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Аннотация: Статья представляет собой вторую часть исследования по идеографическому письму якутов конца XIX – 
начала XX в. на основе «Торговой книги, неграмотного инородца Верхоянского округа», хранящейся в фондах Якутского 
государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. В тексте торговой книги рисунки 
реальных предметов, людей и животных, изложенные в первой части статьи, соседствуют со знаками-символами, 
имеющими тамгообразные и руноподобные начертания, происхождение которых связывается с идеограммами писа-
ниц Средней Лены, руническими графемами древнетюркской письменности и тамговых знаков тюрко-монгольских на-
родов Центральной Азии и Южной Сибири. Систему знаков торговой книги можно охарактеризовать как идеографиче-
ское письмо, которое вобрало в себе элементы пиктографии. В рассматриваемом документе эти знаки используются 
для мнемонической «записи» торгово-экономических операций. У якутов имели распространение несколько видов 
«писем» с применением подобных графических знаков: 1) шаманские «тайнописи»; 2) «письма» информационного 
характера, которыми обменивались представители элиты общества; 3) «профессиональные» и «бытовые» мнемониче-
ские «записи». Можно предположить, что такой тип идеографического письма у якутов сложился в течение длительного 
исторического периода, начиная со времени проживания их предков в тюрко-монгольской среде номадов Центральной 
Азии и Южной Сибири. 
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Ancient writing of the Yakuts (late XIX – beginning of the XX centuries): ideograms 
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Abstract: The article represents the second part of the study on the ideographic writing of the Yakuts of the late XIX – early 
XX centuries on the basis of the “Trading Book, an Illiterate Non-Russian of the Verkhoyansk District”, which is stored in the 
funds of the Yakutsk Yaroslavsky State Museum of History and Culture of the Peoples of the North. In the text of the trade 
book, the drawings of real objects, people and animals, set forth in Part 1 of the article, are adjacent to tamga-like and runic-
like characters, the origin of which is associated with the ideograms of the Central Lena scribbling, runic graphemes of ancient 
Turkic writing and tamga signs of the Turkic-Mongolian peoples of Central Asia and South Siberia. The mark system of the trade 
book can be described as an ideographic writing that incorporates elements of pictography. In this document, these signs are 
used to mnemonic “record” of trade and economic operations. The Yakuts had several types of “letters” spreading with the use 
of similar graphic signs: 1) shaman “secret writing”; 2) “letters” of informational nature exchanged by representatives of the 
elite of society; 3) “professional” and “household” mnemonic “records”. It can be assumed that this type of ideographic writing 
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of the Yakuts formed over a long historical time, beginning with the residence of their ancestors in the Turkic-Mongolian envi-
ronment of the nomads of Central Asia and South Siberia. 
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Описание и анализ знаков-символов  
(тангха-бичик) 

На имеющихся в нашем распоряжении фото-
копиях четырех с половиной листов текста выявле-
но 55 графических символов разного вида. Из них 
Е.Д. Яныгиным атрибутировано 3 знака, относя-
щихся к предметам купли-продажи и 5 обозначе-
ний денег, что зафиксировано на фотокопии листа 
11. Расшифровка 14 символов, не считая денежных 
обозначений, имеется в работе П.В. Попова (Попов. 
Д. 154. Л. 10)2. 

По графическому рисунку начертаний знаки-
символы можно разделить на две группы: 1) про-
стые (базовые) геометрические фигуры (круг и 
прямые линии в различных вариациях: квадрат, 
прямоугольник, трапеция, треугольник, угол) и 
2) комбинированные графемы, составленные из 
нескольких самостоятельных геометрических фи-
гур. Практика изображения сложносоставных фи-
гур применялась якутами при передаче тамги соб-
ственности от отца к сыну, когда рядом со старой 
тамгой ставилась тамга нового владельца или к ней 
прорисовывались незначительные дополнитель-
ные элементы (Саввин. Д. 45. 387)3. В торговой кни-
ге ровная поверхность бумаги и твердый грифель 

                                         
1 Фотокопии листов «Торговой книги неграмотного якута 
Верхоянского округа» // Якутский государственный объ-
единенный музей истории и культуры народов Севера 
им. Ем. Ярославского. Коллекции документальных фо-
томатериалов. Кпф. № 3046–3051. 
2 Попов П.В. Краткий очерк о торговой книге неграмот-
ного верхоянского якута-купца. 1946 г. // Рукописный 
фонд архива ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 4. Д. 154. 
3 Саввин А.А. Этнографические заметки. 1939–1940 гг. // 
Рукописный фонд архива ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 12. 
Д. 45, 46. 

карандаша позволили автору прорисовать доста-
точно сложные в графическом исполнении знаки.  

Имеющиеся в тексте знаки-символы можно 
подразделить на 12 типов, основу которых состав-
ляют фигуры первой группы (табл.). 

Сопоставление знаков-символов текста (А) с 
тамговыми знаками якутов (Саввин. Д. 45, 464; 
Симченко, 1965) (Б), элементами якутского орна-
мента (В), Ленскими петроглифами (Ксенофонтов, 
1927; Окладников, Запорожская, 1972) (Г), знаками 
орхоно-енисейской письменности (Д), древнетюрк-
скими тамгами (Зуев, 1960; Ольховский, 2001. 
Рис. 1) (Е), тамгами современных тюркских народов 
(Востров, Муканов, 1968; Кузеев, 1974; Тюлюш, 
2015) (Ж) и монгольскими тамгами (Вайнберг, Нов-
городова, 1976; Rintchen, 1968) (И). 

