость, убивает Челахсартага и при-
водит его дочь домой в качестве жены 
[19, 3-8]. В одном из вариантов Сослан 

заряжает себя в пушку, выстреливает в 
сторону крепости Гори и захватывает ее 
[5, 751].

– Как Сослан переносит маленького 
раненого героя через три (в некоторых 
случаях семь) препятствия, но Сирдон 
хитростью добивается того, что Со-
слан кладет раненого на землю. Сослан 
собирает войско для взятия крепости 
Гори / Хыз / Хузми и требует с каждой 
семьи выставить одного воина. У одно-
го нартского пастуха был только один 
сын, и тот еще в колыбели. Видя, как 
отец переживает, что некому в его семье 
откликнуться на призыв Сослана идти 
войной, ребенок в колыбели отклика-
ется на призыв. Ребенок вызывается 
взять крепость и просит Сослана в слу-
чае его ранения перенести его через три 
(или семь) препятствия, не опуская его 
на землю. Однако Сирдон добивается 
того, что Сослан положил раненого на 
землю [19, 3-8].

– Как Сослан отгоняет стада Нартов 
на земли сыновей Тара, которых одоле-
вает хитростью. Сирдон подговаривает 
нартов послать Сослана в земли сыновей 
Тара пасти нартовский скот [5, 259]. По 
другим вариантам во время жеребьев-
ки Сирдон прячет метку Сослана между 
пальцами / в рукаве, затем делает вид, 
что жребий пал на Созырыко [20, 57-63]. 
А в одном из вариантов Сирдон согла-
шается пасти нартовский скот на землях 
Нокара, потребовав в качестве платы 
детей, рожденных у нартовских женщин 
за этот год, но вернувшийся Сослан про-
гоняет его [5, 313-314]. Надежды Сирдо-
на, что Сослан погибнет от рук сыновей 
Тара, не оправдались. Сослан хитростью 
одолевает сыновей Тара – Мукара и Ди-
быца (по другим вариантам – великана 
Чернолесья / хозяина Аварии / Алмута-
ка / Елтагана / Асак-Масак-рыжебородо-
го / великана Архацауа, сына Бедзенага / 
великана Бызгуана).
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– Как Сослан побеждает нартов в 
различных силовых играх. Сослан по-
беждает своих ровесников, отрезает 
им усы, выкалывает им глаза [5, 75]. По 
другим вариантам Сослан одерживает в 
играх победу над всеми и отрезает по-
бежденным ухо [5, 444-445]. В некото-
рых вариантах Сослан нанимается на 
работу к армянину, просит за работу 
вместо платы три альчика, с помощью 
которых потом обыгрывает Нартов [5, 
751-757].

– Как Сослан проиграл мальчи-
ку, вышедшему из Царства мертвых. В 
одном из вариантов Сослан уступает 
в играх мальчику, который вышел из 
Царства мертвых, чтоб помочь своему 
отцу-старику, а также проучить Сосла-
на [5, 756-757].

– Как Сослан убил семерых сыновей 
Алымбега Ацаты. Сослан постоянно 
проигрывает семи сыновьям Алымбе-
га Ацаты, из-за чего он убивает их [21, 
181].

– Как Сослан победил на трехднев-
ных играх трех Нартов [22, 47-84].

– Как Сослан выиграл шкуру чер-
ной лисы. Сослан выигрывает в одних 
вариантах шкуру черной лисы, в других 
– шкуру зайца, в третьих выигрывает 
спор с Сирдоном за обладание шкурой 
убитой ими косули [5, 422-433].

– Превращения Сослана. Ведьмы 
превращают Сослана то в девушку, то 
в кобылу, то в суку. У него родятся два 
жеребца, щенята и осленок. Сослану 
удается стать самим собой. Он мстит 
ведьмам, превращая их в ослиц [17, 24].

– Как Сослан на старости лет от-
правляется в грабительский поход (за 
скотом). По одним вариантам старый 
Сослан одолевает одноглазого велика-
на и пригоняет его скот [5, 470-485]. По 
другим – Старый Созырыко просит сде-
лать ему гроб и бросить в реку, попада-
ет к царю Донбеттыров, хитростью вы-

зывает войско Нартов и громит царство 
Донбеттыров [23, 89-90] либо отправ-
ляется на охоту, встречает человечка в 
один дюйм и вместе с ним угоняет та-
бун Крым Шамхала [5, 488-489].

