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Дозволено цензурою. — Ревель, 11-го АпрЬлн 1896. 



Въ 1893 г. мною была отправлена подъ выставлсннымъ 
заглав1емъ въ Финно-Угорское общество въ Гельсингфорс^ 
статья, въ которой была переведена одна изъ нижесл гЬдую-
щихъ надписей и Сопоставлены алфавиты Пермше и 
Орхонсюй, а затЪмъ по получеши отъ професс. Томсена 
брошюры «ВесЫНГгетеп^ (Яез щзспрИопз с1е ГОгкЬоп 
е! йе Пёш8зё1» я указалъ обществу на финиюйско-
арамейское происхождеше упомянутыхъ алфавито-въ. На
сколько мн гЬ известно, Финно-угорское общество не вос
пользовалось моимъ трудомъ. Между т гЬмъ Пермсия пись
мена весьма важны не только для правильнаго толковашя 
Орхонскихъ и Енисейскихъ надписей, но и въ отношеши 
происхождешя руническихъ знаковъ и Славянскихъ алфа-
витовъ. Въ настоящемъ изшгЪдованш мною предлагается 
переводъ двухъ досел'Ь извЪстныхъ Пермскихъ надписей 
съ присовокуплешемъ нЪксторыхъ зам гЬчатй касательно 
Орхонскаго алфавита професс/ Томсена. 

О вышеупомянутыхъ двухъ чудскихъ надписяхъ 
известно следующее. Въ 1788 г. врачъ Фризъ нашелъ 
непонятную надпись въ церкви Вожемскаго погоста 
(Яренск. у., Вологодск. губ.), въ 40 верстахъ отъ города 
Яренска, на правомъ берегу р. Вычегды, на образ'Ъ 
Св. Троицы Живоначальныя, изображающемъ пос гЬщеше 
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Авраама тремя ангелами. Церковь эта, но его мн гЬнш, по
строена еще во время просветителя Пермской Чуди Св. Сте
фана. По преданно, записанному Шегреномъ, икона эта 
первоначально находилась въ лежащей на противоположном^ 
берегу Жылибской церкви, откуда трижды являлась въ 
местности Вожемскаго погоста и этимъ подала поводъ къ 
сооружение Вожемской церкви во имя Св. Троицы (8]о§топ'8 
§*е&атт.Д\ тегке I, 8. 406). Врачъ Фризъ снялъ съ надписи 
коц1ю, которую нослалъ академику Фуссу, который и 
опубликовать ее въ Коуа АЫа Асад. Ре1гор. Тот 
14. 1790. Какъ сообщаетъ Шегренъ, виошгЬдствш 
ВологодскШ епископъ Арсешй приказалъ перенести эту 
икону въ Вологодскую соборную церковь, гд гЬ она и нынЬ 
находится; а въ Вожему послалъ копно съ нея, которая 
также по с1е время тамъ. Въ № XXXVII першдическаго 
сочинешя <0 усггЬхахъ народнаго просвЪщешя 1814 г.» 
помещена другая кошя этой надписи (съ пропускомъ словъ 
надъ головами лицъ на иконЬ), въ коей, но словамъ 
Шегрена, н гЬкоторыхъ буквъ не достаетъ, о которой однако 
ЕвгенШ Балховитиновъ утверждаетъ (Словарь Историч. II, 
627), что она вК>рн1>е коти врача Фриза. Шегренъ 
тщательно сравнилъ оригиналъ въ ВологдЪ какъ съ 
обеими напечатанными кошями, такъ и съ когйей въ 
Вожем гЬ и еще съ одной сделанной Фризомъ въ Устюж
ской церкви, а равно и съ извЬстнымъ Пермскимъ алфа-
витомъ, и убедился, что и позже напечатанная кош я не 
в'Ьрна. ДЬло въ томъ, что буквы оригинала отъ времени 
стерлись, такъ что нЬкоторыя уже давно неузнаваемы, 
друпя такъ поблекли, что каждому должно было быть легко 
различныя черты видЬть и читать иначе. Все письмо 
сверхъ того, говорить Шегренъ, всл гЬдств1е многихъ сним-
ковъ столь спутано, что врядъ-ли удастся когда-либо 
разобрать его. Вся надпись, помещенная подъ изображав-
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мыми лицами, состоитъ изъ шести цйлыхъ строкъ и 
четырехъ иоловинъ, кроме словъ надъ головами Авраама 
и Сарры и каждаго изъ трехъ ангеловъ. 

ВПОСЛЬДСТЁШ въ Вожеме была найдена еще другая 
икона, на которой изображено излгяше Св. Духа, также 
съ чудскою надписью. По словамъ Шегрена, икона эта 
одинаковой величины съ кошей вышепомянутой иконы, 
около 1 аршина 101/« вершковъ вышиною и 1 аршинъ и 
1 вершокъ шириною. Надпись находится вверху на 
обеихъ сторонахъ проведенной въ средине полудуги съ 
падающими въ сторону лучами, и состоитъ такъ изъ пяти 
вверху более или менее ломанныхъ полудугою строкъ. 
Шегренъ снялъ съ нея на месте верную кошю и при-
ложилъ къ описанпо своего путешеств1я ^'б^геп'з д'ез. 
А^егке I, 406). Въ настоящемъ труде помещены лито-
графичесюе снимки съ кошй Фриза и Шегрена. 

По обыкновенному мн'Ььпю, письмена упомянутыхъ 
надписей считаются изобр гЬтен1емъ монаха Стефана(-[-1396), 
просветителя Пермской Чуди въ XIV в. Для понимашя 
некоторыхъ особенностей языка надписей небезинтересны 
бшграфичешя данныя о Стефане. Согласно указанно его 
жит1Я и летописей (см. Минеи Чет. Апреля 26; Степен. 
Кн. I, 524- 525 и Ростов. лЬтоп. подъ годомъ 1396), 
онъ былъ сынъ одного Устюжскаго церковника, следова
тельно родился въ земле Чудской; затЬмъ онъ долго жилъ 
въ Ростовскомъ монастыре (Ярославск. губ.) Св. Григор!я 
Богослова, т. е. въ земле древней Мери, и пользовался 
тамошней славною библютекою; здесь онъ былъ посвященъ 
сперва въ дгаконы, а потомъ во священники, после чего 
отправился въ Пермь, страну близкую къ своей родине. 
Стефанъ, очевидно, изучилъ зырянскгй языкъ въ детстве 
на своей родинЬ, ибо онъ началъ свою миссшнерскую 
деятельность на понятномъ для язычниковъ наречш, 
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поотроилъ въ устье р. Выми, впадающей въ Вычегду, 
деревянную церковь, где отправляли богослужение на томъ 
же наречш. Создавъ еще две церкви, Стефанъ завелъ 
при нихъ училища, гдЬ безъ сомнешя подготовлялъ моло-
дыхъ людей изъ туземцевъ къ миссюиерской деятельности 
на туземномъ наречш. Весьма вероятно, что подъ его 
руководствомъ и некоторыя богослужебныя книги были 
переведены на туземное нареч1е. Но преемники Стефана 
не продолжали дела миссш въ его духе и все переводы 
исчезлы безследно, такъ что, кроме двухъ надписей, въ 
настоящее время известны только наименование зырянскихъ 
буквъ и переводъ литурпи, но уже славянскими буквами. 
Последтй найденъ былъ Лепехинымъ и обнарадованъ 
въ В т. его дневника (см, НОУ. Ас^а АсасК Ре1гор. 
Тот VI, 1788, р. 34). 