Тип I – «круг и его виды». Круг у якутов озна-
чал солярный знак (кюн – солнце) и входил как в 
систему тамговых знаков, так и в орнаментальный 
комплекс. В тексте данный знак используется глав-
ным образом для денежных обозначений. Так, 
1000 руб. изображается большим кругом, разде-
ленным на восемь равных частей; 100 руб. – кру-
гом поменьше, разделенным на четыре части; 
10 руб. – простым кругом меньшего размера; 1 руб. 
– палочкой-насечкой; 10 коп. – маленьким черным 
кружочком (табл., А-1, 2, 4, 5). На листе 21 шесть 
кругов, прочерченных крестиком, имеют наверху 
отростки из 3–7 черточек-палочек, вероятно, изо-
бражающих рубли (табл., А-3). Всего в тексте за-
фиксировано знаков, обозначающих 1000 руб. – 7; 
100 руб. – 88; 10 руб. – 435; 1 руб. – 1055; 10 коп. – 
1032, что составляет в общей сумме 23 тыс. 
750 руб. Маленький черный кружок применяется  
 

                                         
4 Указ. соч. 
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также при обозначении количества фунта сыпучих 
товаров (табл., А-6). Как верно отметил М.И. Гу-
бельман, денежные символы в торговой книге 
верхоянского купца значительно отличаются от 

общепринятых знаков, наносимых на счетных бир-
ках, в соответствии с «Уставом об управлении ино-
родцев в Сибири» 1822 г. (Губельман, 1915. С. 32). 
Знак «круг» в тамговой системе якутов имел два 

Таблица 
Знаки-символы из торговой книги 

Table 
Signs-symbols from the trading book 
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вида: простой круг и круг с вписанным крестом 
(табл., Б-1, 2). По материалам Ю.Б. Симченко, в XVII 
в. круг, перечеркнутый крест-накрест, изображал 
шаманский бубен и считался у якутов, так же как и 
у коренных народов Средней и Восточной Сибири, 
шаманской тамгой (Симченко, 1965. С. 185). Эти 
два знака фиксируются и на древних петроглифах 
Средней Лены (табл., Г-1, 2), при этом простой круг 
интерпретируется исследователями как солнце, а 
другой его вид – как шаманский бубен (Окладни-
ков, Запорожская, 1972. С. 91).  

Следующий знак из этой группы представлен 
изображением круга с короткими отростками 
кверху. По записям П.В. Попова, он обозначает 
«флягу водки» (Попов, 1946. Л. 10)5. По всей веро-
ятности, речь идет о бутыли водки. В России в кон-
це XIX – начале XX в. производились бутыли с объ-
емом 3,07 л (1/4 ведра) и бутылки 0,61 литра (1/20 
ведра). В тексте имеются пять вариантов этого сим-
вола: двойной круг с двумя прямыми отростками 
кверху (табл., А-7); три разновидности круга по-
меньше с одним-тремя прямыми отростками 
(табл., А-8, 9, 10), а также круг с одним кривым от-
ростком в виде закорючки (табл., А-11). Вполне 
возможно, что первый вариант идеограммы озна-
чал водку двойной очистки с «белой головкой», 
которая стоила дороже водки одинарной очистки с 
«красной головкой». Количество отростков могло 
обозначать количество и объем бутылок или же 
процент разбавленного спирта.  

Круг с отростком в виде кривой черточки 
зафиксирован на наскальных рисунках Средней 
Лены (табл., Г-3). По начертанию он напоминает 
древнетюркские тамги (табл., Е-4), приводимые в 
китайском сочинении «Танхуяо» (VIII–X вв.) (Зуев, 
1960. С. 68, 120). Круги с дополнительными эле-
ментами в виде отростков широко распространены 
также в тамговой системе современных тюрко-
монгольских народов (табл., Ж-6; И-4). Особняком 
стоит знак А-12, который, по всей видимости, обо-
значает какую-то постройку с круглым основанием. 
Тамга подобного изображения зафиксирована у 

                                         
5 Указ. соч. 

красноярских татар под названием «юрта» (Оглоб-
лин, 1891–1892. С. 5. Рис. 95). 

Тип II – «круг и его усложнения» представля-
ет собой соединение круга с разными фигурами. 
Так, в качестве обозначения кирпича чая использо-
ван круг, увенчанный крестом с тремя горизон-
тальными линиями-перекладинами, для упроще-
ния названным нами «сложным крестом» (табл., А-
13). Половина плитки чая графически передается в 
виде соединения креста этого вида с полукругом 
(табл., А-15). Похожие по начертанию комбиниро-
ванные знаки зафиксированы среди тамг тюрко-
монгольских родов (табл., Е-5; Ж-7; И-5). В тексте 
торговых записей усложненные виды круга встре-
чаются также в соединении и с другими фигурами, 
которые не имеют расшифровки (табл., А-14, 16, 
17, 18). 

Тип III – «дуга и ее варианты». Первый вари-
ант этой идеограммы похож на русскую букву «С». 
Похожий знак в тамговой системе якутов имено-
вался «ый» (луна, полумесяц) (табл., Б-4). Идео-
грамма в тексте представляет собой 3–7 символов, 
расположенных параллельно друг другу в один 
горизонтальный ряд (табл., А-19). Второй вариант 
представляет собой изображение, составленное из 
вложенных друг в друга 3–6 дуг, повернутых выгну-
той стороной вниз (табл., А-20).  

