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Введение 

 

В 1949 году трое зарубежных учѐных (Ферми, Паста и 

Улам) открыли новый вид памяти. Ею обладают так 

называемые нелинейные системы. Они запоминают 

условия своего возбуждения. Эту информацию хранят 

особые волны — солитоны, существующие бесконечно 

долго, так как постоянно подпитываются энергией 

окружающей среды. Солитоны выполняют роль мыслей, а 

нелинейные системы ведут себя словно разумные существа. 

Классический пример такой системы — молекула ДНК 

(дезоксирибонуклеиновая кислота), выполняющая роль 

хранителя генетической информации у всех клеток живых 

организмов. 

Это открытие в 50–70 годы нашего столетия позволило 

ряду ведущих специалистов в области физики, биологии и 

лингвистики (Шредингер, Ичас, Гамов, Якоб, Вячеслав 

Всеволодович Иванов) писать о "тонких аналогиях" между 

языком и языковыми текстами и генетическим кодом и 

генетическими текстами, обеспечивающими передачу 

наследственной информации. Русские учѐные П. Гаряев, Э. 

Андрианкин, А. Березин, Г. Комиссаров, сравнив 

математические модели человеческой речи и генетического 

кода, обнаружили, что у них одинаковая геометрия; то есть 

ДНК построен по законам человеческой речи. 

В работе нашего современника Петра Петровича 

Гаряева "Волновой геном" (М., «Общественная польза» 

1994) это положение подтверждается присутствием 

фракталей в ДНК и человеческой речи. П. Гаряев показал, 

что "... глубинные семиотические (знаковые) структуры, 

составляющие основу языка, передаются по наследству от 
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поколения к поколению, обеспечивая каждому индивидууму 

основу овладения языком своих предков и что суть 

человеческого языка инвариантна для всех людей, в 

частности по причине существования праязыка" [2].  

А таковым является праславянский язык, поскольку именно 

на этом языке исполнены древнейшие на Планете 

письменные памятники, в частности – Тэртерийская 

надпись (V тыс. до н.э.), (здесь и далее см. кн. 

"Праславянская письменность. Результаты дешифровки". – 

М., «Общественная польза», 1993 г.). 

"Глубинные семиотические структуры" – знаки, 

сопровождаются столь же глубинной семантикой, 

поскольку каждый знак праславянской письменности, 

точнее праписьменности, за которым закреплено 

определѐнное звучание (фонетика) либо типа Г(чистый 

гласный), либо типа СГ(согласный плюс гласный), (см. 

Табл. 1), имеет собственное, строго закреплѐнное за этим 

знаком, понятие и смысл – семантику. 

Таким образом "открытые слоги" праславянской 

письменности – праписьменности Г и СГ, имеющие свою 

семиотику и семантику, являются первичным 

лингвистическим элементом – элементарной смысловой 

единицей генного языка – генетического кода (в 

математической лингвистике просто элементарная 

смысловая единица, безотносительно к генетическому 

коду, называется семантический множитель). 

Семантике лингвистических элементов генетического 

кода и посвящена настоящая книга. В работе по 

установлению семантики лингвистических элементов 

учтѐн весь словарный состав славянских языков (в первую 

очередь восточнославянского–древнерусского языка) в 
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части коренных слов. Кроме того проработан и учтѐн 

словарный состав греческого и латинского языков, 

поскольку известно, что праславяне–критомикенцы и 

этруски, в своѐ время (XXII-XIV вв. и VII-I вв. до н.э.) 

оказали большое влияние на греческую культуру (Древняя 

Греция) и культуру латинян (Древний Рим). 

Лингвистические элементы (слого-слова) объединены 

в две группы: лингвистические элементы типа Г(гласный) и 

СГ(согласный плюс гласный). Совершенно 

самостоятельным является лингвистический элемент "Й" – 

полугласный–полусогласный. 

Лингвистические элементы генетического кода 

сведены в таблицу "Периодической системы 

лингвистических элементов", имеющую ту же матрицу, 

что и таблица "Периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева". Соответствия этих двух "Таблиц", помимо 

формального совпадения носит принципиальный и 

конкретный характер. Так, подавляющее число элементов 

(химических) "Таблицы" Д.И. Менделеева соответствует 

соответствующим лингвистическим элементам, 

выражающим то или иное понятие. Вот несколько 

примеров: хим. элементу "литий", что означает "камень" 

соответствует лингвист. элемент "ЛА", выражающий 

понятие "убеждѐнность, твѐрдость, твѐрдый как камень, 

камень"; редкоземельным элементам "лантаноидам" 

отвечает понятие "РЕ" – редкость, редкостный; "ртути" – 

понятие "ME" – мягкий, подвижный. "Иридию", 

названному так благодаря разнообразной (радужной) 

окраске своих солей, отвечает лингвист. элемент "ХЕ", 

выражающий понятие "многоцветие, радужность"; 

"платине" "достался" лингвистический элемент "ШЕ" с 
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семантикой "высшая оценка" (никто я думаю не станет 

возражать по поводу оценки "платины") и "шесть" (группа 

"платины" состоит из шести металлов); даже "ниобию" (а 

Ниоба – дочь Тантала) отвечает понятие "целомудрие" – 

лингвист. элемент Ц(Ь,Ь). 

Известно, что таблица "Периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева" это плоскостное выражение 

спирали. 

Спиралью, точнее двойной спиралью по типу двойной 

спирали ДНК, является и таблица "Периодической 

системы лингвистических элементов". Одна из 

спиралей, условно внешняя, содержит лингвистические 

элементы рядов Л, Η, Π и т.д., помеченных точкой в Табл. 2; 

спираль, условно внутренняя, связывает воедино 

лингвистические элементы рядов К, Μ, Ρ и т.д. (см. Табл. 2). 

Двойная спираль состоит из 10 витков и один еѐ виток 

отвечает 1000 лет (возможно, 1050). Спираль определяет 

заданность времени Новейшей (Нашей) Цивилизации, 

заложенной в самом начале VIII тыс. до н. э., то есть 10 000 

лет тому назад и может рассматриваться как своего рода 

историко-лингвистическая шкала. Так, например, на этой 

"шкале" за 100 лет до окончания четвѐртого витка спирали 

(счѐт витков идѐт сверху вниз) то есть по прошествии 3900 

лет, фиксируется лингвистический элемент «PQ» – 

"письменность", позволяющий заключить, что возраст 

письменности на Земле составляет 6100 лет (10 000 – 3900 = 

6100). Древнейшие на Планете письменные памятники, 

связанные с культурой Винча (Сербия), точнее с "периодом 

Винча В2", судя по радиоуглеродным датам датируются 

4007 ± 80 годом до н.э., то есть их возраст 6007 ± 80 лет. 
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Ниже, в соответствии с упомянутой выше Таблицей, 

приводится описание семантики лингвистических 

элементов генетического кода. Для наглядности, каждый 

лингвистический элемент, с установленной для него 

семантикой, сопровождается одним, двумя или тремя 

ключевыми словами. Ограничение количества ключевых 

слов произведено сознательно, дабы не "раздувать" текст 

книги, тем более что читатель может сам, по своему 

усмотрению, использовать в этом качестве любое 

понравившееся ему слово. Ведь, собственно, каждое 

коренное слово любого славянского языка может и будет 

ключевым. 
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1. Семантика лингвистического элемента 

смешанного типа – С (согласный) – Г (гласный). 

 

Й* (как согласный) – И и И – "сверхнаиглавнейшее 

(время-СЬ)" и "наиглавнейшее (скорость-СЪ)". 

Й* (как гласный) – "самое главное (суть, самое 

главное-CQ) – энергия Дальнего Космоса; Бог", 

 

Ключевое слово: (Иисус) И И CQ С (Ь, Ъ). 

 

Откровение первое 

 

Чтение Й – согласного-гласного.  

Сложение "сверхнаиглавнейшего(времени)" (ИСЬ) и 

"наиглавнейшего(скорости)" (ИСЪ) приводит к 

возникновению "самого главного – Энергии Дальнего 

Космоса; Бога" (CQ). 

 

Название Энергии и имя Бога ИИСQС(Ь,Ъ) (Иисус). 

Эммануэль Сведенборг, великий шведский ученый, 

ещѐ в начале XVIII в., не соглашаясь с Ньютоном и его 

концепцией постоянных и неизменных частиц материи, 

считал, что любой элемент материального мира 

представляет собой по существу Движение, принявшее 

геометрическую форму. А Движение это и есть Энергия. В 

генном языке понятие "энергия" определяется 

лингвистическим элементом КИ, а понятие "движение" – 

лингвистическим элементом ХИ. 

* В матричной таблице Периодической системы 

лингвистический элемент Й(согласный-гласный) занимает 

особое, заглавное положение (см. рис. № 2). 
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Иными словами КИ≈ХИ и Энергию Дальнего Космоса; 

Бога можно записать в следующем виде: ИИСQС(Ь,Ъ) 

КИ-ХИ. Ни в одном богословском трактате вы не найдѐте 

полного написания имени Иисуса Христа. Обычно оно 

даѐтся под титлами в таких вариантах: "хсъ", "исоу хсъ", 

"ису хсъ", "исъ хсъ", "ис хсъ" и т.д. Это наблюдение 

позволяет заключить, что лингвистическая формула 

Энергии Дальнего Космоса; Бога читается как "Иисус 

Христос" (правильнее, Хирестос). К этому следует ещѐ 

добавить, что слово "крест" в своѐм изначальном виде 

звучало как КИРЕСТ – суть(СТ) – редкостная(РЕ) 

энергия(КИ). 

Итак, в основе ВСЕГО лежит сложение "времени" и 

"скорости" с присущим им звучанием "И". Слившиеся 

воедино звуки "И" и "И", образовали звук "Й", который 

морфологически представляет собой (слого)-слово Й со 

смысловым содержанием (семантикой) – "Энергия 

Дальнего Космоса; Бог". И тогда действительно "В начале 

было Слово(Й), и Слово было у Бога(Й), и Слово было 

Бог(Й) ... И Слово стало плотию" поскольку Энергия 

Дальнего Космоса (Й) определила возникновение 

"материи" и "сознания", (см. рис. 1). 

"Материя" и "сознание", в свою очередь, слившись, 

образовали "главную (не путать с "самой главной") 

Энергию Ближнего Космоса; Бога"; название этой 

Энергии и имя этого Бога ИĚ. (см. рис. 1). 

Согласно историко-лингвистической "шкале" 

осознание людьми "самого главного" (CQ) – Энергии 

Дальнего Космоса то есть Иисуса Христа произошло в 

конце V тыс. до н.э., а около 2 тыс. лет назад имело место 

некое масштабное космическое событие – вспышка 
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сверхновой звезды, известной как Вифлеемская звезда. Но 

подобные явления имели место и прежде, в частности 50000 

лет назад и потом, точнее в 1054 году, что зафиксировано в 

китайских и японских хрониках, и в 1972 году. Сверхновая 

Тихо (1972 г.) дала нам лишь жѐсткое γ-излучение, как и 

сверхновая 1054 года, остатки которой являются нам теперь 

в виде Крабовидной туманности. И, тем не менее, мы могли 

бы грандиозный звѐздный взрыв, как очередное 

космическое, энергетическое возмущение, в начале нашей 

эры, связать с появлением Иисуса Христа (Энергии 

Дальнего Космоса) на Земле в облике человека (Энергии по 

силам любые превращения). 
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2. Семантика лингвистических элементов типа 

Г(гласный) 

 

Й (см. Й – как гласный). 

 

Ě ("е" закрытое) – "есть, существовать" – наст. 

вр.гл. "быть". 

К.с.*: (др.-р. "Ě" – есть, существует–наст.вр.гл. 

"быти"–быть, существовать). ИЕ (в праславянских 

надписях критского периода выражало понятие "Бог"); И Ě 

– есть (Ě) Он (то есть Бог) (И). 

 

А – "мельчайшая частица вещества (космоса)"; 

"мельчайшая частица (человеческого общества)" – "Я 

– личность". 

К.с.: (атом) А ТО МЪ – это (ТО) противодействие (МЪ) 

мельчайших частиц вещества (А); (др.-р. "адьро" – ядро) А 

ДЪ РО (атомное) – своего рода (РО) одна из сторон 

(внутренняя, внешняя) внешнего выражения (содержания) 

(ДЪ) мельчайших частиц вещества (А); 

("арий"-представитель племени "арьев") А РИ И** – он (И) 

рысская (РИ-РЫ) мельчайшая частица (А) или он (И) 

рискующая (рисковая) (РИ) личность (А). 

 

И,Ы – 1. "он" мест.личн. 3л. ед.ч. муж.р.; "Он-Бог". 2. 

"и" – союз; 3. "он вне времени Ближнего Космоса". 

К.с.: (др.-р. "И" – "он" мест.личн. 3л. ед.ч. муж.р.);  

 

*). Здесь и далее К.с.: – Ключевые слова. 

**). В славянских азбуках буква "И" имела два 

звуковых значения "И" и "Й". 
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(казах. назв. посѐлка "Ыза-коль"–"Вечный") Ы ЗА КО 

ЛЬ – вечности (ЗА) длинный (ЛЬ) конец (КО)– он вне 

времени Ближнего Космоса (Ы). 

 

Q – "наследование (наследственный; наследие; 

наследник)".  

К.с.: (др.-р. "оуныи" – юный, молодой) Q НЫ И – он(И) 

нас(НЫ) наследует(Q). (др.-р. "ОУГОЛЬ" Q ГО ЛЪ – 

выражение (ЛЪ) главенствующего (ГО) наследования 

(наследия)(Q); иными словами "УГОЛ" это главное, что 

наследует человек. Одно из последних достижений 

генетики, оценѐнное Нобелевской премией: 26 градусов – 

угол подъѐма спирали ДНК. А что произойдѐт, если кто-то 

попытается изменить этот угол (ведь смогли же его 

измерить) хотя бы на градус? 

 

У – "свершение, совершение (процесс – то, что 

свершает совершается)". 

К.с.: У МЪ – противостояние(МЪ) свершению(У) то 

есть тому, что должно свершиться. 

 

Ъ (редуцированный гласн.) – "скорость Ближнего 

Космоса" (см. лингвист. элементы ИЪ и СЪ) 

 

Ь (редуцированный гласн.) – "время Ближнего 

Космоса" (лингвист. элементы ИЬ и СЬ). 

 

Ε – сущ. "Есть" – Земные Материя и Сознание 

(живая и неживая природа). 
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К.с.: (др.-р."аеръ" – атмосфера, воздух) А Ε РЪ – 

мельчайшие частицы вещества(А) разрушенной(РЪ) 

ести(Е).(то есть живой и неживой природы). 

 

Ę – "устройство, устроение (мира, сочетающего 

Материю и Сознание в т.ч. Земного Мира). 

К.с.: (др.-р. "ярмъ-ярмо, тяжесть; вес) ЕРЪ МЪ – 

противостоит (МЪ) разрушению (РЪ) устроения Земного 

Мира (Е) (имеется в виду, что "вес и тяжесть" это 

проявление всемирного тяготения). 

 

О – "высокая степень" 

К.с.: СТ О – суть(СТ) – высокая степень(О). 

 

 

Откровение второе 

 

Чтение ряда гласных.  

Бог (Й) есть (Ě) мельчайшие (космические) 

частицы вещества (А) и (И) Он вне времени Ближнего 

Космоса (Ы) наследует (Q) свершения (У) скорости (и) 

времени Ближнего Космоса (Ъ,Ь) (то есть Энергию 

Ближнего Космоса) (и) Ести Земной (Е) устроение (Ę) 

высокой степени (О). 
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3. Семантика лингвистических элементов типа СГ 

(согласный + гласный). 

 

Согласный Й 

 

ЙĚ ("е" закрытое или дифтонг "ие")=ИЕ – 

"космическая Энергия (Ближний Космос) – главное", 

"Бог". 

К.с.: ("иерей" – слуга Божий) ИЕ РĚ И – он (И) 

"говорит" (называет) (РĚ) Бога (ИЕ) или он (И) Речь (то есть 

Слово) (РĚ) Бога (Божье) (ИЕ). 

 

ЙА –"она"(мест.личн. 3л. ед. жен.р.); "женщина". 

К.с.: (др.-р. "Я (ЙА) – "она"(мест.личн. Зл. ед.ч. 

жен.р.); О НА (женщина) – искусственность (НА) высокой 

степени (О); (др.-р."яра" – весна) ЙА РА – она (ЙА) солнце 

(радость) (РА). 

 

ЙИ, ЙЫ – 1. "он" мест.личн. 3л. ед.ч. муж.р.; 

"мужчина"; он (и) – "Й" то есть "он" – "мужчина" 

принадлежит космической Энергии (Дальнего 

Космоса)–самой главной"; "Бог". 2.(/он (И = 1) вне 

времени Ближнего Космоса (Ь)/(Ы) – /он (И) Его (И) то 

есть принадлежит космической Энергии (Дальнего 

Космоса) – самой главной/(Й=И+И)/(ЙЫ). 

К.с: (др.-р. "И"–"он"(мест.-личн. 3л. ед.ч. муж.р.): И ГО 

– главенство (верховенство) (ГО) мужчины (И); И КО НА – 

искусственное (НА) завершение (конец) (КО) Бога (И); О 

НЪ (мужчина) – изначально (НЪ) высокой степени (О) 

происхождения. 
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ЙQ – "печали и заботы (земные)". 

К.с.: (др.-р." ность" – юность) ЙQ НО СТЬ – суть 

(СТЬ) – нет (НО) печалей и забот (ЙQ); (др.-р. " ный" – 

молодой, юный) ЙQ НЫ И – он (И) нас (наши) (НЫ) заботы 

и печали (ЙQ) (см. лингвистический элемент "Q"). 

 

ЙУ – "вращение (круговорот, кругооборот)".  

