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Аннотация
Данная статья выявляет многообразие символической структуры концепта 
«число» («нымæц») как базового концепта культуры. По результатам ис-
следования было заключено, что символическая составляющая концепта 
«нымæц» в осетинской лингвокультуре, репрезентированная номинатором 
æртæ «три», формируется на основе концептосоставляющиех признаков, 
символизирующих как позитивные, так и негативные аспекты жизнедея-
тельности осетин.
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Введение

Древние народы приписывали 
числам скрытый смысл и магическую 
возможность влияние на все окружаю-
щее: считалось, что числа использовали 
богами для управления миром1. В ми-
фопоэтических системах под числами 
понимается один из наиболее извест-
ных классов знаков, ориентированный 
на качественно-количественную оцен-
ку. Мифопоэтические основы числа, 
счета и числовых моделей более полно 
обнаруживаются в тех архаичных куль-
турах, в которых число выступает уже 
самостоятельно, вне непременной свя-
зи с объектами, а также когда число не 
полностью десемантизировано. В арха-
ичных традициях числа могли исполь-
зоваться в ситуациях, которым им при-
давалось сакральное «космизирующее» 
значение. Тем самым число становилось 
образом мира и отсюда – средством для 
его периодического восстановления в 
циклической схеме развития для прео-
доления хаотических тенденций2.

«Культура народа вербализует-
ся в языке, именно язык аккумулиру-
ет ключевые аспекты, транслируя их 
1 Магкеева Л. Последние из Арктогеи-

Арсии. – Владикавказ, 2009. – С. 105.

2 Абаев В.И. Избранные труды: Религия, 
фольклор, литература. – Владикавказ: 
Ир, 1990. – С. 630.

в знаковом воплощении – словах»3. 
Мифологические числовые образы 
составляют часть наивной картины 
мира, которая, как считает Ю.Д. Апре-
сян, «представляет отраженные в есте-
ственном языке способы восприятия и 
концептуализации мира, когда основ-
ные концепты языка складываются в 
единую систему взглядов, своего рода 
коллективную философию, которая 
навязывается в качестве обязательной 
всем носителям языка»4.

Число три в мировой 
мифологии и культуре

Число три символизирует це-
лостность тройственной природы 
мира, его разносторонность, триедин-
ство создающих, разрушающих и со-
храняющих сил природы – примиряю-
щее и уравновешивающее их начало, 
счастливую гармонию, творческое 
совершенство и удачу. Это наиболее 
значимое число во многих мифоло-
гических системах, идеальная мо-
дель любого динамического процес-
са, предполагающего возникновение, 

3 Магкеева Л. Последние из Арктогеи-
Арсии. – Владикавказ, 2009. – С. 53.

4 Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т.2. 
Интегральное описание языка и систем-
ная лексикография. – М.: Языки рус-
ской культуры, 1995. – С. 39.
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развитие и упадок, реализующаяся, в 
частности, в вертикальной структуре 
Вселенной5. «Время, как известно нам 
с детства, включает три вектора: про-
шлое, настоящее и будущее. Добить-
ся гармонии между ними, установить 
связь времен – большое искусство»6.

С.С. Аверинцев называет три 
«сакраментальнейшим из чисел»7. 
В.Н. Топоров полагает, что «Душа 
человека, порожденная Небом, обре-
тает плоть на Земле и затем уходит в 
подземное царство мертвых, в связи, 
с чем число «три» прослеживается в 
соблюдении ритуальных обрядов. Тем 
самым «три» несет в себе мотивы про-
никновения, преодоления, победы. Не 
случайно «оно используется как число 
сказочного героя, который выходит за 
пределы «обычного» совершенства»8.

5 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. 
Образ: Исследования в области ми-
фопоэтического: Избранное. – М.: 
Прогресс-Культура, 1995. – С. 79.

6 Мандель Б.Р. Время на перекрестке 
наук: философия, культурология, психо-
логия и нейрофизиология // Контекст и 
рефлексия: философия о мире и челове-
ке. – 2012. – № 2-3. – С. 40.

7 Мифологический словарь / под ред. 
Е.М. Мелетинского. – М.: Сов. энцикло-
педия, 1990. – С. 179.

8 Топоров В.Н. О космологических источ-
никах раннеисторических описаний // 
Труды по знаковым системам, VI (Уч. 
зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 308). – 
Тарту, 1973. – С. 120.

