


Происхождение

СЛОВ,

ЦИФР
и

БУКВ.

Книга  для  всех.

«То, что сегодня может выглядеть как моё  “ге�
ниальное открытие”, является лишь  “отражённой

проекцией”  реальности, произошедшей в рамках  Все�
общего  Информационного  Поля  много�много … назад,
попавшей  через него в моё сознание и изложенной

мною на бумаге … Или же я просто  вспомнил  это?».

А. Н. Драгункин.

«Моя функция заключалась в том,
чтобы  увидеть  –

–  и  донести  увиденное до людей …
И я это сделал!».

А. Н. Драгункин.
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«… моей главной целью было
указать на новые явления

и распространить идеи …».

Никола Тесла.

СЛОВА ´´ ´´ ´  АВТОРА.

Господа!

Я понимаю, что данная книга,

возможно, и не повлияет

на Вашу  повседневную  жизнь,

но  –

–  поскольку  великие  следствия

возникают
из совокупности  малых  причин  –

– эти  «малые  причины»

должны  наличествовать …

Данная книга  и  является
одной из этих  «малых  причин» …
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«В  начале  было  слово …».

«В начале было слово …»  –  хорошо звучит!
Но что такое  «слово»?  И откуда оно вообще взя�
лось ..?

«Слово»  –  это  значащая  единица  языка,
основой  которой является  корень. Значит, если
мы выясним, корни  какоѓо  языка являются  пер�
выми, то тем самым мы выясним и то, како ´й  из
языков  был на Земле  (или в интересующих нас
времени  и  ареале)  «первым» …

С  моей  точки зрения, сам  «язык»  у  Всеобще�
го  Информационного  Поля  (ВИП)  имелся  (и име�
ется)  всегда  и служил/служит он:

1.Для  формулирования  и  хранения  информа�
ции по всему  ВИПу  (я  намеренно  не гово�
рю о  «передаче»  инфо, поскольку считаю,
что  «там»  она рождается

сразу  же  (одновременно)  во  всём  Поле);

2.Для общения со своими  «созданиями».

Возможно, что время от времени для решения
своих  задач и достижения  своих  (неизвестных нам!)
целей  ВИП  создаёт и  реальности, имеющие  мате:
риальную  форму  (от  звезды  и  планеты  до  живого
существа), а для управления этими  реальностями
и контроля над ними он создаёт себе помощни�
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ков�исполнителей, которые  «МОГ»�ут  это делать.
Учитывая, что во всех  (земных)  родственных меж�
ду собою языках  губно�губные  согласные  «М»  и
«Б»  являются  взаимозаменяемыми  звуками, часть
творений ВИПа, живущих на Земле, называет этих
помощников  «МаГ�ами», а часть  –  «БоГ�ам́и».

С  моей  точки зрения,  ВСЁ  наше мирозда�
ние  (наша Вселенная, наша планетная система,
Солнце, Земля и всё живое на ней  –  включая  «че:
ловека»)  было создано  одноразово  (то есть Все�
ленная была создана  с  учётом  существования че�
ловека)  –  и  тогда  же  Человеку  для общения с
«БОГ�ами»  и друг с другом был дан уже существо�
вавший  (общий  внутрикосмический)  язык, на ко�
тором  «человек»  мог общаться  и с  «БОГ�ами», и с
себе подобными в  беззвуковой  форме.

Не важно, что позднее  –  для того чтобы
создать новую, угодную  ВИПу, ситуацию  –  чело�
век  был лишён возможности  «теленоэмического»
(см. стр. 10)  общения и ему вместо  беззвукового
языка  была дана  речь. Целью этого было, види�
мо, создание  невозможности  для  человека  прони�
кать  в  мысли  БОГ�ов и друг друга, а также для того,
чтобы человек мог  самостоятельно  мыслить,  –  но
сам�то  язык  (как средство передачи инфо и её на�
копления во Вселенной)  остался  –  просто он при�
нял теперь  звуковую  форму  (=  «речь»)!

И это  тоже  было частью замысла  ВИПа!