К.с.: (юла) ЙУ ЛА – "твѐрдое" (то есть устойчивое) 

(ЛА) вращение (ЙУ); (юг) ЙУ ГЪ – преимущественность 

(ЛЬ) вращений (ЙУ) (в сравнении, видимо, с Северным 

Полюсом Земли) (нем."юрист" от лат. "юрис" – право) ЙУ 

РИ СТ – суть (СТ) – рискованное (РИ) "вращение" (ЙУ). 

 

ЙЪ – "скорость Ближнего Космоса (Ъ) усиленная 

космической Энергией (Дальнего Космоса) – самой главной 

(Й) то есть "сверхбыстро", (см. лингвист элементы "Й", 

"Ъ" и "СЪ"). 

 

ЙЬ – "время Ближнего Космоса (Б), ускоренное 

космической Энергией (Дальнего Космоса) – самой главной 

(Й) то есть "сверхбыстро".(см.лингвист. эл-ты "Й","Ь" и 

"СЬ") 

 

ЙЕ ("е" переднегласное – "еь") = ИЕ – "оно" 

мест.личн. 3л. ед.ч. сред.р. 

К.с.:(др.-р."  (ие) – "оно" мест.личн. 3л. ед.ч. сред.р.; 

(др.-р. " динъ"–один, общий, одинокий) ЙЕ (ИЕ) ДИ НЪ – 

его (Его) (ЙЕ=ИЕ) двойственность (ДИ) изначальна (НЪ) (в 

природе не бывает предметов или явлений с одной 

стороной). 
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ЙĘ– "результат". 

К.с.: (др.-р." ковый" – какой, каковой) ЙĘ(йя) КО 

ВЫ И– он (И) Ваш (ВЫ) конечный (КО) результат (ЙĘ). 

 

ЙО(ѐ) – "острое окончание". 

К.с.: (ѐж) ЙО ЖЬ – потребность(ЖЪ) острых 

окончаний (ЙО); (ѐлка) ЙО ЛЪ КА – как (КА) выражение 

(ЛЪ) острого окончания (ЙО). 

 

 

Откровение третье 

 

Чтение ряда "Й".  

Космическая Энергия (Ближнего Космоса) – 

главная – Бог (ЙĚ=ИЕ) создал (О НА – искусственность 

высокой степени) женщину (ЙА) – [мужчина(ЙИ)–он вне 

времени Ближнего Космоса – он Его (то есть 

космической Энергии (Дальнего Космоса) – самой 

главной) (ЙЫ)] – печалей и забот земных (ЙQ) вращение 

(ЙУ) сверхбыстрое (ЙЪ,ЙЪ). Его (ЙЕ=ИЕ) результат (то 

есть результат вращения)(ЙĘ) – острое окончание(ЙО). 

 

Из текста Откровения следует, что космическая 

Энергия Ближнего Космоса – главная Энергия – Бог создал 

женщин и сверх быстрое вращение печалей и забот земных. 

Мужчина – создание Энергии более высокого уровня, 

космической Энергии Дальнего Космоса – самой главной 

Энергии. 
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Согласный Л 

 

ЛĚ – "основа (основный)". 

К.с.: ЛĚ СА – основа(ЛĚ) света и тепла(СА) 

ЛА – "убеждѐнность, твѐрдость (убеждѐнный, 

непоколебимый, уверенный, устойчивый, твѐрдый; 

твѐрдый как камень; камень, твердь)". 

К.с.: ("лава" – казачья атака; вулканическая 

расплавленная масса) ЛА ВА – сплав (ВА) убеждѐнности, 

твѐрдости (ЛА); расплавленная (ВА) твердь (камень) (ЛА). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЛА отвечает химический 

элемент Li "литий", гр. litos "камень": полное и очевидное 

совпадение с семантикой рассматриваемого 

лингвистического элемента. 

 

ЛИ, ЛЫ – "необходимость (необходимый: такой, 

без которого нельзя обойтись, нужный, важный)". 

К.с.: ЛИ СТ – суть(СТ) – без чего нельзя обойтись(ЛИ); 

ЛЫ ЖИ – жизненная(ЖИ) необходимость(ЛЫ) 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЛИ, ЛЫ отвечает химический 

элемент Na "натрий", лат. Natrium; связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

ЛQ – "прямая линия". 

К.с.: (др.-р. "Л ча" – копьѐ) ЛQ ЧА – часть(ЧА) 

прямой линии (ЛQ); ЛQ ЧЬ – эталон(ЧЬ) прямой 

линии(ЛQ). 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЛQ отвечает химический 

элемент К "калий", лат. Kalium; связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

ЛУ – "кривая линия". 

К.с.: (др.-р. "Лука"– кривизна, изгиб; залив, излучина; 

хитрость, лукавство). ЛУ КА – подобна (подобие) (КА) 

кривой линии (ЛУ). 

 

ЛЪ – "выраженность чего-л. (поверхности, силы и 

т.п.)"  

К.с.: (др.-р.) "Колъ" – заострѐнная палка; школьная 

отметка – единица) КО ЛЪ – выражение(ЛЪ) конца(КО); 

конечное (предельное)(КО) выражение школьной 

отметки(ЛЪ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЛЪ отвечает химический 

элемент Rb "рубидий" лат. Rubidus "красный, 

тѐмно-красный"; это щелочной металл серебристо-белого 

цвета. Что выражает, что отражает латинское название 

элемента? Почему красный, тѐмно-красный? Не ясно. Но, 

тем не менее, это название что-то подчѐркивает, выражает 

(ЛЪ). 

 

ЛЬ – "выраженность длинны (длинный, 

протяжѐнный, долгий)" 

К.с.: (др.-р. "Льнъ"' – лѐн, льняное волокно). ЛЬ НЪ – 

множественное(НЪ) выражение длинны(ЛЬ); 

изначальное(НЪ) выражение длинны(ЛЬ). 
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ЛЕ – "выраженность необыкновенно тонкого". 

К.с.: (др.-р."Лепень" – лист, лепесток) ЛЕ ПЕ НЬ – 

отражение(НЬ) перехода энергии(ПĚ) необыкновенно 

тонкой(ЛЕ); ЛЕ СТЬ – суть(СТЬ) – необыкновенная 

"тонкость"(ЛЕ) 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЛЕ отвечает химический 

элемент Cs "цезий" лат. Caesius "голубой, серо-голубой"; 

щелочной метал: применяется главным образом в 

производстве фотоэлементов – электронных приборов, в 

которых электронный поток или электрический ток 

управляются светом. Поскольку семантика 

лингвистического элемента ЛЕ – "выраженность 

необыкновенно тонкого", то остаѐтся допустить что этим, 

скорее всего, подчѐркивается то свойство "цезия", которое 

позволяет его использовать в столь "тонких" (ЛЕ) 

современных приборах. 

 

ЛĘ – "исключительность (исключительный)".  

К.с.: ВОЛĘ (воля) – исключительная (ЛĘ) сила (ВО). 

 

ЛО – "концентрация, сосредоточенность 

(сконцентрированный, сосредоточенный)". 

К.с.: С(Ь)ЛО ВО – это(СЬ) концентрация(ЛО) 

силы(ВО). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЛО отвечает химический 

элемент Fr "франций" лат. Francium, Франция; связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена, хотя, крайне условно, можно допустить, что 

Franci "франки" это концентрация, сосредоточенность (ЛО) 
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– союз германских племѐн, образовавшийся в нижнем 

течении Рейна в составе сигамбров, хамавов, ампсивариев, 

бруктеров и др. 

 

Откровение четвѐртое 

 

Чтение ряда "Л".  

Основная (ЛЕ) твѐрдость (ЛА), без κοтοрой нельзя 

обойтись (ЛИ) – прямая-кривая (ЛQ-ЛУ) 

(цилиндрическая?) поверхность (ЛЪ) ("проводник") 

протяжѐнность (ЛЬ) необыкновенно тонкого (ЛЕ) 

исключительного (ЛĘ) концентрата (-ЛО). Речь идѐт о 

муж.пол.орг. 
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Согласный К 

 

КĚ – "наполненность (наполнение, содержание; 

наполненный,..)". 

К.с.: ("кенотаф" rp.kenotaphos пустая 

могила–монумент в виде гробницы, в действительности не 

содержащий тела умершего) КЁ НО ТА В(Ф)Ъ – во(ВЪ) 

вместилище(ТА) нет(НО) наполнения (КЕ). 

 

КА – "подобие (подобно, как)". 

К.с.: (др.-р. "канунъ" – день в отношении к 

следующему за ним дню) КА НУ НЪ – изначальное (НЪ) 

отсутствие существования (НУ) подобия (КА). 

 

КИ, КЫ – "энергия". 

К.с.: (др.-р. "кый"– молот; польск. "кий" – для игры на 

бильярде) КЫ (КИ) И–он (И) энергия (КЫ, КИ). 

 

KQ – "замещение (замешать, заменять; вместо, 

взамен)". 

К.с.: (др.-р. "кура" – петух) KQPA – вместо (KQ) 

солнца РА); (др.-р. "куна"– куница, еѐ шкурка имела 

значение денег; денежная единица) KQ НА – искусственная 

(НА) замена (KQ) денег). 

 

КУ – "совокупность (совокупление, совокупие, 

вместе)". 

К.с.: (др.-р. "купь" – вместе; в соединении с кем-чем-н.) 

КУ ПЬ – воплощение (ПЬ) совокупности (КУ); КУ СТ – 

суть (СТ) – совокупность (КУ) (ветвей). 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу КУ отвечает химический 

элемент Сu "медь" лат. Cuprum = cyprum; обусловленность 

связи элементов подчѐркивается наличием в латинском 

названии меди начального слога Ку, который, в конечном 

счѐте, определяет смысловое содержание всего слова КУ 

ПЪ РУ МЪ, несущего некую технологическую 

информацию. Медь, как известно, металл вязкий и ковкий, 

но в совокупном (КУ) соединении(ПЪ) с другими 

металлами она обладает прекрасной(РУ) 

"сопротивляемостью"(МЪ), в частности сплав меди с 

оловом и другими металлами – прочная, крепкая бронза. 

 

КЪ,КЬ – "одна из сторон" (внешняя, внутренняя) 

внутреннего содержания в т.ч. – глубинность". 

К.с.: (крот) КЪ РО ТЪ – то (ТЪ) род (РО) (животных) 

внутри (внутренний) (КЪ) земли. "Кроткий" выражает суть 

крота – "рыть землю"; и потому сказано в Библии: 

"Блаженны кроткие; ибо они наследуют Землю". 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу КЪ отвечает химический 

элемент Ag "серебро" лат. argentum; драгоценный металл, 

ценность которого определяется ещѐ и "одной из сторон 

внутреннего содержания" (КЬ) – серебро наилучший 

проводник электричества. 

 

КЕ – "одинокость (одиночество, одинокий, один)". 

К.с.: (келия) КЕ ЛИ ЙА – она (ЙА) необходимость (ЛИ) 

одиночества (КЕ). 
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ΚĘ – "опустошѐнность (пустота, вакуум)". 

К.с.: ("кессон" фр.caisson) – КЕ СЪ СО НЪ – 

изначально (НЪ) сокровенный (СО) с (СЪ) пустотой (KĘ), 

то есть без воды. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу КЕ. отвечает химический 

элемент Аu "золото". Семантика лингвистического 

элемента КЕ – "опустошѐнность" оттеняет 

общественно-социальную значимость этого металла, 

поскольку ЗО ЛО ТО – (э)то(ТО) концентрация(ЛО) 

зла(ЗО). 

 

КО – "конец, предел, окончание, конечность". 

К.с.: (др.-р. "Конъ" – конец, предел; начало) КО НЪ – 

множественность (НЪ) окончаний (КО); начало (НЪ) конца 

(КО) или конец (КО) начала (НЪ). 

 

Откровение пятое 

 

Чтение ряда "К".  

Наполнение (КĚ) подобием (КА) энергии (КИ) 

взамен (KQ) совокупления (КУ) одна из сторон 

внутреннего (глубокого) (КЪ. КЬ) одиночества (КЕ), 

опустошѐнности (KĘ), конца (КО). 
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Согласный Н 

 

НĚ – "неопределѐнность времени (теперь, сейчас)". 

К.с.: (др.-р. "нын  – теперь); 

НЫ НĚ – неопределѐнность времени (НĚ) нас (наша) 

(НЫ). 

 

НА – "искусственность", "на-возьми, бери, прими", 

"на" – предлог". 

К.с.: НА СТ – суть (СТ) – на (НА) чѐм-л. (на снегу); НА 

РО ДЪ – одна из внешних сторон (ДЪ) (человеческого) рода 

(РО) искусственная (НА); НА ДО – личная (частная) (ДО) 

необходимость взять, принять (НА) (фраза: "Надо – 

возьми".) 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу НА отвечает химический 

элемент Be "бериллий" лат. Beryllium, впервые был найден 

в минерале берилле: гр. beryllos – драгоценный камень 

(изумруд, аквамарин); достаточно упрощѐнной 

представляется связь слова "бериллий" с одним из 

вариантов смыслового значения лингвистического 

элемента НА, а именно – "бери". 

 

НИ, НЫ – "небесный свет" ("космический свет" как 

форма, вид космической энергии); отр.ч. "не", мест. "нас". 

К.с.: ("нит" лат. nitere блестеть – единица яркости) НИ 

ТЪ – обусловлена (ТЪ) ("небесным") светом (НИ); НИ ЩИ 

И – он (И) защитник (носитель) (ЩИ) "небесного света" 

(НИ); (др.-р. "ничь" – ничто) НИ ЧЬ – не (НИ) эталон (ЧЬ); 

др.-р. "ны, нас, нам" и т.д. – косв. пад. мест. "мы". 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу НИ, НЫ отвечает химический 

элемент Mg "магний" лат. Magnesium; блестящий металл 

серебристо-белого цвета; применяется в пиротехнике: в 

виде проволоки, порошка или ленты, горит, давая очень 

яркий белый свет, который лингвистическим элементом НИ 

определяется как "небесный свет". 

 

HQ – "ограниченность, ограничение (присутствия); 

ограниченный". 

К.с.: (др.-р. "н жда" – нужда) HQ ЖЬ ДА – дань (ДА) 

ограниченности (HQ) потребностей (ЖЪ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу HQ отвечает химический 

элемент Са "кальций" лат. calx (calcis) "известь"; впервые 

был выделен из извести. В природе встречается только в 

соединениях (мел, мрамор, гипс и т.д.), что и 

подчѐркивается смысловым значением соответствующего 

лингвистического элемента – "ограниченность", 

"ограничение (присутствия)". 

 

НУ – "отсутствие существования, существование 

отсутствия". 

К.с.: (ноль) – НУ ЛЬ – отсутствие (существования) 

(НУ) длинны (ЛЬ). 

 

НЪ – "множение (умножение, перемножение)", 

"начало, изначальность". 

К.с.: КОНЪ (см. лингвист, элемент КО). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу НЪ отвечает химический 
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элемент Sr "стронций" лат. Strontium; назван по минералу 

"стронцианиту", впервые обнаруженному близ Стронциана 

(Западная Шотландия); среди же минералов стронция 

главным является, однако, целестин ("целестин" по-латыни 

– небесный); соли стронция употребляются в пиротехнике и 

хим. промышленности; при ядерных испытаниях 

образуются радиоактивные изотопы стронция. Связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

НЬ – "отражение, оттенок; тень". 

К.с.: СИ НЬ – это (СИ) отражение (НЬ) неба. 

 

НЕ – "не, нет" отр. част. 

К.с.: НЕ БО – оно ещѐ не (НЕ) бог (божество) (БО) В 

матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу НЕ отвечает химический 

элемент Ва "барий" гр. barius "тяжѐлый". Лингвистический 

элемент со смысловым значение "не" как бы отрицает, что 

барий "тяжѐлый" элемент. Действительно, атомный вес 

бария всего лишь 137,33, а атомный вес "курчатовия" – 

последнего элемента в таблице Д.И. Менделеева – 261. 

 

ΗĘ – "здесь и там; там и здесь". 

К.с.: ΗĘ ΗĘ (НЯНЯ) – здесь (там) ( Н Ę )  там (здесь) 

(НĘ). 

 

НО – "нет, нету" в противопол. "есть".  

К.с.: РА НО – нет (НО) солнца (РА); НО РА – солнца 

(РА) нет (НО). 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу НО отвечает химический 

элемент Ra "радий" лат. radius "луч"; в природе встречается 

в урановой руде, из которой впервые был выделен в 1898 г. 

французскими учѐными – супругами Кюри; открытие радия 

положило начало развитию учения о радиоактивности. 

Лингвистический элемент со смысловым значением "нет", 

вписывается в лозунг: "Нет, радиоактивности (радиации)." 

 

Откровение шестое 

 

Чтение ряда "Н".  

Теперь (НĚ) искусственность (НА) прими (НА). 

"Небесный свет" (НИ) не (НИ) нас (НЫ) ограниченье 

(HQ). Отсутствие существования (НУ) множественности 

(НЪ) начал (НЪ) отраженья (НЬ) – не (НЕ) там (не) здесь 

(HĘ) нет (НО). 
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Согласный М 

 

MĚ– "отмеченность, место (метить, метка?)" 

К.с: (др.-р. "м сь" – место) МĚ СЬ – это (СЬ) место 

(MĚ). 

 

ΜΑ – "сущность, суть (как содержание), 

существование".  

К.с: ΜΑ МА – сущность (МА) сущности (МА). 

 

МИ,МЫ – "мера большой величины" ( 1000?) в т.ч. 

"мера состояния духа – независимость"; "мы" мест. 

личн. мн.ч. 

К.с.: (лат. milia passum тысяча шагов) МИ ЛьА – 

устойчивая, "твѐрдая" (ЛьА=ЛА) мера (расстояния 

большой величины – 1000 (шагов) (МИ); ("мимо" – минуя 

что-н.) МИ МО – простая, элементарная (МО) 

независимость (МИ). 