Символ «дуга» не атрибутирован в тексте, хотя 
Г.В. Ксенофонтов упоминает наличие в нем рисунка 
«рогов взамен рогатого скота» (Ксенофонтов, 1932. 
Л. 2)6. По своему контуру этот знак отдаленно на-
поминает основу наиболее характерного и распро-
страненного в орнаментальном искусстве якутов 
лировидного узора (табл., В-5), известного в исто-
рической литературе под названием «бараньи ро-
га». По предположению художника-этнографа 
М.М. Носова, он образован «постепенной стилиза-
цией силуэта скотской или оленьей головы» (Но-
сов, 1948. С. 110–111). Дугообразные фигуры-
полукруги зафиксированы А.П. Окладниковым и 
В.С. Запорожской на писаницах Средней Лены 
(табл., Г-4, 5). Авторы трактуют их как символ жи-

                                         
6 Ксенофонтов Г.В. Два памятника орхонской письмен-
ности из Предбайкалья. 1932 г. // Рукописный фонд ар-
хива ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 113. 
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лища «типа купольной постройки из жердей, кры-
тых корой или дерном» (Окладников, Запорожская, 
1972. С. 91). На наш взгляд, дуги, расположенные 
друг над другом, проявляют сходство с тамгами 
древнетюркских родов «Шары» («Сары») и «Чериг» 
(табл., Е-9, 10). Черики, по данным Махмуда Каш-
гарского, входили в состав Огузов (Зуев, 1960. 
С. 121–122). Н.А. Аристов писал, что название Че-
риктейского наслега якутов Дюпсинского (ныне 
Усть-Алданского) улуса напоминает «поколение 
чирик у таньшаньских кара-киргизов» (Аристов, 
1896. С. 336). Весьма примечательно, что П.А. Ой-
унский, исследовавший одним из первых петрог-
лифы Средней Лены, особо выделил среди них 
идеограмму, похожую на изображение «головы 
коровы или быка», и высказал предположение, что 
она, вероятно, являлась родовой тамгой древних 
якутов, которые, будучи потомками огузов, ото-
ждествляли себя с «ревущим быком мира» (Ойун-
ский, 1935. С. 71, 72). Знак дуга имеет достаточно 
широкое распространение в тамговой системе 
тюрко-монгольских народов (табл., Ж-8; И-7), сре-
ди которых имеются знаки, схожие со схематич-
ным изображением головы рогатого скота (табл., 
Ж-9, И-7). 

Тип IV – «прямая черта и ее усложнение». 
Идеограмма в виде прямой вертикальной палочки, 
как говорилось выше, означает в торговой книге 
рубль или возраст домашних животных (табл., А-
21). В тамговой системе она называлась «кэрдии» 
(букв. зарубка, насечка) и имела несколько видов. 
Данная графема усложнялась посредством добав-
ления подобных знаков до пяти и, начиная с двух 
насечек, иногда называлась «сиирэ анньыы – сме-
точный шов прямыми стежками», например, тамга 
в виде двух прямых черточек называлась «икки 
сиирэ анньыы» – два стежка сметочного шва. Вер-
тикальная черточка, упирающаяся нижним концом 
в середину горизонтальной линии, называлась 
«балта» (молоток) (табл., А-22; Б-6). Этот же знак, 
перевернутый на бок, означал тамгу «балтысах» 
(стрела лука-самострела с тупым наконечником – 
томаром) (табл., А-23; Б-7). Похожие рисунки за-
фиксированы на писаницах Средней Лены (табл., Г-
6, 7, 8). Они распространены, начиная с раннетюрк-

ского времени, среди тамг тюрко-монгольских на-
родов Центральной Азии и Южной Сибири (табл., 
Е-11,12; Ж-10, И-8). Руна в виде прямой вертикаль-
ной черточки является одной из «букв» орхоно-
енисейской письменности (табл., Д-4). 

Тип V – «двузубец/рогатина и его виды». По 
мнению Г.В. Ксенофонтова, знак «в виде стержня с 
двумя развилками», часто встречающийся на на-
скальных изображениях Лены, напоминает «древ-
неякутскую княжескую тамгу», выведенную на 
оружии батас Мазары Бозекова, принадлежащего к 
клану тыгинидов (Ксенофонтов, 1927. Табл. Х. 
Рис. 2) (табл., Б-8). К приходу русских божеством-
тотемом правящего кангаласского рода якутов 
Средней Лены под предводительством «царя» Ты-
гына являлся восточносибирский орел-беркут. По 
свидетельству В.Л. Серошевского, колымские якуты 
кангаласского рода имели в старину знак беркута 
«барылас» (Серошевский, 1993. С. 454). Г.В. Ксено-
фонтов подчеркивал древность этого знака: «Яку-
там, как потомкам Орхонских турок (уйгур), осо-
бенно в первые периоды их проникновения на Ле-
ну, должна быть свойственна страсть запечатлевать 
свои мысли и чувства в виде надписей, давая знак 
о себе потомству» (Ксенофонтов, 1927. С. 6). В тюр-
ко-монгольской среде были широко распростране-
ны двузубцы и трезубцы, которые имели сакраль-
ный характер или использовались как родовой 
знак в разных вариациях еще с древнетюркского 
времени (табл., Е-13; Ж-11; И-9). Эти знаки присут-
ствуют на писаницах Часовня и Суруктаах-Аан на 
Средней Лене (табл., Г-9), а также входят в орхоно-
енисейскую рунику (табл., Д-5, 6, 7, 8). Рогатина 
встречается среди орнаментальных мотивов якутов 
(табл., В-8, 9). В записях П.В. Попова двузубец с го-
ризонтальной черточкой в концевой части осевого 
стержня интерпретируется как иконическая пикто-
грамма, означающая шкуру горностая (табл., А-25). 
Идентичное изображение зафиксировано среди 
«остяцких знамен» XVII в. под названием «птица», 
«пташка» (Оглоблин, 1889. С. 141). 