Общепринятое мнете объ изобретети Стефаномъ 
зырянской азбуки, основанное единственно на указанш его 
житгя, не можетъ быть признано правильными На самомъ 
же деле Стефанъ или его ученики, но всей вероятности, 
лишь воспользовались «чертами и резами» на зырянскихъ 
идолахъ. Мы имеемъ, собственно говоря, три чудсюя 
азбуки или вернее три вар1ацш одной азбуки. Припи
сываемая Карамзинымъ Стефану азбука помещена въ его 
Исторш госуд. РоссШскаго СПб. 1892 Т. V примеч. 125 
стр. 41.. Она найдена Карамзинымъ въ архивскихъ бумаж-
пикахъ Миллера, № 199, и взята изъ древней рукописи о 
житш и делахъ Стефановыхъ. Азбука состоитъ изъ 24 
знаковъ, которые носятъ туземныя имена. Карамзинъ при-
совокупляетъ, что въ другомъ списке сей азбуки еще при
бавлены ы и греч. эпсилонъ и омега, и некоторыя буквы 
изображены иначе. Уже одно то обстоятельство, что знаки 
такъ паз. Стсфановскаго алфавита носятъ чудшя (перм
ская) имена, даетъ основаше подозревать верность изве-
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СТ1Я объ изобретены имъ азбуки. Такъ назыв Стефа-
новсьчя буквы носятъ следующая имена (въ большинства 
чудскаго происхождения): ап — зыр. челюсть (по сходству 
знака для звука а съ челюстью), Ъаг (овца), ]а1 (мясо, 
тело), с!о1 (рана), е, 201 (о1201 — мохъ, знакъ — три парал
лельный вертикальныя черточки), ха^а (вот. улЬ — семья 
(два лица), знакъ — две вертикальныя параллельныя чер
точки), и, коке (зыр. кок — нога, знакъ — горизон
тальная черта съ двумя крючками книзу на концахъ и 
одной наклонной чертой сверху), лей (? русс.), тепо (зыр. 
тупо — кукла; не называлась ли такъ буква представляю
щая подоб1е человеческой головы — кругъ съ тремя точ
ками посреди?), пто (зыр. п^оп^, вот. попу (сиська), о, 
рег (зыр. вот. ро1 — пазуха), т (зыр. ге! — плющ-
никъ, знакъ — треугольникъ съ острымъ концомъ книзу), 
81 (ВОЛОСЪ, нить), Ы (ЗЬФ. 1)01 — вошь, знакъ — подо-
б!е насЬкомаго), у, Ц)и (?), Изогу (? зыр. 1зег — топоръ), 
801 (предплечье, пестъ, падаль), ю, я Приведенный у 
Карамзина алфавитъ воспроизведенъ крайне небрежно и 
по количеству знаковъ далеко не можетъ выразить всего 
богатства звуковъ въ восточныхъ чудскихъ нареч1яхъ. 
Темъ не менее некоторыя буквы по своимъ очерташямъ 
могутъ быть отождествены со знаками упомянутыхъ над
писей на иконахъ и такимъ образомъ отчасти даютъ ключь 
къ разгадке остальныхъ знаковъ. Во всякомъ случае 
Карамзиновскш и Вожемсйе алфавиты, какъ имеюнце 
значительный разницы, не могутъ быть выдумкой одного 
и того-же человека. При ближайшемъ же сравнеши этихъ 
алфавитовъ съ Орхонскими и Енисейскими письменами 
нельзя не признать между теми и другими сходства, даю-
щаго основате признавать между пермскими и сибирь-
скими письменами генетическую связь. 

Разборъ Вожемскихъ надписей сопряженъ съ боль
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шими затруднешями, ч гЬмъ разборъ надписей Орхонскихъ 
и Енисейскихъ. Во первыхъ, Вожемсюя надписи, за ред
кими исключешями, представляютъ нераздельную вереницу 
знаковъ, безъ всякаго указашя, где начинается или кон
чается каждое слово; во вторыхъ, отъ нихъ сохранились 
весьма неудовлетворительный когпи. Орхонсюя и Енисей-
СК1Я надписи въ большинстве случаевъ сохранили двое-
точ1е между отдельными словами и имеются въ хорошихъ 
кошяхъ. Лишь одно обстоятельство, а именно известность 
языка, на которомъ Вожемсюя надписи сделаны, до неко
торой степени ставитъ изследователя въ более выгодное 
услов1е. 

Методъ, которымъ я шолъ при разгадке Вожемскихъ 
надписей, въ сущности тотъ-же, что и у професс. Том
сена при чтенш Орхонскихъ надписей, съ тою только раз
ницею, что исходнымъ моимъ нунктомъ были уже изве
стные знаки т. н. Стефановской азбуки. Впервые была 
прочитана надпись на иконе изл1яшя Св Духа. Въ ней 
я прежде всего ирочиталъ слова Нвш Кпв(Зо8, затемъ 
приходилось отыскивать ряды одинаковых!, знаковъ съ 
целпо различить отдельныя слова или суффиксы. После 
этого началась самая трудная работа — отыскивате въ лек
сиконе словъ, соответствующихъ предполагаемой комбина-
цш звуковъ въ надписи. При этомъ приходилось почти каж
дому знаку придавать почти столько-же звуковъ, сколько 
последнихъ имеется въ зырянскомъ и вотяцкомъ нарЬ-
Ч1яхъ. Такимъ способомъ легко находились действитель
ный слова, соответствующая предполагаемой комбинацш 
знаковъ, но при дальнейшей попытке составить изъ отдель-
ныхъ словъ связную речь случалось, что прочитанные 
знаки не даютъ связной речи; оставалось допустить, что 
знаки истолкованы неправильно, и предпринять новую 
работу истолковашя знаковъ въ другихъ звукосочетатяхъ. 
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Для меня такое отыскиваше связной р1>чи было особенно 
трудно потому, что я не свйдущъ въ восточно-чудскихъ 
нар гЬч1яхъ, почему и былъ предоставленъ почти исключи
тельно лексическому матерталу, въ нротивномъ-же случай, 
руководствуясь сокровищемъ памяти, можно было-бы гораздо 
легче достичь т гЬхъ-же результатов!,. 

