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В статье повествуется об открытии тайны появления самой древней письменности на Земле. В научной 
аналитике долгое время считалось, что первыми образцам письменности как важнейшего фактора культуры 
любого народа были египетское или шумерское письмо. На самом деле, как утверждает автор статьи, первы-
ми образцами письменности были китайские иероглифы, нанесенные на панцири черепах. В контексте этого 
поднимается проблема актуализации изучения истории возникновения славянской письменности, которая 
возникла, по мнению автора, задолго до появления кириллицы и глаголицы. 

 
Ключевые слова: человек, народ, культура, язык, слово, письменность, традиция, иероглиф, че-

репаший панцирь.  
 
 

Invaluable gift of culture heritage 
 
V.L. Kurguzov 
 
East Siberia State University of Technology and Management, 40V Kluchevskaya St., Ulan-Ude, Republic of Bu-
ryatia, Russia 
vlkurgyzov@rambler.ru 
Received 30.07.2014, аccepted 17.09.2014 

 
The article considers discovering of the mystery of the emergence of the earliest writing system on the Earth. For a 

long time scientific analytics has believed that the first patterns of a writing system as the most important factor of any 
nation’s culture were Egyptian and Sumerian scripts. In fact, according to the author’s opinion, the first patterns of a 
writing system were Chinese characters drawn on tortoise shells. Within the framework of this matter under discussion, 
the problem of actualizing the study of the history of the emergence of the Slavic writing system is brought up. The au-
thor of the article holds the opinion that the Slavic writing system emerged long before Cyrillic and Glagolitic scripts. 
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Библейская истина гласит: «В начале бы-

ло Слово…». Однако для того, чтобы услы-
шать его в безмерном пространстве и време-
ни, нужна письменность – особая система 
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знаков, нанесенных на камень, керамику, 
дерево, шкуры животных, металл, бумагу 
или на другой материал. В ходе истории че-
ловечества письменность заняла свое дос-
тойное место не только в образовании, нау-
ке, искусстве, литературе, но и во всех фор-
мах аудиовизуальных средств, дающих воз-
можность передавать информацию на ог-
ромные расстояния. 
Каждый народ имеет свою письменную 

систему, свою письменную традицию. Мои 
многократные поездки в Китай, научное ру-
ководство китайскими аспирантами, тесное 
сотрудничество с китайскими культуроло-
гами породили интерес к удивительному 
миру возникновения иероглифов как фено-
мену культуры Китая. О возникновении это-
го феномена и пойдет речь в ниже публи-
куемой статье.  
Началось все давно, еще весной 1982 года, 

когда в Токио прошла третья конференция 
круглого стола представителей советской и 
японской общественности. В ее работе при-
няли участие около 500 советских и япон-
ских делегатов: политические деятели, пред-
ставители деловых кругов, руководители и 
активисты общественных организаций, уче-
ные, журналисты, деятели культуры и ис-
кусства. Мне посчастливилось быть участ-
ником этого форума и познакомиться с вы-
дающимися людьми своего времени. Среди 
них был и известный журналист-между-
народник Вс. Овчинников, автор популяр-
ных до сих пор книг «Ветка сакуры», «Корни 
дуба» и других, которого все знают как япо-
новеда. Между тем, он прежде всего автори-
тетный китаевед, который, будучи еще мо-
лодым человеком, многие годы жил и рабо-
тал собственным корреспондентом газеты 
«Правда» в Китае.  
Однажды на одном из заседаний научной 

секции нам с ним поручили вести протокол 
выступлений: он записывал выступления 
японцев, а я – русскоязычных делегатов. Не 
помню с какой стати, но в перерыве у нас 
зашел разговор о различиях иероглифов в 
письменности японцев и китайцев, и Ов-
чинников поведал мне притчу, которую я 
тогда кратко записал в своем дневнике. 