Тип VI объединяет знаки, имеющие иерогли-
фическое начертание, похожее на русскую букву 
«Ж» (табл., А-27-30). Знак применялся в обозначе-
нии фунта листового черкасского табака – главного 
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предмета торговли. По всей видимости, он пред-
ставляет собой иконическую пиктограмму, так как 
единицей продажи/обмена этого товара являлась 
«папуша» – связка засушенных листьев табака. Рас-
сматриваемый знак отдаленно напоминает тамгу 
под названием «юс сиирэ тардыы» (букв. три шва-
стежка) (табл., Б-9). Похожие идеограммы имеются 
среди наскальных рисунков Средней Лены (табл., 
Г-10). Они также присутствуют среди тамг тюрко-
монгольских родов и входят в рунику орхоно-
енисейской письменности (табл., Д-9, 10; Е-14; Ж-
12; И-10). Согласно источнику «Танхуйяо», подоб-
ная тамга принадлежала племени Юй-мэй-хунь, 
вторая часть названия которого соответствует ши-
роко распространенному в древнетюркских языках 
множественно-собирательному аффиксу gün (kün). 
По мнению ряда исследователей, термин kün 
(гунн) служил для обозначения определенных ро-
довых и племенных организаций и включал в себя 
понятие «рода» или «племени», связанного един-
ством этнического происхождения, что позволяет 
объяснить наличие большого числа древнетюрк-
ских племен, известных под общим названием 
«гуннских» (Зуев, 1960. С. 100).  

Тип VII – «крест и его виды». В торговой книге 
три вида графического изображения креста: пер-
вый из них представлен двумя перекрещенными 
линиями равной длины; у второго – вертикальная 
ось значительно длиннее горизонтальной; у 
третьего вида конец вертикальной оси плавно пе-
реходит в кривую линию (табл., А-31, 32, 33). Все 
три вида фиксируются в сюжетах древних писаниц 
Средней Лены (табл., Г-11, 12, 13), а также входят в 
тамговую систему тюрко-монгольских родов (табл., 
Е-15; Ж-13; И-11, 12). Простой крест «биллэгэ кэр-
дии» (букв. перекрещенные зарубки) использовал-
ся неграмотными якутами в качестве «удостовере-
ния личности» – «рукоприкладства», т. е. подписи 
(табл., Б-10). Он также входил в систему орнамен-
тальных мотивов в качестве символа сакрального 
оберега и наносился на предметы декоративно-
художественного и бытового назначения (табл., В-
10). По данным Н.Н. Оглоблина, тамга в виде удли-
ненного креста (табл., Б-11) у туранских татар озна-
чал посох (Оглоблин, 1891–1892. С. 5. Рис. 64). Тре-

тий вид этого знака, судя по общей композиции 
рисунков текста, применялся в межевом опреде-
лении границ поселений (табл., А-33).  

В тексте также присутствует крест с тремя го-
ризонтальными линиями-перекладинами (табл., А-
34), условно названный нами «сложный крест». В 
тамговую систему якутов входил крест с двумя 
прямыми перекладинами (табл., Б-12). В торговой 
книге знак «сложный крест» встречается в двух 
видах: в сочетании с кругом, что условно обознача-
ет кирпич чая (табл., А-13) и в соединении с полу-
кругом (табл., А-35) – его половину. Похожие знаки 
присутствуют среди древнетюркских тамг (табл., Е-
16, 17, 18). Первые два из них принадлежали то-
лесским племенам Сыгур (сыкары), а третий – 
канглам (Зуев, 1960. С. 115), с которыми связывает-
ся происхождение кангаласских родов саха.  

Косой крест в виде римской цифры «Х» в оди-
ночном виде в тексте встречается достаточно ред-
ко (табл., А-36). Наиболее распространенную идео-
грамму составляют два-три знака, соединенные 
посередине двумя горизонтальными линиями 
(табл., А-37), что П.В. Поповым расшифровывается 
как «воз сена». Это скорее иконическая графема, 
чем символ, так как похожа на реальную конструк-
цию якутской изгороди «тосого кюрюе», состоя-
щую из двух или трех тонких жердей, пропущенных 
через развилки скрещенных кольев. Косой крест 
использовался якутами в качестве тамги и орна-
ментального узора (табл., Б-13; В-11). Знак доволь-
но часто встречается среди петроглифов Средней 
Лены (табл., Г-14), тамговых знаков тюрко-
монгольских племен (табл., Е-19; Ж-14; И-13), а 
также древнетюркских рун (табл., Д-11).  