Число «три» является универ-
сальной числовой константой во мно-
гих лингвокультурах. Тройка пред-
ставляет собой идеальную структуру 
с выделяемыми началом, серединой и 
концом; она легко становится совер-
шенной моделью любого явления, в 
котором можно выделить указанные 
три элемента. По словам Аристотеля, 
«триада есть число целого, ибо содер-
жит начало, середину и конец». «Сила 
трех» универсальна и олицетворяет 
трехчастную природу мира, мыслимо-
го как небо, земля и вода. Это человек: 
тело, душа и дух; а также рождение, 
жизнь и смерть; три фазы Луны.

Триада – это универсальная чис-
ловая константа в разных культурных 
традициях, характерный признак ми-
фологических культур. Представления 
о верхнем, среднем и нижних мирах, о 
прошлом, настоящем и будущем време-
ни – универсальные понятия в мифоло-
гии, а позднее – в эпосе и фольклоре9.

Число три в осетинской 
лингвокультуре

Концепт «число» как базовый 
концепт культуры относили к кате-

9 Жуковская И.Л. Категории и символика 
традиционной культуры монголов. – М., 
1988. – С. 165.
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гории начал еще в античный период. 
Этимология осетинского слова, озна-
чающего число, – нымæц – «счет, чис-
ло, численность, количество», вос-
ходит к nimati  –  индоевропейским 
языкам; сравним др. индийский mati-, 
miti – «мера, мерить»10.

В осетинской лингвокультуре 
было выявлено 142 объективации кон-
цепта «нымæц» (число, счёт), переда-
ющих семантику числа æртæ «три», 
по данным лексикографических ис-
точников, на основе паремиологиче-
ского фонда и фольклорных текстов – 
нартовского эпоса, легенд, сказок, 
песен и загадок. Это 140 лексических 
единиц и 2 фразеологические еди-
ницы: æртæ  ту  акæнын «сплюнуть 
три раза» (чтобы что-то плохое не 
сбылось); æртæйæ хуыцауæн кувынц 
«трое богу молятся»11.

По мнению М. Джусойты, сим-
волика осетинского названия числа 
три, æртæ, передает следующие идеи: 

10 Абаев В.И. Историко-этимологический 
словарь осетинского языка Т.II. – М.: 
Виком, 1996. – С. 201.

11 См. Осетинско-русский словарь / под 
ред. Гуриева Т.А. – Владикавказ: СОИГ-
СИ, 1993. – 384 с.; Русско-осетинский 
словарь. / сост. Абаев В.И. – М.: Совет-
ская энциклопедия, 1970. – 584 с.; Исто-
рия и культура Осетии [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.
iriston.com/

«Æртæ» – три. «Ар'тæ» – «Ар» – вхож-
дение духа в материю, уплотнение ви-
браций Абсолюта. «Ар» – зарождать; 
«тæ» – множество; «Артæ» – состоя-
ние покоя Абсолюта, начертание ар-
хетипов творения. «Артæ» соответ-
ствует женскому началу мироздания, 
зачатию»12.

В народной мифологии осе-
тин представлены три голубки как 
существа-медиаторы, проводники 
древней космогонии, объединяющие 
все три мира. Символика голубей в на-
ртовском эпосе – это мифологический 
знак единства Вселенной, Космоса, 
верхнего, среднего и нижнего миров: 
Ахсæртæг  æм  фæстæмæ  дзуры:  – 
Нырма æмбисæхсæв нæу, æмæ уал ху-
ысс. Хуыссæгхъæлдзæг лæппу та 'рху-
ыссыд  фæстæмæ  æмæ  та  афынæй 
ис. Æхсæв æмæ бон кæрæдзийæ куыд 
хицæн  кодтой,  афтæ  цæхæрадонмæ 
'рбатахтысты  æртæ  маргъы. 
Ахсæртæг  бады,  йæ  фат  æмæ  йе 
'рдын  йæ  къухы,  афтæмæй.  Кæсы, 
æмæ 'виппайды бæлас ныррухс и, æмæ 
йыл бады æртæ 'хсинæджы. «Ахсар-
таг сказал своему брату: – Еще ночь, 
поспи немного. Тот лег и снова уснул. 
Сменяли друг друга братья ночью 
и днем, и вдруг в сад прилетели три 

12 Джусойты М. Время Ацамаза. – Влади-
кавказ: Ир, 2001. – С. 68.
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птицы. Не спит Ахсартаг, сидит под 
яблоней, держит наготове лук и стре-
лу. И вдруг дерево озарилось, и уви-
дел, что на нем сидели три голубки» 
(нартовский эпос).

