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Множество загадок таится в названиях рек и водоёмов седого Урала. Многие название 
до сей поры никто не может связать с языками современных народов, проживающих в 
этих местах. А может быть не стоит делать бесполезных попыток. Горы и реки могли 
быть наименованы в глубокой древности, во времена существования единого суперэтноса 
и единого языка, во времена существования Уральской Руси. Правда, пронзив толщу 
времени, данные названия были искажены до неузнаваемости и приспособлены под зву-
чание в языке новопришлых народностей, кои сегодня считаются аборигенными. Кто 
разгадает все загадки топонимии? Первым делом, необходимо письменно зафиксировать 
то, что мы имеем на данный момент, только после этого мы сможем приступить к труд-
ной работе по поиску истоков. Задача трудная. Потребуется много времени для того, что-
бы найти истину. Сегодня мы делаем лишь первые шаги. 
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Agathyrsi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 

2005, стр. 155—157]. 
Alani – русы в европейских хрониках (аланы). Алань – (великорусское) «низменное место, удобное для 

пастбища и покоса, производное от того слово: Аланники – Алане (занимающиеся скотоводством). 
«Аланами называют: Русь-Алан (Roxolani, Roxi-Alani, Rossi-Alani) – Плиний, Тацит, Страбон [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 124, Таблица]. 

Alanorsi – «аланорси»; «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

Alano-Rsi – «аланорусы», «каста пастухов русов». См. аланы, русь-аланы. 

Alanorsi – «аланорусы», «каста пастухов русов». См. аланы, русь-аланы. 
ALKOGA – алкога. «ОЛКОГА – OLKOGA = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская река = OLGA 

(ОЛГА) = ОЛЬГА (?) = МАНГА – MANGA» (См. Мельникова Е. А., Древне-скандинавские географиче-
ские сочинения. М., Наука, 1986, с. 35, 155, 156). 

Aorsi – «аорси», «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 155—157]. 

Aquensis urbs – Аахен «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Aquisgranum – Аахен «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПб. 1993. С. 59]. 

Argentaria – Страсбур (Франция) «в средние века названия городов на монетах большинства европей-
ских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Кол-
лекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Argentina – Страсбур (Франция) «в средние века названия городов на монетах большинства европей-
ских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Кол-
лекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Argentoratum – Страсбур (Франция) «в средние века названия городов на монетах большинства евро-
пейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. 
Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Arimaspi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Arsietae – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Attorozi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Augusta Trevirorum – Трир (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства ев-
ропейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. 
Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Augusta Vindelicorum – Аугсбург (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинст-
ва европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. 
Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Batavia – Пассау (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Borusci – (римское) «ворусцы», «боруски». Порусичи. «Мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (Пору-
сичи, Поруси), народ внутри европейской Сарматии, у источников Днепра, племени сарматского. Это 
алаунская Русь на реке Порусье». [Классен, 2005: 118]. 

Borussi – (римское) «боруссы». Поруси. «Мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (Порусичи, Поруси), 
народ внутри европейской Сарматии, у источников Днепра, племени сарматского. Это алаунская Русь 
на реке Порусье». [Классен, 2005: 118]. 
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BORUSSIA – Пруссия «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Bourges – «Битурица». «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и 
рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Brenne – Бранитын. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия 
славянские» [Классен, 2005: 171]. 

Bresle – Бриславль. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия 
славянские» [Классен, 2005: 171]. 

Bretagne – Летава. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия 
славянские» [Классен, 2005: 171]. 

Brions – Брянск. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия сла-
вянские» [Классен, 2005: 171]. 

Budini – будинцы – племя русов. «Так (от племенного прозвища одного из родов русов-славян) образо-
валось на бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от малороссий-
ского слова будина (по-великорусски хоромина) и означает только живущего в хорошем доме» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

Buzani (Бужане) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 155—157]. «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». 

Carpagi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-
славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и 
обуви, как, например, харапайники. Великорусское харапай – серый кафтан. У Владимира Ивановича 
Даля харапай – крестьянский халат, азям. Греки же передали это название под видом отдельного на-
рода. Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Клас-
сен, 2005: 152, 155, 157]. 

Carpi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-славян 
давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, 
как, например, курпяны. Великорусское курпы – башмаки с пряжками. У Владимира Ивановича Даля 
курна – черногрудый крупный хорь (дикая кошка). Греки же передали это название под видом отдель-
ного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» 
[Классен, 2005: 152, 155, 157]. 

Carpiani – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-
славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и 
обуви, как, например, курпинники. Великорусское курпины – лапти из охлопьев. Греки же передали 
это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в 
название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Celtici – (рим.) «кельтичи», «кельты». Название русов. Окончание существительных имён на чи (ci) отно-
сится единственно к одним славянским наречиям, как, например, Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, 
Лужичи, Гломачи и пр. Прозвание Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо правильнее кол-
тычами (сварливыми), в немецких летописях Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м 
веке за Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе Сораве, ныне Sorau. У нас в Рос-
сии существуют местами и по сие время подобные тому прозвища, как, например, хлыновцы и кулаки 
в Московской губернии, варяжки – в Тверской, Новогородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и 
многих других; козаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в других местах; а бурлаки во всей 
России». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 170-171]. 

Celto-Scythae – (римское) «кельто-скифы». Скифы были предки Славян, что доказывают ныне и новей-
шие германские историки, следовательно, и Кельты были Славяне [Классен, 2005: 171]. 

Cepia – Чепяна. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия сла-
вянские» [Классен, 2005: 171]. 

Cepini – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-
славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и 
обуви, как, например, чепанцы. Великорусское чепан – казакин. Греки же передали это название под 
видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымыш-
ленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Cetinae – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или 
по носимой ими одежде и обуви, как, например, щетинники. У Владимира Ивановича Даля щетина – 
жёсткий, стоячий и недолгий волос; Свиная щетина идёт на щётки, кисти и чеботарные концы. Щеть 
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– частокол, тын из кольев, жердей стойком. Щетинники – мастера по щетине. Пословица: «Не идёт 
щетинному рылу в пушной ряд». Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так 
дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 
152]. 

Chalon – «Ковель».«У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Chazirozzi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» «В виде особых племён, 
явились у Греков Славянские <…> отступники от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazi-
rozzi, а потом Kezeri. Это последнее название вошло и у Немцев в употребление как заимствованное 
у соседних Славян и существует доныне под словом Ketzer, означающим еретика» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153, 155, 157]. 

CHYO – (англ.) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (см. В. И. Матузова. Английские сред-
невековые источники. М., Наука, 1979). Искажение слова Киев. 

CITHIA – (скандинавское) «Ситхия», «Кифия», «Кития», «Цифия», «Скифия», «Скития» = «Русь, Русия, 
Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

CLEVA – (англ.) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (см. В. И. Матузова. Английские 
средневековые источники. М., Наука, 1979). Искажение слова Киев. 

Colonia Agrippina – Кёльн «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Coniochos – «конюхи». «В виде особых племён, явились у Греков Славянские конюхи под именем Co-
niochos» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

CONNE – речка Конь (Конная). «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия горо-
дов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Cosaques Zaporiski – «Запорожские Казаки», область, отмеченная на юге современной Украины, на-
званной почему-то Petite Tartarie. (Карта 1755 года на французском языке «Carte de divifee en fes Prin-
cipaux Etats») [Носовский, Фоменко. 1995]. 

Cymbri – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или 
по носимой ими одежде и обуви, как, например, кимряки. Мне кажется, здесь несколько иное: кимври. 
У Владимира Ивановича Даля находим слово кимвал (кимвалы) – род музыкального орудия, две чаш-
ки или медные сковороды, которые бьют друг о дружку. Кимвальщак – бьющий в тарелки. Греки же 
передали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превра-
тилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Diviones (Двинцы) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

Dorobernia – Кентербери, в старой литературе – Дувр (Великобритания) «в средние века названия горо-
дов на монетах большинства европейских стран – латинские, значительно отличаются от современ-
ных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. Интересно, а не 
связано ли название с табуированным именем медведя «бера»? Раскладка: Doro + bernia. Наводит на 
мысль сравнить со словом «губерния». 

Drewani – «древляне». Ср. древо, древко. «Жители лесные». «Русы издревле имели обычай, который и 
доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей (русов) по местоположению их житель-
ства; так образовалось прозвище древлян. Греки передали это название искажённым словом. Так на 
бумаге появились никогда не существовавшие народы» [Классен, 2005: 151]. 

Eboracum – Йорк (Великобритания). Ср. бораки, борак, борок. «В средние века названия городов на мо-
нетах большинства европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин 
В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Ellsass – Елизач. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, ны-
не совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Emperie Russienne – Русская империя на французской карте 1754 года. «Через всю огромную террито-
рию Российской империи, – вплоть до Тихого Океана, включая Монголию, Дальний Восток и т. д., – 
идёт надпись «Emperie Russienne». Но через ту же огромную территорию России идёт вторая надпись 
в ТРИ РАЗА более крупными буквами: GRANDE TARTARIE, то есть ВЕЛИКАЯ ТАТАРИЯ. А если 
вспомнить, что слово ВЕЛИКАЯ переводилось иностранцами иногда как МЕГАЛИОН = МОНГОЛИЯ, 
то и получаем МОНГОЛО-ТАТАРИЯ. Итак, ЕЩЁ В ВОСЕМНАДЦАТОМ ВЕКЕ Российскую империю 
именовали также МОНГОЛО-ТАТАРИЕЙ <…> Никаких загадок здесь нет. Просто «Монголо»-
Татарская Империя – она же Великая Российская Империя до-романовской эпохи – существовала не-
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сколько столетий вплоть до захвата власти Романовыми, то есть вплоть до начала XVII века. После 
свержения Романовыми старой русской царской династии, – которую мы условно назвали «Ордын-
ской династией», – начался политически необходимый для новой династии процесс переписывания 
древнерусской истории «в пользу Романовых». В ходе этого переписывания, Романовы сотворили 
политическую сказку о «плохих монголо-татарах, в прежние времена поработивших Русь». А старое 
русское слово «орда» = войско превратилось под пером услужливых романовских историков чуть ли 
не в ругательство. А потом как-то незаметно перестали писать второе. И осталась лишь «Российская 
Империя». Так были стёрты последние следы истории Ордынской Русской «Монголо-Татарской» ди-
настии. То есть, в переводе на современный русский язык: великорусско-казацкой или велико-
казацкой династии. Напомним, что «Монголо-Татария» было название, данное нам ИНОСТРАНЦАМИ 
и на русском языке оно, по-видимому, не употреблялось». (Карта 1754 года «I-e Carte de l'Asie») [Но-
совский, Фоменко. 1995]. 

Eoferic – Йорк (Великобритания) «в средние века названия городов на монетах большинства европей-
ских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Кол-
лекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Eseritae – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть 
своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище озерян. Греки 
передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие 
народы» [Классен, 2005: 151]. 

Etruski – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. Этруски – «это руски». Причём, в оригинале латинскими буквами стоит етруски, 
то есть, воспроизведено руссское предложение: «ето руски». См. этруски. 

Galadi – Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, Goiti, Golthae), а Голяды оказались также в чис-
ле племён Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во Франции» [Классен, 2005: 173]. 

Galati – Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, Goiti, Golthae), а Голяды оказались также в чис-
ле племён Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во Франции» [Классен, 2005: 173]. 

Galli (Галичане или Галичи) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. Принято читать «галлы». 

Gallici – (рим., греч.) Галличи. Название русов. Отсюда происходит Галиция испанская и, по всей веро-
ятности, и Галичи русские. Окончание существительных имён на чи (ci) относится единственно к од-
ним славянским наречиям, как, например, Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужичи, Гломачи и пр. 

GARDAR – (скандинавское) Гардар = «Великий Град» = Великая Русь, Россия, она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

GARDARIKI – (скандинавское) Гардарики = «страна городов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая 
Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

Gardariki – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. «Городские жители», в отличие от жителей сёл и весей. 

GARDAS – (скандинавское) «Гардас» = «Великий Град» = Великая Русь, Россия, она же Великая Рус-
ская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

GARDS – (скандинавское) «Гардс» = «Великий Град» = Великая Русь, Россия, она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Gelones – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «В виде особых племён, 
явились у Греков Славянские <…> вольные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153, 155, 157]. 

Gethae metanastae – (греч.). «под словом: Gethae мы признаём казаков, сохранивших это название в 
словах гетман и геть или гей-ты, последние два слова составляют сторожевой оклик и значат 
смотри ты. А так как Греки не имеют в своём алфавите букв, соответствующих славянским ч и ц, то 
под metanastae мы читаем меченосцы; что равно относится как к касте русов-воинов, носящих по не-
обходимости меч, так и к описанной Греками большей воинственности русов-гетов» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 154]. 

Gethae Russi – «готы русские», «русские готы», «казаки русские», «русские казаки». «Названия Руссов, 
встречаемые у Греческих и Римских писателей»; «под словом: Gethae мы признаём казаков» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 154, 157]. 

Gethini – «гетхини», «готы», «геты-унны». Так названы европейскими (романскими) историками племена 
русов-славян, проживающие на севере Европы. «В этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство 
должно было быть в той стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, 
озеро Унно, Уннской залив, Уннская губа; местность эта в нынешней Архангельской губернии. О жи-
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тельстве Уннов в этой стране нам свидетельствуют и скандинавские предания <…> Руссы и Унны со-
ставляют одно и то же племя и что название Унны есть также нарицательное, как и название Славя-
не». «Под словом: Gethae мы признаём казаков, сохранивших это название в словах гетман и геть 
или гей-ты, последние два слова составляют сторожевой оклик и значат смотри ты» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 154]. 

Glomaci – «гломачи». Историки причисляют их к италийским кельтам, которые, по Шафарику, Славяне 
[Классен, 2005: 171]. 

GODLAND – (скандинавское) Годланд; «страна богов», «божья страна» = «Русь, Русия, Россия», она же 
Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Goiti – Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, Goiti, Golthae), а Голяды оказались также в числе 
племён Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во Франции» [Классен, 2005: 173]. 

Golthae – Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, Goiti, Golthae), а Голяды оказались также в 
числе племён Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во Франции» [Классен, 2005: 173]. 

Gorali – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих 
соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище горцев. Греки пере-
дали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие наро-
ды» [Классен, 2005: 151]. 

Gothini – «готины» – «славянское племя» [Классен, 2005: 171]. Пиктет (Pictet. De I'affinite des langues 
Celtiques aves Ie Sanscrit, 1837), утверждает также сродство их со Славянами. Gothini – «готхини», 
«готы», «геты-унны». Так названы историками племена русов-славян, проживающие на севере Евро-
пы. «В этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно было быть в той стране, где есть и доны-
не признаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро Унно, Уннской залив, Уннская губа; мест-
ность эта в нынешней Архангельской губернии. О жительстве Уннов в этой стране нам свидетельст-
вуют и скандинавские предания <…> Руссы и Унны составляют одно и то же племя и что название 
Унны есть также нарицательное, как и название Славяне». «Под словом: Gethae мы признаём каза-
ков» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 

Gothunni – «готхуни», «готы», «геты-унны». Так названы историками племена русов-славян, проживаю-
щие на севере Европы. «В этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно было быть в той 
стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро Унно, Уннской за-
лив, Уннская губа; местность эта в нынешней Архангельской губернии. О жительстве Уннов в этой 
стране нам свидетельствуют и скандинавские предания <…> Руссы и Унны составляют одно и то же 
племя и что название Унны есть также нарицательное, как и название Славяне». «Под словом: 
Gethae мы признаём казаков, сохранивших это название в словах гетман и геть или гей-ты, по-
следние два слова составляют сторожевой оклик и значат смотри ты» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 154]. 

Grantebrycg – Кембридж (Великобритания) «в средние века названия городов на монетах большинства 
европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Кла-
ды. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Gypedi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Holsatia – Гольштейн (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европей-
ских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Кол-
лекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]., 

HREIDGOTAR – (скандинавское) «Славная Готия», «Славянская Страна», «Великая Россия», «Великая 
Русь», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Hybernia – Ирландия (читается явно «губерния») «в средние века названия городов на монетах боль-
шинства европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Мо-
неты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Ianva – Генуя (Италия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]., 

Iviones – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Kamenisti – (английское) мыс на Аляске в США. Записанное латиницей русское слово «Каменистый» 
(мыс в бывшей Русской Америке; территория входила в состав Российской империи). 

Kamenoi – (английское) остров в США. Записанное латиницей русское слово «Каменный» (остров в 
бывшей Русской Америке; территория входила в состав Российской империи). 
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Kami – «украинцы», – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

KANUGARDR – (скандинавское) Кэнугард, древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (См. 
Мельникова Е. А., Древнескандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 223.) 
[Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Искажение слова Киев. 

Karni – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих 
соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище крайни. Греки пере-
дали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие наро-
ды» [Классен, 2005: 151]. 

Kimri – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по 
носимой ими одежде и обуви, как, например, кимряки. Великорусское кимряк – торгующий сапогами; 
по-малороссийски швец. Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так друже-
ское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152].  

Kio – (скандинавское) Кио – древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (См. Мельникова Е. А., 
Древнескандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 223.) [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. Искажение слова Киев. 

Kissini – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Kissini – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или 
по носимой ими одежде и обуви, как, например, кисынники. Великорусское кисы – сапоги из оленьей 
кожи. Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-
славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Kiu – (скандинавское) Киу, древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (См. Мельникова Е. А., 
Древнескандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 223.) [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. Искажение слова Киев. 

Krani – «крани», «крайние», «окраинные», «украинцы», «названия Руссов, встречаемые у Греческих и 
Римских писателей». «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, 
называть своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище кра-
ньи (крайние). Греки передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не 
существовавшие народы» [Классен, 2005: 151, 155, 157]. 

Kujaba – перелад на греческий, латинский, германский и скандинавский типы: Киев – Kujaba – столица 
Киевской Руси. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 28]. Искажение слова Киев. 

Kujavi – «киевляне», «жители Киевской Руси», «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских 
писателей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

KYLFINGALAND – (скандинавское) Кюльфигаланд = «страна колоколов» = «Русь, Русия, Россия», она 
же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

Langre – Лингон. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, ныне 
совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Lantan – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или 
по носимой ими одежде и обуви, как, например, лунтайники. Великорусское лунтаи – носящие сапоги 
из оленьей шкуры с шерстью. Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так 
дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 
152]. 

Lantani – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Leodium – Льеж «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – латин-
ские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Ис-
кусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Linnones (Глиняне, на реке Глинной) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писате-
лей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

Loing – Лува. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, ныне 
совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Loire – река Лигер. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Lugdunum – Лион (Франция) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 
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Lugomira – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть 
своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище лукоморцев. 
Греки передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовав-
шие народы» [Классен, 2005: 151]. 

Maas – река, изначально именовалась «Моза». «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские 
названия городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Mainz – Магонция. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Malachita – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» «Существует у русов-
славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и 
обуви, как, например, малахайники. Великорусское малахаи – летние широкие кафтаны. Греки же пе-
редали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян преврати-
лось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152, 155, 157]. 

MANGA – манга «ОЛКОГА – OLKOGA = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская река = OLGA (ОЛ-
ГА) = ОЛЬГА (?) = МАНГА – MANGA» (Мельникова, 1986). 

Mediolanum – Милан (Италия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Mediolanum – Милан «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Melanchlani – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-
славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и 
обуви, как, например, махланники. Великорусское махланка – зимняя шапка с ушами. Греки же пере-
дали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян преврати-
лось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152, 155, 157]. 

Metz – «Мета». «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, ныне 
совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Meulan – Милидо (вероятно, Молоди). «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские назва-
ния городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Mimigardeforum – Мюнстер (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства ев-
ропейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. 
Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Moguntia – Майнц (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Monachum – Мюнхен (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европей-
ских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Кол-
лекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Monacum – Мюнхен (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Mons – Берг (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран 
– латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Montanus ducatus – Берг (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства евро-
пейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. 
Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Montium – Берг (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Moscovie – Московия; «карта 1755 года на французском языке «Carte de divifee en fes Principaux Etats». 
На ней РУСЬ – Russie изображена на месте современной Украины, а восточнее и севернее – боль-
шая область названа МОСКОВИЕЙ – Moscovie. Город Москва, кстати, расположен на границе РУСИ и 
МОСКОВИИ, так сказать МЕЖДУ НИМИ. Район вокруг Москвы назван Gouvernement de Moscow» [Но-
совский, Фоменко. 1995]. 
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Moskowiae PARS – Московская страна, Московское государство. «На рукописной карте Азовского моря, 
составленной в 1702 году, «Съёмка и промер производились с участием Петра I», наряду с надписью 
«Московская Страна», рядом написано: Moskowiae PARS. Следовательно, Страна названа PARS, что 
звучит как ПЕРСИЯ, или ПРС без огласовок. Отсюда следует, что слово ПЕРСИЯ на античных, сред-
невековых и даже позднесредневековых картах отнюдь не обязательно означало «Персию» в ее со-
временной географической локализации. Мы видим, что «Персия» – это просто «страна». А так как 
СТРАН всегда было много, то на средневековых картах БЫЛО МНОГО ПЕРСИЙ. А ведь мы уже 
столкнулись с тем, что Персией называли то Францию, то Турцию, то Иран и т. д. Либо же, – в некото-
рых документах, – Персия – это П-Руссия, то есть П-РУС, или Б-Русь, то есть Белая Русь или Бело-
руссия» [Носовский, Фоменко. 1995]. 

Murmani – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам 
или по носимой ими одежде и обуви, как, например, мурманники. Мурмою называется у нас на севере 
белка, а беличья шапка – мурманкою; ловчие белок – мурмане (у Нестора Оурмане); место лова – 
Мурманский берег. Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так дружеское 
прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152].  

Mursiani (Моршанцы) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. Отнюдь не «марсиане». 

Mussy – Миличак на Сене. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и 
рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Nemogarda – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 155—157]. 

Neuri – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-славян 
давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, 
как, например, ныряне. Великорусское ныря – валеные сапоги. Греки же передали это название под 
видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымыш-
ленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Nicopia – Нючепинг (Швеция) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Nischani (Низовцы, Нижане) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

Normani (но не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое отношение) – У Владимира Ива-
новича Даля находим норник – молодой песец; норка – пуховый зверёк, ласка. Нормаль – первона-
чальная стоимость половинки сукна. Значит, нормани – торговцы сукном.  

Novorutha – (яз. русов) Новорусия – местность обитания русов. «У Скимноса Хиосского то место Бал-
тийского моря, где были янтарные копи, названо Novorutha (Новорусью)» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 96]. 

Okobi (Оковцы) – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 155—157]. 

OLGA – олга «ОЛКОГА – OLKOGA = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская река = OLGA (ОЛГА) 
= ОЛЬГА (?) = МАНГА – MANGA» (Мельникова, 1986). 

OLKOGA – олкога = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская река = OLGA (ОЛГА) = ОЛЬГА (?) = 
МАНГА – MANGA (Мельникова, 1986).  

Ostrogothi (Острогожцы), как их и доселе называют германские географы, – «названия Руссов, встре-
чаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

Pagani – племя русов. «В виде особых племён, явились у Греков Славянские <…> поганые, т. е. отступ-
ники от общих рядов, под именем Pagani» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

Pagarici – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть 
своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище подгорцев. 
Греки передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовав-
шие народы» [Классен, 2005: 151]. 

Pagyritae – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть 
своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище погорельцев. 
Греки передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовав-
шие народы» [Классен, 2005: 151]. 
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Palatinus ad Rhenum – Рейнланд-Пфальц (Германия) «в средние века названия городов на монетах 
большинства европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. 
Монеты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Palatinus Rheni – Рейнланд-Пфальц (Германия) «в средние века названия городов на монетах боль-
шинства европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Мо-
неты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Papia – Павия (Италия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Pattavia – Пассау (Германия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Plattensee – Плёсо-Озеро. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) назва-
ния славянские» [Классен, 2005: 171]. 

Pogori – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть сво-
их соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище погорцев. Греки 
передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие 
народы» [Классен, 2005: 151]. 

Poitiers – «Пиктава».«У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Pomerani – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть 
своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище поморяне. Гре-
ки передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие 
народы» [Классен, 2005: 151]. 

Prusani – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть 
своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище брежане. Греки 
передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие 
народы» [Классен, 2005: 151]. 

PRUSSE – Пруссия. «Западнее Литвы и севернее Польши на берегу Балтийского моря в районе Кенигс-
берга – Konigsberg и Данцига – Dantzick довольно большая область обозначена как RUSSE, то есть 
Россия. Современный читатель скажет, что здесь имелась в виду ПРУССИЯ – PRUSSE. Но на карте 
чётко написано RUSSE. Нет никаких следов латинской буквы «P». (Карта 1755 года на французском 
языке «Carte de divifee en fes Principaux Etats») [Носовский, Фоменко. 1995]. 

Quentawich – Коньтвиг (вероятно, Конедвиг) на речке и ныне называемой Конь (Соппе). «У Нитара 
(Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, ныне совершенно изменив-
шиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Ratisbona – Регенсбург «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

REIDGOTALAND – (скандинавское) «Великая Готия», «Великая Россия», «Великая Русь», она же Вели-
кая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Revalia – Таллин (Эстония) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Rheims – Ременцы. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Rhenus – (римское) река Рень, Rhin. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия 
городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Rhin – река Рень (у Римлян Rhenus). «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия 
городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Rhodanus – (римское) река Родан, Родень, Rhone. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-
славянские названия городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Rhone – река Родан (вероятно, Родень, у Римлян Rhodanus). «У Нитара (Nitard) мы находим многие 
кельто-славянские названия городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

RIONA – (англ.) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (см. В. И. Матузова. Английские сред-
невековые источники. М., Наука, 1979). Искажение слова Киев. 
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RISALAND – (скандинавское) Ризаланд = «страна великанов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая 
Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Rizenu – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть сво-
их соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище речане. Греки пе-
редали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие на-
роды» [Классен, 2005: 151]. 

Rossi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

ROSSI-ALANI – «Русь-Аланы». «Аланами называют: Русь-Алан (Roxolani, Roxi-Alani, Rossi-Alani) – Пли-
ний, Тацит, Страбон [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 124, Таблица].  

Rouin – Руда. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия славян-
ские» [Классен, 2005: 171]. 

ROXI-ALANI – «Русь-Аланы». «Аланами называют: Русь-Алан (Roxolani, Roxi-Alani, Rossi-Alani) – Пли-
ний, Тацит, Страбон [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 124, Таблица]. 

Roxolani – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

ROXOLANI – «Русь-Аланы». «Аланами называют: Русь-Алан (Roxolani, Roxi-Alani, Rossi-Alani) – Пли-
ний, Тацит, Страбон [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 124, Таблица]. 

Rozzi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Ruotsi – (финское) "Русь", «трансформированное в финно-угорских диалектах, это и есть "Ruotsi» («i» 
на конце заменяет отсутствующий в латинице «ь»). Русь Скандинавская – это такая же историческая 
реальность, как Русь Московская, Русь Киевская, Русь Рюгенская, Русь Полабская». «И финны назы-
вали и называют доныне Скандинавию Ruotsi совсем не потому что "шведы" были "гребцами" и "не-
разумные, погрязшие в распрях словени" по простоте своей и невежеству, видимо, решили подде-
латься под заморских "гребцов" (натянутость и заданность данной лжегипотезы очевидна), а потому 
что в Скандинавии и жили русы, индоевропейский народ славянской языковой группы, а сама Скан-
динавия называлась по самоназванию народа, населявшего её, Русь» [Юрий Петухов, 2003, стр. 8, 
160]. 

Ruscia – Русь, Россия«в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

RUSIA – (скандинавское) Русиа = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. 
В., Фоменко А. Т. 1995.] 

RUSSE – Россия. «Западнее Литвы и севернее Польши на берегу Балтийского моря в районе Кенигсбер-
га – Konigsberg и Данцига – Dantzick довольно большая область обозначена как RUSSE, то есть Рос-
сия. Современный читатель скажет, что здесь имелась в виду ПРУССИЯ – PRUSSE. Но на карте чёт-
ко написано RUSSE. Нет никаких следов латинской буквы «P». (Карта 1755 года на французском язы-
ке «Carte de divifee en fes Principaux Etats») [Носовский, Фоменко. 1995]. 

Russia – Русь, Россия«в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – 
латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59].  

Russia Alba sive Moscovia – «Белая Русь или Московия». 
Russie – Русь; «карта 1755 года на французском языке «Carte de divifee en fes Principaux Etats». На ней 

РУСЬ – Russie изображена на месте современной Украины, а восточнее и севернее – большая об-
ласть названа МОСКОВИЕЙ – Moscovie. Город Москва, кстати, расположен на границе РУСИ и МОС-
КОВИИ, так сказать МЕЖДУ НИМИ. Район вокруг Москвы назван Gouvernement de Moscow» [Носов-
ский, Фоменко. 1995]. 

Russie Noire – «имя Руссов в форме Russie Noire проставлено также еще на одном регионе – на юге со-
временной Польши около Lemberg'а». (Карта 1755 года на французском языке «Carte de divifee en fes 
Principaux Etats») [Носовский, Фоменко. 1995]. 

Russinen – (Русины, Ruthenen), немецкое название русского населения западнорусских земель, захва-
ченных Австро-Венгрией, живущего по обеим сторонам Карпат в Галиции, Буковине и Северной Венг-
рии. Принадлежат к малороссийской ветви русского народа. В начале XX века насчитывалось почти 4 
млн. чел. [Платонов, 2000]. 

Ruthenen – (Russinen, Русины), немецкое название русского населения западнорусских земель, захва-
ченных Австро-Венгрией, живущего по обеим сторонам Карпат в Галиции, Буковине и Северной Венг-
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рии. Принадлежат к малороссийской ветви русского народа. В начале XX века насчитывалось почти 4 
млн. чел. [Платонов, 2000]. 

Rutheni – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

RUTHENIA – Русь, Россия«в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран 
– латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-
Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Ruthi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

RUZALAND – (скандинавское) «Рузаланд» = «страна великанов» = «Русь, Русия, Россия», она же Вели-
кая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

RUZCIA – (скандинавское) Рузция = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носов-
ский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

RUZCIA – (скандинавское) Руцкиа = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носов-
ский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

Ruzzi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Sabaudia – Савойя (Франция) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Sabern – Саберна (вероятно, Сборная). «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские назва-
ния городов и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Sabira – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» «Существует у русов-славян 
давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, 
как, например, шабуры. Великорусское шабура – балахон из толстого холста. Греки же передали это 
название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в на-
звание вымышленного народа» [Классен, 2005: 152, 155, 157]. 

Sabiri – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или 
по носимой ими одежде и обуви, как, например, шабуры. Великорусское шабура – балахон из толсто-
го холста. Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище 
русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Sancta – Кёльн «в средние века названия городов на монетах большинства европейских стран – латин-
ские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Ис-
кусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Saonne – река Савгана. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и 
рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Sarmatae servi – племя русов. «В виде особых племён, явились у Греков Славянские <…> рабы или 
лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

Sauromatae – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам 
или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сыромятники. У Владимира Ивановича Даля на-
ходим: сыромять, сыромятина – кожа, выделанная без дубу в извести, и в овсяном квасу, очисткой и 
сильным мятьем, ломкой и тягой на конном вороте, при смазке ворванью и берёзовым дёгтем. На уп-
ряжь идёт сыромять. Тонкие сыромятные ремни выделывают и в простокваше, это молочная сыро-
мять. Дымленная сыромять – прокопчённая, весьма прочная. Есть и мороженная сыромять – выде-
ланная через мороз и отмятая. Русская сыромятная кожа очень ценилась по всему миру. Греки же 
передали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-славян превра-
тилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152].  

Sauromatae limigantes – племя русов. «Савроматы лимигантес». «В виде особых племён, явились у 
Греков Славянские <…> рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi)» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

Sauromathae – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 155—157]. Искажение слова «сыромятники» (профессиональное). 

