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РУ НИ ЧЕ СКАЯ Н А Д П И С Ь  ИЗ ВОСТОЧНОЙ МОН ГОЛИИ

(Опыт расш иф ровки)
&

Руническая надпись, о которой идет речь в настоящей статье, 'обна
руж ена научным сотрудником Института этнографии Академий нкук 
С С С Р К- В. Вяткиной, возглавлявш ей этнографический отряд историко
этнографической экспедиции, работавш ей в 1948— 1949 гг. под руковод
ством члена-корреспондента АН С СС Р С. В. Киселева в Монгольской 
Н ародной  Р е сп у б л и к е '. Н адпись, высеченная на скале, обнаруж ена в 
местности Б аян  модныин бургастыин бичиктей хад в 100 с лишним км  к 
востоку от У лан-Б атора и является первой рунической надписью, най
денной в восточной части М Н Р  (до сих пор считалось, что такиё над
писи встречаю тся только в западной  части республики,-а в восточной ее 
части рунических памятников н ет ). Во время моего пребывания в СССР 
летом 1958 г. К. В. Вяткина лю безно предоставила в мое распоряжение 
фотоснимок с этой надписи, за  что приношу ей самую сердечную блат 
годарность. Н адпись оказалась  настолько интересной, что я, несмотря' щ  
чрезвычайную  загруж енность первоочередными занятиями в Ленингра
де, постарался выделить время для  ее расш ифровки 2. ■

Рунические надписи обычно написаны справа налево, здесь ж е чело
век либо сидел прямо на скале, либо взобрался слева и писал сбоку 
вверх. В верхней строке четы рнадцать знаков, в нижней пятнадцать, все-;, 
го — д вад ц ать  девять (см. рис. на стр. 5).
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1 См. ниже сообщение К. В. Вяткиной о проводившихся под ее руководством ра
ботах по разведке археологических памятников на территории МНР.

2 При расшифровке мной использованы следующие работы: С. Е. М а л о в, Памят
ники древнетюркской письменности, М.— Л., 1951; е г о  ж е , Енисейская письменность 
тюрков, М.— Л., 1952; М. von G a b a i n, Alttiirkische Grammatik, Leipzig, 1950.
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(II |  орхон I , I I  —  -S
(2 1 орхон I, I I  °6

(31 р  орхон I , I I  J* I
орхон I ,  I I  р  или ^ — о ~ й

(siJ^ в орхонских и енисейских надписях такой знак  отсутствует,

однако можно предполож ить, что это ^ен и сей ски х  надписей — °z 
•*' ^  в орхонских и енисейских надписях такой знак  отсутствует,

однако он сходен со знаком 5 в орхон I ,  I I — 4
(71  ̂ орхон I , I I  —  пс; орхон I I I  —  ng
(в1 у  в орхонских и енисейских надписях такой знак  отсутствует,

однако предположительно можно отождествить его с в ор
хон I , I I  U

191 орхон I I I  (j —  2у 
'ю> f  орхон I I I  —  i 

{  орхон  I  —  р 
Mijf орхон I , И , I I I  —  q

из. енисей —  y

.mi в орхонских и енисейских надписях такой знак  отсутствует,

однако он сходен со знаком $  в енисейских надписях и орхон I I I  — 2Ь
(|5, -( в орхонских и енисейских пам ятниках этот знак  отсутствует,

однако он может быть отождествлен с ^  орхон I, II  —  2к

.«)Р  орхон I ,  I I  —  й 
и?) | орхон I , II  — 2s
«si (  в  орхонских н енисейских надписях такой зн ак  отсутствует,

предполож ительно может быть отождествлен с ^  енисейским — 
—  °пб

(191 fJ орхон I , I I  U
D орхон I , I I I  :у

1*1 f  орхон I , I I  I
.гаJ  орхон I , I I  —  Ч 
,гз1(1 орхон I ,  I I ,  I I I  —  q 
1,41 /  орхон I ,  II  — а

орхон I, I I ,  I I I  —  q 
<56'^  орхон I — о 
(27i} орхон I —  *п
|28)Д  в орхонских и енисейских пам ятниках такой знак отсутствует, 

можно предполож ить, что это видоизменение знака ^  орхон 
Ш  — Ч

' 2 9 сходен со знаком 5  в енисейских надписях и орхон I I I  — 2Ь 
(см. зн ак  14 пашей надписи).
Ч и та я  таким  образом эти 29 знаков, получаем:
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Обычно в рунических надписях слова отделяю тся друг от друга двое
точиями, но в данной надписи этого нет, что значительно осложнило рас
шифровку. М ы можем предложить такую  разбивку на слова:

S c ! : oz : tn g  : iiyip : qy : b: 
kiisnc-ii : y'i'1 : qa (!) : qon : tb

Д обавив гласные, получаем:

Saci : oz : t an g  : iiyip : q uyu:a b: 
kusa nc-ii : y'il : qa (!) : qon : t a ba

Saci — имя человека, oz — сам, лично; ta n g  — утром, рано, iiy — 
услы ш ал (если к  йу прибавить наречие — ip, то получим — только что 
услы ш ал, как  раз слы ш у); q u y u — лебедь; a b > a w  — дом (тюрки, уйгу
ры в те врем ена ж или  в o r d u ^ o r d a ,  а не в домах — ab, в ab ж е они
держ али  птицу и скот; возможно, что в V III— IX вв. ab означало только
навес или загон  д л я  скота); k iisanc — существительное, и — глагольное 
окончание, а все слово может быть истолковано как  «желать», «меч
тать»; y il-qa а, по-видимому, ошибочно зам еняет !, а само слово озн а
чает «корова, к о н ь » 3; q o n ~ q o y n  — баран ; tab a  >  taw a — верблюд.