Тип VIII – знак, похожий на русскую букву «Е» 
в разных позициях, представляет собой рассечен-
ный пополам сложный крест и означает чет-
верть плитки чая (табл., А-38, 39, 40). Этот знак в 
качестве тамги (табл., Б-14, 15) и орнамента (табл., 
Б-12) назывался у якутов тараах (гребень). Похо-
жая идеограмма присутствует среди петроглифов 
Средней Лены (табл., Г-15). Следует отметить, что 
подобной конфигурации тамги, по китайским ис-
точникам, имелись у средневековых боклийских 
(табл., Е-20) и толесских племен (табл., Е-21) (Зуев, 
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1960. С. 111, 128). Некоторые исследователи 
склонны связывать «боклийских степняков» с ми-
лиге-меркитами Забайкалья. По мнению А.В. Тива-
ненко, меркиты являлись потомками древних уй-
гуров, тем более что среди них было племя уйкур 
(Тиваненко, 1992. С. 57). Другой схожий знак (табл., 
Е-22) по тем же источникам принадлежал Кида-
ням-Кытаям (Зуев, 1960. С. 129). Тамга «гребень» 
(тюрк. тарак) имеет широкое распространение 
среди тюркских и монгольских народов (табл., Ж-
15; И-14).  

Тип IX — «квадрат и прямоугольник, их ва-
риации». У северных якутов эти знаки входили в 
тамговую систему и означали хозяйственные и жи-
лые постройки срубного типа (табл., А-41, 42, 43). 
Некоторые из них разделены горизонтальными и 
вертикальными линиями на 2 и 3 ячейки (табл., А-
44, 45), что напоминает узор «илим харага» (узор 
ячеек сети) (табл., В-13, 14). При этом многие фигу-
ры имеют вверху от двух до семи прямых и косых 
отростков. Часть прямоугольников вертикальными 
или горизонтальными линиями разграничена на 
3 равных блока (табл., А-46). Вероятно, эти знаки 
означали товар, упакованный в ящике. Например, 
весовой байховый чай, привозили в ящиках, кото-
рые измерялись в «досках». Схожие графемы име-
ют широкое распространение у племен и родов 
Центральной Азии и Сибири (табл., Е-23; Ж-16, 17; 
И-15, 16). 

К этому же типу можно отнести знак, похожий 
на русскую букву «П» (табл., А-47). Подобного на-
чертания тамга называлась «арангас» (лабаз на 
стойках) (табл., Б-18). Она достаточно распростра-
нена у тюркско-монгольских народов (табл., Е-24; 
Ж-18). По сведениям П.В. Попова, данный знак в 
перевернутом виде, прочерченный посередине 
горизонтальной линией, означает банку пороха 
(табл., А-48). По всей видимости, следующая гра-
фема означает ее половину (табл., А-49). 

Тип Х – «треугольник» в самостоятельном 
виде встречается в книге очень редко (табл., А-
50). По записям П.В. Попова, треугольник входит в 
идеограмму свинца (якут. хорголдьун), состоящую 
из креста, горизонтальная перекладина которого 
имеет неравной длины плечики. В конце длинной 

стороны перекладины прорисован треугольник 
(табл., А-51). Примечательно, что у тувинцев тамга, 
символизирующая свинец «коргулчун» представ-
ляет собой «соединение треугольника с одной 
прямой вертикальной линией» (табл., Ж-20) (Тю-
люш, 2015. С. 205). Похожие тамги имели распро-
странение среди древнетюркских племен, в т. ч. 
«Кыбирского крыла» Уйгурского каганата (табл., Е-
25) (Зуев, 1960. С. 116, комментарий 52). Два тре-
угольника, примыкающие острыми углами друг к 
другу присутствуют среди рисунков писаниц Сред-
ней Лены (табл., Г-19). Похожего начертания знак 
(табл., Е-26) встречается в рунических алфавитах и 
среди енисейских тамговых знаков на Тепсейской 
писанице (Кызласов, 1965. С. 45. Рис. 8, 39,40). 

Тип XI – «угол и зигзаг» используется в тек-
сте для обозначения «мануфактуры материи» 
(табл., А-52, 53). При этом один угол приравнивает-
ся аршину ткани. Данный знак тамги и орнамен-
тальный узор (табл., Б-20; В-16) назывались у яку-
тов-скотоводов «ураса» (берестяное конической 
формы жилище), а оленные (тундровые) якуты на-
зывали на тунгусский манер «чуораа» (чорама – 
эвен. конический шалаш из жердей» (Саввин. Д. 
46. Л. 405)7. Угол, перевернутый набок, назывался 
«чыычаах тумса – птичий клюв» (табл., Б-21), кото-
рый в соединении с вертикальной линией означал 
самостоятельную тамгу (табл., Б-22). В этих вариа-
циях угол довольно часто встречается среди тамго-
вых знаков тюрко-монгольских народов (табл., Е-
27, 28; Ж-21, 22; И-18). Идеограмма в виде зигзага 
встречается на наскальных рисунках Средней Лены 
(табл., Г-21). Схожие графемы присутствуют также 
среди древнетюркских рун (табл., Д-13, 14). 