Scards – Шар-Гора. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия 
славянские» [Классен, 2005: 171]. 

SCITHIA – (скандинавское) Скитхия (Скифия) = «Скития», «страна скитов», «страна скифов» = «Русь, 
Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
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Scotia – Шотландия; читаем дословно: «Скотия»; «в средние века названия городов на монетах боль-
шинства европейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Мо-
неты. Клады. Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Scythae – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Sebbirozi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Seine – река Секвана. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Silesi – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих 
соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище залесян. Греки пере-
дали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие наро-
ды» [Классен, 2005: 151]. 

SITHIA – (скандинавское) «Ситхия», «Сифия», «Скития», «Скифия» = «Русь, Русия, Россия», она же Ве-
ликая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Stmsi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Strusi – «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или 
по носимой ими одежде и обуви, как, например, струсни. Великорусское струси – башмаки с ушами. 
Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так дружеское прозвище русов-
славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 152]. 

Stumi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Suseizi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

SVITJOD HINN MIKLA – (скандинавское) «Свитьод Великая» = «Великая Россия», Великая Русь» = 
«Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

Thanaiti – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Thervingi – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Thyragethae – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 155—157]. 

Ticinum – Павия (Италия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Toulon – Тула. «Большая часть городов и урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия славян-
ские» [Классен, 2005: 171]. 

Tours – Турон. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, ныне 
совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Troyes – Трикасино. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Ukrani – «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих 
соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось прозвище украинцев. Греки пе-
редали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда не существовавшие на-
роды». «Названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 152—157]. 

Urbs clavorum – Верден (Франция) «в средние века названия городов на монетах большинства евро-
пейских стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. 
Коллекции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Valoini – племя русов. «В виде особых племён, явились у Греков Славянские <…> вольные люди под 
именами Gelones, Valoini, Vulni» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153].  

Verdum – Веридунь. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов и рек, 
ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 173]. 

Viillerozzi – «Виллерози» = искажение слова «великорусы», «названия Руссов, встречаемые у Греческих 
и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 
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Vindobona – Вена (Австрия) «в средние века названия городов на монетах большинства европейских 
стран – латинские, значительно отличаются от современных» [Потин В. М. Монеты. Клады. Коллек-
ции. – С-Пб., Искусство-СПБ. 1993. С. 59]. 

Vklioini – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Vlha – река бассейна Лабы. Связывается с русским словом «влага». Ср. река Волга: волглый = «влаж-
ный». Может быть связано со словами «волхв», «волхов», «волхвы». См. река Волга. 

Vlilini – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Volski – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Vtiini – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 155—157]. 

Vulni – «вульни»; племя русов. «В виде особых племён, явились у Греков Славянские <…> вольные лю-
ди под именами Gelones, Valoini, Vulni» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

Wilga – река бассейна Вислы. Связывается с русским словом «влага». Ср. река Волга: волглый = «влаж-
ный». См. река Волга. 

Wisigothi (Весьегонцы) – «визиготы», «визиготхи»; «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Рим-
ских писателей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

Wolci – «вольцы»; по Шафарику, славянское племя. «Названия Руссов, встречаемые у Греческих и Рим-
ских писателей» [Классен, 2005: 155, 157, 171]. А может: Wolci = «волки»? 

Worms – Вормс, Вормация. «У Нитара (Nitard) мы находим многие кельто-славянские названия городов 
и рек, ныне совершенно изменившиеся» [Классен, 2005: 171]. 

Zaccati – заккати (закатанные?). «Существует у русов-славян давний обычай: называть своих товарищей 
по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, какатцы. Великорусское кака-
ты – башмаки из бересты. Греки же передали это название под видом отдельного народа. Так дру-
жеское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа» [Классен, 2005: 
152]. 

Zagori – загори, загоры, загорцы. «Русы издревле имели обычай, который и доселе большей частью со-
храняется, называть своих соседей (русов) по местоположению их жительства; так образовалось про-
звище загорцев. Греки передали это название искажённым словом. Так на бумаге появились никогда 
не существовавшие народы» [Классен, 2005: 151]. 

Zee Paless Meootiss – «Азовское море на карте 1702 года названо МЕОТИЙСКИМ – Zee Paless Meootiss, 
то есть в точности так, как его называли АНТИЧНЫЕ ИСТОРИКИ. Таким образом, в XVIII веке при 
Петре I в ходу было ещё АНТИЧНОЕ наименование Азовского моря» [Носовский, Фоменко. 1995]. 

Zipani – «названия Руссов, встречаемые у Греческих и Римских писателей». «Существует у русов-
славян давний обычай: называть своих товарищей по их промыслам или по носимой ими одежде и 
обуви, как, например, зипунники [Классен, 2005: 152]. У Владимира Ивановича Даля зипун – русский 
кафтан без козыря (колнера, стоячего ворота); верхний кафтан от непогоды; шабур, чапан, сермяга, 
азям, короткий чекмень. Впрочем, как мне кажется, более подходит зепанники. У Владимира Ивано-
вича Даля зепь – карман, мошна, сумка, калита. Зепать – кричать, вопить, орать во всё горло, зевать 
(Асковская, Пензенская губернии). Греки же передали это название под видом отдельного народа. 
Так дружеское прозвище русов-славян превратилось в название вымышленного народа». 

Γεται Ρυσσι – (греч.) «гетхи русские», «геты русские) [Классен, 2005: 153]. См. массагеты, геты, готы. 
АЛАНИЯ – Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995].  

Аланы – (великорусское) «пастухи»; алань – «пастбище». «Скифы признаны уже новейшими учёными 
всех народов за Славян. Греки показывают деление Скифов на три касты: военных или меченосцев, 
земледельцев и пастухов; но эти три касты являются в истории под именами трёх различных наро-
дов, а именно: Гетов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе этот предмет <…> Что пастухи 
назывались древле аланами, то явствует из употребляемого до сих пор в Тверской, Новгородской, 
Смоленской и некоторых других губерниях слова алань, означающего у туместных жителей пастби-
ще. И действительно, мы встречаем это слово как нарицательное и слитое с собственным, означаю-
щим племя в Алано-Уннах (Alanounni, Alauni) и Алано-Руссах (Alanorsi, Alano-Rsi), a также в Руссах-
аланах (Roxolani, Roxi-Alani)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. 

АШУР – Не только огласовки древнего библейского текста, но и перевод-толкование их нередко тенден-
циозны; вполне естественно, что мы, раскрыв Библию на русском языке, увидим текст однозначный, 
сомнений не вызывающий, например: "Для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? и для 
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чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки её?" (Иеремия, 2: 18). Но вот как звучит древний 
оригинал: «Для чего тебе путь в МЦРМ, чтобы пить воду из ШИХУР реки? И для чего тебе путь в 
страну АШУР». Давно уже учёными выяснено то, что слово «ашур» является перевёртышем слова 
«руса». Тогда и прочтение будет более осмысленным: «И для чего тебе путь в страну Руса (Русь)…» 
[Фоменко, 1995]. 

БЕЛОЗЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское княжество в бассейне р. Шексна, Белого и Кубенского 
озер. Выделилось в 1238 из Ростовского княжества. В 1279-1302 в Ростовском княжестве. Между 
1328 и 1338 "куплено" великим князем московским Иваном I Калитой. Ок. 1338 хан Узбек передал яр-
лык на Белозерское княжество князю белозерскому Роману Михайловичу. После 1380 года присоеди-
нено к Москве. "Большая Российская энциклопедия". 

БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ – земли феодалов в сельской местности и городах Русского государства 14-17 вв., ос-
вобожденные частично или полностью от государственных налогов. "Большая Российская энцикло-
педия". 

БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – историческая область в среднем течении Западного Буга (территория со-
временной Брестской области Белоруссии). Центр – Берестий. Входила в состав Древнерусского го-
сударства, в 11-13 вв. в Туровском, Волынском, Галицко-Волынском княжествах. С 14 в. в Великом 
княжестве Русско-Литовском. 

БЕРЕСТИЙ – (Берестье; ныне г. Брест, Белоруссия), древнерусский город, на правом берегу Западного 
Буга. Впервые упоминается в летописях под 1019 годом. Центр западных русских земель. Один из 
крупнейших городов Берестейской земли. С начала 14 в. в Великом княжестве Литовском. "Большая 
Российская энциклопедия". 

БЕССАРАБИЯ – историческая область между Чёрным морем и реками Дунай, Днестр, Прут и Ракитна. 
До начала 19 в. Бессарабией называлась только южная часть междуречья Прута и Днестра. В 10-11 
вв. в Древнерусском государстве, затем в Галицком и Галицко-Волынском княжествах. С 14 в. в Мол-
давском княжестве, с начала 16 в. под властью Турции. С 1812 в Российской империи. В 1918-1940 в 
Румынии. В 1940–1991 в СССР. Ныне основная часть территории Молдавии и южная часть Одесской 
области Украины. "Большая Российская энциклопедия". 

БОЖЬЯ СТРАНА – (сканд. GODLAND) «страна богов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

БУДИНЦЫ – племя русов. «Так (от племенного прозвища одного из родов русов-славян) образовалось 
на бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от малороссийского сло-
ва будина (по-великорусски хоромина) и означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153]. 

ВЕЛИКАЯ ГОТИЯ – (скандинавское) СЛАВНАЯ ГОТИЯ (сканд. REIDGOTALAND = HREIDGOTAR) «Вели-
кая Россия», «Великая Русь», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ВЕЛИКАЯ ГОТИЯ – (скандинавское) СЛАВНАЯ ГОТИЯ (сканд. REIDGOTALAND = HREIDGOTAR) «Вели-
кая Россия», «Великая Русь», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – (историческое) территория проживания великорусов до 1917 года.  
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ – официальное название со 2-й половины 17 в. Европейской части Русского госу-

дарства, населённой преимущественно русскими. В царском титуле термин Великая Россия употреб-
лялся с 16 в. Как географическое понятие возникло в связи с присоединением Левобережной Украины 
(Малой России). В 19 – нач. 20 вв. Великороссия. "Большая Российская энциклопедия" 

ВЕЛИКАЯ СВИТЬОД – (сканд. SVITJOD HINN MIKLA) «Великая Россия», «Великороссия», «Великая 
Русь» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 
1995]. 

ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ – «Нестор пишет, что греки называли Великой Скифией полян, древлян, северян, 
радимичей, вятичей, хорватов, дулебов, оуличей и тиверцов до самого моря. Из этого мы усматрива-
ем, как широко раскинулись мнимые Скифы по Европе. И Фукидид в 460 году до Р. X. говорит, что 
Скифы есть многолюднейшее племя в мире». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 111]. См. скифы. 

ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ – «У Римлян вся нынешняя Россия и придунайские земли названы были Скифией. 
Географ Равенский включает в число скифских владений и Скандинавию, говоря: Magna insula antiqua 
Scythia... quam Jornandes Scanziam appellat. – Он помещает Великую Скифию, в которой жили хазары 
и славяне новогородские, между мурман, финнов, карпов и роксолан – это владения, составляющие 
одну Новогородскую область. Вероятно, имя Новгорода Великий дало ему повод назвать и полагае-
мую им тут Скифию Великою» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ВЕЛИКИЙ ГРАД – (сканд. GARDAR) «Великая Русь», «Россия», она же Великая Русская империя [Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
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ВЕЛИКОРОССИЯ – официальное название в 19 – начале 20 вв. территории Европейской части России, 
вошедшей в состав Русского государства до середины 17 в., с преобладающим русским населением 
(ранее – Великая Россия). Включала 30 губерний. "Большая Российская энциклопедия". 

ВЕЛИКОРУСЫ – (великороссы), название русских, распространившееся в литературе с середины 19 
века. В современной научной литературе сохраняется в терминах "северовеликорусский", "южнове-
ликорусский" и "средневеликорусский", для обозначения трёх основных наречий русского языка. 
"Большая Российская энциклопедия". 

ВЕНА – название Вена может происходить от славянского слова «венец». «Царский венец», «корона» – 
вполне подходящее название для столичного города. Кстати, раньше название города Вены писалось 
по-русски через «ять» – так же, как и слово «венец». Отметим, что как правило, «ять» не ставилось в 
словах неславянского происхождения. Либо название ВЕНА происходит от славянского племени ВЕ-
НЕДЫ (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). 

ВЕНЕЦИЯ – город в Европе. Происходит от названия славянского племени «венедов» или «вендов». О 
названии «вендов» рассказано, например, у Фасмера на слово «Венден». Эта гипотеза подтвержда-
ется тем, что, оказывается, раньше венецианцев по-русски так и называли – «венедици» или «вене-
тиане» [Фасмер, 1986, том 1, с. 290]. 

ВЕРХОВСКИЕ КНЯЖЕСТВА – названы по их расположению в верховьях р. Ока: Белёвское, Воротын-
ское, Мезецкое, Новосильское, Одоевское; в 12-13 вв. уделы Черниговского княжества, с конца 14 в. 
служилые уделы Великого княжества Литовского, с конца 15 в. –  Русского государства. Ликвидирова-
ны к последней трети 16 в. "Большая Российская энциклопедия". 

ВИЗАНТИЯ – «Византия до катастрофического вторжения турок была заселена русами и славянами, все 
прочие (армяне, греки...) составляли лишь незначительную часть её населения. Рим не смог сломить 
сопротивление Византии. И он инициировал удар с двух сторон: с запада и с востока. Уничтожив Ви-
зантию, Рим окончательно взял реванш и решил «русскую проблему». Но до вторжения турок и окку-
пации Малой Азии и Балкан Русь и Византия были единым целым» [Петухов, 2003: 242].  

ВОЛГА – (русское) слово ВОЛГА означало, да фактически означает и сегодня, попросту ВЛАГА, ВЛАЖ-
НЫЙ. Отсюда и известное слово ВОЛГЛЫЙ = ВЛАЖНЫЙ, ДО СИХ ПОР РАСПРОСТРАНЁННОЕ В 
ПОВОЛЖЬЕ. Об этом слове упоминают словари Даля и Фасмера. Да и вообще, практически во всех 
славянских языках это слово ИЗВЕСТНО. А потому совершенно естественно, что МНОГО РЕК НА-
ЗВАНО ПРОИЗВОДНЫМИ ОТ ЭТОГО СЛОВА. И вот вам примеры, по Фасмеру, – Vlha – река бассей-
на Лабы, Wilga – река бассейна Вислы, тот же ВОЛХОВ на Псковщине и т. д. [Носовский, Фоменко. 
1995].  

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ – одна из трёх (наряду с западными и южными) основных групп древних сла-
вян, образовавшаяся после распада их этнической и языковой общности. Сложилась в 6-9 вв. на тер-
ритории Восточной Европы. Занимались пашенным земледелием, скотоводством, охотой, рыболов-
ством, бортничеством; ремеслами. Племенные союзы: поляне, древляне, кривичи и др. В 1-й полови-
не 9 в. образовали раннегосударственные объединения в Среднем Поднепровье и Приильменье, 
ставшие основой Древнерусского государства. "Большая Российская энциклопедия". 

ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ – (Хлыновская), историческое название в 12-18 вв. территории в бассейне верхнего и 
части среднего течения р. Вятка. С 6 в. населена коми и удмуртами, с 10 в. также марийцами. Осваи-
валась Новгородской республикой. В 1489 присоединена к Единому Русскому государству. "Большая 
Российская энциклопедия". 

ГАЛИЦКАЯ ЗЕМЛЯ – древнерусская историческая область 10-14 вв. на северо-западных склонах Кар-
пат, в верховьях pp. Днестр, Прут, Серет. Главные города – Галич, Перемышль, Звенигород, Тере-
бовль. С конца 10 в. в Древнерусском государстве. Во 2-й половине 11 в. образовался ряд княжеств, 
вошедших в 1144 в Галицкое княжество. (БРЭ). 

ГАРДАР – (сканд. GARDAR) (гар + дар) «Великий Град» = Великая Русь, Россия, она же Великая Рус-
ская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Возможно: Гард + Ар = «Город Ариев». 

ГАРДАРИК – (сканд.) «городское царство». «Какой народ жил в то время в нынешней северной России, 
когда Скандинавы называли ее Gaardarikr, т.е. государство, из городов состоящее? Мы знаем, что 
Gaard – значит город, Gaarda – города, rikr – царство. Скандинавы сами же отвечают, что это 
Ryszaland, т.е. земля Руссов. Что же удивляло Скандинавов, когда они бывали в Ризаландии? Мно-
жество городов и укреплений, т.е. то, чего не было у них самих, или недоставало им; ибо если бы у 
них было столько же городов, как и в Ризаландии, то незачем и давать ей эпитетное название 
Gaarderikr. Следовательно, когда Скандинавия не имела ещё городов или и имела, но весьма мало, 
то Россия обиловала ими уже чрез меру, так что заслужила в глазах их название царства, состоящего 
из городов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 54]. 
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ГАРДАРИКИ – (сканд. GARDARIKI) (гар + дарики) «страна городов» = «Русь, Русия, Россия», она же Ве-
ликая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Возможно: Гард + Арики = «Град Арий-
ский». 

ГАРДАС – (сканд. GARDAS) «Великий Град» = Великая Русь, Россия, она же Великая Русская империя 
[Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ГАРДС – (сканд. GARDS) = «Великий Град» = Великая Русь, Россия, она же Великая Русская империя 
[Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ГЕПИДЫ – (славяно-русское) название одного из племён суперэтноса русов. «Что же касается гепидов, 
герулов, херусков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херуски-яруски» даёт нам 
пример великолепного сочетания арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика 
Скандинавского), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежьего холма, острова с 
признанно славянским населением) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этноним, в данном случае «т» заменяет славян-
ское «ц», правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не дойче!) – также славяно-
русы – одни из предков дойче» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ГЕПИДЫ – племя русов. «Вандалы, гепиды и герулы говорили на славянских диалектах и носили сла-
вянские имена. И этот факт до недавнего времени был хорошо известен самим «германцам»-дойче, 
ещё Фридрих II писал, предупреждая соотечественников от столкновений с жестоким и непобедимым 
народом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, 
стр. 156]. 

ГЕРУЛЫ – племя русов. «Вандалы, гепиды и герулы говорили на славянских диалектах и носили сла-
вянские имена. И этот факт до недавнего времени был хорошо известен самим «германцам»-дойче, 
ещё Фридрих II писал, предупреждая соотечественников от столкновений с жестоким и непобедимым 
народом: «Русские происходят от гепидов, разрушивших Римскую империю...» [Юрий Петухов, 2003, 
стр. 156]. 

ГЕТЫ ДОНСКИЕ – (греч.) «донские казаки». «Геты были воины; Греки и описывают их как более всех 
других племён воинственными и называют в дополнение Gethae metanastae. Под словом: Gethae мы 
признаём казаков, сохранивших это название в словах гетман и геть или гей-ты, последние два 
слова составляют сторожевой оклик и значат смотри ты. А так как Греки не имеют в своём алфавите 
букв, соответствующих славянским ч и ц, то под metanastae мы читаем меченосцы; что равно отно-
сится как к касте воинов, носящих по необходимости меч, так и к описанной Греками большей воинст-
венности Гетов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

ГЕТЫ РУССЫ – (греч. Γεται Ρυσσι) «у Греков мы находим, что Этруски прежде были называемы ими 
<…> Γεται Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или Козаков, о которых говорят 
Стефан Византийский и Ливий, как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении своём из Ита-
лии в Рецию, свои родовой славянский язык» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 153]. 

ГЕФЫ – «казаки». См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. В связи с употребле-
нием в старину буквы «фита» она могла читаться и как «Т» и как «Ф». Поэтому слова геты и гефы 
равны, точно так же как слова уфа = ута; тула = фула. 

ГИПЕРБОРЕЯ – «История всех народов Земли восходит к единому Пранароду с единым Праязыком. К 
общности, которую современные исследователи именуют суперэтносом русов. К единому языку су-
перэтноса русов – языку прарусов. Символом этой полярной Прародины во многих древних культурах 
выступает вселенская гора Меру, расположенная на Северном полюсе. От её названия произошло 
целое гнездо современных русских слов: "мир" в трёх его основных смыслах – "Вселенная", "народ", 
"согласие"; "мера", "море", "мор" ("смерть"), "мороз" и др. Другим историческим ориентиром для се-
верной предыстории служит легендарная страна Гиперборея. Или северная страна Туле (Тула, Фу-
ле)». «У древних ариев, точнее, русов-яриев, были прапредки, что обитали в районе Крайнего Севера 
до наступления похолодания» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ГОДЛАНД – (сканд. GODLAND) «страна богов», «божья страна» = «Русь, Русия, Россия», она же Вели-
кая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ГОТИЯ – Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
ГОТСКАЯ СТРАНА – Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
ГОТФЫ – (искажение) «казаки» «Да не подумает кто-либо из читателей этих строк, что мы дозволим се-

бе в труде нашем какое-либо безотчетное действие. Нет! Мы ищем одной истины и путь наш к ней – 
беспристрастие, а руководитель – логика. Не увлечемся мы образцом мышления некоторых герман-
цев над доказательствами германизма Готфов, где они по славяне-гетскому алфавиту читают на не-
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мецкий лад Гетские слова, дав буквам его произвольное значение, отчего у них гетский или, как они 
называют, готский, язык делается и для них самих непонятным, и тщетно подыскивают они в своём 
языке корни для него, составляя сравнительные словари, в которых ни одно слово не вяжется с не-
мецкими корнями. Шаткость основной мысли, схваченной не по доводам, а на пути воображения, 
произвела у них на свет гипотезу, не выдерживающую улики доказательств в противном. Алфавит 
гетский, или гофский доказывает как числом букв своих, так и их формой своё Славянство» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 160]. См. казаки. 

ГОТЫ – «Готы – активные участники европейского этногенеза – также славяне, это подтверждается всё 
больше, с каждым новым исследованием истории готов. Вот несколько готских слов (мы их даем не 
латиницей, так как сами готы латиницу не употребляли, они использовали греческий алфавит): 
«давр» – дверь, «дайл» – доля, «ого» – око, «твадже» – дважды, «хлайб» – хлеб, «нав» – навь (мерт-
вец), «гаст» – гость, «мейна» – меня, «мець» – меч, «сатжан» – сажать, «глаз» – янтарь, от слова 
«глаз» (отсюда в германские пошло «glas» – стекло, между тем как "стикл" по-готски есть именно 
стеклянный сосуд). Самоназвание готов "гутлиуда", что есть – "готы люди". Самоназвание вестготов 
"tervingi" (то есть, "лесные"). Но по-готски (как и по-русски) "трева" – это "дерево, древо". Звонкие и 
красивые "-инги", столь ласкающие слух любителям всего западного и романтического, это всего 
лишь преобразованное славяно-русское "-инки". Лесные вестготы – есть "древинки", "деревенки". 
Или, если угодно, привычнее – "древляне". Лингвистика смотрит в корень и не признает красивостей: 
в основе напыщенно-литературного слова "трэвинги" лежит понятие простое, обыденное – дерево, 
древляне, деревенские (слово "деревня" так же от "дерева"). Книжные вестготы (читатель, разумеет-
ся, понимает, что это поздний научный термин), они же «трэвинги» – это жители лесных деревень, 
деревенки или, как произнесли бы украинцы, дрэ-винки. Всем известна готская Библия Вульфилы, то 
есть переведенное готским просветителем на язык готов в 4 веке н.э. Священное писание. А что это 
за имя – Вульфила? Разберём его: «вульф» = «вулк-волк»; «ф» переходит в «т» (пример, «вивлиофи-
ка» = «библиотека»), кроме того, в данном случае, при переносе в германские из славянских – «т» 
заменяет отсутствующее «ч». Итак, исходное имя – Волчила. Традиционно имя Вульфила переводят 
как «волчёнок». Но мы получили исходную основу, более яркую, исконную. И основа эта – характер-
ное славянское имя-прозвище (надо сказать, по тем временам очень уважительное и весомое). И ни-
каких переводов. Всё по-славянски, на языке русов. И никаких «белокурых бестий». Готы были, разу-
меется, как и большинство русов русоволосы и светлоглазы, но в нынешнем понимании «дойче» они 
отнюдь не были, они говорили на славянских диалектах, называли себя славянским этнонимом-
самоназванием, носили славянские имена» [Юрий Петухов, 2003. Стр. 172]. 

ДАКИ – «казаки придунайские». «Геты придунайские носили племенное имя Даков. – Туберони ясно го-
ворит: Atque indo conjicio Slavenos et Gothos eandem esse nationem (что относится до Славян и Гот-
фов, то они составляют один народ)». См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 

ДАКОВ ЯЗЫК – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, ге-
ты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ДАЛМАЦИЯ – «Далмация причислялась в старину к Фракии, а вместе с нею к Скифии, следовательно, и 
в Далмации сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ДАЛМАЦКИЕ СКИФЫ – «Далмация причислялась в старину к Фракии, а вместе с нею к Скифии, следо-
вательно, и в Далмации сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

ДАМНА – «Дамна – город в Азии, жители его Дамняне-Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
См. скифы. 

ДАМНЯНЕ-СКИФЫ – «Дамна – город в Азии, жители его Дамняне-Скифы» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

ДАНЫ – ДОН = «РЕКА». Таким образом, когда какой-то летописец произносил слово ДОН, то часто он 
мог иметь в виду просто «РЕКА». А следовательно, ДОНОМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ НАЗЫВАТЬСЯ МНОГИЕ 
РЕКИ. Название ДОН, означающее просто «РЕКА», было ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНО. Более того, 
производными от слова ДОН являются также названия крупнейших рек Европы: ДНЕПР и ДНЕСТР. 
(См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) О реке ДУНАЙ и говорить нечего. Это просто 
чуть иная форма слова ДОН. Обо всём этом ПРЯМО ГОВОРИТ Этимологический Словарь М. Фасме-
ра, с. 518. В составе всех этих названий первые две буквы ДН означают «река», то есть ДОН (или ДН 
без огласовок). Это – не наша гипотеза, а ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ специалистам факт. Лингвистиче-
ские споры ведутся лишь о смысле окончаний «ПР» в названии ДнеПР, и «СТР» в названии ДнеСТР и 
т. д. [Фасмер, с. 518]. Возвращаясь к Волге, нельзя не отметить, что в венгерских хрониках, например, 
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она называется ИТИЛЬ-ДОН = Ethul id est Don, то есть «Итиль-РЕКА» [Фасмер, с. 529]. Как отмечает 
Морозов Н. А. (1854–1946), колено ДАНОВО, о котором много говорит Библия, означает по-видимому 
СЛАВЯН. Кроме того, хорошо известно, что в средневековых текстах славян часто называли ДАНА-
МИ. Теперь нам становится ясно, что это название указывало на людей, живущих «по рекам», «вдоль 
рек». И до сих пор в русском языке сохранились явные следы названий ПО РЕКАМ, например в на-
званиях казачьих областей: Яицкое казачество, Донское, Кубанское, Днепровское, Иртышское и т. д. 
(Морозов Н. А. Русская история (рукопись) – Москва. Архив РАН.) См. дон, дони. 

ДАТЧАНЕ – «Данмарк (германизм) – современное название страны. В основе чётко просматривается 
славяно-русский корень «дан-дань». Учитывая реальность средневековья, когда господство Дании 
над окрестными землями и народами, обложенными данью, было неоспоримым, этимология назва-
ния не вызывает сомнений. Разумеется, можно предположить, что основой послужило общеиндоев-
ропейское "дн-" – «река, русло, дно». Но такая трактовка менее вероятна. Самоназвание народа – 
данскере. Мы опять сталкиваемся со славяно-русским словообразованием «данск ёре» = «данские 
яры». И снова славяно-русские суффиксы «-ск», и снова «датско-русский» – «dansk-russisk», а вовсе 
не «даниш-русиш» или «данишн-рашен». Впрочем, здесь и справочник «Народы мира» не скрывает, 
что в этногенезе датчан помимо данов и фризов принимали участие прибалтийские славяне. Остаёт-
ся добавить, что даны с фризами – есть не меньшие славяне, чем прочие прибалтийские и не при-
балтийские. Этимология данов нам ясна без перевода, антропология -атланто-балтийская раса, не 
вызывает сомнений, язык -тем более, изначально – славянский. Фризы этимологически есть «варяги» 
в древнерусской форме «варязи-врязи», где «в» = «ф» (сравни «von» = «фон»). «Фриз» = «врязь». 
Ещё Герман Голлман отмечал удивительное сходство древнерусского языка с древнефризским («Ру-
стрингия», М., 1819). Все этнические компоненты «данских яров» – чисто русо-славянские. Пришли 
даны, подобно норегам-норикам, в Скандинавию во II тыс. до н.э. с юго-востока. Нет ни малейшего 
сомнения в том, что и пришли в Скандинавию не даны, нореги, свей и прочие славянские праэтносы 
по отдельности, но их общие предки. Уже со временем они разделились, как русские, скажем, разде-
лились со временем на великороссов, малороссов и белорусов. Именно потому они говорили не на 
своих языках каждый, а на общем, как «предполагает» научный мир Западной Европы, на «древне-
скандинавском», а фактически – на славянском (мы не будем сейчас расставлять приставки «пра», 
прото» , ибо здесь легко ошибиться, да и не в этом суть). Не будем также останавливаться на личных 
именах «скандинавов» – любознательный читатель без особого труда сможет и сам убедиться, что 
подавляющее большинство княжеских, королевских и прочих имён имеет исконное, двусложное сла-
вяно-русское происхождение, а звучание и написание данных имён лишь несколько искажено в ре-
зультате долгого употребления в германоязычной среде, германо- и латиноязычных хрониках, сагах, 
надписях» [Юрий Петухов, 2003, стр. 153-154]. <> Дания. 

ДВИНЦЫ – (великорусское) «жители Двины». У греческих и римских писателей: Diviones (Двинцы) [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы. 

ДОН – сегодня данное слово обычно связывается лишь с одной рекой – современным ДОНОМ в России. 
Носовский-Фоменко показали в книге Новая хронология…[М., МГУ, 1995], что ДОНОМ называли также 
современную МОСКВА-реку. Более того, оказывается, что слово ДОН означало, – и во многих языках 
означает до сих пор, – просто «РЕКА». И это хорошо известно многим лингвистам. Этимологический 
Словарь М. Фасмера [М., 1986, с. 553], сообщает, что слова ДОН и ДУНАЙ во-первых означают одно 
и то же, а во-вторых, во многих древних языках означают попросту «РЕКА», причём не только в сла-
вянских, но и в турецком: ДОН = ТАН = Большая Река, в древнеиндийском: ДАНУ = Сочащаяся Жид-
кость, в древнем авестийском: ДАНУ = Река, в осетинском: ДОН = Река. А что касается СЛАВЯНСКИХ 
языков, то, - как сообщает Фасмер, - до сих пор в русских наречиях существует слово ДУНАЙ, озна-
чающее РУЧЕЙ (олонецк.), в польском ДУНАЙ означает «глубокая РЕКА с высокими берегами», а в 
латышском ДУНАВАС означает «речушка, родник». Да и вообще, речки с названием ДУНАЕЦ, – то 
есть тот же Дунай или ДОН, – ещё в XIX веке покрывали почти всю территорию России. Так называ-
лись, а может быть и сейчас называются, реки в следующих губерниях России: Курской, Смоленской, 
Рязанской, Костромской, Могилёвской, Вятской, Томской, Черниговской, Витебской, и т. д. <> Дунае в 
Литве, Дунаец в Польше. См. дони. 

ДРЕВЛЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие в древесных лесах». «Славяне имели 
обычай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению 
их жительства; так образовались прозвища загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки передали эти названия сло-
вами: Zagori, Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, 
Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славян-
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ском языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении собственных, не было никакой 
возможности признать Славян, не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 151]. 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО – государство в Восточной Европе; возникло в последней четверти 
9 в. в результате объединения под властью князей династии Рюриковичей двух главных центров вос-
точных славян – Новгорода и Киева, а также земель, расположенных вдоль пути "из варяг в греки" 
(поселения в районе Старой Ладоги, Гнёздова и др.). В 882 князь Олег захватил Киев и сделал его 
столицей государства. В 988-989 князь Владимир I Святославич ввел христианство как государствен-
ную религию (см. Крещение Руси ). В городах (Киев, Новгород, Ладога, Белоозеро, Ростов, Суздаль, 
Псков, Полоцк и др.) развивались ремесла и торговля. Формировались основы древнерусской культу-
ры. Создавались "Повесть временных лет" и другие летописные своды, памятники архитектуры, ико-
нописи и т. п. Устанавливались и углублялись связи с южными и западными славянами, Византией, 
Западной и Северной Европой, Кавказом, Средней Азией. Древнерусские князья отражали набеги ко-
чевников (печенегов, торков, половцев). Правление Ярослава Мудрого (1019-1054) – период наи-
большего расцвета государства. Общественные отношения регулировались "Русской правдой" и дру-
гими правовыми актами. Во 2-й половине 11 в. княжеские междоусобицы и набеги половцев привели к 
ослаблению Д. г. Попытки сохранить единство Д. г. были предприняты князем Владимиром II Моно-
махом (правил в 1113-1125) и его сыном Мстиславом (правил в 1125-1132). Во 2-й четверти 12 в. го-
сударство вступило в завершающую фазy распада на самостоятельные княжества и Новгородскую 
республику. "Большая Российская энциклопедия". 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО = Susie – СУСИЯ, Russie – РУШИЕ, Ruissie – РУИШИЕ, Rusia – РУ-
СИА, Russia – РАША, Ruthenia – РУТЕНИЯ или РУФЕНИЯ, Rutenia – РУТЕНИЯ, Ruthia – РУТИЯ или 
РУФИЯ, Ruthena – РУТЕНА или РУФЕНА, Ruscia – РУСЦИЯ или РУСКИЯ, Russcia – РАШЦИЯ, Russya 
– РАШЬЯ, Rosie – РОСИЯ. (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

ДРЕВНИЕ ГЕТЫ – «древние казаки». См. казаки-воины [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. 
ЕРМАК ТИМОФЕЕВ – (великорусское) имя казачьего атамана. Перелад на греческий, латинский, гер-

манский и скандинавский типы: Ермак Тимофеев – Iermak Timofega. [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 26]. 

ЕТУНХЕЙМ – «страна етов» = «Великая Россия», Великая Русь, она же Великая Русская империя [Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ЖЕНЕВА – «Например, известное Женевское озеро называется LEMAN, то есть попросту ЛИМАН. Так 
оно отмечено на современных картах, изданных в Швейцарии. А «Женевское озеро» – это его второе 
название. Напомним, что по-русски и по-украински «лиман» означает просто «залив» (Даль, т. 2, с. 
651). Возможно, что и само название Женевы, происходит от славянского слова «НОВОЕ». На такую 
мысль наводит старый камень с именём города, помещённый в археологическом музее в подвале 
древнего собора Св. Петра в Женеве. Этот камень лично видел один из авторов – Г. В. Носовский – в 
1995 году. На камне написано NAVAE (дальше неразборчиво). Современная табличка сообщает, что 
на камне написано название города Женевы в форме GENAVAE. НО НИКАКИХ СЛЕДОВ БУКВ «GE» 
НА КАМНЕ НЕТ, ХОТЯ ЭТА ЕГО ЧАСТЬ ХОРОШО СОХРАНИЛАСЬ. Не исключено, что первоначаль-
ное название города было именно таким, как написано на камне, то есть NAVAE = Новое, а приставка 
GE могла появиться позже. Например – как сокращение от слова «город». Таким образом, полное на-
звание Женевы могло раньше означать попросту «Город Новый». Сокращённо: G-NAVAE» (См. Но-
совский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995). 

ЗАЛЕССКАЯ ЗЕМЛЯ – (Залесский край), древнерусское название междуречья Оки и Волги; то же, что 
Владимиро-Суздальская (Ростово-Суздальская) земля. "Большая Российская энциклопедия". 

ЗАЛЕСЯНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие за лесом». «Славяне имели обычай, кото-
рый и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению их житель-
ства; так образовались прозвища загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, 
залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, 
Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, 
Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке имена 
нарицательные, а Греками выданных в значении собственных, не было никакой возможности при-
знать Славян, не сделав предварительно розысканий о том». 

ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ – (Замосковье, Замосковные города), официальное название в 16-17 вв. терри-
тории Русского государства, охватывавшей земли бывших княжеств Владимирского, Московского, 
Ростовского, Суздальско-Нижегородского, Тверского. Наиболее густонаселенный и экономически 
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развитый район. В 1708 территория 3. к. вошла в основном в состав Московской губернии. "Большая 
Российская энциклопедия". 

ЗАОЦКИЕ ГОРОДА – в 16-17 веках официальное название территории, включающей города (Калуга, 
Мосальск, Мещовск, Белёв и др.), расположенные в верховьях Оки и бассейнах рек Угра и Жиздра. 
Включали территорию бывших Верховских княжеств, оборонительный рубеж против набегов крым-
ских татар. "Большая Российская энциклопедия". 

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ – в 19 – начале 20 вв. название 9 губерний западной части Европейской России –  6 
белорусских и литовских (Северо-Западный край) и 3 украинских (Юго-Западный край), присоединён-
ных в конце 18 века в результате разделов Речи (Жечи) Посполитой. Имел особенности в управлении 
и в некоторых узаконениях. "Большая Российская энциклопедия". 

ЗАРЕЧАНЕ – (великорусское) «племена русов, проживающие за рекой». «Славяне имели обычай, кото-
рый и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению их житель-
ства; так образовались прозвища загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, 
залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, 
Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, Lugomira, 
Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении собственных, не было никакой возможности 
признать Славян, не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
151]. 

ЗЕМЩИНА – основная часть территории Русского государства с центром в Москве, не включенная в оп-
ричнину Иваном IV. Управлялась земской Боярской думой и приказами. "Большая Российская энцик-
лопедия". 

КЕЛЬТЫ – «Что Кельты были Славяне, подтверждается ещё и тем, что в некоторых летописях, как, на-
пример, в Origenes philosoph. 25. Замолксис или Замолк (если отнять римское придаточное оконча-
ние) назван основателем Друидов. У Лукиана, Skytha. 4, клянется Скиф высочайшими богами своего 
отечества: акинаком (мечом) и Замолксисом (Замолком); в Toxaris того же автора, 38 и 56, клянется 
он мечём и ветром, следовательно, Замолк есть бог ветра у Скифов. Замолк же часто и утвердитель-
но называется у историков главным божеством придунайских Гетов, по мнению которых люди бес-
смертны и после земной жизни переходят в небесное царство Замолка. – Что Замолк был главным 
божеством у Гетов, то говорит также lamblichus sect. 173. Его сравнивали с греческим хроносом Дио-
ген Лаэрций (VII. 1, 2.) и Фотий (lex. s. v.). Свидас (s. v. Zamolxiz) показывает, что Геты почитали За-
молка за хроноса. Платон в Charmides, 9, упоминает о Замолковом учении относительно бессмертия 
души. – Кроме того, Кельтов называли Римляне Кельто-Скифами (Celto-Scythae), а Скифы были 
предки Славян, что доказывают ныне и новейшие германские историки, следовательно, и Кельты бы-
ли Славяне. Да и самое имя: замолк есть славянское и означает доброе расположение божества, ко-
гда оно перестало дуть свирепо. Здесь должно ещё заметить, что историки причисляют к италийским 
Кельтам Гломачей (Glomaci), которые, по Шафарику, Славяне; Вольцев (Wolci), по Шафарику, тоже 
славянское племя; Ретов, по Ливию и Нестору (Славян) Украинцев (Ukrani), Тихошагов, Боев и Готи-
нов (Gothini, т. е. Геты-Унны). – Пиктет (Pictet. De I'affinite des langues Celtiques aves Ie Sanscrit, 1837), 
утверждает также сродство их со Славянами. В заключение скажем, что большая часть городов и 
урочищ Кельтийских носят у Нитара (Nitard) названия славянские, как, например, Чепяна, Руда, Тула, 
Летава, озеро Плессо, гора Шар, Бранитын, Брянск, Бриславль и другие, ныне Cepia, Rouin, Toulon, 
Bretagne, Plattensee, Scards, Brenne, Brions, Bresle. У него же мы находим и многие другие кельто-
славянские названия городов и рек, ныне совершенно изменившиеся; как, например, река Моза (ныне 
Maas), Ковель (Chalon), Пиктава (Poitiers), Мета (Metz), Битурица (Bourges), река Секвана (Seine), Лу-
ва (Loing), Трикасино (Troyes), Магонция (Mainz), река Лигер (Loire), Лингон (Langre), Вормация 
(Worms), Милидо (вероятно, Молоди, Meulan), Турон (Tours), Елизач (Ellsass), Саберна (вероятно, 
Сборная, Sabern), река Родан (вероятно, Родень, Rhone, у Римлян Rhodanus), Ременцы (Rheims), Ве-
ридунь (Verdum), Коньтвиг (Quentawich, вероятно, Конедвиг) на речке и ныне называемой Конь (Соп-
пе), Миличак на Сене (ныне Mussy), река Савгана (Saonne), река Рень (Rhin, у Римлян Rhenus) и проч. 
– Кельтов звали также и Голядами (Galati, Galadi, Goiti, Golthae), а Голяды оказались также в числе 
племён Кривичей, на Протве, и их же следы в с. Гольтье, во Франции» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 171-173]. См. скифы, сарматы, славяне, аланы, ариды, русы. 

КЕЛЬТЫ – название одного из племён суперэтноса русов. «Кельты (галлы, галаты, галици-галичи, с-
колоты) один из древнейших этносов Европы. Галло-кельтская группа индоевропейской языковой се-
мьи делится на островные и континентальные. Живые кельтские языки ирландский, шотландский, 
бретонский — сохранили не слишком много от общекельтского, ибо чересчур велико было внешнее 
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этно-языковое давление в течении последних двух тысячелетий на эти немногочисленные этносы. 
Что же касается исходного кельтского, то некоторые изначальные слова сакрального значения, дают 
нам основания для размышлений. Кельты поклонялись священным деревьям. Жрецы кельтов — 
друиды. В этом слове мы совершенно чётко видим корневую основу "дру-" или, "дрв-" (сравни, "вин-
тер" = "уинтер", "Уильям" = "Вильям" и т.д.) «ДРВ-» – это «древо, дерево». Совпадение на уровне со-
ответствия мифо- и лингвообраза исключено. Почему жрецы-волхвы кельтов называли себя славян-
ским словом? Именно славянским, т.к. общеиндоевропейские — «перк-» (дуб), «береза». Но не «дре-
во». Да и сам этноним «кельты» носит сакральный характер, недаром окрестные народы, в том числе 
и римляне, считали, что в кельтах, даже в их имени заключена некая волшебная, мистическая, кол-
довская сила. Основа-корень этнонима «клт-». В первых двух согласных «кл-» заключены понятия 
«коло» — «круг, кольцо, женское начало» и «кол» " «штырь, меч, ваджра-палица, мужское начало» 
(«галл» происходит от «кл-», «галлы» – «мужи»), а вместе — слияние мужского и женского начал, та-
инство зарождения жизни, мира, вселенной и пр., о чём может быть написана отдельная монография 
по мифологии (сравни русск. «колокол» — «кол в коло», то есть штырь-било в округлом объёме, по-
рождающие священный звук-энергию; колокол — предмет сакрального значения). Каждое по отдель-
ности понятие «коло» и «кол» заключают в себе целые гаммы мистических свойств и значений. Вме-
сте, в совокупности — ещё больше. Владеющий тайным знанием сакральных понятий, сакрального 
языка — «клт» или при звонкой согласной — «клд» — «колд» (русск. «колд-ун»). Вот этимология гала-
тов-кельтов — народ «колдунов» во главе со жрецами-волхвами «друидами» — «древо»-
поклонниками. Почему значения кельтских и не только кельтских слов раскрываются из славянского, 
русского? Не только потому, что раннеиндоевропейский праязык это и есть язык русов-
праиндоевропейцев (см. Ю. Д. Петухов «Дорогами Богов», М., «Мысль». 1990, «Метагалактика», 
1998), но и потому, что в Центральной Европе русы-славяне жили тысячелетия, и если кельтов-
галатов нельзя назвать напрямую русами (после их отпочкования от единого этнодрева русов-
индоевропейцев), то близкородственным этносом назвать можно с полным основанием. В 1 тыс. н. э. 
кельты говорили на диалектах, чрезвычайно приближенных к славянским, а возможно, и ещё на сла-
вянских. Во всяком случае, кельто-славянская общность была столь велика, что и деление это для I-V 
веков н. э. можно считать чисто условным. Кельты-колды, с которыми слились франки-вранци на 
землях, где через тысячелетие зародится французская народность, говорили на языках, отличных от 
той «простонародной» латыни, что занесли туда римские поселенцы-легионеры и что в смешениях с 
прочими диалектами романских языков породила через века старофранцузский. Это чрезвычайно 
важно для понимания темы – в 1 тыс. н.э. никаких французов на территориях, занимаемых нынешней 
Францией, ещё не было. Как и на занимаемых нынешней Германией землях не было никаких герман-
цев-немцев. Славяно-кельты или русо-кельты давали своим князьям свои славяно-кельтские имена. 
И потому мы встречаем помимо русоименного Меровея целую плеяду Клодионов, Хлодвигов, Клота-
рей – везде корневая основа имени «клт-, клд-», то есть «жрец, волхв», в современном произношении 
«колд-ун». Царь-жрец, князь-жрец – известные формы сакральной власти, сохранявшиеся достаточно 
долго (вспомним князя-волхва Всеслава). Такой властитель, обладавший помимо светской ещё и ду-
ховной властью абсолютно не устраивал папский престол Рима. И в этом тоже одна из причин свер-
жения славянской династии Меровеев-колдов. Католический (духовно) и средиземноморско-расовый 
(европеоидно-негроидный) юг при посредстве нелегитимной династии пипинидов-каролингов сверг 
легитимную славяно-русскую индоевропейско-арийскую православную династию Меровингов. И это 
стало началом уничтожения русов и славянства в Западной, Центральной и Северной Европе» [Юрий 
Петухов, 2003, стр. 184-186]. 

КЕТЗЕР – (немец. Ketzer) «еретик». «В виде особых племён, явились у Греков Славянские конюхи под 
именем Coniochos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi); вольные 
люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т. е. отступники от общих рядов, под именем Pa-
gani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это по-
следнее название вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у соседних Славян и суще-
ствует доныне под словом Ketzer, означающим еретика. Так образовалось на бумаге особое племя 
Budini (будинцы), тогда как это название произошло от малороссийского слова будина (по-
великорусски хоромина) и означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 153]. 

КИЕВ – (великорусское) древнерусский город, столица Киевской Руси. Перелад на греческий, латинский, 
германский и скандинавский типы: Киев – Kujaba. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 28]. 

КИЕВ – (русское) русский город = КЭНУГАРД (сканд. KANUGARDR) = КИО (сканд. Kio) = КИУ (сканд. Kiu). 
(См. Мельникова Е. А., Древне-скандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 
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223.) Английские средневековые источники (см. В. И. Матузова. Английские средневековые источни-
ки. М., Наука, 1979) называют Киев также ХИО (англ. CHYO), КЛЕВА (англ. CLEVA) и РИОНА (англ. 
RIONA). (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское княжество с 1130-х гг. Столица – Киев. Киевский стол сохра-
нял своё политическое значение на завершающей фазе распада Древнерусского государства. За него 
вели борьбу великие князья владимирские, князья черниговские, смоленские, галицко-волынские. В 
1240 захвачено и разорено монгольскими завоевателями, с 1362 в Великом княжестве Литовском. В 
1394-1440 управлялось литовскими наместниками, с 1471 – воеводами. "Большая Российская энцик-
лопедия". 

КИО – (скандинавское Kio) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (См. Мельникова Е. А., 
Древне-скандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 223.) [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. 

КИТИЯ – (сканд. CITHIA) «Ситхия», «Кифия», «Цифия», «Скифия», «Скития» = «Русь, Русия, Россия», 
она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

КИУ – (скандинавское Kiu)) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (См. Мельникова Е. А., 
Древне-скандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 223.) [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995]. 

КИФИЯ – (сканд. CITHIA) «Ситхия», «Кития», «Цифия», «Скифия», «Скития» = «Русь, Русия, Россия», 
она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995].  

КЛЕВА – (англ. CLEVA) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (см. В. И. Матузова. Англий-
ские средневековые источники. М., Наука, 1979). 

КОЖЕВЕННИК – (великорусское) «профессия по выделке кож». «Во втором выпуске мы старались уяс-
нить, что прозвания Славян Скифами и Сарматами отнюдь не составляли родовых или племенных 
названий, ибо в противном случае нельзя бы было сказать, что Сарматы Скифского племени или 
Кельтоскифы Кельтского племени; кроме того, Скифы и Сарматы не совпадали бы у древних истори-
ков и географов на одном и том же месте. – Мы доводили, что название Сарматов произошло от сы-
ромятников; и действительно, выделка сыромятных кож до новейших времен известна была одним 
Славянам, подобно тому, как и выделка юфти. В том же выпуске мы объяснили обстоятельство, по 
которому Греки могли прозвать Славян Скифами. Но есть ещё другой довод, который, кажется, го-
раздо ближе подходит к сущности дела и доказывает, что названия Скифы и Сарматы составляют 
синоним, но только на разных языках, ибо означают один и тот же предмет. На греческом языке 
Σκώτοξ (скутос) означает у адриатических греков «кожу» (cutis), а у понтийских Греков «сыромять» 

или сыромятную кожу (См. Odiss. 14, 34). А так как Греки называли Славян также и именами: Σκΰτος 

и, Σκηφος и Σκητος, то значит, что они называли их на своём языке кожевенниками, а это название 
вполне соответствует и сыромятникам, ибо они также выделывают кожи, следовательно, те же коже-
венники» [Классен Егор Иванович, 2005, 187]. 

КОЗАРЫ – Козары или ХАЗАРЫ – это просто СТАРОЕ НАЗВАНИЕ РУССКИХ КАЗАКОВ. Отсюда, веро-
ятно, и получила своё название КАЗАНЬ, и вообще Казанское царство. Легендарные ХАЗАРЫ никуда 
не исчезали, как это считается в романовской истории. Они живут до сих пор на своих прежних зем-
лях под своим же именем КАЗАКИ. Кстати, некоторые историки убеждены, будто бы ДОНСКИЕ КАЗА-
КИ живут на землях, где до них жили ХАЗАРЫ. А хазар казаки будто бы вырезали «под корень». Наше 
мнение: никто хазар не вырезал. Жили и сегодня живут на своих исконных землях. Как казаки. Хаза-
ры, то есть козары – СЛАВЯНЕ. По крайней мере, в значительной степени. (См. Носовский Г. В., Фо-
менко А. Т. Империя. М., 1995.) 

КОЗЛОВ – (великорусское) город. Перелад на греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Козлов – Kolzlof. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

КОЛО – (древнерусское) «колесо», «круг», «движение», «солнечный диск», «бог». Коло образуется про-
ведением на поверхности линии колом по кругу. Кол = кл = «мужское начало». Коло = «женское нача-
ло». Кол в коло = колокол. 

КОЛО – «это есть одно из древних названий Солнца. Название Кольского полуострова, образованное от 
протекающей здесь реки Колы, как раз и означает Солнечную землю. Коло (Коляда) древний языче-
ский (и в первую очередь – славянский) Бог Солнца. Практически до наших дней дожили зимние язы-
ческие празднества в честь Коляды с весёлым ритуалом колядования и пением архаичных обрядовых 
колядок. Память о древнем солнечном Божестве закрепилась и в понятии "коловорот", первоначаль-
но означавшее "солнцеворот", то есть весеннее возвращение солнца после долгой зимней ночи. Хо-
рошо известен и народный астроним Кол – в ряде местностей так именовали Полярную звезду: арха-
ичное представление о небесном неподвижном Коле предполагало медленное вращение вокруг него 
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звёздного ковра. Таким образом, солнечные культы Аполлона и Коляды органично смыкаются недву-
смысленно указывая на свою гиперборейскую Прародину» [Дёмин Валерий Никитич]. 

КОЛЫВАН – (русское) богатырь, один из самых архаичных персонажей русского былинного эпоса, по 
некоторым версиям – отец Святогора. Это к нему, к Колывану, ездил на Север Илья Муромец, дабы 
приобщиться к некоторым магическим и воинским тайнам. Имя Колыван, вне всякого сомнения, вос-
ходит к названию доиндоевропейского Солнцебога Коло-Коляды. По всей Евразии (да и в Америке 
тоже) встречаются топонимы с данной корневой основой. Славянское Колывань относится к целому 
ряду древних поселений; так даже первоначально назывался Таллинн – столицу современной Эсто-
нии. На Алтае имеется Колывановское озеро. Возникает вопрос: когда это имя появилось на Алтае? 
Есть все основания полагать, что название Колыванского озера не принесено сюда русскими старо-
обрядцами и переселенцами где-нибудь в XVI веке, а существовало испокон веков, начиная с Гипер-
борейской эпохи [Дёмин В. Н., 2004]. 

КОНЮХИ – (великорусское) «ухаживающие за лошадьми». «В виде особых племён, явились у Греков 
Славянские конюхи под именем Coniochos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes 
(Sarmatae, servi); вольные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т.е. отступники от об-
щих рядов, под именем Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, 
а потом Kezeri. Это последнее название вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у со-
седних Славян и существует доныне под словом Ketzer, означающим еретика. Так образовалось на 
бумаге особое племя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от малороссийского слова 
будина (по-великорусски хоромина) и означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 153]. 

КОНЮХИ – «Уничтожив имя Скифов в истории, уничтожится и много имён мнимых народов, каковы, на-
пример, как кажется, конюхи и опальные, помещённые у греков под именами Heniochi и Apala. Что 
действительно конюхи, по-видимому, сочтены за особый народ, явствует из следующего: в истории 
сказано, что Heniochi есть скифский народ, в Колхиде, между Чёрным морем и Кавказом, которых гре-
ки называют также вожаками, т. е. управляющими колесницами Тиндерид. Heniochos значит у них уз-
додержатель и вожак колесниц! По нашему мнению, уздодержатель или вожак колесницы есть конюх. 
Неужели же греки назвали конюхов особым народом? А более никакого занятия, ни дела, ни следа 
этого народа не видно. Этих гениохов следовало бы и прежде Скифов вычеркнуть из истории, не-
смотря на то, останутся ли они греческими гениохами и вместе с тем уздодержателями или будут 
славянскими конюхами. Но вообще должно заметить, что между словами Heniochi и конюхи есть мно-
го созвучности, а в занятиях тех и других совершенное тождество. Под Apala мы подразумеваем 
опальных на следующем основании: опальные русские геты, опальные сабины и из разных окрестно-
стей тати основали Рим; опальные мнимые Скифы образовали половцев; опальные Руссы образова-
ли Запорожскую Сечь. Очень естественно думать, что греки получили сведение об своих Apala от 
Скифов, а Скифы подразумевали под ними своих опальных. (Вероятно, что половцы вначале не при-
нимали ещё в своё сообщество татар и потому не могли составить смесного (смешенного) народа, 
какой они представляли впоследствии, а были чистые Скифы.)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
133]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, гениохи. 

КОРЕННАЯ РУСЬ – «Ледовое побоище имело громадное значение не только военное, но и политиче-
ское: была отражена агрессия католического Запада на коренную Русь» С. Семёнов [Платонов, 2000]. 

КРАЙНЦЫ – (немец. Krainzer) «пограничники», «казаки». «Геты составляли всегда пограничное или сто-
рожевое славянское население, вроде нашего казачества, или военной сторожевой линии; в этом мы 
ещё более убеждаемся особенною их против других племён воинственностью. Надобно полагать, что 
и самое казачество есть остаток Гетов, ибо оно сохранило и должностное звание для своего началь-
ника Гетман, произведенное от Гета и в песнях своих слово геть или гейть, соответствующее на-
шему гей-ты или смотри-ты и означающее сторожкость, входящую в их непременную обязанность. 
Так мы видим, например, из малороссийской песни, что казак, поджегший дворы ляхов, говорит сво-
ему хлопцу: «Солнышко уже, геть, припекае, Геть! покатыть дым и поломья!» Здесь в обоих случаях 
слово геть означает смотри. Хотя наши новейшие историки и утверждают, что будто казачество су-
ществует только с XV века, но мы докажем в подробном обзоре этого предмета в следующих выпус-
ках, что это название существовало у Славян многими веками ранее и проявлялось в средние време-
на под различными наименованиями и в том числе под именем Украинцев (т. е. сидящих у края госу-
дарства), переложенным немецкими аналистами в Укранов (Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайнцов 
(Krainzer), а греческими в Генидов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 177-179]. См. геты, украинцы, 
русы, славяне, казаки. 
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КЭНУГАРД (сканд. KANUGARDR) – (великорусское) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси 
(См. Мельникова Е. А., Древне-скандинавские географические сочинения. М., Наука, 1986, с. 45, 111, 
223.) [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

КЮЛЬФИНГАЛАНД – (скандинавское KYLFINGALAND) «страна колоколов» = «Русь, Русия, Россия», она 
же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ЛАМА – (шумерское) «самая добрая и благостная богиня любви», «похотливая». «В результате древ-
нейших миграций на современной карте России навсегда сохранились и <…> топонимические следы, 
в частности связанные с именем богини Ламы (Ламии). Так в чеченских сказаниях о нартских богаты-
рях и Пхьямате (чеченском Прометее) есть образ горы Баш-Лам, где «баш» означает «гору», а «лам» 
значит «тающая». А кому не известна подмосковная речка Лама, на которой расположен древний и 
достославный город Волоколамск – важный перевалочный пункт-волок (где суда тащили на катках 
волоком по проложенным гатям) на пути «из варягов в греки». На самом деле – это традиционный 
путь древних миграций «из Гипербореи к Югу». По проторенному пути продвигались вплавь (на лодь-
ях) и впешь (как говорил ещё Пиндар) многие прапредки современных народов. Прошли и протошу-
меры, потом они ещё позадержались на юге России (современной Украине), где оставили множество 
материальных свидетельств своего пребывания в Восточной Европе и основали одну из промежуточ-
ных столиц, традиционно называемых Арата. Навсегда остались и топонимические следы, и среди 
них – подмосковная речка Лама. Современные горе-топонимисты давным-давно расставили всё по 
своим местам. Речка Лама почему-то происходит у них от латышского (?!) слова, означающего «лу-
жа». Почему такая странная и противоестественная смысловая связь «лужа → речка» никто и никогда 
вразумительно не объяснит. Тем более не объяснят, почему точно так же – Лама – называются река 
и одноимённое озеро на Таймыре – во многих тысячах километрах от Подмосковья. Зато такое сов-
падение хорошо объясняется с точки зрения полярной концепции происхождения цивилизации: ност-
ратические протоэтносы, имевшие общий язык, культуру, верования и пантеон, мигрируя с Севера на 
Юг, оставляли повсюду названия в честь своих богов, в частности – богини любви Ламы (Ламии) [Дё-
мин В. Н., 2004, стр. 102—104]. 

ЛЕБЕДЬ – «символ Гипербореи. Морское божество Форкий – сын Геи-Земли и прообраз русского Мор-
ского царя сочетался браком с титанидой Кето. Их шесть дочерей, родившихся в гиперборейских пре-
делах, изначально почитались как прекрасные Лебединые девы (лишь значительно позже из идеоло-
гических соображений они были превращены в безобразных чудовищ – грай и горгон). Дискредитация 
горгон шла по той же схеме и, видимо, в силу тех же причин, что и приписывание противоположных 
знаков и отрицательных смыслов при распаде общего индоиранского пантеона на обособленные ре-
лигиозные системы (это произошло уже после миграции ариев с Севера на Юг), когда "деви" и "аху-
ры" (светлые божественные существа) становятся "дэвами" и "асурами" – злобными демонами и кро-
вожадными оборотнями. Это общемировая традиция, присущая всем без исключения временам, на-
родам, религиям. Поводя итог, можно вполне утверждать, что край солнечного Коло – Кольский полу-
остров – и есть гиперборейская отчина Солнцебога Аполлона. Который до своей канонизации в 
Олимпийском пантеоне был долгое время сохранял обычные человеческие черты» [Дёмин Валерий 
Никитич]. 

ЛЁД – «Сказание о Леде появилось во времена, когда греки и славяне представляли этническую цело-
стность, а их языки были не расчленены. Отсюда в именах многих Олимпийских персонажей корни, 
близкие к русским: Крон (ср.: "крона", "корона"), Зевс (ср.: "зев" в смысле "рёв" – см. Словарь Даля), 
Гера (Яра), Гермес (Ярый, т.е. весенний, Месяц), титанида Лето – мать Аполлона и Артемиды (ср.: 
"лето" – время года), нимфа Майя – мать Гермеса (ср.: месяц "май") и др. Предание о Леде – Ледяной 
царевне могло родиться лишь в тех климатических зонах и, соответственно, географических террито-
риях, где льды играют не последнюю роль. Понятно, что это не могла быть территория древней (или 
современной) Греции. Следовательно, образ Леды возник в северных широтах, задолго до переселе-
ния прапредков эллинов на Балканы. По происхождению образ древнегреческой Леды более всего 
близок любимой героине русских сказок Снегурочке и Белоснежке германоязычных народов, хотя за 
тысячелетия функции и роли их значительно изменились. Тем не менее любой фольклор (дословно, 
"народная мудрость") – как базисный пласт мировой культуры и закодированная в символическо-
художественной форме коллективная память – несёт на себе неизбежный отпечаток действительной 
истории, в том числе о происхождении этносов, их миграциях, отношениях с сопредельными народа-
ми и иных событиях далёкого прошлого» [Дёмин Валерий Никитич]. 

ЛИВАН – (язык русов-ариев) страна, где исключительно целебный воздух, самим названием подтвер-
ждает это: ЛИЕ + ВАНИ = "ИЗЛИВАЮЩИЙ БЛАГОВОНИЕ". Здесь общая основа – ВАН. В ближайшем 
родстве наше – ВОНЬ. Различие, однако, в том, что слово ВОНЬ сейчас несёт отрицательную харак-
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теристику, обозначая нечто скверно пахнущее, а ВАН – нейтральное – ЗАПАХ – и порою выступает в 
положительном качестве! БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. Но какая связь у ЛИВАНА С ВАНИ-
ЛЬЮ? Связь – прямая! Ваниль распространяет сильный аромат; это её свойство и заложено в назва-
нии – подобно воздуху ЛИВАНА, она = ВАНИ + ЛИЯ = "ИЗЛИВАЕТ БЛАГОВОНИЕ" [Орешкин, 1984, 
1994]. См. ван. 

ЛИТВА – (язык русов) ЛИТ + ВА(е) = ЛИТЬЁ ДЕЛАЕТ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ЛУКОМОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие у морской луки». «Славяне имели обы-

чай, который и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению их 
жительства; так образовались прозвища загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, 
поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки передали эти названия слова-
ми: Zagori, Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, 
Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славян-
ском языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении собственных, не было никакой 
возможности признать Славян, не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 151]. 

ЛУКОМОРЬЕ – (русское) «изгиб морского берега», «извилина», «морской залив». См. море, поморье, 
глухоморье, взморье. 

ЛУНТАИ – (великорусское) «Готовящие сапоги из оленьей шкуры с шерстью, а равно и носящие эту 
обувь, называемую лунтаи». «Существует у русов-славян обычай: называть своих собратий по их 
промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сыромятниками, мурманниками, ким-
ряками, щетинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зипунниками, малахай-
никами, махланниками, курпянами, нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. 
Греки передали и эти названия под видом отдельных народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani 
(но не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое отношение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lan-
tan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. – 
Вот почему все эти названия представлялись позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за 
отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от этого нарушилась и связь в дей-
ствиях русов-славян в Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152].  

