
В. П. К о б ы ч е в

ЯЗЫК ЕСТЬ НЕМ

«При полном невеж естве в чтении и письме они, тем не менее, ведут 
нечто вроде летописи по нагроможденны м кучам голов и рогов в жертвен
ных дом ах, которые напоминают им о происшествиях, поразивших их во 
время жертвопринош ения» J. «Вместо актов они передают друг другу 
бирки, надрезы  на которых означают отдельные пункты» 2. Когда они д а 
ют клятву, то «устанавливаю т камень или кость... Большое количество 
таких исторических напоминаний имеется в особенности в старых церк
вах, священных пещ ерах и т. п. местах; осетины так привыкли к ним, 
что могут, находясь перед этими предметами, быстро перечислить самые 
Еажные обстоятельства... Время от времени жители совершают паломни
чества к этим священным местам, чтобы восстановить воспоминания о 
данном случае. Это является, конечно, своеобразной формой летописи, 
которая доступна, увы только зап и савш ем у»3.

Так отзывались путешественники конца XVIII — начала XIX в. об осе
тинах, которые в ту пору, как и другие народы Северного Кавказа, не 
имели письменности и при необходимости прибегали к подобного рода 
«узелкам на память».

С тех пор минуло более полутора столетий. У народов Северного Кав
каза появилась собственная письменность, возникла национальная лите
ратура. Но и сегодня в горах среди руин некогда почитаемых храмов и 
капищ м ож но видеть разлож енны е на ограде или сваленные в кучу остат
ки прежних жертвопринош ений и памятные шесты и камни — реликты 
ныне позабы той всеми необычной письменности.

Безмолвны полуразруш енные башни, разбросанны е по склонам хр еб
тов и вершинам холмов. Один лишь ветер гуляет меж  потемневших от 
времени развалин горных аулов, в большинстве своем покинутых людь
ми. И один лишь ветер знает, что башни не так уж  немы, что o hji могут 
многое рассказать о кипевшей некогда в горах жизни, о канувших в 
Л ету поколениях, их судьбах, радостях и страстях. Для этого стоит лишь 
пристальнее вглядеться 'в сумрачные стены. Не в архитектуру построек, 
которую А. М. Горький однаж ды  образно назвал «каменной летописью

1 Ю. К л а п р о т ,  Путешествие по Кавказу и Грузии в 1807— 1808 гг., сб. «Осе
тины глазами русских и иностранных путешественников» (далее «Осетины...»), Орджо
никидзе, 1967, стр. 166. ...

2 Ш т е д е р, Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутрен
ние местности Кавказа, предпринятого в 1871 г., «Осетины...», стр. 34.

3 К. К о х ,  Путешествие через Россию к Кавказскому перешейку в 1837 и 1838 гг., 
«Осетины...», стр. 271.
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человечества» (она, без сомнения, так ж е выразительна, хотя и безгл ас
на), а в сами камни: среди них немало расписанных диковинными у зо 
рами, украшенных 1 рубо выбитыми фигурами, людей, зверей и птиц и 
прочими таинственными знаками — это-петроглифы , рисованные «бук 
вы». Но как расшифровать их? Как подо-ёрать ключ к этой загадке  
ушедших времен? Быть может, в этом нам-помогут старинные предания  
гор? Послуш аем их. • '

...Цицка-Солса, могучий нарт, ехал тесйиной реки Ассы, что течет в 
горах Ингушетии. В том месте, где горы несколько отходят от воды, о б 
разуя небольшую поляну, известную в народе под названием Солнечной,

Рис. 1. Рога жертвенных животных ра ограде храма в сел. Дзивгис. Северная Осетия
(здесь и далее фото автора)

герой остановился, пораженный необычным зрелищ ем: вода в ручье, п ро
текавшем по лугу, была кровазо-красного цвета.

Недоумевая, Ц ицка-Солса направил своего коня вверх по ручью. П од  
скалой, где источник выбивался из-под земли, он увидал сидящ его на 
корточках великана— вампола. Вампол спал, сжимая м еж  колен саблю  
так, что рукоять ее упиралась в землю, а острие торчало кверху. Время  
от времени голова великана, охваченного дремотой склонялась вниз и 
натыкалась на саблю. От боли великан просыпался, смахивал кровь с 
рассечейного лба в ручей, обводил сонным взглядом округу и снова впа
дал в забытье.