 

МQ – "мужество". 

К.с.: MQ ЖЪ – потребность (ЖЪ) мужества (MQ). 

 

МУ – "мера малых величин – мелкий, маленький; 

мало".  

К.с: МУКА, МУТЬ. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу МУ отвечает химический 

элемент Zn "цинк" лат. Zincum; применяется при 

изготовлении многих сплавов, напр. с медью (латунь); для 

оцинковки железных изделий; окись цинка служит в 

качестве краски (цинковые белила) и пр. Лингвистический 
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элемент оценивает "цинк" по его применению в качестве 

(тонких!) покрытий, соответственно, как "меру малых 

величин" (МУ). 

 

МЪ – "сопротивление, противодействие, 

противопоставление". 

К.с.: ("ом" единица электрич. сопротивления по имени 

физика Ома. Это не совпадение, это предопределѐнность) – 

О МЪ – высокая степень (О) сопротивления (МЪ) 

 

МЬ – "зависимость, служение (зависимый, 

услужливый)"  

К.с: (др.-р. "мьзда" – награда, дар; совр. "мзда" – 

взятка, подкуп) МЬ З(?) ДА – даѐтся (ДА) З(?) тем, кто 

служит (МЬ); даѐтся (ДА) З(?) тем, от которых что-то 

зависит (МЬ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу МЬ отвечает химический 

элемент Cd "кадмий" гр. kadmeia – древнее название 

цинковых руд. Связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 

 

ME – "отмеренность, мера; в меру". 

К.с: (др.-р. "межда" – предел, граница межа") ME ЖЬ 

ДА – даѐт (ДА) потребную (нужную) (ЖЪ) меру (ME) 

земли. 

 

МĘ – "мягкость (нежность); подвижность?"  

К.с.: (др.-р. "мякота" – нежность, мякоть – мягкие 

части тела животных, человека) МĘ КО ТА – "сфера" (ТА) 

предельной (конечной) (КО) мягкости (MĘ). 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу MĘ отвечает химический 

элемент Hg "ртуть"; жидкий металл серебристо-белого 

цвета. Общеизвестное свойство ртути "подвижность 

(мягкость)" подтверждается смысловым значением 

соответствующего лингвистического элемента. 

 

МО – "простота, элементарность (элемент, 

молекула?)"  

К.с: МО СТ – суть(СТ) – простота, элементарность 

(МО). 

 

Откровение седьмое 

 

Чтение ряда "М".  

Отмеченности места (МĚ) существования (МА) 

больших размеров (большой величины) (МИ), 

независимые (МИ), мы (МЫ) мужественно (MQ) малому 

(МУ) противопоставили (МЪ); служению и зависимости 

(МЬ) – меру (ME) мягкости (MĘ) простой (МО). 
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Согласный Р 

 

РĚ – "умение говорить, называть". 

К.с.: РЕ ЧЬ – эталон (ЧЬ) умения говорить, называть 

(РĚ). РЕ ЧЬ КА– подобна (КА) эталону (ЧЬ) говорения (РĚ).  

 

РА – "Солнце – Бог". 

К.с.: РА ДУГА – дуга (ДУГА) солнца (РА); РА – 

древнее название р. Волги; РА – Бог Солнца в Др. Египте. 

 

РИ, РЫ – "риск (рискованный)"; "рыск (рыскание, 

рысь – порыв, рывок, бросок, импульс)"; "рысский" – 

принадлежность к племени Рыси, "Рысичь". 

К.с.: РЫ СИ ЧЬ – это (СИ) эталон (ЧЬ) рыска (Рыси) 

(РЫ); АРИЙ– он(И) рысская (РЫ) (мельчайшая) частица 

(А); РИ (Ф) ВЪ* – откровенный (ВЪ) риск (РИ). 

 

*). В генном языке, праславянском языке-праязыке и 

славянских языках звук "ф" отсутствовал. "Этот звук 

искони был чужд языку славян" [8]. Правда, он 

«...встречался в словах, зафиксированных в памятниках 

старославянского языка, преимущественно в греческих 

взаимствованиях, и через посредство этих памятников он 

мог проникнуть в литературный древнерусский язык. 

Однако в народном разговорном языке этот звук заменялся 

во взаимствованных словах звуком «п» или «в». 

Окончательно в древнерусском языке звук «ф» укрепился 

«не ранее XII–XIII вв.» [8]. 
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РQ – "письменность (письменный, писать-письмо; 

писать-картину)". 

К.с: PQ НО ("золотое руно") – нет(НО) письменности 

(PQ). 

"Руны" от древнескандинавского run "тайна". "Руны – 

древние письмена скандинавов, сохранившиеся в надписях 

на камнях и других предметах" (С.И. Ожегов). Правда 

существуют ещѐ "орхоно-енисейские" (точнее, 

"древнетюркские") руны, "хазарские руны", "славянские 

руны". "Славянскими рунами" до недавнего времени 

называли праславянское слоговое письмо 

(пра-письменность). Именно из него вышли все 

упомянутые выше рунические письменности, в тои числе и 

"скандинавские руны" [1]. PQ НЫ – нас(наша) (НЫ) 

письменность (PQ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу PQ отвечает химический 

элемент Sc "скандий", названный так по месту открытия – 

Scandi(navia) Скандинавия. Связь между лингвистическим 

и химическим элементами, несколько условна и 

определяется словом "Скандинавия". 

 

РУ – "красота (красивый, прекрасный, красный)"  

К.с.: РУ СЬ – это(СЬ) прекрасно(РУ) РУ СЬ – это (СЬ) 

красота (РУ)! О чѐм думал Ф.М. Достоевский, когда писал, 

что "красота спасѐт мир"; РУ БИ НЪ – изначально (НЪ) 

двойная (БИ) красота (РУ) то есть – и прекрасный, и 

красного цвета. 
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РЪ – "разрушение (разрушенный-сломанный, 

нарушенный, уничтоженный)". 

К.с: (Др.-р. "воръ" – ограда, забор; злодей, грабитель) 

ВО РЪ – разрушительная (РЪ) сила (ВО) (о грабителе); 

разрушающая (РЪ) силу (ВО) (об ограде) 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу РЪ отвечает химический 

элемент Υ "иттрий"; связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 

 

РЬ – "горение (гореть – уничтожаться огнѐм, 

сверкать, блестеть, испытывать высокое чувство; 

преть или гнить (разлагаться) нагреваясь-гниль." 

К.с.: ГА РЬ (выгоревшее место в лесу) – площадь, 

место (ГА) горения (РЬ); господство (ГА) уничтожающего 

огня (РЬ); 

 

РЕ – "редкость (редкий – не густой; не плотный; 

редкий – не часто встречающийся, редкостный)". 

К.с: РЕ ШЕ ТО – то (ТО) высшая оценка (ШЕ) 

редкости РЕ); РЕ ПА – редкость (РЕ) половинчатая (ПА). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу РЕ отвечает химический 

элемент La "лантан" гр. Lanthano "остаюсь незамеченным". 

14 химических элементов III группы периодической 

системы Д.И. Менделеева, следующих за лантаном, близки 

по строению электронных оболочек атомов и химическим 

свойствам и вместе с лантаном образуют группу 

"редко(РЕ)земельных" элементов – лантаноидов. 
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РĘ – "рассеивание (рассеянный – посеянный, 

расположенный на большом расстоянии, пространстве 

и т.д.; рассеянный – невнимательный и т.д.)". 

К.с.: ("ряд" чего-л.) PĘ ДЪ – одна из сторон (внешнего 

содержания) (ДЪ) рассеяния (рассредоточения) (PĘ) 

курочка РĘ БА (ряба) – "основа" (БА) рассеивания (PĘ) то 

есть либо "рябой" окраски, либо – невнимательности. 

 

РО – "рост (увеличение организма или отдельных 

органов в процессе развития: растущий; увеличение в 

числе, в размерах; увеличивающийся); род (род 

животных – животный мир; род людей – Человечество; 

родной, родственный и т.д.)". 

К.с.: праславянское "росы" – самоназвание этрусков; 

зафиксировано в этрусских письменных памятниках (V в. 

до н.э.). РО СЫ – сущие, истинные(СЫ) представители 

Рода(РО) человеческого: праславянское "рои" – 

сообщество людей (племя, народ); русск. "рой" – стая 

летающих насекомых, семья пчѐл. РО И – Его (то есть Бога 

(И) Род(РО); др.-р. "ровъ"– ров, овраг. РО ВЪ – это 

углубление в(ВЪ размерах увеличивающееся(РО) то есть 

речь идѐт о "растущем" оврагe. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу РО отвечает химический 

элемент Ас "актиний" гр. aktis (aktinos) луч. Радиоактивные 

элементы III группы периодической системы Д.И. 

Менделеева следующие за актинием, близкие по строению 

электронных оболочек атомов и химическим свойствам, 

образуют группу "родственных" (РО) 

элементов–актиноидов: количество актиноидов год от год 

"увеличивается"(РО) так, если в начале 60-х годов их было 
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14, то в наши дни их уже более 20. Можно предположить, 

что количество актиноидов и дальше будет увеличиваться 

(РО). 

 

Откровение восьмое 

 

Чтение ряда "Р". 

Умея говорить (РĚ), назвали (РĚ) Солнце (РА) 

Богом (РА). Рискуя (РИ) Рысичи (РЫ) писали (РQ) 

Красоту (РУ), Уничтожая (РЪ) гниль (РЬ) редчайшего 

(РЕ) рассеянного (РĘ) всевозрастающего Рода (РО). 
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Согласный П 

 

ΠĚ – "переход энергии". 

К.с.: ΠĚ ЧЬ – эталон(ЧЬ) перехода энергии (ПĚ);  

ПĚ ПЕ ЛЪ – выражение (ЛЪ) перспективы (ПЕ) 

перехода энергии (ПĚ). 

 

ПА – "половинчатость (половина, пара – как две 

половины целого)". 

К.с.: ПА СТЬ – суть(СТЬ) – пара (ПА) челюстей: фр. 

pari ПАРИ – риск (РИ) половинчат(ПА), то есть с обеих 

сторон. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ПА отвечает химический 

элемент В "бор" ср.-лат. bor(ax): ap. burag "бура, селитра". 

Связь между лингвистическим и химическим элементами 

можно считать установленной, если допустить, что "бура" и 

"селитра" это пара(ПА) названий "бора". 

 

ПИ, ПЫ – "постоянство"; "пышность – призрачная 

лѐгкость – невесомость". 

К.с.: ПИ ЩА – постоянное(ПИ) счастье, 

удовлетворение(ЩА); ("пышка" – булочка) ПЫ ШЬ (ЩЬ) 

КА – как точка отсчѐта(ШЬ) пышности(ПЫ) – как(КА) 

(начало) ряда(ШЬ) пышности(ПЫ); ("пыл" – душевный 

подъѐм) ПЫ ЛЪ – выражение(ЛЪ) призрачной 

лѐгкости(ПЫ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ПИ,ПЫ отвечает химический 

элемент А1 "алюминий" лат. alumen (aluminis) "квасцы"; 

серебристо-белый металл; благодаря механической 
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прочности, устойчивости против коррозии и главное 

лѐгкости – широко применяется в технике, особенно в 

авиастроении. Лингвистический элемент ПЫ с его 

несколько обобщѐнным понятием о "лѐгкости" 

("призрачной лѐгкости") подтверждает одно из 

замечательных качеств алюминия. 

 

ПО – "связанность (связной, связующий–связь; 

связанный – затрудненный, вязкий–вязкость)". 

К.с.: ("путо" – узы родственные; оковы, кандалы) ПQ 

ТО – то (ТО) связывает (ПQ) то есть связывает нас узами 

родства, в другом случае – затрудняет нас. ("пуаз" – 

единица вязкости по имени фр. учѐного Пуазейля. см. 

лингвист, элемент МЪ) ПQ А З(Ъ,Ь)? 

 

ПУ – "тяжесть – сила притяжения(тяжѐлый)". 

К.с: (др.-р. "пудъ" – гиря, весы, единица веса; пошлина 

за взвешивание) ПУ ДЪ – одна из сторон 

(внешняя–внутренняя) внешнего содержания, 

выражения(ДЪ) тяжести(ПУ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ПУ отвечает химический 

элемент Ga "галлий" лат. Gallia Франция. Связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

ПЪ – "соединение, сплетение – образ, форма, вид". 

К.с.: (пуп – пуповина) ПQ ПЪ – связующее(ПQ) 

соединение(ПЪ); (пруд) ПЪ РУ ДЪ – внешняя сторона(ДЪ) 

прекрасного(РУ) вида(ПЪ) природы. 
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ПЬ – "проявление, воплощение". 

К.с.: ЦЕ ПЬ – проявление, воплощение (ПЬ) 

целостности (ЦЕ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ПЬ отвечает химический 

элемент In "индий": назван по синей (цвета "индиго") линии 

спектра. Иными словами, название химического элемента 

связано с "проявлением" (ПЬ) синей линии спектра. 

 

ПЕ – "перспективность (перспективный, 

перспектива); легче воздуха – возможность 

летать-полѐт)". 

К.с.: ПЕ РО – своего рода (РО) перспектива 

полѐта(ПЕ). 

 

ПĘ – "пять (пальцев), пять–отлично". 

К.с.: (др.-р. "пядь" – мера длины, равная расстоянию 

между растянутыми большим и указательным пальцами) 

ПĘ ДЬ – определѐнность (определѐнное число) (ТЬ) 

пальцев (ПĘ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ПĘ отвечает химический 

элемент Тl "таллий" гр. thallos "зелѐная ветвь" (назван по 

ярко-зелѐной линии спектра). Связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. То, что химический элемент отчѐтливо то есть 

"отлично" (ПĘ) проявляется на спектрограмме, даѐт лишь 

самую малую уверенность в том, что эта связь существует. 
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ПО – "сверх, свыше, выше; вершина; вершина 

какого-л. достижения, постижения как объект 

поклонения, преклонения; вершина душевного 

состояния – покой".  

К.с.: (др.-р. "пожъ" – ложе) ПО ЖЪ– потребность (ЖЪ) 

покоя(ПО); ПО СТ – суть(СТ) – свыше(ПО) (церковный 

пост), – суть(СТ) – покой(ПО) (постовой охраняет покой 

людей), – суть(СТ) – "вершина" (ПО) (административный 

пост, занимаемое положение) и – суть(СТ) – поклонение, 

преклонение (ПО) перед выше стоящей "вершиной". 

 

Откровение девятое 

 

Чтение ряда "П".  

Переход энергии (ПĚ) половинчат (ПА) постоянно 

(ПИ); невесомость(ПЫ) связана (ПQ) силой притяжения 

(ПУ); формы (ПЪ) воплощения (ПЬ) перспективы (ПЕ) 

летать (ПЕ) отличные (ПĘ) – (в) пять(ПĘ) (раз) 

выше(ПО) покоя(ПО) вершин(ПО) поклоненья(ПО) 

(вершины, которым поклоняются люди). 
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Согласный Т 

 

ТĚ – "непостоянство, текучесть". 

К.с.: ТĚ ЧЬ – эталон(ЧЬ) текучести(ТĚ); (др.-р. "тело" – 

истукан, идол; тело человеческое; вид, образ; величина 

тела, рост, возраст; вещество; существо материальное, как 

противоположность духу, совокупность чувств телесных) 

ТĚЛО – сконцентрированное(ЛО) непостоянство(ТĚ). 

 

ТА – "вместилище (сфера, место, Земля-планета 

как место обитания людей"; "атмосфера, космос – 

вместилище Земли". 

К.с.: ТА ВЪ РО (клеймо) – своего рода(РО) место, 

сфера(ТА) внедрения(ВЪ) в кожу животного, (кит. 

"тайфун" – циклон, ураган) ТА И П(Ф)Q НЪ – 

изначальна(НЪ) связь(ПО) его(И) (с) атмосферой, 

космосом(ТА). 

 

ТИ,ТЫ – "то" усил.ч.; "ты" мест.личн. 2 л. ед. числа. 

К.с: др.-р. "ти"-"ть" указ., усил. частица.; ТЫ НЪ (ограда) – 

изначально(НЪ) твоѐ(ТЫ). 

 

ТQ – "кружение, блуждание; заблуждение". 

К.с.: (др.-р. "туть" – тут, в этом месте; тоже, что здесь) 

TQ ТЪ – обусловлено(ТЪ) блужданием (TQ); TQ ПИ КЪ – 

одна из сторон (внешняя-внутренняя) внутреннего 

содержания, выражения(КЪ) постоянного(ПИ) 

блуждания(ТQ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ТQ отвечает химический 

элемент Ti "титан" лат. Titanum; очень прочный металл. 
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Применяется в ракетной и авиационной технике, в корабле- 

и турбостроении. В частности – лопатки рабочего колеса 

турбины (двигателя вращательного движения) делаются 

из титана. Вращение и "кружение" (TQ) суть синонимы и 

это косвенно подтверждает связь лингвистического и 

химического элементов. 

 

ТУ – "туманность (туманный, неясный, 

неопределенный)". 

К.с.: ТУ ДА (в то место, в ту сторону) – дань(ДА) 

неопределѐнности(ТУ) ("пойди туда, не зная куда..." – из 

русских сказок). 

 

ТЪ – "обусловленность (обусловленный)"; "тот, 

этот" мест. ук. ед.ч. 

К.с.: др.-р. "тътъ"-тотъ" – "тот, этот" ук. мест. ед.ч.;  

РО ТЪ – наличие обусловлено(ТЪ) принадлежностью к 

человеческому Роду(РО). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ТЪ отвечает химический 

элемент Zr "цирконий". Связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 

 

ТЬ – "то" указ. частица; "определѐнность 

(определѐнный, то сколько определено времени, места". 

