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РУССКАЯ ДОХРИСТИАНСКАЯ САКРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА. Сообщение 1 

  
Ключевые слова: русская сакральная лексика, арийская сакральная лексика, 

русы, арии, культура, язычество, Христианство. 

Аннотация. Статья посвящена сравнению русской/славянской и арийской 

сакральной лексики. Показано, что они тесно связаны друг с другом. Это позволяют 

говорить о том, что русская и арийская сакральная лексика сложились более 4000 лет 

назад, до разделения единого древнеарийского народа, жившего на территории Русской 

равнины. У русов/славян уже в дохристианский период существовали слова и выражения 

для обозначения высоких религиозных понятий. Потому не было нужды при принятии 

Христианства заимствовать соответствующие понятия и слова из греческого языка. 
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RUSSIAN PRE-CHRISTIAN SACRAL VOCABULARY. The 1st message 
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The article is devoted to comparison of Russian / Slavonic and Aryan sacred vocabulary. 

It is shown that the Russian / Slavonic sacred vocabulary is closely related to the Aryan. This 

allows us to say that the Russian and Aryan sacred vocabulary formed more than 4000 years 

ago, before the separation of the common ancient Aryan people who lived on the territory of 

the Russian Plain. The Russ / Slavs already in the pre-Christian period had words and 

expressions for the designation of high religious concepts. Therefore, there was no need in the 

adoption of Christianity to borrow the corresponding concepts and words from the Greek 

language. 
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По данным ДНК-генеалогии около 5000 лет назад предки русских людей, древние 

арии – носители субклада R1a-Z645, в виде двух дочерних ветвей Z93 и Z283-Z282-Z280 

перешли за Карпатские горы и поселились на Русской равнине. (Клёсов, 2016, 2017; О 

чём молчат храмы, 2017). 

Прямые исследования останков из захоронений 11000 – 2000 летней давности 

показали, что носители гаплогруппы R1a появились на Русской равнине ещё раньше – 

ок. 11000 лет назад (Дереивка на Днепре); самое древнее захоронение на Русском Севере 

имеет возраст 7000 – 7600 лет (Южный Олений остров на Онежском оз.) (Рожанский, 

2017). Всего (по состоянию на август 2017 года) было исследовано 73 захоронения, 

причём в 28 определена гаплогруппа R1a. Число определений гаплогрупп, имеющих 

возраст 6000 – 2000 лет, составило 31. Среди них 24 определения показали гаплогруппу 

R1a. При этом в захоронениях, имеющих возраст 11000 – 2000 лет нет ни одного 

определения, показавшего наличие так называемой «финской» гаплогруппы N1c1 

(наиболее распространённой у угро-финских народов) (Рожанский, 2017). Т.е. до Р.Х. 

гаплогруппа N1c1 отсутствует на Русской равнине. Это свидетельствует о том, что 

носители угро-финского языка появились на Русской равнине существенно позже 

древних ариев. Как показала на историческом материале Л.П. Грот, представление о 

первично финском населении Русской равнины ничем не обосновано, и является 

шведским политическим мифом (Грот, 2013). 

Около 4000 лет назад часть носителей гаплогруппы R1a, живших на территории 

Русской равнины (ветвь Z93), начала движение на юг, от них произошли арийские 

народы (Клёсов, 2016, 2017; О чём молчат храмы, 2017) Оставшиеся – русы, – стали 

предками русского народа (великоросов, малоросов, белорусов) – гаплогруппа R1a 

обнаруживается сейчас у половины русского мужского населения (Клёсов, 2016, 2017; О 

чём молчат храмы, 2017).  

Культура, созданная носителями гаплогруппы R1a, после распада их общности, 

продолжала развиваться на Русской равнине, и отдельно на Индостане и Иранском 

нагорье, став впоследствии «русской» и «арийской» (индийской, иранской) культурами. 

Все ценности, религиозные, этические, эстетические представления, стереотипы 

поведения, язык (в том числе символы), – всё то, что включала древняя культура 

носителей гаплогруппы R1a, составило основу «русской» и «арийской» культур. В число 

носителей этих новых культур вошли люди с самыми разными гаплогруппами, 

принявшие эти культуры в качестве своих. Их потомки, так же стали впоследствии 

«русами» и «ариями». 

Сравнение русской и индийской архитектуры, а также строительной и сакральной 

лексики, показало, что на момент ухода части носителей гаплогруппы R1a, на Русской 

равнине существовала высокоразвитая культура, существовали  многочисленные типы 

храмов, гражданских сооружений, были слова и выражения для обозначения высоких 

религиозных понятий, была письменность (О чём молчат храмы, 2017; Рачинский, 

Фёдоров, 2014; Рачинский, Фёдоров, 2016 а,б; Фёдоров, 2017 б). 

На близость духовной жизни русов/славян и ариев указывает то, что 

русы/славяне, так же как ведические арии, признавали единого Бога (Адам Бременский, 

2011; Срезневский, 1846; Климов, 2007; Гейштор, 2014). (Арийские народы 

исповедовали/исповедуют веру в единого Бога, который проявляется в воплощениях 

(аватарах, метаморфозах) в виде различных энергий, ангелов и сакральных существ.) 

Среди главных ценностей русов и ариев следует назвать представление о 

Вселенской Правде, стоящей надо всем, в том числе и над законами (Фёдоров, 2017а). 
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 Слова Александра Невского «Не в силе Бог, но в Правде» являются выражением этого 

Вселенского Закона. Аналогичные представления мы находим в «Энциклопедии 

Индийской культуры» – Махабхарате: «На чьей стороне Правда, на той и будет победа» 

(кн. 6, 2.9 – 14). С законом Правды и с жизнью по этому закону неразрывно связаны такие 

понятия, как долг, совесть (инд. дхарма), честность, воздаяние (инд. карма) (Фёдоров, 

2017 а). Ложь была главным грехом у славян и ариев (Фёдоров, 2017 а). 

Очевидно, глубоко укоренённые в русской культуре древние представления о 

едином Боге, о Его Троичности, о Правде, долге, честности, совести, воздаянии и были 

причиной всеобщего и мирного принятия Христианства на Руси. Как писал в «Слове о 

Законе и Благодати» митрополит Иларион († 1053 г.), ещё заставший людей, крещёных 

Св. Владимиром, Русь не крестили, а она сама крестилась.  

Принятие Христианства на Руси не привело к изменению основного 

нравственного закона: Иисус Христос и есть Истина, говорится в Евангелии. Господь 

сказал ученикам: «Аз есмь путь и истина, и живот» (Ин. 14, 6). Евангелие раскрывает во 

всей полноте Закон Правды /Истины. Христианство, придя на смену «старой вере» 

(народной религии), не упразднило те верования (и традиции), которые не 

противоречили Евангелию. Так, почитание предков (Красная горка, Радоница), 

космические циклы (Коляда, Святки, Иван-Купала, Масленица) были приурочены к 

христианским праздникам (Рождество Христово, Рождество Иоанна Крестителя, 

Благовещение, Воскресение Христово) и сохранились в церковной традиции. 

Произошло «воцерковление» народной культуры, а не упразднение её. 

Народ по традиции продолжал печь блины на Масленицу и куличи на Пасху, 

красить яйца, жечь костры на Ивана Купала, купаться в «живой воде» (реках, озерах, 

источниках), наряжать березку на Троицу, варить кутью на поминки и быков на Ильин 

день. Практически неизменными остались свадебный и поминальный обряды, а также 

дни поминовения усопших (Фёдоров, 2018 б). С этими традициями Церковь не боролась, 

а только переставляла акценты. 

Зато церковь боролась с бесовщиной, чёрной магией, колдовством, 

идолослужением, кровавыми жертвами (ритуальными убийствами, в том числе 

младенцев, самосожжением вдов, убийством престарелых родителей), то есть с 

изуверством староверов всех толков, кровавыми и оргиастическими культами. 

Поразительным образом именно Русская Церковь оказалась хранительницей, 

«консерваторией» русской культуры, сохранив не только дохристианские народные 

традиции, но и сакральную архитектуру. 

Русь не отказалась и от своего родного языка в пользу греческого (или латинского, 

как это сделало большинство народов Европы). У славян уже в дохристианский период 

существовали слова и выражения для обозначения высоких религиозных понятий. 

Потому не было нужды при принятии Христианства заимствовать соответствующие 

понятия и слова из греческого языка. Началась переписка христианских книг на 

сакральном языке славян, который сегодня мы называем церковно-славянским. 

Благодаря Церкви язык этот сохранился до наших дней. Сакральный язык – это язык, на 

котором говорят с Богом. На этом языке не существует бранной лексики и значение его 

слов не меняется со временем. Этот язык не служит для общения в быту и не поддаётся 

идеологическим манипуляциям, его нельзя исказить или извратить. 

Св. Равноапостольные Кирилл и Мефодий не выдумывали нового языка со всей 

его сакральной лексикой, а только оформили и систематизировали то, что уже 

существовало. Сакральный язык не заимствуется и его невозможно «выдумать». 

Невозможно придумать слово «совесть», потому что нельзя объяснить значение этого 

слова окружающим. Нет слова – нет совести. 

Весь понятийный аппарат, вся сакральная лексика церковно-славянского языка 

существовали задолго до миссии первоучителей словенских. Такие ключевые понятия 
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 как Бог, святость, святой, истина, правда, грех, совесть, кара, исповедь, исповедание, 

причастие, крещение, хвала, пророк (пророчество), благовестие, воплощение, 

преображение, воскресение, рай, ад, сатана существовали в языке в дохристианское 

время и органично вошли в церковный язык. Вошли и древние дохристианские 

выражения: «Святые Дары», «Дух Святый», «Святый Боже», «Слава Богу», «Бога ради» 

и др. (Срезневский, 1846; Гейштор, 2014). 

