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1. Народ как подмена ‘понятий’ 

 
1.1. Подмена ‘понятий’ в учебниках истории 
 
Историю нужно знать не только для того, чтобы что-

то повторить, но и что-то создать впервые, например, 
впервые создать народ. 

Впервые создать семью Петровых, впервые 
создать русский народ, впервые создать советский 
народ и т.п.  

Примеры повторения физических фактов: 
- повторить подъём на вершину Эвереста, 
- повторить упражнение на тренажере, 
- многократно прочесть стихотворение. 
Примеры повторения юридических фактов: 
- повторить имя (назовём мальчика Мишей, как и 

миллионы родителей до нас), 
- повторить образование семьи, 
- повторить принятие конституции. 
Мужчина и женщина, рассматриваемые по одному, 

являются физическими фактами. И будучи 
физическими фактами, они существуют независимо от 
того, придуманы для них имена нарицательные 
(мужчина, женщина), имена собственные (Иван, 
Мария). 

Пример. Иван и Мария живут вместе в одной 
квартире, имеют общий бюджет, пользуются одной 
мебелью и посудой - это физический факт. 

А вот то, что они Петровы, они муж и жена - это 
юридические факты. Отличие юридических фактов в 
том, что они требуют: 

- знание слов (Иван, Мария, Петров, Петрова, 
Петровы, муж, жена, семья, брак и т.п.), 

- документальной фиксации отношений между 
объектом 1 (Иван) и объектом 2 (Мария). Так, брак 
фиксируется записью в журнале, в котором 
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фиксируются факты бракосочетаний, в том числе 
физические факты посещения новобрачными места 
регистрации брака, и выдачи бумажного 
свидетельства о браке. 

Свободные от помещика Иван и Мария, которые 
решили жить вместе и по-настоящему любят друг 
друга, постараются юридически закрепить свои 
отношения. Наоборот, несвободные, неумные и (или) 
недобросовестные люди годами будут жить без 
оформления своих отношений. 

Примерно так, только не годами, а тысячелетиями, 
по логике авторов учебников, жили ‘славяне’, которые 
сначала не захотели легализовать себя как славян, а 
затем и как русский народ. 

Русский народ в учебниках истории появляется в 9 
веке, плюс-минус век. Проходят сотни лет, а этот 
русский народ всё никак не может, не умеет или не 
вправе (помещики запретили?!) узаконить 
юридические факты. 

Для сравнения - советский народ. 
Советский народ на уровне актов конституционного 

значения, а не просто в байках авторов учебников, 
впервые упоминается в Конституции СССР 1977 года. 
В преамбуле прямым текстом написано о том, что 
советский народ появился недавно или только что:  

 

‘… сложилась новая историческая общность людей 
— советский народ’. 

 
И там же чуть ниже читаем: 
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Что мы читаем? Во-первых, о декларируемой, но 

фактически не соблюдаемой преемственности 
конституциям 1918, 1924 и 1936 годов. Ни Судебники, 
ни Соборное Уложение, ни Законы 1832 года не 
упоминаются как источники права. Во-вторых, о 
принятии новой конституции. 

Итак, советский народ, как только он появился, 
сразу создал ‘советское государство’, декларируемое 
как ‘государство нового типа’. Это ‘советское 
государство’ упоминается в конституции 1977 года 
десяток раз. 

Аналогичная история с народом РСФСР. Он впервые 
упоминается в Декларации Верховного Совета РСФСР 
1978 года, и уже через 15 лет, переименовавшись в 
‘многонациональный народ РФ’, принимает 
‘собственную’ конституцию. 

Забавный факт: за всю историю конституционного 
права ‘русский народ’ упомянут один-единственный 
раз - в Конституции РСФСР 1978 года, где помимо него 
упоминаются ‘советские люди’, ‘люди’, ‘советский 
народ’, ‘советские народы’, ‘народы России’, ‘народы 
страны’, ‘другие народы СССР’, ‘народы других стран’. 
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1.2. Подмена ‘понятий’ в конституциях 
 
Когда кто-то открывает новый класс 

объектов/явлений или создаёт новое изделие, 
возникает необходимость для введения нового слова 
как отдельного термина или как уточняющего слова к 
имеющемуся термину. Хрестоматийный пример того, 
что изобретатели не стали вводить новый термин, а 
добавили лишь уточняющее слово - сыр/творог. Одни 
изобретатели ввели новый термин (творог), а другие 
добавили уточняющее слово cottage к имеющемуся 
термину cheese (слово curd, строго говоря, также не 
воспринимается как отдельный термин). 

Если же открытия или изобретения нет, то нет и 
надобности в введении новых слов. Поэтому ни 
москвичи в 17 веке, ни англоязычные в 20 веке не 
стали выдумывать слово narod, которое при переводе 
на старомосковский и английский язык превращается 
в люди/people. 

Что важно! Если сыр и творог технологически тесно 
связаны друг с другом, то narod и people не имеют ни 
малейшей смысловой связи. 

Люди (people) - это два и более человек. Например, 
стоят на автобусной остановке 2 человека - это люди. 
Абсолютно неважно, знакомы они или нет, похожи они 
друг на друга или нет и т.п. 

Народ (narod) в советском диалекте на словах 
толкуется как вечно-живущий коллективный организм 
с определённой культурно-исторической миссией и 
прочим бредом. При этом терминально заявляется, но 
операционально не подтверждается родственность 
‘членов’ народа, мол, они друг другу братья, а вождь 
народа - им всем отец. 

Слово ‘народ’ (narod, ближайшие аналоги - folk, clan, 
tribe, ethnos, ethnic group) отсутствует в источниках 
конституционного права, как написанных на 
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церковном и (или) старомосковском языках, так и в 
англо- и франкоязычных первоисточниках. В них 
употребляется слово ‘люди’, переводимое как people. 

Сравнивая акты и актовые материалы 
конституционного значения, начиная от Соборного 
Уложения 1649 года и заканчивая отредактированной 
Конституцией РФ нетрудно заметить тотальное 
отсутствие преемственности между ними не только в 
основных тезисах, но и в терминологии, особенно в 
лексических акцентуациях. Так, к примеру, в Соборном 
Уложении 1649 года слово ‘народ’ и его производные 
употреблены 0 раз, слово ‘народ’ в единственном 
числе отсутствует вплоть до ‹Конституции РСФСР› 
1937 года, где оно впервые единожды употребляется. 
Следующие конституции (1977, 1978, 1993) кишат 
словом ‘народом’ как в единственном, так и во 
множественном числе. При этом Конституция 
1977/1978 годов кишит словами ‘общество’ и 
‘народный’, отсутствующими в ‹Конституции РФ› 1993 
года. В первоначальной редакции ‹Конституции РФ› 
1993 года нет ни одного существительного ‘общество’, 
но есть куча прилагательных ‘общественный’, нет ни 
одного прилагательного ‘народный’, но есть куча 
существительных ‘народ’ и ‘народы’. Существительное 
‘общество’ впервые будет возвращено в Конституцию 
1993 года из ‹Конституции› 1977/1978 годов в 2020 
году, а прилагательное ‘народный’ - в 2022 году - и то 
только в названиях двух республик. 

Ещё из несуразностей – следствий заимствования 
из англоязычных первоисточников: в ‹Конституции 
РФ› 1993/2020 ни разу не употреблено 
существительное нация вопреки тому, что в тексте 
упоминаются однокоренные слова: 

- национальность (1 раз), 
- национальный (14 раз), в том числе 

многонациональный (4 раза). 
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Абсурда добавляет наличие существительного 
nation (nation - 1 раз, nations - 2 раз) в поправках 2020 
года к англоязычной версии ‹Конституции РФ›. 

Одна из причин отсутствия терминологической 
преемственности: все эти акты и актовые материалы 
с 1649 года по наши дни писали не ‘наши’ деды, а 
сказочники. Поначалу это были церковные писари, 
влюблённые во всё ‘греческое’, потом дворяне и 
мещане, влюблённые во всё ‘французское’, потом 
поклонники ‘немца’, проживавшего в Лондоне, а потом 
обладатели советского образования.  

Всех их, кроме церковных писарей, выдаёт 
неуместное и неумное употребление слов церковного 
происхождения. 