«Давным-давно, в III веке до н. э. в Китае 
жил человек с четырьмя глазами (символ про-
зорливости), которого звали Цан Цзе. Он слу-

жил при дворе у императора Хуан-ди. Вдох-
новившись отпечатками лап птиц и зверей на 
земле, следами от когтей медведей в каменных 
пещерах, он создал набор письменных знаков, 
послуживших основой для дальнейшего раз-
вития иероглифической письменности. Гово-
рят, что в день создания китайских иерогли-
фов Небо и Земля застыли от благоговения 
перед величайшим открытием. С небес посы-
пались рисовые зерна, а ночью злые духи рас-
плакались от страха». 
Когда я спросил журналиста, откуда он 

узнал эту историю, он ответил, что такое 
описание магического действа, связанного с 
созданием иероглифической письменности, 
приводится в первом китайском словаре, да-
тируемым II веком до н. э. Затем я почти за-
был об этой притче, но интерес к ней вдруг 
снова возник уже в наши дни. 
Дело все в том, что последние два десятка 

лет я бываю в Китае практически каждый год 
– либо в научных командировках, либо по 
приглашению моих бывших аспирантов-
китайцев, защитивших свои диссертации в 
совете, который я возглавляю, либо на отдыхе. 
Как ученый-культуролог, историк и, бо-

лее того, член Международной комиссии 
исследований культуры IOV ЮНЕСКО, я в 
беседах с моими коллегами – китайскими 
культурологами и историками стал чаще и 
чаще возвращаться к этой загадке. Но в кон-
це концов понял, что хотя нам и не суждено 
узнать, насколько достоверна рассказанная 
выше история, однако этот миф бытует в 
Китае уже на протяжении нескольких тыся-
челетий, служа как минимум свидетельст-
вом того, что появление иероглифов всегда 
считалось великим событием не только в 
истории культуры Китая, но и истории ми-

ровой культуры в целом.  
Китайские иероглифы, которые восходят 

к гадательным надписям на черепашьих 
панцирях и костях животных, священные 
письмена Древнего Египта и шумерская 
клинопись – это три самые древние в мире 
системы письменности. К сожалению, еги-
петское письмо и шумерская клинопись не 
смогли сохранить преемственность в поко-
лениях и канули в Лету. И только китайцы 
да японцы, как и в прежние времена, до сих 
пор используют иероглифы. Причем, систе-
ма китайского письма осталась практически 
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неизменной на протяжении более трех с 
лишним тысячелетий, хотя, разумеется, 
многие современные китайские иероглифы 
по внешнему виду несколько отличаются от 
первоначального написания. 
Может быть, имеет смысл подчеркнуть, 

что люди давно привыкли к тому, что вы-
дающиеся открытия, как правило, делаются 
в области естественных наук. Факт этот не 
требует особых доказательств. Но он совсем 
не означает, что поистине уникальные на-
учные достижения не могут быть достигну-
ты в области гуманитаристики. Об одном 
таком ошеломляющем открытии мне и хо-
телось бы поведать читателю. 
Осенью 1899 года высокопоставленный 

чиновник «Гоцзыезянь» (Академии сынов 
государства) по имени Ван Ижун (1845-1900 
гг.) заболел малярией. Осмотрев больного, 
врач выписал ему китайские лекарства, за 
которыми тот отправился в аптеку, распо-
ложенную неподалеку от его дома. Разбирая 
лекарства, прописанные ему врачом, Ван 
Ижун неожиданно увидел некие «кости 
дракона» (по-китайски «лунгу»), которые 
издревле применялись для лечения всевоз-
можных недугов. Будучи знатоком древне-
китайских надписей, и особенно ритуаль-
ных надписей на бронзе, Ван Ижун, к своему 
большому удивлению, обнаружил, что на 
костях, которые больному было положено 
принимать в истолченном виде, вырезаны 
стройные ряды разнообразных знаков, на-
поминавшие древние письмена. Заинтриго-
ванный своим открытием, он тут же послал 
помощника в аптеку «Даженьтан» и за бас-
нословные по тем временам деньги – два ля-
на серебра за одну кость (между прочим, за 
два ляна в конце XIX века в Китае можно 
было купить быка) – выкупил все имеющие-
ся в наличии «лунгу».  
В последующие дни чиновник как одер-

