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КАК ЛЮДИ НАУЧИЛИСЬ ПИСАТЬ.

У з л о в ы е письмена. 

мение писать в настоящее время настолько 
распространено и доступно, что миллионы людей 

могут при помощи письма объясняться друг с дру-
гом почти так же свободно, как и при помощи 
живого слова. Теперь, живя даже на различных кон-
цах земного шара, на расстоянии нескольких тысяч 
верст, люди не лишены возможности переговаривать-
ся и передавать друг другу свои мысли, рассказывать 
о своих впечатлениях, желаниях, уведомлять о раз-
личных событиях, слухах и т. п. По прошествии це-
лых столетий, люди могут прочесть написанное, — про-
честь слово в слово т а к , как оно было составлено 
впервые, без всяких изменений, дополнений и сокра-
щений. 

Человек может говорить долго, ясно, хорошо, и 
каждое слово его будет понятно слушателям; но ед-
ва замолчит человек — и в памяти слушателей из 
всей его речи останется только общее ее содержание 
или даже только н е к о т о р ы е отдельные слова да мысли. 
У одного слушателя остается в памяти одно, у дру-
гого — другое, и всякий понимает, толкует по-своему 
и передает другим слышанное т а к , как удержал 



— 4 — 

в памяти и понял с а м , а т а м , смотришь, у иного 
из всей речи не удержалось ничего, и он передает 
другому то, о чем и слова не говорилось в выслу-
шанной речи. Так и устные предания, переходя из 
рода в род, от деда к отцу, от отца к сыну, 
мало-помалу до того искажались разными прибавлени-
ями и дополнениями, что наконец уже трудно узнать, 
где в них правда, где неправда. А многое даже и 
вовсе забывается. 

Другое дело письмо. Благодаря письму, сказанное и 
сделанное человеком может остаться неискаженным, 
не забудется. Правнук может узнать слово в слово 
то, что говорил или писал когда-то его п р а д е д . 

Но кто же был первым, который открыл, изобрел 
это мудрое и важное для человека искусство и научил 
ему других людей? Люди так давно знакомы с этим 
искусством, так давно умеют писать, что положи-
тельно решить этот вопрос невозможно, не смотря 
даже, на все старания и соединенные усилия многих 
ученых. 

Древние народы, как то: греки, египтяне, финикияне 
и другие, которым уже были доступны письмена, смот-
рели на них как на д а р , ниспосланный богами. 
Позднее, изобретение письмен стали приписывать фи-
никиянам,—народу, жившему много веков тому на-
зад на восточном берегу Средиземного моря, но и это 
предположение далеко неверное. 

Одно только можно сказать с достоверностью, что 
было некогда время, когда люди не только по нынеш-
нему но и вовсе писать не умели. Да и нужды в 
этом никакой не было; не было тогда ни городов, ни 
с е л , ни деревень, ни каменных п а л а т , ни даже хи-
ж и н ; не было у людей ни одежды, ни хороших ору-
дий: не знали они ни н а у к , ни художеств; не возде-
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лывали ни садов, ни огородов, ни полей; жили не-
большими семьями, отбиваясь от хищных зверей и, 
рыская по лесу, гонялись за дичью, собирали съедоб-
ные плоды и коренья. Все, что нужно было сообщить 
друг другу, можно было сообщить лично, словесно. Но 
постепенно люди размножились до того, что стали жить 
уже не малыми семьями и кучками. а целыми ро-
дами п племенами. Тогда явились заботы и дела, касав-
шиеся целых племен, явились общественные забо-
ты: приходилось обороняться сообща от хищнических 
набегов соседних племен, то самим предпринимать 
сообща подобные же набеги, то переселяться на более 
удобные и безопасные места. Вместе с появлением и 
развитием общественных дел все более увеличива-
лась нужда в более частых сношениях, — и вот 
явилась потребность в условных знаках. Так, 
некоторые отдельные дикие племена, как это и теперь 
еще делают некоторые дикари, незнакомые с пись-
менами, объявляя друг другу войну, пересылали то-
п о р , или секиру, или другое оружие, употребляемое 