К.с.: МА ТЬ – то(ТЬ) сущность(МА); 

определяющая(ТЬ) существование (сущность) (МА);  

ТЬ МА (др.-р. "тьма" – 1. десять тысяч; 2. тьма, 

темнота; ад, преисподняя) – существования (нашего?) (МА) 

определѐнный срок или определѐнное место (ТЬ); др.-р. 

"ть"-"ти" указ., усил. частица. 
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ТЕ – "те" ук, мест, мн.ч.; "заданность (задание)". 

К.с.: ТЕ МА – сущность(МА) задания(ТЕ); ТЕ СТ – 

суть(СТ) – заданность(ТЕ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ТЕ отвечает химический 

элемент Hf "гафний"; назван по позднелатинскому 

названию Копенгагена – Hafnia. "Заданность" (ТЕ) 

названия химического элемента очевидна. 

 

ТĘ – "тяга, влечение"; "напряжѐнность в т.ч. 

умственная (умствование) (напряжѐнный, умственно 

напряжѐнный)". 

К.с.: ("тятя" – то же, что отец – двойное влечение (ТĘ и 

ТĘ); ТĘ ТИ ВА (тетива) – смесь(ВА) твоего(ТИ-ТЫ) 

напряжения(ТĘ). 

 

ТО – "тот, этот" мест. ук. ед.ч.; "завершѐнность, 

законченность"; "пожелание, желание (желать 

чего-л.)" 

К.с.: ТО СТ – суть(СТ) – законченность(ТО), – 

суть(СТ) – пожелание (чего- л.) (ТО); ТО ЧЬ КА– как(КА) 

эталон(ЧЬ) законченности(ТО). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ТО отвечает химический 

элемент Кu "курчатовий"; назван в честь русского учѐного 

Курчатова. "Курчатовий" последний элемент в таблице 

Менделеева, им она "завершается, заканчивается" (ТО). 
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Откровение десятое 

 

Чтение ряда "Т".  

Непостоянство (текучесть) (ТĚ) атмосферы Земли 

(ТА) – то (ТИ) твоѐ (ТЫ) заблуждение (TQ). 

Неопределѐнность (ТУ) этой (ТЪ) обусловленности (ТЬ) 

(то есть атмосферы) то (ТЬ) определѐнно (ТЬ) (есть) 

заданность (ТЕ) тех (ТЕ) влечений (ТĘ), того (ТО) 

(страстного) желания (ТО) завершѐнности (ТО) (то есть 

желания, как и во всѐм, поставить точку; ведь точка – 

эталон законченности, завершѐнности, (см. здесь, чуть 

выше). 
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Согласный С 

 

СĚ – "влажность (вода-лѐд-кристал, горные 

породы" – "неорганический мир (неживая природа)". 

К.с.: (сухая трава) СĚ НО – нет (НО) влаги (СĚ); 

(сера-минерал) СĚ РА – "солнечный" (РА) кристалл (СĚ). 

 

СА – "свет и тепло; тьма(чернота) и холод; твѐрдый 

и мягкий – показатель твѐрдости" – "органический мир 

(живая природа)". 

К.с.: СА БЪ ЛĘ (ля) – исключительно (ЛĘ) блестящий 

(БЪ) показатель твѐрдости (а также "света" и "тьмы") (СА); 

СА ЖА – "плод" (ЖА) света и тепла (СА); или "плод" (ЖА) 

чѐрный и холодный (СА); СА ЛО – средоточие (ЛО) света и 

тепла (СА). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу СА отвечает химический 

элемент С "углерод", который является основой всей 

органической, живой природы (СА); и его соединения, от 

хлеба до нефти, дают нам свет и тепло (СА); здесь же мы 

находим "холодный" и "светлый" (прозрачный)(СА) 

сверхтвѐрдый(СА) алмаз и "тѐплый" и "чѐрный" 

сверхмягкий(СА) графит. Более того, говоря о связи 

лингвистического и химического элементов, необходимо 

отметить, что лингвистический элемент СА имеет строго 

определѐнное знаковое обозначение (см. рис. 1), а именно 

 и этот знак в графическом отношении абсолютно 

идентичен графическому изображению формулы углерода  
 

 



 

 

44 

 

Иными словами, количество конструктивных элементов, 

составляющих знак праславянской письменности 

(праписьменности) с фонетическим значением СА отвечает 

валентности углерода. 

 

СИ, СЫ – "это" – как и в древнерусском языке – указ. 

частица, присоединяемая к слову для усиления его значения 

"небо небесный)"; "сущий". 

К.с.: СЫ ПЬ – проявление (ПЬ) сущего (СЫ) (болезни); 

СЫ РО СТЬ – суть (СТЬ) – род (РО) сущего (СЫ); синь – 

отражение (НЬ), неба (СИ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу СИ, СЫ отвечает химический 

элемент Si "кремний" лат. Silicium; гр. Kremnos "утѐс, 

скала"; неметалл группы углерода; земная кора на 27,6 % 

состоит из кремния. Смысловое содержание 

лингвистического элемента свидетельствует, что это (СИ) 

то есть кремний, действительно сущий, составляющий: 

главное содержание (СЫ) земной коры. Кроме того, 

количество конструктивных элементов, составляющих 

знак праславянской письменности (праписьменности) с 

фонетическим значением СИ см. рис. 1) отвечает 

валентности кремния. 

 

СQ – "суть – самое главное". 

К.с.: др.-р. "CQTЬ" – самое главное. В "текстах" это 

понятие чаще встречается не в виде элемента CQ, а в 

сокращѐнном варианте слова "CQTЬ" – СТ и СТЬ и, как 

правило (за редким исключением), в таком выражении, 

стоит в начале или в конце слова. Примеры тому приведены 
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при рассмотрении семантики различных лингвистических 

элементов. 

 

СУ – "количественный показатель (показатель 

количества – число)"; "сложение". 

К.с.: (др.-р. "сума" – сумма, количество) СУ МА – 

количественный показатель (СУ) сущности (как 

содержание чего-л.) (МА), или – сложение(СУ) 

сущностей(МА). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу СУ отвечает химический 

элемент Ge "германий" лат. Germanium Германия. Связь 

между лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

СЪ – 1. "скорость (наиглавнейшее)"; 2. "с, со" – 

предлог. 

К.с.: (свет) СЪ BĚ ТЪ – то(ТЪ) осознание(ВĚ) скорости 

(наиглавнейшего) (СЪ). 

 

СЬ – 1. "время (сверхнаиглавнейшее)". 2. "СЬ" – 

указ. местоим. "это". 

К.с.: (др.-р. "ськунда" – секунда) СЬ КУ НЪ ДА – 

даѐт(-ДА) изначально(НЪ) совокупность(КУ) времени(СЬ); 

(др.-р. "сьрьдьце" – сердце) СЬ РЬ ДЬ ЦЕ – целостность 

(цельность; (ЦЕ) одной из сторон (внешняя, внутренняя) 

внешнего выражения (ДЬ) сверхнаиглавнейшего(СЬ) 

"горения" (сияния и т.п. (РЬ) всех живых существ, 

имеющих сердце. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу СЬ отвечает химический 
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элемент Sn "олово", по-гречески "касситерос"; касситерит 

фактически единственный промышленно важный минерал 

олова. Последнее, кроме прочих известных применений, в 

больших масштаба используется в пищевой 

промышленности для изготовления консервных банок, в 

которых достаточно долгое время(СЬ) хранят продукты. 

 

СЕ – 1. "вот" – частица. 2. "зачатие – начало жизни". 

К.с.: (лат. «секс...») СЕ КЪ СЪ – связан с (СЪ) одной из 

сторон (внутренней, внешней) внутреннего выражения 

(содержания) (КЪ) зачатия (СЕ). 

 

СĘ – "древность (старость) (древний, старый)"; 

"мудрость (мудрый)". 

К.с.: (др.-р. "седь" – прилаг. несклон. "седой; 

старческий; мудрый") CĘ ДЬ – одна из сторон (внешняя, 

внутренняя) внешнего выражения (содержания) (ДЬ) 

старости (древности) (СĘ); внешняя сторона выражения 

(содержания) старости – седина, внутренняя – мудрость. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу СĘ отвечает химический 

элемент Рb "свинец": связь между лингвистическим и 

химическим элементами зиждется на том, что существует 

свинцовый метод определения абсолютного возраста то 

есть древности ("старости") (СĘ) горных пород. 

 

СО – "сокровенность (сокровенное, святохранимое 

– душа)". 

К.с.: (Солнце) СО ЛЪ НЪ ЦЕ – целостное (ЦЕ) 

изначальное НЪ) выражение (ЛЪ) сокровенного (СО); 

(совет) СО BĚ ТЪ – обусловлен (ТЪ) знанием (BĚ) 
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сокровенного (СО), (др.-р. "соловий"-соловей) СО ЛО ВИ И 

– он(И) видимое (то есть наглядное) (ВИ) средоточие (ЛО) 

сокровенности (души) (СО); (сознание) СО ЗЪ НА НИ 

Е(ИЕ) – оно(Е) не (НИ) искуственное(НА) деление(ЗЪ) 

души(СО) (то есть сознание – естественная часть души). 

 

Откровение одиннадцатое 

 

Чтение ряда "С".  

Неорганический мир (неживая природа) (СĚ), 

органический мир (живая природа) (СА) это (СИ) сущее 

(СЫ). Самое главное (СО) – количественный показатель 

(число) (СУ) сложения (СУ) скорости (наиглавнейшего) 

(СЪ) со (СЪ) временем (сверхнаиглавнейшим) (СЬ). Вот 

(СЕ) древней (СĘ) мудрости (СĘ) "душа" 

(сокровенность) (СО). 

 

 

Из прочтения ряда "С" следует, что в основе Всего – 

сложение скорости и времени то есть мера движения – 

ЭНЕРГИЯ. 

Итак, первична – Энергия. Материя и Сознание это 

формы Энергии – следующий, второй уровень 

существования Энергии. Материя и Сознание как формы 

Энергии существуют одновременно. Последнее сказано к 

сведению материалистов, которые утверждают, что 

материя первична, а сознание вторично, и к сведению 

идеалистов, которые полагают, что сознание первично, а 

материя вторична. 
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Согласный Ц 

 

ЦĚ – "целостность (целостный, непрерывный; 

целый)".  

К.с.: (цепь) ЦĚ ПЬ – проявление (воплощение) (ПЬ) 

непрерывности (ЦĚ) (справедливо и когда речь идѐт о 

"цепи событий").  

 

Ц А  –  "опора". 

К.с: ЦА РЬ – сверкающая ("горящая") (РЬ) опора (ЦА): 

(цапля) ЦА ПЪ ЛĘ – исключительное (ЛĘ) "соединение" 

(ПЪ) опоры (ЦА). 

 

ЦИ, ЦЫ – "круг-центр", "удалѐнность от центра – 

периферия, окраина". 

К.с.: (лат. "циркуль" – круг) ЦИ РЪ КУ ЛЬ – длинная 

(ЛЬ) совокупность (КУ) разрушающая (РЪ) центр (ЦИ,ЦЫ) 

и созидающая круг (ЦИ,ЦЫ). 

 

ЦQ – "сладость, наслаждение". 

К.с.: (польск.-укр. "цукор" – сахар; нем. "цукер" – тоже 

сахар). ЦQ КО РЪ – разрушающая (РЪ) конечности (КО) 

слабость (ЦQ); ЦQКЕРЪ – разрушающая (РЪ) одиночество 

(КЕ) твѐрдость (ЦQ) (у немцев, получается, несколько 

необычное отношение к сахару). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистических элементу ЦQ отвечает химический 

элемент V "ваннадий"; назван по имени 

древнескандинавской богини красоты, а красота, особенно 

женская, это есть и "сладость" (ЦQ) и наслаждение (ЦQ). 
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ЦУ – "горе; горечь; огорчение" (яп. "цуны – цунами 

– гигантские волны на поверхности океана) ЦУ НЫ – нас 

(наше) (НЫ) горе (горечь, огорчения) (ЦУ). 

 

(ЦЪ?), ЦЬ – "целомудрие, непорочность". 

К.с.: (др.-р. "цветъ" – цветок) ЦЬ ВĚ ТЪ – то (ТЪ) 

осознанное (осознание BĚ) целомудрие (ЦЬ). 

Целомудрие осознанное цветком? Да, именно так. 

Сознание и материя, как уже говорилось выше, существуют 

одновременно и неразделимо, как различные формы 

энергии. Сознанием обладает, по крайней мере, вся живая 

природа. У человека сознание – высшей формы, развитое 

благодаря умению говорить, а затем писать и т.д. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЦЪ отвечает элемент Nb 

"ниобий"; назван по имени Ниобы, дочери Тантала. 

Девственность – целомудрие (ЦЪ) мы связываем обычно с 

юными девами, нашими дочерьми. 

 

ЦЕ – "цельность (целенаправленный; цель)"  

К.с.: (др.-р. "цельба" – излечение, исцеление) ЦЕ ЛЬ 

БА – основа (БА) дальней ("длинной" (ЛЬ) цели (ЦЕ); ЦЕ 

НА – искусственная (НА) целенаправленность (цель) (ЦЕ). 

Но не всегда так. Всѐ зависит от того, как мы произносим 

гласную "Е" в слоге – лингвист. элементе "це". Если "е 

закрытое" то понятие цены будет иное: – искусственная 

(НА) целостность (ЦĚ), как что-то целое, то есть с учѐтом 

всего. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЦЕ отвечает химический 

элемент Та "тантал"; назван по имени Тантала вследствие 
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нерастворимости окислов этого металла в кислотах". 

Тантал – по древнегреческому мифу – лидийский царь, 

осуждѐнный Зевсом на вечные муки голода и жажды, 

несмотря на близость земных плодов и воды; отсюда 

выражение "муки Тантала". "Танталовы муки" это есть 

проявление цельности (ЦЕ) человеческого характера, а то, 

что окислы тантала нерастворимы в кислотах это тоже 

проявление своего о рода "целостности" (ЦЕ). 

 

ЦĘ – "мелочь, пустяк (мелочный, пустяковый).  

К.с.: (др.-р. "цята" – мелкая монета) ЦĘТА – "сфера" 

(ТА) мелкая, пустяковая (ЦĘ). 

 

ЦО – "частота времени (часто, порой)". 

К.с.: ("цокот", допустим копыт, – издавать, 

производить звуки ударом о камень подковами) ЦО КО ТЪ 

– то (ТЪ) окончание (КО) частого по времени (ЦО) звука. 

 

Откровение двенадцатое 

 

Чтение ряда "Ц".  

Непрерывности (ЦĚ) опора (ЦА) круга (ЦИ,ЦЫ) – 

центр (ЦИ,ЦЫ); периферия (ЦИ,ЦЫ) – сладости, 

наслаждений (HQ) – горе, огорчение (ЦУ); целомудрие, 

непорочность (ЦЬ), целенаправленность (ЦЕ) – пустяк 

(и) мелочи (ЦĘ) порой (часто) (ЦО). 
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Согласный Ж 

 

 

ЖĚ – выразительность (выразительный)"; 

"многообразие (разнообразие). 

К.с.: (др.-р. "жерело" – голос) ЖĚ РЕ ЛО – 

концентрация(-ЛО) редкого(РЕ) многообразия 

(разнообразия) (ЖĚ); ЖĚ СТ – суть(СТ) – многообразие 

(разнообразие) (ЖĚ). Сходимость понятий "голоса" и 

"жеста" понятна – ведь "жест" это "голос" глухонемых. 

 

ЖА – "насыщенность (насыщенный, тучный; 

плодородный)". 

К.с: ЖА РА – солнечная (-РА) насыщенность(ЖА). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЖА отвечает химический 

элемент N "азот" гр. а (частица отрицания) + zoos "живой"; 

бесцветный газ, составная часть воздуха (78,08% по 

объѐму); входит в состав белков: "один из главных 

элементов питания растений"; азотные удобрения залог 

плодородия (ЖА), тучности (ЖА) полей. 

 

ЖИ, ЖЫ – "жизнь (жить, обитать, быть); жить – 

пастись, кормиться"; "корни, плоды, пища". 

К.с.: (др.-р. "жито", диал, "жыто" – пища; плод, плоды) 

ЖЫ ТО – желанная (-ТО) пища (корм) (ЖЫ); ЖИ ВО И – 

его (-И) сила (сердце?) (ВО) жива (живо) (ЖИ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЖИ, ЖЫ отвечает химический 

элемент Ρ "фосфор" гр. phos "свет" + phoros "несущий"; 

свое название получил от способности белого фосфора 
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светиться в темноте; содержится в костях, в животных и 

растительных тканях. Фосфаты – соли фосфорной кислоты 

применяются главным образом как удобрения, а так же в 

пищевой (ЖИ) промышленности, в качестве жизненно 

(ЖИ) необходимых добавок в продукты питания (ЖИ). 

 

ЖQ – "привязанность (привязанный; привязь)". 

К.с: (др.-р. "жужель" – цепь, привязь для собаки) –  

ЖQ ЖЕ ЛЬ – умеренной (ЖЕ) длинны (-ЛЬ) привязь 

(ЖQ); ("жучка" – дворовая собака) ЖQ ЧЬ КА – как (-КА) 

эталон (ЧЬ) привязанности (ЖQ). 

 

ЖУ – "ужас, страх (ужасный, страшный)". 

К.с.: (др.-р. "жупель" – нечто внушающее страх) ЖУ 

ПЕ ЛЪ – выражение(-ЛЪ) будущего (в перспективе) (ПЕ) 

ужаса, страха(ЖУ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЖУ отвечает химический 

элемент As "мышьяк"; известен как сильный яд, одно 

упоминание которого вызывает у людей ужас и страх 

(ЖУ). 

 

ЖЪ – "потребность". 

К.с.: (др.-р. "жърело" – голос) ЖЪ РЕ ЛО – потребность 

(ЖЪ) речевой (РЕ) концентрации (ЛО), (см. лингвист. 