Русский язык до Крещения Руси не был «языческим», в нём после крещения 

русичей практически не появилось греческих заимствований (Рачинский, Фёдоров, 2016 

б). Русская/славянская сакральная лексика связана с арийской, и это говорит о её 

глубокой древности. Как отмечает известный лингвист Ф.П. Филин, «в общеславянском 

и иранском языках, особое место занимает религиозно-культовая лексика. Наличие 

общности не в тематически разрозненных словах, а в большой семантически связанной 

группе лексики говорит о многом. Общность большой группы культовых терминов вряд 

ли может рассматриваться как случайное совпадение или как результат параллельного 

независимого развития в обеих группах языков. […] Лингвистические данные ясно 

показывают, что племена, говорящие на общеславянском языке, имели 

непосредственную связь с иранскими племенами» (Филин, 1962. С. 140–142).  

Широко распространённое на Руси выражение «Бога ради» употреблялось и в 

древней Персии. Бехистунская надпись Дария (VI в. до Р.Х.) содержит это выражение 

«bagahja radi» [багахйа ради] в том же смысле – «Бога ради» (Гейштор, 2014. С. 64). В 

русском языке так же, как в иранских, Бог именуется: «Свет», «Истина», «Сущий», 

«Солнце» (Солнце Правды). 

Вышесказанное, а также слова из нижеприведённого словника, позволяют 

говорить о том, что русская и арийская сакральная лексика сложились более 4000 лет 

назад, до разделения единого древнеарийского народа, жившего на территории Русской 

равнины. 

Ниже приведены некоторые слова из русской/славянской сакральной лексики, 

полностью совпадающие с арийскими сакральными словами, или имеющие с ними 

общие корни1 (подробнее см.: Рачинский, Фёдоров, 2016 б).  

Семантические связи слов выявлялись с помощью фонетико-семантического 

анализа2, который основывается на выделении устойчивых групп согласных (так 

называемые «ядра» слов). Например, фонетико-семантическая группа {млк} (семантика 

– молоко) образует фонетико-семантическое «ядро» таких слов как: ц.-слав. «млеко», 

русск. «молоко», белорусск. «малако», болг. «мляко», хорв. «mliko/mlijeko», англ. 

«milk», голланд. «melk». 

Чередующиеся согласные считаются равнозначными (см. рис.). Например, 

фонетико-семантическая группа {р-к/ц/ч} (семантика – рука) образует «ядро» таких слов 

как: русск. «рука», «ручной», др.-русск. «руцы», польск. «ręka» [ренка], «rucy» [руцы].  

О чередовании согласных см. (прот. Г. Павский, 1841). Исключение из 

рассмотрения гласных связано с тем, что они очень неустойчивы и легко не только 

переходят друг друга, но и исчезают. 

                                                           
1 Древнерусские слова приводятся по Срезневский (1893 – 1912), церковно-славянские 

по прот. Г.Дьяченко (1900). Слова, относящиеся к иранской группе и древнеиндийские 

слова приводятся по: Фасмер (1986-87); санскритские – по: Ефимовский (2012), Кочер-

гина (1978), Monier-Williams, (1960); таджикские по: Таджикско-русский словарь, (2006); 

Мухтаров, Егани, (1986), Таджикско-русский словарь (1954); памирские по: Розенфельд 

(1982). Славянские слова приводятся по национальным словарям. Кроме того, использо-

ваны другие источники, что оговаривается в тексте. 
2 Предложен А.С.Шишковым (1754 – 1841) в книге «Славянорусский корнеслов». 

Электронный архив УГЛТУ

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/mliko
https://ru.wiktionary.org/wiki/mlijeko


ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ (ÈKO-POTENCIAL) № 4 (24), 2018    190 
  

Рис. Группы переходящих друг в друга звуков (по прот. 

Г.Павскому (1841)). Звуки внутри каждой группы легко переходят 

друг в друга. При этом наиболее легко переходят друг в друга звуки, 

стоящие в строках, несколько труднее – звуки, стоящие в столбцах. 

 

Слова, имеющие одно и то же «ядро», образуют фонетико-

семантические ряды. В национальных языках исконные (древние) 

слова входят в длинные фонетико-семантические ряды. 

Заимствованные слова, либо вообще не входят ни в какие ряды, либо 

входят в очень короткие. Слова родственных языков входят в ряды 

общие для этих языков.  

Нижеприведённые слова не являются заимствованными, так 

как не оторваны от остального массива русской/славянской лексики 

и входят в чрезвычайно обширные фонетико-семантические ряды, 

как в русском, так и в других славянских языках. Фонетико-семантическое сходство этих 

слов с индо-иранскими объясняется тем, что и славянские, и арийские слова происходят 

из одного источника – языка древних ариев. 

Встречающийся в тексте знак «ъ» – это краткий гласный звук “еръ”.  

«Ад». Санскр. Adha [адха] – внизу, под; Adhaloka [адхалока] – Нижний мир, Ад 

(loka – место); Ad [ад] – поглощать, пожирать, уничтожать; поглощающий; Adhama 

[адхама] – самый наихудший; самый подлый. Тадж. «Адӯ» – враг, недруг. 

«Беречь», «Оберег». Авест. Bǝrǝg- [бэрэг] – религиозный обряд, ритуал; др.-инд. 

bṛhas-[брихас] hatih – «господин молящихся» (Филин, 1962. С. 141). 

«Благо, Благодать, Благовестие, Благословить, Благой, Благодеяние». 

Санскр. Bhāga [бхага] – (вед.) счастливая доля, удача, благая судьба; тадж. «Балоғ» – 

совершенство. Авест. Bǝrǝg- [бэрэг] – религиозный обряд, ритуал; др.-инд. bṛhas-

[брихас] hatih – «господин молящихся» (Филин, 1962. С. 141). 

«Бог». Др. перс. Baga [бага] – Богъ, авест. Baγa [бага] – Богъ; санскр. Bāha [баха] 

– сильный, крепкий; Bhaga [бхага] – милосердный владыка. «Говорить о заимствовании 

корня *bog- славянами у индо-иранцев не представляется возможным. Однако только на 

славяно-индоиранской почве у этого корня развивается новое значение “Бог”» (Филин, 

1962. С.140–141). 

«Божница» (храм). Согд. «Багн» (βγn) [бгн] – храм. 

«Ведь, Совесть, Заповедь, Исповедь, Исповедание, Проповедь, Праведник, 

Правда, Ведун, Ведение, Справедливость, Вещий, и др.» (подробнее см.: Фёдоров, 

2017 а). «”Вещий” – др. слав – мудрый, знающий. Слово “вещий” есть не что иное, как 

сокращённая форма причастия “ведущий”, где звук “д” выпал (ср. “вемь”, “веси”, 

“весть” с выпадением того же звука)» (прот. Г. Дьяченко, 1900). 

Санскр. Veda – 1) знание, 2) верное знание, 3) священное знание, вера, 4) знание 

ритуалов; 5) Веды – священное знание о Мире. 

Слова «ведать» и «знать» являются лишь контекстными синонимами. В 

славянских языках изначально ведение, в отличие от знания означало высшую мудрость, 

т.е. высшее, откровенное, божественное знание.  

Др.-русск. «”Ведь“ – Промысел, Провидение, гносис (“Премудрости и веди 

Божия”), чудодейственная сила [т.е. «ведь» – это  Божественное знание. – Авт.]; 

“Ведение” – знание (“Веденье мудрости Божия”); “Ведовьство” – чародейство; 

“Ведунъ” – колдун, “Ведьма” – колдунья, волшебница, “Ведьство” – колдовство; 

“Вещий” – 1) сведущий, мудрый, 2) знающий то, что другим не дано знать, волшебник, 

3) колдунья, лат. maga, 4) волшебный; “Съведение = Съвидение” – 1) знание, ведение, 2) 

откровение Божие; данное посредством откровения учение божественное (“Ковчег 

Электронный архив УГЛТУ



ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ (ÈKO-POTENCIAL) № 4 (24), 2018    191 
 свиденья”); 3) Ковчег Завета; 4) Совесть; 5) связь, общее; “Съведетельный” – 1) 

относящийся к откровению, к Завету (“Съведетельная скиния” – скиния в которой 

хранился ковчег Завета), 2) понимать, знать; “Съвесть = совесть” – 1) разумение, 

понимание, 2) знание, ведение, согласие, 3) указание, воля, 4) Совесть, 5) чистота» 

(Срезневский, 1893–1912; Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 2, 1975). 

В отличие от славянских языков и от санскрита, в языках Западной Европы, и в 

греческом, совесть – это не голос Бога в душе, а сознание, соглашение, убеждение – 

результат работы ума. Так, в английском, французском, испанском языках нет 

эквивалента нашей «совести». Англ. «conscience», франц. «conscience» исп. «conciencia» 

–сознание. Слова эти происходят от латинского: «conscientia» – 1) совместное знание, 

соглашение, 2) совершенное знание, убеждение, сознание, и лишь в частности, сознание 

правого и неправого дела, т.е – совесть. 

Таким же «знанием» являются и немецк. Gewissen – совесть, происходящее от 

Wissen – знать, и греческое «συνείδηση» [синэидиси] –сознание, сознательность; 2) 

совесть (греч. «συν» [син] – приставка, обозначающая совместность, одновременность; 

«είδηση» [эйдиси] – известие; сообщение; осведомлённость, знание). 

