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I

Язык и слово - апофеоз человеческой культуры - издревле привлекали к себе
пристальное внимание людей; они пытались разобраться в его сущности, понять те
скрытые механизмы, которые регулируют жизнь и смерть языка и отдельных слов,
определенный выбор и распределение его элементов и особенно — разгадать основную
"загадку" языка: на основании каких закономерностей данное слово (первоначально -
сакральная формула, понятная лишь жрецам и "колдунам"), состоящее из опре-
деленного набора определенных звуков, расположенных в определенном соотношении
друг к другу в пространстве, находящихся в определенном "соседстве" друг с другом,
"пропускает" только определенный участок семантического спектра, т.е именно
данные, а не другие значения (а иногда только одно единственное значение), с другой
стороны, почему те или иные значения могут "одухотворять" только данное, а не
другое "тело" слова, т.е. фонетический комплекс определенной протяженности? На
этот вопрос ответа нет и поныне.

Чем больше человек узнает о языке, чем больше замечательных открытий делают
лингвисты, социологи, антропологи, этнографы, тем больше "путаются карты", тем
больше, как это ни парадоксально, возникает новых сложнейших вопросов, а иногда и
ставится под сомнение то, что до определенного времени считалось бесспорным.

В языке нет ничего прямолинейного, одномерного, раз и навсегда данного: язык -
это и система и антисистема, это саморегулирующее, самопорождающее и само-
достаточное явление, напоминающее генетический механизм в живой природе [Маков-
ский 1992], но вместе с тем и социальное образование, отражающее быт и нравы его
носителей на том или ином историческом отрезке их существования.

Главное же состоит в том, что "несет" в себе слово: соответствует ли то, что в нем
"является", определенной внутренней, упрятанной от глаз сущности, что именно
"является" в слове, а что не "является" или "является" частично9 Можно ли считать
слово "вещью в себе1"7 И на эти вопросы до сих пор нет никакого ответа

Как мы пытались показать ранее [Маковский 1992], наряду с "видимой" структурой
слова (корень, суффикс, окончание, преформанты и детерминативы) существует и
"невидимая" его структура, в большой мере определяющая механизм языка, в пре-
делах слова можно различить э л е м е н т ы-б л о к а т о р ы (обереги), не допуска-
ющие появления каких-либо значений, кроме тех, которые оправданы его качест-
венной и количественной структурой, т о т е м н ы е э л е м е н т ы , не несущие
какой-либо особой функции, но необходимые для существования слова как целостного
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единства, т а б у и р у ю щ и е э л е м е н т ы , меняющие значение данного слова
на противоположное, но не являющиеся этимологическими элементами слова (наряду
с начальным отрицанием пе-, se-, ve- в индоевропейском используются и табуирующие
звуковые элементы внутри слова ср и-е *l-ub- "любовь", но др-исл иЪЫ "нена-
висть", т е образование без табуирующего элемента /) При этом указанные элемен-
ты мыслимы только при определенном положении в слове, имеющем определенное
качественное и количественное строение, и могут выражаться не только одними и
теми же, постоянными фонетическими единицами, но и различными Ср и -е
тотемические элементы" *el- "гнуть1, но также *k-el-, *m-el-, *p-el-, *s-el- "гнуть", ср

также англ land "определенная протяженность земли", но арм and ' поле ', англ %lad
"довольный" < *ge-laed, но алб ande ' удовольствие" В слове существуют и э л е
м е н т ы-к а т а л и J а т о р ы, которые, в отличие от элементов-блокаторов, способ-
ствуют увеличению жизненных потенций слова и времени его существования в языке
Это напоминает жертвоприношение, в котором язычники усматривали элемент
облегчения и экстаза, чувство покоя и тишины, созвучной шуму морской раковины,
чувство обретения единого архаического тела, синхронизации ритмов Космоса
Интересно, что строение сакрального кода во многом совпадает со строением кода
генетического [Маковский 1992] Определенные качественные, количественные и
позиционные (топологические) характеристики сочетания фонетических элементов в
слове регулируют возможность или невозможность экстраполяции на данную
фонетическую форму того или иного участка (или участков) семантического спектра,
т е ряда явных или скрытых метафор, возникших на основе первозначений "разры-
вать—гнуть" и стремящихся в своем развитии к исходным первозначениям (онтогенез
повторяет филогенез, центробежные тенденции соседствуют с центростремитель-
ными) При этом отрезки семантического спектра, способные экстраполироваться на
плоскость формальных вариантов, качественно и количественно могут не совпадать с
отрезками формального уровня, соотносимыми с теми или иными отрезками
семантической плоскости, хотя обе эти плоскости комплементарны по отношению друг
к другу

Еще древние отмечали, что гласные - это женское начало, оплодотворяемое
мужским началом - согласными, сочетание с которыми и образует мельчайшую
клеточку языка - значение, воплощенное в форме Гласные являются своеобразным
переключателем" слов на р а з л и ч н ы е ' р е г и с т р ы , и л и и з м е р е н и я

Закономерная вариация вокалического ряда в слове может выступать как в роли
кодона, так и антикодона, влияющего на значение, форму (порядок, количество и
качество фонетических элементов в слове), продолжительность "жизни' слова и его
энергетическую потенцию Поскольку лингвистический код - двухмерен (кодон-
антикодон), один и тот же элемент слова, как и ген в живой природе, может
одновременно порождать и омонимы, и синонимы Ср и -е *el- ' гнуть', но и -е *pel
1 лить', ' прятать1, ' продавать1, ' жечь , "краска' < "гнуть1 (относительно "синонимов',
возникших из *W-, см выше)

Вместе с тем развертывание вокалического ряда в пределах слова в ряде случаев
могло выполнять чисто тотемическую функцию

Ср другие примеры тох А аип~ "резать, гнуть1, но чтш Vauns "плохой, злой" <
гнуть', нем Laune "настроение, нрав1 < "гнуть", русск лоно < ' гнуть", гот ga-leipan

"ходить", но русс идти, др-англ eode "шел" (тотемическое / ), др инд ahi "змея1

(символ божества и неба), гот aha "разум" (Мировой Разум, т е божество, символ
неба), но литовск dangus "небо' (тотемическое d- ср и -е *ang- "гнуть"), и е *dei
"дерево", но хет a fas "дерево" (тотемическое d-) Тотемическую функцию могли
выполнять и целые слова (в пределах слова они впоследствии превратились в суф-
фиксы ср др -англ husel "жертвоприношение ' < и -е *kes~t *kus- "разрывать' + суф-
фикс -1о разрывание жертвы считалось магическим актом), чеш kouzlo ' волшебство'
(и-е *kes- 'разрывать" + суффикс /о), но тох А Ы 'зверь' (тотем) В индоевро-
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пейском существовало и тотемическое h-x cp и -е *ei- *eid- "связывать", но нем
binden "связывать", англ bad "плохой" (букв "связанный злыми чарами"), англ диал
bad "одежда" ("то, во что заворачиваются"), и -е *bhaud- "огонь" ("сгибающиеся
языки пламени") Нет сомнения в том, что фонетические элементы слова в древности
имели фоносемантическую нагрузку известны так называемые "сакральные" звуки
(например, и [Havers 1947]) Тотемическое /, как мы уже говорили, может отражать
тох А 1и "зверь" (тотем) или др -инд loka- "Вселенная1, тотемическое d, видимо,
соотносится с и -е *dhes- "священный" или *deu- "производить сакральные действия ',
cp *dheu- "впадать в экстаз" (ср также лат deus "бог"), тотемическое b скорее всего
отражало и -е *bhag- "делить, распределять" (ср русск бог) или *bheu "быть" >
"свет, слово", так называемое s- mobile соотносится, видимо, с др -инд suia- ' бог" (ср
хет siwai "бог"), тотемическое к — с и -е *qabeiro "бог", а тотемическое р - с и -е
pauson "бог" Функции этих элементов, очевидно, были различны в зависимости от
того, стояли ли они с п р а в а или с л е в а от гласной в слове [Juret 1960, Воронин
1990, Алексахин 1990]

Необходимо иметь в виду, что в целом ряде случаев в одном слове может быть
скрыта тайна другого слова или целой семьи слов, а в этих словах может быть скрыта
тайна человеческого мышления или даже тайна человеческого бытия Буквенные
формулы-слова, имевшие изначально сугубо сакральный характер и отражающие в
своем строении все категории магической ментальности [Havers 1947], хранят в себе
тайну человеческой духовности, сущность различных ступеней и форм духовной
энергии, глубоко скрытой от взгляда поверхностного наблюдателя Такие формулы
создавались в древности именно для того, чтобы скрывать истинные и наиболее
глубокие смыслы, уводить в сторону от них, поскольку они считались священными
всячески уберечь от взгляда "непосвященных" истинные пружины и мотивы эволюции
человеческой культуры

Очевидно, следует вместе с В Н Топоровым [Топоров 1988 22] говорить о
р и т у а л ь н о м п р о и с х о ж д е н и и я з ы к а , имея при этом в виду, что именно
ритуал был тем исходным локусом, где происходило становление языка как знаковой
системы, в которой предполагается связь означаемого с означающим, выраженная в
звуках Ритуал - древнее языка, предшествует ему и во многих важных чертах пред
определяет его Ритуальная деятельность явилась основой появления наглядно-образ
ного типа мышления С точки зрения своего генезиса, появление ритуального типа
деятельности связано с сакрализацией, т е с безусловной обязательностью выполне
ния тех или иных действий как непременным условием передачи коллективного опыта
группы Как отмечает В Н Топоров, с точки зрения мифопоэтического мировоз-
зрения, существенно, релевантно лишь то, что сакрализованно, а сакрализованно
лишь то, что составляет часть Космоса, выводимо из него, причастно к нему Только в
сакрализованном мире известны правила его сакрализации, относящиеся к структуре
пространства и времени Вне его - Хаос, царство случайностей Поэтому ограничения
на язык накладываются не законом, но посредством необходимости Сфера ритуализи

1 Явление табу проявляется и в значении отдельных слов и в использовании начальных табуирующих
отрицаний в слове (неэтимологических) Согласно языческим представлениям подсматривание - это мотив
обнаружения хтонической природы бога Соответственно запрет на подсматривание имеет своей целью
предотвращение всяких контактов, которые ведут к проникновению в мироздание разрушительных
хтонических стихий В этой связи интересно, что значение видеть, смотреть соотносится с понятиями
позора, ненависти ср и-е *uetd-' видеть1, но и -е *od ненависть, ненавидеть слав *zieti видеть , но
русск пре-зрение, по зор, литовск regeti 'видеть , но нем Rache месть и е *deik видеть но др-инд
droach зло , ирл droch зло', гот saihvan видеть но др англ sac и грех авест kas смотреть но
валлийск kas "ненависть , латышек skatit смотреть , но и е *kad зло , валлииск gueled видеть но
брет gwall злой плохой , ново-ирл (do-)ehim видеть , но тох A Lent плохой злой Ср также русск
видеть, но русск не на видеть (отрицание не в этом слове обусловлено соображениями табу) ср также
др -англ и idl' грязь, загрязнение , др -инд v etala- черт демон



рованного поведения связана с регулирующей функцией семиотических систем. С
другой стороны, потребность в сакрализации, обязательности, использовании про-
веренных коллективной практикой приемов деятельности вызывается элементарной
потребностью свести к минимуму вариативность неудач. Однако в пределах развития
человеческой цивилизации это возможно лишь путем перехода к моделирова-
нию определенных ситуаций, что закономерно дает результат в эволюции семиоти-
ческой системы: внешняя сторона знака уже не может совпадать с самим предметом,
отражая уже не схему действий с предметом, а схему действий с самим знаком.
Происходит выход за пределы конкретных признаков конкретного предмета в их
совокупности в конкретной ситуации (или совокупности однотипного класса ситуаций).
Возникает надситуативный образ, или представление. Парадоксально, но именно
сакрализация форм деятельности создает возможность для человека надситуативной
свободы.