Ничего не понимая, Цицка-Солса подъехал поближ е и, дож давш ись, 
когда великан в очередной раз очнулся от боли, громко воскликнул:

— Эй, вампол! Что ты здесь делаеш ь? З а  что так мучаешь себя?
На что великан отвечал:
— Я подстерегаю  здесь другого великана, который украл у меня 

жену. Он долж ен  проехать через это ущелье. Сабля не дает  мне заснуть: 
ведь я сижу здесь уж е много-много дней.

Цицке-Солсе стало ж аль несчастного вампола и он сказал:
— Ложись, сосни немного, я покараулю за тебя.
— Э, нет, человек. Твой голос подобен комариному писку, и ты не
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см ож еш ь разбудить меня. Вот если бы тебе удалось поднять столетний 
дуб  и им ударить меня по голове, я, возможно, проснулся бы.

Ц ицка-С олса слыл самым сильным среди могучих богатырей-нартов. 
Слова вампола задели  его за  ж ивое. Не говоря ни слова, он обхватил 
ближ айш ее дерево руками, раскачал его и вырвал вместе с корнем из 
почвы.

— Теперь, надеюсь, ты не сомневаеш ься в моей силе?
Удовлетворенный вампол кивнул головой в знак согласия, отбросил

в сторону саблю , устроился поудобнее и тотчас ж е захрапел. А Цицка- 
Солса развел огонь и принялся готовить себе еду, посматривая изредка 
в сторону реки, где долж ен  был проехать соперник вампола.

У ж е стало смеркаться, когда наш герой заметил м еж ду горами еду
щего на коне страш ного великана с косматой гривой волос. Позади  
всадника сидела такая ж е косматая женщ ина огромного роста. Поняв, 
что это и есть ож идаемы й противник, Цицка-Солса ударил изо всей силы 
спящ его великана стволом дерева.

В ампол вскочил, осмотрелся по сторонам, заметил вдали своего обид
чика и, обративш ись к Ц ицке-Солсе, сказал:

—  Спасибо тебе, человек, за  твою доброту. А сейчас, если хочешь 
остаться в живых, уходи отсю да побыстрее: здесь будет бой не на жизнь, 
а насмерть. О том, кто из нас двоих победит, ты узнаешь и издали. 
В случае, если победа будет за  мной, у меня на плечах зажгутся изобра
ж ения солнца и луны, моих родных братьев и покровителей...4.

Солнце, луна, звезды  — издревле почитаемые человеком светила. 
О поклонении им-говорится во многих легендах народов Северного Кав
каза, в частности связанных с широко представленным некогда культом 
бого-человека М а г о 5.

Отголоски указанны х космогонических верований и отразились 
в рисунках на камнях, встречающ ихся в глухих горных ущелях, а также 
в магических узор ах на одеж де, теле и т. п. Об изображ ениях на одеж де  
Геродот писал, что в «тамош них (т. е. кавказских — В . К-) лесах есть 
и деревья, покрытые листьями такого рода, что их растирают и смеши
вают с водой и этим составом рисуют на одеж д ах  узоры; эти узоры не 
смываются и старею т вместе, с материей». У хевсуров, например, подоб
ные узоры — равноконечные кресты, круги, зигзаги и прочие символы 
небесной космогонии в орнаментике одеж ды  дож или почти до наших 
дней. По мнению Е. И. Крупнова, питандеры (штампы) в виде концен
трических кругов, спиралей, и дугообразны х лучей, которые археологи 
находят при раскопках памятников кобанской культуры, использовались 
именно для этой цели, т. е. для нанесения узоров на о д еж д у 6.

В Д агестане нередко рисовали прямо на теле. По словам А. А. Дир- 
ра, ещ е в нач. XX в. женщины иногда наносили «а  лоб и подбородок си
ней краской четыре точки 7 (стилизованные изображения того же соляр 
ного к реста), которые в сочетании с кругом мы встречаем и среди неко
торых рисунков на камнях.