Все эти слова могут переводиться на русский язык как «совесть» лишь исходя из 

контекста, но, в сущности, представляют собой «знание». Соответственно, в 

западноевропейских языках основой совести являются ум, рассудок, а не религиозное 

чувство.  

Чтобы разница между сознанием и совестью была более понятна, заметим, что 

«сознательный человек» – это вовсе не «совестливый человек». Невозможно перевести 

ни на один из западноевропейских языков выражение: «Он потерял совесть» – оно всегда 

будет звучать: «Он потерял сознание». Подробнее тема совести рассмотрена ранее 

(Фёдоров, 2017 а). 

«Вера». Авест. Var [вар] – верить; Varǝna [варэна] – вера; санскр. Vara [вара] – 

выбирающий; Vāra [вара] – выбор. «Авест. varavaiti – верить, первоначально “выбирать”, 

т.к. по учению Заратустры, истинно верующий есть тот, кто сделал правильный “выбор” 

между добрым богом (Ормаздом) и злым (Ариманом)» (Трубецкой, 2014. С. 94). 

«Ветъ Завет, Навет, Совет, Обет». Др. слав. «Ветъ» – уговор, совет; «Ветник» – 

советник. «Обет», как считает Я.Розвадовский, производное от «Обветъ» (Rozwadowski, 

1914–1915). Слова «Ветъ», «Навет», «Совет», «Обет» имели культовое употребление 

(Rozwadowski, 1914–1915). Авест. Vaeϑa- [ваета] – судебный приговор (Rozwadowski, 

1914–1915). Санскр. Vac [вач] – говорить, рассказывать; провозглашать, объявлять; Vāc 

[вач] – речь; слово; высказывание, беседа. 

«Вина». Ср. перс. Vināh [винах] – грех. санскр. Vinā [вина] – без, кроме, мимо; 

Vinikar [виникар] – действовать плохо по отношению к к.-л.; дурно обращаться; обижать, 

огорчать, вредить. 

«Возмездие, Мзда». Тадж. «Музд» – плата за труд; санскр. «Mas» [мас] – мерить, 

отмерять, взвешивать. 

«Волхвъ, Волхъ, Волшебник». Санскр. Valaga [валага] – тайное заклинание или 

заговор; Valagin [валагин] – сведущий в тайнах колдовства. 

«Ворожба, Врач». (Болг. «Врач» – колдун, сербохорв. «Вра̑ч» – прорицатель, 

словенск. «Vráč» – врач, макед. «Врач» – знахарь). Санскр. Valaga3 [валага] – тайное 

заклинание или заговор; Valagin [валагин] – сведущий в тайнах колдовства; Varcas 

[варчас] – жизненная сила, энергия; Varga [варга] – «тот кто исключает, устраняет или 

отвращает что-л.»; Varj [вардж] – гнуть, изгибать, поворачивать; рвать (особ. траву для 

ритуала); отвращать; отклонять; Viraja [вираджа] – очистительный; искупительный, 

Vṛjanā [вриджана] – огороженное, или защищённое место; сила.  

                                                           
3 Звуки  (1) «р» и «л», (2) «ч» и «г» легко переходят друг в друга. 
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 «Вред». Санскр. Vṛjina [вриджина] – пагубный, гибельный; обман; козни; 

хитрость, коварство; грех; зло; порок; горе, несчастье, страдание. 

«Гатати, Гадать». Др. слав. «Гатати» – гадать. Авест. Gāϑā [гата] – религиозная 

песнь, гимн. Др. инд. Gāthā- [гатха] – песнь, связанная речь (Rozwadowski, 1914–1915). 

Польск. Gadać [гадачь] – говорить. Санскр. Gad [гад] – говорить, произносить. 

«Говеть (почитать, поститься), Благоговеть» (см. также «Ков», «Хвала»). 

Санскр. Hava [хава] – подношение, жертва, сжигаемая жертва; обряд 

жертвоприношения; огонь4; Владыка огня (Агни). Тадж. «Ҳува» – Он, Он Сам (о Боге); 

Бог; «Ҳаво» – любовь; «Қувва(т); Қуво» – сила; мощь; энергия. Обращает на себя 

внимание то, что в таджикском языке раскрывается важнейшая для христиан истина: Бог 

– это любовь. Ср. словац. Hoviet’ [ховеть] – баловать к.-л.; потакать, потворствовать к.-

л.; Hoviet’ si [ховеть си] – нежиться; наслаждаться ч.-л. Семантика этого словацкого 

слова – любить. 

«Гоити». Ц.-слав. «Гоити» – лечить, живить; «Гой» – мир, тишина, прощение. 

Др.-русск. выражение «Ох ты гой еси…» – мир и здравие тебе… Авест. Gaya- [гайа] – 

жизнь, житие (Rozwadowski, 1914–1915). 

«Гордость, Гордый». Санскр. Gūrdh [гурдх] – хвалить, восхвалять, превозносить; 

Gūrdhayant [гурдхайант] (от gūrdh) – хвалящий, восхваляющий, превозносящий; Gūrd 

[гурд] – прыгать куда-л. Тадж. «Гурд» – витязь, богатырь; герой. 

«Грех». Санскр. Garhya [гархйа] – заслуживающий порицания или осуждения; о 

чём следует сожалеть или раскаиваться; Garh [гарх] – обвинять, порицать; быть 

виноватым; жалеть; сожалеть, раскаиваться в ч.-л.; Garhā [гарха] – неодобрение, 

осуждение; упрёк, порицание. 

«Дар». Санскр. Dar [дар] – уважать, почитать, поклоняться: Dhar [дхар] – даровать 

к.-л.; Dā [да] – дающий, дарящий; жертвовать. 

«Дать, Воздаяние, Подаяние». Др. инд. Adat [адат] – даю; Datis [датис] – дар; 

Dadāti [дадати] – даёт. Авест. Daitis [даитиш] – дар; Dadaiti [дадаити] – даёт. Санскр. Da 

[да] – дающий ч.-л, отдающий ч.-л; наделяющий ч.-л.; Dā [да] – дающий, дарящий 

жертвовать; Datti [датти], Dhana [дхана] – дар. 

«Дворище, Подворье (монастырское)» (др.-русск. церковь). Тадж. «Довар» – 

судья; кн. правитель; пер. Бог. «Девор» – стена, ограда; Санскр. Dvar [двар] – заграждать, 

укрывать, прятать. 

«Дивный, Диво». санскр. Deva [дева] – небесный, божественный; бог, божество; 

Div [див] – небо. Др. инд. Devas [девас] – бог. Авест. Daēva [даева] – демон. Др.-русск. 

«Дый – отец неба (языческое божество древних славян). Старинные памятники 

упоминают бога Дыя (Дива) наравне с Перуном и Хоросом: “ов Дыю жьрет, а другый 

Дивии”, “Требу кладут… Диве (женская форма), Перуну, Хорсу” […]» (прот. Г. Дьяченко, 

1900. С. 972).  

«Дух, Душа, Духовенство». Тадж. «Духон» – кн. дым. Санскр. Dhūma [дхума] – 

дым, пар; Dhī [дхи] – мысль (особ. религиозная); медитация; молитва, прославление 

(божества); ум, разум; думать, понимать; Dhyā [дхйа] – думать; медитировать; 

мышление).  

«Духовенство» – слово дохристианское: cловенск. Duhoven [духовен] – 

духовный; священник; Duhovnik [духовник] – священник; Duhovščina [духовшчина], 

Duhovništvo [духовништво] – духовенство, клир; Duh [дух] – дух, ум. 

«Жертва, Жертвенник, Жрец, Жрети». Др.-русск. «Жрети» – приносить в 

жертву. Санскр. Gir [гир] – заклинающий; прославляющий; заклинание, обращение с 

мольбой; хвала, восхваление; голос; речь; песня (тж. хвалебная); Gar [гар] – кропить; 

проглатывать, жрать, есть; призывать, вызывать, пробуждать; восхвалять, прославлять; 

произносить, читать, петь; учить; знать. Авест. Gar- [гар] – проглатывающий, 
                                                           

4 Солнце и огонь (Свет) это – зримое проявление Бога (Элиаде, 2014, с. 217 – 219). 
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 поглощающий; Gar [гар] – хвала. награда, хвалебная песня (ср. русск. «Горло», 

«Горланить»). 

«Житие, Живу, Жить, Жизнь». Санскр. Jiv [джив] – жить, Jiva [джива] – живой, 

живое существо, душа, Jivana [дживана] – жизнь, существование. 

«Истина». Санскр. Asti [асти] – есть, будучи, являясь; Satya [сатйа] – истина (ср. 

русск. «суть»).  

«Капище» (сень5, храм-балдахин). Иранск. «Капич» – капище. Санскр. «Капа» – 

группа богов (Гусева, 2010). Санскр. Kapāla [капала] – 1) чаша, оболочка, скорлупа, 

череп; 2) сосуд, сделанный из верхней части человеческого черепа, используемый для 

ритуальных целей сектой «капалика»; 3) крышка, оболочка; купол в храмовом 

строительстве (см. «Купол»). 

Основа «кап» имеет семантику покрытие: южно-русск. «Капа» – крыша над 

печью, польск. Czapka [чапка] – декоративная округлая, либо многоугольная крышечка 

(«зонтик») расположенная на башенке или шпиле (букв. «шапка»); русск. «Капа, Капка» 

– шапка (Даль, 1955) (ср. др.-инд. cāpa [чапа] – дуга). Тадж. «Каппа» – шалаш; 

«Каппадор» – покрытый («доро» – имеющий, обладающий).  

