
H. A. БАСКАКОВ 

ТРИ РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ ИЗ С. МЕНДУР-СОККОН 
ГОРНО-АЛТАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В 1961 г. ко мне обратился директор Бийского Краеведческого му-
зея Б. X. Кадиков с предложением расшифровать три рунические на-
скальные надписи, найденные экспедицией Музея в с. Мендур-Соккон 
( < а л т . Мондур-Соккон букв. Побитый градом) Усть-Канского аймака 

Горно-Алтайской автономной области. В качестве объектов и источников 
исследования он передал мне: фото и прорисовку надписи № 1; фото и 
прорисовку надписи № 2; прорисовку надписи № 3. 

Следует отметить, что на территории Горно-Алтайской автономной 
области обнаружено пока всего несколько памятников древнетюркской 
письменности, и поэтому к а ж д а я новая находка вызывает естественный 
интерес. П е р в а я руническая надпись из Горного Алтая была расшиф-
рована Э. Р. Тенишевым 1 по прорисовке, опубликованной Г. И. Спас-
ским 2 . В своей статье Э. Р. Тенишев приводит т а к ж е сведения и о не-
которых других мелких надписях на камнях и серебряных изделиях, 
найденных в курганах и опубликованных другими исследователями до 
1951 г. 

В 1964 г. в сборнике «Материалы по общей тюркологии и дунганове-
дению», опубликованном под редакцией И. А. Б а т м а п о в а в серии работ 
Отдела общей тюркологии и дунгановедения Академии Наук Киргизской 
ССР, появилась статья К. Сейдакматова «Древнетюркские надписи -в 
Горном Алтае», где автор, кроме переданных мне Б. X. Кадиковым при-
водит без расшифровки еще несколько прорисовок рунических памят-
ников древнетюркской письменности, т а к ж е относящихся к Горному 
Алтаю и найденных К. Ссйдакматовым и Т. И. Сабаевой. 

Прорисовки К. Сейдакматовым «Большой вертикальной надписи» 
(верх и низ, рис. 1, стр. 96), которые явились объектами исследования в 
настоящей статье (низ — надписи № 1 и верх — надписи № 2) в некото-
рых деталях расходятся в отношении отдельных знаков с фотографиями 
тех ж е памятников, полученными мною от Б. X. Кадикова . Что ж е ка-
сается прорисовки «Малой вертикальной надписи» (К. Сейдакматов , 
Указ. раб., рис. 3, стр. 97), соответствующей надписи № 3 в настоящей 
статье, то за отсутствием фотографии этого памятника не было других 
средств для ее уточнения, и чтение этого памятника оказалось возмож-
ным только на основании изображения рунических знаков в переданной 
мне Б. X. Кадиковым и опубликованной К. Сейдакматовым прорисовке. 

1 Э. Т е н и ш е в , Руническая надпись на утесе р. Чарыша (Алтай) , «Эпиграфика 
Востока», т. XII, Л. , 1958. 

2 Г. С п а с с к и й , Древности Сибири, «Сибирский вестник», ч. I, С'Пб, 1818, 
стр. 77—78. 
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Территория Горного Алтая была, по-видимому, крайней периферией 
распространения рунических памятников, чем и объясняется весьма 
плохое их выполнение. Поверхностная резьба, в некоторых местах силь-
но стертая, а также нестандартное изображение знаков, сделанное не-
умелой рукой, создали, естественно, значительные трудности при их рас-
шифровке. 

Фото 1. Начало надписи-№ 1. 

Ниже дается опыт расшифровки и чтения этих трех памятников. 
Приводятся текст-каждого памятника, его транскрипция, перевод и при-
мечания. 

Н а д п и с ь № 1 

Т р а н с к р и п ц и я 

(ä)г ( a ) t ( y ) t ( a ) r p a q ( a ) j d d ( y ) külük , . .(ä)r. . . 
k ( ü ) l ( ü ) g ( a ) d ( y ) ( ä ) c ( i ) m (a ) t (y ) ( ä ) rkä 
anyy ( ä ) r (o) q (o)I k ( ü ) l ( ü ) k q ( y ) r y ( y ) z 
d ( y ) r (o)l k ä r g ( ä ) g ( i ) ; 

П е р е в о д 

Имеющий имя Тарпак сказал:— славный муж, имеющий известное 
имя, мой старший брат по имени Эрке-'Аныг, герой и знаменитый киргиз. 
То — его судьба (его смерть). 

П р и м е ч а н и я 

Кроме прорисовки и фотографии этого памятника, полученных мною 
от Б. X. Кадикова, такая же прорисовка, но уменьшенная по масштабу, 
дана без расшифровки в статье К. Сейдакматова. 
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rtvm tarpaq < Т о р п а к — собственное мужское имя; ср. киргизск. 