Важ нейш ей особенностью  петроглифов, распространенных на Север
ном К авказе, является то, что они выбиты не на скалах (как в Закав

4 Полностью легенду см. В. П. К о б ы ч е в, О днях, что в предания ушли, «Итоги 
полевых работ Ин-та этнографйя/AH СССР, в 1971 г.», М., 1972, стр. 66—68.

5 О культе Маго см.: Ф. /И:' Г о р е п е к и н ,  Маги-едра. Языческий бог ингушей, 
«Терские ведомости», Владикавказ, 1909; J1. И. Л а в р о в ,  Из поездки в Черноморскую 
Шапсугию летом 1930 г., «Сов. этнография», 1936, № 4—5, стр. 134; В. П. К о б ы ч е в ,  
Из этногенетических преданий ингушей, «Итоги полевых работ Ин-та этнографии АН 
СССР, в 1970 г.», М., 1971, стр. 6.0.-

8 Е. И. К р у п н о в ,  Новые .питандеры из Чечено-Ингушетии, сб. «Древности Во
сточной Европы», М., 1.969, стр.:.! 10:

7 А. М. Д  и р р, Заметка о татуировке в Дагестане, «Сборник материалов для опи
сания местностей и племен Кавказа» (далее СМОМПК), Тифлис, 1915, вып. 44, 
стр. 23.
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казье), а на жилых и боевых баш нях, храм ах, склепах и могильных 
стелах. В этом отношении петроглифы рассматриваемого региона сбли
жаются с такими ж е рисунками на бытовых предметах, камнях из сосед 
него Д агестана, где культура петроглифов представлена ещ е ш и р е8.

Отметим такж е, что камни с рисункам^,, как правило, отличаются от 
остальных камней кладки памятников более плотной структурой и цве
том, преимущественно карминно-красным, Желтым или синим. Такая  
цветовая гамма неслучайна. Указанным, цветам в прошлом придавали  
магическое значение, как отражавш им'Цвета небесны х светил и самого  
неба 9. В одном из сказаний некий великан-Ходжа именуется попеременно  
то Черным, то Ж елтым, то С и ни м 10. Сй'яцй, красный и желтый цвета 
были излюбленными цветами одеж ды  в старину, если судить по о бр аз
цам, сохранившимся в ингушских и осетинских склепах.

Петроглифы различаются и по технике исполнения. Одни из них 
представляют собой контурный рисунок, •другие выбиты по всей их пло
скости. Имеются и такие, в которых сочетается та и другая техника.

Н аиболее часто на петроглифах-оберегах, о которых будет идти речь 
ниже, встречаются следующ ие изображ ения: круг, разделенный прямым  
крестом или четырехлепестковой розеткой на четыре равновеликих сек
тора; два концентрических круга с четырех-восьмилепестковой розеткой  
в середине; такие ж е розетки, без круга; различные спирали, реш етка, 
косой (иногда строенный) крест; крест с  раздвоенны ми и закругленными, 
наподобие рогов баран а, концами; свастика, «елочка», волнистая линия. 
Встречались такж е так называемые чашечные камни, с углублениями  
в форме кругов, прямоугольников, дуг  и т .; п., хотя отнесение последних  
к группе оберегов несколько проблематично.

О собое магическое значение на К авказе издревле придавали и зобр а
жению креста. «К рест настолько уваж ается ими (аланами, предками  
осетин.— В. К. ) ,  что бедным, как туземцам , так равно и приш ельцам..., 
достаточно укрепить изображ ения креста на конце шеста с хоругвью и, 
подняв его, нести: это позволяет им во всякое время идти с полной б е з 
опасностью»,— сообщ ает доминиканский монах Ю лиан, проезж авш ий  
через степи и предгорья Северного К авказа в 1235 г.11

Старики рассказывают, что в прошлом, при эпидемиях и стихийных 
бедствиях небольш ие крестики выбивали на камнях, обрамлявш их вход
ные и оконные проемы жилых баш ен 12, точь-в-точь как это делали "в ста
рину в глухих русских деревнях, где аналогичные кресты вырезали на 
дверях с тем, чтобы оградить дом от нечистой си л ы 13.