элемент ЖЕ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЖЪ отвечает химический 

элемент Sb "сурьма". Связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 
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ЖЬ – "желчевыделение (желчный – злой, 

раздражительный; желчь; желтизна). 

К.с.: (др.-р. "жьлъть" – желтизна) ЖЬ ЛЪ ТЬ – то (ТЬ) 

выражение (ЛЪ) желчи (ЖЬ); ЛО ЖЬ – концентрация (ЛО) 

желчи (злости) (ЖЬ); РО ЖЬ – род (РО) желтизны (жѐлтый 

ЖЬ) Н. И. Вавилов обратил внимание на тот 

лингвистический факт что у многих народов Ср. Востока 

сорная рожь называется как "терзающая пшеницу или 

ячмень". И действительно, РО ЖЬ– это и желчный 

(злостный ЖЬ) род (РО). 

 

ЖЕ – "умеренность (умеренный; умерять)". 

К.с.: ЖЕ СТЬ (податливое листовое железо) – суть 

(СТЬ – умеренность(ЖЕ); ЖЕ НА – искусственная (НА) 

умеренность (ЖЕ) или искусство (НА) умерять (ЖЕ). 

 

ЖĘ – "жалость – (любовь). 

К.с.: (др.-р. "жялоба" – горе, сожаление; жалоба) – 

ЖĘ ЛО БА – основная (БА) концентрация (ЛО) 

жалости (ЖĘ); на Рязаньщине, до сих пор, женщины 

говорят "жалею" вместо "люблю". 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЖĘ отвечает химический 

элемент Bi "висмут" соединения висмута применяются в 

медицине, в частности для лечения венерических болезней 

– результата неразборчивой "любви"(ЖĘ) 

 

ЖО – "общий для муж. и жен. орган.", "процесс 

связанный с этим органом". 
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Откровение тринадцатое 

 

Чтение ряда "Ж".  

Выразительно (ЖĚ) многообразна (разнообразна) 

(ЖЕ) насыщенность (ЖА) жизни (ЖИ): пища (ЖЫ) 

привязанность (ЖQ) жуткая (страшная) (ЖУ); 

потребность (ЖЪ) желчевыделения (ЖЬ) умеряется 

(ЖЕ) любовью (ЖĘ) (желанием?) опорожниться. (ЖО). 
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Согласный Щ 

 

ЩĚ – "обильность (богатство), обилие – очень 

много (обильный, богатый в т.ч. "богатая душа" – 

"богатой души человек". 

К.с: (др.-р. "щедро" – обильно то есть очень много). 

ЩĚ ДЪ РО – своего рода (РО) одна из сторон (внешняя, 

внутренняя) внешнего выражения (ДЪ) богатства (ЩĚ). 

 

ЩА – "счастье (полное удовлетворение)". 

К.с: (др.-р. "щадение" – бережливость, скупость; 

пощада, милость) ЩА ДЕ НИ ИЕ – оно (-ИЕ) не (НИ) 

создаѐт (ДĚ) то есть не приносит счастья (полного 

удовлетворения) (ЩА). 

 

ЩИ, (ЩЫ?) – "ношение (носить; носитель)"; 

"ограниченность пространства (кругом, окрест и т.п.); 

защита (защищѐнный; защитник)". 

К.с.: (др.-р. "щитъ" – воинский доспех; защита (в обр. 

выражениях); осадное орудие;" ЩИ ТЪ – то (ТЪ) защита 

(ЩИ). НИ ЩИ И – он (И) носитель (ЩИ) небесного света 

(НИ) или – он (И) защитник (ЩИ) небесного света (НИ) или 

– он (И) около (ЩИ) небесного света (НИ) "Блаженны 

нищие... Ибо их есть Царствие Небесное". 

 

ЩQ – "чувствование (ощущение) (чувствовать, 

ощущать – осязать, обонять; чувство, одно из чувств)". 

К.с.: (др.-р. "щурить" – благовонная смола) ЩQ РИ ТЬ 

– обусловленность (ТЬ) рысского(РИ-РЫ) чувства 

обоняния (ЩQ); (др.-р. "ощупь (на ощупь)" – при 
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ощупывании) ОЩQПЬ – проявление (ПЬ) одного из 

чувств-осязания (ЩQ) высокой степени (О). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЩQ отвечает химический 

элемент Сr "хром" гр. chrom "цвет"; назван из-за яркой 

окраски соединений, которую человек воспринимает 

одним из чувств (ЩQ) – зрением. 

 

ЩУ – "проникновенность (пронырливость) 

(проникновенный – волнующий искренне – 

проникающий всюду, то есть пронырливый – проныра, 

проникающий всюду, хитрый льстец)". 

К.с.: (др.-р. "шутъ", "шють" ("щуть") шут). ЩУ (Щ'У) 

ТЪ – этот (ТЪ) – проныра (ЩУ); ЩУ КА – как (КА) 

проникновенность – пронырливость (ЩУ). 

 

ЩЪ – "точечность (точечный, мелкий; педант, 

педантичный – излишне строгий в выполнении 

формальных требований (выраж. "он точен до 

педантизма"); "щербатость (щербатый)". 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЩЪ отвечает химический 

элемент Мо "молибден" гр. molybdos "свинец"; назван из-за 

внешнего сходства минералов молибдена и свинцового 

блеска. Лингвистический элемент настолько информативно 

точен, что предусматривает предопределѐнность, которая 

должна была выразиться в том, что при выборе названия 

химического элемента будет проявлен педантизм 

(излишне строгое выполнение формальных требований) 

(ЩЪ). 
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ЩЬ – "ущербность (ущербный)". 

К.с.: (др.-р. "щьпь" – ущерб (о Луне) ЩЬ ПЬ – 

проявление (ПЬ) ущербности (ЩЬ). 

 

ЩЕ – "узость (узкий)". 

К.с.: ЩЕ ЛЬ – длинная (ЛЬ) узость (ЩЕ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЩЕ отвечает химический 

элемент W "вольфрам"; тугоплавкий металл; одно из 

широких применений – нити накаливания для электроламп; 

для нитей накаливания не очень подходит определение 

узкие (ЩЕ), обычно мы говорим – тонкие. Но между 

"тонким" и "узким" различия невелики. 

 

ЩĘ – "вызов, вызывать". 

К.с.: (др.-р. "щадение" – бережливость, скупость, 

пощада, милость). Щ'А(ЩЯ=ЩĘ) ДĚ НИ ЙЕ – оно (-ЙЕ) не 

(НИ) деянием (делом) (ДĚ) вызвано (ЩĘ). 

 

ЩО – "раздражение (раздраженный)"; "трение 

(необходимость потереть после раздражения)". 

К.с.: ("щѐлк" – "щѐлкать", давать щелчки кому-н.) – 

ЩО ЛЪ КЪ – имеет отношение к (-КЪ) выражению (ЛЪ) 

раздражения (ЩО) и необходимости потереть (ЩО) 

ушибленное место; ("щѐлок" – едкий, вызывающий физ. 

раздражение, раствор золы, употр. при стирке белья (бельѐ 

при этом трут). ЩО ЛО КЪ – имеет отношение к (-КЪ) 

концентрированному (ЛО) раздражителю (ЩО). 
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Откровение четырнадцатое 

 

Чтение ряда "Щ".  

Богатый душой (ЩĚ) много (ЩĚ) счастья (ЩА) 

несѐт (ЩИ) – кругом (ЩЫ) ощущенья, чувства (ЩQ) 

проникновенные (ЩУ); щербатость (педантизм) (ЩЪ) – 

ущербность (ЩЬ), узость (ЩЕ) – вызывает (ЩĘ) 

раздражение, трения (ЩО). 
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Согласный З 

 

ЗĚ – "сверх степень чего-л. – бесконечность 

(бесконечный)".  

К.с.: (др.-р. "з ло" – сильно, очень; то есть в сильной 

степени.) ЗĚ ЛО – сконцентрированная (ЛО) сверх степень 

(ЗĚ) – бесконечность: (фр. "зеро" – нуль) ЗĚ РО – род (РО) 

бесконечности (ЗĚ) (см. лингвист, элементы НУ(ль) и 

НО(ль). 

 

ЗА – "вечность; неизменность (вечный; 

неизменный)".  

К.с.: (др.-р. "зав тъ" – то, что завещано; книги Библии 

– Старый Завет, Новый Завет) ЗА BĚ ТЪ – то(ТЪ) знание 

(BĚ) вечности (ЗА) или то (ТЪ) вечное (ЗА) знание (BĚ); 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЗА отвечает химический 

элемент О "кислород". То, что он вечен и неизменен (ЗА) 

убеждать никого не надо. 

 

ЗИ, ЗЫ – "природа"; "состояние природы 

(состояние; состоящий; состоять) состояние человека, 

то есть его положение (физич., социальное)"; 

"колебательное движение (колебание, пульсация?, 

ритмы?; колеблющийся и т.д.)." 

К.с.: (др.-р. "зидарь" – зодчий) ЗИ ДА РЬ – "горение" 

(-РЬ) данное (ДА) природой (ЗИ); ЗИ МА – сущность (-МА) 

природы (ЗИ); (др.-р. "зыбь" – зыбкое место, трясина) ЗЫ 

БЬ – одна из сторон (внутренняя – внешняя) выражения 

"блеска" (БЬ) колебательного движения (ЗЫ); (др.-р. 

"зыбать" – колебать) (др.-р. "зыкъ" – звук) (в основе звука 
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колебательное движение – совр. представление) ЗЫ КЪ – 

одна из сторон (внутренняя – внешняя) внутреннего 

выражения (КЪ) колебательных движений (ЗЫ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЗИ, ЗЫ отвечает химический 

элемент S "сера". Самородная сера среди самородных 

элементов (медь, золото, серебро, железо, мышьяк, висмут, 

алмаз, графит и др.) единственная "обладающая 

молекулярным строением вещества", что отвечает общему 

состоянию природы (ЗИ). 

 

ЗQ – "непостижимость (непостижимый)"; 

"совершенство (совершенный)". 

К.с.: (разум) PA 3Q МЪ – противостояние (-МЪ) 

непостижимости (совершенству) (ЗQ) Бога (РА), (др.-р. 

"зубъ" – зуб) ЗQ БЪ – одна из сторон (внутренняя – 

внешняя) выражения блестящего (-БЪ) совершенства (ЗQ). 

 

ЗУ – "сопутствие (сопутствующий; спутник)". 

К.с.: (др.-р. "зукъ" – звук) ЗУ КЪ – одна из сторон 

(внутренняя – внешняя) внутреннего выражения (-КЪ) 

сопутствия (ЗУ) колебательным движениям (см. лингвист. 

элемент ЗЫ); ЗУ ДЪ – одна из сторон (внутренняя – 

внешняя) внешнего (-ДЪ) сопутствования (ЗУ), 

отражающая состояние человека в т.ч. и болезнь. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЗУ отвечает химический 

элемент Se "селен" гр. selene "Луна"; то, что Луна спутник 

(ЗУ) Земли известно всем, но что минерал селен "спутник" 

(ЗУ) подземных пожаров и горячих отвалов угленосных 

горных пород – знают немногие. 
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ЗЪ – "делимость (деление, расщепление; распад, 

разложение)". 

К.с.: (др.-р. "зъло" – зло) ЗЪ ЛО – сконцентрированное 

(-ЛО) деление, распад (ЗЪ). Деление, распад, расщепление 

ядер атомов радиоактивных элементов как раз отражает 

сконцентрированный характер этого процесса и это и есть 

ЗЛО. (др.-р. "зъль" – дурно, жестоко) ЗЪ ЛЕ – основа (-ЛЕ) 

разложения, распада (ЗЪ) личности. 

 

ЗЬ – "земля (как вещество)"; "элементы" – то, что 

составляет "землю". 

К.с.: (др.-р. "зьдъ" – глина) ЗЬ ДЪ – одна из сторон 

(внутренняя – внешняя) внешнего выражения, содержания 

(ДЪ) "земли" (ЗЬ); (др.-р. "зьдарь" – горшечник) ЗЬ ДА РЬ – 

горению (-РЬ) придающий (ДА) "землю" (ЗЬ) то есть 

совершающий обжиг глины ("земли"). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЗЬ отвечает химический 

элемент Те "теллур" лат. tellus (telluris) "земля"; смысловое 

значение лингвистического элемента тоже "земля". 

 

ЗЕ – "Земля (планета; поверхность Земли; 

земной)". 

К.с.: (др.-р. "зекрый" – синеглазый, голубоглазый) – 

ЗЕ КЪ РЫ И – Он (-И) рысская (РЫ) сторона 

(внутренняя – внешняя) внутреннего выражения 

(содержания) (КЪ) Земли (ЗЬ) или Он (И) Рысич (РЫ) – 

одна из сторон (внутренняя – внешняя) внутреннего 

выражения (содержания) (КЪ) Земли (ЗЕ); (др.-р. 

"зеръно-зьръно" – зерно) ЗЕ(ЗЬ) РЪ НО – нет(-НО) 

разрушения (РЬ) земной поверхности (ЗЕ), "земли" ЗЬ. 
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ЗĘ – "возможность (возможный)", "вероятность 

(вероятный)".  

К.с.: ("зять" – породнившийся посредством брака; муж 

дочери или сестры) ЗĘ ТЬ – определѐнная (ТЬ) 

возможность, вероятность (шанс) (3Ę) породниться. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ЗĘ отвечает химический 

элемент Ро "полоний" ср.-лат. Polonia Польша (по родине 

М. Кюри, открывшей этот элемент). Связь между 

лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

ЗО – "злость (злой – раздражительный; желчный; 

желчь"; "желтизна, выделяемость желтизной". 

К.с.: ЗО ЛО ТО – законченная (-ТО) концентрация 

(ЛО) зла (ЗО) или – выделяющаяся желтизной (ЗО), 

 

Откровение пятнадцатое 

 

Чтение ряда "З".  

Бесконечна (ЗĚ) вечность (ЗА) природы (ЗИ). 

Колебательные (пульсирующие?) движения (ЗЫ) – 

совершенства (ЗQ) спутник (ЗУ). Расщепление, деление 

(ЗЪ) элементов "земли" (ЗЬ) (радиоактивных 

элементов!) земной поверхности (ЗЕ) – возможность 

(вероятность) (ЗĘ) выделения зла (ЗО).  

 

Речь идѐт о расщеплении радиоактивных элементов и 

возможных последствиях в связи с этим. 
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Согласный Д 

 

ДĚ – "деятельность (деятельный; деяние; делать)". 

К.с.: (др.-р. "детище" – дитя) ДĚ ТИ ЩЕ – сужает 

(ограничивает) (-ЩЕ) твои (ТИ) деяния (ДĚ) (см.текст 

Фестского диска (с острова Крит, XV век до н.э.) в кн. 

"Праславянская письменность" и именно фразу: "...чада 

есть – узы есть, забудем кто мы есть"). 

 

ДА – "давать (дань, даяние; данный, отданный)".  

К.с.: (др.-р. "да" – давать по гл. "дата", употр. без "т", 

(др.-р. "дачька" – дар) ДА ЧЬ КА – как(КА) эталон (ЧЬ) 

даяния (ДА). 

 

ДИ, ДЫ – "двойственность (двойственный, 

двуличный)"; "подъѐм и опускание (спуск)". 

К.с.: (др.-р. "диво" – чудо) ДИ ВО – сила (ВО) 

двойственная (ДИ). (др.-р. "дии-дыи" – дии добрые и злые) 

(ДИ)ДЫ И – он(И) (то есть дии) добрый и злой то есть 

двойственный (ДИ, ДЫ); (др.-р. "дыба" – колода; пыточное 

орудие – выраж. "поднять на дыбу"; после мук или смерти 

жертвы с "дыбы" спускали", снимали) ДЫ БА – основа 

(-БА) двойственная (ДЫ) (если при этом иметь ещѐ в виду, 

что это просто "колода", необходимая в хозяйстве и основа 

(БА) подъѐма и спуска (ДЫ) (как пыточное орудие). 

 

ДQ – "возвышенность (возвышенный)". 

К.с/: ("душа") ДQ ША – высокая (широкая) (ША) 

"возвышенность" (ДQ); (др.-р. "дума" – мысль) – 

ДQ МА–возвышенная (ДQ) сущность (МА);  
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(дуб) –ДQ БЪ – одна из сторон (внешняя – высокий, 

внутренняя – прекрасный, возвышенный) внешнего 

выражения (БЪ) возвышенности (ДQ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ДQ отвечает химический 

элемент Μn "марганец" гр. manganum – "машина, орудие 

(преимущественно военное)" то есть то, что позволяет 

одним возвыситься (ДQ) над другими. 

 

ДУ – "дутость (вздутие; вздуться – подняться 

кверху; вздуть – дунув поднять; дуть – нести струи 

воздуха; дутый)". 

К.с.: ДУ РА – дутое (ДУ) "Солнце" (РА); (дуга) ДУ ГА 

– вздутая (ДУ) "площадь" (полоса) (ГА). 

 

ДЪ, ДЬ – одна из сторон (внешняя – внутренняя) 

внешнего выражения, содержания чего-либо". 

К.с.: (др.-р. "дъва-дьва" – два) ДЪ (ДЬ) ВА – смешение 

(ВА) одной из сторон (внешней – внутренней) с другой из 

сторон (внутренней – внешней) внешнего содержания 

чего-либо (ДЪ, ДЬ); ("гладь" – морская; "гладь" – вышивка. 

И одна и другая имеют две стороны; и не ясно – какая 

важнее.) ГЪ ЛА ДЬ – одна из сторон (внешняя или 

внутренняя) внешнего выражения (ДЬ) "твѐрдого" ЛА 

преимущества (ГЪ) перед другой. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ДЪ отвечает химический 

элемент Тс "технеций" гр. technetos "искусственный"; в 

природе не обнаружен, получен искусственно; металл, по 

своим свойствам сходен с рением (см. лингв. элемент ДЕ). 
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Связь между лингвистическим и химическим элементами 

не установлена. 