– Как Сослан вызволил Сатану из 
ада. Сослан отправляется в Царство 
мертвых, чтобы вызволить Сатану. По 
одной версии Барастур отпускает Сата-
ну из Ада с Сосланом за то, что Сослан 
накормил голодного и спас ребенка  
[8, 9-10]. По другим версиям Барастур 
ставит условие Сослану: сколько во-
лос на его коне, столько кругов должен 
сделать до захода солнца вокруг Дза-
хан-махана, затем прыгнуть в Ад на 
коне и вытащить Сатану [5, 492-495]. В 
некоторых вариантах Сослан упраши-
вает Барастура отпустить Сатану, но 
тот отказывает [5, 495-507].

– Как Сослан побывал в Стране 
мертвых. Сослан попадает в Страну 
мертвых по-разному. По одним вари-
антам Сослан силой взламывает двери 
в Страну мертвых [11, 149-166]. По дру-
гим – он долго блуждает под покровом 
густого тумана и оказывается в Стране 
мертвых [5, 530-531]; Сослан во время 
охоты пошел по реке вниз, которая при-
вела его в потусторонний мир [23, 65-
67]. По одним версиям Сослан отправ-
ляется в Страну мертвых за листьями 
дерева «Аза» [5, 335-337]. А в других ва-
риантах Сослан просит товарища убить 
его, отправляется в Царство мертвых, 
женится на дочери Барастура, у него 
рождается сын, затем товарищ оживля-
ет его на муравьиной куче [5, 394-399]. 
Охотясь в темном ущелье, Сослан по-
падает в Страну мертвых, вначале в Ад, 
затем в Рай. Сослан в Стране мертвых 
встречает всякие чудеса, которые рас-
шифровывает умершая жена [5, 527-
578]. Сослан возвращается из Страны 
мертвых разными путями: то вырыва-
ется силой на землю, то ангелочки, кру-
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жась над Сосланом, подняли ветер, ко-
торый вынес его из Страны мертвых, то 
прибивает подковы своему коню задом 
наперед, обманув таким образом жите-
лей Страны мертвых, и возвращается 
на землю, то спасает птенцов орла, ко-
торый в благодарность выносит его на 
своей спине на землю [5, 527-549].

– Как Сослан убил семерых сыновей 
Сирдона. Сослан убил семерых сыно-
вей Сирдона, которых Сирдон поставил 
мишенью [5, 553-686].

– Смерть Сослана от колеса Балсага 
/ Ойнона. Сирдон натравливает на Со-
слана колесо Балсага / Ойнона. Колесо 
Ойнона перерезает ноги двенадцати то-
варищам Сослана, затем ему самому. В 
некоторых вариантах Колесо Барсага / 
Солнце / Семь зэдов / Три брата-небо-
жителя мстят Сослану за оскорбление, 
нанесенное дочери Солнца. В результа-
те конфликта Сослан лишается ног [5, 
599-671].

Нарт Сослан, представляющий ар-
хетип Солнца, выступает в роли куль-
турного героя, а также выполняет со-
циальные функции (предводителя в 
походах). Кроме того, широко распро-
странены инициационные мифы, в ко-
торых Сослан выступает в роли иници-
ируемого.

Одни персонажи изображаются как 
небожители, что позволяет определен-
но отнести их к верхнему миру. Другие, 
в антропоморфном виде, предстают как 
культурные герои. Первоначальный же 
их образ порой можно вычленить по 
отдельным признакам их характера, де-
яний или необычного рождения.