По-видимому, лишь в ходе постепенного развития в недрах ритуала формировался
язык, перенимая функции, принадлежащие ранее иным системам. Однако нельзя
сказать, что все возможности, предоставляемые данным типом мышления, обяза-
тельно реализуются (принцип избыточности) одновременно и в полной мере. Так, в
ритуальной жизни бесписьменного общества еще нет места для категориальной
внеконтекстной речи; она не становится здесь обособленной системой кодов, выйдя за
рамки ситуативности. Однако для ритуальной деятельности характерен один весьма
существенный признак: ритуальная деятельность обусловливается на уровне действий
субъективным смыслом, абстрагированным от реальности конкретной топологии.
Именно в этом заложен тот потенциал, который дает импульс развитию высоко-
организованных знаковых систем для хранения и передачи информации - языка в
первую очередь. Дело в том, что сообщением в ритуале является сам ритуал и уже
постол ько его можно считать коммуникативным актом. Тем самым можно утверждать,
что ритуал являлся и каналом трансляции культуры, и деятельностью, порождающей
ментально-парадигматические связи. Ритуал ни в коем случае нельзя сводить к
театральному действию, иллюстрирующему миф. Ритуал является объективно и
субъективно практической деятельностью, опосредованной в системе кодов. Другое
дело, что ритуал — это форма "превращенного сознания" (термин В. Зомбарта) и тем
самым не в состоянии разграничить причинно-следственные связи, объективно
существующие в мире, от порожденных неверно истолкованным опытом.

В рамках магического мышления язычников ассоциации образуются не на основе
сравнения некоторых признаков или их пространственного соположения, а на основе
принадлежности к тому или иному полюсу бинарной оппозиции (свой-чужой, верх—низ,
левый-правый, внутренний-внешний, жизнь-смерть и др.). Мифологические образы
при этом конструируются как пучки различительных признаков, как поливалентные
символы, соотносимые с другими символами по-разному на разных уровнях. Из всего
многообразия знаковых систем наилучшим образом соответствует этой потребности
звуковой язык как адаптивная асимметричная семиотическая система, не требующая
одно-однозначного соотношения с денотатом, которым в принципе является все, что
может быть предметом возможного человеческого опыта, что содержится в поле
структур, данных в опыте, и является почвой как для мыслительных и эмоциональных
обобщений, так и для практической деятельности2. Такого рода мышление не может

"• Интересно, что именно в лоне магического мышления развились так называемые первозначения,
облеченные в определенную первоформу "согласный + гласный" или "неслоговой гласный + гласный"),
которые фактически явились предшественниками разветвленной лексико-семантической системы индоевро-
пейских языков на более поздних этапах эволюции. Речь идет о первозначениях "разрывать; гнуть" (они
легли в основу большинства метафоризированных значений в индоевропейском), которые в свою очередь
неразрывно связаны с древним мифом о сотворении Вселенной (божество разорвало Хаос фаллосом в
середине Мироздания). Показательно, что в древнейших индоевропейских языках преобладает п о л и -
с е м а н т и ч е с к а я д и с т р и б у т и в н а я м о д е л ь соотношения формы и содержания в
слове, т.е. одна форма вмещает в себя несколько значений, нередко соотносимых между собой на основе
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базироваться на понятии, поскольку не вычленяет общих и специфических признаков в
объекте и между объектами. Однако обобщение не обязательно связано с абстраги-
рованием: оно может осуществляться посредством образа, в условиях, когда нет
необходимости в выработке иерархии связей. При этом одно и то же высказывание
может быть выражено в виде различных тропов данного семантического ряда или
пучка, а различные высказывания могут быть соответственно выражены через один и
тот же троп. Раз эмоции принципиально невозможно передать в абстрактных по своей
сути понятиях, то на долю мифопоэтического творчества остается передавать обоб-
щения ассоциативно через отдельное, которое не есть единичное, а есть образ с
неограниченным числом возможных эмоциональных и познавательных ассоциаций. Вся
жизнь древнего человека пронизана символикой: он живет, мыслит символами,
воспринимает окружающий мир как совокупность символов. В то же время и сама
символика не является пассивной: она изменяется приспосабливаясь к постоянно
изменяющейся ментальности общества, переосмысляется, живет и развивается вместе
с обществом.

Основной, или космогонический ритуал имеет своей главной целью возобновление
истощенных энергий, которое достигается через возвращение к первоначальному
состоянию (Хаосу, тьме, воде, бесформенному). Но само "бесформенное" пере-
заряжает бытие, обеспечивая дальнейшее формовозобновляющее и формообразу-
ющее движение. Достигая своей конечной точки, полюса максимальной оформлен-
ности, "совершенства", в котором космогонический процесс затухает, а бытие более
не имеет необходимого энергетического резерва для дальнейшего роста, оно в силу
объективной необходимости должно вернуться к противоположному полюсу "макси-
мальной бесформенности".

Учитывая тот факт, что первозначения в индоевропейском известны ("разрывать",
"гнуть": см. [Маковский 1996]) и что все дальнейшие значения являются лишь мета-
форами от первоначальных (последние неразрывно связаны между собой), можно
утверждать, что количество качественно и количественно определенных метафори-
ческих переходов первозначения, способных экстраполироваться на качественно и
количественно определенную форму (или несколькими формами), является с е м а н -
т и ч е с к о й в а л е н т н о с т ь ю д а н н о й ф о р м ы , а количество качест-
венно и количественно определенных форм, способных "притягивать к себе" те или
иные участки метафорического спектра первозначений, можно называть ф о р -
м а л ь н о й в а л е н т н о с т ь ю с о о т в е т с т в у ю щ и х з н а ч е н и й .
Специфичность и количество значений, проявляющихся в форме, зависит от
качественных и количественных особенностей формы, а специфичность и количество
форм, способных "воспринять" те или иные метафорические варианты первозначений,
зависят от особенностей (качественных и количественных, а также топологических)
определенных отрезков метафорической цепи. В дальнейшем, уже внутри слова,
могут произойти различного рода реактивные процессы: наложение нескольких
значений друг на друга и становление нового значения (подобно тому, как наложение
друг на друга нескольких различных цветов приводит к возникновению нового цвета).
"растворение" значения в форме или формы в значении - изменение значения под
влиянием формы или изменение формы под влиянием значения и др.

В настоящей статье делается попытка рассмотреть некоторые слова современного
английского языка (особенно такие, которые не имеют никакой этимологии или
этимология которых спорна) сквозь призму человеческой культуры. Мы стараемся
вскрыть символические связи рассматриваемых понятий и "скрытые" механизмы их
взаимодействия, проследить историю соответствующих понятий сквозь призму судеб.
интересов, нравов, обычаев, верований и способов мышления людей на протяжении

мифопоэтических представлений. В дальнейшем в индоевропейских языках произошло селективное пере-
распределение соотношения формы и значения: возникло несколько дистрибутивных моделей, неодинаковых
в отдельных языках с точки зрения избирательности (ср. [Маковский 1996. статья "Узел"]).
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веков и тем самым по возможности глубже проникнуть в изнанку" семантической
канвы слова Вместе с тем мы пытались понять особенности развития лингво-
культурных символов и их преломление в отдельных словах английского языка
[Маковский 1996, Hughes 1991, Hawkes 1972, Pictet 1877, Quanter 1925, Sadovszky 1995,
Walker 1983, Zischka 1977]

П

Je naher man em Wort ansieht
desto ferner sieht es zuruck

К Ktaus

BAD "плохой' Соотносится с и -е корнем *bhendh- связывать (ср нем binden,
англ bind) в смысле "связывать чарами, заколдовать, навлечь порчу" С другой
стороны, следует учитывать и е корень *bhd- "говорить" > "навлечь несчастье
словами" > "проклинать" > ' навлечь болезнь заговором, словесным волшебством'
Значение "говорить" соотносится со значением "гнуть' (см подробно об этом
[Маковский 1996])

Однако значение "гнуть" соотносится и со значением огонь Огонь, как и другой
первоэлемент Вселенной - вода - мог выступать не только как спасительное или
очищающее начало, но и как губительное, всеуничтожающее начало Ср в этой
связи русск беда, литовск bedas "голод", хет bad ' смерть", но и -е *bhed "огонь1

значение "огонь" нередко переходит в значение ' холод' (энантиосемия), а это послед
нее может давать значение "отвратительный, плохой" ср типологически и -е *kei -
'гореть", но также "мерзнуть", с другой стороны, ср ирл doid "зажигать огонь", англ
сленг dude "огонь", русск студить, но русск стыд, ср и -е *bhed- "огонь", но лат
foedus "гадкий', русск мерзнуть, но русск мерзкий Интересно, что значения

говорить" и "гореть" соотносятся между собой [во время сакрального ритуала
язычников непременным было сочетание костра и громких заклинаний - слово
считалось символом творящего божества ср типологические и -е *rek- "говорить", но
ж/ек- "огонь" (лат wgus "огонь")]

Важно также и то обстоятельство, что, согласно представлениям древних, Вселен-
ная расположена в центре Мироздания и со всех сторон окружена Хаосом,
являющимся символом Зла В этой связи необходимо принять во внимание индо-
арийск hadhate "перемещать вовне, на периферию1 Ср также англ диал bad "скор-
лупа ореха", англ диал had "оболочка, одежда1, хет bad "стена""*

Наконец, следует принять во внимание и др -инд bhadta "благословенный, благост-
ный", англ bettet "лучше", нем диал batten "преуспевать" В английском языке
представлен семантический вариант указанного корня, возникший в результате
поляризации значений, что, как показывает материал многих языков, типично для слов
со значением "плохой-хороший" Типологически ср др -в -нем shht "правильный
хороший, удобный", но нем schlecht "плохой", укр худоба 'бедность', но худоба
богатство", англ deft' ловкий', но англ daft безумный

BARE "голый1

Слова со значением "голый, пустой" соотносятся со значением "издавать звуки,
говорить' (нагота в древности была символом святости, божественная святость же
была непосредственно связана с Первопричиной божественного творения — Словом)
ср англ bai e "голый, пустой", но и-е *bhei "говорить" (ср также и-е *bhei-

Типологически ср и -е *ai связывать (< гнуть ломать разрывать ) но и е *аг внешний (ср
1тш aicjs внешний )
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гореть'. звук соотносился язычниками со светом), к тому же корню относятся
англ диал boz "тупой, притуплять" ("религиозный экстаз"), др -англ hasu 'крас
ный" (красный цвет символизировал жизненные силы, молодость, бессмертие), русск
босый

Подобным же образом немецкое слово ledig "пустой" соотносится с англ диал leed
'язык" (ср др -англ кб "яблочное вино" - сакральное возлияние), др -англ ce-metu>
(совр англ empty) "пустой, праздный" соотносится с русск диал мат "слово", хет
amatu "слово" (ср также литовск matyti "видеть" < "светить, гореть") русск пустой
связано с греч фок "звук", "свет", нем ode "пустой, пустынный" соотносится с греч
собос "песня", русск голый соотносится с и -е *ghel-, *kel- "издавать звуки", но также с
и -е *ghur-, *kel- "гореть, светить", лат vacuus "пустой' соотносится с и -е *иак-
"издавать звуки", др -инд nkta- "пустой" но и-е *iek- 'издавать звуки", лат joqus
"костер, огонь"