ДЕ – "источник", "корень (коренной – тот, откуда 

что-то исходит)". 

К.с.: ДЕ РЕ ВО – сила (-ВО) редкостная (РЕ) – корни 

(ДЕ); ДЕ НЬ ГИ – источник (ДЕ) отражения (оттенка, тени) 

(HЬ) жизни – смерти (ГИ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ДЕ отвечает химический 

элемент Re "рений" назван по Рейнской области в 

Германии. Связь между лингвистическим и химическим 

элементами не установлена, хотя можно допустить, что 

Рейнская область это источник (корень)(ДЕ) допустим, 

технического прогресса (см. лингв. элемент ДЪ и хим. 

элемент "технеций"). 

 

ДĘ – "угнетѐнность, угнетение (угнетѐнный; гнѐт)".  

К.с.: (др.-р. "дягь – ремень) ДĘ ГЪ – преимущественно 

(или превосходный) (ГЪ) "инструмент" "угнетения" 

(наказания!) (Ę). 

 

ДО – "частность (частный – не типичный; 

личный)". 

К.с.: (др.-р. "доля" – участь, судьба) ДО ЛĘ – 

исключительно (ЛĘ) личное (ДО) так же как и часть чего-л. 

(напр. "добычи"); ДО МА – сущность (как содержимое) 

(МА) личная, частная (собственность!) (ДО). 
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Откровение шестнадцатое 

 

Чтение ряда "Д".  

Деятельность (ДĚ) создаѐт (ДА) двойственность 

(ДИ): подъѐм и опускание (ДЫ), возвышение (ДQ) – 

дутость (ДУ) – одна из сторон (внутренняя – внешняя) 

внешнего выражения (содержания) (ДЪ) источника, 

корня (ДЕ) угнетения (угнетѐнности) (ДĘ) личного (ДО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

Согласный Г 

 

ГĚ – "Земля – планета (земной – планетарный)". 

К.с.: ГĚ РО И – он(И) Рода (человеческого) (РО) 

Земного (ГĚ); ГĚНИИ– он (И) не (НИ) Земной (ГĚ) или 

он(И) не (НИ) нас (нашей) (НИ-НЫ) планеты (ГĚ) или он 

(И) небесный свет (НИ) Земли (ГĚ); ("ген-гены") ГĚ НЪ – 

начало (множение) (НЪ) Земли (Земного) (ГĚ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ГĚ отвечает химический 

элемент Η "водород"; самый лѐгкий газ, в соединении с 

кислородом образующий воду, которая, по всей видимости, 

имеет место только на планете Земля (ГĚ). 

 

ГА – "площадь (поверхность Земли, просторы, поле 

место; повсеместный – господствующий)"; 

"господство". 

К.с.: (др.-р- "гарь" – выжженное место в лесу ГА РЬ – 

площадь (ГА) горения (РЬ) или повсеместного (ГА) горение 

(РЬ) или господство (ГА) горения (РЬ); (др.-р. "гаи" – лес, 

роща) ГА И – Его(И) просторы (господства ГА); ГА – 

гектар – мера площади в "га". 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ГА отвечает химический 

элемент F "фтор" гр. phthoros "гибель, разрушение"; если 

говорить о связи с лингвистическим элементом, то можно, 

пожалуй, принять во внимание, что этот газ "самый 

активный из неметаллов" то есть занимает среди них 

особое, господствующее (ГА) положение. 
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ГИ, ГЫ – "жизнь–смерть"; "смерть–жизнь". 

К.с.: (др.-р. "гибель-гыбель" – смерть, погибель) ГИ БĚ 

ЛЬ – смерть (ГИ) – продолжение (ЛЬ) прошлой (БĚ) – 

жизни (ГИ); (гр. "гипы" – микроскоп, тонкие нити, 

состоящие из клеток и образующие тело грибов) ГИ ПЫ – 

призрачная лѐгкость (пышность, невесомость) (ПЫ) жизни 

(смерти?) (ГИ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ГИ, ГЫ отвечает химическим 

элемент О "хлор" гр. chloros "зеленовато-жѐлтый"; хлор это 

и удушливый газ, несущий смерть (ГИ) и поваренная соль, 

"дающая" жизнь (ГИ) или данная для жизни (ГИ). 

 

ГQ – "ничтожность (ничтожный; ничто; "важный" 

(в кавычках) – ничтожный). 

К.с.: (гусь) ГQ СЬ – это (СЬ) "важная" (ГQ) птица, а в 

общем – это (СЬ) ничто (ГQ). 

 

ГУ – "важность (важный)". 

К.с.: (др.-р. "гужъ" – кожаная петля в хомуте, которой с 

помощью дуги прикрепляют оглобли к упряжке) ГУ ЖЪ – 

важная (ГУ) необходимость (ЖЪ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ГУ отвечает химический 

элемент Вг "бром" гр. bromos "зловоние", Bromius Бромий – 

эпитет Вакха: в древнегр. и древнерим. мифологии Вакх – 

бог вина и веселья, покровитель виноградарства и 

виноделия, а насколько и то и другое было важно (ГУ), по 

крайней мере, для древних римлян, свидетельствует 

римская поговорка "путь нашей жизни проходит через 

виноград". 
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ГЪ, ГЬ – "преимущество (преимущественный)"; 

"превосходство (превосходный)". 

К.с.: (грусть) ГЬ РУ СТЬ – суть (-СТЬ) – 

преимущественно (ГЬ) прекрасная (РУ); (др.-р. "гьрзнь – 

грезнь" – виноградная ягода) ГЬ РЕ ЗЬ(ЗЪ) НЪ – изначально 

(умноженная) (НЪ) "земная" (ЗЬ) раздельная (то есть много 

ягод в виноградной кисти (ЗЪ) превосходная (ГЬ) редкость 

(РЕ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ГЬ отвечает химический 

элемент I "йод" гр. iodes "фиолетовый"; назван по цвету 

паров. Связь между лингвистическим и химическим 

элементами не установлена. 

 

ГЕ – "падение (падший; упасть – упавший)". 

К.с.: (др.-р. "геона" – геена – место вечных мук, ад) – 

ГЕ О НА – основана на (НА) высокой степени (О) 

падения (то есть греха) (ГЕ); (гр. "гегемон" – вождь) – 

ГĚ ГЕ МО НЪ – изначально (НЪ) просто (МО) падение 

(ГЕ) на Землю (ГĚ). 

 

ГĘ. – "неустойчивость, неуверенность 

(неустойчивый, неуверенный)"; "устойчивость, 

уверенность (устойчивый, уверенный)". 

К.с.: (гадание) ГĘ (гя-га) ДА НИ Ε – оно (Е) не (НИ) 

даѐт (ДА) уверенности (ГĘ) или оно (Е) нас (наша) 

(НИ-НЫ) дань (ДА) уверенности (неуверенности) (ГĘ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ГĘ отвечает химический 

элемент At "астат" гр. astatos "неустойчивый"; получен 

искусственно. Греческое название химического элемента в 
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точности соответствует семантике лингвистического 

элемента ΓĘ – неустойчивый (неустойчивость). 

 

ГО – "главенство, верховенство (главный, 

верховенствующий)". 

К.с.: ГО СТЬ – суть (СТЬ) – главный (ГО), (др.-р. 

"говоръ" – шум, мятеж) ГО ВО РЪ. – главная (ГО) 

разрушительная (РЪ) сила (ВО). 

 

Откровение семнадцатое 

 

Чтение ряда "Г".  

Земля – планета (с поверхностью – "зе", недрами – 

"зь") (ГĚ) площадь (ГА) господства (ГА) жизни (и) 

смерти (ГИ, ГЫ). Ничтожная (TQ) важность (ГУ) – 

преимущественность (ГЪ, ГЬ) падения (ГЕ) устойчивого 

(ΓĘ) неустойчивому (ГĘ) верховенству (ГО). 
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Согласный Б 

 

БĚ – "прошлое, в прошлом; прошедшее время"; 

"опасность, угроза (опасный, грозный)". 

К.с.: (др.-р. "б "  – прош. вр. гл. "быти" – быть, 

существовать): БĚ ДА (бедствие, опасность) – дань(ДА) 

опасности, угрозе(БĚ); БĚ СЪ (бес) – связан с (СЪ) 

опасностью (БĚ) или связан с (СЪ) прошлым (БĚ). 

 

БА – "основа (основной, главный)".  

К.с.: БА БА – основа(БА) основ(БА). 

 

БИ, БЫ* – I. 1 "два (двух, дважды)"; 2. "удар 

(ударный, ударять)"; 3. "живой, живые"; 4. "сердце 

(сердечность;сердечный)". II. "было, были, был" прош. 

вр. гл. "быть" – быть, существовать. 

К.с.: 1.1 лат. БИ... – двух; 1.2 (др.-р. "бичь"– плеть, 

кнут; бедствие, несчастие) БИ ЧЬ – эталон(ЧЬ) удара(БИ); 

1.3 (лат. "био" – первая часть сложных слов, обозначающая 

отношение к органич. жизни) БИ О... – высокая степень(О) 

живого(БИ); 1.4 ("бишь" – частица, входит в речь как знак 

припоминания: фраза; "Как бишь его зовут".) БИ ШЬ – 

точка отсчѐта(ШЬ) сердечности(БИ); 11 .др.-р. БЫ – 

прош.вр.гл. "быти" – быть, существовать. 

 

*). Линейный знак праславянской слоговой 

письменности (праписьменности нашей Планеты) с 

фонетическим значением БИ связан с изображением 

сердца, которое является двухкамерным (две камеры), 

что, кстати, и отражено в графике знака (см. кн. 
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«Праславянская письменность») и, которое (сердце) 

пока оно живое, бьѐтся. И человек существовал, был 

пока сердце билось и слышал при этом биение, удары 

сердца; и, прислушиваясь к сердцу, был сердечным 

человеком. Сказанное объясняет относительную 

многозначность семантики лингвистического элемента 

БИ. 

 

БQ – "будущее время ( в будущем)". 

К.с.: (др.-р. БQ – будущ, вр.гл. "быти" – быть, 

существовать); (др.-р. "бокы" – буква, во мн.ч.; "боки" – 

письмо) БQ КИ (КЫ) – энергия (КИ, КЫ) будущего (БQ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу БQ отвечает химический 

элемент Fe "железо". С момента зарождения Новейшей 

Цивилизации (10.000 лет) информация о том, что железу 

принадлежит будущее (БQ) уже существовала; и наше 

столетие, и века недавние – подтвердили это утверждение. 

 

БУ – "буйство (буйный – сильный, смелый, 

своенравный)".  

К.с.: БУ НЪ ТЪ – то (ТЪ) начало (НЪ) буйства (БУ). 

 

БЪ, БЬ – "одна из сторон (внутренняя, внешняя) 

выражения блеска: блеск (блестящий, совершенный, 

яркий); противоположность блеску (другая его сторона) 

– блеклость, тусклость (блѐклый, тусклый)". 

К.с.: (др.-р. "обьло-объло" – шар) О БЬ(БЪ) ЛО – 

высокая степень (О) блестящей, совершенной (БЬ, БЪ) 

концентрации (ЛО) одной из сторон (БЬ, БЪ); (др.-р. 
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"обьдо-объдо" – сокровище, богатство) – О(БЪ, БЬ) ДО – 

высокая степень (О) частного (личного) (ДО) блеска (или 

блеска в кавычках) (БЪ, БЬ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу БЪ отвечает химический 

элемент Ru "рутений", ср.-лат. Ruthenia РУСЬ. Блеск, 

совершенство (БЪ) названия химического элемента 

состоит в том, что оно связано с именем Русь. 

 

БЕ – "святость (святое, неприкосновенное; 

нетленное)"; "тленность (тление, растление, 

растленный)"; предл. "без". 

К.с.: др.-р. БЕ=БЕзъ – предл. "без"; (берѐза) – 

БЕ Р(ь) О ЗА – вечное (ЗА) высокой степени (О) святое 

(нетленное) (БЕ) горение (сияние) (РЬ), но в качестве дров 

берѐза тленна (БЕ), сгорая (РЬ) в печи;  

("беж" – цвет светлокоричневый с жѐлт, оттенком) БЕ 

ЖЬ – жѐлтое (ЖЬ) неприкосновенно (БЕ) или – без (БЕ) 

права изъятия жѐлтого (ЖЬ) цвета. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу БЕ отвечает химический 

элемент Оs "осмий", гр. osme "запах"; при сплавлении с 

селитрой выделяет пары осмиевого ангидрида, обладающие 

резким неприятным запахом, но сам по себе металл осмий 

(как и многие металлы) ничем не пахнет, он без (БЕ) запаха. 

 

БĘ – "чистота (чистый; белый)". 

К.с.: (др.-р. "бело" – чисто) БĘ ЛО – концентрация (ЛО) 

белого (чистого) (БĘ); (белок яйца) БĘ ЛО КЪ – одна из 

сторон (внутренняя, внешняя) внутреннего выражения, 

содержания (КЪ) концентрации (ЛО) белого (БĘ) вещества. 
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БО – "Бог; божественный"; "величина – размер, 

объѐм, протяжѐнность предмета; величественный; 

большого размера, объѐмный, удлинѐнный предмет – 

стержень; конус, игла, то есть то, что остро; острый". 

К.с.: Борода – придаѐт (даѐт) (ДА) Роду (РО) 

божественность (величественность) (БО); Бочька – как 

(КА) эталон (ЧЬ) объѐма (БО); Боль – растянутое (длинное) 

(ЛЬ) ощущение острого (БО). 

 

Откровение восемнадцатое 

 

Чтение ряда "Б".  

В прошлом (БĚ) грозные (БĚ) главные (БА) 

(основные) два (БИ) удара, (БИ) живой (БИ) 

сердечностью (БИ) были (БЫ). В будущем (БQ) будет 

(БQ) буйство (БУ); блестящее – тусклое (БЪ, БЬ), святое – 

растленное (БЕ), без (БЕ) чистоты (БĘ) откровений (БЕ) 

божественных (БО). 
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Согласный В 

 

BĚ – "знания (знать; осознать, осознание)" (не 

путать "осознание" и "сознание"). 

К.с.: ВĚ ДА – дающая (ДА) знания (BĚ) или дающая 

(ДА) возможность осознать (узнать) (BĚ) что же такое – 

"сознание"; ВĚ РА – осознание (ВĚ) солнца (РА) как Бога. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ВĚ отвечает химический 

элемент Не "гелий" гр. helios "Солнце" (впервые был 

обнаружен в солнечном спектре); и возможным это стало 

лишь тогда, когда Человечество освоило огромные запасы 

знаний (BĚ). 

 

ВА – "смешение (смешанный; смесь – раствор, 

расплав, сплав)". 

К.с.: ЛА ВА (казачья атака) – смесь (-ВА) 

убеждѐнности-твѐрдости (ЛА); ЛА ВА (магматическая) – 

сплав (расплав) (-ВА) камня (ЛА); ВА ВИ ЛО НЪ – 

изначально (-НЪ) концентрированная (ЛО) видимость (ВИ) 

смеси (смешения) (ВА), языков; Бог якобы смешал языки, 

но на самом деле все языки инвариантны; смещение 

произошло на понятийном уровне, чтобы люди не могли 

договориться между собой, понять друг друга, делая общее 

дело, строя "башню", по ступеням которой могли быстро 

подняться к вершине пирамиды "Жизни". Быстрота же не 

входила в планы Бога. Он предписывал людям постепенный 

подъѐм к вершине Пирамиды. 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ВА отвечает химический 

элемент Ne "неон" гр. neos "новый". Связь между 
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лингвистическим и химическим элементами не 

установлена. 

 

ВИ, ВЫ – "зрение – способность видеть", 

"видимость (видимый, зримый)"; "невидимость 

(слепота) (невидимый, незримый; слепой)"; "вы" – 

мест. мн.ч. 

К.с.: (др.-р. "висть" – способность, возможность 

видеть) ВИ СТЬ – суть (СТЬ) – зрение (ВИ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическим элементам ВИ, ВЫ отвечает химический 

элемент Аг "аргон" гр. argos "недеятельный"; одно из 

применений в сигнальных и рекламных лампах, дающих 

синеватый свет и мы имеем возможность его зреть 

(видеть) (ВИ). 

 

ВQ – "необычность (необыкновенный, 

необычный)". 

К.с.: ("вулкан" по имени римского бога огня Вулкана) 

BQ ЛЪ КА НЪ – изначально (-НЪ) как (КА) выражение 

(ЛЪ) необычного (BQ); 

 

ВУ – "обычность (обыкновенный)". 

К.с.: (лат. "ВУльгарис" – обычный, простой).  

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ВУ отвечает химический 

элемент Кr "криптон" гр. kryptos "скрытый", назван из-за 

трудности получения. Но эти трудности преувеличены, 

поскольку это обычный (ВУ) инертный газ и его 

производство не сложнее производства неона, аргона, 

ксенона или радона. 



 

 

77 

 

ВЪ – "внедрение (внедрѐнный)"; предл. "в". 

К.с.: (власть) ВЪ ЛА СТЬ – суть (СТЬ) – в(ВЪ) 

убеждѐнности, твѐрдости (ЛА); ТА ВЪ РО – своего рода 

(РО) место (сфера) (ТА) внедрения (ВЪ) в (ВЪ) шкуру 

животного. 

 

ВЬ –"весь (и) всякий; все (и) вся". 

К.с.: (др.-р. "вьсь" – весь, всякий) ВЬ СЬ–это (СЬ) весь 

(и) всякий (ВЬ); русск. "всѐ" – ВЬ СЬ О – это (СЬ) высокая 

степень (О) всего (и) всякого (ВЬ) то есть всѐ (и) вся (ВЬ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ВЬ отвечает химический 

элемент Хе "ксенон" гр. xenos "чужой"; впервые был найден 

как примесь к "криптону". Связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 

 

BE – "положение Солнца на небе, связанное с 

наклоном земной оси". 