ЛУНТАЙНИКИ – (русское) «носящие сапоги из оленьей шкуры». «Из упомянутых одежд и обуви каждая 
принадлежит у нас в России особой местности». «У Славян есть обыкновение называть одних ла-
потниками, других махланами или зипунниками, третьих аланниками». «Параллель с племенными 
названиями русов-славян в историях греческих и римских: Лунтайники – Lantani» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 30].  

ЛЯМКА – (великорусское) «иго», «рабство». «Существует у русов-славян обычай: называть своих собра-
тий по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сыромятниками, мурман-
никами, кимряками, щетинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зипунни-
ками, малахайниками, махланниками, курпянами, нярынянами, струснями, харапайниками, чепанца-
ми, шабурою. Греки передали и эти названия под видом отдельных народов, как то: Sauromatae, 
Murmani и Normani (но не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое отношение), Kimri, 
Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Car-
pagi, Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позднейшим розыскателям сла-
вянщины, во-первых, за отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от этого на-
рушилась и связь в действиях русов-славян в Европе. Так точно, в виде особых племён, явились у 
Греков Славянские конюхи под именем Coniochos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigan-
tes (Sarmatae, servi); вольные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т. е. отступники от 

общих рядов, под именем Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazi-
rozzi, а потом Kezeri. Это последнее название вошло и у Немцев в употребление как заимствованное 
у соседних Славян и существует доныне под словом Ketzer, означающим еретика» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 152]. 

ЛЯМНИКИ – (великорусское) «рабы, тянущие лямку». «В виде особых племён, явились у Греков Славян-
ские конюхи под именем Coniochos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, 
servi); вольные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т.е. отступники от общих рядов, 
под именем Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, а потом 
Kezeri. Это последнее название вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у соседних 
Славян и существует доныне под словом Ketzer, означающим еретика. Так образовалось на бумаге 
особое племя Budini (будинцы), тогда как это название произошло от малороссийского слова будина 
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(по-великорусски хоромина) и означает только живущего в хорошем доме» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 153]. 

ЛЯШКО – (великорусское) имя. Перелад на греческий, латинский, германский и скандинавский типы: 
Ляшко – Lessek. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 26]. 

МАДЖАРЫ – (венгер.) самоназвание народа. «Должно при этом заметить, что и самое название Вен-
герцев Уграми есть славянское, сами же они называют себя Маджарами. Угри, в единственном числе 
угарь, означает на некоторых великороссийских наречиях удальца, смельчака, сорви-голову, или буя-
на, что совершенно соответствовало характеру Венгров во время появления их в Европе» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 169]. См. угри. 

МАЛАХАИ – (великорусское) «летние широкие кафтаны». «Существует у русов-славян обычай: назы-
вать своих собратий по их промыслам или по носимой ими одежде и обуви, как, например, сыромят-
никами, мурманниками, кимряками, щетинниками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какат-
цами, зипунниками, малахайниками, махланниками, курпянами, нярынянами, струснями, харапайни-
ками, чепанцами, шабурою. Греки передали и эти названия под видом отдельных народов, как то: 
Sauromatae, Murmani и Normani (но не Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое отно-
шение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, 
Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. – Вот почему все эти названия представлялись позднейшим розы-
скателям славянщины, во-первых, за отдельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. 
А от этого нарушилась и связь в действиях русов-славян в Европе» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 152]. 

МАЛАХАЙНИКИ – (великорусское) «носящие малахаи». «Из упомянутых одежд и обуви каждая принад-
лежит у нас в России особой местности». «У Славян есть обыкновение называть одних лапотниками, 
других махланами или зипунниками, третьих аланниками». «Параллель с племенными названиями 
русов-славян в историях греческих и римских:Малахайники – Malachita» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 30].  

МАЛОРУССИЯ – (великорусское) область. Раскладка: мало + руссия. Перелад на греческий, латинский, 
германский и скандинавский типы: Малоруссия – Malorossinskaya. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
27]. 

МАРСЕЛЬ – (язык русов) «MAP + СЕЛЬ» = СЕЛЕНИЕ МОРЯКОВ [Орешкин, 1984, 1994]. Ср. селище, се-
ло, поселение. 

МАССАГЕТЫ – (греч.) «меченосцы», «казаки-воины» «скифы заволжские», «казаки заволжские». «Геты 
были воины; Греки и описывают их как более всех других племён воинственными и называют в до-
полнение Gethae metanastae. Под словом: Gethae мы признаём казаков, сохранивших это название в 
словах гетман и геть или гей-ты, последние два слова составляют сторожевой оклик и значат 
смотри ты. А так как Греки не имеют в своём алфавите букв, соответствующих славянским ч и ц, то 
под metanastae мы читаем меченосцы; что равно относится как к касте воинов, носящих по необходи-
мости меч, так и к описанной Греками большей воинственности Гетов. Далее: Гетов мы встречаем у 
Греков в разных местах под именами Массагетов, признанных самими Греками за Скифов заволж-
ских; Тирагетов на Тирасе или Днестре; Пиенгитов, или гетов-пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Та-
нагитов или Танаитов, Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов (Arsietae) на реке Рси, или Роси, и гетов-
Руссов (Γεται Ρυσσι) в Италии. — Вот когда мы находим Гетов Донских, или, что всё равно, Донских 
казаков. Но пойдем ещё далее; у Греков мы находим, что Этруски прежде были называемы ими, как 
мы выше показали, Γεται Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или Козаков, о ко-
торых говорят Стефан Византийский и Ливий, как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении 
своём из Италии в Рецию, свои родовой славянский язык. Другие же Геты, жившие на севере Европы, 
названы историками Gethini, Gothini, Gothunni; в этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно 
было быть в той стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро 
Унно, Уннской залив, Уннская губа; местность эта в нынешней Архангельской губернии. О жительстве 
Уннов в этой стране нам свидетельствуют и скандинавские предания <…> Руссы и Унны составляют 
одно и то же племя и что название Унны есть также нарицательное, как и название Славяне» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 

МЕРУ – (индийское) «гора на крайнем Севере», «ось мира». «Вопреки ходячему мнению, культура пира-
мид – не южного, а северного происхождения. В культово-ритуальной и архитектурно-эстетической 
форме они воспроизводят древнейший символ арктической Прародины – Полярной горы Меру. Со-
гласно архаичным мифологическим представлениям, она располагается на Северном полюсе и явля-
ется осью мира – центром Вселенной. Индийцы после постепенной миграции их прапредков с Севера 
на Юг сохранили память о Полярной горе Меру практически во всех священных книгах и величест-
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венных эпических поэмах (позднее древние космологические воззрения вошли в буддийский канон и 
в изображения на священных мандалах). Однако, ещё раньше Мировой горе поклонялись прапредки 
современных народов, входившие в состав нерасчленнёной этнолингвистической общности. Эта 
Вселенская гора и стала прообразом многочисленных пирамид Старого и Нового Света. Кстати, в 
древнеегипетском языке пирамида именовалась mr, что полностью созвучно с названием священной 
горы Меру (с учётом что гласные в египетской иероглифике отсутствуют). Между прочим русский на-
род также сохранил память о Полярной горе Меру. Во-первых, от её имени происходит целый ряд со-
временных весьма ёмких и смыслозначимых слов: "мир" (в его трёх главнейших значениях – "Вселен-
ная", "народ", "согласие"), "мера", "мор" ("смерть"), "море" и др. Во вторых, в русском фольклоре По-
лярная гора Меру трансформировалась в сказочную хрустальную (стеклянную) гору – коррелят льда. 
Встречаются и иные её толкования. Так, в древнерусском апокрифе Х1V века "О всей твари" Мировая 
гора именуется "столпом": "В Окияне стоит столп, зовётся адамантин. Ему же глава до небеси" [ада-
мант – алмаз]» [Дёмин Валерий Никитич]. 

МЕСОПОТАМИЯ – (язык русов-ариев) «древняя страна русов», «историческая область». Почти не изме-
нившееся с древнейших времён слово МЕСОПОТАМИЯ = МЕШО ПОТОМИЯ = «смешенное потомст-
во», страна, где «смешалось потомство» племён и народов единого суперэтноса русов и народив-
шихся предэтносов, искажавших единый первоязык [Пятков, 2004]. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – «Славяне имели обычай, который и доселе большей частью сохраняется, назы-
вать своих соседей по местоположению их жительства; так образовались прозвища загорцев, подгор-
цев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, поморян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев 
и пр. Греки передали эти названия словами: Zagori, Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, 
Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, Lugomira, Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих про-
звищах, составляющих на Славянском языке имена нарицательные, а Греками выданных в значении 
собственных, не было никакой возможности признать Славян, не сделав предварительно розысканий 
о том» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 151]. 

МИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское княжество, возникшее в начале 12 в. в районе peк Свислочь, 
Друть, Березина. Выделилось из Полоцкого княжества. Усилилось в середине 12 в. Присоединено 
Гедимином (1326) к Великому княжеству Литовскому. "Большая Российская энциклопедия". 

МИЧИГАН – (язык русов) «МИЧИ + ГАН(е)» = МЯЧИ ГОНЯЮТ [Орешкин, 1984, 1994]. 
МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ – Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
МОСКОВИЯ – «на французской карте 1754 года мы видим ТРИ РАЗНЫХ ОБЛАСТИ: РУСЬ, МОСКОВИЮ 

И МАЛУЮ ТАТАРИЮ, примыкающие друг к другу. Малая Татария – это юг современной Украины, 
Русь – остальная часть Украины, а Московия - начинается от Москвы и простирается на запад до За-
падной Двины, на север – до Северного океана, на восток – до 75-го меридиана, то есть – за Урал и 
охватывает больше половины Сибири». (Французская карта 1754 года: «III-e Carte de l'Europe 1754») 
[Носовский, Фоменко. 1995]. 

МОСКОВИЯ – название Русского государства" в иностранных источниках 16-17 веков. "Большая Россий-
ская энциклопедия". 

МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО – государство в Северо-Восточной Руси. Столица – Москва. 
Выделено по завещанию Александра Невского (1263) из Владимирского великого княжества Даниилу 
Александровичу. Московские князья Юрий Данилович, Иван I Калита и другие боролись за преобла-
дающее влияние Москвы в Северо-Восточной Руси, получение от ханов Золотой Орды ярлыка на ве-
ликое владимирское княжение. Одновременно происходил процесс расширения территории княжест-
ва. Победа над золотоордынским войском великого князя Дмитрия Ивановича (Донского) в Куликов-
ской битве 1380 ослабила монголо-татарское иго на Руси и укрепила авторитет М. в. к. в других рус-
ских землях. Во 2-й половине 15 -1-й половине 16 вв. при великих князьях Иване III и Василии III М. в. 
к. стало основой складывающегося единого Российского государства. "Большая Российская энцикло-
педия". 

НОВОРУССЫ – «Историки говорят, что главные племена Сарматов составляли яциги, алане и роксола-
не. Об яцигах говорят историки весьма мало, но признают их Сарматами (Sarmatae Arcaraganthes) и 
делят на три касты, а именно: на королевских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на 
хлебопашествующих яцигов у Азовского моря и на яцигов Metanasta (меченосцев). Что Metanasta 
есть изуродованное греками слово меченосцы, в том нет никакого сомнения; ибо мы видим, во-
первых, что это деление перешло на них со Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, когда 
они назывались ещё Скифами; во-вторых, это яциги именно находились в беспрестанных войнах с 
римлянами, византийцами и готами, и потому прозвание их меченосцами, а под именем скифов воин-
ственными весьма соответствовало их образу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни русско-
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го, ни итальянского языков, русское слово меченосцы никогда не произнесет иначе, как метанасте. 
Азовские яциги двигались постоянно с роксоланами вместе. Часть их, оставшаяся в Венгрии, и до се-
го времени существует под именами ящагов и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, называ-
ется и по сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой кубок с древнеславянской надписью. Мы чи-
таем эту надпись так: «Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитциги таиси». По-
великорусски: «Был Жупан тише луга; То был Таул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». 
(Примечание: По пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у нас часто навыворот, ибо мно-
гие говорят: тише воды, ниже травы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень бурлива и, 
следовательно, громка, а трава всегда выше воды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от на-
шествия Траяна, громившего славянские племена по этому пути, где сидели яциги. По Птолемаю, 
действительно сидели на этом месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были Славяне, 
ибо и слово жупан принадлежит славянам и соответствует князю или гетману. Сербия разделена бы-
ла даже на жупы, что соответствует русским уделам; а великий жупан соответствовал великому князю 
и находился в тех же отношениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее место, где явля-
лись яциги, было в соседстве с Литвой. Роксолане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынеш-
ней Померании, под тем же своим именем, но потом они являются уже нам под именем Новоруссов 
(Noworuthä)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

НОВОРУСЬ – (яз. русов) местность обитания русов. «У Скимноса Хиосского то место Балтийского моря, 
где были янтарные копи, названо Novorutha (Новорусью)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

НОРВЕЖЦЫ – «Современные названия Норге и нордмен (германское заимствование). В сагах и хрони-
ках Норвегия называется – Норег, норвежцы – нореги. Норег = Норек, нореги = нореки. Здесь мы сра-
зу видим удивительное сходство топонима и этнонима с летописной землёй, родиной славян Нори-
ком и самими славянами, русами–нориками. Учитывая, что предки норегов не автохтоны в Скандина-
вии, а пришли туда, по мнению археологов, с юго-востока в III—II тыс. до н.э., можно предположить, 
что мы имеем дело не со случайным совпадением. В середине 1 тыс. н.э. (см. историко-
этнографический справочник «Народы мира», СЭ. М, 1988), на территории будущей Норвегии, то 
есть в Нореге–Норике проживали племена хайлегов, трёндов, ранриков, раумов, аугандов, граниев и 
ругов. Руги, как известно, балтийские славяне, иначе – русы. Именно они составляли основу народо-
населения Норега-Норика. Антропологически норвежцы–нореги относятся к балтийскому типу атлан-
то-балтийской расы большой европеоидной расы. К тому же типу относятся и западные славяне Бал-
тийского и Североморского побережий. Нореги отличаются высоким ростом. Вспомните описание Ибн 
Фадланом русов – «они высоки как пальмы и красны лицом». Ругии-русы – означает «светлые, крас-
ные, рыжие» (сравни «рудый», «русый» и пр.) Свой язык норвежцы–нореги и по сию пору называют 
словом «мол»: «риксмол» – государственный язык, «бук–мол» – книжный язык, «ланс-мол» – язык 
страны. Здесь чётко просматривается русско–славянский корень «мол» в значении «речь, язык» 
(сравни – «мол–ва, мол–вить, молитва, мол–чать и т.д.). На исходном языковом уровне подобные 
случайные совпадения исключены. Есть ещё одно обозначение норвежского языка – «норск», здесь 
мы чётко определяем суффикс «-ск», типично славянский. Реконструируя утраченное окончание, мы 
получаем «норский» (как, к примеру, «русск–ий, норикс–кий, славянск–ий). В летописях мы часто 
встречаем и обратную трансформацию «язык словенск», что нам понятно без перевода, что родст-
венно и однотипно сочетанию «язык норск». И никаких «lange». На архаическом языковом уровне в 
Нореге–Норвегии мы имеем дело со славянской речью – языком – молвой. «Русско–Норвежский» да-
же на современном норвежском звучит и пишется «Russisk–Norsk» в соответствии со славянским, 
русским словообразованием. А это отнюдь не «Russian–Norwegian». Так же и другие, к примеру, при-
лагательные: «historisk» – «исторический»; «asket – asketisk» – «аскет – аскетический». Тысячелетнее 
подавляющее присутствие германцев, языковая и культурная ассимиляция не смогли полностью 
уничтожить в Норике – Нореге – Норвегии изначальных славянских корней – основ, славяно-русского 
(руги-русы) начала» [Юрий Петухов, 2003, стр. 150-151]. <> Норвегия. 

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ПРАЭТНОСЫ – древние праэтносы. Именуются так в соответствии с ностратиче-
ской теорией в языкознании (от итал. nostra – «наши») – научной гипотезой, развиваемой с начала XX 
в. рядом зарубежных и отечественных лингвистов, согласно которой на промежуточном отрезке раз-
вития языков народов мира существовала единая макросемья, включающая несколько семей и язы-
ков Евразии и Африки – индоевропейские, картавельские (кавказские), семито-хамитские, уральские, 
тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, дравидские, корейский, а также отчасти этрусский, чу-
котско-камчатские, японский, нивхский, юкагирский. Перечисленные языки иногда также называют бо-
реальными, борейскими, а саму гипотезу – сибирской. Данная теория доказывает не только былое 
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языковое единство, но также и общее происхождение народов – носителей языков [Дёмин В. Н., 2004, 
стр. 104. Примечание]. 

НЯРЫ – (русское) «валеные сапоги». Жители именовались «нярыняне». В хрониках: Neuri, Nerinani. 
[Классен Егор Иванович, 1854]. 

ОДИССЕЙ – (язык русов) "ОДЫ + СЕЙ" = «оды сеет» [Орешкин, 1984, 1994].  
ОЛКОГА – OLKOGA = АЛКОГА – ALKOGA = ВОЛГА, великая русская река = OLGA (ОЛГА) = ОЛЬГА (?) = 

МАНГА – MANGA (Мельникова, 1986). Напомним здесь, что «античные» авторы называли Волгу так-
же именами РА и ИТИЛЬ. Волгари = BOLGARI. 

ОРДА – ЭТО СЛАВЯНСКАЯ РАДА, ТО ЕСТЬ СОВЕТ ИЛИ КАЗАЧЬЯ ОРДА. Нельзя не отметить очевид-
ной близости слов ОРДА и русско-украинского РАДА, то есть СОВЕТ или РЯД = ПОРЯДОК. Отсюда 
же происходит и русское слово РОД. Все эти слова одного корня – «РОД» и означают «упорядочен-
ное общество», общину. Отсюда и слово НАРОД. Слова РАДА и РОД на Руси давно и хорошо извест-
ны. Например, в один из периодов эпохи «Грозного Царя» действует Избранная РАДА. В южно-
славянском, украинском языке до сих пор известно слово РАДА, что также означает Совет, собрание 
старейшин. Естественно считать, что ОРДА и РАДА (РОД) – одно и то же славянское слово, озна-
чающее Совет, «правительство». Отсюда же могло потом пойти и латинское ordo – порядок, и немец-
кое ordnung – порядок. А направление заимствования зависит только от выбранной хронологии. По 
свидетельству Герберштейна (XVI век) «ОРДА... на их языке значит СОБРАНИЕ или МНОЖЕСТВО» 
[Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. – Москва, изд-во МГУ, 1988, с. 167]. Сегодня мы при-
выкли к тому, что слово «Орда» относилось лишь к толпам диким кочевников. Однако, еще в XVII веке 
употребление этого слова было другим. Оно означало просто ВОЙСКО. В самом деле. Открываем 
«Словарь русского языка XI - XVII веков» (М., Наука, 1987) на слове «Орда». Вот примеры употребле-
ния этого слова в старых хрониках XVI - XVII веков. «Яган третий... Полюбили его СВЕЙСКИЕ ОРДЫ 
владети тем королевством». (Словарь, вып. 13, с. 65). Ещё пример. «Начат же с собою поднимати 
ОРДЫ НЕМЕЦКИЕ» (там же). Таким образом, слово ОРДА в значении ВОЙСКО успешно приклады-
валось и к ШВЕДСКИМ и к НЕМЕЦКИМ войскам. И ЕСТЕСТВЕННО – К РУССКИМ. «А ОРДЫНЦИ и 
людеи, а не знают своя служба по старине». См. там же, с. 65. 

ПАЛЕНИНА – (русское) «выгоревшая поляна», «прогалина, где сеют хлеб». См. пал, паль, гар, гарь. 
ПАЛЕНКЕ – (язык русов) священный город Майя был местом, где ПАЛИЛИ (СЖИГАЛИ), это был крема-

торий. В прямом родстве наше ПОЛЕНО, ПОЛЕННИЦА, а также ЗАПАЛИНКИ (спички) [Орешкин, 
1984, 1994].  

ПАЛЕРМО (Италия) – (язык русов) ПАЛЕ + ЯРМО. Мы понимаем ЯРМО, как "угнетение, рабство, быть 
под ярмом". В переносном смысле это верно, ко, в действительности, ЯРМО было знаком, который 
выжигали, "палили" на коже рабов, в отличие от КЛЕЙМА – его КЛЕИЛИ на тюки с товарами. У живот-
ных выжигали ТАВРО, отсюда, вероятно, и ТАВРИДА [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПАЛЕСТИНА – (русское) местность, массив земли, лес; плодородная земля [Мурзаев, 1984]. Палестин-
ка – уютное, красивое лесное урочище. Наши палестины, т. е. наши родные места (уст.). «Палестин-
кой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу» [М. Пришвин. Золотой луг] 
(Ивановская обл.). <> Ур. Палестина у гор. Гродно. 

ПАЛЕСТИНА – (язык русов) ПА + ЛЕС + ТИНА = "В ТЕНИ ЛЕСОВ" [Орешкин, 1984, 1994].  
ПАЛЕСТИНКА – (русское) уютное, красивое лесное урочище. Наши палестины, т. е. наши родные места 

(уст.). «Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу» [М. При-
швин. Золотой луг] (Ивановская обл.). 

ПАМИР – (язык русов-ариев) первопредложение в языке суперэтноса русов звучало как «ПА + ИМ + 
ИРА». В этих местах проживали люди суперэтноса русов из племени ИРА [Орешкин, 1984, 1994]. См. 
Иркутск, Воркута. <> Памирские горы. 

ПАНАМА – (язык русов) ПА + АН + ЯМА = "ПО НЕЙ – ЯМА", вполне вероятно, что ЯМА эта была древ-
нейшим ПАНАМСКИМ КАНАЛОМ, следы которого сохранились и поныне [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПЕЛЛАЗГИ – (язык русов) "древние мореплаватели" – «ПЕЛ + ЛАСКИ» = "ПОЮТ ЛАСКОВО" [Орешкин, 
1984, 1994].  

ПЕЛОПОНЕС – (язык русов) «ПЕЛО + ПО + (о)Н + НЕЖЕ» = "ПОЮТ НА НЁМ НЕЖНО", не здесь ли исто-
ки легенды о "сиренах"? СИРЕНА = "СИ(я) + РЬЯНА" [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПЕНДУС – (русское) болото, одна из форм слова пенус. 
ПЕНЕЛОПА – (язык русов) "ПЕНЕ + ЛОПА" = ПЕНА ЛОПАЕТСЯ [Орешкин, 1984, 1994].  
ПЕНИНСУЛА – (язык русов) два полуострова на западном побережье Костарики далеко выступают в 

океан. Обе "пенисулы" находятся с "внешней, лобовой11 стороны, где океанский прибой особенно 
силен, что и подтверждается названием – ПЕНИ + ИН +СУЛА = "ТАМ СИЛЬНО ПЕНИТСЯ". 
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Есть"пенинула" и в Мексиканской провинции Юкатан. Здесь та же картина, но уже со стороны восточ-
ного побережья [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПЛЕМЕНА РУСОВ – «В нашей предыстории было многое, о чём постарались забыть «гуманисты эпохи 
возрождения», едва развеялся дым над костром последнего ЯЗЫЧНИКА Этруска, который ещё мог 
связать концы оборванной нити. Но Славянский Язык сохранил память ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, и становится 
вполне реальным восстановить утерянный смысл многих древних названий, сохранившихся со вре-
мён существования единого суперэтноса. Постепенно детали становятся яснее: разрозненные и, ка-
залось бы, далёкие, чуждые друг другу слова, строятся в согласованные ряды, каждый со своим ук-
ладом, и начинают выступать контуры нескольких могучих Племенных Объединений русов-ариев, 
существовавших задолго до "Вавилонской Катастрофы", которые можно назвать даже по именам: 
УРА, ИРА, АРА, ЯНИ, ДОНИ» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ПОДГОРЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие под горами». «Славяне имели обычай, 
который и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению их жи-
тельства; так образовались прозвища загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, по-
морян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки передали эти названия словами: 
Zagori, Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, Lugomira, 
Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении собственных, не было никакой возможности 
признать Славян, не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
151]. 

ПОЛОВЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ – древнерусское название степей между реками Волга и Дунай в 11-13 вв., в ко-
торых кочевали половцы; западная часть Дешт-и-Кипчака. "Большая Российская энциклопедия". По-
ловцы = половые, белобрысые, соломенного цвета (белые, беловолосые; полова = солома). 

ПОЛОВЦЫ – (язык русов) ПО + ЛОВЦЫ = ЛОВЦЫ (зверя) [Орешкин, 1984, 1994]. 
ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское княжество, включавшее земли по Западной Двине, Берези-

не, Неману. Возникло в 10 в. на базе племенного объединения полочан с центром в Полоцке. В конце 
10 в. включено князем Владимиром Святославичем в Древнерусское государство; обособилось ок. 
1021. В 12 в. распалось на уделы. С 1307 в Великом княжестве Литовском с сохранением автономии, 
окончательно ликвидированной в 1385. "Большая Российская энциклопедия". 

ПОЛЬША – (язык русов) ПОЛЕСЬЕ [Орешкин, 1984, 1994]. 
ПОРУСИЧИ – «мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (Порусичи, Поруси), народ внутри европейской 

Сарматии, у источников Днепра, племени сарматского. Это алаунская Русь на реке Порусье». [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

ПОРУСЬЕ – (яз. русов) «река русов». «В Троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, где сиде-
ли Руссы, мы находим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по географии того 
времени означают тут народ Рось и страну того же имени, названных впоследствии Скифами. Аракс 
назывался Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – Раса и Орос. Волга также назы-
валась Рсою, когда подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя сохранила 
река Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела Русь Алаунская древнейшая; река 
Рось, впадающая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море или Черное, где 
была Русь черная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая пра-
вый рукав Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит предание, этим именем от самого истока 
своего, по которой сидела, по всему ее течению Русь Алаунская, перешедшая со старого жилища на 
новое место, дошедшая наконец до взморья и распространившаяся по нему налево до Русни, что ны-
не Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему заливу, где и названа она поморскою. 
Это заставляет заключить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 41 – 42]. 

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ – «Внешним врагом, грозившим с помощью военной силы уничтожить Право-
славную Русь, окатоличить ее, были псы рыцари-иезуиты, разгромленные Александром Невским» 
[Платонов, 2000]. 

ПРОВАНС – (язык русов-ариев) французская провинция. Здесь общая основа – ВАН. В ближайшем род-
стве наше – ВОНЬ. Различие, однако, в том, что слово ВОНЬ сейчас несёт отрицательную характери-
стику, обозначая нечто скверно пахнущее, а ВАН – нейтральное – ЗАПАХ – и порою выступает в по-
ложительном качестве! БЛАГОВОННЫЙ, т. е. АРОМАТНЫЙ. ПРОВАНС = ПРОВАНЯСИ, что, вероят-
но, объясняется пикантным запахом продуктов, изготовленных в Провансе: прованские сыры, капуста 
"провансаль" и т. п. [Орешкин, 1984, 1994]. См. ван. 
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ПРОМЫСЛЫ – «Существует у русов-славян обычай: называть своих собратий по их промыслам или по 
носимой ими одежде и обуви, как, например, сыромятниками, мурманниками, кимряками, щетинни-
ками, лунтайниками, курпинниками, кисынниками, какатцами, зипунниками, малахайниками, мах-
ланниками, курпянами, нярынянами, струснями, харапайниками, чепанцами, шабурою. Греки пере-
дали и эти названия под видом отдельных народов, как то: Sauromatae, Murmani и Normani (но не 
Nordmanni, ибо это название имеет совершенно другое отношение), Kimri, Cymbri, Cetinae, Lantan, 
Carpiani, Kissini, Zaccati, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, Neuri, Strusi, Carpagi, Cepini, Sabiri. — Вот 
почему все эти названия представлялись позднейшим розыскателям славянщины, во-первых, за от-
дельные народы, а во-вторых, за народы, чуждые Славянам. А от этого нарушилась и связь в дейст-
виях русов-славян в Европе. Так точно, в виде особых племён, явились у Греков Славянские конюхи 
под именем Coniochos; рабы или лямники под именем Sauromatae limigantes (Sarmatae, servi); воль-
ные люди под именами Gelones, Valoini, Vulni; поганые, т. е. отступники от общих рядов, под именем 

Pagani; отступники от общего культа, или хази, хазари, под именем Chazirozzi, а потом Kezeri. Это 
последнее название вошло и у Немцев в употребление как заимствованное у соседних Славян и су-
ществует доныне под словом Ketzer, означающим еретика» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 152]. 