М еж ду двум я строкам и начертан  зн ак  — 
это там га самого Saci или его племени. Т а 
кого рода знаки часто встречаю тся в ру
нических надписях на Енисее, Орхоне и в 
других м е с т а х 4. Подобны е знаки  сохраня
лись у тю ркских народов до X III—XIV вв.
Персидский летописец Р аш ид ад-Д ин при
водит в своей книге подробное описание 
девятнадцати  таких знаков потомков Огуз- 
каган а  5. Таким образом , вся надпись мож ет 
быть переведена следую щ им образом :

«Сачи сам  утром услы ш ал лебедя, ж е л а 
ющего [найти] гнездо, ж елаю т [чтобы бы
ли] бык, конь, баран , верблю д».

В тю ркских язы ках  сперва ставится д о 
полнение, а затем  сказуемое, в данной ж е 
надписи сперва идет сказуемое, а потом 
уж е дополнение, это явно необычное упот
ребление. М ожно предположить, что это— 
две стихотворные строки, испытавш ие влия
ние китайской поэзии. Речь ведется не от 
первого, а от третьего лица, как  это часто 
встречается в древней китайской поэзии.
У тю ркоязычных народов очень рано поя
вились поэтические произведения. В китай
ских исторических сочинениях I I— I вв. до 
н. э. говорится, что гунны, потеряв горы 
Янчжиш ань и Ц иляньш ань, слож или об этом стихи 6. В XI в. у тюрок 
были уж е рифмованные стихи, примером может служить «Кутатку би

3 В оригинале здесь yil-qa, употребленное в качестве дополнения, что не совсем 
подходит; поэтому я предполагаю, что здесь какой-то диалект, который был распро
странен к востоку от Улан-Батора, и потому прочел это как yil-qi. Таким образом, 
может быть двоякий перевод: «каждый год» или «корова и конь». Я выбрал в данном 
случае второе толкование, хотя не исключаю и первого (см. М. von G a b a i п. Указ. 
раб., стр. 64, 354).

< См. Э. Р. Р ы г д ы л о н .  О знаках на плитах с руническими надписями, «Эпигра
фика Востока», IX, 1954, стр. 70—72.

5 Р а ш и д  а д - Д и н ,  Сборник летописей, т. I, кн. 1, М.—Л., 1952, стр. 88—90.
6 См. «Цянь хань шу», Описание гуннов.
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лик» 7. Риф м а появилась, по-видимому, у тюркских народов раньш е XI в., 
так  как тюрки и уйгуры в древности имели чрезвычайно тесные связи 
с Китаем, уйгурские каханы  брали на воспитание (т. е. фактически усы
новляли) м альчиков-ки тай цев8, уйгуры перевели немало китайских 
к н и г 9 и, конечно, не могли и збеж ать китайского влияния. П. Пеллио 
указы вает, что некоторы е стихи X III— XIV вв., принадлеж ащ ие уйгурам 
и представителям  других тю ркских народов, испытали влияние монголь
ской поэзии. Н о в конечном счете монгольская поэзия в свою очередь 
так ж е испы тала влияние китайской поэзии. В данном двустишии ab и 
tab a , если вслуш аться внимательно, рифмую тся меж ду собой. Если это 
так , то мож но сказать , что это самы е ранние из известных нам тюркоких 
стихов с рифмой.

• Член-корреспондент АН ССС Р С. Е. М алов, ознакомившийся с этой 
надписью, вы сказал  предположение, что она относится к V III— IX вв., 
т. е. ко времени сущ ествования уйгурского государства. Я целиком со
гласен с мнением С. Е. М алова. Но надпись эта сделана не орхонским 
уйгуром, а уйгуром или представителем другого народа, жившего к во
стоку от современного У лан-Батора и находившегося под властью  уйгур
ского государства.

Д ан н ая руническая надпись обнаруж ена н е н а Енисее я  не на Орхо- 
не, а в районе к востоку от У лан-Батора, поэтому и знаки, которыми она 
написана, не совсем соответствуют орхонским или енисейским: в ней од
новременно встречаю тся и те, и другие, а некоторые и вовсе несколько 
отличаю тся и от тех, и от других. О днако по этим двум строкам еще 
нельзя утверж дать о наличии особой, самостоятельной системы письма. 
Об этом мож но будет говорить только тогда, когда будут сделаны дру
гие находки.

Перевел Б. Л. Рифтин

7 Р. Р е 11 х о t, Sur la legende d’Oguz-Khan en ecriture ouigoure, «T’oung Pao», 
т. XXVII, 1930, стр. 350.

8 С м . « С инь т а н  ш у » , О п и сан и е у й гу р о в .
9 Д о переселения ка запад уйгуры, без сомнения, также переводили книги с ки

тайского языка, однако эти переводы не найдены. Переводов ж е, сделанных после Пе
ресе тения, очень много.