Согласно мифопоэтической традиции отверстие (бездна, дверь окно, сосуд, череп)
имеет двойственную символику с одной стороны, это место, откуда все исходит, а с
другой, - место, куда все возвращается Это и творящее, деятельное начало, веч-
ность и бесконечность, Мировой разум, но также и путь в потусторонний мир, дверь
между различными мирами, дверь между неизвестным и известным, между видимым и
невидимым, между светом и тьмой, между жизнью и смертью Ср в этой связи
др -англ gad "пустота, зияние", но литовск zddis "слово (ср чеш had ' змея - симвот
Вселенной), русск череп, но прусск get bin число", (символ Вселенной), др-инд kipili
"дерево" (Мировое дерево - символ Вселенной), кельт *hab- религия, набожность
нем Schadel "череп", но тох А кас "число1, авест gcepu- "Вселенная (ср выше
др-англ gad "пустота"), нем Loch "дыра", но др-инд loka- 'Вселенная', греч
CTTTT|XaLov "бездна, пещера", но и-е *ре/- "чудо" (ср арм hrask чудо'), ирл speu
"небо", др -инд karta- "яма, бездна", но и -е *keid- "середина1, гармония, порядок ,
др -англ heipan "половые органы" (Первотворение как фаллические действия Бо-
жества), прусск ket dan 'время", лат specus "пещера' но литовск speks "(магическая)
сила"

BE "быть"
Понятие бытия, согласно языческим представлениям, связано с тем. что Божество

рассекло (ср и -е *bhei- "бить, рассекать') Хаос (ср и -е *bhe- 'внешний, находя
щийся на периферии") своим половым органом (ср др -инд Ыш вступать в почовыс
связи") С другой стороны, бытие связано с понятием тянуться вверх, иметь верти
кальное положение" (значение "вертикальный обозначало все священное и божест
венное), а отсюда 'столб" > "половой член' ср арм hi/ столб палка' (< *bhi JO )
и -е *bhu- "тянуться вверх, раздуваться'4 Подобным же образом и тох A tak быть
соотносится с и -е *(s)tha- "стоять", а англ aie, швед а) есть, имеется' — с и -е *ei
*uet- 'стремиться вверх', ср также осет toeiyn жить, быть , но и е *kei
"стремиться вверх" Ср гот Ъа "оба, два" < разорванный пополам '

Значение 'бить', с которым непосредственно связано значение рассма!риваемого
слова, соотносится со значением "мыть, очищать, производить сакральное омовение
ср англ ate, швед а) "есть, имеется', но хет ал- 'мыть', тох A tak быть', но гот
pwahan "мыть", англ weie "были", нем wai "был", но литовск s\a?us "чистый"

Зн'ачение "быть" может также быть связанным со значением 'есть , "питаться >
"вводить божество в себя, приобщаться к божеству', ср и е *ues- 'быть' (др -анп
wesan "быть"), но и -е *ues "есть, питаться", и -е *bhu-, *bhe- "быть', но греч
"есть, питаться" (и -е *bha-g)5

4 Ср также с детерминативом и е *bhat- *bhet Hervorstehendes
5 Относительно перехода значении быть > рожать производить на свет ср др а н п wesan быть

но осет noes женщина
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Понятие бытия соотносится с первотворениями Божества - огнем и словом ср и -е
жЫга- "гореть" и и -е *bhd- "издавать звуки" [значение "быть" связано не
только со значением 'издавать звуки", но и с противоположным значением -
'молчать" ср тох A tak "быть", но гот pahan "молчать", и -е *теп- 'оставаться
быть" (ср тох А В mask- ' быть"), но индоарийск топпа- "silent"]

Понятие "быть1 связано, кроме того, с понятием "брать" > 'зачинать" ср и-е
~bhu-, *bhe- "быть", но и-е *bhet ~ брать', и-е *uei- / *ues- 'быгь1, но и -е *uei
' брагь". тох A tak "быть1, но англ take "брать1

Наконец, значение "быгь" може1 соотноситься со значением 'душа' > 'тень' ср
лиговск pa-xesis "тень", но др -англ wesan "быгь", и -е *yei-1 жце\~ быть', но авеа
ш \ап ' дух', и -е *теп- ' оставаться, быть ', но авест ташхи- 'дух '

Значение ' бьпь, бытие" связано и с противоположным значением - ' умереть' ср
и -е *иеь- / *itei- 'быть", но тох A wal 'yMCpeib' гох A tak бьпь но др -ан! п
diegan "умереть", ирл та}aim 'быть, жить', но и -е жте> "умереть' и -е *blw, ~bhe

быт ь , но др -сев bam "смерть'
Значение "быть" может коррелировать со значением "правильный, истинный'

(< "сущий") ср и-е *иег- I *ие$- "быть, но лат vet us "правильный, истинный", гот
sunja "истина", др -инд satya "истинный" восходят к и -е *е\- "быть, существовать'
тох A tak "быгь" но литовск tiki as "истинный"

Корень *bhu- "быть" (англ be "быть") соотносится с лат fa\u\ "улей' < "бездна
полость" (типологически ср русск улей, но лат alvus "полость брюхо' ), а также с
лат facete "делать" (типологически ср и -е *uei / *ues- "быть", но и -е *uei- "делать
совершать , осет соег\п "жить, быть", но и -е *uei ' делагь")

Все первоэлементы Вселенной (вода, огонь, гора, камень, ветер) фактически озна-
чают "сущий", т е обозначаются так же. как и Божество ср греч бутбс 'сущий", но
лтш udens "вода", и -е *ond "огонь, душа", и -е *ond- "камень, гора", англ wind
"вегер" [и -е *uend- "ломать, гнуть" > "выгибать" [верх (как огонь, волна или гора)
или низ (как Бездна)]

С другой стороны, понятие всего сущего связано с понятием разрыва ср нем
Dt^en "меч1, др сев, dqkk "бездна", но юх A tak 'быгь существовать" и-е жкс \
рассекать", но xei ki\a "быть, существовать", др -англ mete 'меч", но тох A mask- <

*тек- "быть, существовать', ср гох A musk "исчезнуть" (едина во бы шя и небытия
ср IOX А тик "сила'), и -е *kel- "рассекать", но арм limm "быть, становиться ' < *Ч//-
па-пи

BEE "пчела".
Пчела отождествлялась в древности со словом (первотворение божества) и с огнем

(с душой) В связи с этим др -англ be о "пчела" можно соотнести с и -е *bha-
" говорить, слово", а с другой стороны, с и -е *bha 'гореть, огонь'. Пчела также
символизировала Бездну, которая соотве1сгвует диаде начала и конца, жизни и
смерти (ср гот Ьа "оба"), ср арм haviy "бездна" К тому же корню относится и и -е
*bhu "быть, существовать" Вариантом и -е *bhd- является и -е *ah- *eh- жоЬ- ср в
связи с этим англ диал oobit "a long-hatred caterpillar", лаг apis 'пчела", но с другой
стороны, iox A opvac "разум" (пчела - символ Божественного Разума) а также др -
сакс \ebo "разум" (с отрицанием \е~, употребленным из соображений габу)

Подобным же образом перс eng "пчела" соотносшея с арм o\>i ' д\ша" и и -е ^оц
'огонь", а также с и -е *ag- "говорить, слово", а русск пчела - с др-англ jcecct
'дух, привидение" < и -е *рек- "гореть' и др -англ \paetan "говорить", вал л gwen\nen
'пчела', но и-е *suen- "песня", и -е *sun- "гореть' и др-англ wenan 'думап,
(Мировой разум) К рассматриваемому здесь корню {*bha > *abh-) ошосшея и iui
abies ' ель' - "Мировое древо" как символ божественного бытия Названия насекомых
(символы жизни и постоянного перевоплощения душ) нередко соотносятся со словами
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имеющими значение "женщина" ср лат culex "насекомое, мошка", но тох A kult
"женщина", др -англ wibbel "жук", но др -англ wip "женщина" В этой связи стано-
вится понятным соотношение русских слов бабочка и баба "женщина"

BOY мальчик Как известно, в древности мальчик-первенец нередко приносился
в жертву богам его обычно сжигали на костре В связи с этим следует принять во
внимание и -е корень *bha-, *bhoi~ "гореть". Ср типологические параллели, лат
jilium "сын", но др -англ bel "огонь", лат риег "мальчик", но нем Feuer "огонь", др -
сев diengi "мальчик, юноша", но греч фХокт] "пламя", ирл matt "мальчик", но
кельтск *meg- "oroiw,", др.-сев pilti "мальчик", но и-е *pel- "гореть, жечь" 6

Поскольку мальчика, приносимого в жертву богам, предварительно связывали
целесообразно принять во внимание и лат Ьош "оковы1

BUG "жук, насекомое"
Насекомые считались вместилищем души, тотемами, ср англ spook "дух", хет

рик "ненавидеть" < "возмущение души", убийство насекомого приносило прокля-
тие ср англ bug "насекомое, жук", но нем диал buggeien "проклинать" С дру-
гой стороны, насекомые отождествлялись с божеством ср англ bug "жук", но русск
бог, типологически ср перс diwak "жук", но лат deus "бог" (речь могла идти
и о женских божествах ср др -англ wibbel "насекомое, жук", но нем. Weib
"женщина")7 Насекомое - предмет почитания (ср англ bug, но тох А рик- "верить")
Душа в древности уподоблялась огню ср англ bug. но и -е *bhok "огонь" и нем
диал Bugei "мальчик" (язычники в качестве жертвоприношения бросали в огонь сына-
первенца) В качестве божества насекомое уподоблялось Звуку (ср англ speak, др -
англ \palcan "говорить") Ср также литовск baugus "angsthch, furchtsam" (боязнь
божества)

Съедание пищи в древности считалось равносильным слиянию с божеством ср арм
Ь)ис "пища" Насекомое уподоблялось творящей божественной деснице (ср индо-
арийск *bukka- "hand with fingers extended to hold grain") и Бездне (символу единства
жизни и смерти, вселенских начала и конца, т е Божеству)- ср др -инд bhukah "Loch,
Offnung"

Интересно, что слова со значением "середина, половина" соотносимые со зна
чением "Мироздание, божественное место во Вселенной", могут соотноситься также
со значением "насекомое" ср англ bug, но прусск paggan "половина", типологически
ср русск пол, половина, но лат pulex "блоха", др -англ healf "половина", но русск
клоп, и -е xkeid- "половина", но литовск kwtus "насекомое, муха, муравей", латышек
pus "половина", но англ диал pis (тпе) "муравей", др -англ nudd "середина", но англ
moth "мотылек"

В древности покойников сжигали, а прах рассеивали по воздуху считалось, что
таким образом умерший как бы сливался с Божеством (с божественными перво-
элементами — огнем, водой и воздухом) В связи с этим следует принять во внимание
др -инд Ьикка "прах, порошок", "благовоние" (отметим, что запах считался "мостом в
небо" евреи считали, что запах жертвоприношений щекочет ноздри Иеговы, кроме
того, запах выступал в роли оберега от злых сил)

Поклонению божеству (оно, как мы видели, часто уподоблялось насекомому как
носителю духа, души) сопровождалось религиозным экстазом, потерей чувств.

ft Ср также др-русск отрок мальчик', но лат ioqns костер огонь Значение "огонь' могло соот
носиться еще со значением говорить издавать звуки ср и-е *iek говорить типологически ср и е
"\iici говорить но хет suns жертвоприношение Ср англ Ьо\ мальчик и алб buj шум, крик
С 1 едует также сопоставить и е *Ыш создавать, рождать существовать