К.с.: (др.-р. "ведро" – ясная погода, засуха, жара) BE 

ДЪ РО – своего рода (РО) /или порождено (РО)/ одна из 

сторон (внутренняя, внешняя) внешнего выражения (ДЪ) 

положения Солнца на небе (BE); (нем. "вест" – запад) BE 

СТ – суть (СТ) – положение Солнца на небе (BE). 

 

BĘ – "истинность (истинный – более полный)"; 

"более полный – массивный, массивность; масса)". 

К.с.: (русск. "вящий" – более сильный, более полный; 

истинный) ΒĘ ЩИ И – он (И) носитель (ЩИ) истинности 

(большей полноты – массивности (ВĘ); (русск. диал. "вясы" 

– весы) ВĘ СЫ – прибор для определения сущей (СЫ) 
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подлинной (истинной) массы (BĘ) то есть веса, BĘ СЪ – 

скорость (СЪ) (или ускорение) массы (BĘ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ВĘ отвечает химический 

элемент Rn "радон", связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 

 

ВО – "сила (сильный)"; сильный – причина (и) 

следствие силы". 

К.с.: ВО ДА – дающая (ДА) силы (ВО); ВО ЛĘ – 

исключительная (ЛĘ) сила (ВО) или – исключительно (ЛĘ) 

причина (и) следствие силы (ВО). 

 

Откровение девятнадцатое 

 

Чтение ряда "В".  

Знания (BĚ) смесь (ВА) видимости (ВИ) видимого 

(и) невидимого (ВИ) /вами (ВЫ)/. Вам (ВЫ) необычность 

(ВQ) – обыкновенность (ВУ)/ и наоборот/; внедрения 

(ВЪ) во (ВЪ) всѐ (и) вся (ВЬ): определение положения 

Солнца (BE) (и) клона земной оси (BE), истинности (ВĘ) 

массы (ВĘ), причины и следствия (ВО) силы (ВО). 
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Согласный Х 

 

ΧĚ – "отступление (регресс) (отступающий, 

регрессивный)". 

К.с.: (др.-р. "херъ" – название буквы "X", 

представляющей собой косой крест; поставить косой крест 

на чѐм-л. означает перечеркнуть что-либо; то есть любое 

движение). ХĚРЪ – разрушительный (РЪ) регресс (ХĚ). 

 

ХА – "противоположность (противоположный)". 

К.с.: ХА МЪ противостоящая (МЪ) 

противоположность (ХА). 

 

ХИ,ХЫ – "движение; движение вперед 

(наступление)". 

К.с.: (др.-р. "хитро-хытро" – искусно; со знанием, 

мудро) ХИ (ХЫ) ТЪ РО – своего рода (РО) 

обусловленность (ТЪ) движения вперѐд (ХИ, ХЫ); (лат. 

"химия") ХИ МИ ЙА – она (ЙА) движение вперѐд (ХИ) 

большой величины (большого "масштаба") (МИ). 

 

XQ – "однозначность (однозначный)". 

К.с.: (др.-р. "художество" – то же что искусство; 

изобразительное искусство) XQ ДО ЖЕ СТ ВО – сильная 

(ВО) суть (СТ) – однозначно (XQ) не типичная (не 

стандартная) (ДО) выразительность (ЖЕ). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ХQ отвечает химический 

элемент Со "кобальт". Связь между лингвистическим и 

химическим элементами не установлена. 
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ХУ – "неоднозначность (неоднозначный то есть 

имеющий ещѐ одно значение – "плохой"). 

К.с.: (др.-р. "хула" – порицание; поношение, позор) – 

ХУ ЛА – убеждѐнность (-ЛА) неоднозначная (ХУ) или 

убеждѐнность (-ЛА) плохая (ХУ). 

 

ХЪ, ХЬ – "угасание" – "холод" (цвета "холодной" 

части спектра – зелѐный, голубой, синий (фиолетовый); 

"воспламенение (возобновление, возрождение) – 

"тепло" (цвета "теплой" части спектра – красный, 

оранжевый, жѐлтый). 

К.с.: рус. "хлеб" – X (Ъ,Ь) ЛЕ БЪ – одна из сторон 

(внутренняя, внешняя) внешнего выражения "блеска" (БЪ), 

основного (ЛЕ) тепла (ХЪ, ХЬ); рус. "страх" – СТ РА ХЪ – 

суть (СТ) – угасшее (холодное) (ХЪ) Солнце (РА); рус. 

"мех" – ME Х(Ъ,Ь) – мера (ME) холода (тепла) (ХЪ, ХЬ); ар. 

"хна" – жѐлто-красная краска. Х(Ъ,Ь) НА – еѐ цвет основан 

на(НА) "тѐплой" части спектра (ХЪ, ХЬ) или искусственное 

(НА) "возрождение" ХЪ, ХЬ) (окраска седых волос). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ХЪ отвечает химический 

элемент Rh "родий" гр. rhodon "роза" (растворы солей 

элемента имеют розовато-красный цвет), то есть цвета 

"тѐплой" части спектра (ХЪ). 

 

ХЕ – "многоцветье, радужность (многоцветный, 

радужный)". 

К.с.: ("хемо – первая составная часть сложных слов: 

обозначающая отношение их к "химии") ХЕ МО – 

многоцветие (ХЕ )  элементов (МО). 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ХЕ отвечает химический 

элемент Ir "иридий" гр, iris (iridos) "радуга"; назван 

благодаря окраске своих солей; радужность (ХЕ) окраски 

солей иридия подтверждает и лингвистический элемент. 

 

ХĘ – "одноцветность (одноцветный)"; "увядание 

(увядший)". 

К.с.: (хинди – "хаки" – цвет грязи; перс, "хак" – грязь – 

углубления с глинистой коркой в сухое время года, в 

период дождей представляет топкие грязи) XĘ (хя=х'а) КИ 

– энергия (КИ) увядания (XĘ). 

 

ХО – "волновые колебательные движения воздуха 

или другой среды" – "звук" ("голос"); "восприятие 

звука (голоса)" – "слух". 

К.с.: У ХО – фиксирует волновые (звуковые, 

голосовые) (ХО) свершения (процессы) (У); ("эхо") ЙЕ=ИЕ 

ХО – "голос" (звуки) (ХО) Бога (ЙЕ) или оно (ИЕ) – звук 

(ХО). 

 

Откровение двадцатое 

 

Чтение ряда "X".  

Отступление (регресс) (ХĚ) противоположно (ХА) 

движению вперѐд (наступания) (ХИ, ХЫ). Однозначно 

(XQ) неоднозначно (плохо) (ХУ): угасание (холод) (ХЪ), 

воспламенение (тепло) (ХЬ); многоцветье (радужность) 

(ХЕ), увядание (одноцветность) (ΧĘ); волновые 

колебательные движения воздуха (ХО). 
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Согласный Ч 

 

ЧĚ – "выделяемость (выделенность) (выделяемый, 

выделенный)" – "человек". 

К.с.: (др.-р. "чрево-черево" – живот, брюхо; чрево, 

утроба)ЧĚ РЕ ВО – сильная (ВО) редкостная (РЕ) 

выделяемость (ЧĚ) человека (ЧĚ) или причина-следствие 

(ВО) редкостной (РЕ) выделенности (ЧĚ) человека (ЧĚ). 

 

ЧА – "часть – степень деления" (часто, густо).  

К.с.: ЧА СТЬ – суть (СТЬ) – степень деления (ЧА); ЧА 

СЪ связан со (СЪ) степенью деления (частью) (ЧА) времени 

(сверхглавного СЪ-СЪ). 

 

ЧИ-ЧЫ? – "упорядоченность (упорядоченный)"; 

"пространство (пространственный)". 

К.с.: (др.-р. "чинъ" – порядок, правило, устав; 

определѐнное место, должность; время, пора) ЧИ-НЪ – 

изначальная (НЪ) упорядоченность (ЧИ); ЧИ С(Ь) ЛО – это 

(СЬ) концентрация (ЛО) упорядоченности (ЧИ) 

пространства (ЧИ). 

 

ЧQ – "естественность (естественный)".  

К.с.: ЧQ ДО – нетипичная (частная) (-ДО) 

естественность (ЧQ), то есть сверхъестественное; (чутьѐ) 

ЧQ ТЬ ЙО – естественное (ЧQ) определение (ТЬ) острого 

окончания (ЙО) или – острых окончаний (ЙО). 
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ЧУ – "неестественность (неестественный: чуждый, 

отчуждѐнность)". 

К.с.: (др.-р. "чужий" – чужой, чужеземный; злодей) – 

ЧУ ЖИ И – он (И) неестественность (чуждый) (ЧУ) жизни 

(живущих) (ЖИ); ЧУ МА – чуждая, неестественная (ЧУ) 

сущность (МА). 

 

ЧЬ – "внимательность" (внимательный; внимание, 

брежение)". 

К.с.: (чтец) Ч(Ъ) ТЕ Ц(Ъ) – целомудренное (ЦЪ) 

вместилище (ТЕ) внимания (брежения) (ЧЪ) (др.-р. "чтец" 

означает ещѐ и "читатель" – читающий книги). 

 

ЧЬ – "создание (созданный)"; "эталон". 

К.с.: РĚ ЧЬ – эталон (ЧЬ) говорения (РĚ) или создание 

(ЧЬ) умения говорить, называть (РĚ); (луч) ЛQ ЧЬ – эталон 

(ЧЬ) прямой линии (ЛQ) или созидающий (ЧЬ) прямую 

линию (ЛQ). 

 

ЧЕ – "невыделенность (невыделенный, 

невыделяющийся)"; "человек" (см. лингв. элемент ЧĚ). 

К.с.: ("череда" – очередь) ЧЕ РЕ ДА – дань (ДА) 

редкостной (РЕ) невыделенности (ЧЕ) человека (ЧЕ). 

 

ЧĘ – "мелочность (мелочный, пустяковый; пустяк, 

мелочь)", (см. лингв. элемент ЦĘ). 

К.с: (др.-р. "цята-цата-чата-Чята" – мелкая монета) – 

ЧĘ ТА – сфера (-ТА) пустяка, мелочи (ЧĘ) 
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ЧО – "преодоление (преодоленный, 

преодолимый)". 

К.с.: (др.-р. "чохъ" – чихание просто (после простуды) 

и в значении отражѐнном в русской поговорке: "не верит ни 

в сон, ни в чох", говорящей о несуеверных людях.) ЧО ХЪ – 

преодоление (ЧО) угасания (холода–простуды) (ХЪ). 

 

Откровение двадцать первое 

 

Чтение ряда "Ч".  

Человек (ЧĚ) часть (ЧА) упорядоченного (ЧИ) 

пространства (ЧИ) – естественности (ЧQ) 

неестественность (ЧУ) – внимания (ЧЪ) эталон (ЧЬ). 

Невыделенность (ЧЕ)/ человека (ЧЕ)/ – пустяк (мелочь) 

( Ч Ę )  преодолимый (преодолимая) (ЧО). 
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Согласный Ш 

 

ШĚ – "различие неразличимого", "неразличимость 

различия"; "отмеченность неотмеченного", 

"неотмеченность отмеченного". 

К.с.: (нем. "шенкель" – внутренняя, обращѐнная часть 

ноги всадника от колена до щиколотки, помогающая 

управлять лошадью) ШĚ НЪ КЕ ЛЬ – протяжѐнная (ЛЬ) 

основа (КЕ) изначальной (НЪ) отмеченности 

неотмеченного (ШĚ). 

 

ША – "высота – (ширина)".  

К.с: (шапка) ША ПЪ КА – как (КА) соединение (ПЪ) 

высоты и ширины (ША) (географ. понятие – "высокие 

широты"). 

 

ШИ(ШЫ) – "ширина – (высота)".  

К.с.: ("ширь" – широкое пространство) ШИ РЬ – 

сияние (РЬ) ширины и высоты (ШИ). 

 

ШQ –"верх – (низ)". 

К.с.: (шут) ШQ ТЪ – то (ТЪ) верх (ШQ) низости 

(низкого положения) (ШQ).  

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ШQ отвечает химический 

элемент Ni "никель", нем. Nikel; металл, в технике 

употребляется в различных сплавах и для покрытия 

(никелирования) других металлов; естественно, что 

покрытие наносится поверх (ШQ) поверхности 

какого-либо металлического предмета.  
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ШУ – "низ – (верх)". 

К.с.: ("шушера" – дрянные, ничтожные люди) –  

ШУ ШĚ РА – солнечное (Божественное) (РА) различие 

неразличимого (ШĚ) – низкой вершины (верха) (ШУ), (ведь 

Люди это вершина Жизни, природы, а "шушера" это то же 

Люди, но "низкие" люди). 

 

ШЪ – "ряд чего-л."; "постоянство своего рода". 

К.с.: ("шлак" – твѐрдый остаток после выплавки 

металла из руд, а также сжигания угля) ШЬ ЛА КЪ – 

относится к (-КЪ) ряду (ШЪ) камня (ЛА). 

В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ШЪ отвечает химический 

элемент Pd "палладий" гр. Pallados. Паллада – одно из имѐн 

древнегреческой богини Афины; иными словами это имя в 

ряду имѐн (ШЪ) древнегреческой богини. 

 

ШЬ – "точка (точечный то есть малых размеров)", 

"точка отсчѐта". 

К.с.: (др.-р. "шлея" – часть конской упряжки, круговой 

ремень от хомута) ШЬ ЛĚ ЙА – она (ЙА) опорная 

(основная) (ЛĚ) точка (ШЬ) конской упряжки; ВО ШЬ – 

точечная (ШЬ) сила (ВО). 

 

ШЕ – "высшая оценка – шесть", "высшая степень 

чего-л.".  

К.с.: ШЕ СТЬ – суть (СТЬ) – высшая степень (высшая 

оцен-) чего-л. (ШЕ); (др.-р. "шеима" – якорный канат) –  

ШЕ И МА сущность (-МА) его (И) высшей оценки 

(ШЕ); ШЕ ЙА – она(ИА) шестая(ШЕ) часть тела (две ноги, 

туловище, две руки, шея и голова – седьмая). 
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В матричной таблице Периодической системы 

лингвистическому элементу ШЕ отвечает химический 

элемент Pt "платина" исп. platina уменьшительное от plata 

"серебро"; платина — драгоценный металл и в этом своѐм 

качестве заслуживает высшей оценки (ШЕ), при этом в 

платиновую группу входят именно шесть (ШЕ) металлов: 

платина, иридий, осмий, палладий, рутений, родий. 

 

ШĘ – (шя-ща-щя-ще) – "вызов-преодоление" то есть 

"преодоление" это как вызов чему-л. (см. лингвистич. 

элемент (ЩĘ). 

 

ШО – "торможение – умеренность движения". 

К.с.: ШО РО ХЪ – угасание (ХЪ) рождѐнное (РО) 

торможением (ШО) волновых колебательных движений 

воздуха (то есть звука) иными словами "шорох" это 

угасание звука. 

 

Откровение двадцать второе 
 

Чтение ряда "Ш".  

Неразличимость различий (ШĚ) высоты – ширины 

(ША), ширины – высоты (ШИ); верха – низа (ШQ), 

низа-верха (ШУ). Ряд (ШЪ) точек (ШЬ) как точка 

отсчѐта (ШЬ) высшей степени (ШЕ) преодоления (ШĘ) 

торможения (умеренности движения) (ШО). 

 

Речь идѐт о кубе, на котором имеются точки, которые 

следует рассматривать как точки отсчѐта чего-либо. 

Представляется, что это и есть тот самый философский 

"камень" (см. рис.1), который поможет ответить на многие 

вопросы и с большей скоростью продвинуть нас вперѐд. 

Четыре грани "философского" камня с четырьмя 

пирамидами на этих гранях (см. рис. 1) служат своего рода 

ключом, позволяющим при работе с матричной таблицей 
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Периодической системы получать те или иные 

рекомендации прикладного характера. Так, в своѐ время, 

мною была получена информация, что при определѐнной 

температуре и определѐнном давлении из САЖИ можно 

получать алмазы. Консультации со специалистами не 

подтверждали этой информации. Дело в том, что при 

получении искусственных алмазов обычно используют 

графит и ни в коем случае – САЖУ. Однако по прошествии 

всего лишь месяца после моих консультаций со 

специалистами, в программе "Время" (26 октября 1996 года 

в 21 час 10 мин.) прошло сообщение о том, что в одном из 

подмосковных институтов при определѐнном давлении и 

определѐнной температуре (параметры не сообщались) 

именно из САЖИ были получены алмазы с твѐрдостью 

выше чем твѐрдость природных алмазов. Событие 

неординарное, а для меня ценное тем, что подтверждало 

правильность результатов полученных при работе с 

матричной таблицей Периодической системы. Иными 

словами Таблица работает. 
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Табл. 1.  

Таблица слоговых знаков праславянской письменности 

в приведѐнном виде.  
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Табл. 2. Периодическая система лингвистических 

элементов (генетического кода) Г.С. Гриневича, 

совмещѐнная с Периодической системой элементов Д.И. 

Менделеева 
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Рис. 1. 
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Приложение № 1 

 

"Идѐт ветер к югу, и переходит к северу, 

кружится, кружится на ходу своѐм, 

и возвращается на круги свои" 

Екклесиаст 

 

Послание Кирилла и Мефодия 

 

 

Послание написано в IX веке, в период создания 

Кириллом и Мефодием славянских азбук (кириллицы и 

глаголицы). Текст Послания содержится в названиях букв 

этих азбук от Аза до Ижицы* 

При написании Послания использован генетический 

код – лингвистические элементы (слого-слова) с чѐтко 

определѐнной семантикой, закреплѐнной на генном уровне. 