Вторая надпись на иконЪ явлешя Аврааму трехъ 
странниковъ въ вид гЬ ангеловъ была разобрана гораздо легче 
и скорее. Зд гЪсь прежде всего легко было заметить, что 
знаки надъ изображетями Авраама и Сарры должны озна
чать ихъ имена, такъ какъ количество знаковъ въ словахъ 
соответствовало количеству звуковъ въ ихъ именахъ; дал гЪе, я 
предположил^ что знаки надъ изображетями трехъ ангеловъ 
должны означать также ихъ имена, но это предположеше 
оказалось ошибочнымъ. Тогда я предположила что такъ 
какъ Святые отцы толкуютъ явлеше трехъ странниковъ 
въ смысл гЬ явлешя Св. Троицы, то и въ данномъ случай 
можетъ оказаться такое-же толковаше. Это предположеше 
казалосъ т гЬмъ болЬе в гЬроятнымъ, что надъ однимъ изо-
бражешемъ находилось много знаковъ, слЪд. они могли 
составлять два слова, а третье лицо Св. Троицы действи
тельно именуется двумя словами «Святой Духъ», посл гЬ 
чего я сразу прочелъ повотяцки с1ге{8 Ъие — Святой Духъ. 
Соотв гЬтств1е количества знаковъ количеству звуковъ въ 
дМствительныхъ словахъ, а равно и согласге этихъ словъ 
съ предполагаемой идеей иконы, убеждало меня въ правиль
ности такого толкования. Дал гЬе, я предположила что 
надписи надъ двумя другими ангелами должны означать 
имена двухъ другихъ лицъ Св. Троицы, Бога Отца и Бога 
Сына, что на самомъ д1>л гЬ и оказалось; два знака надъ 
вторымъ изображешемъ были прочитаны мною ^еп (ей) — 
Богъ, три знака надъ третьимъ гцшц — Сынъ (дитя). 
Разгадавъ такимъ образомъ 14 знаковъ, я приступилъ къ 
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толкованпо другихъ неизвЪстныхъ знаковъ, которыхъ ока
зывалось гораздо болЬс, чЬмъ самыхъ звуковъ въ зырянскомъ 
или вотяцкомъ нар гЬч1яхъ. Следовало поэтому предположить, 
что иногда для означешя одного и того же звука употреб
лены несколько знаковъ. Прежде всего я старался найти 
въ надписи ряды знаковъ уже извЪстиыхъ мне, именно 
изв'Ьстныя мне пять словъ. ВыдЬливъ найденныя въ тексте 
сходныя имъ слова, я да л ее отмечалъ группы сходныхъ 
знаковъ, считая ихъ началомъ или концомъ словъ. Раз-
деливъ такимъ образомъ весь текстъ на группы сходныхъ 
знаковъ, где оне только оказывались, я нриступилъ къ 
ихъ толкование такимъ-же способомъ, какъ и при чтенш 
первой надписи. Здесь, какъ и тамъ, я начиналъ искать 
связной рЬчи не въ начале строки, а въ томъ месте, где 
мне удавалось найти рядомъ два слова, образуюпця въ 
сочетанш между собою фразу. 

Въ томъ и другомъ случае искаженность знаковъ 
более всего затрудняла нроникновенге въ смыелъ текста. 
Приходилось нередко предполагать на мъсте одного знака 
другой, ему подобный. Хорошо сознавая, что такой произ
вольный 11р1смъ всегда более или менее рискованъ, ибо 
ненахождеше въ лексиконе соответствующаго слова еще 
не можетъ служить достаточнымъ основашемъ отрицашя 
правильности знака. Въ виду этого, я вообще избегалъ 
этого пргема и пользовался имъ только въ крайнихъ слу-
чаяхъ, ограничиваясь мысленной добавкой горизонтальной 
или вертикальной черточки, которая составляешь основу 
почти всехъ буквъ въ данныхъ надписяхъ. 

Надпись на иконе Св. Троицы читается такъ (см. 
табл. 1). 

1. в(е)](у)к ет(е)ге а]р(бг). . . у1у ]е(п)у(б)п 
гр^хъ страдаше причинилъ... далеко отъ Бога 
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ет (а)8у(а)т е1тгпЪуо т(у)11(у)г и1(е)р у(о)к8 иигуб 
ес/мь я самъ дань плати жизнь всю, на работе 

и2уи . . . р1 (кет 1грзк с12о1с!(у)з с!(о)г]а и2(а)пбп 
р а б о т а й  . . . .  с о в е р ш е н н о  .  .  .  с ъ  ю н о с т и  в о  в р е м я  п а  р а б о т у  

аг(е)з с!апо]е88(б)п тог^ееебп (?) 818083а ... а 
ежегодно (?) къ благословеппымъ людямъ 

2. а/Ло 6112(12) аагиа Ьи1ак рту8 
сначала отказывалась упрямая каждая юрта плода 

риЪзкуз тега 1о1 уе8 1ег сгуко]б881у (?) 
отъ; СВЯТОЙ Духъ только прощаетъ добровольным^ 

ропп2а1 тиг1уз тис1гап 801101(0)2 8о1ет и1оп 
дйлаетъ человека мудримъ, исправллетъ сердце, жизнь 

пг1ет итбИетЪ 
безпокойную, дурную. 

3. ^е^у! ]Шоп ка! уок рЪЪуг(1)отт ркгбо 
юный завЬтъ закопъ братскш; поклонимся .... 

1,118 1ПП1О(П) киНо (б)1(1)к УОУ (б)1(1)к РАУ (?) . . .  
образу Бога, у котораго одно бьте, одииъ 

1б . . 1 . . 1 ]а1уг 1б(е)т \(а)Ца 1(о)с1у1 
довольно часто нанередъ в'Ьщали. 

4. кп Ьук (?) и! \ то1 скиз Ь(у)((а)к ((а)](б)2 
если же вотякъ бродяга совсЬмъ похищаетъ 

шт! пбкшкМ И88у8 У08 а^ер ипоо 
душу, покайся въ дурпыхъ старыхъ просгупкахъ, много 

811Ш(1 етеге(к) иг! ]а1 ргйзкуз ЪигтиШ^а 
уменьшишь страдаше души, покоя изъ (будетъ) лекарь. 

5. карШ ]еп Пае Ъиг ркбп 10208 аЫйет 
милосердый Богъ, столь благой, скоро послалъ невиннаго 

риШт аугатпш екеп . . . уака ^апуй^о 
изъ Авраама Сына . . . иску нить (?) осужденное 

тпги бкееШк 8ШУ ]УбгЫ ко1о1в (1) Ьус1бп 
человеческое (?) царство, праведнаго посла, пастыря для всЪхъ. 
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6. шо(1 ]еп а\(га)т у а! у(а1) уа^ер у^Ь 
Господа Бога Авраама познай, познай пину проступокъ(?), 

ват (то)гт(У)|О УС^ЕРО 1(а)Ъ УОУ (?) 
поистине спасется осужденное немощное бьте. 

Надпись на икон гЪ изл1яшя Св. Духа читается такъ 
(см. табл. II). 