жимый скупал такие кости в аптеках и антик-
варных магазинах, собрав таким образом бо-
лее 1500 «костей дракона». После тщательного 
изучения Ван Ижун понял, что так называе-
мые «кости дракона» представляют собой об-
ломки черепашьих панцирей и лопаточных 
костей быков, а вырезанные на них знаки – не 
что иное, как древние иероглифы. 
Трещины на поверхности «лунгу» появи-

лись в результате нагрева до высокой темпе-
ратуры панцирей и костей с предваритель-

но сделанными углублениями и отверстия-
ми. Данное открытие чрезвычайно обрадо-
вало Ижуна, так как оно позволило просле-
дить историю китайской иероглифики до 
еще более раннего периода. Чиновник 
пришел к выводу, что вырезанные на костях 
письмена относятся ко времени правления 
династии Шан (1600-1046 гг. до н. э.). 
Нужно подчеркнуть, что в XIX веке мно-

гие зарубежные ученые считали данный пе-
риод в истории Китая мифическим, так как, 
за исключением некоторых образцов древ-
ней эпиграфики на бронзе, в то время не 
было обнаружено никаких других письмен-
ных свидетельств о существовании династии 
Шан. Письмена на «костях дракона» впо-
следствии получили названия «цзягувэн-
ских» («цзягу» – черепашьи панцири и кос-
ти, «вень» – письменность). Они стали са-
мым ранним письменным языком в Восточ-
ной Азии. Можно с полной уверенностью 
утверждать, что «цзягувень» является пра-
родителем современной иероглифической 
письменности Китая. 
Спустя долгие годы, в результате архео-

логических раскопок и исследований уче-
ные пришли к выводу о том, что надписи на 
«лунгу» были связаны с сакральными функ-
циями гадания. Перед каждым гаданием в 
черепашьем панцире с обратной стороны 
проделывалось отверстие, после чего гада-
тель, изложив обращенную к духам просьбу, 
бросал щиток в огонь. В результате накали-
вания щиток покрывался трещинами, по 
конфигурации, размеру и толщине которых 
гадатель предсказывал различные события.  
После совершения гадания на щитке с 

помощью ножа вырезались цель и результат 
гадания, а сделанная таким образом надпись 
на щитке называлась «буцы» («бу» – гадать, 
«цы» – слово). Черепашьи панцири и лопат-
ки животных с вырезанными «буцы» храни-
лись в качестве архива в специальных зем-
ляных ямах и передавались как архив пра-
вителя из поколения в поколение. 
К сожалению, в городах Китая мне не 

удалось увидеть эти панцирные кости в ка-
честве музейных экспонатов (видимо, они 
находятся в особых хранилищах) но зато 
практически в каждом музее есть их фото-
графии. Последний раз я их увидел в музее 
города Хайлара. Говорят, что все они имеют 
цвет слоновой кости, но из-за того, что они 
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на протяжении тысячелетий хранились в 
земле, их поверхность потемнела и приоб-
рела оттенок тусклого золота. В этих панци-
рях и костях еще много загадочного и пока 
что необъяснимого. Ученые (не только Ки-
тая) до сих пор теряются в догадках, при по-
мощи какого инструмента были сделаны 
углубления? Остается неизвестным и то, от-
куда древние китайцы добыли такое множе-
ство черепашьих панцирей и лопаточных 
костей. 
Весьма примечательно, что обнаружение 

«цзягувень» вызвало огромный резонанс не 
только в научных кругах, но и во всех слоях 
китайского общества. Антиквары и торгов-
цы антикварными вещами держали в стро-
гом секрете места, откуда к ним попали 
«кости дракона», и даже специально обма-
нывали покупателей, говоря, что привозят 
кости из Танъяна и Вэйхуэя провинции 
Хэйнань. И только в 1908 году китайский 
ученый-палеограф Ло Чженьюй (1866-1940 
гг.) узнал, что черепашьи панцири с надпи-
сями на самом деле были найдены при рас-
копках вокруг деревни Сяотунь в уезде Ань-
ян провинции Хэйнань. Он тут же отправил 
туда своих родственников, чтобы купить как 
можно больше щитков, а через некоторое 
время и сам приехал с инспекцией в Аньян. 
Собрав около 20 тыс. обломков черепашьих 
панцирей и костей животных, ученый в 1913 
году издал книгу «Иньские надписи», на 
страницах которой представил вниманию 
читателей свыше 2 тысяч наиболее важных 
щитков с «цзягувэнь». Именно этот научный 
труд и заложил основу для изучения данной 
письменности исследователями всего мира. 
Начиная с момента обнаружения «цзягу-