Для того, чтобы  язык  в нужное  Создателю
время можно было начать  «озвучивать»  (то есть
говорить  на нём), при проектировании  человека
ещё в  «конструкторском бюро»  Создателя  были
предусмотрены  органы  речи  –  ведь если бы функ�
циями нашего рта были только дыхание и погло�
щение пищи, то для этого достаточно было бы толь�
ко одной  «дыры»  (горлового отверстия)  –  а тут у
нас и  язык, и  альвеолы  (бугорки за зубами), и  гор�
тань … Человек способен издавать  связные  звуки,
складывающиеся в  речь, благодаря  особому  стро�
ению  подъязычной  кости  (специалистам извест�
на, например, подъязычная кость, принадлежав�
шая т. н. «гейдельбергскому человеку»  –  её воз�
раст ок. 530 тысяч лет). При этом даже у очень близ�
ких к нам приматов, таких, например, как шимпанзе
(«отколовшихся»  от нас ок. 5 млн лет назад), эта
небольшая косточка и её  крепление  устроены совер�
шенно иначе  (или, я думаю, атрофировались!).
Значит, у  (нашего)  рта  заранее  (сразу же!)  была
предусмотрена и функция  осознанной  артикуля:
ции  –  то есть  осознанного  формирования  конк�
ретных  звуков  для  членораздельной  РЕЧИ  («речь»
это, повторяю, звуковая  форма  языка).

Звуки, для произнесения которых нужны все
эти  «альвеолы», называются  согласными  –  и они�
то и являются  главными  (для создания  комбина�
ций  членораздельных  звуков), поскольку если бы
главными были  гласные, то для их произнесения
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не  нужны  были  бы  органы  рта  –  можно было  бы
просто манипулировать  губами,  языком  и  широ�
той  раскрытия рта.

Согласные  (по  моему ́ мнению!)  естествен�
ным путём разделяются  по  месту  их  произноше�
ния, а именно: губы / зубы  (1), альвеолы  (2)  и  горло
(3). «Согласные  одного  места»  могут  взаимозаме�
няться  без  потери смысла.

1�я  группа  согласных  (губы�зубы):

Б�П:М:W:В:Ф;

2�я  группа  согласных  (альвеолы):

С:Т:Д:Н:Р:Л

(+  варианты  типа  «з», «ш», “th”  и пр.);

3�я  группа  согласных  (горло):

Г:К:Х
(+  их  варианты  типа  «кх», “γγγγγ”  и пр.).

И неважно, получили ли  мы  язык  прямо от
Создателя  или от предшествовавшей  нам  прото�
цивилизации  (что  очень  похоже на истину!), но
именно в  русской  речи  имеются  все  возможные
(значащие!)  сочетания  этих  согласных, дающие  базы
слов, а внедрение в эти  «базы»  гласных  (для  члено�
раздельности)  даёт  корни.

Вот  все  возможные  сочетания  «мест»
(то есть  все  «базы»):

1+1
1+2
1+3

2+2
2+1
2+3

3+3
3+1
3+2

Так вот: мои  исследования показывают, что
сегодня  русский  язык является  единственным
(я не говорю сейчас о языках  [возможных]  пред�
шествовавших нам  протоцивилизаций  –  то есть
настоящих цивилизаций  «не нашего времени»)  на
евразийском пространстве языком, в котором  ВСЕ
варианты  «базы»  дают  значащие  корни  –  и  каждый
корень  даёт целый  «куст»  слов, чего нет ни в одном
другом евразийском языке  (нашего  мироздания).

Везде  «у них»  только  обрывки  и  обломки  не�
кой  бывшей   языковой  общности … Везде  «у них»
«разовые»  слова, не  имеющие  «кустов»  и как бы
вырванные  из какого�то  общего  языкового  контек�
ста …

� �



16 17

не  нужны  были  бы  органы  рта  –  можно было  бы
просто манипулировать  губами,  языком  и  широ�
той  раскрытия рта.

Согласные  (по  моему ́ мнению!)  естествен�
ным путём разделяются  по  месту  их  произноше�
ния, а именно: губы / зубы  (1), альвеолы  (2)  и  горло
(3). «Согласные  одного  места»  могут  взаимозаме�
няться  без  потери смысла.

1�я  группа  согласных  (губы�зубы):

Б�П:М:W:В:Ф;

2�я  группа  согласных  (альвеолы):

С:Т:Д:Н:Р:Л

(+  варианты  типа  «з», «ш», “th”  и пр.);

3�я  группа  согласных  (горло):

Г:К:Х
(+  их  варианты  типа  «кх», “γγγγγ”  и пр.).