1. ва](й) ттУА о1у о!ваа загаеапа . . . <1еп 
трезвы, мудры будьте противъ (?) единешя . . . вЪра 

О181(С1) с1(у)г(зу)З 1удш 2121111 <1е(п)о-
помощь нын гЬ; попри бунтъ (противъ) в гЬру-

2. заз у1 гиз кг§ <1уйШ Ьиг %Ьу1 
ющихъ въ 1исуса Христа; научи добрую истинную 

31101* ткЦезубг (?) у1 117,118 кпзйоз 
весть другимъ объ 1исусЬ Христ-Ь 

В. Буферу б (Мао с1аи1уб (?) апа/г! (? кшч1а) 
всЬмъ; бунта, нападешя бойся, 

1;8еу§"1у §кбс! 11211112 о1у 7,Ьу1бп 
свидетельствуетъ писаше; мудры будьте, действительно 

1®еу§Ш из кг8 а1 о1у 
свидетельствуетъ 1исусъ Христосъ; скромны будьте, 

4. (г)Ьо1 а1 о!у (ЯусНу^езйг (? с1ус1ук]в8с1х) 
мужественны, скромны будьте, какъ дети (какъ голуби) 

зПоУезуеп (ке1ва пз ктт 3П08 У0218 
по заповйдямъ святымъ; 1исусъ Христосъ великш спаситель 

уос1гуозе88а исНа оЫс1 
для всЬхъ; опъ предложилъ однажды 

5. 2Ь(у)1(о)п (? учкусПбп) У1го 3117;УЮ О<1^А(?) 
действительно (славную) свою кровь, свою плоть теплую 

(ке^еа уосктбзезза тос1 У1г кю (? куя) зи2У1 уоупу(?) 
святую за вс4хъ, чтобы кровь (густая), плоть были 

У0(к(Ю2 
иекуплешемъ (возмездтемъ). 
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Слова и буквы, приведенныя въ скобкахъ, вставлены 
мною. Гласныя нередко бывають пропущены, но въ этомъ 
отношеши правила не наблюдается. КромЬ знаковъ для 
буквъ, въ обЬихъ надписяхъ по два раза ставится надъ 
буквами горизонтальная черта, значеше которой остается 
для меня темнымъ (не зам'Ьняетъ-ли она славянское титло?); 
въ первой надписи она поставлена надъ буквами, приписан
ными сверху. Другой знакъ — две горизонтальНыя точки 
— относится, повидимому, къ звуковымъ знакамъ, служа 
для означенш гласной буквы. Впрочемъ значеше его на 
некоторыхъ буквахъ остается для меня непонятнымъ. 
ТретШ знакъ — три горизонтальный точки — встрЬчаю-
пцйся въ первой надписи три раза, также непонятенъ мне. 
Тоже самое слЪдуетъ сказать о четвертомъ знаке нЬчто 
вроде титла, два раза встречающемся въ первой надписи. 
Пятый знакъ — точка въ строке или надъ строкою, 
встречающейся только во второй надписи, служитъ для 
отд гЪлен1я словъ; онъ не всегда ставится правильно. По 
своему значешю онъ вполне соответствуешь двоеточш 
Орхонскихъ и Енисейскихъ надписей и точке, двоеточно, 
троеточш въ рунахъ и средневЬковыхъ надписяхъ При-
балтШскихъ странъ. Въ обЬихъ надписяхъ сделаны сверху 
поправки, повидимому, посторонними лицами; во второй 
надписи поправка (а1 о1у) надъ строкою сделана несколько 
отличными буквами, повидимому, лицомъ, который не со-
всемъ понималъ самый текстъ, такъ какъ онъ приписалъ 
выражеше уже существующее въ тексте. 

Приведенныя надписи имЬютъ более существенный 
разности. ОнЬ написаны въ разное время, разными алфа
витами. Первая более древняя; въ ней знаки более при
ближаются къ Сибирскимъ письменамъ. Вторая, поздней
шая, носитъ на себе ясные следы вл1яшя греко-славян-
скихъ письменъ. 
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Въ особенностяхъ языка надписей я предоставляю 
разобраться спещалистамъ восточно-чудскихъ нарЪчШ, 
причемъ имъ придется между прочимъ коснуться вопроса, 
насколько правильно, согласно грамматическимъ законамъ, 
составленъ текстъ надписей. Какъ известно, переводы 
миссшнеровъ нов гМшаго времени въ томъ-же района не 
лишены бываютъ грубыхъ ошибокъ. Отмечу здесь лишь 
тотъ фактъ, что въ языке надписей оказывается примись 
тюркскихъ элементовъ, которые присущи и современному 
вотяцкому и черемисскому нар гЬч1ямъ, а самыя иконы, 
на которыхъ сделаны эти надписи, найдены въ земле 
Зырянской. Какъ объяснить это явлеше? 

Какъ уже выше было замечено, Пермсше алфавиты 
имеютъ несомненное родство съ Орхонскимъ и Енисей-
скимъ. Сл1)Дуетъ ожидать, что связь этихъ алфавитовъ 
вполн гЬ выяснится, когда ученые перестанутъ относиться 
къ первымъ съ пренебрежешемъ, а равно и отнесутся 
критически къ установленному проф. Томсеномъ Орхонскому 
алфавиту. Мстодъ, посредствомъ котораго проф. Томсенъ 
нашолъ ключь къ Орхонскимъ иисьменамъ, скрываетъ въ 
себе рискованные моменты. Томсенъ шолъ отъ неизв гЬст-
наго къ известному. Легко вложить мысль въ известный 
рядъ знаковъ, гипотетически сообщая имъ определенное 
звуковое значеше. Въ данномъ случае рискъ темъ более 
возможенъ, что, возстановляя наречге, имеющее тысяче
летнюю давность, неизбежно приходится прибегать къ 
творческому синтезу для извлечения смысла изъ известныхъ, 
а часто и иредполагаемыхъ, корней, что и подтверждают!, 
переводы Радлова и Томсена. Ошибка професс. Томсена 
состоитъ въ томъ, что онъ во многихъ случаяхъ прибегалъ 
къ определенно звуковаго значешя знаковъ исключительно 
при посредстве подбора соответствующихъ тюркскихъ 
словъ, забывая, что первый и самый надежный путь въ 
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данномъ случай долженъ состоять въ определены хотя бы 
приблизительнаго характера звука, соединяемаго съ опре-
деленнымъ знакомъ, при посредстве сопоставлешя самихъ 
знаковъ. Къ сожалению, спещалистъ тюркскихъ нарЪчШ, 
академикъ Радловъ покорно до мелочей следовалъ алфавиту 
Томсена. Когда я въ 1893 года заинтересовался Орхон-
скими и Енисейскими письменами, то прежде всего при-
зналъ за известное Енисейска письмена на одной монете, 
отождествивъ ихъ съ китайскою надписью на другой сто
роне; китайская же надпись читается кау упап 1ии§* 
рао, то есть, ходячая ценность изъ иерюда кау уиап 
(см. \Убг1егуегя. ш с1еп ГпзспрИош с!о 1'1ёп188е1 
УОП О. Боппег, р. 9). Чтобы истолковать надпись на 
этой монете алфавитомъ Томсена, академикъ Радловъ 
вставляетъ одну новую букву, изменяетъ другую и полу-
чаетъ довольно темныя слова «Бянгъ-Чаянгъ, одна монета» 
(см. ГИе аИШгЫзсЬёп 1п8сЬпйеп <1ег Моп^оЫ УОП 
\\7. КасИой*. 3. ЬлеГ. 8 346). Думаю, что результаты 
нижеследующихъ комбинащй послужатъ поводомъ искать 
для сибирскихъ надписей другаго, более совершеннаго 
алфавита, чЪмъ тотъ, которымъ пользовались Радловъ и 
Томсенъ. 