Тип XII – «трапеция». В тексте рисунок трапе-
ции, к которой книзу примыкает прямой «хвост» 
символизирует шкуру рогатого скота (табл., А-54), 
трапеция с развесистым «хвостом» из четырех ли-
ний – шкуру лошади (табл., А-55). Этот знак в виде 
тамги изображал балаган – юрту трапецевидной 
формы (табл., Б-23). Встречается он и среди на-
скальных рисунков Лены (табл., Г-22); входил в 
тамговую систему древнетюркского племени Чериг 

                                         
7 Указ. соч. 
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(Е-29) и племени Хунь (Кün) (табл., Е-30) (Зуев, 
1960. С. 129). Сходные тамги имелись у кыпчакских 
родов (табл., Ж-23) (Кузеев, 1974. Табл. 9, 1,3,4; 
Табл. 10, 2), а также у ханов Золотой Орды (табл., 
И-19). Н.А. Аристов писал, что тамги последних 
«походили формой на стремя» (Аристов, 1896. 
С. 287). 

Обсуждение результатов. Торговля в жизни 
якута конца XIX – начала ХХ века играла важную 
роль. В конце XIX в. политический ссыльный В.Ф. 
Трощанский, долгое время проживавший в якут-
ской среде, отмечал «…умственный склад и харак-
тер делают якутов прирожденными торгашами… 
Главное средство обогащения якутов – подряды и 
торговля …» (Трощанский, 1911. С. 98). О предпри-
имчивости якутских купцов, говорят следующие 
факты: в 1889–1890 гг. кирпич чая в Якутске оцени-
вался в 90 коп., а в Среднеколымске его продавали 
уже за 2 руб. 50 коп., фунт табаку, купленный за 
25 коп., соответственно продавали за 1 руб. При 
этом четверть кирпичного чая обменивалась на 
белого песца стоимостью 2 руб. 50 коп. (Захаров, 
1995. С. 66), что приносило торговцу хорошую при-
быль. Цены на песца менялись в течение торгового 
сезона так, что это позволяло купцам играть «…на 
песце, как на биржевых бумагах» (Зензинов, 1914. 
С. 38). Как свидетельствует письмо приказчика тор-
гового дома «Г.В. Никифоров» И.Е. Заболоцкого из 
Оймякона от 14 марта 1916 г., адресованное из-
вестному якутскому купцу Г.В. Никифорову-
Манньыаттах Уола, местные торговцы покупали 
лисицу красную по 14 руб., горностай по 1 руб. 
40 коп., белку темную по 40 коп. (Дамешек, Кушна-
рева, 2016. С. 46) и сбывали по гораздо более вы-
сокой цене. Все эти многоходовые операции, тре-
бовали тщательной фиксации, так что, думается, 
что торговые книги, подобные рассматриваемой в 
данной статье, были явлением, распространенным 
среди северных торговцев и их агентов. 

По определению Г.В. Ксенофонтова, текст тор-
говой книги представляет собой пример «иерогли-
фической мнемоники» (Ксенофонтов. Д. 113. Л. 3)8, 
которая служила ее владельцу для запоминания 

                                         
8 Указ. соч. 

многочисленных сведений о производимых им 
торговых, меновых и кредитных операциях. Мне-
моническими знаками при этом, наряду с икониче-
скими пиктограммами и идеограммами-
символами, выступают тамговые знаки и графемы 
древнетюркской руники. 

Использование тамговых знаков для прими-
тивной «записи» и передачи каких-либо сведений 
практиковалось якутами, по всей вероятности, еще 
задолго до прихода русских в Ленский край. Об 
этом свидетельствует комментарий С.А. Токарева к 
докладу известного тюрколога С.Е. Малова «Якут-
ский язык и его отношение к другим тюркским 
языкам» (1941 г.): «В деле о восстании якутов 1642 
года, неопубликованном, имеются показания од-
ного из якутов Метемика о роли одного из вожаков 
восстания Тойона Огея. К этому Огею привезли ка-
кую-то «память», и в документе говорится так: «И 
Огей посмотрел на память да и бросил его». Это 
слово «память» имело значение письменной инст-
рукции. Показание само по себе очень точное… 
Скорее, мы имеем руническое, пиктографическое, 
а может быть, и более развитое письмо» 
(yakutiamedia.ru› Новости› 741513)9. По историче-
ским данным, в восстании приняли участие почти 
все роды центральных и отчасти вилюйских якутов. 
Возможно, это свидетельствует о том, что «пись-
менное воззвание» дошло до многих родовых во-
ждей. При использовании тамговых знаков и ико-
нических пиктограмм вполне вероятным представ-
ляется составление письма «военного» характера, 
содержащего сведения о расстановке родовых 
войск, их численности, вооружении, потерях и т. д. 

Наряду с доступными и понятными для всех 
или многих пиктографическими письмами сущест-
вовала тайнопись, которой пользовался ограни-
ченный круг лиц: шаманы и «лучшие» люди, лиде-
ры социума. В Дулгалахском наслеге Верхоянского 
округа жил известный лекарь Егор Чукров-
Чэппиэрэ. По рассказам, он имел старинную книгу, 
откуда вычитывал нужные “рецепты”, по которым 
готовил лекарственные снадобья. Сам он говорил, 