В дальнейш ем, под влиянием христианства, в и зображ ение креста  
стали вкладывать несколько иное содерж ание, толкуя его в соответствии  
с канонами этой религии. Д оказательством тому служ ат многочислен
ные кресты с Голгофой, высеченные на могильных стелах и выложенные 
в кладке боевых баш ен, склепов и храмов.

Если смотреть на эти кресты с точки зрения техники исполнения, их 
следует отнести скорее к декору, чем к петроглифам в строгом смысле

8 О петроглифах Дагестана см.: А. С. Б а ш к и р о в ,  Петроглифика Аварии, М., 
1930; Н. Б. Б а к л а н о в ,  Архитектурные памятники Дагестана, Л., 1935; Е. М. Ш и л 
л и н г ,  Изобразительное искусство народов Горного Дагестана, «Доклады МГУ», М., 
1950; Д. М. А т а е в ,  В. И. М а р к о в и н, Петроглифика горной Аварии, «Ученые за
писки Ин-та истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР», Махач
кала, 1965; П. М. Д  е б и р о в, Резьба по камню в Дагестане, М., 1966.

9 Напр., в легенде о зачатии нарта Соски-Солсы, см.: С. Ч. Э л ь м у р з а е в ,  Но
вые данные о чечено-ингушских нарт-эрстхоевских сказаниях, «Сборник статей», Гроз
ный, 1964, стр. 132.

10 Там же.
11 «Осетины...», стр. 13.
12 Устное сообщение С. М. Хасиева, за которое выражаю ему глубокую призна

тельность.
13 Н. А. Н и к и т и н а ,  К вопросу о русских колдунах, Сб. МАЭ, вып. 7 Л.. 1928, 

стр. 322.
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этого слова. О днако по своему назначению это не что иное, как те ж е  
обереги, и поэтому с известной оговоркой их вполне можно причислить 
к рассматриваемой категории знаков.

Д ля нас, впрочем, гораздо важ нее отметить, что на указанных памят
никах почти полностью отсутствуют резные рисунки. Отсюда следует, 
что культура петроглифов к этом у времени, по существу, стала сходить 
на нет.

Боевые башни, по мнению большинства исследователей, стали воз
водить в основном в послемонгольское время, м еж ду X IV —XVI вв.14, и, 
следовательно, этот хронологический рубеж  можно считать верхней гра
ницей распространения петроглифов в их подлинном значении 15.

Ж илые башни намного древнее боевых, и в них камни с петрогли
фами в больш инстве случаев вставлены вторично, что доказывается их 
случайным м естонахож дением , зачастую  «вверх ногами», судя по изо
браж ениям  на этих камнях. М еж ду  тем известно, что культы неба, 
солнца и воды возникли вместе с появлением земледелия, которое на 
ранней ступени своего развития всецело зависело от милостей природы. 
О бож ествление неба было свойственно всем раннеземледельческим на
родам . И  в этом смысле корни петроглифов-оберегов космогонического 
характера уходят в глубочайш ую др ев н ость1б.

Н о не менее широк хронологический диапазон бытования и петрогли
фов с зооморфными и антропоморфными изображ ениями. Древнейш и
ми среди последних следует считать, по-видимому, петроглифы с изо
браж ением  козла, позднее вытесненного изображ ениями барана. Такое 
заклю чение можно сделать как из самих петроглифических сюжетов, так 
и из фольклора почти всех народов края. Козел на камнях всегда изо
браж ен  полностью, с туловищ ем, ногами и хвостом, нередко в сочетании 
с солярными знаками, человеческими фигурами и другими символами, 
в то время как баран и зображ ается  сугубо условно — в виде силуэта го
ловы либо ещ е примитивнее —  в форме закрученных рогов. И зобр аж е
ния козлов мы находим и в писаницах Закавказья, древнейш ие из кото
рых относятся к эпохе неолита и раннего металла.