вэнь» и до настоящего времени в мире соб-
рано около 200 тыс. обломков черепашьих 
щитков, содержавших гадательные надписи. 
К сожалению, ученые смогли разгадать 
смысл написанного лишь на немногих щит-
ках. Так, например, на 159 тыс. обломков 
панцирей, найденных при раскопках шан-
ской столицы вблизи города Аньян, было 
опознано около 5 тысяч смысловых знаков, а 
расшифровано менее двух тысяч.  
В последние три десятилетия ученые ус-

тановили значения еще нескольких знаков, 
но их работы были встречены критически и 
не получили пока что всеобщего признания. 
Так что вовсе не удивительно, что, как ут-

верждают сами китайцы, разгадка каждого 
знака письменности «цзягувэнь» приравни-
вается в научном мире к обнаружению но-
вой планеты. 
Письменные знаки китайцы всегда отно-

сили к сфере сакрального, наделенного 
высшим смыслом, а письменность выступала 
главным каналом как средство общения ки-
тайцев с духами и предками, из-за чего люди 
не смели бездумно выбросить даже ненуж-
ный листок бумаги, исписанный иерогли-
фами. У нас же такое трепетное отношение 
китайцев к надписям, сделанным их дале-
кими предками, вызывает глубокое уваже-
ние, ибо в этом проявляется искренняя лю-
бовь китайцев к освоению ценностей куль-
турного наследия своего народа. А прекло-
нение перед иероглифами, в свою очередь, 
постепенно трансформировалось в ком-
плексное уважение китайцев к ценностям 
знания вообще и письменного знания в ча-
стности. 
Не потому ли филологические науки в 

современном Китае получили значительное 
развитие и по сей день наделены самым вы-
соким статусом? 

 К сожалению, в современной России мы 
настолько дореформировали систему обра-
зования, что породили уже целое поколение 
молодых людей, которые толком не знают 
даже русского языка, тем более – происхож-
дения своей национальной письменности. 

 Появление письменности на Руси мы 
связываем с именами византийских монахов 
Кирилла и Мефодия. Однако есть немало не 
только косвенных, но и прямых доказа-
тельств того, что русская письменность су-
ществовала уже до появления кириллицы и 
глаголицы. Жаль, что загадка эта почему-то 
не очень увлекает наших ученых-
гуманитариев. Например, они, как правило, 
не акцентируют свое внимание на том оче-
видном факте, что трехсотлетнее правление 
династии Романовых (пришедших, кстати, 
из Германии) ознаменовалось максималь-
ными усилиями по фальсификации исто-
рии Руси.  

 Так, царь Петр I хотя и известен своими 
усилиями по укреплению Руси, но именно 
он своей отменой древнего русского кален-
даря, по сути дела, украл 5 тысяч лет вели-
кой истории русского народа. Получается, 
что до прихода кириллицы русы были не 
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просто безграмотными, а первобытными 
варварами. 

 Между тем, в Древней Руси существовало 
семь видов письменности, каждая на свой 
случай жизни: руническая письменность, 
черты и резы (берестяная грамота), узелко-
вая грамота, святорусское письмо – буквица, 
глаголица (торговое письмо), всеясветная 
грамота (многомерная пространственная 
«письменность»), предметно-знаковое пись-
мо. Разве это не весомый аргумент для изу-
чения нашего великого культурного насле-
дия и воспитания молодежи в духе любви к 
своей Родине и к ценностям ее националь-
ной культуры? 

 Доказательства того, что еще в языческие 
времена, до установления связей с Византи-
ей, до принятия христианства у славян су-
ществовала письменность, присутствуют в 
целом ряде литературных и материальных 
источников. 