РАВАН – (авест. ravan) «свободное пространство», «простор». См. русское равнина. 
РАВАНА – (арийское) «Имя персонажа «Рамаяны» – демона Раваны можно без труда усмотреть в на-

звании реки Равань, что протекает по нынешним Ленинградской и Новгородской областям (на Новго-
родчине есть ещё посёлок Рав(-а)на). [Дёмин В. Н. 2004] 

РАМ – (арийское) «Не меньшие смысловые потенции содержат и древнейшие топонимы, нередко восхо-
дящие к самым истокам человеческой истории. Данные однажды в невообразимо далёком прошлом 
названия могут сохраняться тысячелетиями. Народы приходят и уходят, они могут вообще исчезнуть 
с лица Земли, а присвоенные ими когда-то названия мест, рек, озёр, гор, урочищ и т.д. продолжают 
жить и в наши дни. Сказанное отчётливо прослеживается на примере древней лексемы «рам». И в 
Европе и в Азии нетрудно отыскать на карте множество названий городов, рек и озёр с корневой ос-
новой «рам»: например, города Рамбуйе во Франции, Рамсгит в Англии, Рамсдорф в Германии, Рами-
гала в Литве, Рамади в Ираке, Рамла в Марокко и Израиле, Рамаллах на территории Палестинской 
автономии, Рамо в Кении, остров Рам близ побережья Шотландии и др. С учётом чередования глас-
ных «а», «о», «и» можно и название города Рима (Roma) интерпретировать как производное от обще-
индоевропейской лексемы «рам». А значит, и большую группу романских языков, в словарном запасе 
которых особенно много слов с той же корневой основой (взять хотя бы франкоязычные или испаноя-
зычные имена и фамилии – Рамо, Раме, Рамбо, Рамадье, Рамон, Рамос, Рамирес и т.д.). Нельзя не 
упомянуть и о чрезвычайной распространённости лексемы «рам» в Библии. Прежде всего, это отно-
сится к различным горам, холмам и высотам, ибо по-древнееврейски рама означает «высота» (!). В 
данной связи в разных книгах Ветхого и Нового Заветов упоминается множество различных возвы-
шенностей, а также города Рама, Рамафем, Рамафаим-Цефим, Рамат-Лехи, Рамат-Мицфа. Значение 
«высокий» сохранилось и в ряде библейских имён: например, Рам и Рамаи. На традиционных биб-
лейских территориях и поныне сохранились топонимы с той же сакральной основой: например, Рамон 
– гора и одновременно русло высохшей реки. Однако древнееврейский иврит – всего лишь один в ря-
ду представителей весьма разветвлённой семито-хамитской языковой семьи. Среди других, как из-
вестно, арабский и древнеегипетский. В последнем достаточно вспомнить наиболее распространен-
ное имя египетских фараонов – Рамсес. Что касается арабского языка, то здесь также большое раз-
нообразие слов с общемировой и общеязыковой корневой основой «рам», которую можно обнару-
жить и в многочисленных топонимах, и в названии священного для мусульман месяца рамадан, и в 
арабском наименовании созвездия Стрельца – Рами. Но и на русской почве прижилось и получило 
дальнейшее развитие множество слов с той же самой древнеарийской основой. Особенно характер-
ны на территории России и конкретно – в традиционных областях расселения русского народа много-
численные топонимы и гидронимы с корнем «рам». Это обусловлено тем, что в русском языке в про-
шлом слово «рама» (а также другие производные от него понятия) было чрезвычайно распространено 
и многозначно. Правда, сегодня в обиходе под «рамой» понимается в основном «каркас для окон». В 
прошлом же, напротив, слова с данным корнем означали нечто совсем другое. Согласно Словарю 
Владимира Даля, «рама» (помимо «оконной обвязки») означает: «межу, границу, обвод, обход участ-
ка владения»; край, предел, конец пашни, которая примыкает к лесу или расчищена среди леса». От-
сюда «рамень» (или «раменье») – «лес, примыкающий к пашне» или же «густой, дремучий лес, чер-
нолесье». Соответственно «раменка» означала «лесной клин или остров», а «раменный» – «лесной, 
боровой». Диалектные словари и словарь народных говоров дают примерно такую же картину: «ра-
мень, раменье» в большинстве областей означают «большой дремучий лес», «заболоченный лес», 

http://www.libereya.ru/biblus/klassen/klassen3.html
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«опушку леса» и т.п. Есть ещё ряд любопытных значений: «рамо» («рамена») – «плечо, часть руки от 
шеи до локтя» и «рамен» («ромен») – одно из народных наименований цветка ромашки. Это все – по 
Далю, который составлял свой словарь в первой половине XIX века. Великий лексикограф отмечает и 
переносный (а быть может, некогда и основной смысл ныне почти утраченного русского слова «рамо» 
– «мощь», «сила», «власть», «могучая рука» – как нельзя более подходящее прозвище для вождя, 
возглавившего движение ариев с Севера на Юг. При распаде некогда единого праязыка лексема 
«рам» в смысле «рука» претерпела фонетическую трансформацию: по-немецки и по-английски вме-
сто «рам» говорят arm – буквы (звуки) оказались как бы перетасованы. (За подсказку выношу призна-
тельность моему давнему единомышленнику и соавтору – кандидату филологических наук Валерию 
Даниловичу Осипову). Смысловой диапазон слов с лексемой «рам» (который к началу XIX века 
уменьшился) ещё более широкий: «рамяно» («рамено») – «сильно», «решительно», «громко», «быст-
ро, стремительно», «строго, сурово», «чрезвычайно, очень»; «рамянство» – «сила, крепость»; «ра-
мянный» – «сильный», «жестокий, тяжкий», «скорый, быстрый», «стремительный, неукротимый», 
«решительный, настойчивый», «великий, выдающийся, ревностный». (См.: Словарь русского языка 
XI–XVII вв. Т. 21. С. 268-270.) Вместе с тем у русского слова «рама», ярко выраженный «лесной 
смысл», и, судя по всему, именно в этом архаичном значении оно должно быть сопряжено с санскри-
том. Не знаю как кому, а мне видятся в этом вербальные следы движения индоариев через лесные 
массивы Евразии. Отсюда неудивительно, что топонимы с такой основой чрезвычайно распростране-
ны – особенно в лесных и лесостепных областях России. По Тверской области протекает речка Рам 
(в 12 километрах от сакрального города Кашина). В Брянской области есть посёлок Рамасуха, в Смо-
ленской – Рамоны, в Новгородской – Рамушево, в Воронежской – райцентр Рамонь. На карте Воло-
годской области одноимённых топонимов Раменье целых двенадцать, а есть ещё Раменниково, Ра-
мешка и Рамешки (дважды). Ещё больше аналогичных топонимов в Кировской области (бывшая Вят-
ская губерния) – не менее двадцати. (Не могу также не упомянуть город Ромодан на Полтавщине). И 
т.д. и т.п. Марина Борисенко, ответственный секретарь научно-поисковой экспедиции «Гиперборея», 
которая давно интересуется этим вопросом, насчитала только в близлежащих к Москве областях бо-
лее десятка топонимов с корневой основой «рам», включая Раменки – городской район в самой сто-
лице. Одних поселков и деревень поименованных Раменье и Раменское в центральных областях 
около десяти (в Подмосковье есть даже целый Раменский район). Безусловно, двенадцать вологод-
ских «рамений», а также их близнецы-братья (или сестры) в других областях России (включая Мос-
ковский регион) – это не прямое следствие прохождения именно здесь в далеком прошлом индоарий-
ских племен во главе с Рамой (или почитавших его в качестве первопредка), а по большей части ре-
зультат позднейших наименований. Народ, дававший подобные названия, конечно же имел в виду 
месторасположение новопоселений по отношению к лесу или каким-то связанным с лесом особенно-
стям. Никто даже и не подозревал об арийском субстрате в словах с корнем «рам» (практически никто 
не задумывается об этом и сегодня). Но, как говорится, из песни слова не выкинешь: раз русский язык 
древнейшего индоевропейского происхождения, значит, в нём неизбежно имеется существенная сан-
скритско-арийская подоплёка. [Дёмин В. Н. 2004] 

РАМ – (санскритское) «На Русском Севере, кстати, по наблюдениям многих краеведов, сохранилось не-
мало топонимов и гидронимов (названий мест, рек и озёр) с древними санскритскими корнями ("инд", 
"ганг", "рам") – немыми свидетелями былой этнолингвистической общности обитавших здесь древних 
народов. Так, по подсчётам вологодской исследовательницы С. В. Жарниковой, имена не менее шес-
ти северных рек образованы от общеевропейского корня "инд" (Индога, Индоманка, Индега, дважды – 
Индига, Индигирка) и столько же – от корня "ганг" (Ганго, Гангрека, по два раза – Ганга и Гангозеро). 
Поблизости от священного лапландского Сейдозера также есть речка Индичйок и Рамозеро» [Дёмин 
В. Н. Гиперборея]. 

РАМА – (древнерусское) «окраинная область», «граница», «межа», «предел», «конец пашни у леса». 
См. рамень. 

РАСА – (яз. русов) «река русов». «В Троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, где сидели 
Руссы, мы находим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по географии того време-
ни означают тут народ Рось и страну того же имени, названных впоследствии Скифами. Аракс назы-
вался Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – Раса и Орос. Волга также называ-
лась Рсою, когда подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя сохранила река 
Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела Русь алаунская древнейшая; река Рось, 
впадающая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море или Черное, где была 
Русь черная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая правый ру-
кав Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит предание, этим именем от самого истока своего, 
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по которой сидела, по всему ее течению Русь алаунская, перешедшая со старого жилища на новое 
место, дошедшая наконец до взморья и распространившаяся по нему налево до Русни, что ныне 
Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему заливу, где и названа она поморскою. Это 
заставляет заключить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 41 – 42]. 

РАССАНЕ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) некоторые называют и Ruizi (Руссы), сами 
они зовут себя Рассане (от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; жупан сербский носил 
титул Расский. Иллирийские сербы даже и вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплеменность 
сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что сербский язык ближе всех к древнему русскому. Так-
же и названия: Белосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорватия и Великоруссия, сви-
детельствуют о ближнем сродстве этих народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

РАССИЯНЕ – «Римляне называли сербов Rassiani (Рассияне) некоторые называют и Ruizi (Руссы), сами 
они зовут себя Рассане (от Раса или Рса) и Рашане; у них есть и город Раса; жупан сербский носил 
титул Расский. Иллирийские сербы даже и вышли из галицкой или чарвоной Руси. Одноплеменность 
сербов с Руссами свидетельствуется и тем, что сербский язык ближе всех к древнему русскому. Так-
же и названия: Белосербия, Белохорватия и Белоруссия или Великая Хорватия и Великоруссия, сви-
детельствуют о ближнем сродстве этих народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 126]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

РЕСПУБЛИКА – «известный автор XVI века Сигизмунд Герберштейн называет государство Великого 
Новгорода – РЕСПУБЛИКОЙ. Казалось бы, ничего удивительного – во всех учебниках пишут о «Нов-
городской республике». Но поразительно, что в тексте Герберштейна слово РЕСПУБЛИКА написано 
так: «Res publica», то есть РАЗДЕЛЬНО! (с. 148). При этом слово publicus у него означает ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ (с. 180). Таким образом, Новгородское Государство названо Государством РЕС, то есть, 
РУССКИМ государством. Но тут мы начинаем понимать –  откуда же возникло знаменитое (якобы 
чисто латинское) слово respublica, которое и в латинском словаре даётся двумя вариантами: слитно 
(respublica) и РАЗДЕЛЬНО (res-publica). А у Герберштейна и совсем откровенно – слово Res написано 
с ЗАГЛАВНОЙ буквы, что указывает, скорее всего, на имя СОБСТВЕННОЕ. Напомним, вплоть до 
XVIII имена НАРОДОВ писались в большой буквы. Герберштейн правильно написал: Русское госу-
дарство = Res publica. А что сегодня считают смыслом слова Res в латинском языке? Открываем ла-
тинский словарь. И видим, что res переводят очень по-разному. Начинают от весьма общего перево-
да «вещь, предмет» и кончают переводом «случай» (с.873-874). Но в этом ряду мы видим и такие пе-
реводы слова RES: «МИР, ВСЕЛЕННАЯ, СУЩНОСТЬ МИРА, ГОСУДАРСТВО, ВОЙНА, ИСТОРИЯ». 
Хорошо согласуется с ПЕРВИЧНЫМ смыслом слова RES –- русский. Поскольку империя, столицей 
которой был Великий Новгород, была русской. Отметим, что сегодня слово res в латинском словаре 
даётся уже только с маленькой буквы (Носовский, Фоменко. 1995). Завершим этот фрагмент цитатой 
из Герберштейна. «Князей, которые должны были управлять их республикой (Res publica), они по-
ставляли по своему усмотрению и желанию и умножали свою державу, обязывая себе всевозможны-
ми способами соседние народы и заставляя их защищать себя за жалование наподобие наёмников» 
(Герберштейн. 1988: 148). 

РЕТЫ – «славянское племя» [Классен, 2005: 171]. 
РИЗАЛАНД – (сканд. RISALAND) «страна великанов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 

империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 
РИЗАЛАНДИЯ – (сканд. Ryszaland) «русская страна». «Какой народ жил в то время в нынешней север-

ной России, когда Скандинавы называли ее Gaardarikr, т.е. государство, из городов состоящее? Мы 
знаем, что Gaard – значит город, Gaarda – города, rikr – царство. Скандинавы сами же отвечают, что 
это Ryszaland, т.е. земля Руссов. Что же удивляло Скандинавов, когда они бывали в Ризаландии? 
Множество городов и укреплений, т.е. то, чего не было у них самих, или недоставало им; ибо если бы 
у них было столько же городов, как и в Ризаландии, то незачем и давать ей эпитетное название 
Gaarderikr. Следовательно, когда Скандинавия не имела ещё городов или и имела, но весьма мало, 
то Россия обиловала ими уже чрез меру, так что заслужила в глазах их название царства, состоящего 
из городов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 54]. 

РИК – (готское) «атаман», «гетман», «вождь», «предводитель». «Напрасно называют все историки Гот-
ских владык королями и царями; сами Готы выражали это звание словом Reik, произносившимся как 
рик и означающим ни короля, ни царя, а нечто соответствующее греческому αρχων и казацкому ата-
ман или гетман. Историки делают и вторую ошибку, прибавляя к концу имени каждого гетмана слово 
рик, как, например, Король Эрманрик, Король Гильперик; в переводе это значит Король Эрман-
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Гетман, Король Гильпе-Гетман» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 70. Примечание]. См. скифы, 
сарматы, славяне, русы, казаки. 

РИОНА – (англ. RIONA) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (см. В. И. Матузова. Англий-
ские средневековые источники. М., Наука, 1979). 

РОКСОЛАНЕ – «Историки говорят, что главные племена Сарматов составляли яциги, алане и роксола-
не. Об яцигах говорят историки весьма мало, но признают их Сарматами (Sarmatae Arcaraganthes) и 
делят на три касты, а именно: на королевских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на 
хлебопашествующих яцигов у Азовского моря и на яцигов Metanasta (меченосцев). Что Metanasta есть 
изуродованное греками слово меченосцы, в том нет никакого сомнения; ибо мы видим, во-первых, что 
это деление перешло на них со Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, когда они назы-
вались ещё Скифами; во-вторых, это яциги именно находились в беспрестанных войнах с римлянами, 
византийцами и готами, и потому прозвание их меченосцами, а под именем скифов воинственными 
весьма соответствовало их образу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни русского, ни италь-
янского языков, русское слово меченосцы никогда не произнесет иначе, как метанасте. Азовские 
яциги двигались постоянно с роксоланами вместе. Часть их, оставшаяся в Венгрии, и до сего времени 
существует под именами ящагов и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, называется и по 
сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой кубок с древнеславянской надписью. Мы читаем эту 
надпись так: «Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитциги таиси». По-великорусски: 
«Был Жупан тише луга; То был Таул-жупан, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». (Примечание: По 
пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у нас часто навыворот, ибо многие говорят: тише 
воды, ниже травы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень бурлива и, следовательно, 
громка, а трава всегда выше воды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от нашествия Траяна, 
громившего славянские племена по этому пути, где сидели яциги. По Птолемаю, действительно си-
дели на этом месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были Славяне, ибо и слово жупан 
принадлежит славянам и соответствует князю или гетману. Сербия разделена была даже на жупы, 
что соответствует русским уделам; а великий жупан соответствовал великому князю и находился в 
тех же отношениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее место, где являлись яциги, было в 
соседстве с Литвой. Роксолане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынешней Померании, под 
тем же своим именем, но потом они являются уже нам под именем Новоруссов (Noworuthä)» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

РОКСОЛАНЫ – «Антон выводит от волжских Сарматов будинов, роксолан и сербов» [Классен Егор Ива-
нович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

РОКСОЛАНЫ – «Шафарик говорит: Сарматы были известны в Европе под именами яксаматов (приак-
сайцев) и роксолан» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, мифология. 

РОНА – «откуда произошли названия знаменитых западно-европейских рек РОНА и РЕЙН? Некоторые 
ученые, например, А. С. Хомяков, А. Д. Чертков, утверждали, что бассейн реки Роны БЫЛ ЗАСЕЛЁН 
СЛАВЯНАМИ. А современные жители этих мест являются их потомками. В этой связи любопытно по-
смотреть – что означает слово РОНА на СЛАВЯНСКИХ языках? Открываем «Этимологический Сло-
варь Русского Языка» Фасмера, т. 3, с. 501 и читаем: РОНИТЬ, РОНЮ означает на сербском и цер-
ковно-славянском ПРОЛИТЬ, на словацком – ТЕЧЬ, СТРУИТЬСЯ. Практически на всех славянских 
языках – ПРОЛИВАТЬ (там же). Оказывается, было древне-верхне-немецкое слово RINNAN, озна-
чавшее ТЕЧЬ, БЕЖАТЬ. ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ СЛОВО и с тем же значением было и в ГОТСКОМ языке. 
Да и по-английски RUN означает бежать, течь, расплываться, наливать воду и т. п. Все эти значения 
хорошо подходят для названия РЕКИ. Причём, подчеркнём, что ИМЕННО В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 
этот корень является общераспространённым и до сих пор. По-видимому, отсюда происходит также и 
название германской реки РЕЙН. Область Франции, граничащая с Испанией и находящаяся недалеко 
от устья Роны, западнее её, ещё на картах XVIII века называлась РУССИЛЬОН» (См. Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

РОСЛАГЕН – (дат.) название местечка; «слово Rosslagen составлено из двух: Ross (Русь) и Laga (коче-
вье). Слова: Lav, Lagh , однозначащие с Laga и, равно как и немецкое Lager, принятое у нас в русский 
язык в слове лагерь, употребляются для означения военного кочевья. Так, в Англии Danelagh означа-
ет место кочевья данов во время их набегов на Англию; в Норвегии Throndelagen (Фрёнделаген) – ме-
сто кочевья готского племени фругундионов, во время набегов их на это государство; в Швеции 
Rosslagen – кочевье Руссов. У шведов Lagga sig, а по-немецки sich lagern – значит поместиться ко-
чевьем. Итак, Rosslagen означает только, что Руссы там временно пребывали, что могло быть, разу-
меется, только по случаю войны, грабительства или торговли. Иначе бы и по месту Danelagh должно 
было заключить, что датчане происходят от англичан, тогда как мы знаем наверное, что дело выхо-
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дит наоборот и что значительная часть англичан происходит от данов» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 89]. 

РОСЛАУ– (яз. русов) город русов. «Город на Лабе, Рослау, древняя Русислава, свидетельствуют, что 
там сидели некогда Руссы, а так как название это гораздо старее 862 года, то значит, что Русь была 
там до пришествия варягов в Новгород. Что эта Русь была славянская, а не скандинавская, в том 
свидетельствует вторая половина имени города слава. На это не нужно нам доводов исторических: 
география сохранила нам имя Русиславы, а вместе с тем и славу славяно-русского племени, жившего 
от Лабы до Немана» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

РОССИ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у Маркиана – Сарматами, а в грузинской истории – 
Россями. Аммиан описывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, что река, называемая ныне 
Somme, орошавшая некогда поля древней Алании, там существовавшей, называлась в то время Са-
марою, а город, построенный на обоих её берегах, нынешний Amiens, носил имя Самаробреги (Бере-
га Самары). – Этих двух названий достаточно, чтобы утвердительно сказать, что Алане были Славя-
не; ибо как Самара – славянское имя, так бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, Яцыги, Роксо-
лане, Алане – относятся все к одному и тому же народу – народу русов, который существовал более 
33 тысяч лет автономно, пока из него не стали вычленяться дочерние народы, исказившие первоязык 
и не захотевшие признавать былого родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 122]. См. скифы, 
сарматы, славяне, русы. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ – сложилась на основе Российского государства, которое в 1721 Петр I объя-
вил империей. В состав Российской империи входили Прибалтика, Правобережная Украина, Белорус-
сия, Северный Кавказ, с начала 19 в., кроме того, Бессарабия, большая часть Польши (Царство 
Польское), Финляндия, Закавказье, Казахстан, во 2-й половине 19 в. – Средняя Азия и Памир. К концу 
19 в. территория Российской империи – 22,4 млн. км

2
. По переписи 1897 население составляло 128,2 

млн. человек, в т. ч. население Европейской России 93,4 млн., Царства Польского 9,5 млн., Великого 
княжества Финляндского 2,6 млн., Кавказского края 9,3 млн., Сибири 5,8 млн., Средней Азии 7,7 млн. 
человек. Проживало свыше 100 народов. Территория Российской империи в 1914 делилась на 81 гу-
бернию и 20 областей; насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в гене-
рал-губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, Турке-
станское и Финляндское). Официальными вассалами Российской империи были Бухарское ханство и 
Хивинское ханство. В 1914 под протекторат Российской империи принят Урянхайский край. Россий-
ская империя была наследственной монархией во главе с императором, обладавшим самодержавной 
властью. Члены его семьи и родственники составляли императорскую фамилию. В 1906 созданы 
представительные органы – Государственная дума и Государственный совет. Господствующая цер-
ковь – православная, управлялась императором через Синод. Все население считалось подданными 
Р. и., мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. Подданные Р. и. делились на 
4 сословия ("состояния"): дворянство, духовенство, городские и сельские обыватели. Местное насе-
ление Казахстана, Сибири и ряда других регионов выделялось в самостоятельное "состояние" (см. 
Инородцы). Герб Р. и. – двуглавый орёл с царскими регалиями, государственный гимн – "Боже, царя 
храни". Государственный язык – русский. Февральская революция 1917 свергла самодержавие: 2. 3. 
1917 последний император Николай II отрёкся от престола. Временное правительство объявило 1. 9. 
1917 Россию республикой. "Большая Российская энциклопедия". 

РОССИЯ – (Российская Федерация – Россия), государство в восточной части Европы и в северной части 
Азии. Площадь 17075,4 тыс. км

2
. Протяжённость сухопутных границ 20322 км, морских – ок. 38000 км. 

Население 148 млн. человек (1996). Русские составляют 81,5% (1989, перепись); проживает свыше 
100 народов. Верующие – христиане, главным образом православные; мусульмане,  буддисты и др. 
Столица – Москва. "Большая Российская энциклопедия". 

РСА ПРИВОЛЖСКАЯ – «Аорси показаны племена русов Сармато-скифским народом на северо-
западной стороне Каспийского моря. Это у устья Волги, где сидела, по другим историкам, Рса при-
волжская» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 

РУГА – (русское) пустошь, луг (центрально-чернозёмные обл.) [Даль, 1912, 3]. Ср. руга – «церковное 
угодье»; ружная церковь – «построенная на общинной земле» [Фасмер, 1971, 3]. 

РУГИ – (великорусское) «земледельцы». Они основали город. «Где был этот город, определить трудно. 
В средней истории остались только как бы производные от этого слова Уругунни, Уругунди, Уругунди-
ни, Мэугундиони, названные в некоторых летописях также и Бургундионами, Бургундами, Бургунтами 
и Бургунд-Уннами (у Плиния Burgundiones, у других Burgiones, Burgunduni, а у Птолемая Burgunti); а 
также у восточных писателей Уруги, Уроги, Уругунны» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 166, 179]. 
См. уруги, ружане, бургундиони. 
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РУЗАЛАНД – (сканд. RUZALAND) «страна великанов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

РУЗЦИЯ – (сканд. RUZCIA) «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995.] 

РУОТСИ – (финское rootsi) «по исследованиям Ю. Крона, финское слово «rootsi» ещё в XIX веке озна-
чало «север», a «rootsalainen» — «северные люди», то есть и не «гребцы» и не «шведы», как нас пы-
таются убедить многочисленные, но достаточно несведущие норманисты, не удосуживающиеся про-
верить то, что они лихорадочно переписывают друг у друга и из «европейских источников». «И финны 
называли и называют доныне Скандинавию Ruotsi совсем не потому что "шведы" были "гребцами" и 
"неразумные, погрязшие в распрях словени" по простоте своей и невежеству, видимо, решили подде-
латься под заморских "гребцов" (натянутость и заданность данной лжегипотезы очевидна), а потому 
что в Скандинавии и жили русы, индоевропейский народ славянской языковой группы, а сама Скан-
динавия называлась по самоназванию народа, населявшего её, Русь. "Русь", трансформированное в 
финно-угорских диалектах, это и есть "Ruotsi» («i» на конце заменяет отсутствующий в латинице «ь»). 
Русь Скандинавская – это такая же историческая реальность, как Русь Московская, Русь Киевская, 
Русь Рюгенская, Русь Полабская» [Юрий Петухов, 2003, стр. 8, 160].  

РУС – согласно концепции Юрия Петухова, с момента появления на планете человека разумно говоря-
щего (50-45 тысячелетий тому назад) на земле существовал единый суперэтнос русов и единый язык 
русов. Свою родину русы называли Русью изначально. Так продолжалось более 30 тысячелетий. По-
том стали появляться иные народы и иные языки. Всем известно, что ближневосточная традиция чте-
ния текстов последних 3—4 тысячелетий (справа налево) породила множество слов-перевёртышей. 
Одним из таковых стало и слово-корень "сур, cap", образованное из "рус, рас" (пример, "Сурия" = "Ру-
сия", "шур-ави", афг. = "русский"). В двусложных именах правителей Древнего Востока мы сплошь и 
рядом встречаем составляющую "сур, cap" в значении "властитель, царь" (Сар-гон, Аш-шурбанипал 
— Ас-сур-банипал и др.). В дальнейшем наша корневая основа в "ближневосточном" виде попадает в 
Европу, в её цивилизованные образования-империи — и мы получаем, скажем, в Риме — "це-сар-ь, 
ке-сар-ь", во Франции поздней — "сир" (король), в Англии "сэр", в России — "царь". Вместе с тем ис-
ходная корневая основа "рс-" сохранилась и в первоначальном виде, в частности, в латыни — "rex" 
(рекс) и в варварских языках — "рек, рик, рех, рее" (Германа-рех, Теодо-рик, Рее и пр.). Достаточно 
чётко она просматривается и в древнеиндийском титуле "раджа" = "рача-раща" ("дж" — англицизм). 
Итак, вторичное, производное значение корневой основы "рс-" этнонима "русы" — "властитель, вла-
дыка, царь, император, рекс-король". Первичное и вторичное значения тесно связывает красный цвет 
— цвет русов и одновременно цвет всех без исключёния властвующих особ. Рус = "царь, царствую-
щий, властитель, красный". Первичная этимология этнонима "рус" имеет изначальные естественные 
корни, вторичная обусловлена историческим процессом. Как мы знаем в дальнейшем именно пред-
ставители суперэтноса кроманьонцев-бореалов-индоевропейцев, а точнее и короче говоря, русы ста-
ли основателями всех европейских и очень многих афро-азиатских княжеских, царских, королевских и 
императорских династий. И это уже установленный наукой факт. 

РУСА – (яз. русов) город русов. «В IX веке мореплаватель Вулфстан нашёл торговый город Ruse (Pycy) 
у Фриш-Гафа» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

РУСАЛИМ – (русское) святое место (Уральское Прикамье) [Мурзаев, 1984]. Раскладка: руса + лим. 
РУСИА – (сканд. RUSIA) «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фо-

менко А. Т. 1995.] 
РУСИНЫ – (Russinen, Ruthenen), немецкое название русского населения западнорусских земель, захва-

ченных Австро-Венгрией, живущего по обеим сторонам Карпат в Галиции, Буковине и Северной Венг-
рии. Принадлежат к малороссийской ветви русского народа. В начале XX века насчитывалось почти 4 
млн. чел. [Платонов, 2000]. 

РУСИСЛАВА – (яз. русов) город русов. «Город на Лабе, Рослау, древняя Русислава, свидетельствуют, 
что там сидели некогда Руссы, а так как название это гораздо старее 862 года, то значит, что Русь 
была там до пришествия варягов в Новгород. Что эта Русь была славянская, а не скандинавская, в 
том свидетельствует вторая половина имени города слава. На это не нужно нам доводов историче-
ских: география сохранила нам имя Русиславы, а вместе с тем и славу славяно-русского племени, 
жившего от Лабы до Немана» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 96]. 

РУСЛАНД – (скандинавское) «страна великанов» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская им-
перия [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

РУССКАЯ АТЛАНТИДА – название одной из глав в книге Александра Асова «Атлантида и Древняя 
Русь». 
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РУССКИЕ – народ, основное население Российской Федерации (119865,9 тыс. человек). За пределами 
Российской Федерации живут на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Латвии, 
Молдавии, Эстонии, Азербайджане, Таджикистане, Литве, Туркмении, Грузии, Армении, а также в 
США, Канаде, странах Западной Европы и др. Язык русский восточной группы славянских языков ин-
доевропейской семьи языков. Письменность на основе русского алфавита, восходящего к кириллице. 
Верующие в основном православные. "Большая Российская энциклопедия". 

РУССКИЙ – «корни названия России и этнонима "русский" можно отыскать в языке древних ариев – пра-
предков всех современных индоевропейских народов. В санскрите слово ruca имеет тот же смысл, 
что в общеславянском и древнерусском языках, а именно: "русый", "светлый" (оттенок). Если открыть 
Словарь Владимира Ивановича Даля на слово "Русь", то найдём там аналогичное объяснение: "русь", 
по Далю, означает прежде всего "мир", "бел-свет", а словосочетание "на руси" значит "на виду"» [Дё-
мин Валерий Никитич]. 

РУССКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО – сложившееся в отечественной историографии оп-
ределение одного из важнейших этапов формирования Российского государства (труды С. В. Бахру-
шина, К. В. Базилевича, Л. В. Черепнина и др.). Используется также название единое Российское го-
сударство (А. А. Зимин). По мнению ряда учёных, сложилось в конце 14 – середине 16 вв. в процессе 
усиления Московского великого княжества и объединения вокруг него русских земель. К середине 16 
в. приняло форму сословно-представительной монархии. Переход к абсолютной монархии (см. Са-
модержавие) в основном завершился в 1-й четверти 18 в. "Большая Российская энциклопедия". 

РУСЫ – (русское) самоназвание народа, проживавшего на планете в составе единого суперэтноса в те-
чение более 30 тысяч лет [Пятков, 2004]. «Приведём теперь одни названия Руссов, встречаемые на-
ми у Греческих и Римских писателей, они называют их: Rossi, Rozzi, Ruzzi, Aorsi, Attorozi, Chazirozzi, 
Sebbirozi, Viillerozzi, Ruthi, Rutheni, Alanorsi, Roxolani, Aorsi, Arsietae, Gethae Russi, Arimaspi, Thervingi, 
Iviones, Kujavi, Gelones, Vklioini, Vlilini, Vtiini, Agathyrsi, Ostrogothi (Острогожцы), как их и доселе назы-
вают германские географы, Wisigothi (Весьегонцы), Thyragethae, Thanaiti, Volski, Wolsi, Etruski, Gard-
ariki, Nemogarda, Suseizi, Galli (Галичане или Галичи), Nischani (Низовцы), Okobi (Оковцы), Mursiani 
(Моршанцы), Buzani (Бужане), Diviones (Двинцы), Linnones (Глиняне, на реке Глинной), Gypedi, Krani, 
Ukrani, Kami (украинцы) и пр.; а также Lantani, Carpiani, Kissini, Zipani, Malachita, Melanchlani, Carpi, 
Neuri, Stumi, Stmsi, Carpagi, Cepini, Sabira, Scythae, Sauromathae и пр. — Столько же различных на-
званий встречаем мы, относящихся и к другим Славянским племенам. Этим множеством имён приво-
дится каждый следователь в такое стеснительное положение, что невольно оставляет труд свой как 
безуспешный в этом неисходном лабиринте. Но по приведении всех этих названий к одному знамена-
телю, т.е. к одному роду Руссов, внезапно проливается ясный свет на всю древнюю историю, и уже 
ненужно предполагать, что Скифы извели Сарматов, что Сарматы перерезали Скифов; не нужно 
мгновенно передвигать народы, и сами собой уничтожаются все мнимые переселения их; одним сло-
вом вся путаница разрешается объяснением, что для одного и того же племени употреблялись раз-
ные названия, которые при всём том ещё так изуродованы, что не только трудно признать в них сла-
вянские корни, но что они утратили даже всякое созвучие и сходство со славянскими именами. Но ко-
гда мы признаём всех этих мнимых иностранцев, зашедших, по мнению позднейших толкователей, из 
Азии, но не оставивших нигде следа о своем переходе, за Руссов, то всё написанное о них делается 
уже собственностью Русской истории <…> Итак, чтобы найти несомненные следы Славянства во 
всеобщей истории, надлежит выкинуть из неё все изуродованные прозвища народов, употребив, вме-
сто них одно, всем им общее племенное название. — Сделав это, уже не представится в летописях 
толкотни народной, не нужно будет выводить племена откуда-либо, и опять туда спроваживать, как 
сделано с Гуннами; не нужно предавать их, посреди Европы, вечному успению без всякой видимой 
побудительной причины к тому, как преданы Визиготы и Остроготы, которых мы отнюдь не смешива-
ем с Вест-Готами и Ост-Готами, идущими своим чередом в истории. Тогда мы получим те же самые 
народы и их племена, какие и ныне налицо в Европе, исключая только Османнов как позднейших 
пришельцев» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155—157]. 

РУСЬ – литературно-политическая газета, издавалась в 1880-86 в Москве. Выходила 2 раза в месяц. 
Редактор-издатель – И. С. Аксаков. Уделяла большое внимание славянскому вопросу, со славяно-
фильских позиций вела полемику с либералами-конституционалистами. 