«Кара». Санскр. Kar [кар] – ранить; убивать; Kārā [кара] – тюрьма; тюремное 

заключение; боль, страдание; Kāra [кара] – убийство; исполняющий ч.-л.; действие; 

религиозный ритуал. 

«Каяться, Окаянный». Авест. Kaya- [кайа] – каяться (приносить покаяние); 

наказывать; мстить; Kāϑa- [ката] – расплата (на Страшном Суде) (Rozwadowski, 1914– 

1915) (ср. русск. «Кат» – палач); Kāy [кай] – оплатить, каяться. Иранск. Čikayat [чикайат] 

– «тот, который должен покаяться» (Гейштор, 2014, с. 65). Др. инд. cayatē [чайате] – 

мстит, наказывает. Тадж. «Ҳай» – кн. живой; Бог. 

«Ков» (заговор), «Кобь» (волхование, гадание), «Кавник» (ряз. колдун: 

Афанасьев, 2013. Т. 1. С. 197). «Кобник» (гадатель, знахарь), болг. «Коба» 

(предсказание). 

Санскр. Kāvya [кавья] – мудрость, огромная сила или искусность в ч.-л.; Kavya 

[кавья] мудрый, тот, кто совершает жертвоприношение, жрец на жертвоприношении. В 

комментариях к Махабхарате сказано: «”… хавьей и кавьей поддерживается 

существование небожителей.” – Хавья – приношения, сжигаемые на жертвенном огне 

для богов; кавья – приношения предкам» (Махабхарата, 1987. С. 658).  

Тадж. «Қувва(т)» – 1) сила, мощь, энергия; «Куф» – заклинания.  

Курд. «Каул» – религиозный гимн; «Каввал» – представитель духовной иерархии 

у йезидов, чтец и знаток религиозных гимнов (Омарахли Ханна, 2005, с. 144). (Звуки «у» 

и «в» легко переходят друг в друга,) 

Корень «ков», образующий слова «ковать», «коваль», «ковы» и др., близок 

фонетико-семантическому ядру {кв/кб}. Представление о связи кузнецов с колдовством 

характерно для всех народов. 

«Колдун, Каляда (Коледа), Калханъ (заговор, ворожба)» (подробнее см.: 

Рачинский, Фёдоров, 2016 б).  

Санскр. Kālajna [каладжна] – астролог; «знающий время» (Kāla – точное время; 

подходящее время; срок; время (в общем), период; судьба; jna – знающий ч.-л.); Kal [кал] 

– направлять; считать; объявлять время (ср. русск. «количество»; «каль» – осьмина, 

полчетверти, четыре меры); Kāla – 1/16 лунного диаметра. 

Фонетико-семантическое ядро {kl} несёт в санскрите, русском/славянских языках 

смыслы: время, измерение. Время с древнейших времён определялось по звёздам, по 

Луне и Солнцу. Для измерения времени использовался вертикальный кол (гномон). А 
                                                           
5 Как заметил Л.А. Динцес (1947), в Начальной летописи медные кивории (т.е. сени-бал-

дахины), привезённые из Корсуня в Киев князем Владимиром, обозначены словом «ка-

пище». 
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 кроме того, учитывалось «движение» звёзд вокруг Оси Мира, проходящей через 

Полярную звезду.  

Русск. «Колъ» – Полярная звезда (Даль, 1955); белорусск. «Нябесны Кол» – 

Полярная звезда; др.-русск. «Кола» – созвездие Большая Медведица; македонск. «Голема 

кола» – Большая Медведица, «Мала кола» – Малая Медведица. Через Полярную звезду 

проходит Ось Мира. (Санскр. Khīla [кхила] – столб, шест; Kila [кила] – колышек, клин; 

русск. «Колъ» – короткий шест.)  

Фонетико-семантическое ядро {kld}, несёт смыслы: время, измерение, 

астрономия/астрология, тайное знание: русск., славянск. «Коляда» (рождественский 

Сочельник, Рождество; рождественский обряд; приходится на зимнее солнцестояние и 

Новый год), санскр. «Kālādika» (месяц чайтра – март-апрель, – месяц равноденствия и 

Нового года), «Kālādhyakṣa» (Солнце); русск. «Колдун», санскр. «Kālajna» (астролог), 

вавилонское слово «Калду» – маг-звездочёт, (в греческой традиции «халдей»). К тому ж 

ряду, очевидно, следует отнести др.-русск. «Колядьникъ» (отреченная книга, т.е. 

неканоническая).  

Поскольку «я» в славянских языках является производной носового «е» («ен») (ср. 

польск. Kolęda [коленда] – колядка; рождественский подарок), в вышеописанный ряд 

следует включить: (1) «Каландар» – (перс., араб. Карандал, тур. Календер) — бродячий 

нищенствующий дервиш, который исполняет минимум исламских предписаний, и (2) 

лат. Calendae (Kalendae) – календы, первый день каждого месяца. 

Именование арийским словом «Калду» звездочётов в Месопотамии связано с тем, 

что в III тыс. до Р.Х., по данным ДНК-генеалогии, отдельные волны ариев (носителей 

гаплогруппы R1a) достигли Месопотамии (Клёсов, 2017) и принесли туда свою 

культуру. Т.о. колдун – это жрец-звездочёт6, а коляда, сопровождающаяся хождением 

со звездой – праздник Полярной звезды и Солнца, в котором принимали участие 

колдуны. – Коляда празднуется у славян в дни зимнего солнцестояния, т.е. во время 

самых коротких дней, т.е. самого продолжительного пребывания на небе Полярной 

звезды, через которую проходит Мировая ось7. В то же время, это и поворот солнца на 

                                                           
6 На то, что колдун - это жрец, а не только звездочёт, указывает, во-первых, то, 

что «в хорутанском наречии “калдовати” — приносить жертву, “калдованц” — жрец, 

“калдовница” и “калдовише” — жертвенник» (Афанасьев, 2013, т.3, гл. XXVI). В во-вто-

рых, вавилонское слово «Калду» – маг-звездочёт. 
7 О том, что праздник Коляда (конец декабря – начало января по Юлианско-Гри-

горианскому стилю) связан не только с Солнцем (коло), но и с Полярной звездой (колъ) 

говорит следующее: 1) праздник происходит ночью. 2) Македонское название января 

«Коложег» состоит из «Коло» (м.б. «колъ») и «Жег». «Жег» – клеймо, тавро; «Жега» – 

колоть к.-л.; жара, зной; «жегавница» – прострел, колики; «Жегне» – ужалиить; кольнуть; 

уколоть. Т.е. «Коложег» – это месяц «Колˋа» – Полярной звезды. Ту же семантику колъ 

имеет название января в польском языке – Styczeń [стычень], от старополького названия 

января «тычень». Польск. Tyczka [тычка] – жердь, шест; кол (ср. русск. «Ткнуть»); Ty-

czyć [тычыч] – обозначать кольями; подпирать кольями. 3) На Каляду ходят со звездой 

(после принятия Христианства – это Вифлиемская звезда). Существует традиция в Рож-

дественский сочельник поститься до звезды. 4) На праздник Коляды наряжают дерево. 

Дерево – это символ Мировой оси. На вершину дерева принято водружать звезду. 5) В 

русском фольклоре год связывается со столпом, т.е. с колом – В.И.Даль приводит за-

гадку: «Стоит столп, на 12 гнёзд, в гнезде по 4 чирка, у чирка по 7 яиц» (ответ – год) 

(Даль, 1955, «Столп»). 

 

 

Электронный архив УГЛТУ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%88


ЭКО-ПОТЕНЦИАЛ (ÈKO-POTENCIAL) № 4 (24), 2018    195 
 лето. В индо-арийской культуре месяц чайтра (kālādika), название которого созвучно 

слову «коляда», приходится на солнечное равноденствие, когда празднуется Новый год 

(до принятия Христианства славяне также праздновали Новый год весной).  

«Крес, Воскресенье, Кресение, Крещение, Крест». «Кресать, кресить – 

высекать огонь; кресить – воскрешать, оживлять. Кресало, кресево – огниво. Кресенье 

(курск., тульск.) – седьмой день недельный, воскресенье. Крёс – вскрёс, воскресение, 

оживание, в мирском значении: Не бывать ему на крессу – не ожить, не оправиться от 

недуга. Вскрёс, вскрес – воскресение из мёртвых. Быть на вскресах или навоскресе – 

оживать, едва оправляться после болезни, страха или бедствия. Быть навоскреси, на 

вскреси – оправиться от тяжёлой болезни; отделаться от беды. Окреснять, окреснить – 

объяснять, прояснять, приводить в ясность» (Даль, 1955). 

«Крещенье – христианское таинство приобщения к церкви»» (Даль, 1955). Слово 

«Крещение» происходит не от «Крест», а от «Крес» – так, крестины, т.е. крещение, в 

Новг., Влад., Тверск. губ. именовалось «Кресбины» (Даль, 1955), словом, имеющим 

корень «Крес». «Кресёнка» – крестная дочь; крестная мать; крестник; «Крёсна», 

«Креска» – крестная мать; но «Крёска» = «Кресанье» – высечение огня огнивом из 

кремня; в свою очередь «Кресанье» это также воскрешение, оживление (Словарь русских 

народных говоров, 1979, вып. 15). Т.е. Крещение – это Оживление Огнём – обычай 

очищения, восходящий к дохристианским временам, и переосмысленный после 

принятия Христианства. 

Русск. «Крес» – 1) действие по знач. глагола «Кресать»; 2) огонь; «Кресать» – 

высекать огонь огнивом из кремня; «Крес» – лучше (Крес идти, чем сидеть дома); 

выражение «Кресу нет» – покою нет (Словарь русских народных говоров, 1979, вып. 15). 