 Так, в Х веке болгарский ученый монах 
Черноризец Храбр составил «Сказание о 
письменах», в котором изложил историю 
славянской азбуки: «Прежде убо славяне не-
умеху книг, но чертами и резами чьетеху и 
гатааху (считали и гадали) поганее сущи 
(будучи язычниками)». 

 О наличии письменности у древних сла-
вян пишут и арабские путешественники и 
ученые X века Ибн Фадлан и Ибн-ан-Надин. 
Первый из них, побывавший у волжских 
болгар в 921 году, присутствовал при обряде 
погребения одного руса. После того, как те-
ло его было сожжено на костре, повествует 
Ибн-Фадлан, русы «построили … нечто по-
добное круглому холму и водрузили в сере-
дине его большую деревяшку… белого то-
поля (скорее всего, березы, т. к. она у арабов 
не растет, и они называли ее «белым топо-
лем». – В. К.), написали на ней имя этого 
мужа и имя царя руссов и удалились». 

 Как же они эти имена записали задолго 
до появления кириллицы?  

 В «Книге росписи наукам» арабский 
ученый Х века Ибн-ан-Надим, ссылаясь на 
рассказ посла одного из кавказских князей 
князю руссов (987 г.), пишет: «Мне рассказы-
вал один, на правдивость которого я пола-
гаюсь, что один из царей горы Кабк (Кавказ-
ских гор) послал его к царю руссов. Он ут-
верждал, что они имеют письмена, вырезан-
ные на дереве… Он показал мне кусок бело-

го дерева, на котором были изображения, не 
знаю, букв или отдельных слов». Тут же Ибн 
ан-Надим приводит зарисовку этой надпи-
си, которая не расшифрована до сих пор и 
не похожа ни на один из имеющихся алфа-
витов, не имеет сходства ни с латинским, ни 
с греческим письмом. 

 Доказательством существования у славян 
дохристианской письменности служат и неко-
торые памятники материальной культуры: 
во-первых, загадочные «причерномор-

ские знаки», открытые еще в середине ХIХ 
века в Херсоне, Керчи, Ольвии и в других 
местах греческих поселений;  

 во-вторых, загадочные знаки на предме-
тах быта – горшках, кувшинах, медных бля-
хах, свинцовых пломбах и монетах; 

 в-третьих, о существовании у славян в 
дохристианский период алфавитного пись-
ма свидетельствуют письменные договоры 
славянских князей с Византией, относящие-
ся к VIII – V в. 
Договоры писались на двух языках – грече-

ском и славянском. Из договора князя Олега с 
греками (911 г.) явствует, что древняя «друж-
ба» между христианами-греками и языческой 
Русью «многажды» была подтверждена «не 
только словом, но и писанием». 

 О наличии у славян алфавитного письма 
говорит также известный факт из биогра-
фии Кирилла, изобретателя славянской аз-
буки, о котором сообщается в VIII главе 
«Панонского жития Кирилла». В ней, в ча-
стности, рассказывается, что Кирилл во вре-
мя своего путешествия к хазарам в конце 50-
х – начале 60-х годов IX века «обрел в Херсон 
”Евангелие” и ”Псалтырь”, написанные рус-
скими буквами» («роусьскими письмены пи-
сано»). Затем он встретил там человека, го-
ворящего по-русски, беседовал с ним и вско-
ре, к удивлению своих спутников, начал чи-
тать и говорить по-русски. 

 Как бы в подтверждение этого факта, в 
одной из русских рукописей XV века («Тол-
ковой Палее») говорится: «А грамота рус-
ская явилася, богом дана, в Карсуне (Херсо-
не) русину, от него же научился философ 
Константин (Кирилл) и оттуда сложив и на-
писав книги русским языком». 

 Но все же, создателями упорядоченной 
славянской азбуки были два греческих уче-
ных-монаха – Кирилл (826-869 гг.) и Мефо-
дий (820-885 гг.). 
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И в каплях слез улыбается солнце 

(Японская пословица) 
 

В общественном мнении с незапамятных 
времен устоялся стереотип полного доверия 
только к объективным выводам и суждени-

ям. Объективность любит власть, любят хо-
зяйственные руководители, любят учителя 
на экзаменах, словом, все окружающие нас  