Многообразие символической 
структуры числа æртæ «три», соче-
тающей в себе как позитивные, так и 
негативные аспекты, прослеживают-
ся в обычаях, традициях, приметах, 
связанных с описанием представите-
лей потустороннего мира, преимуще-
ственно божеств низшего пантеона. 
В осетинском фольклоре могут дей-
ствовать как три как плохих, так и три 
хороших, гибридных или антропо-
морфных мифологических персона-
жа: æртæ фырты «три сына», æртæ 
хойы «три сестры», æртæ æфсымæры 
«три брата», æртæ  уæйыджы  «три 
уаига».

Æртæ Нарты – это три глав-
ные фамилии у нартов: Ахсартагата, 
Бората, Алагата (по другим вариан-
там – было три селенья: Верхний Нарт, 
Нижний Нарт, Средний Нарт). На 
пиры-моления в доме Алагата обыч-
но собирались хорошо известные три 
группы нартов: Араст  сты  Æртæ 
Нарты  фæсивасивæд,  Уырызмæг  сæ 
разæй. «Отправились молодые на-
рты из Трех Нартов, возглавляемые 
Урызмагом»; Æртæ  Нарты  ныхасы 

бадынц æмæ тархон канынц. «Заседа-
ют старейшие Трех Нартов на совете» 
(нартовский эпос); Нартæн  æртæ 
фæткæн баззад: царды хъуыддаджы, 
куысты  æмæ  фынгыл  дæр. «Нарты 
унаследовали три традиции – пове-
дение в жизни, в делах и в ведении 
стола» (пословица).  Термин «нарт» 
служит общим наименованием героев 
эпоса, которые образуют своего рода 
богатырское сообщество. Нарты – ге-
рои древних эпических сказаний осе-
тин. Нарты, воспринимаемые осети-
нами как их предки, в определенной 
мере сопоставимы с мифологически-
ми племенами первых людей. Вообра-
зив себя равными Богу, нарты вызвали 
на себя Его гнев. Поставленные перед 
жестким выбором между вечной жиз-
нью и вечной славой, нарты отдают 
предпочтение вечной славе13.

У древних нартов также было 
по три жены, что обеспечивало не 
только продолжение рода, но и попол-
няло число воинов, участвовавших 
в постоянных походах и сражениях: 
Бирæ  бауарзтон  дæ  чызджыты,  мæ 
хорз æлдар, фæлæ мын Нарты бæсты 
æртæ  усы  ис.  Нæ  фидауынц  уыдон 
æппындæр  сæ  кæрæдзиимæ:  æдзух 

13 Дзадзиев А.В., Дзуцев Х.В., Караев 
С.М. Этногафия и мифология осетин. – 
Владикавказ, 1994. – С. 10.
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дæр  загъд  æмæ  хыл  кæнынц. «И от-
ветил Сослан: – Полюбил я твоих до-
черей, мой господин, но в стране на-
ртов остались у меня три жены. Они и 
так друг с другом не ладят, и вечно у 
нас в доме крик и брань» (нартовский 
эпос).

В осетинском сознании три 
персонажа имеют стойкую корре-
ляцию с определенными простран-
ственными структурами космоса. Уа-
стырджи прочно занимает верхнюю 
зону мира. Осетины обращаются к 
верху (Уастырджи) с поднятой чашей 
в самых сакральных ритуалах. Урыз-
маг олицетворяет руководящую роль 
в социально-обрядовой организации 
нартов. Урызмаг – житель и предста-
витель средней зоны мира. Шатана, 
связанная с порождающей женской 
энергией, домашним очагом, запаса-
ми еды, домом, является Матерью-
землей, центром и средоточием на-
ртовского мира14.

Число три связанно с тремя 
важнейшими категориями жизни осе-
тин: Хуыцау – «Бог», хур – «солнце» и 
зæхх – «земля»: Хуыцау æрæппæрста 
Батрадзы  мæлаты  фæдыл  æртæ 
цæссыджы, кæм æрхаудтой, уым фев-

14 Абаев В.И. Избранные труды: Религия, 
фольклор, литература.– Владикавказ: 
Ир, 1990. – С. 132.

зарди  æртæ кувæндоны  Тарандже-
лос, Мыкалгабыртæ æмæ Реком. «Бог 
оплакал Батраза и пролил три слезы, 
где слезы упали, появились три свя-
тилища Таранджелос, Мыкалгабырт и 
Реком» (нартовский эпос); Реком, Та-
ранджелоз æмæ Мыкалгабыр  – Хуы-
цауы æртæ  цæссыджы.  «Реком, Та-
ранджелоз и Мыкалгабыр – три слезы 
Бога» (пословица).