                                         
9 Тайна якутских письмен. URL: 
https://yakutiamedia.ru/news/741513/ (Дата обращения 
29.09.2018) 
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что владеет старинной “вилюйской 
письменностью”. После его смерти в 1946 г. над 
могилой поставили три деревянных креста, на 
каждом из которых были начертаны “тайные 
письмена” о предстоящих событиях будущего 
(Попов, 2015. С. 79–81; Левин, 2014. С. 276). 
Сакральный характер имеет, по всей вероятности, 
и надпись, вырезанная на священном дереве в ме-
стности Нучалах-Аласа в Чурапчинском улусе, рас-
шифровка которой пока не поддается специали-
стам. По мнению Г.Г. Левина, ее графемы схожи с 
комбинацией «букв» надписи, зафиксированной 
Р.К. Мааком в Вилюйском округе, в которой из 13 
знаков 4 знака по форме похожи на руны, а осталь-
ные – на буквы кириллицы (Левин, 2014. С. 274). На 
наш взгляд, «буквы кириллицы» указанной надпи-
си (Маак, 1994. С. 148, рис. 16) могут быть с равным 
успехом сопоставлены с якутскими тамгообразны-
ми и руноподобными знаками, имеющими схожие 
с русскими буквами графические начертания. Это 
три знака в форме «Н» аналогичные графеме тамги 
«икки сиирэ тардыы – два стежка сметочного шва», 
«П» – «арангас – лабаз на сваях» (табл., Б-18), «К» – 
«биир кэрдии уонна чыычаах тумса – одна зарубка 
и птичий клюв» (табл., Б-22), «Г» – «кёхё – крюк», 
«С» – «ый – луна»), (табл., Б-4), «О» – «ньолбогор 
тёгюрюк – овальный круг». Все эти знаки присутст-
вуют среди руноподобных знаков Средней Лены 
(Окладников, Барашков, 1942. С. 27, 28, рис.). Над-
пись на дереве, обнаруженная Р.К. Мааком на пе-
рекрестке дорог, могла быть «тайнописью» благо-
пожелания путникам или же своего рода «дорож-
ным» указателем с информацией о расположенных 
рядом родовых территориях.  

Шаманские и сакральные письмена, по 
фольклорным и этнографическим данным, пред-
ставляли собой зашифрованные тексты, каждая 
единица которых имела скрытый смысл, понятный 
лишь узкому кругу посвященных. К ним можно от-
нести и «профессиональные» системы знаков. По 
сведениям Г.В. Ксенофонтова, знакомый ему пред-
сказатель погоды дьыллыт в течение 15 лет еже-
дневно записывал в свою тетрадь метеорологиче-
ские изменения посредством особых знаков (Ксе-
нофонтов. Д. 113. Л. 2). По свидетельству очевид-

цев, известный народный певец, сказитель 
С.А. Зверев-Кыыл Уола особыми знаками пытался 
даже зафиксировать напевы, которые он слышал 
во сне. Певец рассказывал об увиденном им на 
притоке Вилюя наскальном рисунке, где красной 
охрой был нарисован человек, возле лица которого 
были прочерчены три волнистые линии, что он 
трактовал как изображение звуков (Уткин, Зверев, 
1999. С. 208, 210). 

Наряду с этими «тайными» письменами суще-
ствовали системы знаков, доступные для большего 
числа людей и имевшие локальное распростране-
ние в рамках определённой местности или же тер-
ритории, о чем косвенно свидетельствует упоми-
нание о «вилюйской письменности». Записи вер-
хоянского купца, по всей вероятности, велись в 
присутствии вторых лиц – участников его коммер-
ческих и долговых операций, также заинтересо-
ванных в правильной фиксации сведений. Такая 
практика применялась и в оформлении счетных 
палочек-бирок, половинками которых обменива-
лись обе стороны. Вместе с тем, в рассматривае-
мом нами тексте имеются и зашифрованные знаки. 
Например, денежные обозначения не совпадают с 
общепринятыми для счетных бирок. Видимо, со-
гласно принципу «деньги не любят посторонних 
глаз», каждый купец использовал свои сугубо лич-
ные денежные обозначения. Известно, что круп-
ные купцы-компаньоны при переписке зашифро-
вывали виды, количество и стоимость закупаемой 
пушнины (Дамешек, Кушнарева, 2016. С. 44-45). 

Мнемоническое письмо из простых знаков 
для личного пользования имело распространение 
среди северных якутов вплоть до конца 1930-х гг. 
А.А. Саввин сообщает, что неграмотный якут Усть-
Янского района К. Рожин в 1928 г. на VI съезде со-
ветов Якутии выступил, изложив предварительно 
свою речь при помощи мнемонической записи. 
Земляк его – охотник Щелканов, в 1939 г. на рай-
онном слете охотников-стахановцев по такой же 
записи держал речь о стахановских методах про-
мысла песца (Окладников, Барашков, 1942. С. 35). 

Таким образом, у якутов имели распростране-
ние несколько видов «писем» с применением гра-
фических знаков: 1) шаманские «тайнописи» – ма- 
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Рис. Реконструкция изображений знаков на л. 38 «Торговой книги неграмотного инородца Верхоянского округа» 
Fig. Reconstruction of images of signs on sheet 38 of the “Trading book of an illiterate aborigine of the Verkhoyansk district” 



Р.И. Бравина, Е.Н. Соловьева. Древнее письмо якутов (конец XIX – начало XX в.): идеограммы
R.I. Bravina, E.N. Solovyova. Ancient writing of the Yakuts (late XIX – beginning of the XX centuries): ideograms

 

 

Известия Лаборатории древних технологий Том 15 (3) 2019 
Journal of the Laboratory of Ancient Technologies Vol. 15 (3) 2019 

 
 