7 Относи 1елыю перехода значении насекомое > божество ср следующие семасиотогическис
параллели др -русск коумиръ языческий божок но русск комар нем Kafei жук но др -русск кань
изваяние, идол , карииск nun бог но питовск masala\ конская муха
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отупением (ср литовск bukus "stumpf', алб. beh "surprise") и фаллическими действиями
(ср др -сев byggja "heiraten", индо-арийск bhbga "enjoyment")

К рассматриваемому корню относится лат fungus ' гриб' согласно мифопоэтической
традиции, насекомые часто превращаются в грибы

К тому же корню относится и др -англ Ьос, англ book "книга" (первоначально
"таинство" < "гнуть, сгибать", ср русск бок значение "гнуть' могло переходить в
значение "чудо, загадка, нечто непонятное", типологически ср англ side "бок", но
др -сев seid "колдовство")

Можно полагать, что англ bug "насекомое, жук" соотносится с и -е *bhu-(g) "быть,
существовать" (жук как божество "сущий" - наиболее распространенный эпитет
божества)

CLEAN "чистый"
По поверьям язычников, фаллические действия имитируют творческие действия

Божества и приносят очищение от скверны (подобно тому как творческие действия
Божества привели к очищению от Хаоса) В связи с этим многие слова с фаллическим
значением могут иметь значение "чистый, очищенный" ср англ диал clean "пла-
цента, детское место", русск член "penis", но англ clean "чистый1, типологически ср
др -англ teors "penis", но литовск tyias "чистый", осет waryn "родить", но литовск
svarus "чистый", и.-е *kud- "vulva" (лат cunnus "vulva" < *kud-nos)f но др -инд quddha-
"чистый", др -сев cftt "род" (< *cehtiz), но нем echt ' чистый, неподдельный", и -е
*moud- "половые органы", но и -е *smoidos "pure' (Mann, s v ), ст -слав исто, др -сев
eisto "мужское яичко", но русск истинный8

Значение "(духовно) чистый" непосредственно связано со значением 'бытие" (букв
"приобщенный к божеству") ср англ clean "чистый", но арм hmm "быть, стано-
виться" < *kli-na-mt Очевидно, можно сопоставить и гот Pwahan "мыть' и тох. A tak
"быть, существовать", русск чистый, но хет kisa- 'быть, существовать", литовск
mazgoti "мыть", но тох A mask- "быть, существовать", др -сев vaska ' мыть", но др -в -
нем wesan "мыть", литовск. svaius 'чистый", но нем war 'был (форма от глагола
"быть")

Процесс зарождения жизни осмыслялся язычниками как очищение, как чудесное
божественное и неотвратимое превращение, ср англ clean "чистый", но тох A khn
"долженствовать, происходить с неотвратимостью" Очищение от скверны нередко
производилось путем прикосновения (ср др-англ hnnan нем диал reinen "прика-
саться"), а также перепрыгиванием через костер (ср и -е англ kiln "печь", и -е *kel-
"жечь") или умыванием кровью (ср др -англ heol-fi "кровь") или возлиянием (др -инд
/ш/а-"вино", нем диал Rein "кубок'), а также священнодействием с числами (ср
др -инд. kala- "число", но и "судьба"), путем съедания священной пищи, приносимой в
жертву божеству (ср болг. храна "пища") Язычники верили, что все эти действия
приведут к тому, что их желания сбудутся (ср др-сев hnna "сбыться") Очищение
рассматривалось как оберег от злых сил (ср др -сев hiaun "щит") Своеобразным
очищением считалась смерть, т е путешествие в лодке (ср русск челн) в загробный
мир, проходя при этом через несколько 'дверей1' (ср норв gaale "ворота", тох A kal-
"conduire"). За смертью неизбежно наступала жизнь, т е состояние, очищенное от
скверны (ср др -сев hjarna "recover, convalesce")9

Человек, очистившийся от скверны, приобщался к Божеству, т е к Вечности (ср
греч ХР0У(^э "время, вечность") Очиститься можно было не только огнем (ср выше),

8 Отметим с другой стороны, что очищение с целью заклятия злых духов производилось при рождении
ребенка

9 С р противоположные значения этого корня лтш keiriet be ailing , др сев hrun collapse др инд
ku nah' paralysed
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но и водой (ср литовск kunis "болото, сырое место"), а также громким произнесением
заклинаний (ср др-сев hnna 'издавать звуки", лтш kiunet "роптать") Очищение
осуществлялось также принесением жертвы [ср хет karnasiiya) 'алтарь'] Божеству
[божество нередко понималось как дерево, 'упирающееся в небо (ср др -англ hurt
"толстый ствол дерева"), как гигантское животное (ср др -англ hi an "кит"), как гора
(ср др-сев hiaun 'груда камней ) или как Мировой разум (ср греч (ppoveiv
1 думать")]

Наконец, очищение осуществлялось путем прикосновения к зубам, которые счи-
тались символом сверхъестественной силы, способной уберечь от действия злых сил
(ср и-е *кето ' dens molans") Очищение знаменовало вселенский порядок, гармонию,
единство космогонических начала и конца (ср авест kaiana- конец )

Очищение - символ божественного знания ср англ clean "чистый", но лат сето
созерцать", типологически ср русск чистый но др -инд cisti "мудрость"

COMB "гребень"
Гребень символизирует плодородие (фаллическое значение), воду, влагу и огонь,

лучи солнца, а также звук, музыку (вселенский порядок) Гребень - неизменный
атрибут Венеры, сирен и русалок, колдунов и ведьм (символ колдовства - черной и
белой магии) В связи с этим гребень может символизировать узел (связи чарами) Ср
англ comb "гребень", но сербско-хорв kob "судьба", ст слав кобь "предчувствие,
предзнаменование , англ диал hub 'a secret signal or hint', hob 'a sprite", to hub "to
blame or hold guilty', арм xvem xveci (аорист) < *skubh- 'bully, molest", литовск geibeti

находиться в обморочном состоянии, в агонии', qeibti чахнуть, хиреть С другой
стороны ср русск диал кобец сокол", англ cob чайка' (гадание по птичьему
полету) Ср также тох A a-kappi 'evil", и -е *kob- "knot, joint' (Mann, s v ), англ
диал cob "queer" ("относящийся к периферии, к Хаосу")

В связи с тем что понятие огня часто соотносится с понятием куча, гора" (типоло
гически ср лат colhs 'гора', но и -е *kel- 'гореть', ал б mal "гора", но и е *mei- "го-
реть" русск гора но русск гореть), можно полагать, что рассматриваемое слово со-
относится с и -е *kobh ' куча, гора" > "огонь", букв "обжигающий, доставляющий
боль (ср арм cav 'pain, sorrow', самт "pain, regret', литовск skobas 'sour") Вместе с
тем рассматриваемый корень может обозначать и воду ср англ диал coble "пруд,
водоем"10

В связи с тем, что лошадь и собака считались язычниками символами огня
Преисподней, вполне возможно, что к рассматриваемому корню относятся такие
слова, как русск кобыла и русск кобель Ср литовск kebti 'gebraten werden, gebacken
werden"

Относительно фаллического значения изучаемого корня ср англ диал cobs
testiculi" индо-арийск kumbha- 'harlot", др-инд цаЫш "vulva' алб komb "нация

народ1 (типологически ср лат pecten 'гребень'и "vulva")11

1 0 Подобным же образом русск гребень ной е *k lep мокрый а н п диа i lash гребень но англ
lake озеро <*le{s)k

1 ' С им воли ка гребня как фаллического начала совпадала с символикой гриба ср русск гребень но русск
гриб Л1Ш цпЬИ хотеть желать др англ hnj Bauch Unterleib Genitalien с другой стороны ср лтш
sku/bs пьяный заторможенный чеш houba гриб и женские половые органы следует сопоставить
с am л comb [ребень др инд kewkata гребень соотносится с лат fun a us гриб и и-е *kukos vulva
ан1л диал lash гребень <*le(s)k соотносится с др ашл /aqit гриб и с ф е ч Лл.к<ш> coire

Интересно что слова со значением хотеть часто соотносятся со значением число (букв ворожить
г с выражать злое или доброе желание по числам ) Ср и е *чсг хотеть но хет sums первый и е
*utl хотеть но дат \ol \al восемьдесят русск хотеть но тох А Ц чисто

С английским словом comb гребень > женский половой орган соотносится и польск kobiela
женщина второй элемент этого слова, если он не является суффиксом, может соотноситься с др англ

idc\ женщина (парноеслово)
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Колдовство, по поверьям древних, означало нарушение единства начала и конца
(черная магия) или, наоборот, восстановление этого единства (белая магия). Вполне
понятно поэтому соотношение рассматриваемого нами корня со словами,
обозначавшими все греховное и злое, но и, наоборот, со словами, обозначавшими
порядок, гармонию: ср. др.-инд. subhah "beautiful", ирл. cuibhe "seemly", хет. supas
"чистый, святой". Понятно и соотношение изучаемого английского слова
соте со значением "начинать, начало" или "кончать, конец", а также со словами,
обозначающими числа (ворожба и гадание по числам): ср. алб. hap "начинать", hapje
"начало", а также алб. habi "чудо", "удивление". Типологически ср.: и.-е. *sek-
"шесть", но лтш. sakt "начинать" [слова, обозначающие числа, могут соотноситься со
значением "влага": вода как первоэлемент Вселенной, ср. англ. soak "пропитывать
влагой"; и.-е. ok-tu "восемь", но и.-е. *ак-, *ок- "вода" (лат. aqua "вода"): прусск. gerbin
"число", но и.-е. *к'1ер- "мокрый"; лат. (n)umeros "число", но и.-е. итео "мокрый"; арм.
тек "один", но русск. мокрый]. В этой связи англ. соте "гребень" можно сопоставить с
и.-е. sep-tem "семь".

Колдовство было связано также с нарушением связи диады бытия и небытия;
ср. гот. skapan "творить, создавать", др.-сев. skqpinn "penis", но с другой стороны,
литовск. sampu, sapti "vanish".

Неизменным атрибутом колдуна был не только гребень, но хвост рыбы: ср. англ.
диал. cob "a coal-fish". Типологически ср.: лат. pecten "гребень", но др.-англ. facg
"камбала"12.

Гребень мог служить и в качестве оберега: ср. др.-инд. gopayati, kopayati "hiitet.
schiitzt", литовск. gaubti "iiberdecken, einhiillen".

Интересно с англ. comb "гребень" сопоставить и лат. cubo "лежать": по поверьям
древних, горизонтальное положение, в отличие от вертикального, символизировало
все греховное, злое.

Как уже говорилось понятие гребня могло соотноситься с понятием звука: ср. англ.
comb "гребень", но англ. sob "рыдать". В других индоевропейских языках слова со
значением "гребень" имеют подобные же мифопоэтические коннотации. Ср. арм. saw
"гребень", но тох. A san "враг".

FARM "ферма".
Важно принять во внимание, что др.-англ. feormian засвидетельствовано в значении

"удалить, убрать, снять, смыть" > "очистить, очиститься (духовно)". Духовное очище-
ние происходило обычно в храме, который представлял собой ограниченное
пространство, отведенное общению с божеством (ср. тох. В pram "tenir dans les bornes,
sauvcgarder"). Можно полагать в связи с этим, что англ. farm первоначально означало
"храм, священное место, отграниченное от остального мира". В свою очередь
значение "духовно очищенный, святой" непосредственно связано со значением "ров-
ный, некривой": в этом плане др.-англ./'еогт "чистый" соотносится с русск. прямой (ср.
типологически: тох. A karme "истинный", т.е. "лишенный скверны, избавленный от
скверны, очищенный" и русск. храм, а с другой стороны, тох. A karmem "dirige vers.
tout droit"). Жертвы, приносимые в храме, обычно съедались: отсюда значение
др.-англ. feorm "сакральная трапеза" (вполне возможна связь русск. храм и русск.
корм).