Согласно письменным источникам и фольклору народов Кавказа, 
козел наиболее предпочтительное жертвенное животное и даж е бож е
ство Тацит пишет о народах Закавказья иберах и албанах, что «...никто 
не приносит там в ж ертву барана» 17. Абхазы  еще в недавнем прошлом  
соверш али в кузницах ежегодны е моления, при которых резали трехго
довалого холощ еного козла. Ж енщ ина-абхазка через некоторое время 
после выхода зам уж  приезж ала в дом отца с жертвенным козлом и со
верш ала отпускное м ол ен и е1®. Осетины, по словам Ю. Клапрота, на 
Р ож дество закалывали и приносили в ж ертву коз, на Новый год — сви
ней, а в день св. М ихаила — быков и баранов. И х колдуны, шаманствуя 
во время предновогодних празднеств, впадали в экстаз и уверяли, что 
видят душ и усопш их, которые находятся либо посреди большого болота, 
либо верхом на свиньях, собаках и к о зл а х 19. К озла приносили в жертву 
горе К азбек, убивали при соверш ении кровной м ести20. Почти повсе-

14 Е. И. К р у п н о в ,  Средневековая Ингушетия, М., 1971, стр. 78.
15 Подробнее о датировке-петроглифов Северного Кавказа см.: В. П. К о б ы ч е в ,

Летопись гор, «Итоги полевых .работ Ин-та этнографии АН СССР в 1972 г.», М.,
1973.

16 В противоположность этому, В. И. Марковин считает, что петроглифы Северно
го Кавказа относятся к позднему Средневековью, см.: В. И. М а р к о в и н ,  Средневе
ковые чеченские и ингушские петроглифы, «Материалы научной сессии, посвященной 
итогам археологических и этнографических исследований 1964 г. в СССР». Тезисы до
кладов, Баку, 1964, стр. 134. , .

17 Т а ц и т ,  Анналы, VI, 34, у
18 И. А. А д ж и н ж а л ,  И з‘этнографии Абхазии, Сухуми, 1969, стр. 238 и сл.
19 Ю. К л а п р о т, Указ. раб., стр. 165.
20 К. К о х ,  Указ. раб., стр. 271.
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Рис. 3. Камень с петроглифом в кладке стены жилой башни, 
вставленный «вверх ногами». Горная Чечня



«  15

Рис. 4. Обереги, обнаруженные в разных местах: 1 — с. Галан- 
чеж; ‘2—4, в, 7 — с. Итум-кале; 5 — с. Дейничу; 8—10 — с. Хи- 
мой; 11 — Ичкерия. Крест с Голгофой на могильной стеле (по 
М. В. Попову); 12 — с. Таргим; 13 — Ингушетия. Крест с Гол
гофой на фасаде боевой башни; 14 — фасад хевсурской боевой 
башни с крестом с Голгофой (по С. И. Макалатия); 15 — с. •
Барзикау (Сев. Осетия). Опорный столб с космогоническими 

символами — оберегами

местно на Северном К авказе над могилой убитого молнией резали чер
ного козла, а шкуру его вывешивали на вилообразном ш есте21.

Чеченцы и ингуши дарили козла в качестве главного приза лучшему 
стрелку во время состязаний, устраиваемых при похоронах или помин
ках. В эпосе этих народов говорящий козел выступает в качестве защ ит
ника главного героя КолойТКДнта 22. По свидетельству Б. Д алгата, козел 
у ингушей олицетворял бог^ .Тамыж-ярды, храм которого находился на 
горе Будур-лам  возле с. Худц. Тамыж-ярды представляли также в виде 
маленького человечка, сидевш его верхом на лош ади величиной с коз
ленка 23. . . .

21 Ш т е  д е р ,  Указ. раб., стр. 56; см. также статью Я. Рейнеггса в сб. «Осетины...», 
стр. 1 0 1 .

22 Ч. А х р и е в, Похороны и .'поминки у горцев, «Сборник сведений о кавказских 
горцах», вып. 3, Тифлис, 1870, -стр.’ 31. А. Н. Г р е н ,  Сказки и легенды чеченцев в рус
ском пересказе, СМОМПК, вып. 2 2 , 1897, стр. 15.

