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НОВЫЕ РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ В ГОРАХ МОНГОЛЬСКОГО 
АЛТАЯ

Монголия является едва ли не центром распростране
ния древнетюркской письменности, и успешные работы эпи
графического отряда Советско-Монгольской историко-куль
турной экспедиции еще раэ убедили в этом. За пять лет 
работы экспедиции в Монголии эпиграфисты обнаружили де
сятки новых надписей как на древнетюрлском, так и на сог
дийском и уйгурском языках. Большая часть открытий сде
лана в горах Монгольского Алтая, в Хангае и в централь
ных аймаках страны. Большой удачей экспедиции явилось 
открытие в 1970 г . при раскопках древиетюркской могилы 
на берегу Цаганнура (Архангайский аймак) новой стелы с 
рунической надписью1.

Летом 1973 г . петроглифо-эпиграфический отряд экспе
диции (Э.А.Новгородова и М.Шинэхуу) продолжил начатые в 
предыдупие годы работы. Маршрут проходил в горах Монголь
ского Алтая -  в Гоби-Алтайском и Кобдоском аймаках, на 
юго-западе и западе ШР.

Одним из наиболее интересных памятников, вновь об
следованных отрядом, была скала Ханын Хад в ущелье Яма- 
ны ус (Уенч-сомона). Это ущелье расположено в южных от
рогах Алтайского хребта, спускающихся в гобийскую вону 
на крайнем юго-западе страны. Сравнительно недавно по 
ущелью проходила караванная дорога, которая вела в до
лину Уенч-сомона. 6 настоящее время дно ущелья равмыуо 
водой и труднопроходимо. Надо полагать, в древности 
здесь могли также проходить пути и караванные тропы.

Скалы вдоль всего ущелья покрыты петроглифами, а 
поверхность горы Ханын Хад (Ханской горн), отвесно спус
кающейся к ущелью над самым ручьем, вся покрыта наскаль
ными изображениями. Среди них можно выделить рисунки 
разных эпох: I )  к эпохе бронзы -  середина П -  начало 
I тысячелетия до н .э . -  относятся рнсункн колесницам



воинов с боевыми топорами карасукского типа и луками;
2) к эпохе раннего хелеэиого века, синхронной скифской 
и сакской, без колебаний могут быть отнесены изображе
ния сцен охоты на оленей и кабанов, где олени с ветвис
тыми рогами и люди с луками показаны в той же манере, 
как на оленных камнях, датируемых началом -  серединой 
I  тысячелетия до н . э . ;  3) в хувнское время были выбиты 
профильные рисунки зкипахей, отдаленно напоминающих кор
тежи на знаменитых ханьских погребальных рельефах, жи
вотные и тамги и, наконец, 4) петроглифы древнетюркско
го времени, почти все сгруппированные в левой части 
скалы, в ее нижнем ярусе. Возможно, в более древние 
эпохи эта часть скалы была под водой, во всяком случае, 
рисунки более древние прослеживаются несколько выше, на 
высоте от 2 до 8-9 м. Древнетюркские рисунки отличаются 
от остальных более светлым цветом скального загара, они 
процарапаны острым, скорее всего металлическим, пред
метом. Эти тонко процарапанные изображения можно под
разделить на два типа: тамги в виде кругов, крестов, 
крючкообразных знаков, круга с тупым углом над ним и 

• т .д . ;  здесь же рядом с серией тамг процарапаны изобра
жения второго типа -  всадник на коне. Конь показан ти
пично тюркско-курыканский -  с поджарым животом, на длин-

Дрввнетюркская надпись на скале Ханын-Хад



ных ногах. У всадника за спиной колчан(?), в руке уз
дечка .

В этой хе части скалы были обнаружены две рунические 
надписи. Они выбиты сверху вниз, параллельно одна другой 
на небольиом расстоянии.

Дешифровка текста была предпринята под руководством 
Э.Р.Тениоева в Институте стран Авии и Африки МГУ®.

Транскрипция
I- кип q (a jcu  su ( a ) j f  ( ' l ) z ,  b (a )n : ( a jf-  rdJdC lJm
П. tC a)m (l)c{ljn : tuy"r(a)£~ :art(Dm

Перевод
1. Как скроется солнце, веди войско, я захворал
П.Теы(и)чина ханскую печать я выбил

Примечания к транскрипции 
s & a j f ig M  означает (вести войско* (букв, «заста

вить течь войско*). Глагол * y l te  -  побудительная форма 
от «течь, двигаться, вторгаться, нагрянуть (о вра
гах)* (см. у Махмуда Кашгарского: su aq- «двигаться 
войску*, aqdi «враг нагрянул»*). В рунических
текстах "вести войско, воевать" обычно передается про
изводным глаголом suite5.

2 .  r(ajs{i)c(i)n -  имя хана, военачальника, ср. древ
н е у й г у р с к о е  с о б с т в е н н о е  ИМЯ Tem lei6. О ТОМ, ЧТО Tiisic ia  -  
хан, с в и д е т е л ь с т в у е т  и отн о сящ и й ся  к  ному культурный 
терм ин  t u f r < a ) f :

3. Термин t u f r a f l  Махмуда Кашгарского приведен в 
значении "монограмма, печать хана", "распоряжение ха
на"7 . Слово t u f r y *  том же значении встретилось в ру
нической надписи из Ховд-сомона (МНР)8 . Как имя собст
венное tu /ra q  предположительно читается в надписи на 
скале Кемчик-кая бажы9. О соотношении tu p r -a f '~  tu f 'r a  
подробно см. у Г.Дёрфера1®. Термин t u f 'r a t f '  со всем 
кругом лексических параллелей заслуживает, несомненно, 
отдельной статьи.

С исторической точки зрения кажется интересным тот 
факт, что полководец Тем(и)чнн, приказаний выбить (или



выбивший сам; приказ своему преемнику с распоряжением 
о дальнейшем продвижении войска, нашел необходимым вы
бить здесь же свою тамгу -  печать, которая, очевидно, 
являлась и родовым знаком, и подписью.

Небольшие надписи из ущелья Яманы ус, сообщающие о 
трагическом, неведомом ранее моменте в истории Централь
ной Азии, как нам кажется, представляют определенный 
интерес и для тюркологов, и для историков вообше.
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