Типологически ср.: гот. hrains "чистый", но англ. shrine "святыня; рака"; др.-сев.
vaska "мыть", но др.-сев. ve "храм" (ср. гот. weihs "святой")13. Rp.-англ. feormian можно

'" Ср. также: ст.-слав, чесало "гребень", но нем. диал. Giesen "рыба" (ср. др.-инд. ghosa- "sound, noise":
значение "гребень" соотносится со значением "звук").

1 3 Ср. также: лат. februum "Reinigung". но лат. templtmt "храм", нидерл. dwcpen "dote on. idolize" (ср.

др.-инд. stupa- "храм"); греч. каварос, "чистый", но тох. A kerc(c)iyi "palais" < "enclos".
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соотнести с сербско-хорв. prati "мыть, стирать" - нем. fromm "набожный" - и.-е. *рег-
"чудо".

Латинское слово pecten "гребень" соотносится с латышек, speks "(сверхъестест-
венная) сила", с др.-англ./<жгсе "привидение", с хет. рык "ненависть". Ст.-слав, несало
"гребень" соотносится с польск. gusla "колдовство", русск. число (ворожба по числам).
Русское слово гребень можно сопоставить с прусск. gerbin "число"; кельтск. krah
"религия", прусск. gerbt "издавать звуки".

Литовское слово sukos "гребень" соотносится с хет. henkan "смерть" тох. A suk
"счастье" > "судьба", а также с и.-е. kukos "vulva". К тому же корню относится и русск.
скука (первоначально "завороженное состояние"), а также литовск. keikti "проклинать,
клясть", русск. сучить; кроме того, следует учесть хет. huek "святой, чистый" (белая
магия). Ср. также арм. sunc "дух, дыхание".

Санскритское слово kankata- "гребень" соотносится с лат. cunctare "остановиться,
застыть от чар". Ср. также тох. А кас "кожа" (гребень как оберег), тох. А кас "число"
(ворожба на числах), тох. A kaci "причина, первопричина". Интересно тох. В кепек
"саван"1 4 (типологически ср. русск. гребень, но русск. по-гребать); ср. тох. А кипас
"lutte, combat". С другой стороны, ср. фаллическое значение: тох. В сапке "giron".

В английских диалектах представлено слово lash "гребень" < *le(s)k-. Ср. др.-инд.
laksma "mark, sign"; др.-инд. raghah "Arger, Boses"; raksas "injury"; "demon"; литовск.
reiksti "offenbaren, verkiinden"; ragana "Hexe"; тох. A lakle "douleur, chagrin"; lak
"voir" > "колдовать".

FLESH "плоть"; "мясо".
Плоть - олицетворение всего неустойчивого, преходящего, бренного15. В этой

связи следует учесть др.-англ. flicce (варианты flcecce nflaesc) "плоть", с одной
стороны, и англ. fickle "неустойчивый, непостоянный" - с другой; др.-англ. lira "плоть",
но нем. verlieren "терять". Ср. типологические параллели: лат. musculus "мускул,
плоть", но тох. A musk- "исчезать"; др.-англ. doc "мускул, плоть", но англ. диал., англ.
сленг duck "ничто". Плоть - символ всего злого, нечистого, опасного: ср. др.-англ. rcBge
"мускул, плоть", но др.-инд. raghah "Arger, Boses"; гот. hi-reikei "опасность"; лат. саго
"плоть", но англ. диал. саг "левый"; "зловещий"; ирл. сеагг "несчастный", нем. диал.
vercharren "портить" (возможно, что к тому же корню относится и русское слово грех с
повторением начальной гласной в конце слова); тох. A pusdk "мускул, плоть", но нем.
hose "злой, плохой"; швед, кди "плоть, мясо", но др.-англ. соби "болезнь"; греч. GOtp£,
"плоть", но тох. sark "болезнь"; лтш. gala "мясо, плоть", но и.-е. *gal- "evil, harm"
(Mann: 387); нем. Wade "икра ноги, плоть", но др.-инд. vadha- "смерть".

С другой стороны, плоть - это своеобразная маска, облекающая дух16 (в частности,
облекающая Слово, т.е. божественное первотворение): например, Иисус Христос -
это божественное Слово, явившееся во плоти. Ср. в этой связи: др.-англ. flicce, flcecce
"плоть"; но тох. A plac "слово"; др.-англ. ralge "мускул, плоть", но тох. А гаке "слово".
Интересно сопоставить: англ. hock "сухожилие", литовск. kenkle "соединительное сухо-
жилие колена", лат. соха "бедро, ляжка, плоть", но литовск. каике "маска". Ср. далее:
англ. ш//"икра ноги, плоть", норв. кгорр "туша", но арм. кгер "маска" (ср., с другой
стороны, англ. с#//"икра ноги", норв. кгорр "туша", но тох. A klop "боль, страдание").

1 4 Значение "саван" может означать "оберег".
1 5 Ср. также: русск. плоть, но и.-е. *pei- "гореть"; др.-англ. doc "мускул, плоть", но и.-е. *dheg- "гореть":

русск. тело, но русск. тлеть; др.-англ. rccge "мускул, плоть", но лат. rogus "костер"; др.-англ. Up "тело,
плоть", но латышек, lipt "гореть"; латышек, gala "мясо, плоть", но русск. зола.

16Типологически ср.: тох. A pusdk "мускул, плоть", но и.-е. *pauson "бог, божество"; гот. mimz "плоть,
мясо", но карийск. mas "бог"; лат. sura- "мягкая часть ноги", но др.-инд. sura- "бог".
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Различные предметы и живые существа могут принимать различную плоть это
относится прежде всего к тотемам Человек может принимать "плоть" дерева, дерево
может принимать "плоть" камня, а этот последний "плоть" человека Ср в связи с
этим греч аар% "плоть", но тох. В *sanvete "forme d'existence", тох В sarwana "visage"
Ср также ирл feoil "плоть", но литовск uola "камень" и литовск vele "дух,
привидение", др -англ doc "мускул, плоть", но алб dukh "явление, появление" [ср тох
A tak "форма существования"] Латинское слово peisona "маска" (возможно, из
этрусского) соотносится с и -е *pel- "плоть" + англ sinew "жила, плоть" (ср с этим
последним и-е *sen- "figure, image, phenomenon")17, лат сшо "плогь", но тох В кш-
' быть похожим на кого-л " К тому же корню, видимо, относится и тох A Lai me
' истинный" (ср русск храм именно в языческих храмах обычно предавались
плотским удовольствиям, следует учесть, что в древности сексуальное уравнивалось с
сакральным ср и-е *isto "половые органы", но русск истина, др-англ teois
"половой член", но лтш tiesa "правда, истина", литовск tyias "чистый", лат \eius
истинный", но veietium "половой орган", лат vein "дротик, палка') С и-е *pel
'плоть" следует также сопоставить тох А ранге "внешний' (о плоти) > ("тленный
плохой, злой")

Характерной особенностью плоти является непостоянство, смена состояний ср
др -англ doc "плоть, мускул", но и -е *do(s)k-, *to(s)k- нем tauschen "менять", лат
сшо "плоть", но и-е *кег "менять, обменивать", и-е *pel- "плоть", но и-е *pel
"менять, обменивать", гот mimz "плоть, мясо", но и -е *теп- "менять"

Отметим также, что маска (в том числе и маска, представленная плотью лица и
других частей тела) может служить средством колдовства ср тох A pusak "плоть,
мускул", но валлийск pisoc "колдовство", валлийск cig "плоть", бретонск kig "плоть",
но нем Нехе "ведьма", ново-перс gust "мясо, плоть", но польск gusla "колдовство"
(элемент 1о в польск слове — суффикс), др -англ ialge "плоть, мускул", но литовск
ragana "ведьма", нем Wade "икра ноги, плоть", но русск ведьма, лат cato "мясо
плоть", но русск чары, литовск кош "чары"

Понятие плоти связывалось язычниками с понятием тьмы (в диаде "тьма—свет")
ср др-англ icfge "мускул, плоть" но гот nqis "тьма" (ср литовск iegeti "ви
деть" < "светить"), швед кои "мясо, плоть", но греч акотос^ "тьма", др -англ dot
"мускул, плоть", но нем dunkel "темный",

Плоть человека и животных часто служила предметом жертвоприношения ср
др -англ flaesc "плоть", но др.-в -нем piscung "жертвоприношение", др -англ lalqe
"плоть, мускул", но др.-англ lac "жертвоприношение", др -англ doc "плоть, мускул',
но и-е *dhugh- "жертвоприношение", бретонск kig "плоть", но хет hugans "жерт
венный", швед коп "мясо, плоть", но др -инд hotai "жертвоприношение", ново-перс
guSt "мясо, плоть", но др -англ husel "жертвоприношение"

FOX "лиса"
Лиса, согласно древним мифопоэтическим представлениям, считалась не только

тотемом, но и воплощением души умерших, и нередко сопровождала души умерших в
загробный мир Ср в этой связи англ fox "лиса", но англ spook, нем Spuk "дух,
привидение", греч уо^Л "душа" Кроме того, лиса часто выступала в роли оборотня
она превращалась в мужчину или женщину, а иногда и в дерево Ср англ fox "лиса',
но и -е *ри (к) "человек, мужчина"18, швед pige "девочка, девушка", индо-арийск
punga "мальчик", а также "девочка" С другой стороны, ср англ fox "лиса", но и ~е
*реик- "хвойное дерево" (превращение в дерево) Типологически ср русск лиса, но

| 7 С р также др англ doc мускул, плоть но тох A tsek plastic figure
1 8 Ср лат риег 'мальчик' англ сленг punk человек , последний элемент в греч йуврсояо;; лат ри be \

др -инд ри man
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русск лес, а также лат )es "вещь" (тотем), англ (ass "девушка" Ср в этой связи
англ fox и исл foggw "Sachen '

Лиса у многих народов считалась колдуньей ср англ speak "говорить" > "кол-
довать, заговаривать" Ср также русск пугать19

Лиса - символ сексуальности во всех мифопоэтических традициях ср индо-арийск
Орисса "vulva", индо-арийск phuha "wantonness", индо-арийск puccha- "the hinder part1,
англ fuck "coire" Ср также, индо-арийск роса- "бездна"

Согласно мифопоэтическим представлениям, лиса обладала способностью исчезать
и быть невидимой, ср лат species "form, likeness, vision"20 Индоевропейский корень
*рик- означает "гнуть, выгибать" > "колдовать"- ср русск вы-пук-лый типологически
ср др -сев seidt "узел" (то, что согнуто) и др -сев seid "колдовство", норв vikja "turn
away" — "conjure"

Интересно также латышек puke "цветок в мифопоэтической традиции цветок
символизировал душу и выступал в качестве тотема - вместилища души (ср подоб-
ную же символику лисы, а также ее способность превращаться в дерево и в растение),
а также воплощал огонь (ср нем Funke "искра") В свою очередь понятие огня со-
относится с понятием целостности (ср хет рапки "весь") и имеет фаллическую
значимость