23 Б. Д а л г а т ,  Первобытная религия чеченцев, «Терский сборник», вып. 3, кн. 2, 
Владикавказ, 1893, стр. 102, 103.
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В 1971 г. со слов пастуха-хевсура нами была записана любопытная  
легенда о возникновении в Хевсуретии святилища Хонис-гори. В легенде  
говорится, как перейдя в ислам, ингуши решили изгнать своего п реж 
него бога. С этой целью они окружили посвящ енную  ему молельню и 
стали стрелять из ружей и выкрикивать в.-адрес старого бога различные 
угрозы. Д олго в молельне царила тишина’.'"'Но потом вдруг оттуда вы
скочил козел и, прыгая с вершины на вершину, скрылся в направлении  
Хевсуретии. ■

Рис. 5. Сюжетные картины из различных селений: /  — с. Ташли; 2, 
3 — с. Нижний Кей; 4 — с. Эгикал; 5—8 — с. Химой; 9 — с. Мелэр; 

10 — с. Мачи; 11— 13 — с. Харкъарой; 14 — с. Акки

Почитание козла отразилось в местной топонимии, в различных п о
верьях и приметах, а такж е в загадочны х петроглифических сю ж етах, 
среди которых наибольший интерес представляет изображ ение всадника  
с рогатиной, сидящ его верхом на козле (рис. 5, 1).

Значительно меньше были распространены культы других ж ивотных, 
что отразилось и на петроглифах. Исключение представляет лишь и зо
браж ение рогов барана, нередко венчающее солярный крест. Оно, воз
можно, послужило основой и для создания четырех- и восьмилучевой  
розетки. Завитки рогов барана представляют такж е излюбленный мотиз.
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народного северокавказского орнамента, что вполне закономерно, учи
тывая хозяйственную  роль этого животного в ж изни населения к р ая 24.

К числу древнейш их и популярнейших петроглифов-оберегов следует 
отнести и изображ ение человеческой руки, символизирующей всякое 
добро, благополучие и счастье. И зображ ение руки чаще всего встречает
ся на стенах и арочных камнях жилых башен, реж е на боевых башнях 
и могильных стелах и только один раз обнаруж ено в ск л еп е25.

Обычно изображ ается отпечаток левой кисти с обращенными вверх 
пальцами. Н о известны и изображ ения правой кисти, правой и левой од
новременно и д а ж е  нескольких вместе. Например, в полуподземном  
склепе в селении Л ац  в Северной Осетии изображ ено шесть отпечатков 
кистей: две правой и четыре л ев ой 26. Три как бы тянущиеся .вверх руки 
высечены в нижней части огромной каменной стелы в окрестностях  
с. Акки в Аккшюком общ естве Чечня (рис. 5, 14).  Наконец, встречают
ся изображ ения рук с солярными знаками на тыльной и боковой сторо
нах ладони. Н ередко рядом с  рукой изображ ены  различные ж ивотны е27.

Обычай оставлять отпечаток руки в качестве оберега и носителя 
счастья в древности был широко распространен по всему Ближнему В о
ст о к у 28. Н а Северном К авказе иережиточно он существует до наших 
дней: оттиск ладони изредка оставляют на свеж ей штукатурке вновь 
построенного дом а.

Отголосок указанного обычая сохранился в том уважении, с которым 
горцы прикасаются к могилам руками. «Никто не пройдет мимо даж е  
старой могилы не только родственника, но и знакомого без того, что
бы н£ подойти и не приложить руки к холмику или памятнику, не сказав  
при этом: «Р охсаг — о!» — «Будь светел»,— пишет Г. К окиев29.

От описанных изображ ений кистей рук — оберегов и благопож ела- 
ний следует отличать изображ ение руки (иногда с локтевым или плече
вым суставом ) с кистью, обращ енной вн и з30. Это не что иное, как изо
бр аж ение победного трофея, для которого у чеченцев имелся д а ж е  спе
циальный термин «ц1етта». П одобный обычай зафиксирован Геродотом  
ещ е у ск иф ов31. Константин Багрянородный сообщ ает, что печенеги, 
бывшие в подчинении у узов, носили укороченные до колен кафтаны, 
у которых рукава были отрезаны до  предплечья, показывая этим, что 
они оторваны от своих сородичей и угнетены 32. Так расценивали и пред
ки вайнахов отрезанную  руку врага, видя в ней одновременно магиче
ский знак и символ своего превосходства над врагом.