Владея генетическим кодом, Кирилл и Мефодий имели 

возможность считывать информацию с генетических 

текстов, содержащих программу развития каждого 

человека в отдельности и Человечества в целом. О 

будущности Человечества и идѐт речь в Послании: 

 

"Деление (ЗЪ) мельчайших частиц вещества (А) 

(Ядра атома – Г.Г.) – энергия (КИ) будущего (БQ), 

двойственного (ДИ) сознания, знания (BĚ), (то есть 

значения) 

Длительное (ЛЬ) верховенство (ГО) убеждѐнности 

(ЛА), преимущественно (ГЬ) рода (РО) блестящего (БЬ) 

частного ЦО) самое главное (СТЬ) – быть (Е)** (1). 
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Те (ТЕ) массы (BĘ) жизней (ЖИ) – средоточие (ЛО) 

бесконечности (ЗĚ) – необыкновенно (ЛĘ) 

противостоят (МЪ) Земле (ЗЕ) многообразию (ЖĚ) Его 

(И): Он (И) (Бог) всякого (ВЬ) горения (РЬ) источник 

(ДЕ). 

Конец (предел) (КО) подобия (КА) двойной 

(двойственной) (ДИ) кривой линии (л'у=лю) (ЛЮ) – 

заданности (ТЕ) необходимого (ЛИ) времени (СЬ) 

большой величины (МЫ-МИ) – ряд (ШЬ) искусственного 

(НА) множения (перемножения) (НЪ) высоких степеней 

(О) (то есть 100×100=10000 – Г.Г.) (2). Его (И) (времени – 

Г.Г.) окончание (КО) свыше (ПО). 

Круги (ЦЫ-ЦИ) (витки спирали – Г.Г.) разрушатся 

(РЪ) той (ВО) сконцентрированной (ЛО) временем (СЬ). 

В частности (ДО) нарушится (разрушится) (РЪ) 

определѐнное положение Солнца на небе (BE), 

обуславливающее (ТЪ) внутренние глубинные) (КЪ) 

свершения (У) (процессы – Г.Г.) Обусловленность (ТЪ) 

разрушится (РЪ) переходом энергии (ФЕ)=(ПĚ)*** 

противоположной (ХА) господствующей (ГА) 

отмеренности (ME) высокой степени (О) кругов 

(ЦЫ-ЦИ) (витков спирали – Г.Г.) (3). 

Всѐ и вся (ВЬ) горение (РЬ), выделяющееся (ЧĚ) 

высотой (и шириной) (ША) общепланетарного (ТА) ряда 

(ШЪ) разрушат (РЪ) Есть (материальный мир) (Е) 

рысскую (РЫ) (4). Есть (Е). 

Горению (РЬ) Ести (Е) быть (Ě). Круговорот (ЙУ) еѐ 

(ЙА) (Ести – Г.Г.) –Божье (ЙĚ)**** устройство (Ę) 

наследования (Q) результатов (ЙĘ) печалей и забот 

земных (ЙQ) небесному (СИ) нутру (КЪ), небесному (СИ) 

образу и подобию (ПЪ) – опора (ЦА) существования 
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(ЖИ) Его (И) (5). (Бога) " 

 

В глаголическом алфавите отсутствуют буквы: "Я" 

(йотированное – ИА), "Е" (йотированное – ЙЕ), а также 

буквы "кси" и "пси", в связи с чем, по глаголическому ряду 

названий букв Послание имеет следующее окончание: 

 

"Горению (РЬ) Ести (Е) быть (Ě). Круговорот (ЙУ) 

– устройство (Ę) наследования (Q) результатов (ЙĘ) 

печалей и забот земных (ЙQ) – опора (ЦА) 

существования (ЖИ) Его (И)". (Бога – Г.Г.). 

 

 -------------  

 

*). Названия букв славянских азбук в современной 

транскрипции: 

аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, 

земля, иже, и, дервь, како, люди, мыслите, наш, он, покой, 

рцы, слово, твердо, ук, ферт, ха, омега, цы, червь, ша, шта, 

ер, еры, ерь, ять, ю, я, е, юс малый, юс большой, юс малый 

йотированный, юс большой йотированный, кси, пси, фита, 

ижица. 

**). В древнерусском языке на письме иногда "Е" 

смешивали с Ě (закрытым) или с дифтонгом ИЕ, что 

приводило к смешению понятий, в частности – гл. «есть» и 

сущ. "есть" (см. лингвист. элементы Ě, Е и ЙЕ). 

***). Звук "ф" в генном языке отсутствует; здесь ему 

отвечает звук "п". 

****). ИЕ–ИĚ – др.-р. (см. лингв. элемент ИĚ). 
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Комментарий 

 

(1) "Род блестящий", суть которого "быть" (надо 

думать, вопреки всему!) это человек, как представитель 

всего живого рода, но "блестящий" благодаря наличию 

разума и способности говорить. 

(2) "подобие двойной кривой линии" – это, надо 

полагать, историко-лингвистическая спираль (по типу 

двойной спирали ДНК), открытая мною в начале 1995 года. 

Спираль выражает "заданность необходимого времени" 

нашего (нам отпущенного), которое определяется "большой 

величиной". Спираль состоит из 10 витков и раскручивается 

снизу вверх, слева направо. Витки на всех уровнях 

осложнены "петлями" с обратным ходом. Время 

раскручивания одного витка составляет 1000 лет. Одна из 

двух спиралей (внешняя) начинается с лингвистического 

элемента (слого-слова) ЙĚ, выражающего понятие "Бог", 

что согласуется с известной библейской фразой: "В начале 

было Слово... И это слово было Бог". Заканчивается 

спираль, пройдя последний десятый виток ("круг") то есть 

10.000 лет: "внутренняя" – лингвистическим элементом КО 

– "конец", "внешняя" – лингвистическим элементом ЙО – 

"острое окончание". 

Мои выводы о продолжительности нашего "заданного" 

времени подтверждаются данными, приведѐнными в 

Послании. В Послании, "конец" (предел)" спирали 

("подобия двойной кривой линии") определяется временем 

"большой величины", которую можно получить путѐм 

простого "множения (перемножения)" высоких степеней": 

100×100=10.000. СТО – суть (СТ) высокая степень (О). 
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И ещѐ на тему "нашего" времени. Древнерусское 

слово "Тьма" означает: (1) десять тысяч, (2) тьма, темнота; 

ад, преисподняя. 

(3) Вероятно, речь идѐт о смене угла наклона оси 

Планеты для сброса энергии, накопившейся в течение 

определѐнного времени. В истории Земли эти изменения 

происходят примерно каждые 10–12 тыс. лет и приводят, 

как правило, к катастрофическим последствиям. (И. В. 

Колесников, журнал "Русская Мысль", 1994, № 1–6). 

(4) Рысичи – самоназвание праславян–перволюдей, 

обладающих разумом и владеющих речью (умением 

говорить, называть). 

(5) "Ижица" – последняя буква славянских алфавитов; 

ею и заканчивается Послание. Русское выражение 

"прописать ижицу" означает: "сделать выговор", 

"высечь". 
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Приложение № 2 
 

"Славяне есть славяне"  

И. Добровский 

 

Семь "свечей" семисвечника 

 

1. Челарево 
 

"Челарево – местность в Югославии, неподалѐку от 

Дуная, где в результате раскопок обнаружено 

средневековое кладбище (VII–XI вв.), при этом без 

каких-либо признаков ближайшего города или поселения, 

которому мог бы принадлежать сам некрополь. Трудно 

сказать что-либо определѐнное о том, кого здесь хоронили, 

однако на предметах, найденных в могилах, помимо явных 

следов персидского влияния можно, во всяком случае, 

отметить черты, характерные для культуры авар. Кроме 

того, в Челарево найдено большой количество осколков 

глиняных сосудов с изображением миноры – ритуального 

семисвечника – и другие символы иудейского культа, а 

также несколько граффити на древнееврейском" [1] (см. 

рис. 1) – такова официальная версия о керамике (с 

изображѐнными на ней семисвечниками), найденной в 

Сербии, в окрестностях города Нови-Сад (то есть там, где 

расположено Челарево). Не о самом Челарево, а о 

погребѐнных здесь, существуют разные толки. "Венграм 

хотелось бы, чтобы это были мадьяры или авары, евреям – 

чтобы это были евреи, мусульманам – чтоб это были 

монголы", а кто-то считает "...что кладбище именно и 

попросту хазарское" и некрополь "...скорее всего 

относится к частично иудаизированным хазарам" [1]. 
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Семисвечники такого же типа, как и в Челарево, 

изображены на плитах, найденных при раскопках в Керчи 

(Крым). Изображение семисвечника являлось важным 

религиозным символом в Вавилоне и Ассирии, Древней 

Индии и Греции; оно имеет также определѐнное сходство 

со знаменитым "канделябром", изображѐнном на 

пустынном побережье полуострова Паракас в Перу [2]. О 

семисвечнике (семилампадном светильнике) говорится и в 

Библии [3]. 

2. Библейское предание 

 

И сказал Господь Моисею, говоря...: "И сделай 

светильник из золота чистого; чеканный должен быть сей 

светильник; стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его 

и цветы его должны выходить из него; шесть ветвей 

должны выходить из боков его: три ветви светильника из 

одного бока его и три ветви светильника из другого бока 

его; три чашечки наподобие миндального цветка, с 

яблоком и цветами, должны быть на одной ветви, и три 

чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви, с 

яблоком и цветами: так на всех шести ветвях, выходящих 

из светильника; а на стебле светильника должны быть 

четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками 

и цветами; у шести ветвей, выходящих из стебля 

светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под 

другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя 

ветвями его... И сделай к нему семь лампад, и поставь на 

него лампады его..." ("Исход", 25, 31-37) [3]. 

Семисвечник (семилампадник) входит в герб 

современного Израиля* и, видимо, по этой причине, чисто 

автоматически, в официальной версии о меноре из 
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Челарево, говорится, что это символ "иудейского культа", а 

граффити то есть письменные знаки – "древнееврейские". 

*). Каждый народ вправе выбирать любой символ своей 

государственности. Так, например, в гербе Мозамбика 

помещѐн автомат Калашникова. 

 

3. "ВЫ" – это мы, славяне 

 

А теперь обратимся к моей книге. "Праславянская 

письменность" [4] и заглянем в "Сводную таблицу знаков 

праславянской письменности". В ней, без особого труда, в 

так называемом "граффити на древнееврейском" мы 

признаем знаки праславянской (слоговой славянской) 

письменности, существовавшей у славян задолго до 

Кирилла и Мефодия, на протяжении почти 6 (шести!) 

тысяч(!) лет! 

Первый знак (слева направо), сопровождающий 

семисвечник (см. рис. 1), имеет фонетическое значение СЫ; 

второй знак – "подставка семисвечника" имеет 

фонетическое значение СЕ, а третий – ВЫ.  

Получается фраза: СЫ СЕ ВЫ. 

В древнерусском языке СЫИ – "сущий то есть 

главный": СЫИ – он (И) сущий (СЫ);  

СЫ ЙА (я) – она (ЙА) сущая (СЫ);  

СЫ ЙЕ (е) – оно (ЙЕ) сущее (СЫ) [5, 6].  

СЕ – "это" мест. указ. [5].  

ВЫ – "вы" мест, личное 2 л. мн. ч. [5]. 

И в переводе с древнерусского (восточнославянского) 

эта фраза звучит так:  

 

ГЛАВНОЕ – ЭТО ВЫ. 



 

 

100 

 

Могут спросить: а кто такие эти "ВЫ"? Ведь фраза не 

уточняет кто именно. Но мне думается, что монголы 

написали бы эту фразу по-монгольски, евреи – по-еврейски, 

мадьяры – по-венгерски. А коли написано на 

восточнославянском языке, то значит это славяне (древние 

русы). И они, наверняка, знали, какой смысл заложен в 

изображении семисвечника. Знаю, как мне кажется, и я. 

 

4. Не животные... 

 

В житие об агарянской миссии Кирилла – славянского 

просветителя – сказано: "Бог, создавший свет, создал 

человека между ангелом и животным, речью и разумом 

отделив его от животных, а гневом и похотью от ангелов, 

и через эти свойства он приближается или к высшим или к 

низшим" [1]. 

"Гнев и похоть" определяют в человеке 5 (пять!) 

внешних чувств, свойственных и животным, это: осязание, 

обоняние, вкус, зрение, слух. Шестое чувство человека, 

чуждое животным – разум (интеллект; интуиция) и седьмое 

– речь, то есть умение говорить... на своѐм языке. 

Лингвисты "...всѐ многообразие языковых семей мира, 

которых четверть века назад насчитывали несколько 

сотен, в настоящее время, свели" к 7 (семи!) макросемьям: 

(1) койсанская ("африканоидная");  

(2) конго-сахарская ("афроазийская");  

(3) северокавказская (в еѐ составе и индоевропейская) – 

енисейско-сино-тибето-бирмано-надене ("монголоидная"); 

(4) славянская;  
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(5) австротайская, включающая тайские, кадаи, 

мяо-яо и австроазиатские языки: мунда, монкхмерские, 

вьетмыонские и ряд других;  

(6) австралийская ("австралоидная") и  

(7) америндейская ("американоидная"),  

"...при неполной ясности того, как соотносится" с 5, 6 

и 7 макросемьями индо-тихоокеанская, включающая 

большое число языков островов Индийского и Тихого 

океанов [7, 4]. 

"Стеблем" (стержнем) "языкового семисвечника" 

является славянская языковая макросемья, которая, как и 

все языковые макросемьи мира, прошла долгий путь 

развития; и на всѐм протяжении этого пути была 

непосредственно и напрямую связана генным языком, 

заложенном в человеке на уровне ДНК [6] (см. рис. 2). 

По той же схеме, в той же последовательности, что и 

"языковые свечи", загораются и "свечи интеллектуального 

семисвечника" (см. рис. 2):  

 

(1) низкий интеллектуальный уровень;  

(2) средний интеллектуальный уровень;  

(3) высокий интеллектуальный уровень;  

(4) очень высокий интеллектуальный уровень;  

(5) интеллектуальный уровень выше среднего;  

(6) интеллектуальный уровень ниже среднего;  

(7) самый низкий интеллектуальный уровень.  
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5. ...И не ангелы 
 

Итак, мы рассмотрели 6-ое и 7-ое чувства человека, 

недоступные животным, а теперь, всѐ по той же схеме, 

рассмотрим, 5 (пять!) внешних человеческих чувств, 

свойственных и животным: 

I. Осязание – "ощущение давления, тепла, холода, 

возникающее при прикосновении кожи к чему-нибудь": 1. 

холодное; 2. влажное; 3. твѐрдое; 4. плотное; 5. мягкое; 6. 

сухое; 7.горячее. 

II. Обоняние – "способность к восприятию и 

различению запахов"; я предлагаю специалистам, знакомым 

с классификацией запахов распределить их по "ветвям 

семисвечника", имея в виду, что "дурной" (плохой?) запах 

приходится на "стебель" 4 семисвечника. 

III. Вкус – "одно из пяти внешних чувств, органом 

которого служит слизистая оболочка рта (ощущение на 

языке, во рту) ": (1) – ? (2) кислый; (3) горький; (4) пресный; 

(5) солѐный; (6) сладкий; (7 )  –  ?  

IV. Зрение – "одно из пяти внешних чувств, органом 

которого является глаз; способность видеть, различать 

цвета", в частности – те основные, на которые распадается 

белый цвет, а именно, – семь цветов радуги: (1) красный; (2) 

оранжевый; (3) жѐлтый; (4) зелѐный; (5) голубой; (6) синий; 

(7) фиолетовый. 

V. Слух – "одно из пяти внешних чувств, дающее 

возможность воспринимать звуки"; семь музыкальных 

нот: (1) до; (2) ре; (3) ми; (4) фа; (5) соль; (6) ля; (7) си. 

Интересно, что звук "фа" приходится на центральную 

"свечу" семисвечника, то есть его стебель, который в 

языковом отношении является славянским. "А звук [ф] 
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искони был чужд языку славян" [8]. Не было его и в 

древнерусском языке – основе. "Правда звук [ф] 

встречался в словах, зафиксированных в памятниках 

старославянского (общеславянского литературного) языка 

преимущественно в греческих заимствованиях, и через 

посредство этих памятников проникал в литературный 

древнерусский язык. Однако в народном разговорном языке 

этот звук заменялся в заимствованных словах звуком [п], а 

иногда – [в]. Хотя постепенно звук [ф] становился 

привычным для древних русов (к греческим заимствованиям 

с [ф] присоединились лексические заимствования из других 

языков), все же окончательно его укрепление в 

древнерусском языке произошло позже, не ранее XII–XIII 

вв." [8]. 

6. Что мы не любим (что нам чуждо) 

 

Оценивая сказанное в отношении звука [ф] можно 

предположить, что среди пяти, присущих человеку 

"животных" чувств, нам, славянам, помимо звука [ф], 

чуждо: "плотное" (возможно плотное заселение Земли: нам 

нужен простор) "дурно пахнущee", "пресное" и "зелѐное". 

Не случайно на русских стягах никогда не было зелѐного 

цвета. 

Индоевропейцам, как представителям "монголоидной" 

языковой макросемьи, обладающим высоким интеллектом, 

чужд звук "ми", "твѐрдое", ...– ?, "горькое", "жѐлтое". 

Представители конго-сахарской (афроазийской) 

языковой макросемьи обладают средним 

интеллектуальным уровнем; им чужды: звук "ре" (поэтому 

нечистое произношение звука "р" – «фтавость»), 

"влажность","... пахнущее" "кислое", "оранжевое". 
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Рис. 1. Менора из Челарево 
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Рис. 2. Распределение языковых макросемей на 

«семисвечнике» (цифры отвечают схеме распределения 

остальных шести чувств) 
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