ими в битвах, так как один уже вид такого ору-
жия напоминает им войну. Иногда они окрашивали 
оружие еще в красный ц в е т , чтобы изобразить кровь. 
У некоторых дикарей и ныне еще существует обы-
чай — при мирных совещаниях, договорах — курить 
трубку, передаваемую из рук в руки. Поэтому, пред-
лагая союз, мир или дружбу, они пересылают друг 
другу трубку. Когда древние персы задумали завоевать 
скифов, и персидский царь послал им сказать, чтобы 
они покорились ему добровольно, обещая в противном 
случае жестоко наказать их, то скифы, вместо всякого 
ответа, послали персидскому царю птицу, лягушку, 
мышь и несколько с т р е л , выразив э т и м , что — если 
персы не птицы, способные летать, по воздуху, не ля-



— 6 — 

гушки, способные плыть под водой, не мыши, спо-

собные прорыться под землю, то они, т. е. персы бу-

дут пронизаны стрелами, едва только вступят в зем-

лю скифов. 

Одними подобными знаками, однако, люди довольство-

ваться не могли; случалось, что они не всегда хорошо 

понимали друг друга. Случалось, что начальники или 

предводители разных племен принуждены были сооб-

щать друг другу какие-нибудь распоряжения и, боясь 

их доверить памяти посланных, прибегали к каким-

либо знакам, заранее условившись в их значении. 

Так, у некоторых отдельных племен северо-амери-

канских дикарей существует особый пояс, при помо-

щи которого они сообщали друг другу разные жела-

ния, условия и требования. Пояс этот состоит из 

нескольких ремешков, на которые нанизаны пуговки 

разной величины и формы. Пуговки эти вырезываются из 

раковин особого вида. Раковины эти бывают разных 

цветов: белые, черные, коричневые, лиловые. Цвет, 

форма и число таких пуговиц выражают собой раз-

ные требования, условия и события. Так, черные по-

вествуют о каком-либо совершившемся несчастии; ли-

ловые предупреждают о какой-нибудь опасности; бе-

лые означают предложение союза или мира. Иногда 

пуговицы окрашивают в красный цвет — и тогда они 

повествуют о каких-нибудь военных событиях. Ре-

мешок с красными раковинами между черными — оз-

начает объявление войны. Красный цвет вообще оз-

начал войну, почти у всех народов. За неимением 

достаточного количества раковин, индейцы пользуются 

деревянными дощечками и окрашивают их в различ-

ные цвета, соответственно тому, что желают передать. 

Некоторые другие племена американских индейцев, а 

также дикарей Западной Африки и некоторые обитате-
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Рис. 1. 

ли островов Ю ж н о г о океана употребляют еще и те-
перь меленькие, узловатые веревочки, каждый узелок 
которых имеет свое определенное значение. (Рис. 1). 

Эти узлы служат также и для сче-
та. Т а к , один узел означает 10, 
два рядом стоящих 20. Один двой-
ной узел означает 100. Большое 
значение имеет также расположение 
узлов и порядок, в котором они 
с л е д у ю т ; по этому порядку судят — 
идет ли речь о людях вообще, о 
воинах ли, об оружии и проч. Чем 
важнее, почетнее предметы, о кото-
рых передается таким способом, 
тем выше или, вернее, ближе к 
главной веревке располагаются узлы 
на остальных веревочках. Если 
речь идет о стариках или важней-

ших в о ж д я х , то узлы делаются на верхнем конце 
веревочки. Узлы на средине означают второстепен-
ных вождей или зрелых мужей, а на нижнем кон-
це — детей или простых в о и н о в . Такой порядок в 
расположение узлов соблюдается и тогда, когда речь 
идет о некоторых других в е щ а х . 

