
О ДРЕВНЕЧУВАШСКИХ 
ПИСЬМЕНАХ,

или Разгадка 
посвящения 
влюбленного писца Х<Ж 4°°Х
С Т О Я Л А  О С Е Н Ь  1740 Г О Д А .
УЧАСТНИ КИ  Э К С П Е Д И Ц И И  ВО Г Л А В Е  С П Е Р В Ы М  
В РОССИИ А С Т РО Н О М О М  А К А Д Е М И К О М  Н. И Д Е Л И Л Е М  
В О З В Р А Щ А Л И С Ь  И З  С И Б И Р С К О ГО  Н А С ЕЛ ЕН Н О ГО  
ПУНКТА Б Е Р Е 3 0 3 0 ,  К У Д А  ОНИ ЕЗД И Л И  
ДЛЯ Н А Б Л Ю Д Е Н И Я  З А  П Р О Х О Ж Д Е Н И Е М  П Л А Н Е Т Ы  
М ЕРКУ РИ И  В Б Л И З И  СО ЛН Ц А.
ПО ПУТИ В  П Е Т Е Р Б У Р Г  О Т РЯ Д  И З ВО С ЕМ Н А Д Ц А Т И  
ЧЕЛО ВЕК О С Т А Н О ВИ Л С Я  В Ч Е Б О К С А Р А Х .
ЭТО Б Ы Л О  14 О К Т Я Б Р Я .
ОДИН И З Ч Л Е Н О В  Э К С П ЕД И Ц И И  — Vс

Т К Е Н И Г С Ф Е Л Ь Д  — В  С ВО ЕМ  Д Н Е В Н И К Е  ЗА П И С А Л ,
ЧТО «В  ЭТОМ ГО РО Д Е И М ЕЕТ С Я  Д Е С Я Т Ь  Ц Е Р К В Е Й  
И З  К А М Н Я  И Т А К Ж Е  Н Е С К О Л Ь К О  К А М Е Н Н Ы Х  ДОМОВ... 
Ч Е Б О К С А Р Ы  В ЕД У Т  Т О РГ  С А С Т Р А Х А Н Ь Ю  И М О СКВО Й ...»  
ОН Ж Е  Д А Л Е Е  О ТМ ЕТИ Л . ЧТО У НИХ,
ТО Е С Т Ь  У Ч У В А Ш Е И - Я З Ы Ч Н И К О В . м н о г о  
Д Е Р Е В Я Н Н Ы Х  И К А М Е Н Н Ы Х  П А М Я Т Н И К О В  
Н А РО Д Н О Й  С К У Л Ь П Т У Р Ы , НА  К О Т О Р Ы Х  Н А П И С А Н О  
« Б У К В А М И , Н Е  П О Х О Ж И М И  НИ Н А  Р У С С К И Е ,
НИ Н А  Т А Т А Р С К И Е » .

Поиски, находки
После того дня прошло поч

ти два с половиной века. За 
гадочные письмена, замечен
ные молодым академическим 
студентом, навсегда остались в 
глубокой тайме. Однако во вре
мя экспедиции в чувашские се
ления Ульяновской и Куйбы
шевской областей и Татарской 
АССР, проведенной Чувашским 
научно-исследовательским ин
ститутом в 1984 году, на ка
ченном надгробии недалеко от 
Деревни Афонькино Шенталин- 
ского района Куйбышевской об
ласти мне удалось обнаружить 
следы рунического письма, вы
полненного в начале века ост- 
рием какого-то металлического 
инструмента.

Этот факт дает повод пред
полагать, что и надписи, уви- 

' Денные 14 октября 1740 года 
Т Кенкгсфельдом, были вы
полнены руническими буквами.
■ Известно, что некоторые уче

ные до сих пор продолжают 
считать, что у чувашей в древ
ности письменности не было, а 
и* самих включают в группу 
чладопись.менкых малых наро
дов Против этого вымысла 
Игорную борьбу ведет профес
сор В Ф  Каховский Им опуб
ликован на эту тему ряд ста
лей. О существовании в про
шлом у чувашей своей пись
менности писали профес-ора 
® Д Димитриев. М. Р  Федо- 
ло*. языковед Н. А. Андреев
о й

В  1971 году общественность 
республики торжественно отме
тила 100-летие новой чуваш
ской письменности, разработан
ной И. Я. Яковлевым. В  канун 
празднования этого юбилея 
В Ф. Каховский показал мне 
костяной кистень с рунически
ми письменами X века, найден
ный при раскопках городища 
Хулаш. Помню, Василий Фи
липпович, держа в руке древ
ний памятник, произнес: «Вот 
она, письменность... на ладони!» 
В те годы были опубликованы 
статьи о знаках рун в вышив
ке. В существование слов и 
имен в узорах одни тогда по
верили, но многим показалось, 
что это несерьезно, хотя в 
народе с древних времен жи
вет понятие «узор письма». В 
Государственном музее Татар
ской АССР хранится папка ак
варельных таблиц, срисованных 
с чувашских вышивок Л. М. 
Поздеевой в 1921 году в де
ревне Рунга. Б ней около 250 
листов. Многие из представлен
ных орнаментальных мотивов 
автор называет «узорами пись
ма».

