
О древнерусских «чертах и резах» – докириллической письменности славян 

Как арабскими путешественниками, так и 

черноризцем Храбром упоминалось 

употребление у славян "черт и рез". В 

Восточной Европе, в землях, где проживали 

славяне, были найдены надписи неизвестной 

природы, предположительно 

ассоциированные с этими "чертами и резами". 

Такого же типа надписи были обнаружены на 

артефактах храма Ретры на острове Руяне в 

Балтийском море, но там знаки несколько 

другие, причем, в 19 веке, без достаточных 

оснований, объявленных подделками. Оба эти 

типа письмен назвали "славянскими рунами" 

по их форме, схожей с германскими рунами. Сходство это объясняется материалом - руны и "руны" вырезались на дереве или камне, 

процарапывались на керамике. Некоторые дилетанты-романтики называют их обобщенно "славянской руницей" (хотя у славян вряд ли было такое 

название). При этом восточноевропейские "черты и резы" называют восточно-славянскими рунами, а западноевропейские - западно-славянскими. 

Те и другие имеют, скорее всего, различное происхождение. 

Святые Кирилл и Мефодий в описании своего путешествия через славянские земли упоминали, что в некоторых местах славяне уже пользовались 

своей письменностью. Также имеется свидетельство православного монаха Храбра об упортреблении славянами-язычниками письма, состоящего из 

"черт и рез", т.е. рунических знаков, предназначенных для прорезания на деревянных дощечках или процарапывания на керамической поверхности. 

При решении загадки происхождения глаголицы рассматриваются версии и ее исконности у южных славян (вероятно, предков словаков и словен), 

а, возможно, и ее связи с "чертвми и резами" (некоторые "славянские" руны [которые?] напоминают глаголические знаки). Новгородские берестяные 

грамоты также свидетельствуют о всеобщей грамотности новгородских словен и кривичей. 

В  древностях Европейской России ныне известно лишь 36 предметов с нанесенными на них степными руническими надписями VIII-XII веков. 

По алфавитному членению 21 из них относится к донскому, а 12 — к кубанскому письму. Обе рунические системы были первоначально 

свойственны Хазарскому каганату, затем кубанский алфавит применялся в Волжской Болгарии. Алфавитная принадлежность 3 надписей 

оставалась неясной, из-за их краткости. Они были названы доно-кубанскими и обозначены индексом ДК. Вполне понятно, что при столь 

ограниченном эпиграфическом материале любые дополнительные сведения о каждой надписи представляют значительную ценность. (Игорь 

Кызласов). 

В Болгарии на скалах и Украине на черепках также найдены процарапанные рунические знаки, которые условно называют "восточно-славянскими 

рунами", хотя это могут быть и рунические надписи тюрков, либо более древних фракийцев или даже скифов. Если же эта письменность принадлежит 

действительно славянам, то, возможно, она имеет независимое происхождение от западно-славянского рунического письма, образовавшись на 

базе фракийских или древнетюркских рун. 
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Восточно-европейская руника была распространена на территории, соответствующей 

границам Хазарского и Аварского каганатов. Временная граница памятников восточноевропейской руники – от 

VIII до XII веков. В соответствии с графическими особенностями, на территории Восточной Европы историк 

письма И.Л. Кызласов выделял три группы памятников данной рунической письменности (хазаро-булгарских 

рун): а) донское письмо, б) кубанское [по территории - кубанско-волжское (И.Г.)] письмо, в) доно-

кубанское [доно-волжское] письмо (на схеме слева - треугольник, квадратик и кружок, соответственно). На схеме 

под номерами обозначены следующие памятники: 1 – +Маяцкое городище (а); 2 – Хумаринское и Каракентское 

городища, катакомбные погребения (б); 3 – Сальск - условно, Сальск-Царицын (а); 4 – +Новочеркасск - условно, 

ст. Кривянская (а); 5 – Кермен-Толга (а); 6 – Седьяр (б); 7 – Маяки (б); 8 – Биляр (б); 9 – Оношат (б); 10 – 

Афанасьево (в); 11 – Кировский могильник (в); 12 – Житковский могильник (б). 

Загадочные знаки, возможно, не славянского, а тюркского происхождения были обнаружены при раскопках на 

Дону, на кирпичах Цымлянского городища [где образцы?] и на камнях из стен Маяцкого городища.  

Маяцкая крепость – памятник IX-X веков, времён Хазарского каганата. Это одно из сооружений оборонительной 

линии на границе каганата и земель славян. Ближайшее поселение к Маяцкой цитадели – Титчихинское городище, 

которое было крепостью славян. Дальше по берегам Дона, Тихой Сосны, реки Воронеж археологи находят десятки 

славянских укрепленных городищ и открытых поселений. 

В июле 1978 года раскопки на территории Маяцкой цитадели 

проводила Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция под руководством 

доктора исторических наук Светланы Алексеевны Плетнёвой. На одном из 

каменных блоков с рисунками оленей, на его длинном торце оказались 

начертаны 2 строки рунообразных символов (всего 78 знаков). В Ленинграде, 

в Государственном Эрмитаже, прочитать надпись тогда не смогли. Лишь 

предположили, она сделана на тюркском. 

Внимательно сравнивая донские знаки со знаками других редких руноподобных надписей с близлежащих территорий, с удивлением обнаружил, что 

большинство знаков с надписи на стене Маяцкого городища похожи на донские. А перед этим заметил сходство маяцких знаков (которые называют 

также "хазарскими ровами", т.е., рунами) с "венгерскими рунами" (или ровами), которые, однако же, были распространены не у всего венгерского 

народа, а у двух его субэтносов (секелов), продержавшись аж до XIX века. Раньше считалось, что эти "секейские ровы" произошли от орхоно-

енисейских (сибирских тюркских), но очень уж они разные, и теперь преобладает мнение, что древнетюркское и древневенгерское письмо 

произошли независимо от какого-то общего источника. Поэтому, возможно, эти донские надписи обслуживали, прежде 

всего, древневенгерский или хазарский язык. Но не исключено его употребление и у других соседних народов - других тюрок и финно-

угров, буртасов (в дельте Дуная), валахов (предков румын и молдаван), аланов (к которым, кроме предков осетин, относились и другие 

народы Северного Кавказа - абхазо-адыгские, нахско-дагестанские, тюркские), тех же восточных славян... Будущее покажет, а пока давайте 

сравним и попробуем перевести. 
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