У некоторых народов, к а к , н а п р и м е р , у китай-
ц е в , узловые знаки или письмена были значительно 
усовершенствованы. У древних обитателей Перу и 
Мексики, в Америке, существовал также подобный 
способ сообщения. Каждое такое отдельное плетение 
из шнурков соответствовало целым рукописям или 
грамотам. Представленный рисунок изображает одну 
из таких древне-перуанских грамот. (Рис. 2-й). На 
представленном рисунке широкий средний, связанный 
концами шнур,—излагает главную мысль, а привя-
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заннные к нему бесчисленные мелкие, разветвляющиеся 
и переплетенные между собой шнурки и узлы — изобра-
жают частности и подробности. Что шнурки эти окра-

Рис. 2. 

шивались еще в разные цвета, причем каждый цвет 
придавал шнуру определенное значение, что уже гово-
рено. Так шнур, окрашенный в красный цвет, изо-
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бражал солдат, в желтый — золото, в белый — сере-
бро, в зеленый — хлеб и т. д. Этот запутанный в 
полном смысле слова способ письма был однако не 
в общем употреблении: им пользовались преимуще-
ственно вожди. В настоящее еще время этим спосо-
бом письма, но значительно упрощенным, пользуются 
американские пастухи-индейцы 



Картинное письмо 

одобные знаки или письмена однако были в
употреблении только у весьма немногих на-

родов; в большинстве же случаев люди прибегали 
к другому, более простому и доступному, — к так 
называемому картинному или образному письму. 

Картинное письмо состояло из рисунков, при по-
мощи которых люди старались передать свои мысли, 
с о б ы т и я и т. п. Рисовать люди научились тоже уже 
очень и очень давно, — еще раньше, чем научились 
писать. Конечно, их рисунки были, как мы уви-

дим ниже, ни чуть не лучше рисунков маленьких 
детей, но как ни плохи были эти рисунки, они, одна-
ко, достигали до известной степени, своей цели, так как 
все же напоминали собой те предметы, о кото-
рых должна была идти речь. А раз люди научились 
рисовать — они стали пользоваться рисунками для вы-
р а ж е н и я своих мыслей, желаний, требований и т. п., 
подобно тому, как прежде выражали их при помощи 
разных вещей, как-то: топора, трубки и т. п. К 
тому же, выражать, что-нибудь рисунками стало не в 
пример удобнее, чем при помощи известных пред-
метов. При помощи рисунков можно было выражать 
гораздо большее число мыслей, и притом выражать 
их гораздо полнее и яснее. Т а к , до приложения ри-
с о в а н и я к передаче сведений, было совершено невоз-
можно выражать некоторые даже самые простые собы-
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тия, в роде того, что человек убил буйвола или 
что м о л н и я зажгла дерево. С появлением же искус-
ства рисования, это стало вполне возможным: стои-
ло только нарисовать человека, направляющего свое 
оружие в л е ж а щ е г о тут же буйвола, или нари-
совать ударяющую в дерево молнию. Выражать в ри-
сунках такие п р о с т ы е с о б ы т и я было, конечно, легко: 
но как было изобразить в рисунках, например, 
т а к и е понятия, как верность, м и р , хитрость, сила, 
ходьба и т. п.? Казалось бы, что это совершенно не-
возможно; но и тут люди придумали довольно остро-
умный способ, чтобы обойти это затруднение. Изве-
с т н ы е качества человека они олицетворяли в живот-
ных. Желая показать, например, что человек ле-
нив и неповоротлив, или же что он х и т е р , мы и 
теперь еще нередко называем его медведем или ли-
сой. Собака, напр., уже издавна считалась самым вер-
ным животным, и потому, чтобы изобразить вер-
ность, рисовали собаку. Лев и орел также издавна 
считались сильнейшими животными, — поэтому, для изо-
б р а ж е н и я силы, рисовали льва или орла. Для изобра-
жения мудрости рисовали змею, так как змея, в 
народных преданиях, считалась мудрой. Точно также 
для изображения ходьбы — рисовали пару выступаю-
щих ног, а для изображение мира — две соединенные 
руки. Так как круг не имеет ни начала, ни кон-
ца, то люди пользовались им для изображения вечно-
сти. Таким образом, посредством искусного соеди-
н е н и я нескольких отдельных рисунков, люди могли 
выразить даже целый рассказ о каком-нибудь собы-
тии. Подобные надписи делались на скалах и камен-
ных плитах, на деревьях и на древесной коре. Же-
лая сохранить в памяти потомства важные с о б ы т и я и 
деяния славных героев люди, не доверяя устным, 
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Рис. 3 