Слово ‘народ’ (narod) впервые часто употребляется 
в конституциях 1977, 1978, 1993 и последующих 
редакциях, то есть относительно недавно. Как 
нетрудно подсчитать, все люди, жившие в 1977 году, за 
исключением пары сотен долгожителей, успевших 
получить среднее образование при царе, научились 
читать и писать в советский период, за время которого 
сформировался особый диалект русского языка - 
советский диалект. Единицы долгожителей успели 
получить высшее образование при царе. 
Отличительная особенность советского диалекта: 
большая частота в речи церковных архаизмов 
(триггеров), таких как ‘государство’ (вместо 
республика), ‘общество’ (вместо организация в 
значении фирма, компания), ‘народ’ (вместо ‘люди’) и 
образованных от них прилагательных 
‘государственный’, ‘общественный’, ‘народный’ и т.п. 
Другие популярные среди носителей советского 
диалекта слова церковного происхождения: 

- совокупность, 
- общность. 
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Ещё популярные среди носителей советского 
диалекта слова нецерковного происхождения: 

- система, 
- организация в значении ‘обеспечение’ и др. 
Эти и другие слова носителями советского диалекта 

употребляются с целью наукообразия, пустословия и 
(или) демагогии, не несут никакого физического 
смысла и часто тотально не соответствуют 
первоисточникам. 

 
Для справки: 
Судебники 1497, 1550, 1598 годов (не считаются 

конституционного значения). 
Люди: многократное употребление - десятки, сотни 

раз. 
Народ: 0. 
Народы: 0. 
 
Соборное уложение 1649 года 
Люди: 1484 раз, включая производные слова. 
Народ: 0. 
Народы: 0. 
Словосочетание ‘русские люди’ часто употреблено в 

Соборном уложении 1649 года. Из контекста следует, 
что русские люди - это одинаковые люди по признаку 
веры: ‘Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и 
русской человек…’. 

 
Свод основных государственных законов 1832 года. 
Народ: 0. 
Народы: 1. 
 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа от 3 (16) января 1918 года 
Трудящийся и эксплуатируемый народ: 1. 
Народ: 2. 
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Народы: 1. 
 
Конституция РСФСР 1918 года. 
Трудящийся и эксплуатируемый народ: 1 (2) 
Народ: 0. 
Народы: 0. 
 
Конституция РСФСР 1918 года. 
Трудящийся и эксплуатируемый народ: 1. 
Народ: 0. 
Народы Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики: 1. 
 
Конституция СССР 1924 года. 
Народ: 0. 
Народы: 8. 
 
Конституция СССР 1936 года. 
Народ: 0. 
Народы: 1. 
 
Конституция РСФСР 1937 года. 
Народ: 1. 
Народы: 0. 
 
Конституция СССР 1977 года. 
Советские люди: 3. 
Люди: 2. 
Народы страны 1. 
Другие народы СССР: 1. 
Народы других стран: 1. 
Советский народ: 7. 
Народ: 14. 
Народы: 3. 
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Декларация Верховного Совета РСФСР от 12 апреля 
1978 года. 

Народ РСФСР: 1. 
 
Конституция РСФСР 1978 года. 
Советские люди: 3. 
Люди: 2. 
Народ: 14. 
Русский народ: 1. 
Советский народ: 7. 
Советские народы: 1. 
Народы России: 1. 
Народы страны: 1. 
Другие народы СССР. 
Народы других стран. 
Народы: 0. 
 
Декларация Верховного Совета РСФСР от 12 июня 

1990 года. 
Народы, входящие в Союз Советских 

Социалистических Республик: 1. 
Народы РСФСР: 1. 
Народы: 2. 
Её многонациональный народ (РСФСР) : 1. 
Народ: 3. 
Каждый народ: 1. 
Народы России: 1. 
 
Конституция РФ 1993 года. 
Люди: 4. 
Многонациональный народ Российской Федерации: 

1. 
Народы: 4. 
Её многонациональный народ (Российской 

Федерации): 2. 
Её народы (Российской Федерации): 1. 
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Народ: 5. 
Народы, проживающие на соответствующей 

территории: 1. 
Государствообразующий народ, входящий в 

многонациональный союз равноправных народов 
Российской Федерации: 1. 

Равноправные народы Российской Федерации: 1. 
Коренные малочисленные народы: 1. 
 
На официальном сайте Конституционного Суда РФ в 

разделе /en/ опубликован официальный перевод 
‹Конституции РФ› 1993 с русского языка на английский 
язык (с поправками 2020 и без). 

 
Важно! В англоязычной версии ‹Конституции РФ› 

использовано слово people в двух словоформах – с 
буквой s на конце (в 1993 году было 4 раза, в 2020 году 
стало 6 раз) и без буквы s (в 1993 году было 21 раз, в 
2020 году стало 18 раз), которое в русскоязычной 
версии ‹Конституции РФ› сказочным образом 
превращается в 2 разных слова: 

- народ (чаще всего), 
- люди (4 раза). 
Слово nation переводится как: 
- народ (1 раз). 
Слово nations переводится как: 
- народы (1 раз). 
 
Это не то же самое что в одном тексте переводить слово 

tomato в двух словоформах tomato и tomatoes 4 способами: 
- помидор, 
- помидоры, 
- томат, 
- томаты. 
Это глупее. 
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По мнению сказочников, мол, слова people и peoples 
являются разными словами, даже не омонимами. 
Мол, первое слово переводится как люди, а второе по 
смыслу ближе к tribe, clan, ethnos и т.п. Подобные 
толкования не соответствуют речевой практике 
английского языка. 

Во всех 6 случаях слову peoples в англоязычной 
версии поставлено в соответствие слово народы в 
русскоязычной версии ‹Конституции РФ› 2020 года: 

1) в преамбуле слово народ переведено как people, 
а народы как peoples, 

2) в ч. 3 ст. 5 слово народы переведено как peoples, 
3) в ч. 3 ст. 68 слово народы переведено как people 

в версии 1993 и как peoples в версии 2020, 
4) в ст. 68 слово народы переведено как peoples, 
5) в ч. 1 ст. 69 слово народы переведено как peoples, 
6) ст. 791 слово народы переведено как peoples. 
В статьях 68 и 69 в поправках 2020 года появилось 

слово nation в единственном (1 раз) и во 
множественном числе (1 раз), которое переведено, 
соответственно, как народ (1 раз) и народы (1 раз). 

 
В ‹Конституции РФ› 1993 года слово ‘люди’ 

употреблено 4 раза: 
1) в ч. 2 ст. 7 - переведено на английский язык как 

people, 
2) в ч. 3 ст. 41 - people, 
3) в ч. 2 ст. 74 - people, 
4) в ч. 1 ст. 98 - people. 
 
В ‹Конституции РФ› 1993 года слова ‘обнародование’ 

(4), ‘обнародует’ (2) употреблены в сумме 6 раз: 
- в п. ‘д’ ст. 84 - переведено на английский язык как 

promulgate, 
- в ч. 1 ст. 107 - promulgation, 
- в ч. 2 ст. 107 - promulgate, 
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- в ч. 3 ст. 107 - promulgated, 
- в ч. 2 ст. 108 - promulgated, 
- в п. ‘в’ ч. 51 ст. 125 - promulgation. 
Ещё одно конъюнктурное нововведение в 

Конституции 1993, тотально отсутствующее ранее: 
добавление в текст прилагательного ‘публичный’ в 
2022 году. Прилагательное ‘публичный’ во многом 
дублирует прилагательные ‘государственный’, 
‘общественный’ и ‘народный’, что заметно при 
пословном сравнении русскоязычной и англоязычной 
редакций ‹Конституции РФ› и её англоязычных 
источников. Все прилагательные ‘публичный’ 
переведены одинаково-аутентично как public. 

Прилагательное ‘публичный’ в отредактированной 
‹Конституции РФ› 2022 года употребляется в 
словосочетании ‘публичная власть’, которое 
сказочники перевели 2 разными способами: 

- public authority, 
- public power. 
При этом слова authority и power не просто разные, а 

противоположные по смыслу. Слово authority по 
смыслу связано с знаниями, умениями, компетенцией, 
а смысл слова ‘власть’ раскрывается через 
фразеологизм ‘во власти стихии’. Авторитет 
приобретается через должностные обязанности, 
которые раскрываются через профессиональные 
стандарты. Тогда как сила завязана на насилии и 
принуждении. 
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2. Триггеры 

 
Триггер - такое вирусное слово или словосочетание, 

которое, однажды попав в речь, в мышление, образно 
говоря, поселяется в речи и мышлении навсегда. Это 
слово-затычка, которым хочется заполнять пустоты 
мировоззрения. 