И неважно, получили ли  мы  язык  прямо от
Создателя  или от предшествовавшей  нам  прото�
цивилизации  (что  очень  похоже на истину!), но
именно в  русской  речи  имеются  все  возможные
(значащие!)  сочетания  этих  согласных, дающие  базы
слов, а внедрение в эти  «базы»  гласных  (для  члено�
раздельности)  даёт  корни.

Вот  все  возможные  сочетания  «мест»
(то есть  все  «базы»):

1+1
1+2
1+3

2+2
2+1
2+3

3+3
3+1
3+2

Так вот: мои  исследования показывают, что
сегодня  русский  язык является  единственным
(я не говорю сейчас о языках  [возможных]  пред�
шествовавших нам  протоцивилизаций  –  то есть
настоящих цивилизаций  «не нашего времени»)  на
евразийском пространстве языком, в котором  ВСЕ
варианты  «базы»  дают  значащие  корни  –  и  каждый
корень  даёт целый  «куст»  слов, чего нет ни в одном
другом евразийском языке  (нашего  мироздания).

Везде  «у них»  только  обрывки  и  обломки  не�
кой  бывшей   языковой  общности … Везде  «у них»
«разовые»  слова, не  имеющие  «кустов»  и как бы
вырванные  из какого�то  общего  языкового  контек�
ста …

� �



18 19

Кроме этого, наши  (русские)  «базы»  пере�
дают целые   категории  понятий, объединённые
конкретными признаками,
чего также  нет  ни  в  одном  евразийском языке.

Например, сочетание  «1+2»  («Б/М+Л/Р»)
даёт  (среди прочих)  категории  «говорения / не:

говорения»  («МоЛ�вить – МоЛ�чать»)  и  «разме�
ра»  («БоЛь�шой – МаЛ�ый – ВеЛ�икий»). Сочета�
ние  «1+3»  даёт  категории  «качества»  («БоГ�ат /
МоГ�уч»)  и  «размера»  (“BiG  / MaC�ro – MiC�ro”),
что  семантически  близко, и т. д.

Это  сочетание  («1+2»)  дало в  русском  язы�
ке целый  куст  слов  –  и наши  корни  (в виде  не�
понятных  для носителей иностранных языков  об�
ломков  явной  бывшей  общности)  имеются во всех
производных от нашего языках  (но в  этих  язы�
ках они  не  имеют  ни  смысла, ни  происхождения,
ни  кустов  «родственников»):

БОЛ�тать  (хинди: «БОЛ�та»  –  «гоВОРить»)
БОР�мотать
БУР�чать
ВОР�чать
ВЕЛ�еть
МОЛ�вить
МОЛ�оть

        с�МОР�озить

МУР�лыкать
ПР�осить
ФЫР�кать
ФУР�чать
ФУР�ычить
    ↓
WOR�d / WOR�t   (англ.�нем. «слово»)
PAR�lare / PAR�ler   (итал.�франц. «говорить»)

         s�PR�echen   (нем. «говорить»)
PR�egen   (нем. «молиться»),  и т. д.

* * *

А вот и  краткий  перечень всех возможных
«сочетаний  мест»  (по одному от каждого из воз�
можных вариантов), дающих  (после присоедине�
ния  гласных)  корни, которые в других языках яв�
ляются просто  «упавшими с неба»

(тогда как  смысл  –  всегда  у  нас!):

«1+1»:
«ВоБ»  –  «с�ВоБ�ода»

(→  эстон. “vaba”  – «с�воб�одный»“,

латин.�итал. “mob�ile”, “muov�ere” – «двигаться»,

“vib�ration,” и пр.).

Причём обратите внимание: именно  «с�воб�
ода»  явяется непременным условием для возмож�
ности  «движения»  (“muov�ere”)  и  «виб�рации»  –

–  а не наоборот!;
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«1+2»:

«ВоД»  –  «ВоД�а»:
«ВeД�ать» – «ВeД�ы»,
«ВeД�ун / ВeДь�ма»,
«ВeД�ич»  →  “MeD�ic”,
«ВоД�ить»,
«ВиД�еть»  –  и пр.
     ↓
“VеD�ere” (латин./итал. «вид�еть»),
“LеаD” (англ. «вод�ить»),
“WаT�er” (англ. «вода»),
“WiSs�en” (нем. «знать»),
“WiT�ch” (англ. «ведь�ма»), и пр.;

* * *
«1+3»:

     «М(н)оГо»  –  «МоГ / БоГ»:
«БoГ�ат»,
«БoГ�атырь» – «БaГ�атур»,

       «Батыр»,

«МoГ�уч»,
«МaГ�ия», и пр.
      ↓
“MaC h�ina” (латин.),
“MaC �ro” (греч.),
“MiC �ro” (греч.),
“BiG ” (англ.),
“VaG �a” (эстон. «очень»),
“MyCk�et” (швед. «очень»,

«много»),  и пр.,

а также:
«В/оГ�онь»,
«В/оК�о»   →   «+око»,
«МиГ»   →   «миг�ать»,  и пр.;

* * *
«2+2»:

«ДР�ать»,
«ДеР�гать»,
«ТеР�зать»,
«ДыР�а» / «НоР�а», и пр.
      ↓
 “ZeR�o”  (латин. «НоЛь»),
“DooR”    (англ. «дверь»),
“TeaR”     (англ. «рвать»),

 “s�TeL�la”  (итал. «звезда»), и пр.

* * *
«2+1»:

 «ТьМ�а»,
 «ТеМ�ень»,
    ↑
«ТуМ�ан»  →  «ту�ман»   (=  10.000),
    “MАN”  (= кит./япон. 10.000),
«ДыМ»        → «Д(х)оМ»,
     ↓ “HoM�e”   (англ. «дом»),
 “DiM” “NaM�(a)s” (лит.�лат. «дом»),

    (англ. «тём�ный») “RauM”  (нем. «пространство»),
          и пр.

(Чередование  согласных  ↑  «д�н�р»).
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«2+3»:
         «РеК /ЛаГ»:

«из�РеК�ать»,
«из�ЛаГ�ать»,
       «ЛеК�тор»,
      «ЛоГ�ика».
           ↓
      “LoG�os”,

           “dia�LeC�tica”,
       “philo�LoG�ia”,

     “ReC �lama”,
      “LeX”   (латин. «закон»),
      “LeGg�ere”  (итал. «читать»),
      “ReX”   (латин. «король»),
     “ReG�ulatio”, и пр.;

* * *
«3+3»:

База  «3+3»  в славянских языках встречает�
ся редко, поскольку звуки  «3�го  ряда»  являются,
по моему ́мнению, звуками  производными, оста�
точными  от  придыхательных  прасогласных, напри�
мер, от  «Пх�»  –  при этом в славянских языках
(то есть в диалектах нашего  праязыка)  осталась
базовая  согласная  («П�»), а в более поздних язы�
ках  (производных от русского!)  осталось уже  толь�
ко  придыхание  («Х�»), принявшее со временем

формы  «К»  и  «Г»:

  П(х)еК   →   «ПеК�арь», «ПеК�ло», «ПеЧь»,  и пр.
       ↓
    “CaKe”, “C ooK”,  “KoC h�en”,  и пр.,

а также:

«ПхоК»   («�оКо», укр. «воКо»  и пр.),
      ↓
  “KijK”   (голл. «взгляд»),

    “GuK�en”  (нем. «смотреть»),  и пр.

* * *
«3+1»:

«КоМ»,
«КаМ�ень» / «КоМ�ень», и пр.
     ↓       ↓
“C eM�ent”,   «C oM�eta”, и пр.,

а также:
«в�КуП�е»   (=  «вместе»),
    «КуП�а»   (слав. «куча»),
«с�КуП�щина» ,

      «сово�КуП�ление»,
      «сово�КуП�ность»,

    «КоП�ить»,
          «по�КуП�ать»,  и пр.

         ↓
   “KauF�en”   (нем. «покупать»),
   “Ko�P�a”   (швед. «покупать»),   и пр.
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базовая  согласная  («П�»), а в более поздних язы�
ках  (производных от русского!)  осталось уже  толь�
ко  придыхание  («Х�»), принявшее со временем

формы  «К»  и  «Г»:

  П(х)еК   →   «ПеК�арь», «ПеК�ло», «ПеЧь»,  и пр.
       ↓
    “CaKe”, “C ooK”,  “KoC h�en”,  и пр.,

а также:

«ПхоК»   («�оКо», укр. «воКо»  и пр.),
      ↓
  “KijK”   (голл. «взгляд»),

    “GuK�en”  (нем. «смотреть»),  и пр.

* * *
«3+1»:

«КоМ»,
«КаМ�ень» / «КоМ�ень», и пр.
     ↓       ↓
“C eM�ent”,   «C oM�eta”, и пр.,

а также:
«в�КуП�е»   (=  «вместе»),
    «КуП�а»   (слав. «куча»),
«с�КуП�щина» ,

      «сово�КуП�ление»,
      «сово�КуП�ность»,

    «КоП�ить»,
          «по�КуП�ать»,  и пр.