переходящим из рода в род преданиям, начали 
ставить памятники и испещрять их подобными пись-
менами. Многие из таких памятников сохранились 
и до наших в р е м е н . 

Предлагаемые рисунки представляют два таких 
памятника двух индейских предводителей с надпи-
сями. (Рис. 3-й). 

На одном из н и х , вверху памятника, изо-
бражен олень; это з н а ч и т , что племенное прозва-
ние предводителя было олень. Кстати з а м е т и м , что у 
дикарей до сих пор еще 
людям даются н а з в а н и я жи-
в о т н ы х , как то: черный 
в о р о н , быстроногий олень 
и т. п. To, что олень изо-
бражен ногами в в е р х , оз-
н а ч а е т , что предводитель 
был убит. Три черточки, 
нарисованные сверху в н и з , 
под оленем, свидетельст-
вуют о трех р а н а х , по-
лученных в сражениях. 
Голова лося повествует об 
отчаянной схватке с беше-
ным л о с е м . Семь черто-
чек на левой стороне оз-
н а ч а ю т , что предводитель 
был вождем в семи раз-
личных сражениях или по-
х о д а х . Черточки справа 
означают различные почет-
ные знаки. Прочие знаки 
имеют р а з н ы е условные значения. 
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Рис. 4. 

Журавль, нарисованный головой в н и з , на другом 
памятнике, (рис. 4-й) означает, что племенное проз-
вание убитого предводителя было журавль. Три черточ-
ки на левой стороне изображают три мирных дого-
вора, в которых он принимал участие, шесть 
справа означают, что убитый участвовал в шести 
походах. Секира и трубка повествуют о влиянии его 
на мирные и военные дела. 

В приведенных надписях замечается еще неко-
торое искусство, — известная отделка рисунка. В 
большинстве же случаев рисунки в картинных 

письменах, как мы уже 
говорили, нисколько не 
лучше рисовальных опы-
тов 5 и 6-ти летне-
го ребенка, доказательст-
вом чего может слу-
жить следующая надпись 
на рис. 5, где б и г изо-
бражают две лодки. В 
одной из них находит-
ся полосатая акула (а), 
в другой — сказочное жи-
вотное — медно-хвостый 
медведь (в); д изображает 
медведя, остальные 6 фи-
г у р , под буквой е, изо-
бражают 6 а к у л . 

Смысл этой надписи 
т о т , что два охотника, 
племенные прозвание ко-
торых — меднохвостый 
медведь и полосатая аку-

ла, отправились на охоту на своих лодках и убили 
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или поймали одного медведя и 6 а к у л . Подобный кар-
тинный способ письма существует у индейцев еще 
и в настоящее время. Т а к , напр., несколько лет 

Рис. 5. а, г. д. 

е. 

тому н а з а д , п а р т и я разведчиков, 
с двумя индейцами-проводниками, 
заблудилась. Перед отправлением 
в дальнейший путь, индейцы вотк-
нули в землю кол в том нап-
равлении, в котором предполага-
лось идти, а на верху кола прик-
репили кусок бересты, покрытый 
рисунками. (р. 6-й). № 1 рисун-
ка изображает офицера; он на-
рисован с саблей — для означения 

его звания. № 2, с книгой, изображает секретаря. 
№№ 3, 4, 5, 6 не наделены никакими знаками. 
№№ 7 и 8 — два проводника индейца. Восемь фи-
гур вверху, 
под №9, оз-
начают пе-
х о т и н ц е в , 
вооружен-

ных, как 
видно из № 
10, восемью 
ружьями №№ 
11 и 12 изо-
бражают ка-

Рис. 6. 
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кую-то птицу и черепаху, пойманных и съеденных 
во время стоянок; №№ 13, 14 и 15 изображают три 
костра, т. е. три места стоянки. Наклонное положение 
шеста означало направление пути. Все это предназна-
чалось к сведению того индейца, который первый 
пойдет по этому пути. 