 

Один из сооснователей ®Старбакс® предлагал 
наименование карго-хауз, пока Терри Хеклер не 
заметил, что наименование, начинающееся с 
сочетания ст, звучит сильнее. Гордон Боукер написал 
перечень слов, начинающихся с ст, и кто-то из 
основателей ®Старбакс® как-то обнаружил имя 
старого шахтёрского городка Старбо на старой 
шахтёрской карте. 

 
Триггеры состоят из звуков, вызывающих эмоции. 

Например, слово власть состоит из звуков в, л, 
вызывающих эмоции безопасности, и звуков с, т, 
вызывающих эмоции слабости. Сочетание звуков с и т 
имеется в нескольких словах из топ-10 триггеров 
русского языка: государство, общество, власть. Злой 
звук с имеется почти в каждом триггере. 

Какие эмоции вызывают звуки (по данным Равиля 
Атжанова): 

 

 
 
Слово русский состоит из согласных, которые либо 

страшные (к), либо злые (р, дважды с). 
Церковное слово закон не имеет аналогов в 
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английском языке. В речи сказочников обозначает 
документ правителя или бога. Начинается на страшно-
сильный звук з. 

Вирусное словосочетание гражданское общество 
начинается на две вирусные буквы подряд гр, третья 
по счёту согласная тоже вирусная - ж. 

 

Топ-5 наиболее экспрессивных звуков и их 
сочетаний: 

1. ц (ts) 
2. ст (st) как инверсия ц 
3. г 
4. ч 
5. р 
Все эти звуки наиболее сильны в начале слова. 
Джугашвили удачно переименовался в Сталина. 

 
Триггеры и наиболее сильные сочетания звуков, 

вызывающих эмоции 
god g 

power p + r 

state st 

величие в + л + ч 

власть вл + ст 

господь г + с 

государство г + с + р + ст 

государь г + с + р 

гражданский гр 

дворец дв 

держава рж 

державность рж + ст 

закон з + к + н 

княжество к + ж + ст 

князь к + з 

лимузин з + н 

матка1 тк 

                                              
1 слово матка воспринимается триггером в словосочетании дышать маткой 
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министерство ст + р + ст 

министр стр 

нравственность р + ст 

общество щ + ст 

орган рг 

отечество ст 

отношение т + ш 

правительство р + ст 

русский сс + ск 

система с + ст 

совокупность с + пн + ст 

страна ст + р 

стратегический ст + р + ск 

форма ф + р 

царство ц + р + ст 

царь ц + р 

ценности2 ц + ст 

чакра ч + р 

часть3 ст 

 
Триггеры в русском языке максимально 

усиливаются суффиксом -ств. Топ-3 наиболее 
вирусных триггеров русского языка: 

- государство,  
- княжество,  
- общество.  
Из исключений подобного усиления:  
-божество, 
- странствие. 
Божество потому, что в речи сказочников бог лишён 

земли, вся земля на словах передана правителю 
(царю), то есть человеку: Царствие Божие. 

Странствие потому, что в речи сказочников оно не 
принадлежит правителю: странствовать дозволено 
купцам, посланникам. 

 
                                              
2  слово ценности воспринимается триггером в словосочетании духовные 
ценности 
3 слово часть воспринимается триггером в словосочетании часть света 
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Важно! В русском языке слово бог не является 
триггером, в отличие от английского (god) и немецкого 
(Gott) языков, начинающиеся с триггерного звука g. 

В русском языке слово бог настолько лишено 
сакральности, что в обыденной речи часто 
используется в матерных фразеологизмах, например, 
b0г@ душу мать - этот фразеологизм моя набожная 
бабушка по отцу произносила почти каждый день. 

Для придания сакральности как в русском языке, 
так и в некоторых других языках, в том числе в 
германских, к слову бог добавили триггер господь. 
Когда кто-то хочет кого-то напугать богом, то он 
произносит триггер господь, а не относительно 
нейтральное слово бог.  

Слово господин, хотя и является однокоренным, но 
из-за добавочного смягчающего звука 
воспринимается относительно нейтрально. 

 
Все наиболее вирусные триггеры - химеризмы, так 

как сказочникам свойственно одушевлять синкреты. 
 

Усил
енны

й 
тригг

ер 

Перв
ичны

й 
тригг

ер 

Прошитые 
ассоциации 

Логическая ошибка 

госуд
арст
во 

госуд
арь 

Государство 
возникает 
мгновенно с 
явлением 
правителя. 
Государь 
явился в 862 
году, значит 
Русское 
государство 
основано в 862 
году. 

В русском языке слово 
государство фиксируется 
впервые 1645 годом, поэтому 
что-либо не могло быть 
названо государством ранее 
1645 года. Слово государство 
впервые использовано в 
официальном документе как 
наименование одноименного 
класса объектов в 1649 году. 
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княж
еств
о 

княз
ь 

Княжество 
возникает 
мгновенно с 
явлением 
правителя. 
Государь 
явился в 862 
году, значит 
Новгородское 
княжество 
основано в 862 
году. 

В русском языке слово 
княжество фиксируется 
впервые 17 веком, поэтому 
что-либо не могло быть 
официально названо 
княжеством ранее 17 века. 
Но с 17 века что-либо и 
особенно Новгород 
официально называть 
княжеством окончательно 
утратило смысл. 

прав
ител
ьств
о 

прав
ител
ь 

Правитель - 
тот, кто правит. 

Управдом (начальник ЖЭКа) 
тоже правит? Горничная 
(домоправительница) тоже 
правит? Корректор (правщик 
текста) - тоже правит? 
Губернатор4 правит, а 
президент - не правит, а так 
вышел погулять? 

обще
ство 

обще
е 

Общество - те, 
у кого всё 
общее. 

Если два человека не едят с 
одной тарелки и не спят в 
одной кровати, то нет 
смысла говорить о них как 
об обществе. Но даже у 
членов семьи, которые едят 
с одной тарелки и спят в 
одной кровати, далеко не всё 
общее: у них разные личные 
объекты, у них разные 
любимые фильмы, разная 
любимая музыка и прочие 
вкусы и интересы. А если 
члены семьи разнополые, то 
у них разная гигиена, и ещё 
больше других различий. В 
конце концов, у разнополых 
разные Y-гаплогруппы, 
разное родное племя, 
простыми словами - они с 

                                              
4  Во французском языке губернатор и гувернантка обозначаются одним словом 
gouverneur. 
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разных 'планет'. 

 
Слово государство, как и общество, бог, прочие 

церковные слова, относятся к числу слов, у которых, 
по сути, нет синонимов. Как только ты заменишь 
государство другим словом, ты мгновенно мысленно 
теряешь этот класс объектов. 

Вторичные признаки триггеров: 
- не понятны ни сами по себе, ни вместе с другими 

словами, 
- не имеют прямого смысла; смысл заимствован из 

идиом, фразеологизмов, 
- сравнительно мало словоформ; 
- словоформы-глаголы отсутствуют, мало 

употребительны или интуитивно не понятны, 
- уменьшительные словоформы отсутствуют, мало 

употребительны или интуитивно не понятны, 
- эвфемизмы отсутствуют, мало употребительны 

или интуитивно не понятны, 
- замена на синонимы вызывает замену предметной 

области. 
Например, слово медведь, состоящее из приятных 

звуков и вызывающее приятные ассоциации у 
русскоязычных, имеет множество широко 
употребительных словоформ и эвфемизмов, которые 
вызывают радостные эмоции: 

- мишка, 
- косолапый, 
- медвежонок. 
Слово власть не понятно ни само по себе, ни вместе 

с другими словами, например, со словами орган или 
государственный. Смысл власти улавливается из 
фразеологизма под властью стихии. 

Если заменить триггер государство на любой 
синоним, отчасти кроме триггера страна, то 
реципиенты потеряют связь с предметной областью, о 
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которой ты пытаешься сообщить. Так, словосочетания 
великая область, сильный край, суверенная земля, 
демократическая губерния, западная республика 
вызовут у тебя безразличное недоумение. Замени эти 
существительные на вирусные синкретизмы страна, 
государство, - и у тебя появится реакция, ты 
испытаешь различные эмоции от гордости до страха. 