Др.-русск. «Крес» – 1) поворот солнечный; solstitium (летний поворот солнца) 

(вместо «кресъ» могло употребляться «Красъ»: «В день краса (в дни новоплодий) I. Сир. 

XXIV. 27 (Оп.I.83)» (Срезневский, 1893, т.1, с. 1317); 2) солнцестояние (прот. 

Г.Дьяченко, 1900). «Крес» – огонь на праздник Купалы: «В одном рукописном прологе 

слова “крес” и “кресины” употреблены именно в значении небесного света, возжженного 

при повороте солнца на лето» (Афанасьев, 2013, т.1, с. 91). Словенск. Kres – костёр.  

Санскр. Kārṣi [карши] – огонь; Karṣū [каршу] – огонь из сухого коровьего 

навоза [корова – священное животное в Индии] Śriṣ [шриш]  – гореть, пылать; Karṣ 

[карш] (глагольные формы: Kṛṣta [кришта], Kṛṣyate [кришйате]) – войти в свою силу; 

побеждать, достигать, приобретать; преодолевать (несчастье, нужду).  

Санскр. Kṛta [крита] (от kar) – дело; действие; магия, волшебство; добыча в битве; 

сделанный, добытый, полученный; хороший; обработанный (о земле); Kar [кар] – делать, 

совершать; изготовлять; Kāra [кара] – дело; действие; напряжение; усилие; религиозное 

действие; создатель. 

Др.-русск. «Кресьный» [критический (в болезни) – Авт.] «что просиши кресного 

пота (пота, разрешающего болезнь, критического) [Гр. Наз. XIV в., 30]» (Срезневский, 

т.1, с.1355). Ср. Санскр. Karṣūsveda [каршусведа] – вызывание испарины 

(потоотделения) путём помещения горящего угля в углубление под кроватью больного. 

Можно сделать вывод, что семантика корня «крс» – огонь, преодоление, усиление. 

                                                           

Семантически колъ и кˋоло неразрывно связаны друг с другом. Колъ – это центр 

кˋола. Вокруг Мировой оси, проходящей через Полярную звезду (колъ) вращается коло 

звёзд и Солнце (коло). Чакра изображается как колесо с 8 спицами и центральной точкой 

(осью). Полярная звезда указывает точно на север. Для древних носителей гаплогруппы 

R1a, живших в Восточной Европе, самой северной территорией был Кольский полуост-

ров, «полуостров Колˋа», – «земля Полярной звезды». Здесь, с юга на север (на «Колъ») 

протекает река Кола.  

Авторы признательны Л.П.Грот за участие в обсуждении темы «Колъ – коло». 
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 «Крестъ» (см. «Крес»). Как показал Ф.И.Буслаев (Буслаев, 1848), слово «крестъ», 

вопреки утверждению М. Фасмера и О.Н.Трубачёва (Фасмер, 1986), не является 

заимствованием из греческого языка после принятия Христианства, а существует в 

русском/славянском языке с древнейших времён. Вывод этот был сделан Ф.И. 

Буслаевым на основании исследования словоупотребления в древнейших греческих, 

готских, германских Евангелиях и других текстах и сопоставления всех этих источников 

с Остромировым Евангелием (1056—1057 гг.) – древнейшим сохранившимся русским 

Евангелием. 

Важно отметить, что русские слова «Крест», «Воскресение», «Крещение» не были 

кальками с греческих, все они сохранились в языке с дохристианских времён и восходят 

к одному корню «крес». Греческие термины: Stavros [ставрос] (крест), Anastasis 

[анастасис] (воскресение), Baptismo [баптисмо] (крещение) имеют разные корневые 

основы, и не имеют ничего общего с корнем «крес». 

На санскрите крест (как символ) называется vajrakṛti [ваджракрити], т.е. 

дословно «созданный молнией» (vajra – молния, kṛti – работа, дело), это слово имеет 

также значение «имеющий форму молнии». 

По индийским представлениям гора Меру, находящаяся в центре Мира, стоит на 

горящем кресте – ваджре, именно такой крест изображается в индийской храмовой 

архитектуре в виде крещатой бочки (Рачинский, Фёдоров, 2017). 

«Крес» – огонь на праздник Купалы, воскресение – восход солнца, возгорание (от 

«крес» – огонь, пламя, происходят слова «крещение», «воскрешать»). Очищение огнём, 

«крещение», – древняя арийская традиция, следы которой мы находим у славян в 

прыгании через костёр на праздник Купалы, во время летнего солнцестояния, и у ариев 

в прыгании через костёр на Новруз – праздник Нового года во время весеннего 

равноденствия. Митраистские таинства включали в себя Крещение (очищение) огнём. 

Эти обряды  хорошо согласуются с семантикой корня «крс» (см. «Крес») – огонь, 

преодоление, усиление. 

Учитывая, что в русском языке есть местоимение «то», а в санскрите местоимение 

ta [та] – тот, та, то; этот, эта, это; он, она, оно, – можно предположить, что слово 

«Крестъ» означает «крес то», т.е «это крес» – «это очищающий огонь». В этом 

отношении характерно то, что на Русском Севере Крест (“предмет культа”) именовался: 

«Крес», «Крёс» («Хрес», «Хрёс»), а прорубь, вырубленная для водосвятия в виде креста 

– «Крес» (Словарь русских народных говоров, 1979. Вып. 15). 

«Купол». Санскр. Kapala [капала] – чаша, оболочка, скорлупа, череп.  

В индийских трактатах по строительству и архитектуре VI – IX вв. «капалой» (kapala) 

называются разные элементы здания (в том числе верхние части навершия), имеющие 

выпуклую, округлую, изогнутую форму («форму черепа») (Тюлина, 2010. С. 159, 214).  

Тадж. «Қубба» [кьубба] – купол, свод, куполообразныя крыша; что-л. 

куполообразное; архит. потолок купола, сводчатый потолок; шарик; набалдашник. В 

индонезийской архитектуре (часть индийской) купол называется «Kubah» [кубах]. 

В описаниях дохристианских каменных храмов славян говорится, что это были 

сооружения с куполом, сводом (Срезневский, 1846. С. 37–38; 44–45; Виноградов, 2016). 

Дохристианские храмы можно видеть на русских вышивках (Городцов, 1926; Динцес, 

1947; Бакирова, Минина, 2012), очевидно, восходящих к глубокой древности, – в русской 

традиционной культуре вышивки имели священное значение и не подлежали 

изменениям. 

«Мир, Миряне». Др.-инд. Mitrás [митрас] – друг; значение «сельская община» 

развилось из «мир, мирное сообщество» (Фасмер, 1986). «Митра (авест. Miϑra – договор, 

согласие) – древнеиранский бог, связанный с идеей договора, а также выступающий как 

бог Солнца; принадлежит к индоиранскому пантеону (вед. Mitra).  Русское «мир», 

«община» как обозначение социальной структуры, имеющей, в частности функции, 
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 сопряжённые с договором, связано с Митрой. С Митрой связано индоиранское божество 

*Bhaga [авест. Miϑra dāγa – Митра Бага (Бог), ведийск. Mitra-baga; этой паре точно 

соответствует русское «мир да Бог»], ведавшее распределением благ, доли, части. 

Новоперсидск. Mihr [михр], Mīra [мира] – солнце» (Мифы народов мира, 1980, т.2, с. 154 

– 156). Санскр. Mil [мил] – соглашаться с кем-л.; соединяться; объединяться; Milana 

[милана] – встреча, соединение, объединение, союз. 

«Молитва, польск. Modlitwa [модлитва]». Русск. «Молить» – молить; просить; 

устраивать совместную трапезу для совершения некоторых обрядов; убивать (скотину), 

принося жертву; «Молитва» – текст заговора (Словарь русских народных говоров, 1982, 

вып. 18). Др.-русск. «Молитва» – мольба, просьба; молитва, моление; слово, обращённое 

к Богу; «Молити» – просить усердно, с покорностью; «Молебный» – содержащий 

мольбу; относящийся к молитве; жертвенный (Едят молебное то брашно); «Моленый» 

– жертвенный; колотый, битый на пищу (о скоте); «Молитвище» – языческий храм 

(Словарь русского языка XI – XVII вв., 1982. Вып. 9). 

Др.русск. «Милитися» – умолять; «Милити, Милю» – молиться; «миловати, 

милую» – жалеть, помогать; «Милость» – милость, милосердие; «молитва» – просьба, 

молитва (Срезневский, 1902. Т. II). Др. русск. «Милование» – сочувствие, сострадание, 

милосердие; пристрастие, привязанность; «Милый» – вызывающий жалость; милый, 

дорогой, любимый (Словарь древнерусск. яз., 1991. Т. IV). Русск. «Милый» – любимый; 

дорогой. 

Польск. Miłość [милошьчь] – любовь; Miły [милы] – милый, хороший. Словацк. 

Moliti [молити] – молиться; Moliti [молити] – протягивать (напр. руку); Molitev [молитев] 

– молитва, моление; Moledovati [моледовати] – настойчиво просить, постоянно 

приставать просьбами. Польск. Meldować [мельдовачь] – доносить, сообщать. Русск. 

«Молва» – говор, шум; «Помолвить – условиться в ч.-л.; сговориться, согласиться, 

сойтись. Помолвка – действ. по глаголу. Размолвка – ссора, несогласие между 

знакомыми» (Даль, 1955). 