Еще интереснее прошение, поданное в 1849 году 
индейцами президенту Американских Соединен. Шта-
т о в , о предоставлении им права переселиться на не-
которые озера (рис. 7-й). Изображенные здесь 7 фигур 
означают племенные прозвание семи индейских пре-
дводителей. Фиг. первая изображает журавля, и в 
то же время главного начальника. Глаза остальных 
фигур соединены с его глазами линиями, чтобы пока-
зать, что все они смотрят на дело так же, как и 
главный их предводитель, а линия, соединяющая их 
сердца с сердцем предводителя, означает, что они 
сочувствуют его желаниям. Небольшая черточка, про-
веденная от глаза предводителя вперед, должна выра-
жать обращение к президенту, а линия, направляюща-
яся от глаз — назад к озерам, указывает на пред-
мет их общей просьбы. 

Для нас подобные письмена кажутся непонятными и 
недоступными. И действительно, если бы нам пришлось 
теперь разобрать несколько таких надписей, мы, без 
всякого сомнения, были бы поставлены в весьма за-
труднительное положение и не разобрали бы ничего. Но 
индейцы и люди, хорошо знакомые с их нравами и 
обычаями, могут разбирать эти письмена так же лег-
ко, как у нас грамотный человек разбирает любую 
рукопись. Да нет ничего удивительного в т о м , что 
дикари так свободно разбирают свои картинные пись-
мена. Чем необразованнее человек, тем беднее за-
пас известных ему слов, потому что ему известны 
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лишь немногие 
предметы и по-
нятия, вследст-
вие первобыт-
ной простоты 
его жизни. 
Язык дика-
ря еще беднее, 
он знает еще 
меньше слов. 
Немногие дос-
тупные ему 
понятия стано-
вятся ровны-
ми в его пред-
ставлении, или 
уме, с извест-
ными предме-
тами, которые 
он и старает-
ся изобразить 
на чем ни-
будь, уверен-
ный в том, 

что эти послед-
ние будут по-
нятны и дру-
гим его сопле-
менникам, жи-
вущим одина-
ковой с ним 
жизнью, а по-
тому и оли-
цетворяющим 

Рис. 7. 
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известные п о н я т и я в т а к и х же известных изобра-
жениях предметов. С изображением, напр., льва или 
орла каждый дикарь соединяет понятие о силе и могу-
ществе, а потому изображение льва в характеристике 
кого-либо из вождей — для всех членов племени бу-
дет понятно; все они поймут, что этот вождь, при 

других своих качествах, отличался также силой: 
изображение двух связанных между собой сердец — 
было символом дружбы и т. п. 

И т а к , жизнь дикарей и первобытных людей была 
крайне проста, а потому и представления их были очень 
ограничены, а это много помогало им отгадывать зна-
чение представленных рисунков, разбирать картинные 
письмена. Доступность картинного письма может быть 
доказана, между прочим, и т е м , что она встречается 
не у одних только американских индейцев, a y боль-
шинства диких племен, населяющих земной ш а р . 
По крайней мере, подобные надписи путешественники 
не раз видели у туземцев Австралии, Африки и даже 
у эскимосов. При этом не мешает кстати заметить, 
что способы картинного письма у разных диких 
народов весьма мало чем между собой отличаются. Но, 
с течением времени, и картинное письмо оказалось не-
достаточным. Пока люди находились еще в диком 
состоянии, они мало между собой сносились и потребнос-
ти их были весьма несложны (все письмена и х , поч-
ти исключительно, касаются разных охотничьих и 
воинственных подвигов); но когда нужды отдельных народов 
значительно увеличились и сношения между 
ними стали многостороннее и чаще, тогда этот способ 
письма уже более не удовлетворял и х . Всего нельзя 
было изобразить рисунками, и наконец, самые картин-
н ы е письмена были слишком неопределенны и часто 
одну и ту же надпись можно было понять и так, и 