торпок — теленок, бычок 3 . 

1 Я ЯГ ärkä-anyy — Эрке-аныг — собственное мужское имя; 

ср. алтайск. эрке — баловень, неженка, любимец, милый 4 и апуу ср. ка-
ракалпакск . анык,— ясный 5. 

Фото 2. Н а ч а л о надписи № 2 

Н а д п и с ь № 2 

: t : Ш : V ^ K D - У Т Н •) 

; t [ T è ; t 3 ; I S h : T E 

Т р а н с к р и п ц и я 

(o ) l t ( ü ) r k (o) l a j t ( ä ) z ( i ) k be g (o) l 
(o )q ( ä ) g ( i ) r ( ä ) t ( ä ) g ( i ) s ( ä ) öltü 

t ( o ) q ( i )gi] (o )q ( ä ) g ( i ) r ( ä ) ... (o) l ( ä ) g ( ä ) 
( ä ) c ( i ) m är ( a ) j t ( ä ) z ( i ) k . 

П е р е в о д 

Он — тюрк Ай-Тезик бег, он, сражаясь , преследуемый стрелами, 
умер, он мой старший брат мужественный Ай-Тезик. 

3 К. К. Ю д а х и н, «Киргизско-русский словарь, М., 1965. 
4 Н. А. Б а с к а к о в , T. M. Т о щ а к о в а, Ойротско-русский словарь, М., 1947. 
5 «Каракалпакско-русский словарь», М., 1958. 

6 Советская этнография, № 6 
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П р и м е ч а н и я 

УХ\\ Р aj tezik — собственное мужское имя, состоящее из двух 

элементов aj — месяц, луна и tezik — перс, таджик. 'Может быть, начало 
надписи ol türk «онтюрк» было вызвано собственным именем или прозви-
щем, содержащим другое этническое название tezik — перс, таджик. 

Сочетание двух деепричастий при сказуемом для тюркских языков, 
весьма характерно, и чтение oq ägirä tägisa öltü «он умер, сражаясь, пре-
следуемый стрелами», вполне правомерно. 

Н а д п и с ь № 3 

А 1 * П Ч : f Г H M ri 

KT ; НЧ Kl : Y H D 
Т р а н с к р и п ц и я ^ 

q (y ) rgyy söz( i )n as 
j (y ) syy söz( i )y с (y) q 

П е р е в о д 

Когда речь идет о пастбищах на горных хребтах — твои думы (сло-
ва) о том, чтобы (благополучно перевалить их, а когда речь идет о глу-
хой тайге — твои думы (слова) о том, чтобы благополучно выйти из ле-
са. Буквально: Горные пастбища — твое слово — перевали; дремучий 
лес —• твое слово — выйди. 

П р и м е ч а н и я 

Надпись № 3 несколько необычного содержания, состоит из речения, 
напоминающего пословицу. Однако синтаксическое ее построение с точ-
ки зрения тюркского синтаксиса вполне оправдано. 

Слово HfH УУУЯ СР- киргизск. кырык — низкотравное пастбище 

или киргизск. кыркуу — ряд горных хребтов, расположенных один за дру-

г и м 6 — здесь может рассматриваться либо в основном падеже -WrilH 

Я(У)гдуу, либо в винительном ^С^+^Ц H Яуг(у)д+уу. 

6 К. К. Ю д а х и н, Киргизско-русский словарь. 
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i . 
i 

\ Слово jys+yy следует читать J j c p ^ j j ^ jys + yy, где а ф -

сфикс винительного падежа высечен в обратном порядке следования зна-

чков его составляющих. Слово [) jys, ср. алт. jys — густой лес, чернь 7. 

Выделение в начальной позиции тематического субъекта в винитель-

: ном падеже / H r i H H qyrqyy, ^ Г Н Р jysyy характерно для синтак-

с и с а тюркских языков, и именно для тех случаев, когда понятия, за-

ключенные в них, являются субъектами психологического суждения. 

( * * * 

В упомянутой выше статье К. Сейдакматова приведены еще две 
небольшие также нерасшифрованные надписи, относящиеся к тому же 
району селения Мендур-Соккон, но плохая их сохранность не дает воз-
можности их прочесть. Несколько ж е совсем небольших надписей, 
найденных Т. И. Сабаевой, даны К. Сейдакматовым в его расшифровке. 

7 В. В е р б и ц к и й , Словарь алтайского и аладагского наречия тюркского языка , 
Казань. 1884. 

6: 