У некоторых народов лиса является объектом почитания и воплощает божество
ср др -инд puja- "почитать божество, поклоняться божеству", тох А рик- "croire, avoir
confiance, se confier a, attendre"21 Символика лисы совпадает также с символикой
Мировой змеи (ср и -е *peug- "змея" нем диал Piek "змея, червь") Ср также
др -англ jeoh "скот1 (корова — небожитель, символ божества)

В ряде мифопоэтических традиций лиса соотносится с понятием мести (ср хет
рик "ненависть") В качестве символа божества лиса может, как и змея, олицетворять
космогоническую диаду "начала-конца" ср нем An-fang "начало"

Рассматриваемый корень (англ fox) соотносится со словами, имеющими значе-
ние быстрого движения (исл fjuka "schnell fahren"), а это значение обычно соотно-
сится со значением колдовства, злых чар, движения огня и вод ср нем feucht "сы-
рой" {^peuk-ta) и нем Funke "искра" Значение "огонь" в свою очередь соотносится
со значением "душа", местопребыванием души считалась гора ср польск о-рока
"скала, утес" Наконец, рассматриваемый корень соотносится и со значением цвета,
а это значение часто переходило в значение "колдовство" ср русск пунцовый и
англ fox (типологически ср англ диал five) "краска", но нем Zaubei "колдовст
во")

HARE 'заяц"
Заяц и кролик считались в древности символами (детьми, братьями, сестрами)

Луны ср в этой связи др -инд cacin- "луна", но др -инд саса 'заяц' Ср и-е * kei -
"гореть, светить" Как и луна, заяц мог быть символом смерти (хет henkan "смерть") и
колдовства (ср арм ках 'колдовство, волшебство")2 2 Именно поэтому у многих
народов зайца не разрешается убивать или применять его мясо в пищу (ср и -е *кепк
' zogern", хет kais- "cease")

1 9 С р литовск speks (сверхъестественная) сила Относительно перехода значении говорить > кол
довать ср и е *иак- *иек говорить , но норв \ikja колдовство

2 0 Ср также англ fog туман
Значение туман, слепота исчезновение из поля зрения соотносится со значением быстрого движения

(ср fjuka быстро двигаться ) типологически ср лат aqmlo северный ветер но литовск aklas ' слепой
греч кшкгш; северный ветер" но лат taecus 'слепой"

2 1 Ср также символику числа 'пять' (и е *репк ) божество - олицетворение вселенской гармонии
С другой стороны ср англ pang 'боль" (символ религиозного экстаза)

2 2 Олицетворением колдовства считалась трава (ср тох А 0ка съедобная трава )

87



В мифопоэтической традиции заяц олицетворяет хитрость, сноровку: ср. др.-инд.
kuhakuh "Schelrn, Gaukler''.

С другой стороны, заяц - божество или посланник божества, который вечно
возобновляет, воскрешает то, что было разрушено вселенскими катаклизмами, заяц —
символ жизни (ср. осет. соегуп "жить1}. В этой связи следует сопоставить хет. kanmnas
(gen ), karimni (dat.) 'бог, божество1'23.

Вместе с тем заяц как символ вечного движения во Вселенной, как символ веч-
ной смены и замены (ср. хет. kassas "substitute11) может быть сопоставлен с бездной
(ср. греч. 5̂ т̂ pOLjj.cSс̂  "дыра", арм. хог 'пропасть, ров"). Как символ первопричи-
ны Вселенной и людского рода др.-инд. са^а- 'заяц' соотносится с тох. Л kaci
'первопричина", а также с тох. A kak-mart "majeste, domination", др.-инд. karate
"apparaitre, briller, luire".

Заяц - олицетворение оберега (ср. тох. кас 'кожа', хет. kariya- 'cover"), оли-
цетворение божества, постоянно прислушивающегося к молитвам людей {ср. хет. kari
"concession, yielding"). Именно заяц вносит порядок, гармонию во Вселенную (ср. тох.
В kar- "rassembler", on-kor 'ensemble')24.

Заяц - символ плодовитости и плодородия (ср. др.-англ. higan, нем. диал. heijen
"coire"; и.-е. *как-, *кик- "gebaren"). Однако слова со значением "родить", 'половые
органы" нередко выступают со значением "правда" (ср. хет. karsis "true, certain", karsaz
"truth"). Типологически ср.: лат. testiculus "мужское яичко11, но латышек, tiesa
"правда" + литовск. tikras "верный, правильный, истинный"; др,-сев. serda "coire", но
лат. terms "true, sure1'; ст.-слав, исто "мужское яичко", но русск. истинный.

Заяц - символ связи всех трех миров (верхнего, среднего и нижнего), которая
олицетворяется волосом (ср. тох. А саки "cheveux"). Понятие зайца соотносится еще с
понятием серого цвета, серой краски. В мифопоэтической традиции серый цвет -
символ воскрешения из мертвых, символ Вселенского Бессознательного (ср. франц.
gris "серый", но франц. se gnser "a rnoitie ivre, dans letat de lobscurcissement, de La demi-
conscience11). Человек идентифицировался с серым цветом как с исконным цветом
Вселенной (младенец живет в сером цвете). Серый - цвет траура (древние евреи
покрывали себя пеплом как выражение траура). Однако смерть - лишь одна из сторон
в диаде "смерть-жизнь". Именно эту диаду и символизирует заяц (ср. др.-англ. hasu
"серый11, а с другой стороны, др.-инд. sasti "спать, находиться в экстазе"). Будучи
тотемом, вместителем душ (ср. латышек, gars "душа"), заяц (англ. hare) олицетворяет
единство вселенских начала и конца: ср. авест. kar-апа "конец", ср. латышек, sakt
'начинать" (типологически ср. англ. rabbit "кролик", но др.-инд. a-rabh- "начинать":
бесприставочный глагол в древне-индийском означает "схватить, зачать"). Ср. также:
греч. кбухкко^ 'кролик", англ. coney, нем. Kaninchen "кролик" < и.-е. *коп- "начало" и
"конец".

С другой стороны, заяц - символ вселенского Бессознательного: ср. лат. lepus
"заяц" и то хет. alpant- "swooned", литовск. leipas "Ohnmacht, Schwachenfall".

Вместе с тем заяц - фаллический символ: ср. лат. lepus "заяц", но литовск. lepse
"weibliche Scham", lopsna "schwanger"; лат. libido "страстное желание".

Заяц, как уже говорилось, выступает как оберег: ср. лат. lepus "заяц", но др.-в.-
нем. Uben, lippen "schonen, schiitzen".

З а я ц - тотем, вместилище души (ср. латышек, elpt "дышать", душа по древним
поверьям находилась в горе: ср. ирл. sliab "гора"). Кроме того, заяц - символ бо-

•̂  Ср. также нранск *sa$-t

 +sos- дышать; дух".
" Являясь символом Вселенной, заяц соотносится с божественным первотворением — Словом: ср. др.-инд.

gih Wort; Ruf, Lob"; kakuh "Wechsel der Stimme". Интересны так называемые 'танцы зайцев', которые в

древности истолковывались как сакральные, тем более что они обычно проходили при лунном свете: ср.

в этой связи англ. hare 'заяц" и алб. kercej "танцевать", ср. также лат. lepus "заяц", но и.-е. 'reb- "танец".
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жества: ср. литовск. lepns "гордый, величавый". В связи с этим интересно сопоставить
также др.-в.-нем gi-libida **vow"; валлийск. //w/"oath".

Английское слово rabbit "кролик" (как и лат. lepus "заяц") можно сопоставить с
др.-инд. rabhah "Gewalt"; др.-инд. rebhati "singt, preist; strahlt, glanzt"; др.-инд. rupam
"Farbe, Form; Schonheit"; rapati "hilft"; др.-в.-нем. riba "Hure" (фаллическая символика
кролика); нем. диал. Repel "шест" (кролик как божество, олицетворяемое шестом-
фаллосом); и.-е. *reb- "сакральный танец, сакральная игра" (ср англ. диал. rib
"шутка").

Символика зайца как божества отражена в тох. A kasu "хороший, благоприятный"
(ср. нем. Hase "заяц"). Отметим, что экстаз - символ восхождения на небо: ср.
литовск. lipti "steigen"25.

Английское слово rabbit "кролик", лат. lepus "заяц" также связаны с понятием све-
тила - луны: ср. латышек, lipt "гореть" (из соображений табу этот корень иногда под-
вергался метатезе: тох. A pallent "луна", ср. и.-е. *pel- "гореть") Отметим, что луна -
символ несчастья, смерти25: ср. чеш, диал. labavy "плохой"; "пустой"; русск. диал.
либивый "невзрачный"; литовск. liehas "hager, diinrT. греч. \ib$r\ "проклятие; вред".
С другой стороны, заяц (кролик) - символ вселенского порядка, гармонии (ср литовск.
Нерп "anordnen"; тох, A rape "порядок, гармония, музыка" и англ. rabbit). Ср. хет alpa
"облако" < "небо, божество"26.

BULL "бык".
Бык символизирует Вселенную, микро- и макромир (ср. индо-арийск. bhul "бытие",

тох. A pal "природа", а также алб. Ъиггё "человек" - символ микромира в антро-
поморфной модели Вселенной), единение неба и земли, верха и низа, начала и конца
(ср. швед, bdrja "начинать"). Принесение быка в жертву выражало проникновение
мужского элемента в женский, огненного (лучи Солнца - источник и причина плодо-
родия) во влажное; бык символизирует Солнце и Луну, оплодотворяющее Небо (ср.
ирл. speir "небо"): лат. sper-ma "семя", индо-арийск. bull "vulva", литовск. bulls
"Hinterer". С другой стороны, ср. нем. диал. ВбН "костер, огонь"27. Символика быка во
многом совпадала с символикой рыбы: ср. др.-англ. but, bol (название рыбы). Б ы к -
тотем и олицетворяет самоотречение и целомудрие: ср. индо-арийск. bhul о "simple,
frank, honest"; *bholuo 'swear, bless"; др.-англ. ЬпЦа) "Schmuck" (символ порядка,
гармонии,сцепления", ср. др.-англ. bol"Halskette"). Первопричина Вселенной-Слово,
олицетворяется быком: ср. индо-арийск. *boll- vkspeak".

Бык - связующее звено между небом и землей, между посюсторонним и по-
тусторонним мирами. Поскольку в древности покойники сжигались и их прах вмес-
те с огнем уносился в небо, понятие праха непосредственно символизи-
рует потусторонний мир, связь земли и неба (приносимый в жертву бык так-
же сжигался). Интересно в связи с этим сопоставить англ. bull "бык", но индо-
арийск. *Ьпга- "прах" (ср. подобное же развитие: лат. taurus "бык", но тох. A taur, tor
"прах").

Бык - предмет ритуального поклонения, неизбежно связанного с религиозным
экстазом: ср. индо-арийск.*bhull- "to be led astray, be bewildered, to forget"; bhola
"enchanted"28.

Символом зайца как божества является шест, кол, олицетворяющий Божественный Фаллос (язычники
поклонялись столбам); ср. др.-англ. teem, нем. диал. Chuechlein "Stock, Klotz" Интересно учесть англ саке
"пирог" - символ надгробного холма (сгибание, выгибание -магический символ): диада "жизнь - смерть").

2 6 Экстаз — символ восхождения на небо ср. литовск. lipti "steigen" *lep- > "rep- > нем. Тгеррс
"лестница" (лат. lepus "заяц").

2 7 Ср. индо-арийск. bhola "daybreak, dawn".