Петроглифы, распространенные на Северном К авказе, это не только 
различного рода обереги. Д ругую  большую группу их составляют так 
называемые сюжетные панно или композиционно осложненные? картины. 
Эти последние в больш инстве своем состоят из тех ж е солярных знаков 
и подобны х им символов земной тверди —  лесов, полей, а такж е водной

24 Г. Я. Мовчан сообщает, что в Дагестане в некоторых старых домах окна имеют 
форму буквы «Ф»; скорее всего' это стилизованное изображение головы барана, см.: 
Г. Я. М о в ч а н ,  Социальная характеристика старого аварского жилища, «Кавказский 
этнографический сборник», вып. 5, М., 1972, стр. 284.

25 В с. Верхний Баксан (Балкария) в склепе, принадлежавшем по преданию гор
скому князю Камгуту, см.: И. ;М. Ч е ч е н о в. Древности Кабардино-Балкарии, Наль
чик, 1969, стр. 75. '

26 Г. К о к и е в ,  Склеповыеу Сооружения Горной Осетии, Владикавказ, 1928, стр. 9, 
рис. 12. -«Mi 7,

27 «Материалы по археологии. Кавказа», т. 8 , табл. 49, 11.
28 См. А. 3. Р о з е  н ф е л ь д,: О некоторых пережитках древних верований припа- 

мирских народов, «Сов. этнографий»,' 1959, N° 4.
29 Г. К о к и е в, Указ. раб., стр,'22.
30 Такая рука, по словам.В. 'И.; Марковина, выбита на арочном камне боевой баш

ни в с. Хайбахой (см.: В. И. - М а р к о в и н, В стране вайнахов, М., 1969, стр. 64) и
на4  входом в жилую' башню’< в" с. Ташли (см. «Итоги полевых работ Ин-та этно
графии АН СССР в 1972. г.»).

31 Г е р о д о т ,  История, кн. IV, § 62.
32 К о н с т а н т и н  Б а г р я н о р о д н ы й ,  Об управлении империей, гл. 14.

157



стихии и прочего. Мы вправе полагать, что указанные рисунки в различ
ных сочетаниях таят в себе определенную, качественно отличную нагруз
ку. При этом в ряде случаев, как м ожно видеть из прилагаемых рисун
ков, речь идет не просто о каких-то незатейливых элементарны х поня
тиях — заклинаниях, но о подлинных рисованных текстах-пиктограммах. 
Таков, например, рисунок на стеле из'ойреетностей чеченского селения

13 14 15 № П 78

Рис. 6 . Тамги, обнаруженные в разных местах-. 1 — с. Бейни; Тамги на фасаде 
жилой башни Шаухаловых; 2 — с. Мелэр; 3 — с. Пуй; 4—5 — с. Воуги; 6 — с. Зен- 
гали; 7 — с. Кереты; 8— 12 — ингушские тамги; 13 — с. Акки; 14— 15—осетинские 

тамги; 16—18 — с. Малхиста

Ташли с фигурой человека, двумя рядами четырехконечных лепестков и 
какой-то сложной геометрической сеткой (календарем?) в центре, или 
настоящие картины в камне из селения Харкъарой (рис. 5, 11— 13).  Р а з 
бор всех этих сюжетов — дело чрезвычайно слож ное и требует специаль
ного исследования. Пока ж е, к сожалению , приходится ограничиться  
признанием того факта, что язык данных рисунков-надписей, говоря сло
вами русского летописца, для нас «есть нем».

И, наконец, третья группа петроглифов — тамгообразны е знаки  
(клейма, тавра).

П одобно другим ранее рассмотренным видам петроглифов тамги в 
большинстве своем сохранились в горах Чечни и Ингушетии, главным 
образом на арочных камнях жилых башен. В одних случаях эти фамиль
ные и родовые знаки высечены поодиночке, в других — по несколько штук
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сразу, как например, на баш не Ш аухаловых в ингушском с. Бейни или 
в с. Воуги в Аккинском общ естве Чечни.