125 

гические рецепты снадобий; ритуальные надписи с 
использованием сакральных символов; 2) «пись-
ма» информационного характера, составленные из 
простых иконических знаков и общедоступных 
территориально устойчивых символов; 3) «профес-
сиональные» и «бытовые» мнемонические «запи-
си», единицы знаков которых имели индивидуаль-
ный характер. К отдельному виду «писем» можно 
отнести и татуировку на теле, о чем косвенно сви-
детельствуют названия графических знаков, в ко-
торых присутствуют слова «сиирэ анньыы – сме-
точный шов прямыми стежками», «олдьу анньыы – 
косой стежок», «дьёлё анньыы – протыкание, про-
шивка». По легендам, татуировку носили специ-
ально обученные воины Тыгына, что некоторые 
исследователи склонны воспринимать как этно-
культурный элемент, перенятый у средневековых 
тюрков, в частности енисейских кыргызов (Никола-
ев, 2014. С. 4678–4679). По этнографическим дан-
ным, богатые семьи на р. Вилюй наносили на лица 
своих детей узоры и знаки в качестве оберега. В 
этих случаях знаки татуировки выступали наподо-
бие тамг, в качестве социально значимых марке-
ров. 

Заключение. Знаки-символы в тексте «долго-
вой книги» в целом представлены иконическими 
пиктограммами и тамговыми знаками, часть из 
которых идентичны руноподобным знакам на-
скальных писаниц Средней Лены, рунам орхоно-
енисейского типа и тамгам народов тюрко-
монгольского мира и аборигенного населения со-
предельных территорий. Систему знаков книги 
можно охарактеризовать как идеографическое 
письмо, которое вобрало в себе элементы пикто-
графии. Можно предположить, что такой тип пись-
ма у якутов сложился в течение длительного исто-
рического времени, начиная со времени прожива-
ния их предков в тюрко-монгольской среде нома-
дов Центральной Азии и Южной Сибири. 

Тамги были известны древним тюркам, в том 
числе огузам, (о чем определенно сообщают 
Г.В. Ксенофонтов и П.А. Ойунский), обитавшим у 
границ Китая не позднее VII в. н. э.; они в качестве 
родовых знаков-меток широко применялись для 
таврения лошадей (Зуев, 1960. С. 96). Интерес 

представляют изображения сложных комбиниро-
ванных знаков в тексте (табл., А-16-18, 27-29), от-
даленно напоминающие кушанские царские знаки 
(Акишев, 1984. С. 109, табл. Х). Можно допустить, 
что по причине раннего отделения и изоляции 
предков якутов от мира кочевников Центральной 
Азии, в их культуре законсервировались какие-то 
весьма архаичные элементы, связанные отчасти с 
«монгольско-среднеазиатско-сарматскими парал-
лелями» (Вайнберг, Новгородова, 1976. С. 69–73). 
Однако сходство может быть отчасти случайным, 
плодом художественной фантазии автора.  

О древности идеограмм Ленских писаниц вы-
сказывался в свое время П.А. Ойунский, отметив-
ший, что они по своему начертанию похожи на ки-
тайские иероглифы и авторы их «якуты должны 
были находиться на Лене до окончательной выра-
ботки орхонской письменности…» (Ойунский, 1935. 
С. 41, 66). Раннетюркские тамги в массе своей от-
личались от «букв» – рун синхронных им руниче-
ских алфавитов (Кызласов, 1994), хотя среди них и 
встречаются тамги, идентичные древнетюркским 
рунам, в частности орхоно-енисейской письменно-
сти. Вполне возможно, что некоторые надписи в 
Якутии, принимаемые исследователями за тексты 
орхоно-енисейской письменности, являются идео-
графическими письмами, состоящими из тамговых 
знаков и рунических единиц древнетюркских ал-
фавитов.  

Интерес представляет и сходство знаков-
рисунков текста со «знаменами» «остяцких сельку-
пов», что вызывает в памяти замечание А.П. Ок-
ладникова об аборигенном происхождении пикто-
графических писем Лены, датируемых эпохами 
камня и ранних металлов. Рассмотрение якутских 
легенд и преданий об автохтонных племенах Яку-
тии сквозь призму этнографических данных позво-
ляет сопоставить их обычаи и традиции с элемен-
тами самобытных культур самодийских народов и 
«енисейских остяков» – кетов (Бравина, Петров, 
2018).  

Вопрос об авторстве записей остается откры-
тым. Судя по денежным обозначениям, зафикси-
рованным в тексте в общей сумме 23 тыс. 750 руб., 
и расценкам товаров и пушнины в рассматривае-
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мый период, владелец торговой книги был доста-
точно крупным купцом. По статистическим дан-
ным, Верхоянский округ с 1895 по 1911 г. ежегодно 
поставлял пушнину в среднем на 24,5 тыс. руб. (За-
харов, 1995. С. 98, табл. 7). Более 20 лет в Верхоян-
ском округе скупал пушнину купец второй гильдии 
Н.Б. Васильев, оставивший в 1905 г. наследство в 
229 тыс. руб. Его наследники не сумели своевре-
менно собрать долги и продолжили дело с капита-
лом в 100 тыс. руб. (Захаров, 1995. С. 66). Вполне 

возможно, что книга была приобретена у наслед-
ников вышеупомянутого купца. 

Авторы надеются, что торговая книга негра-
мотного верхоянского купца в качестве памятника 
идеографического письма и источника по истории 
торговли пушниной на Северо-Востоке России при-
влечет внимание лингвистов, искусствоведов, 
культурологов и историков, а рассмотренные в ста-
тье вопросы получат дальнейшее развитие в меж-
дисциплинарных исследованиях. 
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