Согласно старинным осетин-
ским обычаям, в честь божества пекли 
три лепешки с начинкой из сыра, меда 
или картофеля. В осетинской религи-
озной традиции молитва к Богу про-
износится с тремя пирогами круглой 
формы (чъири). Круг символизирует 
землю, бесконечности и закончен-
ность. Три пирога означают прошлое 
настоящее и будущее. Символика тра-
диционных в структуре трех жертвен-
ных пирогов с сыром – уæлибæхт, по 
мнению В.С. Уарзиаты, отражает древ-
нейшую троичную модель мира15.

Эти традиции отразились в 
осетинской обрядовой символике: 
Нывондаджы  кусартæн  –  æртæ 
кæрдзыны  æмæ  кувинаджы  нозт. 
«Посвященному животному три пи-
рога и выпивка для молитв» (послови-
ца); Кувæггаг та уыд – æртæ гуыды-

15 Уарзиаты В. Праздничный мир осетин. – 
Владикавказ: СОИГИ, 1995. – С. 26. 
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ны æмæ  галы  сгуы.  «Для обращения 
к Богу у них было три лепешки и рог 
быка»; Кæстæртæ  æртæ  чъирийы 
æрбахастой  куывынмæ.  «Младшие 
принесли три пирога для обращения к 
Богу» (нартовский эпос); Къармæгон 
æхсæвы æртæ мыдамæсты ракодта 
æмæ скуывта: «Хуыцауты Хуыцау, ме 
сфæлдисон  Хуыцау,  залты мит æмæ 
'нусы цъити кæм ныууары æмæ уыцы 
Нарты хъалтæн сæ лæг хуыздæр кæм 
рабæрæг  вæййы!».  «А старая Карма-
гон испекла в эту ночь три медовые 
лепешки и стала молиться над ними: – 
Бог богов, мой Бог! Пошли снега не-
бывалые и спусти с гор свои вечные 
льды, чтобы поняли нартские хвасту-
ны, кто из нартов наилучший мужчи-
на!» (нартовский эпос).

Согласно религиозным традици-
ям, число æртæ «три» содержит признак 
«оппозиции (четность – нечетность)»: 
Цины фынгыл æртæйæн иу хай, зианы 
фынгыл – дыууæйæн – букв. «за празд-
ничным столом троим одна порция, за 
поминальным столом – двоим одна пор-
ция»; Цины бадтæн æртæ – хистæртæ, 
æртæ –  кæстæртæ,  зианы – дыууæ – 
букв. «на торжественном застолье – 
трое старших, трое младших, на похо-
ронах – двое»; Цины фынгæн æртыгай 
кæрдзынтæ – кувынæн, зианы фынгæн 
дыгай  кæрдзынтæ  –  хæларæн  – букв. 

«на торжественном застолье – три пи-
рога для молитвы, на похоронах – два 
пирога». В данных пословичных изре-
чениях число три символизирует жизнь, 
а дыууæ, два, – загробный мир, отражая 
представления об обрядовой празднич-
ной и поминальной символике осетин.

Числовая константа æртæ 
«три» является главной параметраль-
ной характеристикой микрокосмоса 
(три сферы вселенной, три высших 
ценности, божественная троица, три 
героя сказки, три действия или зада-
ния, три попытки, три этапа любого 
процесса, троекратное повторение), 
трехдневное путешествие, трехднев-
ный бой, трехдневный пир.

Троекратное повторение чис-
ла æртæ  «три» означает множе-
ственность, творческую, силу, рост, 
движение вперед, преодолевающее 
двойственность, является внешним 
выражением синтеза: Уырызмæг куывд 
скодта  йæ  уазæг  Сæууайы  тыххæй; 
бирæ адæм æрхуыдта куывдмæ; адæм 
дæр  бамбæрстой  уайтагъд,  куывд 
цæй фæдыл у, уый. Сæууаймæ нуазæн 
радтой Уацамонгæйы, æмæ йæ аноз-
та. Æртæ боны фæбадтысты Нарт 
куывды. «Устроил тут пир Урызмаг в 
честь своего гостя Саууая. Много на-
роду собрал он на пир, и люди сразу 
поняли, в честь чего устроил Урызмаг 
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этот пир. Преподнесли тут Саууаю по-
четную чашу Уацамонга, и до дна осу-
шил он ее. Три дня пировали нарты»; 
Уæд иу бон Нарты Бурæфæрныг код-
та æртæ абоны куывд Нарт уырдæм 
хуынд уыдысты, зæрондæй, лæппуйæ. 
«Все нарты приглашены были на пир 
как три сегодняшних дня (пира) к Бу-
рафарныгу» (нартовский эпос).