Сакральная и фаллическая символика быка отразилась на латинском наименовании гриба, который
имеет ту же символику: ср лат. boletus "гриб".
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Следует учесть также хет. purls "a vessel into which one pours Libtations" (бычья
кровь служила предметом ритуального возлияния); англ. bowl "чаша"; англ. диал. boll
"to pour out". Ср. далее др.-сев, bulr "Baumstamnrf', хет. pulpuli "дерево" (Мировое
древо, лестница в небо). С другой стороны, ср. исл. bjdrr "Brettergiebel".

Ср. также: исл. bjorr "кожа" (оберег), швед. диал. bjor "сильный" (ср. нем. диал.
Виге "покрывало").

Интересны англ. диал. boll "an object of fear, a goblin" (бык как божество); и.-е.
*hhel, *hhol-, *bhul-/*bker-, *bhur- "приносить в жертву" (ср. др.-инд. balih "жертво-
приношение").

Возможно, к рассматриваемому корню относятся нем. Spiel "ритуальная игра"; англ.
spell "чары".

Согласно представлениям древних, понятие быка соотносилось с понятием луны,
а с другой стороны, с понятием змеи и земноводных вообще. В этой связи английское
слово ох "бык" можно сопоставить с ирл. esce, easca "луна". Вместе с тем следует
учесть англ. диал. esk "ящерица" (> "змея"). Подобным же образом англ. bull "бык"
соотносится, с одной стороны, с тох. A pdilent "(новая) луна", а с другой- с др.-англ.
but "рыба" (> "змея"); ср. также латышек, burt "колдовать"2 9, а др.-инд. maha "бык"
соотносится с авест. так "луна" и перс. таЫ "рыба" (> "змея"). Ср. также русск. вол,
но хет. wallas "звезда"; др.-корнийск. odion "бык", но др.-инд. udu "звезда". В гре-
ческом слове creX.T|va "луна" элемент ае- представляет собой отрицание, упо-
требленное из соображений табу, а оставшийся корень -lena соотносится с ирл. гё
"луна" + суффикс -па (ср. хет. ar-та "луна"): ср. брет. аег "змея". Ср. далее осет. gal
"бык", но ново-ирл. gealach "луна" (также "свет"); англ. диал. star к "бык", но др.-сев.
tuggl "луна": *(s)tulk- > *(s)turk-. Интересно сопоставить др.-в.-нем. иг, др.-англ. иг,
др.-сканд. иг, uri "бык" {ср. нем. Auer-ochs), а также тох. А 1и "животное" с лат. Ыпа
"луна" (ср. тох. А 1и + суффикс па-); ср. еще др.-корнийск. odion "бык", но оскск.
ediduis "moon", др.-инд. udu "звезда" (типологически ср. др.-англ. tungol "звезда", но
др.-сев. tungl "луна")3 0.

Различные парнокопытные животные, как и луна, почитались как божество: ср.
лат. arius "овен", но хет. ar-та "луна", и.-е. *аг- "почитать, поклоняться"; хет. Непё
"луна", и.-е. *kenm(d)- "олень", но тох. А капт- "совершать сакральную игру, действо";
др.-инд. qhi "корова" (также "змея"), но и.-е. *ag-, *iag- "почитать, поклоняться"; осет.
gal "бык ", но др.-англ. halig "святой"; литовск. banda "скот", но др.-англ. gebiddan
"почитать, поклоняться"; др.-англ./ешт "бык", но англ. fear "бояться" (> "почитать,
поклоняться"); и.-е. *mel- "скот", но литовск. melsti "молиться", также "почитать,
поклоняться"; англ. stirk, stevk "бык", но русск. страх (почитание, поклонение); др-
англ. hriber "скот", но др.-сев. кгаеЪа "наводить страх", НгаеЫа "страх"; гот. ogan
"бояться" (> "почитать, поклоняться"), но англ. ох "бык" (ср. др.-инд. ahi "корова"), ср.
также др.-англ. ascian "просить, молить"; арм. vax "страх, боязнь Бога", но лат. vacca
"корова".

Английское слово ох "бык" соотносится с лтш. auUt "ввысь", индо-арийск, ukas-
"большой, тянущийся к небу, сильный". С другой стороны, важно принять во внимание
лат. vox "голос, заклинание" (слово как первопричина Вселенной). Следует иметь
в виду, что в древности глаз, как и бык, олицетворял Солнце и Луну (соответственно

2 9 Ср. с другой огласовкой — др.-инд. balm "бык".
3 0 Ср. также: и.-е. *k'emn(d)~ "stag", но алб Нёиё "луна". Ср., однако, индо-арийск. gona "бык". Слова со

значением "бык" часто соотносятся со словами, имеющими значение "мочь": ср. др.-инд. mafia "бык", но и.-с.
*mag- "мочь'*; осет. доГ'бык", но и.-е. *gai- "мочь"; и.-е. *к enm(d)- "олень", но англ. сап "мочь".

Интересно соотношение значения "бык" и значения "небо": ср. исл. fwefir "бык-производитель'\ но
др.-англ. heofon "небо" (ср. осет. Jfoe/''рыба"), др.-англ./гя/т "бык", но ирл. speir "небо"; др.-англ. ш др.-сев.
uri "бык", но греч. оираио^ "небо". Ср. также англ. ram "баран", но хет. агта "луна".
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свет, огонь, божественную силу, плодородие, знание). В этой связи следует принять
во внимание лат. oculus, русск. око. С другой стороны, необходимо учесть ирл. og,
др.-англ. oeg "яйцо": яйцо уравнивалось с быком как первопричина всего сущего
(в этом плане интересно указать на осет. ох '"причина", литовск. ogus ("сверхъестест-
венная сила")31.

По своей мифо по этической значимости бык уподоблялся змею: ср. тох. A auk
" з м е й " 3 2 . Ср. также, греч. аЬут\ "ослепительный свет'\ и тох. A oka'm В auki
"осторожность, благоразумие, житейская мудрость" ("Мировой Разум"), индо-арийск.
uha~ "consideration"; uhati"suppose".

Вместе с тем важно учесть арм. ogi "душа": ср. в индоевропейском название
числительного "восемь" - *ok-tu "первый элемент соответствует англ. ох "бык", а
второй - и.-е. *ш(г) - лат. taurus "бык". Число "восемь" - символ космического
равновесия, вечности, микро- и макрокосма, олицетворяемых Божественным Духом,
Ср. в связи с этим также фаллическое значение быка: англ. ох "бык", но швед, onska
"желать".

Бык считался воплощением духовной чистоты. Важно иметь в виду, что понятие
"чистый" может соотноситься с понятием "бросать": типологически ср. нем. werfen
"бросать", но хет. warp- "совершать ритуальное омовение". В связи с этим англ.
шс."бык" следует сопоставить, с одной стороны, с индоарийск. okk- "бросать, вы-
брасывать", а с другой с и.-е. *uks- "мочить, мыть".

Бык и корова, считавшиеся "священными" животными, символизировали бес-
смертие. Многие слова со значением "старый" (> "вечный, бессмертный") соотносятся
со словами, имеющими значение "бык" или "корова", "скот". Ср. нем. alt "старый"
(> "бессмертный"), но хет. alas "the guardian bull" (ср. русск. диал. алынья "корова);
др.-сев. gammal "старый", но осет. gal "бык" + др.-сев. mall "скот"; тох. А ток
"старый" (ср. тох. А тик "сила"), но др.-инд. тика "бык"; авест. \\ana~ "старый", но
алб. кепе "луна" (бык - символ луны): ср. лат. sen-ex "старый"33, где второй элемент ~ех
соотносится с англ. ох "бык"; относительно первой части латинского слова ср. чеш. San
"дракон": по своей символике змея уравнивалась с быком; ср. далее лат. vetus
"старый", но лат. vitulus "теленок"; др.-англ./<?ягг "бык", но гот. fairneis "старый"; лат.
taurus "бык", но русск. старый.

Понятие быка могло соотноситься, с одной стороны, с понятием огня, а с другой -
с понятием числа: ср. хет. uktari "место разведения священного огня", но русск. ог-онъ
(и.-е. *ueg- "гореть") + лат. torrere "сушить на огне", но также и.-е. *kuetuor- "четыре"
(ср. англ. ох "бык" + лат. taurus "бык"); типологически ср.: арм. си! "бык", но и.-е. *kel-
"гореть" и др.-инд. kala- "число"; и.-е. *teg- "гореть" - англ. stag "олень" - нем. диал.
Stieg "двадцать"; и.-е. *uel-l*uer- "гореть", но русск. вол и дат. val, ol "восемьдесят";
осет. Sag "олень", но лат. singulus "один", нем. sengen "жечь, палить"; др.-англ. fear r

Следует учитывать, что слова со значением "причина'* часто соотносятся со значением "наказание,
скорбь, боль". В этой связи показательно исконно осетинское слово ох "скорбь, траур". Ср. далее: др.-сев
ogn 'Schrecken", ygla "das Gesicht verdrehen", yggr "furchtbar, verdachtig", хет. ug "смерть".

Понятие причины, первопричины может быть связано с понятием слова (божественного первотворения),
а также с понятием скота (скот считался небожителем и приравнивался к божествам): ср. литовск zodis
"слово", но тох. A kaci "причина, первопричина" и русск. скот; ср. также: и.-е *arsien- "молодой бычок", но
алб. arsye "причина" (ср. и -е. *аг-, *ег- "говорить"), интересны формы с ч-mobile: латышек, s-akt "начинать,
зачинать" и др.-в.-нем. s-acha "причина", а также тох. A s-uk "счастье" (< "порядок, гармония").

* Животные, способные "сбрасывать кожу", оставаться "голыми", считались святыми. Это особенно
относится к змее, которая по своей символике приравнивается к быку (ср. англ. диал. aunch "голый, пустой,
порожний")-

- - Вполне возможно, что корень лат. senex совпадает с англ. ох "бык", но латинское слово имеет два
отрицания (se- и пе-), употребленные из соображений табу
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"бык", но и.-е. *pel "жечь" (ср. тох. A. pdlient "луна"), а также русск. пара "два",
валлийск. eldion "бык", но др.-англ. ad "огонь, костер", а также и.-е. *and- "один".

Интересно, что хет. uktari, наряду со значением "место разведения священного
огня", означает "вечный, постоянный". Типологически ср.: валлийск. eidion "бык",
др.-англ. dd "огонь, костер", но пали addha(n) "время, вечность" и.-е. *uel-l*uei-
"гореть, жечь", но и.-е. *иег-теп, русск. время, др.-сев. ип "бык". Вместе с тем слова
со значением "бык" и "баран" могут соотноситься со значением "очищенный" (огнем
при жертвоприношении)": ср. русск. вол, но литовск. svarus "чистый", лат. avius
"баран", но хет. an- "мыть"; крл./егЬ "скот", но хет. warp- "мыть" (ср. хет. warpallis
"сильный").

SLEEP "сон".
По поверьям древних, во время сна происходит отделение души от тела. В связи

с этим английское слово sleep "спать; сон" можно сопоставить с англ диал. lib, нем.
диал. liippen "отделять, отрезать". Типологически ср.: др -англ. mcetan "спать", но гот.
maitan "отделять, отрезать"; англ snooze "спать", но греч. WOOM "бить"; русск. диал.
кунепгь "засыпать", арм. кип "сон" соотносятся с др.-англ. сшап "резать, отделять";
греч. Kapooj "заснуть", но и.-е. *kev- "отрезать, отделять"; др.-инд. sas-r sdsti, авест.
hahmiy хет. $е£ ($a$sai) "спать", но др.-инд. sdsti "отрезать, отделять"; ср франц. арго
en ecraser "спать" (букв, "раздавить"), др.-англ. sluma "сон", но русск. ломать; др.-инд
druti "спать"- русск. драть. Спящий человек считался завороженным Словом ср
греч. ей8<о "спать", др.-англ. swodrian "крепко спать", но др.-англ. wod "звук, голос,
песня"; тох. В sdnmetse "находящийся во сне, в трансе, в экстазе", но гот. siggwan
"петь": др.-англ. dream "песня", но англ. dream "сон" (ср. чеш. dremlit "рвать,
срывать").