То же самое происходит, если заменить триггер 
государственный на слово публичный. Если слово 
государственный у русскоязычных вызывает эмоции, 
похожие на эмоции от слова властный, то слово 
публичный для них нейтральное. Если в оригинале 
написано слово public (публичный), состоящее только 
из добрых звуков, то сказочники машинально 
переводят public как государственный, в котором 4 
неприятных звука, а злой звук с звучит дважды. 

Когда русскоязычный слышит государственные 
интересы, то он машинально думает, что речь идёт об 
интересах государства, наивно полагая, что он живёт в 
нём. Но когда русскоязычный слышит 
правительственные интересы, то он машинально 
думает, что речь идёт об интересах правительства, в 
котором он не живёт. 

Ничего подобного не произойдет, если ты заменишь 
землю на грунт, автомобиль на транспорт, 
правительство на совет министров и так далее. 

Без потери смысла ты можешь заменить 
юридическое лицо на корпорацию, организацию и 
наоборот, корпоративные интересы на частные 
интересы или приватные интересы и наоборот. Но 
если ты заменишь государство на страну, а 
государственный на страновый или публичный, то 
твой собеседник потеряет сюжетную нить. 

Почему слова, обозначающие химеры, не имеют 
синонимов? Потому что химеры не имеют 
'родственников' на дереве классов объектов: для 
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химер невозможно построить классификаторы. 
В русском языке прилагательные имеют 

словоформу, из-за чего открываются бесконечные 
возможности для словообразования. 

Прекрасное. 
Совершенное. 
Божественное. 
Как это работает? Допустим, ты хочешь 

сгенерировать словосочетания, первое слово в 
котором прилагательное, второе - существительное. И 
чтобы они имели смысл, были понятны всем, в том 
числе Т9. 

Например, комбинация прилагательных 
государственный, городской и существительных 
интерес, житель. На бумаге таких комбинаций ты 
сможешь сделать столько, сколько захотите. 

Этот замысел затруднительно осуществить на 
английском языке. 

Возьмём, к примеру, state police. В английском 
языке как бы нет словоформы относительного 
прилагательного государственный. А в русском языке 
есть, и ты можешь присоединить к нему любое 
существительное. 

Словосочетание государственная полиция 
бессмысленное, режет слух. Кажется, разумнее 
перевести как полиция штата, полиция из штата. 

А как ты переведёшь словосочетание state police 
people? Как государственно-полицейский народ? Или 
как люди из полиции из штата? 

В данном случае прилагательное государственный 
относится к разряду относительных прилагательных, к 
подразряду принадлежности к географическому 
объекту. Для сравнения, городской житель буквально 
означает житель города, житель в городе. Такие 
прилагательные указывают: где, откуда. 

Что не так с русским языком? Кто его испортил? 
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Ты слышал про государственное управление? 
Конечно, слышал. Некоторые зубрили лекции по 
государственному управлению. Некоторые 
трудоустроены по специальности государственное 
управление. 

Найди на Википедии.ру статью про государственное 
управление. 

Что там написано? Государственное управление, 
государственная политика, государственные 
служащие, государственный сектор, государственные 
программы. Как видим: бесконечные варианты с 
прилагательным государственный. Наверное, где-то 
написано про государственные трусы́. 

А теперь взгляни на машинный перевод этой же 
статьи на английском языке. В англоязычном 
варианте исчезло не только прилагательное state, но и 
существительное state (не считая имён собственных). 

Государственное управление, государственная 
политика, государственные служащие, 
государственный сектор, государственные 
программы в англоязычном варианте исчезли. 

В англоязычном варианте state остался только в 
имени собственном Соединенные Штаты Америки. 

Для сравнения статья про яблоко. 
Было яблоко. 
И осталось яблоко. Можешь пересчитать 

количество употреблений слова яблоко. 
Почему яблоко при переводе с английского на 

русский язык не исчезло, а государство - исчезло? 
Потому что яблоко существует, и не просто 

существует, оно существует в купле-продаже, в 
производстве, потреблении, обмене, и как следствие 
слово яблоко сохраняется в юридической речи. 

Государство существует только на бумаге. 
В купле-продаже, в производстве, потреблении, 

обмене качественные прилагательные не только не 
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приветствуются, их употребление ограничено, 
особенно в рекламе товаров. 

Наоборот, на бумаге полно качественных 
прилагательных. 

У него такой большой. 
Она прекрасна. 
Россия самая огромная. 
Мы великие. 
Свободное общество. 
Демократическое государство. 
Традиционные ценности. 
Юридическая лексика совершенна или близка к 

совершенству. В ней качественные прилагательные 
используются для сравнений размеров, цвета, 
плотности. 

Прилагательное, обозначающее принадлежность к 
географическому объекту, имеет сравнительную 
степень (государственнее, государственней), что 
ошибочно превращает это прилагательное из разряда 
относительных прилагательных в разряд 
качественных прилагательных. 

Примеры подобных ложных качественных 
прилагательных: 

- общественный, 
- семейный, 
- традиционный. 
Почему англоязычных сложно подвергнуть 

пропаганде традиционными ценностями, а 
русскоязычных легко? Потому что ты не сможешь 
сказать по-английски: 

- государственнее, 
- общественнее, 
- семейнее, 
- традиционнее. 
Почему русскоязычных легко погрузить в 

коммунистический транс, заставить зубрить 
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обществознание и прочую ленинскую феню, а 
англоязычных - нет? Потому что на бумаге 
прилагательные можно накачать любым бредом. 

Задумайся, почему ты испытываешь трепет от 
прилагательных общественный, семейный и не 
испытываешь никаких эмоций от прилагательного 
групповой? Все эти 3 прилагательных -синонимы, 
обозначают явления, несущественно отличающиеся и 
взаимозаменяемые в речи, не только на бумаге, но и в 
юридической речи. 

Способы снять заклятье со триггеров: 
- перевод вирусного синкретизма на другой язык, 
- подбор синонима к вирусным синкретизмам, 
- переименование вирусного синкретизма, 
- уточняющие слова к вирусным синкретизмам, 
- кодирование вирусного синкретизма. 
 

‘В XVII в. продолжалось развитие России. В её 
подданство перешли народы, населявшие 
Левобережье Днепра, Сибирь и Дальний Восток. Эти 
народы говорили на разных языках, имели различные 
обычаи, исповедовали различные религии и культы, 
но отныне у них было одно общее Отечество - Россия‘. 

История России. 6 класс. В 2-х частях. Часть 1. 

 
По мнению авторов этого учебника, у людей 

мгновенно меняется отечество с изменением региона-
происхождения сборщиков налогов. По этой логике, 
отечеством русских в 13-15 веках была Монголия как 
резиденция конечных бенефициаров, а в 16-17 веках - 
Турция как резиденция конечных бенефициаров. 

 
Большинство триггеров обозначают химеры, то есть 

что-то размытое, неоднородное, невнятное. 
Пример триггера: часть света. Was ist das? Часть 

солнечного луча? Часть планеты, часть 
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географического объекта? 
 
Триггеры русского языка (сортировка по алфавиту): 
- господь, 
- величие (синонимы величество, суверенитет; в 

значении достоинство государя), 
- вера, 
- власть, 
- государь (синонимы правитель, князь, царь), 
- гражданин, 
- закон, 
- ценности, 
- часть света (синонимы запад, восток). 
Здесь гражданин и ценности - наиболее слабые 

триггеры, возбуждающие сказочника только в связке 
с другими триггерами, прежде всего с триггером 
общество. 

 
Комбинированные триггеры русского языка 

(сортировка по алфавиту) 
комбинированный 

триггер 
состав 

триггер 1 триггер 2 триггер 3 

государственная 
власть 

государь власть - 

государство земля величие государь 

демократическое 
общество 

демократия общество - 

демократия власть культура земля 

духовные ценности душа ценности - 

закон вера культура величие 

западная 
цивилизация 

часть света цивилизация - 

западный 
менталитет 

часть света менталитет - 

княжение государь власть величие 

княжество земля величие государь 

личность государь культура власть 

менталитет душа культура вера 
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народ государь культура земля 

общество государь культура земля 

отечество земля государь культура 

родина земля культура вера 

страна земля величие государь 

царство земля величие государь 

цивилизация культура душа земля 

 
А также производные триггеры - прилагательные: 

общественный, государственный, властный, западный 
и т.д. Некоторые словосочетания, например, 
государственная власть у русскоязычных сказочников 
вызывают состояние зомби: у человека полностью 
отключаются остатки критического мышления. Так, 
если триггер гражданин, взятый по отдельности, 
самый слабый среди триггеров, то триггер 
гражданское общество - один из самых взрывных. 
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3. Церковные слова 

 
Источниками триггеров являются: 
- церковные слова, 
- синкретизмы. 
 