Круг основных деяний первопред-
ка связан с миростроением, созданием 
современного облика мира, добыва-
нием для людей природных и культур-
ных благ. Эти черты переходят затем к 
герою архаического эпоса. Этот герой, 
подобно первопредку, предстает либо 

добытчиком культурных благ, либо по-
лучает их в подарок (нарт Сослан по-
лучает дары от дуагов – благих богов, 
и эти дары достаются всему нартскому 
народу [24, 77-81]), он раздает имена и 
судьбу всему живому и неживому [25, 
62-63]. К архетипу первопредка следует 
отнести и героя-полубога, отличитель-
ной чертой которого является его неу-
язвимость или необычное рождение. 
Таким архетипом, несомненно, являет-
ся и образ Сослана (рожден из камня, 
уязвимы только колени). Возвращение 
героя из иного мира – мира мертвых, в 
определенной степени символизирует 
вернувшегося предка. Таким образом, 
Сослан, вернувшийся из Царства мерт-
вых, представляет по своей архаичной 
семантике архетип первопредка.

Сослан в результате бытовой кон-
кретизации вместо культурного героя, 
похищающего огонь, выступает в роли 
пастуха, перекочевавшего со стадами в 
теплые края, охраняемые великанами. 
Сослан становится нартским благодете-
лем, в нем проступают прометеевские, 
героические черты [26, 114-132].

Различные фазы солнечного цикла 
отражаются в противостоянии Сосла-
на и Колеса Балсага / Ойнона, подробно 
рассмотренное Дюмезилем [3, 68–76]. 
Но в отличие от сюжета борьбы Сосла-
на с Сайнаг-алдаром конфликт Сослана 
с Колесом Балсага отражает годовой 
цикл. Колесо Балсага перед схваткой 
с Сосланом убивает его 12 товарищей, 
олицетворяющих 12 месяцев. Таким 
образом, завершается годовой цикл, и 
смерть Сослана неизбежна.

Сослан как солярный герой высту-
пает в эпосе и как Ось Мира, подобно 
Солнцу и Уастырджи. Он проникает во 
все три сферы, в то время как ни один 
смертный не может проникнуть в Цар-
ство мертвых и вернуться оттуда [5, 
514 – 578]. Его атрибуты, как у сканди-
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навского Одина, – волк и ворон. Когда 
колесо Руймона / Балсага отрезало ноги 
Сослану, именно волк и ворон выра-
жают ему сочувствие и отказываются 
попробовать его мясо [5, 640-641]. И 
недаром он навешивает на своего коня 
шкуру волка.

В сюжете «Сослан в царстве мерт-
вых» представлена вся символика трех 
миров и Оси мира [5, 546-547]. В нем 
маркируются все три мира, причем до-
полняющими друг друга символами: 
Мировое Древо, растущее в Царстве 
мертвых, т.е. корнями уходящее в ниж-
ний мир, орлиное гнездо на верхушке 
– маркер верхнего мира, человек (Со-
слан), карабкающийся по стволу между 
корнями и верхушкой, – средний мир.

В одном из нартовских сюжетов 
орел унес нарта Сослана на высокую 
гору, оставил его там, а сам полетел за 
туром, которого убил Сослан. Остав-
шись один, Сослан стал думать, как 
одолеть орла. В гнезде оказалось много 
добра. Сослан нашел оружие и пригото-
вился к встрече с орлом. Убив орла, Со-
слан не знал, как спуститься с высокой 
скалы. Тогда он отрезал крылья орла, 

привязал их к рукам и, взмахивая ими 
подобно орлу, спустился на землю [5, 
427]. Победа нарта Сослана над орлом и 
отрубания его крыльев перекликается с 
мотивом отламывания крыльев в древ-
немесопотамском эпосе, где священно-
го львиноголового орла Анзу должны 
одолеть сражающиеся с ним боги [27, 
258].

Таким образом, Сослан, имея боже-
ственную природу, являясь в эпических 
сказаниях о Нартах антропоморфным 
образом Солнца, одновременно состав-
ляет бинарную оппозицию: культурный 
герой – природная стихия, выразите-
лем которой является великан. Многие 
мотивы и сюжеты в цикле Сослан отра-
жают инициационные мифы. Основны-
ми признаками инициаций выступают 
мотивы необычного рождения, осво-
бождения попавших в беду старших 
нартов, превращения в женщину / жи-
вотного, отправления в потусторон-
ний мир, символической смерти. Кроме 
того, во многих сюжетах цикла Сослан 
проникает во все три сферы, выступая 
в эпосе как маркер Оси мира, подобно 
Солнцу и Уастырджи.
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