По типографскимъ соображешямъ я вынужденъ озна
чать буквы Орхонскихъ надписей въ нижеследующихъ 
сопоставлешяхъ цифрами, причемъ цифры подъ черточкой 
относятся къ параллельному ряду знаковъ. Орхонсшй 
знакъ, означенный въ прилагаемой при семъ таблице III 
при цифре 2, соответствуешь знаку 17, 17 + Ч, напр. 
уг<кт — и г скит, у т ск т = итзт, у г 1а 8 = 
2  1 3  5  9  1 7  1 3  5  1 7  9  2  5  1 7  1 4  2  1 3  1 8  1 4  2 13 1 2 2 
и о г 1:8 8, у т о 18 == и т о 18; у г и г = и о г и г, у г 18 8 = 
1 7 1 Ц 3 1 8 1 4  2  И  1 8  1 7  1 1 1 8  2  1 3  1 7  1 3  1 7  1 1 1 3  1 7  1 1  2  1 1 1 8  1 4  

1 3 2  1  1  3 3  1 3 3 3 1  

йог 18 8; упхкт — итвтги. Отсюда следуетъ 
1 7  1 1  1 1  1 8  1 4  2  5  1 7  2 0  1 3  1 7  13 2 3 
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заключить, что въ наречш Орхонскихъ надписей знакъ 2 
болЬе выражалъ звукъ у, чЬмъ Ь. Изъ приведенныхъ 
примеровъ кроме того видно, что знаки 5, и 20 могутъ 
заменять другъ друга. 

Знаки при цифре 4 могутъ заменять другъ друга и 
соответствовать знаку % напр. с1тги = с1 и т г и — 

4  1 3  1 7  4  1 7  1 3  1 7  
2  3  2  3  

1 т г о = 1 и п г о; с1 и г т г и = 1 и г т г и, V и в 1 т = 
1 5  1 3 1 1  1 5 1 7 1 0 1 3 1 1  4  1 7  1 3  1 3  1 7  1 5  1 7  1 3  1 3  1 7  2 1 7 2 0 1 5  

1  3  3  1  2  3  3  8  3  3  1  3  3  1  

уис12с1ш, с1ио1о = 1и1о, диотго = 1т г о, 
2  1 7  5  4  4  1 7  1 1  1 5 Ц  1 5  1 7 1 5 Ц  4  1 7  1 1  1 3  Ц  1 5  1 3  1 1  

3  2 2 1 3  1 1 3  2  1 3 1  1 1 1  

(1потоу — и1тоо = 1пшо = 1 и п о, = с1 и т о о 18 8 
4  1 7  1 1  1 1  1 5  1 7  1 1 1 1  1 5  1 7  1 1  1 5 1 7  1 0  Ц  4  1 7  1 1  Ц  1 8 1 4  
2 1 2  1  1 3  1  3  1 2 3  2  1 3 1  

(тоже на конце съ Ц), сЦютко^п = 1ипоку$п, 
4  1 7  1 1  7  2 2  3  1 0  1 5  1 7  1 0  Ц  7  2 2  3  1 0  
2 1 4  1  1 2 3 4  1  

1 п 1 т у = 1 и (1 т к = 1 и (1 о т = 1 с! т и (1, у т о (I и — 
1 5 1 7 1 5  2 2  1 5 1 7  4  7  1 5  1 7  4  1 1  1 5  4  1 7  4  2  Ц  4  1 7  
1 1  1 2 4  1 3 1  1  2  3  1 2  

ИТОБ ! у (?о). Изъ ЭТИХЪ нримеровъ слЬдуетъ заключить 
1 7  1 1  1 5  2 2  Ц  

2 2 3 

также, что знаки ? и могутъ заменять другъ друга, что по 
звуку (т=п) весьма возможно. Знакъ I можетъ соответство
вать знаку !, напр. с1 г о 18 и = с1 у г 18, (1го1с121уп 

4 1 3 1 1 1 0  2 0 1 7  4  2 2 1 3 1 0  2 0  4  1 3  Ц  1 0  5  1 0 2 2 1 0  
2 3 1 2  1  3  2  2  3 1 2  1  

= (1 у г 1 81 у п. Знаки $ и ! могутъ соответствовать знаку 
4  2 2  1 3  1 й  2 0  1 5  2 2  1 0  
1  3 2  1  

*т+% напр. с! у в и ш о п (-о у п) = И ив итп, (18 у 1 о = 
4  1 5 1 0  4  1 0  1 11 22 

1а 1о, сГвуп = 18уп. Такъ какъ въ тюркскихъ и 
1 5  1 0  4  1 5  

2 2 2 2 

восточно-чудскихъ нареч1яхъ звукъ (1 нередко отоже
ствляется со звукомъ то при переводе это следуетъ 
иметь въ виду. 

Знакъ при цифре 5 долженъ изображать сложный 
звукъ, такъ какъ онъ равняется знакамъ ! + 5, § + 5, 
Ц + 20, напр. уи<}21у = уо(1с121у = и181о, уосИго 

2  5  1 6  2  4  5  1 0  1 7  1 5  1 0 1 1  
2  1 2  2  3  
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= уис1го = уийго = и (12 о = уиску = исЗку, 
5  2  1 7  5  П .  5  
2 

у и (3^(1 = и г] 2(1, йгоИ^Ги — (1г о 1(121. 
2  1 7  5  4  1 7  4  5  4  4  1 3  Ц 1 6  2 0  4  1 3  1 1  1 0  5  1 6  

3  3 2 2  2 3 1 2  2 3  1 2  1  

Рядъ знаковъ, приведенныхъ при цифре 7, повиди
мому, выражаютъ разные оттенки гортаыныхъ звуковъ, 
родство которыхъ доказывается т гЬмъ, что они иногда 
ставятся одни на место другихъ, напр. КЙГК (? КИТ. 

1  2 2 1 3  7  
4  2  2  

к п ау к) = к й г к = к й г к = к у г $* = к й г § = к й г § 
7  7  7  7  1 3  7  1 3  7  
4  2  2  1  2  3  1  ' 4  

= к у  г  $ ;  йкйкп = пккп ;  кп1  ку^п  = кй1 
7  1 3  2 2  7  2 2  7  7 3  7 8 7 3  7  
' 4  2  4 1  4 3 1 4  3  

ку§-п ;  кйок  = кйук  = к(11 к ,  кй гку  = кйгку ,  
7  7  7  7  7  1 5  7 7  1 3  7  1 3  7  
4  1  4  3  4 1 3 1 1  2  2  ?  