2 
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э т а к . Т а к , напр., круг мог изображать и бесконеч-
ность, и колесо, рисунок льва м о г , в одно и то же 
время, изображать и силу, и хищного зверя. Эта неоп-
ределенность, со временем, все более и более затруд-
няла чтение — что особенно заметно на древне-мексикан-
ских письменах. Кроме веревочных письмен, у мек-
сиканцев было в ходу также и картинное письмо. Они 
также мало заботились об отделке рисунков, а думали 
только о т о м , чтобы нарисованное сколько нибудь по-
ходило на изображаемый предмет. Особенной отделке 
подвергались только г л а в н ы е части рисунка, вследствие 
чего некоторые рисунки древне-максиканских письмен 
отличаются уродливостью: так, нап., человек изобра-
жался с большой головой и маленьким туловищем. 
Затем стали рисовать только одни г л а в н ы е части, не 
касаясь других: т а к , вместо человека, стали рисовать 
одну только голову его. Птичья голова изображала пти-
цу. Вместо двух выступающих ног, выражавших 
ходьбу, стали рисовать одни ступни, а затем — только 
следы н о г . Вследствие подобных сокращений значение 
некоторых рисунков приходилось угадывать, и то с 
трудом: напр., вулкан изображала сначала гора с 
огнем на вершине, а впоследствии — вместо пламени 
стали рисовать что-то в р о д е языка, наконец и весь 
вулкан изображали подобием языка. Таким образом 
многие рисунки обратились в знаки, значение которых 
приходилось запоминать. К тому же — многие рисунки 
были уже слишком условны: напр., так к а к , для про-
в е д е н и я воды пользовались трубами, то труба изображала 

воду. Так как птица летает в воздухе, то для изображения 
воздуха рисовали птичью головку, а вокруг 
нее несколько перьев, а так как перья часто рисо-
вались точно также как и языки, то подобные знаки 
могли всегда вводить в заблуждение. Значение их при-
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ходилось угадывать, вследствие чего одной и той же 
надписи придавали нередко различный смысл. И т а к , 
по причине этой все увеличивающейся, со време-
н е м , неопределенности, росла необходимость в дру-
г о м , более совершенном и определенном способе 
письма. 



И е р о г л и ф ы . 

ежду тем у многих народов были люди, кото-
рым приписывали, между прочим, и способ-

ность насылать на людей р а з н ы е болезни и несчастья, a 
также исцелять, заговаривать от болезни, вражьих 
стрел, предсказывать судьбу и т. п. Эти-то колдуны и 
чародеи, а также и жрецы, давно уже употребляли для 
памяти — при нашептываниях, гаданиях и заклинани-
ях — свои особые, только им понятные знаки. Сначала 
эти знаки придумывал каждый для себя. Впоследствии 
жрецы стали придумывать свои особые письмена и сооб-
щать их значение друг другу, причем, конечно, ста-
ли придумывать такие знаки, такой способ письма, ко-
торый легче было бы запомнить. Таким образом, 
очень может быть, что они первые способствовали изоб-
ретению новых письмен. 

Во всяком случае, как бы то ни было, но в не-
которых с т р а н а х , к а к , напр., в древне-азиатских 
государствах, а также в Египте и в Мексике, пись-
мена с течением времени значительно изменились и сделались 
на долгое время достоянием почти одних 
только жрецов. Так, в древней Персии, в Вавило-
не, в Ассирии существовали особые клинообразные 
или гвоздеобразные письмена, которые умели разбирать 
долгое время одни только жрецы. Основанием клино-
образного письмена служили черточки, и м е в ш и е форму 
клина. Число, положение и порядок, в котором сле-
довали эти клинья, означали известные звуки. Эти кли-
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нообразные письмена (см. рис. 8-й) сохранились еще и 
теперь на некоторых древних памятниках. Очень 
может быть, что жрецы, изобретая особенные пись-
менные знаки, обратили наконец внимание на то, что 
человеческая речь состоит из з в у к о в , повторяющих-

Рис. 8. 