Мифологические и сказочные 
события длятся æртæ азы «три года», 
æртæ боны «три дня», æртæ æхсавы 
«три ночи»: Уырызмæг, Хæмыц æмæ 
Сослан  æртæ азы  фæцагуырдтой 
сæ  лæппуйы, зæххыл  цы  нæ  къуым 
басгæрстой, ахæм нал баззади. «Урыз-
маг, Хамыц и Сослан три года искали 
мальчика, на земле не осталось места, 
где бы они не искали» (нартовский 
эпос); Паддзах  æрæмбырд  кодта  йæ 
зондджын  лæгты  æмæ  æртæ  боны 
æмæ æртæ  æхсæвы  фæтæрхон  код-
той,  фæлæ  ницы  тæрхон  рахæссын 
баци  сæ  бон  (Кæркгæс  лæппуйы  ар-
гъау). «Алдар собрал своих мудрых 
поданных, три дня и три ночи они 
судили-рядили, так и ничего не реши-
ли» (сказка о птицеводе).

Уастырджи ездит верхом на 
трехногом коне: Уыцы  афон  Уа-
стырджы  ратахт  йе  ‘ртыкъахыг 
бæхыл. «В этот час появился Уастыр-
джи на трехногом коне»; Абадт  йе' 

ртыкъахыг бæхыл Уастырджи æмæ 
мæстæйдзагæй  денджызы  былтыл 
цуангæнгæ рафардæг ис йæ егаримæ. 
«Разозлился Уастырджи, вскочил на 
своего трехногого коня и с борзой со-
бакой своей поскакал по берегу моря. 
Стал он охотиться и  разогнал свою 
досаду» (нартовский эпос).

Нарты носят с собой æртæ 
арты «три огнива»: Уырызмæгмæ дæр 
æртæ  арты  уыдис.  Уыдонæй  иу  йæ 
фарсыл  уыди,  иннæ  йæ  астæубосыл, 
аннæ та йæ саргъы базы бын. Уымæн 
дæр  йе  'ртытæ  бамбæхста Сырдон. 
«У Урызмага были три огнива, из них 
одно огниво было с боку, другое при-
вязано к поясу, следующее огниво 
хранились у него под подушкой сед-
ла» (нартовский эпос).

Три стрелы Сырдона летят 
æртæ 'рдæм – в три стороны: Уæд сын 
Сырдон зæгъы æртæ уæйыгæн: –Уæдæ 
кæд мæнмæ хъусут, уæд уæ æз бафи-
дауын  кæндзынæн.  Æз фехсдзынæн 
сымахæн  уæ  фæттæ  æртæ 'рдæм. 
«Сырдон тогда говорит трем велика-
нам: – Вы послушайте-ка меня, и я по-
мирю вас. Дайте мне каждый по стре-
ле, и я пущу их в три разные стороны» 
(нартовский эпос).

Герои совершают три хороших 
дела: Æртæ  хорздзинады  бакæнинаг 
дын  уыдтæн,  фæлæ  дзы  ныр  иу 
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сæххæст  кæнын  йеттæмæ  мæ  къу-
хы нал бафтдзæн; мæ тæригъæд дæр 
æмæ  дæ  тæригъæд  дæр  фæхæссæд, 
ацы ми нын чи бакодта, уый. «Три хо-
роших дела задумала я совершить для 
тебя, но удалось мне сделать только 
одно. Пусть за горе, причиненное тебе 
и мне, падет вина на голову того, кто 
сотворил это зло» (нартовский эпос).

Магическое действие предста-
ет как символ общения со сверхъе-
стественными силами. В магических 
ритуалах, как правило, задействованы 
три предмета, сопровождаемые ча-
сто трехкратным заклинанием. Мате-
риалом часто служит волос человека 
или животного. Это число уравно-
вешено единением трех составляю-
щих, и мир, действующий как единое 
целое, разделяется на три сферы: не-
бесный – обиталище божеств, ниж-
ний – мир мертвых и нечистой силы, 
срединный – живых смертных лю-
дей: Баздæх  æмæ  Тархъы  Сындзмæ 
фæцу.  Уым  ис  сау  рувас  – йæ  ныхы 
æртæ урс æрдуйы. Рувасы куы 'рцах-
сай,  уæд  ын  сæ  ратонын хъæудзæн. 
Сæ иу хъуын уыдонæй уыдзæн дæуæн 
зонд  амонæг;  аннæ фестдзæн  рон, 
æртыккаг  –  æгънæджытæ,  æвзист 
æмæ сыгъзæринæй арæзт. Уыдон та 
балæвар  кæндзынæ  мæнæн.  «В тарк-
ских степях, излови черную лису. Три 