РУСЬ – она же Великая = «Монгольская» Русская империя, существовавшая по новой хронологии Но-
совского-Фоменко в XIV—XVI веках, называлась в древности следующими именами (некоторые из 
этих имён, возможно, относились не ко всей империи, а к отдельным её частям): РУСИА (сканд. 
RUSIA) = РУЦКИА = РУЗЦИЯ = (сканд. RUZCIA) = РУСЛАНД = РУЗАЛАНД (сканд. RUZALAND) = РИ-
ЗАЛАНД (сканд. RISALAND) = СТРАНА ВЕЛИКАНОВ = ГАРДАРИКИ (сканд. GARDARIKI) = СТРАНА 
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ГОРОДОВ = ГАРДАР (сканд. GARDAR) = ВЕЛИКИЙ ГРАД = ГОРОД = ГРАД, др. славян. = ГРХАС, 
grhas, др. инд. = ДОМ – GRHAS, др. инд. = ГАРДАС (сканд. GARDAS), литов. = ОГРАДА – GARDAS, 
литов. = ГАРДС (сканд. GARDS), гот. = ДОМ, СЕМЬЯ – GARDS, гот. = САМАРИЯ = САРМАТИЯ, стра-
на сарматов, см. город САМАРА = КЮЛЬФИНГАЛАНД (сканд. KYLFINGALAND) = СТРАНА КОЛОКО-
ЛОВ = АФРИКА = ФРАКИЯ = ТУРЦИЯ = ТАТАРИЯ = БЛАЛАНД = АУСТРРИКИ = АЗИАТСКО-
ТАТАРСКАЯ-ИМПЕРИЯ = АВСТРИЯ = СКИФИЯ (сканд. SCITHIA) = СИФИЯ (сканд. SITHIA) = ЦИФИЯ 
или КИФИЯ (сканд. CITHIA) = КИТИЯ, то есть КИТАЙ! = СКОТИЯ, отсюда ШОТЛАНДИЯ = SCOT-
LAND, СКИФИЯ названа по имени МАГОГА (?) = СВИТЬОД ВЕЛИКАЯ (сканд. SVITJOD HINN MIKLA) = 
САРМАТИЯ + АЛАНИЯ + ГОТИЯ, то есть Скифия разделена на эти три области = ВЕЛИКАЯ СВИТЬ-
ОД = ГОДЛАНД (сканд. GODLAND) = СТРАНА БОГОВ или БОЖЬЯ СТРАНА = СТРАНА ГОТОВ = ГО-
ТИЯ (ГОТСКАЯ СТРАНА), ГОТЫ = БОГИ = GOD = ГАУТАР = ГЕТЫ = ХЕТТЫ = СТРАНА ВЕЛИКАНОВ 
= ЕТУНХЕЙМ = СТРАНА ЕТОВ = ВЕЛИКАЯ ГОТИЯ = СЛАВНАЯ ГОТИЯ (сканд. REIDGOTALAND = 
HREIDGOTAR). (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) Представители единого су-
перэтноса русов проживали повсюду, только именовали свою страну различно. 

РУСЬ (Русская земля) – название государственного образования восточных славян 9 в. на Среднем 
Днепре, распространившееся на всю территорию Древнерусского государства. В 12-13 вв. Р. - назва-
ние древнерусских земель и княжеств. Возникли названия: Белая Русь, Малая Русь, Чёрная Русь, 
Червонная Русь и др. Термин "Русь" закрепился за северо-восточными территориями бывшего Древ-
нерусского государства и стал основой понятия "русские". 

РУСЬ (Русская земля) – первоначальное название государственного образования IX—X вв. восточных 
славян на среднем Днепре. Более поздние русские летописные своды позволяют точнее наметить 
границы древней Русской земли. По данным XI—XII вв., в состав Русской земли, кроме названных го-
родов, входили Вышгород, Белгород, Торческ, Треполь, Богуславль, Корсунь, Канев, Шумск, Тихомль, 
Выгошев, Гнойница, Бужск. Это была большая племенная территория полян, части территории севе-
рян и радимичей, возможно, сюда входили некоторые земли уличей и вятичей. Границы Русской зем-
ли указывают на то, что Русь была не племенным и не этническим, а политическим государственным 
образованием. Процесс классообразования в Руси и соседних восточнославянских племенах, рост 
местной знати привели к образованию Древнерусского государства (см.: Киевская Русь), получившего 
название по имени своего первоначального ядра — Русь. Уже в н. XII в. под термином «Русская зем-
ля» понимались (наряду с древней Русской землей) все славянские племена, населявшие Восточную 
Европу. Такое историко-географическое значение термина встречается уже в «Повести временных 
лет»: «Се Повести Времяньных лет, откуда есть пошла Руская земля...». В н. XIII в. названия «Русь», 
«Русская земля» стали применяться к северо-восточным землям Древнерусского государства: Росто-
во-Суздальской и Новгородской. После монголо-татарского завоевания 1237 — 1241 термин «Русь» 
закрепился за этой территорией, хотя в памятниках XIII—XIV вв. он встречается со значением более 
широким, обозначая все земли, населённые восточными славянами. В XIII в. и позднее, когда связь 
между различными территориями будущего Древнерусского государства сильно ослабла, появляются 
новые названия: Белая Русь, Малая Русь, Чёрная Русь, имевшие свои территориальные историче-
ские судьбы. Термин «Русь» стал также основой понятия «русский», «русские» [Платонов, 2000]. 

РУСЬ АЛАТЫРСКАЯ – упоминается в книгах Александра Асова. 
РУСЬ АЛАУНСКАЯ – (яз. русов) «область проживания племени русов». «В Троянских владениях была 

река Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, мы находим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть 
древняя Рса; по географии того времени означают тут народ Рось и страну того же имени, названных 
впоследствии Скифами. Аракс назывался Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – 
Раса и Орос. Волга также называлась Рсою, когда подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и 
Унны; это же имя сохранила река Руса или Порусье в Новогородской губернии, где сидела Русь Ала-
унская древнейшая; река Рось, впадающая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поросяне; 
Русское море или Чёрное, где была Русь чёрная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; 
река Руса, составляющая правый рукав Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит предание, 
этим именем от самого истока своего, по которой сидела, по всему ее течению Русь Алаунская, пе-
решедшая со старого жилища на новое место, дошедшая наконец до взморья и распространившаяся 
по нему налево до Русни, что ныне Фриш-Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему заливу, 
где и названа она поморскою. Это заставляет заключить, что и в Троянских землях сидела некогда 
Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 41 – 42]. 

РУСЬ АЛАУНСКАЯ – «мы находим, что у римлян Borusci, Borussi (Порусичи, Поруси), народ внутри ев-
ропейской Сарматии, у источников Днепра, племени сарматского. Это Алаунская Русь на реке Пору-
сье». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, мифология. 
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РУСЬ БЕЛАЯ – «название белорусских земель до XVIII в. Происхождение названия «Белая Русь» точно 
не выяснено. Возможно, оно обозначало западные земли Руси, не зависевшие в XIII -XIV вв. ни от та-
таро-монголов, ни от литовских оккупантов. Позже это название распространилось на все западные 
земли Руси» [Платонов, 2000]. 

РУСЬ БЕЛАЯ – название Северо- Восточной Руси (12-15 вв.), Западной Белоруссии (14-15 вв.), в 16 в. 
относилось к России, а в 17 в. закрепилось за частью Жечи Посполитой, населённой белорусами. 

РУСЬ БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Многократ-
но упоминается в монографиях Юрия Дмитриевича Петухова. 

РУСЬ ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ – «упоминается в словаре Платонова». «К XII в. Киев утратил значение об-
щерусского центра. Южная Русь надолго увяла, завещав Северной, Верхневолжской Руси продол-
жить дело державного строительства» Митрополит Иоанн (Снычев). 

РУСЬ ВЛАДИМИРСКАЯ – (историческое) государство. Великое Владимирское княжество со столицей в 
городе Владимире. 

РУСЬ ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ – «Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет непосредст-
венное отношение к древнейшей истории России, а русский народ и его язык напрямую связан с ис-
чезнувшей или растворившейся в недрах океана и суши легендарной страной гиперборейцев. Не-
спроста ведь Нострадамус в своих "Центуриях" именовал россиян не иначе как "народом гиперборей-
ским". Рефрен русских сказок о Подсолнечном царстве, что расположено за тридевять земель, – так-
же представляют собой воспоминания о стародавних временах, когда наши предки соприкасались с 
гиперборейцами и сами были гиперборейцами. Имеются и более детальные описания Подсолнечного 
царства. Так, в былине-сказке из сборника П. Н. Рыбникова рассказывается о том, как герой на ле-
тающем деревянном орле (намёк на всё тех же летающих гиперборейцев) полетел в Подсолнечное 
царство. <…> Другое свидетельство, зафиксированное многими авторами, в том числе Н. М. Карам-
зиным, А. Н. Афанасьевым и А. А. Коринфским, касается легендарного Лукоморья. Оказывается, это 
не сказочная страна, невесть где расположенная, а древнее Северное царство, где люди на два ме-
сяца впадают в зимнюю спячку, чтобы проснуться к возвращению весеннего Солнца. Понятно, что 
Подсолнечное царство – это не только царство полярного Солнца, но и царство полярного льда, па-
мять о котором закодирована в фольклорных символах. Выдающийся чешский поэт, историк и 
фольклорист К. Я. Эрбен свидетельствует, что хрустальная или стеклянная гора славянских сказок 
есть не что иное как образ ледяной горы, трансформировавшийся в сознании людей, а также при уст-
ной передачи от поколения к поколению. Чтобы убедиться в правомочности данного вывода доста-
точно ещё раз внимательно просмотреть волшебную русскую сказку "Хрустальная гора" из сборника 
Афанасьева. Здесь тридесятое царство наполовину втягивается в хрустальную гору (что наглядно 
воспроизводит действие наступающего ледника). Но главное в другом: чтобы спасти гибнущее царст-
во и заточенную в хрустальной горе царевну, герой добыл волшебное семечко, зажёг его и отнёс к 
хрустальной горе: она и растаяла. Растопить подобным образом, как не трудно догадаться, можно 
только лёд и никак не хрусталь (стекло). Русские исследователи фольклора справедливо усматрива-
ли в сказочной стеклянной (хрустальной) горе отголоски общеарийской мифологии – воспоминания о 
вселенской горе Меру. В известной словацкой сказке о солнечном коне также подробно описывается 
полночная страна, где люди приспосабливались к ночной жизни среди гор и боролись со тьмой с по-
мощью волшебного коня с Солнцем во лбу. Как бы ни трансформировался сказочный сюжет за свою 
долгую жизнь – он неоспоримо свидетельствует об одном: прапредки славян знали о такой стране за 
полярным кругом, где царит долгая ночь и бушует нескончаемая буря» [Дёмин Валерий Никитич].  

РУСЬ ГОРНАЯ – Галиция [Мурзаев, 1984]. 
РУСЬ ДОЛЬНАЯ – междуречье между Днестром и Бугом (в долине) в отличие от Горной Руси – Галиции 

[Мурзаев, 1984]. 
РУСЬ ДОПЕТРОВСКАЯ – «Название России до воцарения Петра I Алексеевича» (историческое). 
РУСЬ ДРЕВНЯЯ – название начального периода истории России (9-13 вв.), включающего эпоху Древне-

русского государства, формирования самостоятельных княжеств и Новгородской республики; скла-
дывания древнерусской народности. 

РУСЬ ДРЕВНЯЯ – упоминается в словаре Олега Платонова [Платонов, 2000]. «Во 2-й половине I тыся-
челетия Древняя Русь достигает высокой для того времени культуры земледелия и животноводства». 

РУСЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в 
книге Владимира Пяткова «Изначальная история». 

РУСЬ ЕГИПЕТСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в книге 
Владимира Пяткова «Изначальная история». 
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РУСЬ ЗАКАРПАТСКАЯ – «историческое название одной из древнейших частей России, входившей в 
Малороссию. С древнейших времен население этой русской территории являлось частью восточно-
славянской этнической группы. В X—XI вв. Закарпатская Русь входила в состав Киевской Руси. С XI в. 
оккупирована Венгрией, позже — Австрией и Австро-Венгрией, в 1919 — Чехословакией. Возвращена 
России в 1944. Центр Закарпатской Руси — город Ужгород» [Платонов, 2000].  

РУСЬ ЗАПАДНАЯ – «Во владении галицкого князя была почти вся Западная Русь». Митрополит Иоанн 
(Снычев) [Платонов, 2000]. 

РУСЬ ИНДСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в книге 
Владимира Пяткова «Изначальная история». 

РУСЬ КИЕВСКАЯ – (историческое) государство. «Раннефеодальное государство в Восточной Европе в 
середине IX – начале XII века. Возникло в результате объединения восточнославянских племён, 
древним культурным центром которых было Среднее Приднепровье во главе с Киевом. Территория: 
от Таманского п-ова на юге; от Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины 
на севере» [ВЭС]. «Государственное объединение русского народа вокруг Киевской земли в IX—XI 
вв.» [Платонов, 2000]. 

РУСЬ КИММЕРИЙСКАЯ – упоминается в книгах Александра Асова. 
РУСЬ КИТАЙСКАЯ – упоминается в газете «Потаённое» №1 (14) 2002. 
РУСЬ МАЛАЯ – историческое название Галицко-Волынской земли в 14-15 вв. и территории Поднепро-

вья в 15-16 вв. 
РУСЬ МАЛАЯ (МАЛОРОССИЯ) – историческая, географическая, природная и экономическая часть Рос-

сии; расположена на юго-западе европейской части России. Малороссия неоднократно подвергалась 
оккупации со стороны Польши и Австро-Венгрии. Название «Малая Русь» появляется в XIV в. в пери-
од раздробленности Русского государства, когда оно распалось на Северо-Восточную, Юго-Западную 
и Западную Русь. Юго-Западная Русь стала называться Малороссией, включая в себя Галицко-
Волынскую землю и Приднепровье. Название «Украина» применительно к Малороссии относилось к 
приграничным территориям, окраинам Русской земли. В частности, так называлась окраина Галицкой 
земли между реками Южный Буг и Серет, а также приграничные земли Галицко-Волынского княже-
ства возле Западного Буга. Польские и австро-венгерские оккупанты старались не использовать в 
официальном обороте названия «Русь» и «Малороссия», подчеркивающие русское происхождение 
территории. Вместо них ими внедряются разные искусственные названия — «Украина» (географиче-
ская нелепость, ибо название приграничных, окраинных территорий не могло распространяться на 
область Приднепровья), «Герцогство Буковина», «Галиция и Лодомерия». Оккупационные власти 
внушали русским (малороссам), что они особая нация — украинцы. В официальных документах за-
прещалось употреблять слова «малоросс», «русин». С 1904 галицийские русины (русские) стали име-
новаться в австрийских документах «украинцами». Готовясь к войне против России, австро-
венгерские спецслужбы подготавливают планы отторжения от нее малороссийских губерний и созда-
ния под скипетром Габсбургов «Украинского королевства». С приходом к власти еврейских большеви-
ков используемое столетиями историческое название «Малороссия» исчезает из официальных доку-
ментов, заменяясь искусственно придуманным врагами русского народа понятием «Украина», а ма-
лороссы начинают рассматриваться как особый народ — «украинцы» [Платонов, 2000]. 

РУСЬ МЕСОПОТАМСКАЯ – (историческое) «месо + потомия» = «смешанное потомство» [Орешкин, 
1984]. 

РУСЬ МОСКОВСКАЯ – (историческое) государство. Московское Великое княжество, крупнейшее фео-
дальное государство Северо-Восточной Руси. Образовалось в 14 веке в результате возвышения Мос-
ковского княжества. Стало центром объединения русских земель. 

РУСЬ НОВГОРОДСКАЯ – «историческая область». В летописях Новгород впервые упоминается в 859 
году. Новгородская феодальная республика до 1478 года. С этого времени республика включена в 
состав Русского государства. 

РУСЬ ПОЛАБСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в книге 
Юрия Петухова «Норманны: Русы Севера» М., 2003, стр. 160. 

РУСЬ ПОМОРСКАЯ – ныне Померания. Название могло относится к любым племенам, проживающим 
возле моря (Белого, Чёрного и т. д.) 

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ – «Православная Русь» – «православный журнал Русской Зарубежной Церкви. 
Выходит с 1928, сначала в словацком Ладомирове, на Пряшевской Руси, а с 1947 — в Джорданвилле 
(США)». 

РУСЬ РЮГЕНСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в книге 
Юрия Петухова «Норманны: Русы Севера» М., 2003, стр. 160.  
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РУСЬ СВЯТАЯ – «Русь Святая, православная, богатырская, мать святорусская земля — таков образ 
Родины в сознании русского человека. Для русского народа характерно раннее осознание своего на-
ционального «я». Это осознание начинается с чувства принадлежности человека не просто к племени 
или месту рождения, но к государству или большой территории, которая понимается им как его зем-
ля, земля его предков, за которую он готов положить свою голову». «Русские люди укрепляются в 
сознании, что Русь является Домом Пресвятой Богородицы» [Платонов, 2000]. 

РУСЬ СЕВЕРНАЯ – «Верхневолжская Русь». Упоминается в словаре Олега Платонова на словосочета-
нии «Державное состояние». «К XII в. Киев утратил значение общерусского центра. Южная Русь на-
долго увяла, завещав Северной, Верхневолжской Руси продолжить дело державного строительства» 
Митрополит Иоанн (Снычев). 

РУСЬ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ – в исторической литературе название Владимиро-Суздальской и Муромо-
Рязанской земель, а затем территории Московского великого княжества до начала 16 в. "Большая 
Российская энциклопедия". «Культурным и религиозным центром Северо-Восточной Руси до середи-
ны XIV века был город Владимир, основанный в 1108 году на реке Клязьме» [Платонов, 2000]. 

РУСЬ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ – в исторической литературе название Новгородской и Псковской земель в 
12 - начале 16 вв. 

РУСЬ СИБИРСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в книге 
Владимира Пяткова «Изначальная история». 

РУСЬ СКАНДИНАВСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в 
книге Юрия Петухова «Норманны. Русы Севера» М., 2003, стр. 160: «Русь Скандинавская – это такая 
же историческая реальность, как Русь Московская, Русь Киевская, Русь Рюгенская, Русь Полабская». 

РУСЬ СОБОРНАЯ – «название литературного труда митрополита Иоанна (Снычева), опубликованного 
издательством «Царское Дело» в 1994-1995 годах [Платонов, 2000]. 

РУСЬ СОВЕТСКАЯ – «Название поэмы Сергея Есенина» [Платонов, 2000]. 
РУСЬ СРЕДНЕВЕКОВАЯ – «Средневековая Русь 13-15 веков в геополитическом пространстве Восточ-

ной Европы». "Большая Российская энциклопедия" 
РУСЬ ТРОЯНСКАЯ – «…и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 

42].  
РУСЬ УГОРСКАЯ – историческое название Закарпатской Украины, бывшей с конца 11 в. под властью 

Венгрии. 
РУСЬ УРАЛО-СИБИРСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается 

в книге Владимира Пяткова «Изначальная история». 
РУСЬ УРАЛЬСКАЯ – «область проживания одного из племён суперэтноса русов». Упоминается в книге 

Владимира Пяткова «Изначальная история». 
РУСЬ УХОДЯЩАЯ – название картины художника П. Д. Корина («Русь уходящая») [Платонов, 2000].  
РУСЬ ХЕТТСКАЯ – область проживания одного из племён суперэтноса русов южнее Чёрного моря, в 

центре современной Турции и Анатолии. 
РУСЬ ХОЛМСКАЯ – историческая область 13 – начала 20 вв. на левобережье Западного Буга (совре-

менная территория Полыни). Названа от города Холм. Холмщина. Забужье. Входила в состав Галиц-
ко-Волынского княжества, с середины 14 в. в Литве, Польше, Австрии, с 1815 в Российской империи, с 
1919 в Польше. 

РУСЬ ЧЕРВОНАЯ – Галицко-Волынская земля. 
РУСЬ ЧЁРНАЯ – «Название, применявшееся в XIII—XIV вв. к области, лежавшей в бассейне верхнего 

течения Немана с городами Городно (Гродно), Новгородком, Слонимом, Волковыйском, Несвижем, 
Турийском (Турец), Здитовом. До XIII в. Чёрная Русь, возможно, входила в состав Полоцкого княжест-
ва. В 1240-х Чёрную Русь захватил литовский князь Миндовг. В 1250-х она была возвращена Данилу 
Галицкому, отдавшему Чёрную Русь своему сыну Роману Даниловичу, за которым она оставалась в 
течение нескольких лет. Затем Чёрную Русь вновь оккупировал Миндовг. После его смерти (в 1263) 
временно находилась в составе Галицко-Волынского княжества. В XIV в. Черная Русь наряду с литов-
скими землями составляла основное ядро Великого княжества Литовского. Происхождение названия 
«Черная Русь» не выяснено» [Платонов, 2000]. «Отмечалась на картах ещё в XVIII веке» [Носовский, 
Фоменко. 1995]. 

РУСЬ ЮГО-ЗАПАДНАЯ – условное название в исторической литературе Галицко-Волынского княжества 
и его бывшей территории с 14 века. 

РУСЬ ЮЖНАЯ – «Киевское княжество в 12 в. включало около 80 городских центров и было важнейшим 
форпостом, защищавшим Южную Русь от кочевников. Несмотря на ослабление влияния киевских 
князей на другие княжества, Киев по-прежнему рассматривался князьями как главный центр Руси. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   РРРууусссььь   мммооояяя   лллюююбббииимммаааяяя...    222000000666   

 44 

Важнейшей особенностью борьбы за киевский стол было ожесточённое соперничество двух княже-
ских династий Мономаховичей – потомков Владимира II Мономаха и Ольговичей - потомков Олега, 
сына Святослава Ярославича. В 1-й половине 13 в. в связи с усилением Галицко-Волынского княже-
ства, а также опустошением Киевской земли войсками хана Батыя влияние Киева на Южную Русь бы-
ло утрачено». «В 1264 Даниил умер, и последствия его недальновидности не заставили себя долго 
ждать. Не прошло и ста лет после смерти князя, как вся его отчина была расхищена соседями-
латинянами. Восточной частью Южной Руси завладели литовцы, западною – поляки, и, по соедине-
нии их между собой в единое Польско-Литовское государство, Южная Русь на многие века была ото-
рвана от русской жизни, подвергаясь нескончаемому иноверческому насилию, выбиваясь из-под его 
гнета долгими кровавыми усилиями...» Митрополит Иоанн (Снычев). 

Русь-Аланы – «Аланами называют: Русь-Алан (Roxolani, Roxi-Alani, Rossi-Alani) – Плиний, Тацит, 
Страбон [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 124, Таблица]. Алань – (великорусское) «низменное ме-
сто, удобное для пастбища и покоса, производное от того слово: Аланники – Алане (занимающиеся 
скотоводством). В европейских хрониках – Alani». 

РУЦКИА – (сканд. RUZCIA) «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., 
Фоменко А. Т. 1995.] 

РЯЗАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское, по Средней Оке, удел Черниговского княжества, 
самостоятельное с 1125. Опустошено монголами в 1237. Во 2-й пол. 14 в. вступило в борьбу с Мос-
ковским великим княжеством. Попало в зависимость от него в 15 в. С 1521 в Русском государстве. 
"Большая Российская энциклопедия". 

САМАРИЯ – Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
САРМАТИЯ – страна сарматов, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
САРМАТЫ – «Но откуда же могло возникнуть имя Сарматов? Диодор говорит, что Сарматы выселены из 

Мидии, следовательно, они были Мидийцы. Почему же греки назвали их Сарматами? Венелин искал 
корни этого слова в греческом языке и потому производил Сарматов от ящероглазых. Нам кажется 
это мнение ошибочным, во-первых, потому, что нельзя назвать славян ящероглазыми, во-вторых, не 
у всех племён славянских одинаковые глаза, в-третьих, сарматами названы были некоторые племена 
и неславянские, как, например, Финны (у Птолемая) и, наконец, оказывавшееся Сарматам предпоч-
тение пред другими племенами, вероятно, основано было не на ящеричных глазах. А что Сарматам 
оказывалось предпочтение, явствует из того, что их переселяли скифы к себе, кельты к себе, римля-
не к себе и византийцы к себе, тогда как прочих, как, например, гетов побеждённых, они продавали в 
рабство и часто истребляли мечём. Если бы Сарматы были мирный народ, то, может быть, они и 
могли бы заслужить такое предпочтение, но, наоборот, они более всего и беспокоили римлян. Веро-
ятно, Сарматы пользовались этим предпочтением по какому-либо особенному искусству или ремеслу. 
Мне кажется, что корень этого слова надобно искать в славянском языке, как и корень имени скифов. 
Известно, что вначале у греков со славянами (скифами) были сношения только на путях торговли. 
Известно также и то, что на ярмарках спрашивают купцов по товару, а не по стране, в которой они 
живут, так, например, говорят: приехали ли железники или кожевенники? Когда будут рыбники? И т. п. 
очень естественно, что и на тогдашних торжищах греки называли людей по товару, как, например, 
торговавших лунтаями – Lantani, курпами – Carpi, зипунами – Zipani, Sipani, какатами – Zacati, мала-
хаями – Malachita, струснями – Strusi, Sturni, харапаями – Carpagi, чепанами – Cepini, бродцами (ры-
боловными сетями) Brodnizi. На этом же пути и сыромятники могли получить название Sarmatae или 
Sauromatae. Во многих местах Малороссии и теперь называют сыромятников сырмате, а мастеров 
дублёных кож – кожемате. Если принять это в основание, тогда нам ясно будет, почему историки пи-
сали Scythae-Sarmatae, Venedi-Sarmatae, Lugiones-Sarmatae и пр., ибо тут уже разделение сыромят-
ников по народам, для определения относительной ценности и доброты товара. Известно, что приго-
товление сыромятных кож принадлежало преимущественно славянам и товар этот шёл во все стра-
ны, когда ещё делали из него и конскую сбрую, и воинские щиты. (Кассубы со своими огромными ко-
жевенными заводами ясно указывают, отчего Венеды попали также в Сарматы.) Всеобщая потреб-
ность этого товара действительно могла быть побудительной причиной всюду переселять сарматов 
при первой к тому возможности. Этим положением объясняется, что сыромятный товар составлял 
одну из главнейших ветвей торговли славян. Этим же положением определяется и скорое распро-
странение имени сарматов на местах скифов и прочих славян, никогда не трогавшихся с места. Этим 
объясняется, почему переселенные скифами сарматы были скифского племени; этим объясняется, 
почему в Птолемаевой Сарматии сидят ещё скифы, славяне и ахтырцы не сарматы. Объясняется по-
чему его Скифия совпадает с Сарматией. Становится ясно, что Птолемай в своем описании Сарма-
тии смешал два описания, а именно показание размещения племён и показание размещения торго-
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вых производств, где он на том же основании принял и названия Carpi, Strusi и пр. за особые племе-
на. В дополнение скажем, что и фракийцы имели сыромятников, которых греки называли Zyrmadae. 
Что фракийцы были славяне, об этом будет ещё говорено особо. Скилакс ещё в 390 г. до Р. X. назы-
вает их Surmatai и Saurmatai; букву ы не могли греки заменить буквой i своего алфавита, а потому 
чтобы приблизиться к настоящему выговору ы, они ставили и или аи» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 138].  

САРМАТЫ – «Сарматами называют: Скифов – Геродот; Гуннов – многие; Алан-Руссов (Alanorsi), Тавро-
скифов, Ахтырцев (Agathyrsi), Алан Скифов, Аорсов, Антов, Ахтырцев (Agathyrsi) – Скимн Хиос, 
Птолемай и Perip.Pont, Eux.; Алан – Маркиан, Геракл., Птолемай, Шафарик и др.; Роксолан (Русь-
алан) – Тацит, Антов и др.; Яксаматов – Шафарик и др.; Яцигов – Ам. Марц., Св. Иерон., Шафарик и 
др.; Венедов – Пеутин. табл. Птолем., Прокопий, Папа Сильвестр II, Клуверий; Славян разных племён 
– Птолемай, Ам. Марцел., блаж. Иероним, Иордан, Антон и мн. др.; Сербов – Плиний Прокопий, Ан-
тон; Руссов – Халкокондила» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 125, Таблица]. 

САРМАТЫ-АЛАНЕ – «У Птолемая Алане названы Скифами, у Маркиана – Сарматами, а в грузинской 
истории – Россями. Аммиан описывает их как Руссов. Но в дополнение заметим, что река, называе-
мая ныне Somme, орошавшая некогда поля древней Алании, там существовавшей, называлась в то 
время Самарою, а город, построенный на обоих её берегах, нынешний Amiens, носил имя Самароб-
реги (Берега Самары). – Этих двух названий достаточно, чтобы утвердительно сказать, что Алане 
были Славяне; ибо как Самара – славянское имя, так бреги – славянское слово. Скифы, Сарматы, 
Яцыги, Роксолане, Алане – относятся все к одному и тому же народу – народу русов, который суще-
ствовал более 33 тысяч лет автономно, пока из него не стали вычленяться дочерние народы, иска-
зившие первоязык и не захотевшие признавать былого родства» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
122]. См. скифы, сарматы, русы. 

СВИТЬОД ВЕЛИКАЯ – (сканд. SVITJOD HINN MIKLA) «Великая Россия» = «Русь, Русия, Россия», она же 
Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ – (русское) название «Русь» относилось к числу РЕЛИГИОЗНЫХ названий. «Символи-
ческий образ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ – СВЯТОЙ РУСИ, хорошо известный по духовным стихам, в которых 
«имена светской политической географии перебиваются с географией РЕЛИГИОЗНОЙ, по которой 
РУСЬ ТАМ, ГДЕ ИСТИННАЯ ВЕРА». Слова ИЕРУСАЛИМ и РУСЬ имеют общий корень РУС. И слово 
РУС, РУССКИЙ имело в средние века РЕЛИГИОЗНЫЙ смысл – ПРАВОСЛАВНЫЙ. Недаром сканди-
навские средневековые трактаты прямо называли РУСЬ – Великой СВИТЬОФ, что означает Великая 
СВЯТАЯ Земля (то есть Свитьоф). (См. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. М., 1995.) 

СЕВЕРСКИЕ ГОРОДА – историческое название в 16-17 вв. территорий в бассейнах рек Сейм и Десна, 
земли бывшего Черниговского княжества, захваченные Великим княжеством Литовским. В конце 15 в. 
присоединены к Русскому государству. "Большая Российская энциклопедия". 

СЕВЕРЯНЕ – (север, севера), союз восточнославянских племён в 8-10 вв. в бассейне рек Десна, Сейм и 
Сула. В 8-9 веках платили дань хазарам. Около 884 вошли в Древнерусское государство. Названия 
"севера", "Северские города", "Северская земля" сохранились в источниках до конца 17 в., а также в 
названиях "Новгород-Северский", "Северский Донец". (БРЭ). 

СЕЧЬ – (русское) «укрепление». Ср. «засечная черта». «В 845 году крупная флотилия русов осаждает 
Париж (Лютеция, Паризий, Пари). Собственно Парижем в 845 году был остров Сите, на котором русы 
Меровинга задолго до настоящих событий и романизации франкской империи поставили укреплён-
ную крепость. Изначально островной лагерь-крепость русов-франков (казаков-вранцов) был назван 
ими Сечь (сравни «Запорожская Сечь», по-украински «Сичь»), но позже, в силу отсутствия в роман-
ском алфавите букв «ч» и «ь», написание и произношение изменилось на Сите. Такое же происхож-
дение имеет и Лондонское Сити». (См. Петухов Ю. Д. «Норманны. Русы Севера». М., «Метагалак-
тика», 2003. С. 226. Примечание.) 

СИФИЯ – (сканд. SITHIA) «Ситхия», «Скития», «Скифия» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Рус-
ская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

СКАНДИНАВИЯ – (язык русов) Скандинавский полуостров имеет очертание "зверя". Это искажённое 
слово из языка русов-ариев СКЛАДИНАВИЯ = С(е) + КЛАДИ + НА + ВИЯ = "У ЭТОГО КЛАДЫ НА 
ШЕЕ", возможно, речь идёт о каких-то СКЛАДАХ. Вряд ли древние географы имели ввиду складча-
тые горы – они встречаются во многих местах [Орешкин, 1984, 1994]. 

СКИФИЯ – (сканд. SCITHIA) «Скитхия», «Скития», «страна скитов», «страна скифов» = «Русь, Русия, 
Россия», она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Ср. скит. 