В Ч у в а ш с к о м  р е с п у б л и к а н 
с ко м  к р а е в е д ч е с к о м  м узее име 
е т с я  н е с к о л ь к о  п а л о н - н а л о г о -  
еы х б и р о к  с м н о г о ч и с л е н н ы м и  
т а м г о о б р а з н ы м и  з н а к а м и ,  к о 
т о р ы е  п о в т о р я ю т  б у к в ы  р у н и 
ч е с к о г о  пи с ь м а .  Н а з в а н и е  па 
л о к :  н а р т  т у й и .  В н а у к е  и з в е с т 
но. ч т о  на а н а л о г и ч н ы х  д е р е 
в я н н ы х  п а л к а х  д р е в н е и р а н с к и е  
п и с ц ы  в еян х о з я й с т в е н н ы е  за 
п и с и ,  а с л о в о  к а р т  н а  и х  я з ы к е

о з н а ч а л о  « з а п и с ь » ,  « п и с ь м о » .  В 
п о с л е д н и е  го д ы  в о к р е с т н о с т я х  
д р е в н е й  к р е п о с т и  на г о р е  М уг ,  
ч т о  о н о л о  120 к и л о м е т р о в  н 
в о с т о к у  о т  С а м а р к а н д а ,  а р х е о 
л о г а м и  н а й д е н о  бол е е  т р и д ц а 
т и  д о к у м е н т о в - п а л о к .  О н и  п р и 
н а д л е ж а л и  п ле м е н а м  г о с у д а р .  
с т в а  С о гд .

Э т и  ф а н т ы  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
о то м , ч т о  ч у в а ш с к и е  « к а р т  
т у й и »  и з в е с т н ы  с д а л е к и х  в р е 
мен. И х  н а з н а ч е н и е  и н а з в а н и е  
с о в п а д а ю т  с д р е в н е и р а н с н и м и  
п а м я т н и к а м и  п и с ь м е н н о с т и .  
Д р е в н и е  ч у в а ш и  д л я  п и с ь м а  
и с п о л ь з о в а л и ,  ви ди м о ,  не т о л ь 
ко  кам е нь,  де р е в о ,  т к а н ь ,  к о с ть ,  
б е р е с т у  и к о ж у ,  но и б р о н з о 
вые и л а т у н н ы е  п л а с т и н ы .

В 1976 году археологическая 
экспедиция Чувашского науч
но-исследовательского инсти
тута проводила раскопки сред
невекового могильника, распо
ложенного недалеко от дерев
ни Мартынове Козловского
района. Участник экспедиции 
археолог Е. П. Михайлов вспо
минает, что стояла жаркая по
года, работали неторопливо:
при раскопках, как нигде, нуж
на большая осторожность Вот 
показались... нагрудные укра
шения женшин, а за ними — 
перстни, гребень, ножи, облом
ки серпа и косы. Каждый пред
мет помогал открывать тайны 
древнего холма, глубже понять 
жизнь люден, живших в этом 
краю. Среди найденных вешей 
была и деталь от украшения 
шулкеме, имеющая форму тре
угольной пластинки с колеч
ком.

Вначале было сделано пред

положение: изображение на 
ней состоит из растительного 
и геометрического орнаментов, 
являвшихся знаками-тамгами. 
Однако кропотливое изучение 
показало, что памятник хранит 
надпись рунического письма. 
Мастер X V II века, как свиде
тельствует элемент шулкеме, 
превосходно владел литейным 
ремеслом. Сначала им на реч
ном камне были нанесены 
очертания предмета, рисунки 
узоров и букв. Потом острием 
инструмента в технике выемки 
выполнялась композиция, а уж 
она заполнялась расплавленной 
на огне горячей медью. Остыв
ший предмет вынимался из ка
менной формы, после чего его 
можно было пришивать к осто
ву украшения.