белых волоска растут у нее на лбу. 
Выдерни у нее эти три волоска. Один 
волос будет тебе советчиком, другой 
превратится в пояс, а третий – в за-
стежки из серебра и золота. Пояс и 
застежки эти подаришь ты мне» (на-
ртовский эпос).

По народным поверьям, нужно 
сплюнуть три раза, чтобы нечистый 
не сглазил: æртæ ту акæнын «сплю-
нуть три раза» (фразеологическая еди-
ница); и три раза пожелать здоровья, 
чтобы заслужить прощение: «Хæйрæг 
алыгъди, къæрныхмæ рауадысты æмæ 
йæ æрцахстой. Къæрных афтæ: «Цы 
сарæзтаин, хъуыджы бæргæ акодта-
ин, фæлæ сывæллоны хъуамæ амарда-
ид хæйрæг, æмæ йынкæд æртæ хаты 
исчи «цæр»  загътаид,  кæннод ын йæ 
уд хъуамæ ахастаид» (Къæрных æмæ 
хæйрæг).  «Черт убежал, а вора пой-
мали. Вор и говорит: – Что я мог по-
делать, я конечно мог взять корову и 
убежать, но если бы я ушел, черт бы 
убил ребенка, если бы кто-нибудь не 
сказал ребенку, когда он чихнул, «будь 
здоров» три раза, – и люди простили 
вора» (сказка про вора и черта).

В осетинских проклятиях зло-
пожелание насылается трижды, сразу 
на три поколения: Уыди, загъы, æртæ 
фæлтæрæн  æртæ хъаймæты:  иу  – 
артæй,  иннæ  –  донæй,  æртыккаг  – 
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уазалæй. «Было, говорят, трем по-
колениям три адских испытания: 
одно – огнем, другое – водой, третье 
холодом» (поговорка).

Заключение

Таким образом, сакральная се-
мантика числа æртæ «три» восходит 
к индоевропейским архетипическим 
представлениям о временной после-
довательности и пространственной 
протяженности, делимой на три. Ха-
рактеризуя главные параметры макро-
космоса, число три выступает в роли 
совершенного числа, обозначающего 
полный набор различных по своей 
природе сущностей.

По результатам исследования 
можно заключить, что символическая 
составляющая концепта «нымæц» в 
осетинской лингвокультуре, репре-
зентированная номинатором æртæ 
«три», формируется на основе сле-
дующих концептосоставляющих при-
знаков:

1) мифологого-космогоническая 
символика:

a) единство Вселенной и Космо-
са, верхнего, среднего и нижнего миров;

b) целостность,
2) религиозно-мифологическая 

символика:
a) духовность;
b) триадная сущность,
3) кувдовая  символика (боже-

ственная сущность),
4) фольклорно-мифологическая 

символика:
a) преодоление, победа, дости-

жение;
b) триадность вещественного 

мира,
5) символика похоронно-по ми-

наль ного  обряда  («три» – число за-
гробного мира),

6) магическая символика
a) «три» – число нижнего мира;
b) связь с низшими силами, де-

монарием,
7) социальная символика (трех-

частное деление социума).
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Abstract
This article reveals the diversity of the symbolic structure of the concept "number" 
(nymæts) as a basic concept of culture. According to the research the symbolic com-
ponent of the "number" concept in the Ossetic cultural anthropology represented 
by the nominator "three" (æртæ) is based on constituent features of the concept, 
symbolizing both the positive and negative aspects. The article presents a concep-
tual analysis of examples of the use of the number three in the Ossetians folklore, 
phraseology, epic. The examples show a tripartite world, images of three doves (a 
sign of unity worlds), three Nartovian families, three-legged horse, an ancient tradi-
tion of three wives, the three sacrificial cakes and others. The author concludes that 
the rich sacred semantics of ærtæ number "three" dates back to the Indo-European 
archetypal notions of temporal sequence and spatial extent, divisible to three parts.

Keywords
Concept of Ossetian culture, symbolism of numbers, symbolism of the triad, trin-
ity, Nartovian epic
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