СКИФИЯ – «У Птолемая местами сливается Скифия с Сарматией. Он говорит, что границы европейской 
Сарматии были: на север – Северный Океан и Венедский залив, на западе Висла до истока своего, а 
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на юге Сарматские горы, далее Тирас и от него до устья Борисфена (Днепра), оттуда до Перекопского 
залива, на восток по Меотийскому (азовскому) заливу до устья Танаиса (Дона) и вверх по этой реке 
до её истока и до земли неизвестной. В южной части этого обширного пространства находилась Ге-
родотова Скифия, описанная им в 4-й книге, где он даёт первые намёки о стране, дотоле неизвестной 
грекам. Из этого явствует, что ни Геродот, ни Птолемай, ни даже позднейшие историки не знали на-
стоящих границ этих царств на севере; ибо ни у кого из них эти границы не смыкаются и ни один ис-
торик не мог совершенно отделить Скифии от Сарматии; то тут заходит углом Скифия в Сарматию, то 
там Сарматия, в свою очередь, в Скифию, а в иных случаях они совершенно совпадают в одном мес-
те и даже у одного и того же писателя. Возьмём, например, описание Скифии и Сарматии Птолемая и 
поставим их нарочно в параллель, чтобы удобнее было видеть, что эти два описания составляют 
один и тот же предмет, но с разными только заглавиями. Вот его Скифия и Сарматия: Scythia intra 
Imaum. L. VI. С. 5. и Sarmatia europaea L. III. C. 5.: Alani montes ↔ Alaunus mons; Alani Scythae ↔ Alauni 
Scythae; Suoveni ↔ Stavani; Agathyrsi ↔ Agathyrsi; Aorsi ↔ Aorsi; Zaratae ↔ Zacatae. He ясно ли из это-
го, что Птолемай говорит в обоих случаях об одном и том же народе; следовательно, либо Сарматов 
тут не было, либо Скифов не было, либо один и тот же народ назван двумя именами» [Классен Егор 
Иванович, 2005, стр. 112]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФИЯ ВЕЛИКАЯ – «Нестор пишет, что греки называли Великой Скифией полян, древлян, северян, 
радимичей, вятичей, хорватов, дулебов, оуличей и тиверцов до самого моря. Из этого мы усматрива-
ем, как широко раскинулись мнимые Скифы по Европе. И Фукидид в 460 году до Р. X. говорит, что 
Скифы есть многолюднейшее племя в мире». «У Римлян вся нынешняя Россия и придунайские земли 
названы были Скифией. Географ Равенский включает в число скифских владений и Скандинавию, го-
воря: Magna insula antiqua Scythia... quam Jornandes Scanziam appellat. – Он помещает Великую Ски-
фию, в которой жили хазары и славяне новогородские, между мурман, финнов, карпов и роксолан – 
это владения, составляющие одну Новогородскую область. Вероятно, имя Новгорода Великий дало 
ему повод назвать и полагаемую им тут Скифию Великою» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110–
111]. См. скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ – «В. К. Тредиаковский в обширном историческом труде под названием: "Три рассуждения о 
трёх главнейших древностях российских...", решительно поддержал и развил мнение о русскости эл-
линского наименования "скифы". В соответствии с нормами греческой фонетики эта слово произно-
сится, как "скит[ф]ы": второй слог в его написании начинается с "теты"; в русском озвучивании она 
произносится и как "ф", и как "т". До реформы русского алфавита в его составе (в качестве предпо-
следней) была буква "фита", предназначенная для передачи заимствованных слов, включающих бук-
ву "тета". И слово "скифы" в дореволюционных изданиях писалось через "фиту". В действительности 
же "скит" – чисто русский корень, образующий лексическое гнездо со словами типа "скитаться", "ски-
тание". Следовательно, "скифы-скиты" дословно означают: "скитальцы" ("кочевники"). Нашёлся удач-
ный лексический эквивалент и для названия страны скифов: русский археолог Д. Я. Самоквасов по-
именовал ее Скитанией. Вторично, в качестве позднейшего заимствования из греческого языка, где 
оно служило названием пустыни, общая корневая основа "скит" вновь вошла в русское словоупот-
ребление в смысле: "отдалённое монашеское убежище" или "старообрядческий монастырь"» [Дёмин 
Валерий Никитич]. 

СКИФЫ – «Во втором выпуске мы старались уяснить, что прозвания Славян Скифами и Сарматами от-
нюдь не составляли родовых или племенных названий, ибо в противном случае нельзя бы было ска-
зать, что Сарматы Скифского племени или Кельтоскифы Кельтского племени; кроме того, Скифы и 
Сарматы не совпадали бы у древних историков и географов на одном и том же месте. – Мы доводи-
ли, что название Сарматов произошло от сыромятников; и действительно, выделка сыромятных кож 
до новейших времен известна была одним Славянам, подобно тому, как и выделка юфти. В том же 
выпуске мы объяснили обстоятельство, по которому Греки могли прозвать Славян Скифами. Но есть 
ещё другой довод, который, кажется, гораздо ближе подходит к сущности дела и доказывает, что на-
звания Скифы и Сарматы составляют синоним, но только на разных языках, ибо означают один и тот 

же предмет. На греческом языке Σκώτοξ (скутос) означает у адриатических греков «кожу» (cutis), а у 
понтийских Греков «сыромять» или сыромятную кожу (См. Odiss. 14, 34). А так как Греки называли 

Славян также и именами: Σκΰτος и, Σκηφος и Σκητος, то значит, что они называли их на своём языке 
кожевенниками, а это название вполне соответствует и сыромятникам, ибо они также выделывают 
кожи, следовательно, те же кожевенники» [Классен Егор Иванович, 2005, 187]. 

СКИФЫ – «Геродот говорит, что народ, прозванный Скифами, сам себя называл сколотами, следова-
тельно, Скифы было только прозвище этого народа. Сколоты – слово русское. В великороссийском 
наречии сколоты, значит хлопоты, сколотин – хлопотун. Впрочем, есть речка Сколотка в Харьковской 
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губернии, Школовка или Шкловка в Могилевской губернии, Колота в Варшавской губернии, река Коло-
ча в Смоленской, Колокша в Ярославской и Владимирской губерниях, Колоча, славянский городок в 
Венгрии, и местечко Шклов в Могилевской губернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 131-132]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ – «Какой же это народ Скифы? К какому племени он принадлежал? Из одного имени Сколоты 
нельзя ещё определить, что это были Руссы, ибо имя «Сколоты» могло принадлежать одному только 
какому-либо мнимоскифскому племени, следовательно, это не родовое, а только видовое имя Ски-
фов, да Геродот и получил это сведение от одного только скифского племени, с правителем которого 
лично беседовал, следовательно, и правитель говорил ему только об одном своём племени. Но со-
берём здесь несколько фактов, объясняющих нам родовое имя скифского народа. 1) Геродот пишет, 
что Скифы не есть собственное имя народа. 2) Эратостен (+196) пишет, что Скифы получили это на-
звание от понтийских греков. 3) По древней географии значит, что страна и народ Россы, располо-
женные по Араксу, прозваны были Скифами от других народов. 4) Свидас и некоторые другие пишут: 
Skujhz o Rwz т.е. Скифы или Русь, следовательно, они подтверждают то, что сказано в древней гео-
графии. Из этого явствует, что народа Скифов не было, а что прозваны были этим именем Росси. И 
действительно греки продолжали употреблять для них имя скифов даже и тогда, когда народ Росси 
был уже известен в Европе под своим собственным именем. Это мы видим из следующего: Анна 
Комнена называет Руссов с 1092 по 1120 год Скифами. Лев Диакон называет Руссов Скифами. Кон-
стантин Багрянородный Руссов называет Тавроскифами. Киннам называет Галицких Руссов Тавро-
скифами. Но Кедрин в то же время, уже называет их Руссами. Хотя Скифами называли греки и мно-
гие славянские племена, но первых они прозвали так Россей и последние были Росси, которых они 
называли по старой привычке ещё тем же именем Скифов. С Россей началось название Скифов, ими 
и кончилось. Следовательно, Скифы были Руссы. Лучше поверить этим немногим источникам, неже-
ли верить хаосу, втиснутому в историю компиляторами и к стыду XIX столетия остававшемуся по сие 
время неприкосновенным, подобно фактическим сказаниям» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 132]. 
См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология. 

СКИФЫ – «На вопрос: куда же девались Скифы? Мы указываем сперва на историю. История отвечает 
нам на этот вопрос обычной эпитафией: Со 150 года до Р. X. имя скифов исчезло в истории. Но каким 
образом оно исчезло? Истребились ли все Скифы или переселились куда в Азию? Видно, что этот 
вопрос кидался и прежде каждому в глаза, а потому возникли толковники: одни говорили, что Сарма-
ты, переселённые на Дон, истребили Скифов, а другие, заметив, что это невозможное дело, объяви-
ли, что Скифы выселились. Рассмотрим оба эти предположения: 1. Скифы истреблены Сарматами. 
Скифы – это, по Фукидиду, многочисленнейшее племя в мире, и при том воинственное, никак не мог-
ло быть уничтожено их же, не более как придонской, колонией; смешно даже и подумать что-нибудь 
подобное. Эта колония могла сделать то же, что сделали Сарматы-лимиганты; допустим даже, что 
она могла истребить Скифов придонских, ей соседних; но чтоб она могла сделать невозможное – ис-
требить всех Скифов на пространстве 1 6000 000 квадратных стадий, или 640 000 квадратных вёрст, 
в том мы не только сомневаемся, но объявляем это мнение ничтожным. Один только недостаток со-
ображения обнаруживается в этом предположении. 2. Скифы выселились в Азию. Но народ не может 
исчезать, как туман, ни двигаться, как шашки. Могли ли бы два огромных скифских царства двинуться 
всей своей массой, не оставя следов за собой, на изглажение которых нужна жизнь целой генерации. 
При движении такой массы путь не мог быть тропинкой или ездовой дорогой; для их пути нужно было 
в ширину целое царство; а такому громадному действию надлежало бы отозваться у всех соседних 
народов. Но ни греки, ни персы, ни арабы ничего не говорят о таком исполинском движении, которого 
в сущности и быть не могло. По какой же причине Скифов вдруг не стало и на их местах очутились 
одни Сарматы? Всё это произошло оттого, что народ остался на том же месте, но явился только под 
другим именем; новое имя его Сарматы. – Всё дело объяснится тем, что колония Сармато-Скифов 
была ближайшим скифским поселением к грекам, а греки, начав по какой-то неведомой причине на-
зывать ближайших Скифов Сарматами, распространили впоследствии это же название и на всех 
Скифов. Римляне последовали грекам. Что Скифов назвали Сарматами, явствует и из того, что не 
могла же небольшая придонская колония разродиться в такое огромное племя, какое названо было 
грекам этим именем. Теория расположения народного весьма известна и народы не грибы, для кото-
рых достаточно одной ночи, чтобы появиться во множестве даже и там, где их прежде и не бывало» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 135]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, ко-
нюхи, опальные, гениохи. 

СКИФЫ – «Попытаемся теперь разыскать: отчего Скифы могли получить такое название? Из Геродота 
видно, что Скифами греки называли ещё до него народ, признанный нами за Руссов; следовательно, 
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в то время они ещё менее были знакомы со Скифами и могли назвать его произвольно, как мы назы-
ваем по сие время американских индейцев огненными. Первое замечательное для них, часто повто-
рявшееся у Скифов слово могло служить тому основанием. Славяне же имели всегдашнее обыкнове-
ние называться не родовым, а видовым именем, почему грекам и трудно было затвердить все эти на-
звания. Но торговый народ в России имел и имеет по сие время обыкновение употреблять при каж-
дом торговом деле слово почёт; он употребляет его при требовании уступки и при делании таковой, 
он говорит: почтите меня, что значит уступите; или я вам делаю почёт, т. е. уступаю. А как мнимые 
скифы знакомились с греками на путях торговли, то нет сомнения, что древнеобычный привет Рус-
ских: чтите, а по другому великорусскому наречию цтите – дал повод римлянам называть их сци-
тами, а грекам – скифами. Что честь была характеристической чертой славянских племён, явствует и 
из народных песен, где воины ищут себе чести, а князю славы. Из этого становится ясным, откуда 
произошло и название славян как эпитетного имени Руссов и других племён. Не царственные ли ски-
фы назвались прежде всех славными, а воинственные чтимыми?» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
134]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифология, конюхи, опальные, гениохи. 

СКИФЫ АРАЛЬСКИЕ – «Siginni (сигуны), по древней географии Скифы, выселившиеся из Египта и сев-
шие за Каспием. Но Сигуном называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних Яксарт), следова-
тельно, Скифы были и у Аральского моря и в Египте» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. 
скифы, сарматы, русы. 

СКИФЫ ГИПЕРБОРЕЙСКИЕ – «Татищев напрямую вёл родословную славян (а следовательно, и рус-
ских) от скифов, ареал же их расселения распространял далеко на Север и в Сибирь, именуя наших 
далёких северных прапредков скифами [г]иперборейскими. Праотцом славян и русских, исходя из 
данных вавилонского летописца Бероса, Иосифа Флавия и более поздних историков вплоть до ано-
нимного автора "Синопсиса" XVII века, Татищев считал Мосоха – шестого сына библейского Яфета 
(Иафета) и внука легендарного Ноя (национального разделения в те времена не существовало). От 
имени Мосоха (Моска) впоследствии образовались наименования: Москва – сначала река, затем и 
город на ней, Московия, московиты, московитяне, москвичи и т.п. Существует оригинальная интер-
претация имени Моск, принадлежащая А. И. Асову: он считает его чисто русским, воспроизводящим 
слово "мозг" с двумя глухими согласными на конце – как оно произносится в устной речи. Яфет (Иа-
фет) же, сын Ноя, по мнению многих, тождественен греческому титану Япету (Иапету), отцу Проме-
тея, жившему, как и все другие титаны (после поражения от Олимпийцев и временного низвержения в 
Тартар), на Островах Блаженных, на самом краю Земли, то есть на Крайнем Севере» [Дёмин Валерий 
Никитич]. 

СКИФЫ ГРЕЧЕСКИЕ – «Откуда греки узнали о скифах, которые сами себя именовали русами? Очень 
естественно, что такие сведения дошли до греков по путям торговли, проходившим, без сомнения, в 
эти и чрез эти страны. Стоит только вспомнить торговлю янтарём при Эридане, несмотря на то, будет 
ли это Висла, как некоторые толкуют, или Радунь, близ Данцига, или, наконец, Rhudon (Рудяная) 
позднейших историков (Марк. Герак.), т. е. западная Двина; все эти три реки находятся в пределах 
европейской Сарматии, называвшейся также и Скифией, и близки были от янтарных промыслов. 
Кроме того, уже при Геродоте торговля шла из Ольвии вверх по Днепру, внутрь России, тогдашней 
Скифии. Общее имя Скифов за 150 лет до Р. X. сошло тихо и мирно с лица земли, без тревог народ-
ных. После того времени только кое-где мелькает это имя у историков и остановилось на время на 
одних Руссах. – Куда же девался этот народ, занимавший половину Европы? Как он исчез, или сошел 
со своего места, не произведя волнений своим массивным движением? Какие тайные причины могли 
побудить его к такому движению? Ибо явных причин история не знает. Соображая всё вышесказан-
ное, мы должны заключить, что народа – Скифов не бывало. Оно и действительно так. Были просто 
Русы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 131]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы. 

СКИФЫ ДАЛМАЦКИЕ – «Далмация причислялась в старину к Фракии, а вместе с нею к Скифии, следо-
вательно, и в Далмации сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, русы. 

СКИФЫ ДАЛМАЦКИЕ – «Далмация причислялась в старину к Фракии, а вместе с нею к Скифии, следо-
вательно, и в Далмации сидели Скифы» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. скифы, сарма-
ты, славяне, русы. 

СКИФЫ ЗАКАСПИЙСКИЕ – «Siginni (сигуны), по древней географии Скифы, выселившиеся из Египта и 
севшие за Каспием. Но Сигуном называлась нынешняя река Сыр-Дарья (у древних Яксарт), следова-
тельно, Скифы были и у Аральского моря и в Египте» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. См. 
скифы, сарматы, русы, казаки. 
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СКОЛОТЫ – (великорусское) «хлопотуны». Сколоты – Scoloti (так названы у Геродота Скифы)». «Геро-
дот говорит, что народ, прозванный Скифами, сам себя называл сколотами, следовательно, Скифы 
было только прозвище этого народа. Сколоты – слово русское. В великороссийском наречии сколо-
ты, значит хлопоты, сколотин – хлопотун. Впрочем, есть речка Сколотка в Харьковской губернии, 
Школовка или Шкловка в Могилёвской губернии, Колота в Варшавской губернии, река Колоча в Смо-
ленской, Колокша в Ярославской и Владимирской губерниях, Колоча, славянский городок в Венгрии, и 
местечко Шклов в Могилёвской губернии» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 131-132]. См. скифы, 
сарматы, русы. 

СКОТИЯ – (скандинавское) Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
Отсюда ШОТЛАНДИЯ = SCOT-LAND. Значит, первоначально в современной Шотландии проживали 
русы! 

СЛАВНАЯ ГОТИЯ (сканд. REIDGOTALAND = HREIDGOTAR) «Великая Россия», «Великая Русь», она же 
Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

СЛАВЯНЕ – (русское) «общность русов». «Название Славян существует с давних времен. Главное пле-
мя Мизии и Македонии состояло из Славян. Страна их называлась Славиниею. Самыми же первыми 
поселенцами этой страны были Пеласги, которые по несомненным доводам г. Черткова, в исследо-
вании Пеласго-Фракийских племён, оказались также Славянами». «Греки и Римляне называли хотя 
Славян вначале и различно, а именно: Stavani, Stlavani, Suoveni, Slavi, Slavini, Sklavini, но буква «А», 
господствующая во всех этих видах, кроме слова Suoveni, ведёт к тому же заключению, что корнем 
этому прозванию служила слава, а не слово». «Но чтобы убедиться фактически в том, что Славяне 
произвели это название от славы, рассмотрим несколько собственных имён славянских, принадле-
жащих лицам, городам и разным урочищам, в составление которых вошла слава как общее основа-
ние, около которого вертятся все действия народа; например: Брети-слав, Боле-слав, Бури-слав, Бо-
гу-слав, Влади-слав, Все-слав, Венце-слав, Вече-слав, Врати-слав, Греми-слав, Добро-слав (это был 
Стефан, Князь Сербский, Византийцами названный Буе-славом), Любо-слав, Мсти-слав, Мече-слав, 
Миро-слав, Прими-слав, Рости-слав, Свято-слав, Сули-слав, Собе-слав, Суди-слав, Славо-мысль, 
Славо-мир, Уни-слав, Яро-слав, Пре-слава, Перея-славль, За-славль, Бри-славль, Яро- славль, Рос-
славль (на Лабе, ныне Росслау). Сла-венск, Славяно-сербск, Славенское озеро, Славенские ключи, 
Сла-витино (село Новогодорской губернии), Славенка (улица в Новгороде). Сюда же можно отнести и 
Чести-бор, Хвалисы и Хвалисское море, иными называемое Хвалынским. Возможно ли допустить хо-
тя бы тень сомнения в том, что все эти имена были произведены от славы? И наоборот: можно ли 
допустить, чтобы хотя бы одно из этих имен было произведено от слова? В первом случае каждое 
имя выражает особое отношение славы к житейскому быту, а во втором все эти имена означали бы 
бессмыслицу» [Классен Егор Иванович, 1854]. <> Славения. 

СЛАВЯНЕ – «Славянское племя в Европе, считая в числе его и чистых и онемеченных Славян, заклю-
чает в себе больше душ, нежели сколько их всех прочих чужеродных племён, вместе взятых. Мы не 
станем приводить здесь доказательств на это, ибо они давно уже изложены Венелиным, Шаффари-
ком, Савельевым-Ростиславичем и другими. Основываясь до времени на этом показании и не приво-
дя никаких других, более убедительных доказательств, мы должны заключить, что Славянский род и 
старше всех прочих родов в Европе; ибо условием для размножения племени служит время, и чем 
многочисленнее племя, тем оно должно быть и старее. Но древность Славян в Европе подтвержда-
ется ещё фактически и давним пребыванием их под именем венедов на Балтийском поморье, на ко-
торое они выселились ещё при Зороастре, как говорит о том Зенд-Авеста; что по вычислению, сде-
ланному Германцами, случилось за 2000 лет до нашей эры. О Руссах мы имеем хотя позднее сведе-
ние, однако уже при Птолемае, т.е. во 2-м столетии, была Великая Россия, ибо он пишет о Велико-
Руссах (Vuillerozzi), и знал также Хазар-Русских, называя их Chasirozzi. Племя Руссов Саввейских мы 
встречаем при Соломоне, царе Иудейском; Руссов же мы находим при защите Трои. Это обстоятель-
ство ставит их современным первоначальным греческим владениям, образовавшимся из финикий-
ских, лидийских и пеласгийских колоний в Европе. Кинув на эти обстоятельства философский взгляд, 
мы можем заключить, что как Римляне живут ныне второю политическою и нравственною жизнью под 
именем Итальянцев, как Греки, в том же отношении рассматривая, даже третьею жизнью; почему же 
Славянам не приписать той же судьбы народов? Такового же падения и восстания? – А если это, по 
естественному ходу житейского быта допускаемо, то можем предполагать, что и Славяне стояли не-
когда на высокой степени образования и, может быть, на высшей в сравнении с другими современ-
ными им тогда народами. <…> Теперь мы можем указать на немногие обстоятельства, могущие вести 
к такому заключению, как, например, на свидетельство Геродота о высоком достоинстве Славян, на-
званных у него Скифами; потом на Анахарсиса – родом Скифа, причисленного Греками к числу семи 
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мудрецов; потом на греческий огонь, известный, по сказанию Адама Бременского, Прибалтийским 
Славянам; на литейное и резное искусства, найденные в славянской Ретре; на горные работы у сла-
вян в Карпатах; на существующий доныне древний Славянский туннель между Пестом и Буддином; 
на выделку дубленых и сыромятных кож в древние времена только в России (у Скифов и Сарматов); 
на изобретение первой стали и огнива в Паннонии; на Славянские турниры в Италии, в Прибалтий-
ской России и в Киеве, при Владимире Святом; на древнейшую письменность Славян, сохранившую-
ся доселе в некоторых памятниках и в особенности в самой Зенд-Авесте и в некоторых рунах; на 
древнейшую и обширную торговлю Славян со всеми народами, в том числе и с Финикиянами, – на 
этот источник благосостояния и просвещения, но вместе с тем и развращения народного, как порож-
дающий роскошь, негу и разврат. На вопрос, которого нам ожидать можно: от чего же не пишут о 
Славянах ни Греки, ни Римляне? Мы отвечаем: они пишут и даже весьма много; почти на каждой 
странице их истории стоит какое-либо Славянское племя, как враждующее с ними или как покорённое 
и потому поневоле союзное им; но мы не узнаем праотцов своих потому, что прозвища их изуродова-
ны. К этому уродованию давали повод частью сами Славяне, но преимущественно произошло оно от 
дееписателей» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 149-151]. 

СЛАВЯНЕ – В монографии "История Русов" первичная этимология самоназвания суперэтноса кромань-
онцы-бореалы-индоевропейцы определена Юрием Петуховым предельно четко (для всех приемле-
мых огласовок корневой основы "рс-" — "рус, рас, рос-рош"): Рус = "светлый, хороший, красивый, 
свой"; Русы = "светлые, хорошие, красивые, свои". Все прочие самоназвания в большинстве случаев 
представляют из себя эпитеты, пример: "арии-ярии" — "ярые, жизнестойкие" или "словени-славяне" 
— "наделённые словом, славные". И всё же, от чего пошли славяне? Споры от чего пошли "славяне", 
от "слова" или от "славы", выглядят достаточно непрофессионально, ведь для любого исследователя, 
знакомого с азами языковедения, ясно, что "слава" без "слова" невозможна, ибо "про-слав-ление" 
идёт при посредстве "о-слов-ления, про-слов-ления" — эти два слова-понятия связаны воедино, а из-
начально представляют собой одно целое. Славяне — владеющие словом. Так называли представи-
телей суперэтноса русов в отличие от хомопитеков (Homopithecus) и хомоантропов (Homoantropus), 
которые ещё не могли владеть словом, то есть, были немы, безъязыки. В дуализме противополож-
ность славянам (владеющим словом) были немцы (немые, безъязыкие, не владеющие словом). По-
добный дуализм существовал на протяжении десятков тысячелетий до н. э., и никакого отношения не 
имеет к современным "дойче" и древним "германцам". 

СЛАВЯНЕ – группа народов в Европе: восточные (русские, украинцы, белорусы), западные (поляки, че-
хи, словаки, лужичане), южные (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы, черно-
горцы). Говорят на славянских языках, относящихся к индоевропейской семье языков. Верующие – 
православные, католики, часть – протестанты. "Большая Российская энциклопедия". 

СТАРИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО – удельное княжество Русского государства с начала 16 в. Включало гг. Ста-
рица, Верея, Алексин с уездами и ряд московских волостей. Ликвидировано в 1566. "Большая Рос-
сийская энциклопедия". 

СТАРОДУБСКОЕ КНЯЖЕСТВО – княжество на реке Клязьме (ниже Владимира), удел Владимирского 
великого княжества в 1218-1227, самостоятельное около 1238. В 15 веке в Московском великом кня-
жестве. "Большая Российская энциклопедия". 

СТРАНА БОГОВ – (сканд. GODLAND) «божья страна» = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995].  

СТРАНА ВЕЛИКАНОВ – (сканд. RISALAND или RUZALAND) = «Русь, Русия, Россия», она же Великая 
Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995.] 

СТРАНА ГОРОДОВ – (сканд. GARDARIKI) Гардарики = «Русь, Русия, Россия», она же Великая Русская 
империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. Сюда же: арийская «Страна Городов» на Южном Ура-
ле (аркаимская цивилизация ариев). 

СТРАНА ГОТОВ – Русь, она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
СТРАНА ЕТОВ – «етунхейм», «Великая Россия», Великая Русь, она же Великая Русская империя [Но-

совский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
СТРАНА КОЛОКОЛОВ – (скандинавское KYLFINGALAND) «Русь, Русия, Россия», она же Великая Рус-

ская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 
СТУДЁНОЕ МОРЕ – древнерусское название Северного Ледовитого океана. (БРЭ). "Большая Россий-

ская энциклопедия". 
ТАВРОСКИФЫ – «При Птолемае Тавроскифы жили у Ахиллесова пролива» [Классен Егор Иванович, 

2005, стр. 110]. См. скифы, сарматы, русы. 
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ТВЕРСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО – русское княжество на Верхней Волге; с 1-й половины 12 в.- удел 
Переяславль-Залесского княжества, самостоятельное с 1247. Столица - Тверь. Было главным сопер-
ником Московского великого княжества в борьбе за великое владимирское княжение и объединение 
Северо-Восточной Руси. В Едином Русском государстве с 1485 года. "Большая Российская энцикло-
педия". 

ТИРАГЕТЫ – «днестровские казаки», «казаки на Днестре». Геты-Поднестряне названы у историков Ти-
рагетами оттого, что Днестр назывался Гирасом; так точно Геты-Пеняне, сидевшие на реке Пене, 
впадающей в Балтийское море, названы в хрониках Пиенгетами и потом Пиенгитами; племенные их 
названия в обоих случаях опущены, а показаны одни только географические, подобно тому как у нас 
говорят о казаках, называя их по местностям донскими, черноморскими, запорожскими и пр. «Там, где 
нынешний Акерман, сидели Скифы под именем тирагетов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 110]. 
Раскладка: тира + геты. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

ТИХОШАГИ – «славянское племя» [Классен, 2005: 171]. Раскладка: тихо + шаги. 
ТМУТАРАКАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древнерусское княжество, на Таманском полуострове в конце 10 – 

начале 12 вв. В результате борьбы с половцами и Византией прекратило существование. "Большая 
Российская энциклопедия". 

ТМУТАРАКАНЬ – (великорусское) область, княжество. Перелад на греческий, латинский, германский и 
скандинавский типы: Тмутаракань – Tautorokan. [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 27]. 

ТРОЯНЕ – племя русов, проживающее в городе Трое. Как заметил Егор Иванович Классен [2005, стр. 
206], «не одни мы признаём Троян за Славяно-руссов, ещё в прошлом (для Классена, ибо жил он в 
XIX веке) столетии Р. Ch. Levesque (род. 1736) доказывал, что Латины обязаны Славянам корнями 
своих слов и предки Латинов и Славян слишком рано, т.е. до происхождения от них Троян и Венетов, 
разделились». 

ТРОЯНСКИЕ ВЛАДЕНИЯ – «В Троянских владениях была река Рса или Раса. Везде, где сидели Руссы, 
мы находим и реку этого имени. Нынешний Аракс есть древняя Рса; по географии того времени озна-
чают тут народ Рось и страну того же имени, названных впоследствии Скифами. Аракс назывался 
Арабами Эль-Рас, Монголами – Орсай и Расха, Греками – Раса и Орос. Волга также называлась 
Рсою, когда подвинулись к ней из-за Каспийского моря Руссы и Унны; это же имя сохранила река Руса 
или Порусье в Новогородской губернии, где сидела Русь алаунская древнейшая; река Рось, впадаю-
щая в Днепр, где сидела Русь Днепровская или Поросяне; Русское море или Черное, где была Русь 
черная; река Руса в Моравии, где сидят и теперь Русняки; река Руса, составляющая правый рукав 
Мемеля или Немана, называвшаяся, как говорит предание, этим именем от самого истока своего, по 
которой сидела, по всему ее течению Русь алаунская, перешедшая со старого жилища на новое ме-
сто, дошедшая наконец до взморья и распространившаяся по нему налево до Русни, что ныне Фриш-
Гаф (Пифеас), а направо, вероятно, вверх по всему заливу, где и названа она поморскою. Это за-
ставляет заключить, что и в Троянских землях сидела некогда Русь» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 41 – 42]. 

ТУЛА – (др.-греч.) «таинственная северная земля». «В греческом языке топоним-символ таинственного и 
недосягаемого Севера, пишется через «тету» и воспроизводится в разных языках по-разному — и как 
Туле (Тула), и как Фуле (Фула). В русском языке принята одновременно и та и другая огласовка. На-
пример, название знаменитой баллады Гете, написанной им еще в 25-летнем возрасте и включенной 
впоследствии в 1-ю часть «Фауста», переводится нынче исключительно как «Фульский король». В не-
мецком же оригинале чётко значится «т»: «Es war ein Кцnig in Thule...» (дословный перевод: «[Жил] – 
был [один] король в Туле»). В «Фаусте» эту балладу напевает беззаботная Маргарита, еще не ве-
дающая о своей трагической судьбе. Одно из названий прародины человечества — Ultima Thule («са-
мый далёкий Туле»; иногда переводят — «крайний Туле»): с таким эпитетом утвердилось имя древ-
ней северной земли в мировой истории, географии и поэзии. Устойчивое латинское словосочетание, 
превратившееся в крылатое выражение, введено в оборот Вергилием в «Георгиках» (I, 30). Согласно 
словарю Владимира Ивановича Даля, понятие «тула» — это «скрытое, недоступное место» — «зату-
лье», «притулье» («тулить» — укрывать, скрывать, прятать и т.п.). Русская Тула — действительно са-
крально-потаённый центр на русской карте, что связано с его географическим расположением, геоло-
гическими и геофизическими особенностями, ферроэнергетикой железно-рудных месторождений. В 
стародавние времена они, как магнитом, притягивали сюда людей, быстро становившихся благодаря 
уникальному биосферному и ноосферному влиянию рудознатцами, плавильщиками железа, кузнеца-
ми, мастерами и хитроумными умельцами, слава о коих шла по всей Руси. Есть и другие русские сло-
ва с архаичным корнем «тул»: «туловище» — тело без учёта головы, рук и ног; «тулу» — колчан в ви-
де трубки, где хранятся стрелы (отсюда — «втулка»). Производными от той же корневой основы в 
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русском языке являются слова: «тыл» — затылок и вообще — задняя часть чего-либо, «тло» — осно-
вание, дно (в современном языке сохранилось устойчивое словосочетание «до тла»); «тлеть» — 
гнить или чуть заметно гореть и т.д. Тем самым имя города Тула имеет богатейшее смысловое со-
держание. Интересно, что из истории известна ещё одна Тула — столица древней центрально-
американской империи тольтеков (само название народа того же корня). А в Западной Сибири есть 
небольшая река с тем же названием: Тула — приток Оби. Топонимы и гидронимы с корнем «тул» во-
обще имеют чрезвычайное распространение: города Туль, Тулой и Тулуза во Франции, Тулча — в 
Румынии, Тульчин — на Украине, Тулымский камень (хребет) — на Северном Урале, река в Мурман-
ской области — Тулома, озеро в Карелии — Тулос. И так далее — вплоть до самоназвания одного из 
башкирских родов — тулвинцев (тулбуйцев) или дравидских народов в Индии — тулу. Небезынте-
ресно также, что русское слово «тюлень», как и в других языках, берёт своё начало от саамской лек-
семы с корнем «тул», восходящей, вне всякого сомнения, к древнему самоназванию Гипербореи — 
Туле» [Дёмин В. Н., 2004, стр. 222. Примечание]. 