«Слово “молить” в древнейших [славянских – Авт.] рукописях Ветхого Завета 

означает: приносить жертву, давать обет» (Афанасьев, 2013. Т. 2. С. 123). Давать обет, 

так же как приносить жертву, – означает соединяться с тем, кому даётся обет и 

приносится жертва. 

Молитва. Хетск. Mald [малд], Maltāi [малтаи] – просить, говорить. Арм. 

MаɫtΏеm [малтоем] – умоляю. Санскр. Mal [мал; формы: (герунд.) Malitvā (малитва), 

malate (малате), Malyate (маляте), и др.] – 1) держать, удерживать; Mil [мил; формы: 

(герунд.) Militvā (милитва), Milate (милате), Milyate (миляте), и др. ] – 1) соединяться, 

2) собираться вместе, сходиться, 3) (при)соединяться, объединяться; Mīl [мил; формы: 

(герунд.) Mīlitvā (милитва)] – собирать, быть соединённым чем-л.; Milita (от mil) 

[милита] – 1) встретившийся, сошедшийся, 2) согласившийся с кем-л., 3) объединённый, 

4) собранный; Milana [милана] – встреча, соединение, объединение; Mela [мела] – 

встреча, соединение; Melā [мела] – общество; союз; собрание; встреча. 

Modlitwa [модлитва]. Санскр. Madhya [мадхйа] – средний, находящийся в 

середине; между; Mati [мати] – набожность, молитва; понимание, смысл, знание; Matim 

dhā [матим дха] – сосредоточить мысль на ч.-л.; Mith [митх] – объединяться; Mūta [мута] 

– связанный, прикреплённый; Medhyatva [медхйатва] – ритуальная чистота, святость; 

Medha [медха] – суть; жертва; жертвоприношение.  

Санскр. Mā [ма; формы: Mitvā (митва), Mita (мита), Mātā (мата)] – звучать; Mā 

[ма; формы: Mitvā (митва), Mitavant (митавант), Māti (мати)] – мерить; соответствовать 

к.-л. мере; даровать; помогать к.-л. 

Обсуждение. В обоих словах «Молитва» и «Modlitwa» присутствуют смыслы 

соединение, собрание. (Слова «помолвить», «помолвка», «молва» имеют также 
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 семантику соединение, собрание.  Сообщение, просьба возможны только в отношениях 

нескольких лиц, а молва – только при наличии большого количества людей.) 

Хотя «Молитва» и «Modlitwa» имеют близкий смысл, у них разные «оттенки». 

Если Modlitwa близка медитации – сосредоточению, то Молитва – это соединение, 

милость, любовь (см. «Мир», «милость»). У людей, далёких от церкви, существует 

представление, что молитва – это просьба. Но это не так. Молитва – это соединение с 

Богом, в котором просьба лишь частность. Архимандрит Никифор так определяет 

молитву: «молитва вообще есть возношение ума и сердца к Богу, являемое 

благоговейным словом человека к Богу» [Библейская энциклопедия, 1891, с. 484]. 

Соединение с Богом является основой Христианской религии – по лат. «religio» 

(религия) – это буквально «воссоединение» (re – приставка для обозначения повторения; 

ligare – вязать, связывать; соединять, ср. «лига» – союз, объединение). Тема соединения 

с Богом, или разделения с Ним, прослеживается и в греческих словах: др.-греч. σύμβολον 

[симболои] – символ8, знак, примета (из σύμ [сим] – с, вместе, совместно + βάλλω [балло] 

– бросаю). Т.е. σύμβολον – «бросаю совместно» – «соединяю»). Греч. διάβολος 

[диаболос] – дьявол (из διά- + βάλλω; διά [диа] – разделение). Т.е. διάβολος – 

«разбрасываю» – «разъединяю».  

В Этимологическом словаре говорится: «”молитва, молиться” происходят от 

праслав. *molditi [см. выше словенск. moledovati, и польск. meldować – Авт.]; Слав. 

метатеза *modliti < *molditi объясняется, возм., табуистическими побуждениями» 

(Фасмер, 1986). 

А вот как объясняет «превращение» слова «Молитва» в слово «Модлитва» прот. 

Г. Павский (1841): «В древнем нашем языке, буква д» в значении придыхания весьма 

часто являлась перед «р», например, «раздрешить», «издъ ребръ», «Индрик» вместо 

«разрешить», «из ребръ», «Генрих». По сему закону из Valeriana мы сделали 

«балдрианъ». В польском языке также буква «д» гораздо чаще появляется перед «л». 

Например, modlitwa, radlo вместо «молитва», «рало». В значении придыхания буква «д» 

является и в греческом языке перед «υ», «ρ». Например, […]» (с. 65). 

«Мощи, Помощь», «Магик» (волхов, знахарь: Словарь русских народных 

говоров, 1981. Вып. 17), «Мага» (сказочная птица, (Там же)), «Магесницы» (болг. 

ведьмы (Афанасьев, 2013. Т. 3. С. 215).  

Русск. «Мога» – сила; власть; достаток, богатство; «Могота» – сила, мочь; 

твёрдость, крепость духа; деньги; средсва, сбережения; «Могут» = «Могутай» = «Могач» 

– силач, богатырь; «Мочь» – сила, мощь; «Моць» – жизненная сила, энергия; «Мощный» 

– крепкий, твёрдый, прочный; «Могила» – могила; кладбище; курган; «Моганый» – 

светло-русый; русский (человек) (Словарь русских народных говоров, 1982. Вып. 18). 

Др. перс. Maguš [магуш] – жрец. Тадж. «Муғ» [муг] – зороастрийский жрец (ср. 

русск. «Мога»); «Муғон» – зороастрийский жрец (ср. русск. «Могота»); «Маҷол» – сила, 

мочь (ср. русск. «Мочь»); «Маҷус» – огнепоклонник; зороастриец; «Маҷд» – кн. величие; 

слава; «Муассир» – воздействующий, влияющий; «Мӯъҷиза» – чудо, чудеса; «Макнат» 

– книжн. могущество, сила; богатырский (ср. укр., польск. «Магнат»).  

Санскр. Mah [мах], Maha [маха] – большой, сильный (ср. русск. «Мога» – мощь, 

сила, власть); Mahatā [махата] – величие, сила, власть; мощь (ср. русск. «Могота» – мощь, 

сила, крепость); Mocaka [мочака] – освобождающий; спасающий от чего-.; аскетический; 

Mokṣ [мокш] – освобождаться от цикла перерождений.; Mokṣa [мокша] – избавление; 

окончательное освобождение или спасение (души от цепи перерождений); произнесение 

(проклятия); Muc [муч] – освобождать; даровать; освобождающий; освобождение; 

спасение. 

                                                           
8 В Православной традиции – икона это символ, т.е. то, что соединяет человека с 

Богом. 
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 «Огонь». Санскр. Agni [агни] – огонь, ритуальный огонь; Агни (Владыка 

огненной стихии). 

«Праведник, Правда, Справедливость» (см. «Ведь»). Санскр. Pravedin 

[праведин] – знающий точно или определённо (приставка «pra» – прежде, перед; вперёд; 

при существительных усиливает значение, при прилагательных выражает обилие, 

множественность, избыточность). 

«Прощение». Санскр. Prasad [прасад] – приобретать силу ч.-л.; успокаиваться, 

радоваться; прощать, быть милостивым; Prasadār [прасадар] – прощающий, милостивый; 

Prasāda [прасада] – чистота; спокойствие; милосердие, доброта; (религ.) жертва; дар; 

прасад (умилостивляющее подношение, дар, обычно в виде пищи); Prasāday [прасадай] 

– очищать; успокаивать; смягчать (сердце), умилостивлять; просить прощения. (Санскр. 

«pra» – прежде, перед; вперёд; sad [сад] – садиться, сидеть рядом; сидящий.) 

«Радость, Радуница, Рад, Радеть, Ради, Радовать, Рада». «Радуница, 

радошница – день поминовения усопших на кладбище; тут пьют, едят, угощают и 

покойников. Радить (ц.-сл. «радеть») – печься, заботиться, стараться, усердствовать; 

желать и хлопотать радушно, всей душой. Рада – совет или помощь» (Даль, 1955).           

Ц.-слав. «Радеть» – желать на радость, стараться. 

Др. перс. Radiy [радий] – ради (Филин, 1962. С. 141–142); Санскр. Rādhas [радхас] 

– расположение, благосклонность; доброта, щедрость; благодарный дар, любой дар; 

Rādha- [радха] – дар; благосклонность; радха (название второго лунного месяца – апрель-

май; ср. русск. Радуница); Rādh [радх] (формы: Rādhyate [радхйате], ср. русск. «Радети») 

– достигать (цели); преуспевать в ч-л.; выполнить; умиротворить, успокоить; 

вознаградить; Rādhanī [радхани] – почитание, поклонение; Rādhana [радхана] – 

умиротворение, успокоение; удовлетворение. Тадж. «Род», «Рад» – щедрый, 

великодушный; «родӣ» – щедрость, великодушие. 

В Индии поминки называются «Шраддха» (Снесарев, 2014. С.139). Слово это, 

очевидно, входит в один фонетико-семантический ряд с приведёнными выше, ср.: 

Śraddha (от śrad) [шраддха] – вера; преданность к.-л.; верность; уважение, почтение; 

чистота; желание поесть; аппетит; Śrad [шрад] – верность, преданность; сердечность 

(śrad = ś+rad). (śa – счастье;  şa [ша] – лучший, прекрасный; sa – вместе с.) 

Радуница на Руси приходится на апрель – май. По индо-арийскому календарю это 

месяц Rādha [радха] «месяц даров». У ирано-ариев на это время приходится первый 

месяц календаря фравардин, посвящённый предкам (Чунакова, 2004. С. 231). Новый год 

у русов, индо- ирано-ариев начинался в день весеннего равноденствия.  