Церковное слово (church word) - это слово или 
словосочетание, введённое или изменённое 
сказочниками для обозначения химеры, обычно 
греческого происхождения (грецизмы). Примеры: 
господь, государство, княжество, общество, власть, 
народ, страна и другие. 

 
Согласно данным сайта relatedwords.io/church, 

слово state входит в топ-4 наиболее частотных 
церковных слов: 

№1: cathedral (собор), 
№2: chapel (часовня), 
№3: worship (богослужение), 
№4: state ('государство'). 
К церковным словам относятся прежде всего 

существительные на -ство, -ства: 
- паства, 
- братство, 
- семейство, 
- товарищество, 
- общество, 
- государство, 
- правительство, 
- боярство, 
- купечество, 
- мещанство, 
- дворянство и другие. 
А также производные прилагательные, содержащие 

суффикс -ств, например, общественный, 
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правительственный, государственный. 
 

В русском языке окончание -ы уже обозначает 
множество, например, гриб - грибы. Суффикс -ство 
имел бы смысл, чтобы показать, что существуют не 
только одно множество, а множества множеств. 
Например, гриб - грибы = грибство - грибства. 

 
Слово господь. 
Слова господь, государство, общество - лишь 

кажутся исконно славянскими, на самом деле этих 
слов нет ни в одном славянском языке, не считая 
случаев позднего заимствования из русского языка. 

Первое употребление слова господь не ранее 9 века, 
привнесено греческими миссионерами, вероятно, 
Кириллом и Мефодием. 

 
Gospod je Bog словенский Господь Бог 

Pán je Boh словацкий Господь Бог 

Pán Bůh чеш Господь Бог 

The Lord is God англ Господь Бог 

Pan Bóg  поль Господь Бог 

Раббы Алла башкирский Господь Бог 

il Signore  итальянский Господь Бог 

Dio È Il Signore латынь Господь Бог 

Ο Κύριος είναι Θεός греческий Господь Бог 
גאָט האר דער  идиш Господь Бог 

 
Слово господь - на первый взгляд, однокоренное от 

слова господин, на самом деле оно однокоренное 
слову hospoda (чеш. пивная, трактир). Ударение в 
слове hospoda падает на первый слог: hó-spo-da. 

 

История христианства на территории Чехии 
начинается в 9 веке, когда здесь были с миссией 
святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. 
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Слово hospoda в чешском языке изначально 
обозначало хозяина дома. Затем, с появлением 
трактиров, это слово стало использоваться для их 
обозначения. В настоящее время слово hospoda 
обозначает забегаловку, в котором подают пиво и 
традиционные чешские блюда. 

Слово hospoda происходит от старочешского слова 
hospoda, из праславянского gospoda: 

gospoda = gospodь (господин) + a,  
где: 
gospodь - господин, 
 a - собирательный суффикс. 
Собирательный суффикс - это суффикс, который 

используется для обозначения группы объектов или 
людей. Он обычно присоединяется к 
существительным и образует новые слова, 
обозначающие множество, совокупность или общую 
категорию. Например, в русском языке 
собирательными суффиксами являются -ств-, -от-, -
овств- и другие. 

 

Gospoda - это господин во множественном числе. 

 
Нигде в Новом завете посланник бога не 

называется богом. Предположительно, славянам не 
зашло греческое учение о посланнике бога, который в 
переводах на другие языке всего лишь пан (pan), лорд 
(lord), господин (der Herr). 

 

The LORD is a man of war: the LORD is his name. 
Exodus 15:3 
Der HErr ist der rechte Kriegsmann. HErr ist sein Name. 
Luther Bibel 1545 2Mose 15:3 

 
Так, вместо буквального перевода: 
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Господин муж брани, Господин имя Ему. 
Исход 15:3 

 
Появился синодальный перевод: 
 

Господь муж брани, Иегова имя Ему. 
Исход 15:3 

 
Посланник Иеговы также всюду в тексте 

синодального перевода именуется Господь, а не 
господин, как в оригинале и в переводах на другие 
языки. 

 

В первой главе Бытия в синодальной Библии 
используется только слово Бог. Во второй главе, 
начиная с четвёртого стиха, перед словом Бог 
появляется слово Господь. С этого момента мы 
встречаемся со словосочетанием Господь Бог, либо 
просто Господь. 

В переводе Лютера (1494 г.) на немецкий язык 
использовано словосочетание Gott Herr (господин 
Бог). В Торе издания Сончино (1527 г.), переведённой 
на русский язык, нет приставки господь перед словом 
бог. В Острожской Библии слово господь во второй 
главе встречается только 5 раз. В Елизаветинской 
Библии — 7 раз, в синодальной — 11 раз. 

Можно встретить ещё одно объяснение 
словосочетания господь Бог. Говорят, что это перевод 
с еврейского Адонай Элохим. Слово Элохим означает 
Творец, но подобное объяснение не вяжется с Новым 
заветом.5 

 

                                              
5 Внутренний Предиктор СССР. По вере вашей да будет вам... Священная книга и 
глобальный кризис. К.: Книгодел, 2023 г. 224 с.* 



 

33 

 

Адонай - אֲדֹנָי (ăḏōnāy - букв. перевод господа́, но с 
ударением на первый слог, так как притяжательная 
форма от адон). Как и в случае с Элохим, 
грамматическая форма Адонаи обычно объясняется 
как множественное число от majesty (величество). В 
еврейской Библии это слово почти всегда 
используется для обозначения бога (примерно 450 
случаев). Из-за распространения хумры (идеи 
возведения ограды вокруг Торы) слово Адонай стало 
слишком святым, чтобы произносить его 
ортодоксальными евреями вне молитвы, что привело 
к его замене на Хашем (Имя). 

Формы единственного числа адон и адони (мой 
господин) используются в еврейской Библии как 
высший титул (royal), как в Первой книге Самуила, и 
для обозначения выдающихся людей (master). 
Финикийцы использовали это как титул Таммуз 
(происхождение от греческого Адониса). 

 
Слово закон. 
Слово закон - одно из древних церковно-славянских 

слов, часто употребляется в ‹Повести временных лет›. 
Законы природы - это законы, якобы принятые 

богом. Как будто существует одноимённый документ. 
Спойлер: не существует. 

Сравни: the law of nature или a rule of nature, то есть 
буквально право природы или правило природы. Как 
будто существует одноимённый текст. Спойлер: не 
существует. 

Законы логики - это законы, якобы принятые богом 
или приравненные к богам людьми, так называемыми 
философами. Как будто существует одноимённый 
документ. Спойлер: не существует. 

Законами сказочники называют любые писульки, 
принятые правителями, в том числе так называемую 
‹Русскую правду›, которая по юридической технике не 
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соответствует нормативным актам и которую трудно 
назвать даже актом - более подходящие слова - 
писулька, прайс на преступления. 

Для сказочника любая писулька, написанная от 
имени правителя, является законом, даже если ни в 
наименовании, ни в тексте писульки отсутствует слово 
закон, например, ‹Русская Правда› или ‹Устав 
правителя Ярослава›. Для сказочника указы 
Президента РФ, распоряжения Правительства РФ - все 
это одинаково закон вопреки тому, что в 
наименованиях этих актов отсутствует слово ‹закон›.  

Если ты спросишь сказочника, к кому виду 
правовых актов относятся ‹Основы государственной 
культурной политики›, он ответит: закон. Причём он 
будет настаивать на том, что это закон, даже если 
продиктуете ему полное наименование акта, которое 
начинается со слов: Указ Президента Российской 
Федерации дата такая-то, номер такой-то. 

Казалось бы, что может быть проще называть 
писульки писульками, уставы уставами? Нет, у 
сказочника в подкорке мозга прошито, что правители 
издают только законы. 