В древности считалось, что во время сна (как и в том случае, когда человеком
завладевает печаль или страстное желание), жизненно важные органы "умень-
шаются", выделяя при этом жидкость. Сознание человека, ясное понимание окру-
жающего мира, по древним представлениям, зависело от "сухости" вдыхаемого
воздуха. Вот почему животные, которые вдыхают воздух "из земли" и едят более
влажную пищу, отличаются меньшим интеллектом, чем человек. Ср. в связи с этим:
др.-англ. тсешп "спать", но лат. madeo "быть мокрым, мочить"; и.-е. *suep- "сон",
"спать", но тох. A wip- "влага, вода" (возможно сюда же хет. suppas "чистый":
очищение соками организма, выделяемыми во сне); др.-англ. аШрап "спать", но и.-е.
*lei- "лить, мочить"; англ. dream "спать, видеть сны", но англ. stieani "поток"; греч. 6-
i>ap "сон", но др.-инд. паг- "вода". Вместе с тем сон, понимаемый как экстаз, как
религиозная сублимация души, приравнивается к огню, который символизировал душу
(сон как "танец огня"). С другой стороны, именно дыхание, легкие считались источ-
ником деторождения и связанного с этим сексуального экстаза. В связи с этим инте-
ресны следующие сопоставления: англ. to sleep "спать", но латышек. Itpt "гореть, пы-
лать", литовск. liepsna "пламя", латышек elpt "дышать", др.-инд. pelah "половые орга-
ны" (возможно, сюда же и арм. surh "святой"). Ср. типологические параллели:
латышек, gulet "спать", но и.-е. *kel- "гореть", литовск. pri-guleti "coire"; др.-англ.
swodrian "спать", греч. eiiSco "спать", но и.-е. *sueid- "гореть", др.-англ. serfian "coire";
греч. VTTVOS "сон", но латышек, kupt "smoulder", др.-сев. skgpinn "половой член", исл.
кора "Ermattung, Entkraften" (экстаз); греч. карба) "спать, засыпать", но и.-е. *кег-
"гореть", осет. кигуп "рожать". Ср. также франц. rive "сон", но лат. rabies "ярость,
бешенство"; греч. eu&i> "спать", но нем. Wut "ярость".

С другой стороны, сон, экстаз как приобщение к Божеству, приравнивался к звуку,
первотворению Божества: ср. англ. sleep, но тох. A rape "музыка"; греч. карой)
"спать", но и.-е. *кег~ "издавать звуки", греч. а»ро9 "сон", но и.-е. *цег- "издавать
звуки" (ср. также *иег- "гореть").
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WATER "вода".
Вода, как и огонь, - первоэлемент Вселенной.
Согласно мифопоэтическим представлениям, вода, как и огонь, может быть в е р х -

н е й , н е б е с н о й [ср. понятие небесных морей (ср. русск. влага, но др.- инд. svargah
"небо"), небесного огня] и н и ж и е й (ср. понятие погребальных вод, вод Преисподней
в Ригведе). В этой связи можно указать на и.-е. *иег- "верх", но тох. Л war "вода"
и и.-е. *цег~ "огонь, гореть". Вода и огонь могут быть в ну т р е н н и м и , животво-
рящими и в н е ш н и м и , относящимися к Хаосу. В связи с этим необходимо принять во
внимание понятие живой и мертвой воды: живая вода - это вода на пути из высшего
мира вниз, на землю, в земной мир; мертвая вода - та же живая вода, но уже
отслужившая, сделавшая свое дело, отдавшая свою живительную силу земле Можно
сопоставить русское слово нутро, где начальное п- представляет собой отрицание,
употребленное из соображений табу, а оставшаяся ч а с т ь - *uetr- как раз и
представляет собой корень со значением "вода" [ср. алб. ипё "(мировой) Разум", русск.
диал. ватра "огонь"]. Подобным же образом албанское слово brenda "внутрь, внутри"
соотносится с нем. Brand "огонь, пожар". Индоевропейский корень *leidh- означает
"жидкость, вода", но русское слово лед фактически, как показал В.Н.Топоров,
означает "мертвая вода": ср. русск. диал. ляда, леда "болезнь", лат. letum "смерть", а
также англ. диал. led "внешний, лишний". И.-е. *uet(e)r- "вода" может быть также
связано с и.-е. *suet- "внешний, относящийся к Хаосу". Подобным же образом лат.
aqua "вода" соотносится с хет. ак- "смерть" (ср. и.-е. *о#-, *ug- "огонь", арм ogi
"душа", но хет. ug "смерть"). Ср. также: и.-е. *паг- "вода" (начальное в этом слове —
отрицание, употребленное из соображений табу), но и.-е. *яг- "внешний" (ср. и.-е *<эг-
"огонь": ср. англ. arson "пожар"). Ср. также швед dag "мокрый", но др.-англ. dieggan
"умирать" (с другой стороны, ср. *dheg- "гореть, огонь"). Противопоставление "живая
(новая)" и "мертвая (старая)" вода находит отражение в языке: ср. и.-е. *uet- "вода",
но лат. vetus "старый"; тох. A war "вода", но тох. A wir "новый, молодой"; и.-е *аи-
(нем. диал. Аи) "вода", но и.-е. *паи- "мертвый" и *паи- "новый" (образования с
начальным отрицанием, употребленным из соображений табу.); нем Нагп "моча;
жидкость", но индо-арийск. кога "новый, молодой".

Вода представлялась язычникам как женское начало, а огонь - как мужское:
ср. др.-инд. jala- "вода", но тох. A huh "женщина"; тох. A war "вода", но осет. woes,
us "женщина", а с другой стороны, и.-е. *ater- "огонь" и греч. ои^брштго? "мужчи-
на, человек" (последняя часть греческого слова соотносится с греч. тгир "огонь" и
и.-е. *pus- "мужской"); нем. sengen "палить, жечь", но др.-англ. secg "человек,
мужчина".

Понятие воды, жидкости нередко выступает как материнское начало: ср. лат.
madeo "быть мокрым", но и.-е. *mater- "мать" (ср. арм. matai "молодой, свежий").
Подобным же образом англ. wet "сырой, мокрый" > *u-at- (ср. др.-англ. ad "огонь,
костер": понятия воды и огня - тесно связаны), но гот. aipei "мать". С другой стороны,
тот же корень выступает в др.-инд. adi "начало" и гот. andeis "конец" (единство
космогонических начала и конца): типологически ср. лат. aqua "вода", но латышек.
s-akt "начинать"; др.-инд. jala- "вода", но литовск. galas "конец".

Понятие воды лежит в основе слов со значением "чудо": ср. и.-е. *ueter- "вода", но
англ. wonder "чудо" (ср., с другой стороны, тох. A pars- "arroser", и.-е. *реиег- "огонь",
но и.-е *рег- "чудо"). Ср. далее: лтш. tume "porridge", но греч. бацш "чудо".

Понятие воды легло в основу понятия души, дыхания (ср. и.-е. *ond- "дышать", но
и.-е. *uet(er)~ "вода"; типологически ср. др.-инд sincati "pours out, sprinkles", но арм.
sunc "дыхание", sneel "дышать"; и.-е. *pel- "течь, быть мокрым", но лтш. elpt
"дышать"; и.-е. *uet(er)- "вода", но осет. add "душа").

Интересно соотношение: и.-е. *uet(er)- "вода", но литовск. vaduoti "освобождать,
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избавлять", а также "замещать, заменять" (ср. миф о "живой воде", замещающей
"мертвую воду").

Вода понималась язычниками как "божественное явление", как "вещь", тождест-
венная божественному первотворению - Слову: ср. англ. water "вода", но тох.
A wdntare "вещь" (ср. др.-инд. vdndate "rendre hommage, temoigner du respect"; др.-инд.
vadati "dire, parler", тох. AB wen "dire" < *uend-, ср. хет. цеп "coire").

Вода в древности понималась как космогоническая ось, отождествляемая с путем,
с дорогой, связывающей все три м и р а - верхний, средний и нижний: ср. др.-англ.
swaed, swadu "Stapfe, Spur, Pfad".

Вода могла иметь фаллическое значение (дождь - семя богов): ср. др.-англ. sweota
"Hodensack"; sweot "Schar, Heer".

Вода понималась как плетение: ср. др.-англ. swedel "Binde" (ср. [Топорова 1996;
Маковский 1996: 76-78]).

WEATHER "погода".
Английское слово weather "погода" относится с и.-е. *(k)uetuor- "четыре" [ср. и.-е.

*uet- "время, погода" + и.-е. *иег-(теп)- "время, погода"]. Число "четыре" в древности
символизировало силу (ср. литовск. kutrus "сильный"), мужество, духовное совер-
шенство, целостность мироздания. Ср. и.-е. *ond- "душа" и и.-е. *ond- "камень, гора"
(Мировая душа и Мировая гора). С другой стороны ср. ирл. nawd "природа", где на-
чальное п- представляет собой отрицание, употребленное из соображений табу, т.е.
неэтимологический элемент; ср. также лат. uterus "матка" (природа как вечно
творящее начало) и и.-е. *kuent- "святой" < *(k)uent- + и.-е. *<яг- "соединять", осет. агуп
"родить". Погода (засуха, дождь) считалась у язычников тотемом: в честь нее устраи-
вались ритуальные действа с принесением жертвы: ср. греч. еортт], др.-сев. verdr
"ритуальная трапеза" и, с другой стороы, англ. wether "баран" (предмет жертвопри-
ношения). Погода могла принести людям как зло (ср. англ. wither "вянуть"; русск.
вред; в ряде славянских языков слова того же корня имеют положительные значения:
ср. сербско-хорв. вредност "ценность"), так и добро (ср. др.-англ. wrcette "Schmuck").
Язычники представляли погоду как великана, обладавшего сверхъестественной силой
(ср. тох. A wrotstse "большой"). Вместе с тем сверхъестественная сила нередко срав-
нивалась со старостью: ср. англ. weather "погода" и лат. vetus "старый" + прусск. иг$\
литовск. voras "старый" (ср. литовск. oras "погода"). Типологически ср. ирл. sin
"погода", но лат. senex "старый" (относительно перехода "старый" > "сильный" ср. тох.
А ток "старый", но тох. А тик "сила, мощь"). Погода воспринималась как результат
действия внешних сил, исходящих из Хаоса: ср. англ. weather "погода", но англ. out
"вне, снаружи" + литовск. oras "ins Freie hinaus, heraus, aufierlich".

С англ. weather "погода" следует также сопоставить алб. urte "мудрость" (погода
как Мировой разум).

Отметим, наконец, что погода считалась женским божеством, в связи с чем следует
с англ. weather "погода" сопоставить др.-сев. vord "женщина".

Язычники представляли себе погоду в виде реального существа - духа и колдуна.
Ср. в этой связи с этим англ. weather "погода", но англ. wraith "дух" и англ. wreath
"венок" (узел - символ чуда и волшебства).

Погода - символ предсказания будущего, она как бы "пишет", "рисует" то, что
должно произойти, в связи с чем англ. weather "погода" следует сопоставить с др.-англ.
writan "писать, высекать" (сам по себе рисунок считался магической сущностью).
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