ся в различном порядке и в различных сочетани-
я х , и это навело их на мысль воспользоваться для 
своих письмен тоже рисунками, но придавая им 
уже другое значение. Прежде — рисунки изображали из-
вестные предметы и понятия, — теперь же каждый ри-
сунок стал изображать только звук, которым начи-
налось название нарисованного предмета. Т а к , напр., ри-
сунок льва не представлял уже более собой самого 
льва или силу, а только звук л. Такие письменные 
знаки называются иероглифами. Чтобы яснее понять 
различие между картинными письменами и иероглифа-
ми, приведем следующий пример: у древнейших 
обитателей нынешней Мексики, у ацтеков, был царь, 
по имени Итцкоатл, что значит "нож-змея"; на древ-
нейших памятниках имя его изображалось (рис. 9-й а) 

посредством змеи 
с каменными ножа-
ми на спине. На па-
мятниках же более 
позднего времени это 
же имя изображалось 
уже совершенно ина- Рис. 9. а. б. 
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че. (Рис. 9-й б). Внизу изображено оружие, начало на-
з в а н и е к о т о р о г о соответствовало звуку итц, наверху 
нарисован глиняный к о т е л , комитл, соответствую-
щий другому звуку ко, вверху котла помещено изобра-
жение воды, название которой начиналось с звука атя. 
Таким образом из начальных звуков изображений 
(подобно тому, как это делается в называемых ны-
не "живописных акростихах") получилось имя выше-
названного царя. По этим трем рисункам уже нель-
зя читать по смыслу изображений, т. е. нельзя читать: 
копье, котел, вода, а надо соединить начальные звуки 
трех названных предметов, т. е. прочесть итц-ко-
атл. Таким образом, в иероглифах выразилась 
первая попытка изобразить знаками отдельные звуки 
человеческой речи. 

Кто бы ни изобрел этот новый способ письма, — 
жрецы ли или кто другой, — но известно, что иероглиф-
н ы е письмена достигли своего наибольшего р а з в и т и я у 
е г и п т я н , древние памятники которых испещрены со-
хранившимся еще и в настоящее время этими пись-
менами. Несомненно также, что началом египетских 

иероглифов послужило тоже картинное письмо, и что 
египтяне не сразу перешли к иероглифам, об этом 
можно заключить по некоторым сохранившимся на 
памятниках надписям, где картинное изображение 
иногда смешивается с иероглифами. Вот почему чте-
ние некоторых наиболее древних египетских надпи-
сей весьма затруднительно. Первый, внесший свет в 
египетские иероглифы, открывший, так сказать, ключ 
к разгадке египетских письмен, был ученый фран-
цуз Шамполион младший. В 1799 году в Розетте 
был найден камень с тремя надписями — двумя ие-
роглифическими и одной на греческом языке. Во 
всех этих надписях три собственные имени были, в 
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Рис. 10. а, Птоломей. 

б. Александр. в. Клеопатра. 

отличие от других слов, 
обведены рамка-
ми; так как эти име-
на легко было прочесть 
в греческой надписи, 
то отсюда можно было 

заключить, какие знаки 
греческого алфавита со-
ответствуют тем зна-
кам иероглифов, ко-
торыми были написаны 
те же самые имена в 
двух первых, иерогли-
фических, надписях. Та-
 образом, по т р е м , 
приведенным на рисун-
ке (рис. 10, а, б, в) над-
писям, к о т о р ы е несом-
ненно означали имена ца-
рей: Птоломея Александ-
ра и царицы Клеопатры, 
Шамполион пришел к 
тому заключению, что 
древние египтяне писали 

