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И КУЛЬТУРЫ« Дни тюркской письменности – это дни 
памяти, дни воспоминания дел великих предков, 
которые ради единства рода и государства 
создали орхоно-енисейскую письменность и 
передали его потомкам. Большая часть этих 
текстов – это поэзия, литература. Именно 
благодаря литературе и поэзии наши предки 
приобретали дух патриотизма и 
гражданственности».                 Александр 
Котожеков 
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ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКАЯ 
ПИСЬМЕННОСТЬ 

 Солнечным августовским днем 1721 года на 
северном берегу Уйбата, Д. Г. Мессершмидтом 
было совершено открытие, значение которого для 
истории культуры Евразии трудно переоценить. 



Хотя орхоно-енисейское письмо и именуется 
рунами, с аналогичным германским и 

скандинавским письмом оно не имеет ничего 
общего. Тюркские руны активно применялись и в 

Тюркском каганате, и в его многочисленных 
преемниках.



Даниэль Готлиб Мессершмидт
(1685-1735)

Немецкий доктор медицины, 
натуралист, рисовальщик, 
латинский поэт, филолог, знавший 
восточные языки, один из 
сподвижников Петра I по 
исследованию России.

Руководитель первой естественно-
научной экспедиции в Сибири 
(1718-1728), попутно собирал 
материалы по археологии и 
этнографии.



 

Среди множества курганных 
стелл
Д . Мессершмидт обнаружил 
высокий каменный обелиск, «в 
виде венгерской сабли».
Со всех четырех сторон камень 
был покрыт неизвестными 
письменами! По древнему 
изваянию снизу вверх шли 
ровные строчки загадочных 
знаков. 
13 строк на четырех плоскостях 
гладкого обелиска обрывались, т.
к. верхушка каменного столба 
была сбита еще в древности. 
Камень- оригинал сохранился до 
наших дней  и сейчас находится в 
Минусинском краеведческом 
музее.



        Целое столетие после исторического открытия 
Д. Г. Мессершмидта ученый мир знал и пытался постичь 
загадочные древние письмена только на землях Хакасии. 

       Лишь в 1818 г., благодаря Г. И. Спасскому, стало 
известно о существовании  таких же надписей на скалах на 
Алтае.
       Через 158 лет, в 1879 г., Г. Н. Потанин обнаружил 
первый памятник руноподобного письма в Туве. 

      И лишь еще 10 лет спустя, в 1889 г., в результате 
сделанных 
Н.М. Ядринцевым в Монголии находок, научный поиск 
вышел за пределы Саяно-Алтайского нагорья.
      Поскольку на протяжении XVIII и XIX вв. исследования 
древних сибирских письмен проходили в долинах Енисея, 
эта письменность и получила название
енисейского рунического письма.



Вклад в их исследования, основанный на изучении
оригиналов, более всего вносило и вносит российское востоковедение.  

         Как мы знаем, В.В. Радлов был учителем первого хакасского
учёного Н.Ф. Катанова. 

          Исследование рунических надписей в нашей стране продолжил 
ученик 

Н.Ф. Катанова - С.Е. Малов. 

         Второй хакасский профессор Л.Р. Кызласов в 1955-1960 гг. не 
только впервые сумел определить время создания енисейских надписей 
в целом, но икаждой из них в отдельности, создал учение о связанных с 
текстами тамгах. 

         Воздавая дань уважения первооткрывателям, можно сказать, что
                       Д.Г. Мессершмидт открыл енисейские надписи миру, 

                        Н.М. Ядринцев создал условия для их дешифровки, 

                        В. Томсен определил буквы и язык письма, 

                        В.В. Радлов постиг содержание текстов, 

                        С.Е. Малов создал школу советских руноведов-филологов, 

a  Л.P. Кызласов заложил верное историческое понимание древних 
енисейских текстов и основы рунической палеографии.



          Находки и фиксирование памятников 
данной письменности, а затем и собирание их 
в музеи продолжились в XIX веке и связаны с 
именами большого числа профессиональных 
путешественников-исследователей и 
местных краеведов - Г. И. Спасского, Н. А. 
Кострова, 

Е. Ф. Корчакова, И. П. Кузнецова,

 Г. Н. Потанина, А. В.   Адрианова, 

Д. А. Клеменца, Н. М. Ядринцева.



Памятники тюркской руники енисейских 
кыргызов, из числа хранящихся в музеях 

Абакана и Минусинска.