И з этнографических материалов нам известно, что тамги часто высе
кались такж е на дверях домов гостями в знак установления дружбы  и 
куначества с хозяином дом а. Двери с такими знаками сохраняли как 
фамильную реликвию и переносили в новые д о м а 33. Л. П. Семенов сооб
щ ает об одной такой двери с пятью тамгами, которые он видел в ингуш
ском с. Н ижние А чалуки34. Ш. Б. Ногмов указывает, что в старину ады
ги на дверях дом ов записывали деяния предков35, о чем свидетельствуют 
группы тамг, высеченных по случаю какой-либо памятной даты. Есть 
сведения, что подобное собрание тамг всех кабардинских княжеских 
фамилий было высечено на скале Кунитыга, находящейся около ското
прогонной дороги в долине реки М алки36. В урочище Архыз в Карачае, 
по преданию , на камнях выбиты тамги всех карачаевских родов. Там 
ж е имелась местность под названием Тамгаш хо и Тамгацик (дословно  
«Больш ое тавро» и «М алое тавро») 37. В одной чеченской легенде гово
рится, что когда этот народ жил в местности Н аш аха, то все роды раз в 
году собирались на общий праздник и варили пиво в котлах, на которых 
были нанесены знаки всех фамилий, принадлежавш их к данному р о д у 38. 
Достоверность этого сообщ ения косвенно подтверж дается найденными 
при раскопках кубками и чашами, на которых выбиты клейма и родо
вые т а в р о 39. Н аконец, больш ие собрания тамг периода раннего средне
вековья есть такж е в Крыму, который в древности был тесно связан с 
Северным К а в к азом 40.

К* сож алению , изучение северокавказских тамг ещ е только начинает
ся. К ое-что сделано лишь по собиранию  и изучению тамг кабардинцев, 
балкарцев и отчасти карачаевцев и западны х адыгов; по тамгам ж е че
ченцев, ингушей и осетин почти нет иллюстрированных публикаций. П о
этом у сегодня трудно что-либо сказать об общности данных петроглифи
ческих сю ж етов всех народов. Н о что такая связь сущ ествовала, п од
тверж дается данными, полученными при сопоставлении тамгообразных  
знаков исследуем ого региона. Провести эту работу тем более необходи
мо, что тамги в свое время, как мы могли в этом убедиться, служили  
народам  своеобразны ми «визитными карточками» и могут быть прирав
нены к простейшим идиограммам, в которых нашли отражение сложные 
социально-политические и экономические отношения населения края на 
разны х этапах его исторического развития. Одновременно тамги, как и 
другие вы ш еразобранные петроглифы, можно рассматривать в качестве 
знаков зарож давш ейся письменности народов края, письменности, кото
рой так и не суж ден о было сложиться.

33 Е. Р. Б и н к е в и ч, К истории черкесского жилища, «Краткие сообщения Ин-та 
этнографии АН СССР», вып. 6 , 1949, стр. 78.

34 Л. П. С е м е н о в ,  Археологические и этнографические разыскания в Ингуше
тии в 1925— 1932 гг., Грозный, 1936, стр. 36.

35 Ш. Б. Н о г м о в ,  История адыгейского народа, Нальчик, 1958, стр. 72.
36 Ш. Д . И н а л - и п а, Абхазы, Сухуми, 1965, стр. 220, прим. 1.
37 Е. П. А л е к с е е в ,  Археологические раскопки у аула Жако в Черкесии, «Крат

кие сообщения Ин-та истории/материальной культуры АН СССР», вып. 60, М., 1965, 
стр. 72, 73. • '

38 П...ов, Землевладение у чеченцев, «Сборник сведений о Терской области», вып. 1 , 
Владикавказ, 1878, стр. 267.

39 См., например, «Народы Кавказа», т. I, М., 1960, стр. 179.
40 См., например, Э. И. С о л. о м о н и к ,  Сарматские знаки Северного Причерно

морья, Киев, 1959; А. Д р а ч у к ,  Шаг в неведомое, Симферополь, 1971, стр. 30 и сл.