«Рай». Др. иранск., авест. Rāy [рай] – богатство, счастье. Санскр. Rayi [райи] – 

богатство. Др. инд. Rāy [рай] – состояние, сокровище, богатство; Rayis [райис] – дар; 

владение. 

«Рота, Ротиться». «Только в общеславянском и индо-иранских языках слово 

«рота» и соответствующие ему слова [санскр. «Рита», иранск. «Арта» – Авт.] имеют 

значение клятва. У древних славян и индо-иранцев (как, впрочем, и у других племён и 

народов) обряд клятвы был одновременно одним из религиозных обрядов» (Филин, 

1962. С. 141). Санскр. Ṙta [рита] – правильный, истинный; честный; освящённый; 

понятный, ясный; установленный порядок; закон, порядок, правило (особ. религиозное); 

священное правило или обычай; правда, истина; обещание, обет. Подробнее о Роте, 

Рите Арте – основе нравственного Закона славян и ариев см. (Фёдоров, 2017 а). 

«Саван». Санскр. Śavācchādna [шаваччхадна] – саван; Śavya [шавйа] – кремация 

трупа, похоронный обряд; Śava [шава] – труп, мёртвое тело; Savana [савана] – огонь; 

выжатый сок сомы и его подношение в качестве жертвы; жертвенный обряд; Śavānna 

[шаванна] – «погребальная пища» (ритуальная); Hava [хава] – подношение, жертва, 

сжигаемая жертва, обряд жертвоприношения; огонь; havana – огонь, очаг. Очевидно, 
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 «саван» – это та одежда, в которую в древности славяне облачали мёртвого перед 

сожжением. 

«Сатана», Др.-русск. «сотона». Санскр. Śātana [шатана] – вынуждающий упасть, 

сбивающий; разрубающий; уничтожающий, разрушающий; отрубание, отсечение; 

уничтожение, разрушение; средство или инструмент уничтожения или разрушения; 

Śaţant [шатант] – делящий, раскалывающий; Śāta [шата] – 1) острый, заточенный; резкий; 

2) красивый, статный, яркий; Śaţhant [шатхант] (от śaţh) – обманывающий; 

причиняющий боль; убивающий; страдающий; Śaţh [шатх] – 1) обманывать, ранить; 

причинять боль; убивать; страдать; 2) восхвалять, льстить, обнадёживать; 3) дурно 

говорить о к.-л.; 4) украшать; Śaţhata [шатхата] – мошенничество; порочность; 

безнравственность; злоба; греховность; Śātha [шатха] – ложный, коварный; злобный; 

обманщик; негодяй. Тадж. «Шайтон» – чёрт, дьявол, сатана, «Шатӽ» – кощунство, 

святотатство; «Шатр» – кн. часть, половина; «Шатта» – удар; пер. обида; неудача, 

неприятность. О.Н. Трубачёв отмечает, что форма «Сотона» первична, и лишь 

впоследствии под влиянием греческого языка перешла в «сатана» (Фасмер, 1986–1987). 

«Свет, Святой, Святость, Святить, Свят, Свеча, Светилище/Святилище, 

Священник». «”Светъ” – так называется Сын Божий в Евангелии […] Слова “светъ” 

(светить) и “святъ” (святить) филологически тождественны; по древнейшему убеждению 

святой (серб. “свет”, иллир. “svet” …) есть светлый, белый». […] Святъ – (церк. слав.) = 

святой; санскр. çvi [шви] – блестеть, сиять; çvit [швит] – быть белым; […] таким образом, 

святой значит сияющий или очищающий» (подробнее см. (прот. Г. Дьяченко, 1900. С. 

582–584). Свет это – зримое проявление Бога (Элиаде, 2014. С. 217–219). 

Авест. spǝnta- [спэнта] – святой (Rozwadowski, 1914–1915) (ср. польск. Święty 

[швенты] – святой). Санскр. Śvit [швит] (формы: Śvetate, Śvetita) – стать белым, 

побледнеть; Śvita [швита] – белый; белизна, белый цвет; Śveta [швети] – белый; светлый, 

блестящий, белый свет. 

«Священник» (см. «Свет»). Слово дохристианское – ср.: др.русск. «Священикъ» 

– священнослужитель; священник; жрец; словенск. Svečenica [свеченица] – жрица; 

Svečenik [свеченик] – священник, жрец; Svečeništvo [свечеништво] – священство, 

духовенство.  

Комментарий. слово «Svečenica» (жрица) – женская форма, могло появиться 

только в дохристианское время поскольку ни в католицизме, ни в православии женщин-

священников не существует. Свет, как и свеча, семантически связаны с огнём и 

свещенник/священник первоначально – служитель огня. 

«Слава». Др. инд. Śravah [шравах] – слава (Rozwadowski, 1914–1915); Śravas 

[шравас] – хвала, слава; авест. Sravah [сравах] – слово, учёное изречение. 

«Слово, Слыти» (см. «Слава») «Культовое осмысление имело общеслав. 

«Cлово» (…ср. также «слыти», «слава» и др.), авест. Sravo [сраво] – слово, имело также 

сакральный характер» (Филин, 1962. С. 141). Авест. Sravah [сравах] – слово 

(Rozwadowski, 1914–1915); санскр. Śravas [шравас] – звук; крик; зов; громкое 

восхваление; слава, известность; Śrava [шрава] – звучащий. 

«Срам, Сором». Нов-перс. Šarm [шарм], тадж. «Шарм» – стыд. Авест. Fšarǝma 

[фшарэма] – стыд. Санскр. Śarman [шарман] – убежище, дом, охрана, защита; зонт, 

ширма. 

«Стопа, Столп» - древнее русское название главного объёма храма – «церковная 

стопа» (Красовский, 1916. С. 22). «Стопа избная – сруб с кровлей, с накатом и с полом, 

изба вчерне» (Даль, 1955). Санскр. «Stūpa» [ступа] – 1) ступа (буддийское сакральное 

сооружение), 2) рака или усыпальница, 3) курган.  

Первоначально арийские ступы были могильными курганами с погребальной 

камерой, а в русских летописных источниках небольшой намогильный срубный домик – 

домовину, называют «Столпом» (Котляревский, 1868) – словом фонетически очень 
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 близким: русск. «Ступа», белорусск. «Стоуп» (столб), укр. «Стовп» (столб). Древние 

славяне устраивали домовины («Столпы») внутри курганов, куда помещали урны с 

прахом (Котляревский, 1868). Как отмечает специалист в области архитектуры 

Индокитая (являющейся частью индийской архитектуры) С.С. Ожегов, «до сих пор в 

некоторых странах, например, в Таиланде, ступы ставят на могилах как надгробья» 

(Ожегов и др., 1988. С. 61). 

Фонетическая близость слов «столп», укр. «стовп», белорусск. «стоуп», русск. 

«стопа», санскр. «stūpa» [ступа] связана с тем. что звуки: (1) «в», «л», «у»; (2) «п», «б», 

(3) «о», «у» легко переходят друг в друга (Соболевский, 1897; Даль, 1955; Павский, 

1841). 

Соответственно, Stūpa [ступа], индийское погребальное сооружение, является 

полным аналогом столпа – русского погребального сооружения, представляющего собой 

домик-сруб, то есть стопу. Ср. русск. «Стёпка» – кладовая, клеть; санскр. Sthapati 

[стхапати] – 1) зодчий, плотник; Sthāpaka [стхапака] – 1) зодчий, тот кто создаёт фигуру 

божества, 2) помещающий, располагающий, учреждающий, основывающий; Sthāpatya 

[стхапатйа] – 1) архитектура, зодчество; Sthāpay [стхапай (формы: sthāpatyati – 

стхапайати)] – 1) возводить, строить, 2) ставить, определять, фиксировать, учреждать, 3) 

усиливать, поддерживать. 

«Сущий, Суть, Насущный, Преосуществление». Санскр. Asti [асти] – есть, 

будучи, являясь. 

«Таинство, Тайна». Авест. Taya [тайа] – тайный. Санскр. Tay [тай; формы: Tayate 

(тайате), Taye (тайе)] – защищать; др. инд. Stāyati [стайати] – является тайным. 

«Творение, Сотворение, Творить». Творить – придавать форму, т.е. «ограду». 

Cанскр. Dvar [двар] – заграждать, преграждать; закрывать, укрывать, прятать; тадж. 

«Девор» – стена, забор, ограда; «Девора» – стена, стенка; перегородка, загородка; край; 

«Тавора» – ограда, забор; изгородь. 

Санскр. Tvaṣṭar [тваштар] – плотник; зодчий; «Творец» (эпитет Брахмы, Вишну и 

Шивы); Tvaṣṭa [твашта] – оформленный; сформированный; созданный умом или в уме). 

«Теплота» (веры, покаяния). В русской церковной жизни существуют 

устойчивые выражения: «теплота покаяния», «теплота веры». Так, в молитве ко святому 

причащению св. Симеона Нового Богослова говорится: «…Милостию сострастия 

[сострадания, – Авт.] тепле кающиеся и чистиши, и светлиши, и света твориши 

причастники…». 

Др.-русск.: «Теплый» – 1) содержащий в себе теплоту, 2) устроенный так, чтобы 

можно было топить, согревать; 3) жаркий; 4) горячий, искренний; 5) усердный, 

ревностный; 6) преданный; «Тепле» – с жаром, усердно (“Всь к Богу тепле прилежа” 

Мин. 1097 г., л. 112; “Тепле поющих тя заступник быв” т.ж. л. 30.); «Топлый» – 1) 

теплый; 2) горячий, пламенный, ревностный (Срезневский, 1912. т. III).  