3 и  к  1  г  1$ 8  == ]  й  к  1  г  1в  в ;  у  к  у  =  ]уку ;  вй1кЫГ = 
6  7 1 5 1 3  1 8  7  О  7  6  7  1 4  7  1 8  2 0  

1  2  2  3  4  §  " 5  2  

вй1к1вв'; кк!в1§ = ккв'гу^, кй1^ = к у 1 
7  7  7  1 8  7  7  2 0 1 3  7  7  
5  1  5  2  5  1  1  2  

к и г  у  =  куг§-у ,  к  (I  г  1в^Гк §  = к у  г  1в  в^к  =  
7  1 3  7  7  1 3  7  3  1 - 3  7  7  1 3  
1  1  2  2  2  1  1  2  4  2  2  

к у г 1в 1зк §* = кйкг§Чво = кук^1во = киг§1во, 
1 3  7  3  1 2  7  7  Д  

(к  у  1) 1вккйг  =  1в §• к  к  й г к у (след. 3 + т + т = 1 + 1), 
7  1 8  7  3  1 3  1 8  3  7  1 3  3  
2  5  3  1  1  Т  2  4  

кйгку  — к й  г  к  у ,  }  й  г  1  в  к  к  — з  11  в  к  Изъ этихъ 
7  1 3  7  1 3  7  1 3  з  3  3  
1 1 2  2 4  2  5 3  5  

примеровъ видно также, что знаки Ч и Ч могутъ заменять 
другъ друга и заступать на место знака 8. НЬтъ возмож
ности теоретически точнее определить характеръ звуковъ, 
соединяемыхъ съ приведенными пятыо знаками. Лишь 
примкнете ихъ къ языку надписей можетъ дать ключь 
къ более точному определенно ихъ значешя. 

Знакъ при цифре 6 можетъ соответствовать 17, 
17 + Ц, % напр. ]' у г т г и = оигтги = и г у т г и, 

6 * 1 3  I I  1 а  
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Зугс1о  =  по г  й  о,  з утйг  = итв ,  ( ]*  у куп !^  = 
4  1 1  1 1  1 5  1 «  *  1  1 5  
2  3  1 1 1  4  1  

0 1 у и ЙГ (здесь знакъ \ — % след. какъ будто относится 
1 1 . 1 5  1 1 
къ группе 15 и 16), у = о у к у г у. 

1 3  1 1  7  
2 2 2 

Знаки при цифр гЬ 11 по характеру своего употреблешя 
наиоминяютъ древне-славяншя буквы ъ, ь, на которыя 
они походятъ и по внешнему очертанпо. Знакъ Ч очень 
часто, повидимому, стоитъ на месте Ч. Часто встре
чаются они въ соединены со знакомь при цифре 17. 
Въ иримеръ ихъ употребления ср. 1 и т о о = 1ито = 

1111 11 1 3 3 
1  и  т  и — с1иотоу  — с1июу,  и  о  г  1  у  =  и г  1  у ,  

1 1  1 1  *  2 2  1 1 1 3  1 5 *  1 2 1 3" 1 
п тоу !  = итоуйу ,  УИ!О1;8 — уийо Мэ, (Ьв'итоп 

Ц  1 1  1 5 Ц  1 5  1 3 1 5  1 1  
3  2  1  3  2  1  1  2  

== с! уз' итоп = (з 1 ̂ ) с! у 8 и топ, игу и топ = 
1 Ц О  '  '  "  1 1  1 0  1 3  "  1 1  1 0  
1 1  1 2  3  1 2  

игуитоуп ,  тоуп  = (?)  т уп ;  Второй знакъ при  
11 " 10 11 * 10 

2 2 2 1 

цифре 9, какъ кажется, равняется первому; ср. Vито(1 и 

= Vпту(1 ,  унту  ~  итоу .  
2 4 1 2 

4  1 2 

Знаки при цифре 13 не имеютъ, повидимому, вполне 
одинаковаго значешя. Первые два иногда замЬняютъ другъ 
друга, но третШ первыми знаками не заменяется. Первые 
два кроме того могутъ заступать знакъ при цифре 8, съ 
которымъ они сходны и но внешнему очертание. Внешнее 
сходство этихъ знаковъ съ буквою р пермскаго и вожем-
скаго алфавита даетъ некоторое основаше отождествить 
ихъ звуковое значеше. Не выражаетъ ли первый знакъ 
звукъ аг? 

Знаки при цифрахъ 14, 20, 18 и 19 выражаютъ 
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различные отгЬнки шипя та го звука. Какъ видно было 
изъ вышоприведенныхъ прим гЬровъ, они могутъ заменять 
другъ друга, что особенно часто практикуется въ отношенш 
знаковъ при 14 и 20 (ср. еще: ивтга = уштдгиг), 

2 0  1 а  1 4  1 3  1 3  
3  2  3  3  

а иногда замКшяютъ и знакъ при цифр'Ь 5. Какъ въ 
дапномъ случай, такъ вообще во вс/Ьхъ примйрахъ, замена 
одного знака другимъ представляетъ лишь исключение изъ 
общаго правила; посему действительное, бол'Ье или мен гЬе 
постоянное, значеше подобныхъ знаковъ можетъ быть 
установлено только изъ самаго языка надписей. 

Какъ можно было подметить уже изъ приведепныхъ 
прим'Ьровъ, знаки при цифрЬ 15 и 16 могутъ заменять 
другъ друга. Второй знакъ при 15, повидимому, пред
ставляетъ усилеше иерваго (сН); ср. кром'Ь того и то 1 о 

1 1 1 5  2 2 
= и т о 1, у (? о), с! и т у 1 о = (Цт(1 1 о, у и 1 о 11в = 

1 5 *  4  *  1 5  1 » ;  4  1 0  1 5 1 1 1 5  
1  2  2  2  3  2  2  1  1  

у и 1 о 1 о. По тремъ примйрамъ, приводимымъ у Томсена 
1511 1С 1 3 2 

(ТпвспрИопз (1е ГОгкЪоп (1есЫГГгёе8 раг V. ТЬотвеп, 
р. 41), знакъ Ч употребляется иногда съ носовымъ 
звукомъ. 

Значеше знаковъ при цифр'Ы 6 определяется также срав-
нешемъ, причемъ оказывается, что они выражаютъ зубные 
звуки, напр. 1 и р у 1з = 1 и р V в', 1 и о V и ш у — 1 и о у и т у, 

1 0  1 2  1 0  1 0  Э  *  1 0  9  2 1 2 2 12 
в и 1т == ей 1 т с! п и, у из! т = ув^тс!, 1т(11т = 
1 4 2 1  1 0  2 0 2 1  1 ( 3  4  2 1  2 0 1 5  1 0  4  1 0  4 1 5  
1 1  2 3  1  2 3  2  3 1  

йитйут  = 1т  йот  — 1тс1т ;  вЧуг !^  — В(1уг1в"  
4  4  1 0 4 1 1  1 0  1 3 1 0  4  
2  3  2  3  1  2  3  2  1 .  

— 8йс1игр ;  с ! г1=с1уг1 ;  с1г1с1и =  1игс1и =  (1г11 .у  
4  1 8  4 1 3  1 5  1 0  4  4  1 7  1 0  4  2 1  4  1 5  1 3  
2  3  2  3  1  1  2  2  3  2  2  2  1  1  

— 1 г о 1 = (1 г 1 у 1 о = с! г 11в в; 1 т (1 1 о = (1 и т у 1 о; 
1 0  1 1 1 0  4  1 0  1 5  1 1  4  1 5  1 С  4 1 0  1 1  4  1 5  

2 1 1  2 2 2 3  2  1  2  3 2 3  2  2  
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^уг<1о=^уг<1о=,] гс1( ) .  Знакъ Ц не  играетъ  сущест-
1 3  4  1 3  1 0  
3  2  2  3  

венной роли и можетъ произноситься какъ у, и, напр. 
? и г у т г и = и г у т г и = о и г т г и; ? и г т = V и 1* т 

1 С  1 1  1 3  Ц 1 7  1 0  13 11 
= у г т. 