На протяжении полувека малоквалифицированные 
журналисты переводят tax как налог, то есть, по их 
мнению, организатор спортивного мероприятия, 
которое называется Чемпионат по баскетболу, вправе 
вводить налоги. Этот пример показывает, что по 
мнению сказочника каждый авторитетный человек 
вправе издавать законы и вводить налоги. Так 
устроено мышление сказочников. 

 
Слово государство. 
Одно из первых употреблений слова княство 

найдено в грамоте 1375 года литовского правителя 
Александра Кориатовича, там же и слово - господарь. 
В русском языке слово княжество впервые записано в 
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Библии Геннадия 1499 года, затем в начале 16 века 
начинают употреблять в княжеских завещаниях. 

 

1375 г. княство 
литовский князь Александр 
Кориатович 

1446 г. господарь 
первый москвич, кто так назвался - 
Василий 'второй' или Дмитрий 
Шемяка 

1480 г. княжество одно из первых упоминаний (где?) 

1498 г. - 
первый москвич, кто венчался на 
царство - Иван 'третий' 

1499 г. княжество 
одно из первых упоминаний (где?) в 
русском языке 

1505 г. 
великий 
господарь 

первый москвич, кто так назвался - 
князь Василий 'третий' 

1514 г. kayser 

1547 г. царь 
первый москвич, кто так назвался - 
Иван 'третий' 

1611 г. 
государств
о 

одно из первых упоминаний в 
официальном русскоязычном 
документе (Приговор земского собора 
первого ополчения) 

1645 г. государь 
первое упоминание в русскоязычном 
документе 

1649 г. 
великий 
государь 

первый москвич, кто так назвался - 
Алексей 'первый' 

1721 г. император 
первый москвич, кто так назвался - 
Пётр 'первый' 

 
Очевидна логическая цепочка: государь - 

государство, великий государь - царство (или 
империя). 

Называть 'великого правителя' князем - унизить его. 
Впрочем, в некоторых полуофициальных документах, 
особенно в 18 веке, императоры, начиная с Петра 
'первого', называют себя государем (государыней), а 
не великим государем (великой государыней). 

24 республики в составе РФ, согласно их 
конституциям, имеют статус государства. Их главы - 
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это 'главы' государств. Президент РФ имеет статус 
выше, то есть статус царя или императора. Президента 
РФ логичнее называть великим государем. 

РФ, ранее СССР, как написано в их конституциях, 
являются федеративными или союзными 
государствами. Государство и федеративное 
государство соотносятся как княжество и великое 
княжество. Главу ‘княжества’ называли государем, а 
царя или императора - великим государем. 

Почему президента РФ называют главой 
государства, то есть государем, а не великим 
государем? 

Почему часто и гордо говорят про 1000-летие 
русского государства и как-то стыдливо говорят про 
300-летие русского царства и вообще не говорят про 
30-летие русского президентства? 

Откуда такая зацикленность на слове государство? 
Ты возразишь, мол, 1000 лет назад русские не знали 

слов император, империя, имперство, президент, 
президентство, президентность. Ты полагаешь, 1000 
лет назад правители знали слова из 17 века государь, 
государство, государственность? 

Одна из причин, помимо тотальной юридической 
безграмотности авторов учебников, - многовековая 
вассальная зависимость ‘московских’ князей от 
‘тюркских’ царей. До конца 15 века ‘московские’ 
правители даже не догадывались, что им доступно 
что-то больше, чем княжество. Называть князей 
царями писари начали спустя 100 лет после того, как 
познакомились со словом государство. 

Аристотель писал про полис, но в переводе на 
русском языке всюду будет государство. 

В оригинале написано public officials (публичные 
официалы), а в переводе - государственные 
должностные лица. 

Если в оригинале - government need 
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(правительственные нужды), то в переводе - 
государственные нужды. 

В оригинале про public money, public funds 
(публичные деньги, публичные средства), а в переводе 
- государственные деньги, государственные средства. 

Если в оригинале state (буквально состояние) не 
упоминается ни разу или упоминается в значении 
состояние, то в переводе на русский язык слова 
государство, государственный будут употреблены на 
каждой странице, в каждом абзаце. 

В русском языке все эти слова есть: полис, 
публичный, правительственный. 

Не нужно искать конспирологов, никто не 
заставляет переводчиков врать и частить словом 
государство. Переводчикам нравится врать. Они 
влюблены в слово государство, сами стремятся 
наполнять ими свою речь. Они обожают слова князь, 
княжество, государственный. 

Если ты укажешь им на их ошибки, они не только не 
исправятся, наоборот: они сплотятся против тебя, 
попытаются обосновать их ложь. Будут утверждать, 
что государство и правительство - это синонимы, 
государственное и публичное - это синонимы. Точно 
также они врут, когда заменяют слово земля на слово 
государство, утверждая, что древние летописцы, когда 
писали про землю, то имели в виду государство. 

В школе ты заучивал тексты о том, что ‘государство 
- это форма организации общества и аппарат 
принуждения’, о том, как Рюрик основал государство. 
О том, как в 9 веке на Восточно-Европейской равнине 
появились государственность, княжества и 
государство. Слова государство, государственность, 
княжество, общество, форма, аппарат, организация не 
были известны ни Рюрику, ни авторам ‹Повести 
временных лет›. 

Когда ‘монголы’ в 13 веке пришли на Русскую 
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равнину, её обитатели всё ещё не знали, что такое 
государство, государственность, княжество. 

В школе ты учил: когда Колумб открыл Америку, то 
индейцы не знали, что такое государство, 
государственность. Тебе подают информацию так, 
чтобы ты почувствовал себя потомком людей первого 
сорта (потомком князей из племени русов) по 
сравнению со второсортными людьми - туземцами 
Америки. На самом деле таких слов (ни на русском 
языке, ни на испанском языке) в 1492 году не знали ни 
москвичи, ни испанцы. За единичным исключением, 
так как слово estado в испанских текстах, слово 
государство в ‘московских’ текстах впервые появятся 
в 1480-ые годы. А кто эти тексты читал, кроме тех, кто 
их впервые написал? В каком году твои прабабушка и 
прадедушка впервые услышали или прочли слова 
государство, государственность, княжество? 

Слово общество известно с 17 века, а слова форма, 
политический, организация, аппарат - с 19 века. 
Большинству русскоязычных, в том числе твои 
предкам, которых к русскоязычным разумно отнести 
не ранее второй четверти 20 века, эти слова известны 
не ранее третьей четверти 20 века. 

Авторы ‹Соборного Уложения› 1649 года домашний 
скот и крестьян обобщили одним словом живот; слово 
общество им не было известно. Вруны 20 века 
крестьян и помещиков обобщили одним словом 
общество, как будто они члены одного хозяйственного 
общества, вопреки тому, что в этом обществе 
крестьяне были движимым имуществом, 
принадлежащим помещикам. 

Вруны не только удревняют историю твоих 
рабовладельцев, они выдумывают сказку о том, что ты 
и твои рабовладельцы - одно ‘общество’. 

Доверчивые россияне верят мошенникам из 
Анголы или Нигерии, рассказывающим про богатого 
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предка негроидной расы (‘ты получишь наследство, 
если оплатишь мои хлопоты’). Неудивительно, что 
доверчивый житель Тулы верит и в сказки о том, что 
иностранцы Ольговичи, Романовы, Готторп-
Гольштейны, никогда не скрещивавшиеся с его 
предками, были и его прямыми предками. Чтобы 
получить зачёт от мошенников, доверчивый россиян 
готов забыть про то, как его предки или предки его 
соседей по деревне люто ненавидели князей, царей, 
императоров, в 1917 году свергли этих социальных 
паразитов, затем на протяжении двух десятков лет 
зачищали территорию от них. 

Люди, которые удревняют историю 
государственности, удревняют государственность не 
твоих предков. Твои предки, как и мои, никогда не 
были ни правителями, ни царями, ни государями. В 
этом легко убедиться: открой генеалогическое древо 
любого царя и попытайся найти среди них хотя бы 
одного твоего общего предка. 

Сказочники удревняют государственность 
Ольговичей, Романовых и Готторп-Гольштейнов. 
Чтобы осознать, насколько такое для тебя абсурдно, 
представь: кто-то удревняет государственность 
Бориса Ельцина, выдумывая, как 1000 лет назад его 
прямые предки основали государство. Логика в таком 
случае та самая же. Ты не патриот своей страны? Ты 
против, чтобы твои правители были благородного 
происхождения? Ты не рад тому, что твои правители 
обрели государственность тысячу лет назад? 