Художник обладал не только 
секретами лнтья, но и был обу
чен народной грамоте: знал,
видимо, алфавит, писал и читал, 
то есть владел традициями ру
нического письма И, конечно 
же, пользовался большим ав
торитетом среди соплеменни
ков. Однако для кого созда
валось столь изысканное бога
тое украшение с письменами? 
Кому писец посвятил свои сло
ва и какая мысль содержится 
в них? Сумеем ли мы, люди 
конца XX века, разгадать тай
ны письма мастера, жившего 
на целое столетие раньше тех 
астрономов, которые по пути 
из Сибири в Петербург оста

новились в Чебоксарах?
На э т и  с л о ж н ы е  в оп рос ы  

н а д п и с ь  о тв е чае т. . .  сама. О на 
с о с т о и т  из ч е т ы р е х  слов ,  по м е
щ е н н ы х  на д в у х  с т р о к а х .  На 
в е р х н е й  с т р о к е  м е ж д у  с л о в а 
ми н а х о д и т с я  т р е у г о л ь н а я  ф и 
г у р а ,  на н и ж н е й  р а з д е л и т е л ь  
о т с у т с т в у е т .  Н а д п и с ь  с 15 б у к 
вами ч и т а е т с я  с п р а в а  налев о,  
т о  е с т ь  в ней с о б л ю д е н  д р е в 
н и й  к а н о н .  К с т а т и ,  с л е д у е т  с к а 
за ть ,  ч т о  э т о м у  з а к о н у  п о д ч и 
нен ы  & ос н о в н о м  р у н и ч е с к и е  
п и с ь м е н а  в - е х  ре! и о н о в  А з и и  
и Е в р о п ы .  С л е д у ю щ а я  о с о б е н 
н о с т ь  р у н  —  э то  о т с у т с т в и е  в 
с е р е д и н е  и л и  в к о н ц е  с л о в  г л а с 
н ы х  з в у к о в .  П р и  т р а н с к р и п ц и и  
и х  в к л ю ч е н и е  з а в и с и т  о т  ф о р 
мы б у к в .  Э т и х  ж е п р и н ц и п о в  
п р и д е р ж и в а л с я  и ч у в а ш с к и й  
пи с е ц .  Е го  и з р е ч е н и е  г л а с и т :  
С ( А ) К Н ( А )  А С А Н  Е Т С У Л ( У )  
С ( А ) Н  А  —  Э т о  ( У К Р А Ш Е Н И Е *  
по м н и  Е Т С У Л  У  (Д А Р Ю )  Т Е Б Е .  
Ф о р м а  в ы р а ж е н и я ,  к а к  мы за
мечаем. о т л и ч а е т с я  о т  совре. 
м е н н о го  язы ка ,  и п е р е д а т ь  ее 
бол е е  т о ч н о  с т а н е т  в озм ожны м , 
ви ди м о ,  л и ш ь  то г д а ,  к о г д а  б у 
д е т  р а с ш и ф р о в а н о  х о т я  бы 
н е с к о л ь к о  п а м я т н и к о в  пи сьм а.

Из и з р е ч е н и я  мы у з н а л и ,  ч т о  
д е в у ш к у  з в а ли  Е Т С У Л У  Э то  —  
имя ч у в а ш е к - я з ы ч н и ц  т и п а  МИ- 
Н Е С Л У ,  А С У С Л У  и т а к  д а л е е

Теперь о ее нагруднике. Ис
тория рассказывает: в древно
сти богам, жрецам, высокопо
ставленным лицам, близким, 
знакомым и тем, кто спасал от 
беды, преподносились дары. С 
тех же далеких времен идет 
обычай дарить что-то желан
ное своей возлюбленной. Не 
нам судить, не будем вмеши
ваться в чужие дела. Однако 
хочется открыть секрет: писец 
был влюблен в Етсулу. Да, 
это правда, и, по всей видимо
сти, она для него была зем
ной богиней. Красота девушки 
заслужила самый ценный пода
рок — украшения с письмена
ми Етсулу ходила, наверное, с 
ним на вечеринки, водила хо
роводы, а когда умерла, шул
кеме легло па ее грудь.

Знаки, помешенные на дета
ли нагрудника, на костяном 
кистене, на камнях, палках- 
налоговых бирках, в вышивке 
встречаются в иранских, сред
неазиатских, орхоно-еннсейскнх, 
венгерских письменах, на ке
рамике, изваяниях волжских 
сувар, булгар и дунайских 
болгар. Часть из них встреча
ется и в кавказских рунах. 
Все это говорит о том, что у 
предков мастера, автора над
писи на меди, было множество 
соплеменников.

Художник-писец без имени 
оставил нам не только произ
ведение искусства и этнические 
понятия наших предшественни
ков, не только имя девушки, 
но и памятник письма, имею
щий огромное значение для по
знания истории культуры на
рода.

А. ТРОФИМОВ,
кандидат искусство вед ени я.
Н а  с н и м к а х :  нагрудное

украшение и письмена на нем.