Вообще, значеше знаковъ при цифрахъ 7, 15 и 16 
труднее всего точно определить. Изъ нихъ знакъ К, % 
повидимому, выражаетъ звукъ вроде аншйскаго Ш. На
прасно, думаю, ожидать въ ихъ употреблены въ Орхонскихъ 
надписяхъ постоянства, Следуетъ кроме того думать, что 
некоторые изъ нихъ, имено 1, I и Ц, благодаря внеш
нему сходству, въ надписяхъ перепутаны, чему и можно 
было-бы указать примеры. 

Знакъ при цифре 18 выражаетъ звукъ сложный. 
Изъ сравнений оказывается, что онъ соответствуешь знакамъ 
Ч + 18, Ч + Ч + 18, 4 + 5, Ч+Ч+5, Ч + 18, Ч + 20, 
изъ чего позволительно заключить, что этотъ знакъ выра
жаетъ нечто  вроде  звука  18  (Те) ;  ср  и  о  г  18 8 гъ  =  

1 7  1 1  1 3  1 8  1 4 1 3  5  1 3  " 1 3  2  
и о г 1 (1я у г 2, ног 18(12 = и о г Й8 = и о г 1118, 

1 5  5  1 8  5  1 5  1 8  1 5  1 0  1 8  1 1 I 1 
н о г 1118 о = и о г 11 (Ь о, иг 18 у п = и г 18 у п, V и о 1-8 з г г 

1 5 1 0  1 8 1 1  1 5  1 0  1 8  1 8  1 0  1 5  1 4  1 0  И  1 8 1 4 1 3  1 1 3  1 1  1  1 1 2  1 1 2  
= V 11 О 18 8 Г 8, К (118 1 8 = К (118 Г У §, 11 О Г 1 1 18 О 

1 8 1 4  1 1 0  1 8  7  1 3  1 3 1 5 1 0  1 8  1 1  2 13 2 1 3 1 1 3 
= но г И (Зхо, у п 1 о 11з = у и 1 о 181 о. Результат!» 

1 5 1 1 1 5  1 8  1 5 1 1  1 8  1 0  2 11 1 3 
втихъ сопоставленой подтверждается и сходствомъ этого 
знака съ Вожемскимъ (I) знакомь для вырпжешя звука 18. 

Родственный ему звукъ выражаютъ знаки Ч и Ч, 
такъ какъ, судя по нЬкоторымъ иримЬрамъ, они ставятся 
рядомъ и на место зубныхъ звуковъ; иричемъ различ1е 
между значешемъ предшествующаго знака и эгихъ мною 
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определено лишь на основанш характера сопутствующихъ 
тому и другимъ звуковъ; первый ближе къ звуку зубному, 
вторые — къ шипящему. 

Знакъ равняется " + " + 19
ъ  5 -Ь " = 

г 1 +  18 ;  ™ =  18,  "  + 18 = "  + 18;  ср .  у  1(113(1  у  п  о  
1 5  4  1 9  4  1 0  1 1  1 3 1 "1 2 3 

— у 118(1 у 80 (=? по), 1 и (На 8 — 1 и 118 8, у 118 у 
1 5  1 9  1 5  1 - 4  1 9  1 5  1 5  1 8  1 5  1 8  1 1  1 3  1  . 1 1  1  

— V 18 18 у — V 18 18 О, V 18 о = V И 2 о. Знакъ род-
1 9  1 8  1 9  1 8  1 9  5  1 1 1 2 

ствснъ знаку " такъ какъ " = " + напр. (1у1во1о 
4  1 9  1 1  1 5  у  

=^= (1 у 1 ™ 1 у о = с! у 1^(1 г у = (1 у (1 ^ у, (Но, (1 ™ &л 18, 
1 5  1 5  4  4  4  1 1  4  
1 1  3  2  2  3  2  

йуЧ^сЫу;  8(1^о  =  8у(1и .  Возможно,  что  этотъ  знакъ 

родственъ более знаку 5; во всякомъ случай несомненно, 
что онъ выражаетъ СИЛЬНЫЙ, ОЛИЗЕПЙ КЪ зубному, звукъ. 
Значен1е знака Ч мне не удалось открыть черезъ сопо
ставления : я поместилъ его въ эту группу по его сходству 
съ \9, совместному употребление съ зубнымии шипящими 
звуками и толкован]ю Томсена (Из) Однако по способу 
образовашя онъ родственъ знаку " и арамейскому 
Крайне редко встречавшийся знакъ, по Томсеиу Ь (2), 
употребляется действительно на месте того-же знака, 
который выражаетъ у него звукъ Ь, но согласно моимъ 
сопоставлен 1ямъ спорный знакъ долженъ быть причисленъ 
къ разряду знаковъ, выражающихъ гортанные звуки. 

Признаю, что те уклонешя отъ общаго правила 
Орхонскаго правописашя и грамматики, которыя дали мне 
ключь къ разгадке значешя большей части знаковъ, въ 
то-жс время могли въ некоторых!, случаяхъ повести меня 
къ ошибочному толкование, разъ только будетъ доказано, 
что мнимыя уклонешя ни более ни менее какъ ошибки 
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писца или копеиста. Но гдй найдти критерий для доказа
тельства этого? Попытка сделать это на основаши языка 
надписей б у деть во всякомъ случай менйе благодарна, 
чймъ извлечете изъ комбинацШ самыхъ знаковъ доказа
тельства противнаго. 

Что касается теорги, выставленной професс. Том-
сеномъ, но которой очерташя нйкоторыхъ согласпыхъ 
буквъ въ Орхонскихъ надписяхъ будто зависять отъ ихъ 
мйстоположешя въ словй относительно гласныхъ, хотя 
ихъ произношеше и остается, по его словамъ, будтобы 
безъ измйнешя, то теоретическая установка звуковъ не 
подтверждаетъ этого правила. Къ тому-лее въ Вожемскихъ 
надписяхъ, а равно и въ рунахъ, очерташя двойныхъ 
буквъ зависятъ, повидимому, отъ того, находятся ли онй 
въ средний, ИЛИ въ концй ИЛИ началй слова. Это явлеше 
могло быть отчасти вызвано неодинаковыми удобствами 
черчешя или вырйзывашя такихъ буквъ, смотря но мйсту 
ихъ ноложешя въ словй. 