Санскр. Tapa [тапа] – 1) сжигающий или жгущий ч.-л.; обжигающий, горячий; 

мучительный; жара, зной; 2) покаяние, самобичевание, аскетизм, самоистязание; Tapas 

[тапас] – 1) жгучий, горячий; мучительный; жара, зной; 2) покаяние, аскетизм, 

религиозное самобичевание. («Тапас – духовная энергия, наращиваемая путём 

подвижничества»: Махабхарата, 1987. С. 741). Санскр. Tapasya [тапасйа] – 1) 

раскалённый, горячий; 2) вести аскетический образ жизни; соблюдать обет покаяния; 

Tapasyā [тапасйа] – религиозное самоистязание (тапас). 

«Теремец». Др. русск. «Теремец» – 1) уменьшит. от «дворец», 2) сень, 3) часовня, 

небольшой храм без алтаря; «Терем» – 1) высокий дом, дворец, 2) сень, балдахин, 3) 

купол.  

Тадж. «Торум» – кн. свод, купол; палатка, шатёр; поэт. небо, небеса. (ср. русск. 

«Терем Божий» – небо (Денисова, 1990, с. 105)). Санскр. Trāṇa [трана] – защита, охрана, 

покровительство; Trāman [траман] – защита, охрана. 
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 «Треба (жертвоприношение), Требище, требница». Др.-русск. «требище» – 

жертвенник; алтарь, часовня; капище; «требница» – капище, храм. 

Санскр. Tarpaṇa [тарпана] – насыщение, подкрепление (особ. богов жертвами); 

пища; топливо; поддержка; Tarp [тарп; формы: Tṛpyati (трипйати)] – насыщаться; 

довольствоваться ч.-л.; радоваться от ч.-л.; Tṛpra [трипра] –жертвенное подношение 

едой; топлёное масло или подношение из него. 

«Тьма». Санскр. Tama [тама] – темнота. 

«Устав, Уставление, Уставный и проч.». Др. русск. «Устав» – предел, граница; 

распорядок; правило; распоряжение, завещание; постановление; обычай, исконное 

правило; устав, законы, совокупность законов или правил; правило церкви; высший 

божественный закон; учение; устав церковной службы; порядок, устав (в монастырском 

обиходе); название богослужебной книги; мерило; условие; назначенный срок; 

назначение, цель; сущность; звание, чин; символ, образ. «Устав или типикон – так 

называется церковная книга, в которой определяется состав, порядок и чин церковных 

богослужений на каждый день года, указываются праздники, посты и разрешения на 

целый год, и сверх того, излагаются некоторые правила для жизни монашествующих» 

(прот. Г. Дьяченко, 1900. С. 763). 

Тадж. «Ус(с)» – основа, фундамент; «Устувона» – арх. столб; колонна; «Устовор» 

– 1) устойчивый, стойкий; незыблемый, непоколебимый; крепкий, прочный; 2) 

устойчиво, стойко, незыблемо, крепко, прочно, твёрдо; «Устово» – равновесие, 

уравновешивание; равенство; «Усто» – мастер, знаток, умелец; «Устой» – мастерство, 

умение, искусство. Пракрит. Utsava [утсава], празднование, установленное в 

определенные дни по «уставу». 

«Хвала» (см. также «Ков»). Др. русск. «Хвала» – восхваление, хвала; слава; 

молва; благодарение; евхаристия. (Евхаристия - это благодарственная жертва Богу за 

живых и умерших). 

Санскр. Hava [хава] – подношение, жертва; обряд жертвоприношения; огонь; 

Владыка огня (Агни); Hvā [хва; формы: Hvayati (хвайати), ср. русск. «звати»9] – звать; 

призывать, вызывать, пробуждать (в том числе божества); Hava [хава] – зовущий, 

кричащий; призыв; Kav [кав] – восхвалять; Kavya [кавйа] – мудрый; тот кто совершает 

жертвоприношение. Тадж. «Хаво» –любовь; стремление, желание. Аланск. Xvāryā- 

[хварйа], авест. Xvarǝnah [хварэнах] – слава (Гейштор, 2014. С. 65). 

«Храм». Ц.-слав. «Храм» – дом; церковь. Хеттск. Karimmi [каримми] – храм. 

Санскр. Harmika [хармика] – небесный алтарь; Harmya [хармйа] – дворец, крепость, 

большой дом, скала; śarman [шарман] – убежище, дом, защита; зонт, ширма. Тадж. 

«Ҳарам» 1) запрещённый, недозволенный; 2) священный; 3) святилище. В этот же ряд 

входят заимствованные из иранских языков: араб. «Хаpам» (религ. запретное), иврит. 

«Херем» (религ. запрет). 

«Хула, Охальство; Проклятие, Клятва, Заклятие». Др.-русск. «Клятва» – 1) 

клятва, 2) присяга, 3) проклятие, 4) заклятие. Санскр. Khalatva [кхалатва] – злоба, 

злобность; злодейство; Helā, Heli [хела, хели] – неуважение, презрение, Hala [хала] – 

ссора, перебранка, Khala [кхала] – прения, спор; Kal [кал] – звучать; издавать звук (ср. 

русск. «Калякать» – говорить; польск. Hałas [халас] – шум; русск. «Голос»); побуждать, 

заставлять; Kala-kala – гудение, звук, тон; пение (ср. русск. «Колокол»); Kāla [кала] – 

фиксированное, точное время; промежуток времени, срок, время; судьба; смерть. 

«Чаша» (для причастия). Санскр. Caṣaka [чашака] – чашка; Caṣāla [чашала] – 

“чаша” (круг или кольцо) на вершине жертвенных столбов; тадж. «Коса» – чаша, чашка. 

«Чары, Чародей, Чарователь». Авест. Čārā [чара] – средство. Нов.-перс. Čār 

[чар] – средство; Čāra [чара] – средство, помощь, хитрость. Пракрит, Cara [чара] – 

колдовство, чародей, тайный агент, ведущий невидимую войну; Abhicara – атакующая 
                                                           
9 Санскр. «х» соответствует русск. «з». 
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 магия (осуждается законом Ману (XI, 64). Ману признает только ведическую магию). 

Санскр. Car [чар; формы: ceriva (черива)] – двигаться; проникать; действовать; пожирать, 

съедать ч.-л. (ср. русск. «Чрево», «Червь»); Cara [чара] – двигающийся, 

передвигающийся. 

«Чудо, Чудеса, Кудъ (волхованье), Кудесник, Кудесы (чудеса, чары)». Словацк. 

Cudiť [чудить] – очищатьй; Cudny [чудны] – девственный, невинный. Тадж. «Ҷоду» 

[чоду] – колдовство, магия; заговор; заклинание; чары; волшебство. 

«Яга-баба». Словацк. Ježibaba [йежи_баба]) – баба-Яга (jež – ёж)  

(ср. русск. «бабка-ёжка»); польск. Jędza [йендза] – ведьма; македонск. «Баба-рога» – 

баба-Яга («‘Рга» – 1) бить, лупить, колотить, 2) тяжело работать, надрываться; «’ргне» – 

стукнуть, треснуть; «Рог» – рог; зубец (вил и т.д.)); литовск. Jega [йега] – сила; Ragana 

[рагана] – колдунья, ведьма. 

Санскр: Yaj [йадж; формы: Yajati  (йаджйати), Yajya (йаджйа); и др.] –  

1) почитать, поклоняться, 2) приносить жертву; Yajant (от «yaj») [йаджант] – приносящий 

жертву; Yajanta [йаджанта] – тот, кто совершает жертвоприношение; Yāji [йаджи] – 

ритуал, жертвоприношение; Yāga [йага] – жертвенное подношение, жертва; Yāgakarman 

[йага_карман] – ритуал жертвоприношения. (Звуки «г» и «дж» легко переходят друг в 

друга). 

Очевидно, функцией яги было умерщвление жертвы. Об этом говорят: македонск. 

«‘Рга», «’Ргне» (семантика – удар); македонск. «Рог», русск., словацк. «Ёж» (семантика 

– острый предмет). 

Ибн-Фоцлан, арабский посланник (ок. 921 г.), побывавший в Булгарии (на Волге) 

наблюдал похороны знатного русского купца, во время которых старуха (жрица) 

совершала обряд умерщвления девушки (Котляревский, 1868).  

О том, что представляла собой баба-яга – древняя славянская жрица, прекрасно 

рассказано в русских сказках, в частности, в сказке «Василиса премудрая». Это даже не 

сказка, а этнографическая зарисовка о том, как девушка ходила за «живым» (т.е 

священным) огнём. В ней передано эмоциональное состояние человека, посещающего 

древнее славянское святилище. Такие святилища, с ритуальными печами, с останками 

принесённых в жертву детей и взрослых обнаружены при археологических раскопках на 

территории Червоной Руси (Русанова, Тимощук, 1990). 

Список русско-арийской сакральной лексики может быть продолжен, но объём 

статьи не позволяет этого сделать. Мы отсылаем читателей к нашим работам (Рачинский, 

Фёдоров, 2016 а, б).  

Главный вывод нашей статьи состоит в том, что все основные сакральные 

термины были у древних ариев до их разделения, то есть до II тысячелетия до Р.Х. Иначе 

говоря, за 3000 лет до крещения Руси у русов/славян существовали все высокие 

духовные понятия. 

Авторы выражают глубокую благодарность Лидии Павловне Грот за помощь 

при написании статьи. 
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