Почти всё, что ты учил в школе и вузе про историю 
и теорию государства и права, - ложь. Лживыми 
являются даже слова, которыми написана эта ложь. 

100 тысяч учителей и 100 тысяч ученых, и это только 
в зоне русского языка, каждый день пишут и говорят 
про государство, получая за это зарплату, гранты. 
Миллионы школьников и студентов каждый день 
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читают и слушают о государстве. И так продолжается 
100 лет. Но никто не знает, что такое государство. 

Когда ты говоришь ‘государство’, что ты имеешь в 
виду? 

Территорию? Какую именно? За всю историю была 
только одна территория, в наименовании которой 
использовалось слово государство - ‘Московское 
государство’ (с 1649 до 1708 года). Все остальные 
территории, которые сейчас называются Россией, 
юридически назывались и называются иначе: 

- земля, 
- волость, 
- губерния, 
- губернаторство, 
- район, 
- область, 
- край, 
- республика. 
В Федеральном законе от 18 декабря 1997 года N 

152-ФЗ ‘О наименованиях географических объектов’ 
среди классов географических объектов не 
упоминается ‘государство’, в нём упоминаются: 

- район, 
- область, 
- край, 
- республика. 
С 1708 года не существует такого класса 

географических объектов как ‘государство’. 
Российская Федерация? Где ты в этом имени видите 

слово государство? Здесь употреблено слово 
федерация. Строго говоря, как класс объектов 
Российская Федерация - это множество республик, то 
есть тоже республика. Российская Федерация до 1991 
года называлась Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика - в наименовании 
использовано слово республика. 
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The United States of America? Где ты здесь видите 
существительное государство в единственном числе? 
Здесь употреблено слово во множественном числе 
States, буквальный перевод - состояния. 

Если ты говоришь про другую территорию, то 
почему не используешь юридические термины? 
Например, Краснодарский край юридически является 
краем. 

Республика Адыгея? Ну здесь же слово республика. 
Когда ты говоришь государство, что ты имеешь в 

виду? 
Форму власти? Впервые словосочетания форма 

организации политической власти, форма 
политической власти, форма власти, организация 
политической власти, организация власти 
употреблены в русскоязычных документах в конце 19 
- начале 20 века, когда В.И. Ленин и его адепты начали 
перевирать тексты немецких философов. 

Что заставляет тебя произносить слово 
государство? Слово, которое не было известно никому 
до 1480-ых годов, которое до 1920-ых годов не было 
известно твоим предкам (сельским жителям, не 
читавших книг и газет, потому что они не были им 
доступны; не слушавших радио и телевизор, потому 
что ещё не было этих СМИ). 

 
Многие авторы не понимают разницы между правом и 

законом, между решением и приказом, не владеют юридической 
терминологией или вообще не понимают нюансов 
юриспруденции и делопроизводства. Из-за чего изложенные ими 
‘теории государства и права’, ‘теории государственного 
управления’, ‘теории менеджмента’ лишены смысла. 

 
Появление в русской речи в 17 веке слов государь, 

государство совпало со временем ужесточения 
крепостного права на Восточно-Европейской равнине, 
пик которого пришёлся на середину 17 - конец 18 века. 
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Отсчёт ужесточения крепостного права начинается с 
1649 года - года основания Московского государства - 
единственного за всю историю, в наименовании 
которого использовано слово государство. Никаких 
других государств юридически не было ни до, ни 
после. 

Никакого господаря у русских до 15-16 века не было, 
а значит и не было никакого государства. 

Так зачем вруны удревняют ‘государство’? Чтобы 
удревнить крепостное право? Повторюсь: никакой 
конспирологии: всё проще, думай. 

Слово государство появилось в московском языке 
в 1645 году. Как ‘московские’ монархи называли ‘своё’ 
‘государство’ до 1645 года? 

Княжество, великое княжество? Эти слова 
одногодки слова государство. 

У ‘московских’ князей сначала в 14 веке появилась 
княжественность, затем в 16 веке - государственность, 
затем в 17 веке - царственность. В 18 веке у 
‘московских’ царей появилась имперность, далее в 20 
веке - сначала республиканость, наконец - 
федеративность. 

Почему в учебниках идёт долбёжка только про 
государство и государственность? Ведь имперность 
круче, а федеративность ещё круче. Почему 
сказочники не талдычат про 1000-летнюю 
федеративность 1/3 Евразии? 

Для сказочника важно употреблять триггеры. Ты не 
сможешь уговорить астролога отказаться от 
употребления слова матка в словосочетании дышать 
маткой, заменив слово матка на нейтральные слова, 
например, на слово глубоко. Потому что слово матка - 
триггер. 

Ты не сможешь уговорить Боголюбова, автора 
учебников по обществознанию, заменить триггер 
государство на нейтральные слова: район, компания. 
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Слово государство означает не то же самое, что 
слова держава, state и government. Важнейшее 
отличие: слово государство - триггер, вызывающее у 
русскоязычных эмоциональные реакции уважения, 
подчинения, ужаса или страха. 

 
Слово совокупность. 
Слово совокупность происходит от 

старославянского съвъкѹпити, образованного 
суффиксально-префиксальным способом от русско-
церковного въкупѣ, сращения предлога въ и 
существительного купа, оно же куча. 

Слово совокупность состоит из 12-ти знаков, а 
слово куча из 4-х знаков. 

Да-да, слово совокупность - синоним слова куча, но 
первое кажется научным, а второе кажется 
деревенским. 

В русском языке существительные, как правило, 
имеют однокоренной глагол с тем же смыслом. 

Страна - странствовать. 
Государство - государствовать. 
Множество - множить. 
Куча - скучивать. 
Перечень - набирать. 
Существительному совокупность соответствует 

глагол совокупиться, который синоним глагола 
сношаться (совершать половой акт). 

Похожие примеры: существительные общество, 
культура - не имеют глагола либо у глагола 
совершенно другой смысл. 

Что такое совокупность? 
В международном стандарте ИСО 4006-1991, 

переведённом на русский язык, читаем: совокупность 
- это множество. При этом в оригинальном тексте 
использовано слово population (популяция). 

В аудите используется термин генеральная 
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совокупность, который также толкуется как 
множество. 

На английский язык термин генеральная 
совокупность рекомендовано переводить также 
population (популяция). Эта рекомендация содержится 
в ‹национальном стандарте› ‹ГОСТ Р 50779-11-2000›. 

Обратите внимание. На английский язык термины 
совокупность и генеральная совокупность двумя 
разными стандартами рекомендовано переводить 
одним и тем же словом population (популяция). 

Запомнили? Совокупность - это множество. 
А что такое множество? 
В ‹международном стандарте› ‹ИСО 9007-1987›, 

переведённом на русский язык, читаем: множество - 
это совокупность. 

Итак, по мнению авторов и переводчиков 
русскоязычной версии ‹национальных стандартов›: 

- совокупность - это множество, 
- а множество - это совокупность. 
В ‹Уголовном кодексе Российской Федерации› 

слово совокупность используется в термине 
совокупность преступлений. Во второй части статьи 
17-й написано, что совокупность может состоять из 
одного элемента. 

В статье 19-й ‹Жилищного кодекса Российской 
Федерации› написано: Жилищный фонд - совокупность 
всех жилых помещений, находящихся на территории 
Российской Федерации. Но здесь слово совокупность 
имеет другой смысл, что очевидно при переводе на 
английский язык. Вместо слова популяция 
используется слово totality. 

Смотрим ‹Водный кодекс Российской Федерации›: 
Водный фонд - совокупность водных объектов в 
пределах территории Российской Федерации. 

И здесь слово совокупность имеет другой смысл, 
что снова очевидно при переводе на английский язык. 
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Вместо слов population, totality - слово set. 
Как слово совокупность переводится на 

английский? 
Один из вариантов перевода слово combination 

(комбинация). 
Вспомним вариант, рекомендованный в 

‹национальных стандартах› - ‘популяция’. 
Если ‘генеральная совокупность’ перевести на 

английский и обратно на русский - получится 
‘население в целом’. 

Чем отличается people от популяции? 
Противоречие в том, что people рекомендуется 

толковать как совокупность, а популяцию - нет. 
Ещё 3 варианта перевода совокупности: 
- а body of (тело),  
- aggregation (совокупность),  
- collection (коллекция. 
Почему сказочниками используется слово 

совокупность? 
Первая причина - длиннота. Церковникам выгоднее 

длинные слова, потому что они получают оплату за 
килобуквы. 