, На таблицй III руссьчя и эстонсюя письмена при
ведены не столько съ цйлно доказать родство ихъ съ 
восточно-чудскими и сибирскими письменами, сколько въ 
доказательство того, какъ очерташя буквъ находятся въ 
зависимости отъ матер1ала и орудш писашя. Русшя 
письмена найдены мною въ 1887 году у дер. Кырбкюль 
(Кооркюла) въ им. Коокъ (Везено, у.) на болыпомъ камеп-
номъ крестй, утвержденномъ на краю крутаго берега; на 
одной сторонй русская, на другой нймецкая надпись того-
же содержа1пя. Русская надпись гласитъ: царь славы 
ника. Лйта 7098 (1590 г.) мйсяца Февраля 5-й день 
на память святаго Сидора Пайсскаго уб1енъ бысть на семь 
мйстй рабъ Бож1й Василш Владим1ровичъ (?) Рас1я . . . 
одинъ окруженъ (?) семыо . . . памятникъ сей поста
вила . . . Нймецкая надпись гласитъ: I Н 8 С . . 



(1исусъ Христосъ) АЕ= 90 сТеп ГеЬшапв с!ег Р . . . зе 
1П с!ег зсТшесИзсЬеп Ъа^ег ^еГаПеп ипс1 Ьа! с!есИе (?) 
ет тапп А^азШ Каз1а. Эстонсшя письмена заимство
ваны съ надписей 15-го вйка на могильныхъ крестахъ 
при руинахъ монастыря св. Бригитты близь гор. Ревеля. 
Одна древнМшяя надпись (на эстонскомъ языкЬ) гласитъ: 
811П Ып^ар 1аптЙ8а т(])кеИ Шаг Ней (здЬсь ПОКОИТСЯ 
ДОЧЬ Таннотца Михаила Лиза). Слова въ надписи отде
лены другъ отъ друга точкою посреди строки. Два 
эстонскихъ знака, поставленныхъ въ ряду 7, выражаютъ 
звуки Ь, к. 

Руничеше знаки безспорно относятся къ тому же раз
ряду письменъ, какъ иермшя и сибиршя. Большинство 
руническихъ знаковъ совнадаютъ съ разобранными мною 
знаками. 



Древне • эетонсзпя письмена. 

Въ изданной учителемъ Юнгомъ въ истекшемъ году археологш 

эстонской земли (часть II) помещены две надписи, найденныя на кур-

ганныхъ камняхъ и никймъ еще неразгаданныя. Одна надпись оказа

лась на камн^, найденномъ, какъ говорятъ, на кургане, на поле кре-

стьянскаго участка Мульги въ им. Абья (Галлистскаго прихода, Пер-

новскаго уезда). Камень этотъ хранится у Юнга, а другой съ надписью 

камень, найденный тамъ же, провалился, какъ говорятъ, на дно реки 

при мочке льна. Письмена на сохранившемся камне следующая: 

На другой стороне этого же камня находятся несколько разбро-

санныхъ угловатыхъ знаковъ, которые врядъ ли относятся къ пись-

менамъ. 

Рис. 1. 
(Уменьшено въ 1/ 3). 

Другая надпись сделана на камне, который замурованъ въ стене 

дома въ мйстечке Ну1я Каркусскаго прихода, Перновскаго уезда. Юнгу 

самому не удалось видеть этой надписи, а онъ получилъ копда съ нея 

отъ любителя старины, который имйлъ возможность видеть самый ка

мень. Надпись на немъ следующая: 

•Ы/1& 
Рис. 2. 

(Уменьшено въ !/ 3). 
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Сопоставляя знаки въ этихъ надписяхъ со знаками въ прочитан-

ныхъ мною надписяхъ на двухъ иконахъ въ Вожемской церкви (Воло

годской губ.) и съ алфавитомъ Стефана Пермскаго (-[- 1В96) и Орхон-

скими письменами (см. мое соч. Чудск1я письмена), нельзя не придти 

къ заключенно о родстве древне-эстонскихъ письменъ съ Пермскими и 

Орхонскими. Вышеприведенныя древне-эстонсюя надписи содержать въ 

себе 14 различныхъ знаковъ, выражающихъ столько же звуковъ, и пред-

ставляютъ одну и ту же систему знаковъ, но съ признаками разнообра-

з1я, какъ и Пермстя письмена. Остроконечныя и угловатыя черты пись

менъ въ Мульги и закругленность такихъ же письменъ въ Ну1я лишь 

отчасти могутъ быть объясняемы тймъ, что первыя сделаны долотомъ, 

а посл'Ьдшя сверломъ. Первая надпись читается на эстонскомъ языке 

слева направо, какъ и вожемсюя, „кыйвометц", т.-е. березовый л^съ. 

Конечный знакъ на подоб1е запятой имеете значеше современной точки 

и вполне сходится съ конечнымъ знакомъ одной Вожемской надписи. 

Вторая надпись читается на эстонскомъ языке также слева направо, 

„кунингас", т.-е. царь. Очевидно, на курганныхъ камняхъ означены 

имена или прозвища лицъ, похороненныхъ подъ ними. Эти древшя 

эстонсюя имена сохранились до-ныне въ фамил1яхъ эстонскихъ. При 

ближайшемъ разсмотр-Ьши составляющихъ эти слова 14 буквъ (а, в(б), 

г(х), е, и, к, м, н, о, с, т, у, ц, ы) оказывается следующее: знакъ для 

означешя звука „а" состоитъ изъ трехъ крестообразно сложенныхъ чертъ 

и ближе всего напоминаетъ свой прототипъ въ фишшйскомъ алфавите; 

знакъ для в(б) имеете видъ полузакрытаго остраго угла, образуемаго 

тремя чертами и напоминаетъ знаки вожемсюе и финикшскш; знакъ для 

звука г(х) состоитъ изъ двухъ крестообразно сложенныхъ чертъ съ чер

точкой посреди верхней части и ближе всего напоминаетъ соответствую

щей Орхонскш знакъ для выражешя гортаннаго звука; знакъ для зву

ковъ „е", „и", вполне соответствуете пермскимъ знакамъ для тйхъ же зву

ковъ; знаки для звуковъ „к", „т", очень похожи на Пермсшя и Орхонсшя 

письмена, но заслуживаете внимашя то обстоятельство, что они пред-

ставляютъ смешанный типъ; знакъ для звука „м" имеете то отличитель

ное сходство съ соответствующимъ знакомъ во множестве алфавитовъ, 

что онъ состоитъ изъ трехъ параллельныхъ прямыхъ или округленныхъ 

чертъ; знакъ для звука „н" более всего напоминаетъ соответствуюнцй 

Орхонскш знакъ; звукъ „о" въ древне-эстонскомъ письме изображается 

двумя параллельными чертами, изъ коихъ и могло образоваться нынеш

нее круглое изображеше; звукъ „с" выражается своеобразнымъ знакомъ, 

но очерташя его указываютъ на такое же образоваше его, какъ и зна

ковъ Пермскихъ и Орхонскихъ для выражешя звуковъ „с" и „ш"; знакъ 
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для означешя звука „у" иагЬетъ тотъ же видъ, какъ и мнопе друпе 

древше алфавиты; знакъ для яца  напоминаетъ Пермсюе и Орхонсюе 

знаки для „ц" и „ч"; наконецъ знакъ для означешя звука „ы" тоже-

ственъ съ т^мъ же знакомъ въ одномъ Пермскомъ алфавит^. 

Юрт Трусманъ. 
Ревель, январь 1899 г. 
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