         ↓
   “KauF�en”   (нем. «покупать»),
   “Ko�P�a”   (швед. «покупать»),   и пр.
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«3+2»:

   «Б(х)уД�овать»   (славян. «строить»):

ХаТ�а/(H)uT�i  (яп.)  – ХаЗ�а,

ХуТ�ор/HuT  (англ.) ХоЗ�яин,

HoT�el                → HoS�tel,

HuT�a  (чешск.) ГоС �ударство,

C oT�tage GоS�podarka  («экономика»,

польск.),

HiD�e  («англ.») ГоС �ть,

ГеТ�то HoS�pit�ality  («ГоС�те�пиТ»),

КоТ  /   G aT�to,

КоЗ�а / G oaT,

      с�КоТ(�ина),

      c�КиТ,

    за�КуТ(�ок),

       ЧаД�о,

домо�ЧаД�цы,

а также:

ХоР�оший     – ХуД�ой,

ХоЛ�одный     – ГоР�ячий / HoT,
ГоЛ�одный ГоД�ный / G ooD,
ГоЛ�ый,

         о�ГР�омный G R�eat / G R�and / G R�oss,

ГР�омадный G R�ow  (англ.: «расти»),

ГР�омоздкий,

ГР�озный,

ГР�убый,

ГР�узный,

ГР�язный    – G R�ease  (англ.: «ЖиР»),

ГР�омкий,

ГЛ�адкий,

ГЛ�убокий,

ГЛ�упый,

ХЛ�ипкий,

ХР�упкий,

КР�асный КР�асивый / G R�ace,

КР�упный,

КР�епкий,

КР�аткий,

КР�откий,

КР�ивой,  КоР�явый,

КР�углый    – КоЛ�о / ХоР�овод,

СоЛ�нце / ХоР�(о)с,

и пр.
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«Мы до сих пор не имеем
исторически обоснованной гипотезы,

которая достаточно удовлетворительно
объясняла бы происхождение наших цифр».

«Энциклопедия элементарной математики»,
кн. 1: «Арифметика».

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЦИФР.

Обратите ещё раз  внимание  на то, что во всех
случаях  именно  русские  «кусты»  не только имеют
общую  базу / корень, но и  объединены  смыслом  –

–  тогда как в  «иностранских»  языках все эти  «по�
хожие  на  наши»  слова как бы  вырваны  из  контек�
ста, их  происхождение  неясно  и т. д. …

То есть  только  в  русском  вокабулярии

мы  видим  СИСТЕМУ ..!

Кроме этого  (увидите далее),

какой бы  евразийский  язык мы ни взяли,

ни  в  одном  из них  (ни  у  цифр, ни  у  букв)

нет  привязки  к  своему  «языку  говорения»!

Выводы ясны …

* * *

ПОЭТОМУ

моей  целью  является
не именно демонстрация того,

что, мол,
«все  индоевропейские  языки

произошли от русского …»
(таких работ сотни!),

а  демонстрация  того, что

русский язык  является  пра�языком!



26

«Мы до сих пор не имеем
исторически обоснованной гипотезы,

которая достаточно удовлетворительно
объясняла бы происхождение наших цифр».

«Энциклопедия элементарной математики»,
кн. 1: «Арифметика».

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ЦИФР.

Обратите ещё раз  внимание  на то, что во всех
случаях  именно  русские  «кусты»  не только имеют
общую  базу / корень, но и  объединены  смыслом  –

–  тогда как в  «иностранских»  языках все эти  «по�
хожие  на  наши»  слова как бы  вырваны  из  контек�
ста, их  происхождение  неясно  и т. д. …

То есть  только  в  русском  вокабулярии

мы  видим  СИСТЕМУ ..!

Кроме этого  (увидите далее),

какой бы  евразийский  язык мы ни взяли,

ни  в  одном  из них  (ни  у  цифр, ни  у  букв)

нет  привязки  к  своему  «языку  говорения»!

Выводы ясны …

* * *

ПОЭТОМУ

моей  целью  является
не именно демонстрация того,

что, мол,
«все  индоевропейские  языки

произошли от русского …»
(таких работ сотни!),

а  демонстрация  того, что

русский язык  является  пра�языком!