УКРАИНЦЫ – (великорусское) «жители окраины», «казаки». «Надлежит заметить, что Греки и Римляне 
имели обыкновение переводить на свой язык славянские знаменательные прозвища, и потому вместо 
Загорцев являются у них Tranomontani; вместо Кривичей, которых они принимали за однооких, Ari-
maspi; вместо кожевенников — Scythae, производя это слово от Σκυτοξ; так вместо Украинцев явились 
у них Gypedi» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. 

УКРАИНЦЫ – (великорусское) «племена русов, проживающие на окраине». «Славяне имели обычай, 
который и доселе большей частью сохраняется, называть своих соседей по местоположению их жи-
тельства; так образовались прозвища загорцев, подгорцев, нагорцев, поречан, заречан, брежан, по-
морян, залесян, древлян, озерян, лукоморцев, украинцев и пр. Греки передали эти названия словами: 
Zagori, Pogori, Pagarici, Pagyritae, Gorali, Rizenu, Prusani, Pomerani, Silesi, Drewani, Eseritae, Lugomira, 
Ukrani, Krani, Kami и пр. – Нет сомнения, что в этих прозвищах, составляющих на Славянском языке 
имена нарицательные, а Греками выданных в значении собственных, не было никакой возможности 
признать Славян, не сделав предварительно розысканий о том» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 
151]. 

УКРАИНЦЫ – (великорусское) «сидящие у края государства», «пограничники», «казаки». Хотя наши но-
вейшие историки и утверждают, что будто казачество существует только с XV века, но мы докажем в 
подробном обзоре этого предмета в следующих выпусках, что это название существовало у Славян 
многими веками ранее и проявлялось в средние времена под различными наименованиями и в том 
числе под именем Украинцев (т. е. сидящих у края государства), переложенным немецкими анали-
стами в Укранов (Ukraner), Крайнев (Krainer), и Крайнцов (Krainzer), а греческими в Генидов» [Классен 
Егор Иванович, 2005, стр. 179]. 

УКРАНИ – (великорусское) «жители окраин». У греческих и римских писателей: Gypedi, Krani, Ukrani, 
Kami (украинцы) [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 155]. См. русы, славяне. 

УННЫ – (русское) «название одного из племён русов». «Скифы признаны уже новейшими учеными всех 
народов за Славян. Греки показывают деление Скифов на три касты: военных или меченосцев, зем-
ледельцев и пастухов; но эти три касты являются в истории под именами трех различных народов, а 
именно: Гетов, Ругов и Алан. Рассмотрим несколько поближе этот предмет: Геты были воины; Греки и 
описывают их как более всех других племен воинственными и называют в дополнение Gethae 
metanastae. Под словом: Gethae мы признаём казаков, сохранивших это название в словах гетман и 
геть или гей-ты, последние два слова составляют сторожевой оклик и значат смотри ты. А так как 
Греки не имеют в своём алфавите букв, соответствующих славянским ч и ц, то под metanastae мы чи-
таем меченосцы; что равно относится как к касте воинов, носящих по необходимости меч, так и к опи-
санной Греками большей воинственности Гетов. Далее: Гетов мы встречаем у Греков в разных мес-
тах под именами Массагетов, признанных самими Греками за Скифов заволжских; Тирагетов на Ти-
расе или Днестре; Пиенгитов, или гетов-пенян на реке Пене; Гетов в Дакии; Танагитов или Танаитов, 

Гетов на Танаисе, или Дону; Рсигетов (Arsietae) на реке Рси, или Роси, и гетов-Руссов (Γεται Ρυσσι) в 
Италии. — Вот когда мы находим Гетов Донских, или, что всё равно, Донских казаков. Но пойдём ещё 
далее; у Греков мы находим, что Этруски прежде были называемы ими, как мы выше показали, Γεται 
Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или Козаков, о которых говорят Стефан 
Византийский и Ливий, как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении своём из Италии в Ре-
цию, свои родовой славянский язык. Другие же Геты, жившие на севере Европы, названы историками 
Gethini, Gothini, Gothunni; в этих мы видим Гетов-Уннов, коих жительство должно было быть в той 
стране, где есть и доныне признаки их там пребывания, это две реки Унны, озеро Унно, Уннской за-
лив, Уннская губа; местность эта в нынешней Архангельской губернии. О жительстве Уннов в этой 
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стране нам свидетельствуют и скандинавские предания, рассказывающие о войнах Скандинавов на 
севере с Уннами и Руссами, постоянными союзниками между собой. Но, кроме того, мы встречаем 
Гетов также и в Малой Азии, расположенных пятью княжествами вокруг Славянских племён, где они 
названы Гефами или Гефью. Что эти Гефи означают тех же гетов, о которых мы говорили выше, сви-
детельствует латинское правописание в слове Gethae вместо Getae. В писцовых книгах Новогород-
ских погостов мы находим конных гофейских казаков, неизвестно откуда переселившихся в Бежецкую 
пятину, на опустелые земли. Казаки конные означают непременно войсковых людей, но под гофей-
скими мы подразумеваем Готов или Гетов-Уннов (Gothunni), живших, по вероятию соображений, в Ар-
хангельской губернии, и оставивших там до сих пор следы своего пребывания в названии бездомных 
батраков казаками; какового названия не существует в тех губерниях, в которых не живали в старину 
казаки. Это обстоятельство свидетельствует, кажется, что казаки-Унны, или северные Готфы, а по 
Нестору, Гофь или Гьте состояли в родстве с Руссами. Что название руги или ружане не есть собст-
венное имя, явствует из того, что эти руги, например, на острове Рюгене назывались вместе с тем и 
Руссами: Ruzzi, Russe, Rutheni, Ruthae. Должно полагать, что это были Руссы ружные, т.е. земле-
дельческие. В русском языке сохранилось до сих пор слово руга, означающее отпуск зернового хлеба 
кому-либо на содержание. Кроме того, мы встречаем в некоторых летописях ружан у придунайских 
Сербов под названием Rugi, Rugiani и Rugioni. — Последние должны быть, по нашим соображениям, 
руги-Унны, т. е. ружные Унны» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 

УР – (язык русов-ариев) Кажется, единственно верно понятое слово в тексте таблиц, найденный в Месо-
потамии, это название города-государства УР! Отсюда до Дальнего Востока – огромное расстояние; 
казалось бы, о каком единстве культуры, религиозных традиций, о каком родстве вообще может идти 
речь? Но и здесь обширная территория некогда принадлежала родовому объединению русов-ариев 
УРА. Подтверждением тому имя УЙГУР – это лишь слегка изменённое ЮГА + УРА, а также название 
реки АМУР = AM + УР = "ТАМ УР". ТУРУХАНСК = ТУ + УР + ХАЖЕ = ТАМ ХОДИТ УР. УССУРИЙСК и 
УРЕНГОЙ населяли УРА. [Орешкин, 1994]. 

Урало-Сибирская Русь – термин, применяемый многими исследователями к населению и территории 
Урало-Сибирского региона во времена верхнего палеолита. (Пятков. В. В. Южный Урал: память веков. 
2006, С. 261.) 

Уральская Русь – термин, применяемый некоторыми исследователями по отношению к данной терри-
тории и населению во времена неолита и энеолита. (Пятков. В. В. Южный Урал: память веков. 2006, 
С. 261.) Упоминается в книге "Священная история Русов" доктора психологических наук, профессора, 
академика Виктора Михайловича Кандыбы. 

ФРАНКИ – народ русов-ариев. «Этноним «вильцы» означает «волки», это <…> не вызывает сомнения 
ни у историков, ни у лингвистов. Но почему вдруг «franci», давшие имя стране Франции (а отнюдь не 
Франкии), стали «франками». Исходный и правильный этноним — «франци». Мы здесь видим <…> 
типично славянское окончание в этнонимах — «-ци, -цы». А если вспомнить переходы «ф» в «в» в 
германо-славянских заимствованиях (типа «фон» = «von»), то в исходном самоназвании этноса мы 
получим "вранци" — "вранцы", что означает "вороны". Вильцы, вранцы — волки, вороны — мы здесь 
видим логически обоснованный ряд. Ни с немецкого, ни с фрацузского, ни с латыни этноним "франки" 
не переводится и не имеет на этих языках никакого заключенного в самом слове смысла и значения» 
[Юрий Петухов, 2003, стр. 182]. 

ФУЛА – (др.-греч.) «таинственная северная земля». «Не менее конструктивным оказалось сопряжение 
Гипербореи с описанной в «Географии» Страбона таинственной северной землёй Туле (другая огла-
совка — Тула, Фула), которую пытался достичь античный мореплаватель Пифей. Генон склонен был 
поддержать мнение других исследователей о том, что следует различать Северную (Полярную) Ат-
лантиду и Южную, находившуюся в Атлантическом океане. Первую он предлагал называть Гипербо-
рейской Тулой, а последнюю — Атлантической и связывать ее с изначальным местонахождением 
центра традиции древних тольтеков, основавших в Центральной Америке государство Тулан со сто-
лицей Тула, название которой полностью совпадало с одноимённым русским городом» [Дёмин В. Н., 
2004, стр. 222]. См. тула. 

ФУЛЕ – (русское) «остров». «Анна Комнена пишет, что варяги были с острова Фуле. Но бывший остров 
Фуле лежал в устье Темзы; впоследствии, по спадении воды у всех берегов северного полушария, он 
соединился с материком и образовал нос, именуемый ныне Фульнес» [Классен Егор Иванович, 1854]. 

ХАЗАР – (великорусское) «отступник», «драчун», «забияка», «еретик». «Хазар есть нарицательное имя, 
а не собственное и означает еретика. Христианские Славяне заменили это название словом погани; у 
германцев же оно сохранилось в слове Ketzer (еретик) с полным значением древнего славянского 
смысла, под этим словом подразумевавшегося. Запорожские и Малороссийские казаки до 18-го века 
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сами себя называли Козарами. Что некоторые Руссы были Хазары, мы видим из сохранившихся в ле-
тописях названий Hasirrozzi, Hasirozzi и Hasarozzi, означающих не что иное как Хазар-Руссов, или 
еретиков-Руссов (хази и хазари); Нестор называет их Козари Русские. И теперь ещё существуют в ве-
ликороссийских областных наречиях слова, имеющие общий корень словом хазар и одинаковый 
смысл, как, например, в Архангельской губернии хазь, или казь (нечистота, поганство), в Вологодской: 
хозяй (драчун, забияка, упорный), в Воронежской хазить (делать не так, как другие делают). Но об 
этом объяснимся в своём месте подробнее, а теперь скажем только, что народ под именем Руссов и 
касты его Гетов, Ружан и Алан мы найдём там же, в Азии, рассеянными около Индукуша, в стране, 
носившей название Гедросии, или правильнее сказать Гето-России, что составляет нынешний Бе-
луджистан; там мы, вероятно, узнаем, как из Арахозов (Ари-хази) сделались Хазары или Хазари, как и 
от чего образовалось название Уннов и проч.» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 181]. 

ХАЗАРЫ (или казары) – это старая форма слова КАЗАКИ. И это – не просто наша гипотеза [Носовский, 
Фоменко. 1995], а ПРЯМОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ архиепископа Белорусского в начале XIX века [Г. Кони-
ский (архиепископ Белорусский). История русов или Малой России. – М., университетская типогра-
фия, 1846]. 

ХЕМНИЦ – город, в бывшем ГДР переименован в Карл-Маркс-Штадт. Изначально основан племенами 
единого суперэтноса русов и наименован как город Каменец. При записи латиницей и новом прочте-
нии потерял изначальбное звучание. Первоначальное руское название исказилось. 

ХЕРУСКИ – (славяно-русское) название одного из племён суперэтноса русов. «Что же касается гепидов, 
герулов, херусков (херуски = яруски, как Херовит = Яровит. Сам этноним «херуски-яруски» даёт нам 
пример великолепного сочетания арийско-индоевропейских этнонимов-самоназваний «арии-яры» и 
«русы-русские» – «яруски»), нервиев, обитателей Реции (Русии) и Норика Дунайского (как и Норика 
Скандинавского), бургунды (распространившиеся с острова Борнхольм, Медвежьего холма, острова с 
признанно славянским населением) – это очевидные русо-славянские народности. Скиры, бастарны, 
варны, убии, трибоки, вангионы, неметы (интересный этноним, в данном случае «т» заменяет славян-
ское «ц», правильное звучание – «немецы»; но данные «немецы» вовсе не дойче!) – также славяно-
русы – одни из предков дойче» [Юрий Петухов, 2003, стр. 174]. 

ХИО – (англ. CHYO) древнерусский город Киев, столица Киевской Руси (см. В. И. Матузова. Английские 
средневековые источники. М., Наука, 1979). 

ХЛЫНОВСКАЯ ЗЕМЛЯ – (великорусское) (она же Вятская земля), историческое название в 12-18 веках 
территории в бассейне верхнего и части среднего течения реки Вятка. Населена русскими, коми, уд-
муртами, марийцами. Осваивалась Новгородской республикой. В 1489 присоединена к Единому Рус-
скому государству. (БРЭ). 

ЦАРСТВА СКИФСКИЕ – «В истории мы видим два огромных царства Скифов, ещё с присёлками или 
выселками их, занимавшие значительную часть Азии и почти половину Европы. По показанию Геро-
дота, часть этих Скифов сама себя называла сколотами; персы называли их саками: Плиний гово-
рит, что их же называли и хазарами; Эратостен (-196) утверждает, что Скифами прозвали их понтий-
ские греки; а по древней географии страна и народ Рось, расположенные по Араксу, названы были 
Скифами от других народов» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 108]. См. скифы, сарматы, русы. 

ЦИФИЯ – (сканд. CITHIA) «Ситхия», «Кифия», «Кития», «Скифия», «Скития» = «Русь, Русия, Россия», 
она же Великая Русская империя [Носовский Г. В., Фоменко А. Т. 1995]. 

ЧЕРНИГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО – древне-русское княжество, включавшее земли по среднему Днепру, 
Десне, Сейму и верхней Оке. Возникло в 1-й половине 11 в. С конца 11 и в 12 вв. дробилось на ряд 
уделов. В 1239 опустошено монгольскими завоевателями и прекратило существование. "Большая 
Российская энциклопедия". 

ШУРАВИ – (афган.) «русский». См. рус. 
ЭЛЛИНЫ – «Имя самой Елены, как и этноним "эллины", восходит к названию тотемного животного евра-

зийских народов "олень": первоначально оно звучало как "елень" и произошло от другого всем хоро-
шо знакомого слова – "ель", "ёлка" (в древнерусских текстах и вплоть до XIX века греки-эллины име-
новались "елины"). О Елене Прекрасной вообще разговор особый. Она – героиня не одних только 
древнегреческих легенд, но и русских сказок, куда, надо полагать, попала не потому, что русские ска-
зители слышали о Гомере, а потому, что и у "Илиады", и у русского фольклора в данном плане был 
один общий источник, восходящий к гиперборейским временам. Дочь Леды и Зевса, явившегося к ней 
в образе Лебедя – носителя древнего доиндоевропейского тотема, виновница Троянской войны вы-
лупилась из яйца, снесенного матерью. Уже одно это свидетельствует о доэллинском происхождении 
образа Леды и ее детей. В имени Леды, тайной возлюбленной Зевса – Лебедя закодировано север-
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ное происхождение и самой легенды и ее образов. В основе имени Леды лежит корень "лёд". Леда 
дословно означает "Ледяная" – далёкий прообраз Снегурочки» [Дёмин Валерий Никитич].  

ЭТРУСКИ – (греч.) «у Греков мы находим, что Этруски прежде были называемы ими, как мы выше пока-
зали, Γεται Ρυσσι; здесь мы признаём уже несомненно Русских Гетов, или Козаков, о которых говорят 
Стефан Византийский и Ливий, как о чистых Славянах, сохранивших, при переселении своём из Ита-
лии в Рецию, свои родовой славянский язык» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 154]. 

ЯЗЫК ВЕНЕДСКИЙ – «Что Сарматы говорили венедским языком, который есть наречие славянского, 
явствует из следующего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I против славян, следующее: 
Legiones militum duxit (caesar Otto I) in Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ГЕТСКИЙ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, 
геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком». «Германцы пишут, что Ови-
дий изучал в Томи языки гетский и сарматский, которые принадлежали к славянским наречиям» 
[Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ДАКОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, ге-
ты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ДАКОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, ге-
ты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 118]. См. скифы, сарматы, славяне, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ЗЕНДСКИЙ – «Итак, язык, названный Дю Перроном зендским, есть собственно бактрийский, или, 
если возводить его до первообраза своего, парсский, и Парси, жившие в Бактрии, суть предки Сла-
вян-Венедов и их соседей Алан, коих название сохранилось в местности, тучной нажитями, а именно 
на Аланских островах. Алане постоянно сидели бок о бок каких-либо соплеменных Славян. Галльские 
Алане сидели подле Славян-Бургундов, которых мы называем Славянами потому, что кроме настоя-
щих доводов наших, имеющих быть помещёнными в особом выпуске, все франкские историки назы-
вают их Скифами и Сарматами; византийские же историки называют Скифами Руссов и Венедов; 
германские историки называют Сарматов Slavi Sarmati, а скандинавские называют Руссов и Венедов 
– Гуннами; следовательно, все эти названия составляют синонимы и относятся единственно к сла-
вянским племенам» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 184]. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

ЯЗЫК ИЛИРИЙЦЕВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, ски-
фы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК КЕЛЬТОСКИФОВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, 
скифы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен Егор Ивано-
вич, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК КЕЛЬТСКИЙ – «Хотя по летописям и видно, что Верона основана Кельтами, но так как язык Кель-
тов весьма близок к славянскому, следовательно, и к бактрийскому и не только, что заключает в себе 
множество слов чистых славянских, как, например, обр, скала, баня, павеза, хотар, гул, брзда, тын и 
пр., но и конструкцию имеет славянскую, так что Appendini ещё в прошлом столетии утверждал, что 
Кельты и Геты говорили славянским языком, то намёк Зороастра, сказание летописи, критические на-
следования иностранных учёных и наша догадка не составляют между собой противоречия. Славян-
ство Кельтов подтверждается и самой формой обоих прозвищ их у Римлян и Греков, как, например, 
Ceiti, Celtici и Galli, Gallici (Кельты, Кельтичи и Галли, Галличи). Отсюда происходит Галиция испан-
ская и, по всей вероятности, и Галичи русские. Окончание существительных имён на чи (ci) относится 
единственно к одним славянским наречиям, как, например, Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужичи, 
Гломачи и пр. Прозвание Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо правильнее колтычами 
(сварливыми), в немецких летописях Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м веке за 
Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе Сораве, ныне Sorau. У нас в России суще-
ствуют местами и по сие время подобные тому прозвища, как, например, хлыновцы и кулаки в Мос-
ковской губернии, варяжки – в Тверской, Новогородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и мно-
гих других; козаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в других местах; а бурлаки во всей Рос-
сии». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 170-171]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифо-
логия, конюхи, Рифейские горы. 

ЯЗЫК КЕЛЬТСКИЙ – «Хотя по летописям и видно, что Верона основана Кельтами, но так как язык Кель-
тов весьма близок к славянскому, следовательно, и к бактрийскому и не только, что заключает в себе 
множество слов чистых славянских, как, например, обр, скала, баня, павеза, хотар, гул, брзда, тын и 
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пр., но и конструкцию имеет славянскую, так что Appendini ещё в прошлом столетии утверждал, что 
Кельты и Геты говорили славянским языком, то намёк Зороастра, сказание летописи, критические на-
следования иностранных учёных и наша догадка не составляют между собой противоречия. Славян-
ство Кельтов подтверждается и самой формой обоих прозвищ их у Римлян и Греков, как, например, 
Ceiti, Celtici и Galli, Gallici (Кельты, Кельтичи и Галли, Галличи). Отсюда происходит Галиция испан-
ская и, по всей вероятности, и Галичи русские. Окончание существительных имен на чи (ci) относится 
единственно к одним славянским наречиям, как, например, Русичи, Галичи, Бодричи, Лютичи, Лужичи, 
Гломачи и пр. Прозвание Кельтов и Кельтичами или, может быть, гораздо правильнее колтычами 
(сварливыми), в немецких летописях Coldici, Kolditzi, Kolditzer и Koliditzer, существовало в 7-м веке за 
Сербами или Сорабами лужицкими и за Сербами в городе Сораве, ныне Sorau. У нас в России суще-
ствуют местами и по сие время подобные тому прозвища, как, например, хлыновцы и кулаки в Мос-
ковской губернии, варяжки – в Тверской, Новогородской, Псковской, Смоленской, Тамбовской и мно-
гих других; козаки в Малороссии, Архангельске, Вологде и в других местах; а бурлаки во всей Рос-
сии». [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 170-171]. См. скифы, сарматы, аланы, ариды, русы, мифо-
логия, конюхи, Рифейские горы. 

ЯЗЫК ПЕРСИДСКИЙ – «Шафарик, приводя сарматские слова в русском языке, как, например, бугор, 
курган, дей, богатырь, стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с персидскими 
(арийскими, индоевропейскими)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, ру-
сы. 

ЯЗЫК РУССКИЙ – «Шафарик, приводя сарматские слова в русском языке, как, например, бугор, курган, 
дей, богатырь, стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с персидскими (арийскими, 
индоевропейскими)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. язык скифский, сарматы, русы. 

ЯЗЫК САРМАТСКИЙ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, ски-
фы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком». «Германцы пишут, что 
Овидий изучал в Томи языки гетский и сарматский, которые принадлежали к славянским наречиям». 
«Шафарик, приводя сарматские слова в русском языке, как, например, бугор, курган, дей, богатырь, 
стряпчий, хорош, амбар, буза, чертог, топор, сравнивает их с персидскими (арийскими, индоевропей-
скими)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы. 

ЯЗЫК СКИФСКИЙ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, 
геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком». «Сарматы Геродота, говори-
ли скифским языком. Попытаемся доискаться, какой же это был скифский язык. Историки говорят, что 
Сарматы, переселённые Скифами, впоследствии избили Скифов и расселились по всему простран-
ству, называвшемуся уже потом их именем – Сарматией, следовательно, все Сарматы продолжали 
говорить тем же скифским языком, но другим наречием, которое Скифы сами называли испорченным, 
т.е. нечистым. Посмотрим, какой же это был скифский язык, которым говорили Сарматы. Вот он: 1) 
Скифы Анны Комненой, Льва Диакона и Киннама говорили русским языком. 2) Тавроскифы Констан-
тина Багрянородного говорили русским языком. 3) Велико-Скифы греческих писателей, по Нестору, 
говорили русским языком. 4) Сарматы (Руссы) Халкокондилы говорили русским языком. 5) Алане 
(Росси) в грузинской истории – разумеется, русским. 6) Сарматы Папы Сильвестра II говорили венед-
ским языком, а венедский язык есть наречие славянского. 7) Сарматы (Яциги и Паннонцы) Ам. Марц. 
и блаж. Иеронима говорили славянским языком. 8) Сарматы (Анты), признанные всеми за славян, го-
ворили, разумеется, славянским языком. 9) Сарматы (Сербы) Плиния и Антона говорят и теперь сла-
вянским языком. 10) Сарматы (Венеды) Пеутингер. табл. Прокопия и Птолемая как занимавшие одно 
и то же место с Сарматами Папы Сильвестра, говорили, разумеется, одним с последними языком, 
следовательно, славянским. 11) Сарматы (Славяне) разных историков – славянским. 12) Все вообще 
Сарматы Апендини – славянским. 13) Алане (Анты) – славянским. 14) Алане (Славяне) – славянским. 
15) Алане в северной Франции – славянским. Следовательно, все приведённые здесь Скифы, Сарма-
ты и Алане говорили если и разными наречиями, то всё-таки славянскими. Нет сомнения, что и про-
чие, не приведённые здесь племена, говорили одним с этими языком» [Классен Егор Иванович, 2005, 
стр. 128-130]. См. скифы, сарматы, аланы. 

ЯЗЫК СЛАВЯНСКИЙ – «Что Сарматы говорили венедским языком, который есть наречие славянского, 
явствует из следующего: папа Сильвестр II говорит о походе Оттона I против славян, следующее: 
Legiones militum duxit (caesar Otto I) in Sarmates, quos ea lingua Guinidos dicunt (Bibl. max. patr.)» [Клас-
сен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, славяне, борусси, порусичи. 

ЯЗЫК ФРАКИЙЦЕВ – «F. M. Apendini доказывал, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, ски-
фы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили одним славянским языком» [Классен Егор Иванович, 
2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, русы, борусси, порусичи. 
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ЯНИ – (язык русов-ариев) «Соседями с родами УРА на Дальнем Востоке были роды ЯНИ, причём можно 
довольно точно указать северную границу их поселений: ВЕРХОЯНСК, несомненно, "ВЕРХНИЕ ЯНИ". 
Река ЕНИСЕЙ в действительности, ЯНИ + СЕЙ. Указывает присутствие ЯНИ и название реки ЯНЦИ-
ДЗЯН – довольно мало изменившееся, учитывая специфику китайского языка – ЯНИ + ЖИЯ + С + АН 
(ПО НЕЙ ЖИЛИ ЯНИ). Горный хребет САЯНЫ прямо указывает: СИ(а) + ЯНИ. Да и ТЯНЬ-ШАНЬ, ско-
рее всего, ТИ + ЯНИ + С +АН (ТЕ ЯНИ НА НЁМ)» [Орешкин, 1984, 1994]. 

ЯНЦИ-ДЗЯН – (язык русов-ариев) река в Китае. Указывает присутствие племенного объединения русов-
ариев по имени ЯНИ. [Орешкин, 1984, 1994]. См. яни. 

ЯЦИГИ – «Историки говорят, что главные племена Сарматов составляли яциги, алане и роксолане. Об 
яцигах говорят историки весьма мало, но признают их Сарматами (Sarmatae Arcaraganthes) и делят 
на три касты, а именно: на королевских яцигов, сидевших у Чёрного моря и потом у Дуная; на хлебо-
пашествующих яцигов у Азовского моря и на яцигов Metanasta (меченосцев). Что Metanasta есть изу-
родованное греками слово меченосцы, в том нет никакого сомнения; ибо мы видим, во-первых, что 
это деление перешло на них со Скифов, или, лучше сказать, сохранилось с тех пор, когда они назы-
вались ещё Скифами; во-вторых, это яциги именно находились в беспрестанных войнах с римлянами, 
византийцами и готами, и потому прозвание их меченосцами, а под именем скифов воинственными 
весьма соответствовало их образу жизни; а в-третьих, грек, не знавший вовсе ни русского, ни италь-
янского языков, русское слово меченосцы никогда не произнесёт иначе, как метанасте. Азовские 
яциги двигались постоянно с роксоланами вместе. Часть их, оставшаяся в Венгрии, и до сего времени 
существует под именами ящагов и русняков. Это место, между Пестом и Гевесов, называется и по 
сие время Ящаг. Там вырыт из земли золотой кубок с древнеславянской надписью. Мы читаем эту 
надпись так: «Булд жупан теси луге; Тойги бу Таул жупан, Тагрогитциги таиси». По-великорусски: 
«Был Жупан тише луга; То был Таул-жупа.эжхз-0н, Тагрогицигов укрывший (утаивший)». (Примеча-
ние: По пословице: тише травы, ниже воды, употребляемой у нас часто навыворот, ибо многие гово-
рят: тише воды, ниже травы, что весьма ошибочно: ибо вода бывает иногда очень бурлива и, следо-
вательно, громка, а трава всегда выше воды. Вероятно, жупан скрыл народ свой в горах от нашествия 
Траяна, громившего славянские племена по этому пути, где сидели яциги. По Птолемаю, действи-
тельно сидели на этом месте тагры.) Это окончательно убеждает, что яциги были Славяне, ибо и 
слово жупан принадлежит славянам и соответствует князю или гетману. Сербия разделена была да-
же на жупы, что соответствует русским уделам; а великий жупан соответствовал великому князю и 
находился в тех же отношениях к жупанам, как последний к князьям. Последнее место, где являлись 
яциги, было в соседстве с Литвой. Роксолане, двигавшиеся вместе с яцигами, сидели в нынешней 
Померании, под тем же своим именем, но потом они являются уже нам под именем Новоруссов 
(Noworuthä)» [Классен Егор Иванович, 2005, стр. 118]. См. скифы, сарматы, славяне, русы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
 
Даль Владимир Иванович. Пословицы русского народа. Йошкар-Ола, 1996. 
Даль Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка. М., "Цитадель". 1998. 
Классен Е. И. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-руссов до-

рюриковского времени в особенности с лёгким очерком истории руссов до Рождества Христова. - Вы-
пуски 1-3. С приложением «Описания памятников, объясняющих славяно-русскую историю, состав-
ленного Фадеем Воланским и переведенного Е. Классеном».  Москва, 1854, Университетская типо-
графия. (Репринтное переиздание. СПб. «Андреев и согласие», 1995.) 

Классен Егор Иванович. Древнейшая история Слаян и Славяно-Русов. М., Белые альвы: Амрита-Русь, 
2005. 

Морозов Н. А. «Христос». Том 6. М. -Л., ГИЗ, 1930. 
Морозов Н. А. Астрономический переворот в исторической науке. - "Новый мир", 1925, № 4, с. 133-143. 
Морозов Н. А. Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса. – М. 1910. 
Морозов Н. А. Пророки. История возникновения библейских пророчеств, их литературное изложение и 

характеристика. - М. 1914. 
Морозов Н. А. Русская история (рукопись) – Москва. Архив РАН. 
Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. 

Тома 1, 2. М., МГУ, 1995. 
Петухов Ю. Д. История Русов. 40—5 тыс. до н.э. Том 1. М. "Метагалактика", 2000. 
Петухов Ю.Д. Норманны. Русы Севера. М., «Метагалактика», 2003. 



ПППяяяттткккоооввв   ВВВ...ВВВ...   РРРууусссььь   мммооояяя   лллюююбббииимммаааяяя...    222000000666   

 58 

Пятков В. В. «И был на Земле один язык». Челябинск, 2005. 
Пятков В. В. Изначальная история. Челябинск, 2004. 
Пятков В. В. История Южного Урала с древнейших времён до XYIII века. Челябинск: "Фирма "Файнис", 

1994. 
Пятков В. В. Некоторые православные имена на карте Южного Урала. Челябинск: ЧИПКРО, 1998. 
Пятков В. В. Топонимика Южного Урала. Челябинск: "Издательский дом Обухова", 1997. 
Пятков В. В. Топонимы Южного Урала. Челябинск, 2004. 
Пятков В. В. Урал – моя родина. Челябинск: ЧИПКРО, 1998. 
Пятков В. В. Южный Урал: Память веков. Челябинск, Околица, 2006. 
Татищев В. Н. Собрание Сочинений. М., «Ладомир», 1994, 1995. 
Фоменко А. Т. Глобальная хронология. – М., изд-во мех. -матем. факультета МГУ, 1993. 
Фоменко А. Т. Исследования по истории древнего мира и средних веков. Математические методы ана-

лиза источников. Глобальная хронология. – Москва, изд-во МГУ, 1993. 
Фоменко А. Т. Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии. (Рас-

познавание и датировка зависимых текстов, статистическая древняя хронология, статистика древних 
астрономических сообщений). – Москва, изд-во МГУ, 1990. 

 