Сравните: 
Слово совокупность состоит из 12-ти знаков. На 

четверть длиннее слова множество, в 2,5 раза длиннее 
слова перечень, в 3 раза длиннее слова куча. 

Вторая причина - возможность образовывать 
бессмысленные словосочетания. 

Так, в методике проведения социологических 
исследований в целях оценки уровня коррупции в 
субъектах Российской Федерации, употреблено 
словосочетание-плеоназм выборочная совокупность. 
Здесь и выборка, и совокупность обозначают 
множество. То есть множественное множество. 

Третья причина - возможность писать 
наукообразный бред. 
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Слово перечень, которое является адекватным 
аналогом слова совокупность, используется в живой 
речи и является самопонятным словом. 

Сравните: 
- перечень игрушек 
и 
- совокупность игрушек. 
У каждого школьника есть перечень игрушек, 

перечень красок, перечень первоклассника. 
Никто не знает, что такое совокупность игрушек. 
Но зато об этом можно написать тысячу научных 

книг. 
В учебнике по обществознанию для 11-го класса под 

редакцией академика Боголюбова слово 
совокупность употреблено более 40 раз, причём даже 
там, где термин перечень более уместен. 

На странице 17-й читаем: мы можем определить 
социальный институт как перечень социальных ролей, 
как комплекс устойчивых общепринятых моделей 
поведения, как совокупность норм, его регулирующих. 

На странице 151-й Боголюбовым приведено 
определение общества как некой совокупности. В 
переводе этого бреда на английский слово 
совокупность превращается в коллекцию. Что кстати 
логично. Сравните: коллектив - коллекция. 

В конце учебника по обществознанию для 6-го 
класса под редакцией академика Боголюбова 
приведен словарь терминов, почти все из которых 
толкуются через совокупность. Причём в каждом 
таком словаре утверждается, что он создан в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

Мои рекомендации: 
- слово совокупность исключить из речи, 
- вместо слова совокупность использовать термин 

перечень. 
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Отношение - ещё одно популярное среди 
сказочников, часто используемое ими как 
наукообразный словесный мусор. Это слово 
однокоренное слову сношаться. 

В религиозной литературе часто используется в 
рассуждениях про отношения человека с богом. 

 
 

  



48 

 

4. Метонимизация 

 
Метонимизация - одно из последствий 

разноплановости мышления (сказочник смешивает 
разные классы объектов). 

Персонификация - одно из последствий 
психического переноса (сказочник переносит свои 
переживания на объект). 

Когда мы говорим чайник кипит, мы сокращаем 
правильную фразу до двух слов. 

Правильная фраза звучит так: Вода в чайнике кипит. 
Но ведь можно было сказать Вода кипит - тоже два 

слова. Почему же мы говорим Чайник кипит? Потому 
что для нас важны действия с чайником, включить и 
выключить его, потому что включенный чайник 
представляет угрозу безопасности. 

Замена правильной фразы Вода в чайнике кипит на 
Чайник кипит является искажением смысла. 
Подобную игру слов называют метонимизацией. 

 

Метонимизация - это действия, направленные на 
искажение порядка слов, обозначающих объекты и 
явления. 

Метонимия - это результат таких действий - единица 
речи, в которой упущены или перепутаны слова, 
обозначающие объекты или явления. 

 
Метонимией может быть несколько слов в одном 

предложении, отдельное предложение, например, 
определение и несколько предложений подряд. 

Причины искажения речи, то есть метонимизации: 
- игра слов, 
- речевая небрежность, 
- лень выговаривать длинные словосочетания либо 

необходимость ускорить передачу информации при 
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условии, что собеседнику ясен контекст, 
- автор текста не понимает, о чем он сообщает. 
Примеры метонимий: 
- зал аплодировал (вместо люди в зале 

аплодировали), 
- чёрные фраки мелькали и носились врозь и кучами 

там и тут (Н.В. Гоголь) 
- рука бойцов колоть устала (М.Ю. Лермонтов) 
- я три тарелки съел, 
- ведро расплескалось, 
- белый дом выступил с заявлением. 
Один из видов метонимии - синекдоха. 
Синекдоха представляет собой перенос либо с 

целого на часть. 
Сшили мне пальтишко, а на ворот положили 

мёртвой белую овечку’. 
 

Для сказочника характеристикой объекта является 
любое слово, которое он когда-либо слышал или читал 
в контексте про этот объект. 

Допустим, сказочник никогда не видел, не 
использовал, не ел блины, а источник его знаний о 
блинах - тексты таких же сказочников как он. 

Допустим, исходное определение блинов: 
Блины - это блюда, выпекаемые из жидкого теста на 

сковороде. 
Здесь: род блинов - блюда, признаки блинов - 

жидкое тесто, сковорода, кухня. 
Правильно толковать блины как блюдо. 
Для сказочника истинны определения блинов с 

использованием любых слов из исходного 
определения: 

Блин - это блюдо. 
Блин - это кухня. 
Блин - это жидкое тесто. 
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Блин - это сковорода. 

 
Ещё один вид метонимии - одушевление, 

олицетворение или персонификация - представление 
неживых объектов в образе людей; приписывание 
неживым объектам свойств человека. 

Как видим, метонимия Все флаги в гости будут к нам 
одновременно является и синекдохой, и 
персонификацией. 

Персонификация типична для сказочников, которые 
взялись за исследование закомнатного мира. 

 

Пример 1. 
Демом (δῆμος) в Древней Греции назывался 

территориальный округ, по размерам подобный тому, 
что сегодня называют микрорайоном. В конце 6 века 
до н.э. дем стал основной территориальной единицей 
в Аттике. 

Считается, что количество демов при Клисфене 
достигало сотни, а позднее значительно увеличилось. 
Демы различались по численности населения; 
крупнейшими аттическими демами были Ахарны и 
Элевсин. 

Сказочник одушевляет территориальный округ и 
именует демом не территориальный округ, а его 
обитателей. Далее, завравшись, сказочник 
утверждает, что древние греки под демом 
подразумевали народ. 

Обитатели микрорайонов самоуправлялись, 
выбирая главу дема — демарха. Такое 
самоуправление сказочник называет демократией. 

Пример 2. 
Полис (πόλις) — предельная территориальная 

единица в Древней Греции. Наиболее адекватный 
перевод - город, поскольку гражданин, то есть 
горожанин, обозначается однокоренным словом 
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πολίτης. Сказочник переводит πόλις как общину или 
как государство, в обоих случаях подразумевая 
одушевлённый объект. 

 
На низшей ступени своего умственного развития 

человек объясняет каждое движение вне себя 
действиями, аналогичными действиям собственной 
воли, отсюда получается одухотворение всей 
природы. Так складывается антропопатическое 
миросозерцание, для которого характерно ненаучное 
понимание очевидных явлений, когда, например, 
солнце представляется как живое, разумно и 
целесообразно действующее существо. 

Психологи персонификацию объясняют как 
стремление умственно отсталого человека 
переложить на кого-либо вину за события или 
ситуации, вызывающие у него фрустрацию. 

Персонификация типична для 
малоквалифицированных журналистов, которым 
приходится рассказывать о том, что они знают 
понаслышке, но сами никогда не видели. Типичный 
пёрл, который вы слышите каждый день: Кремль 
сказал. 

Здесь Кремль - неживой объект. На самом деле, 
сказал кто-то из обитателей Кремля. 

Ещё один популярный пёрл, который вы слышите 
каждый день: Запад угрожает России. 

Здесь Запад и Россия - два неживых объекта. 
России угрожает не Запад и не США как мнимая часть 
Запада. США - тоже неживой объект. 

Жителям России угрожает человек по фамилии 
Смит, который зачитывает угрозы по бумажке, 
написанной другими людьми, которые в свою очередь 
писали с чьих-то слов. И так далее если перебрать всю 
цепочку, то автором угроз может оказаться кто-то из 
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'своих'. 
Сказочникам типична не только персонификация 

неживых объектов, но и обратное, то есть 
деперсонификация живых объектов. 

Для сказочника чайником, на который он делает 
акцент в речи, является правитель. 

Выбрасывать из окружающего мира себя и 
заменять себя на правителя - отличительная 
особенность сказочника. 
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