посредством с о ч е т а н и я известных знаков, которые 
должны были изображать отдельные звуки человече-
ской речи и соответствовали, поэтому, отдельным 
буквам азбуки. Так, первый иероглиф в имени 
Клеопатра, изображает угол (кэли) и заменяет 
букву к (в других двух именах этот иерог-
лиф не встречается); второй иероглиф, очевидно, изо-
бражает льва (лабои) и, стало быть, означает бук-
ву л; и действительно, этот иероглиф встречается 
в имени Птоломея на четвертом, а в имени Алек-
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сандра — на втором месте. Продолжая свои исследова-
ние в том же порядке, Шамполион дошел в име-
ни Клеопатры до седьмого иероглифа, изображавшего 
руку (тот), а стало быть означавшего букву т, тогда 
как в имени Птоломея этого иероглифа н е т , а вме-
сто него встречается на втором месте полукруг, ко-
торый приходилось выговаривать тоже как т. Из 
этого, равно как из целого ряда других упражне-
ний в разборе, — при помощи языка коптов, потом-
ков древних египтян, — иероглифных надписей, 
Шамполион пришел к тому заключению, что различ-
ные предметы означали одну и ту же букву, если толь-
ко название их начинались с одного и того же звука. 
Таким образом, у древних египтян было в упо-
треблении более 900 различных иероглифных знаков. 
Благодаря стараниям Шамполиона и многих других 
ученых, удалось наконец выработать известные пра-
вила, которыми надо было руководствоваться при чте-
ние иероглифов. Т а к , узнали, что начинать читать 
надо с той стороны, в которую обращены передние 
части фигур, — например, в подписи, означающей 
имя Птоломея, надо читать с правой руки, потому 
что голова льва обращена в правую сторону. Затем 
узнали, что имени какого-нибудь одного растения всег-
да предшествовал рисунок р а с т е н и я вообще, имени 
человека — рисунок человека; царские имена заключа-
лись в кольцо или рамку и т. д. 

Подобно тому как индейцы не заботились об изящ-
ном исполнении своих картинных письмен, так 
и египтяне, в своих иероглифах, старались только 
ясно, понятно, возможно проще и скорее изобразить 
свою мысль. Поэтому, весьма естественно, что иерогли-
фические знаки постепенно упрощались и, наконец, до 
того изменились, что в позднейших из них уже 
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трудно отыскать даже отдаленное сходство с первона-
чальными звуковыми иероглифными знаками. 

Очень может быть, что древние финикияне, жившие 
на восточном берегу Средиземного моря, в самой 
средине всего тогдашнего образованного мира, много 
способствовали к упрощению этих з н а к о в . Как на-
род торговый, посещавший все известные в то вре-
мя страны, финикияне могли заимствовать у различных 
народов, между прочим, и их письмена, и несколь-
ко видоизменить и х , заменив неточные иероглифы 
определенными, неизменными буквами. Но как и кто 
бы ни заимствовал письменные знаки, несомненно, 
что египетские иероглифы послужили основанием для 
всех европейских азбук. По мнению некоторых 
ученых, есть даже возможность еще и теперь указать, 
как иероглифные знаки постепенно перешли (см. рис. 
11-й) в буквы. Т а к , н а п р и м е р , голова в египет-

ских иероглифах означала звук R 
позднее для изображение головы стали 
рисовать один только контур ее, а еще 
позднее затылок и шею изображали пря-
мой черточкой, вместо лица описывали 
полукруг, а вместо бороды прибавляли 
еще черточку; таким образом получи-
лась буква R, которая перешла в ла-
тинскую азбуку и сохранилась в этом 
виде до настоящего времени у францу-
з о в , англичан и др. народов, заим-
ствовавших свою азбуку у римлян. 

Иногда голову рисовали без бороды, и тогда в ско-
рописи писали только одну прямую черточку и полу-
к р у г . Таким образом получилась другая буква Р, 
которая в таком виде вошла, между прочим, и в 
нашу русскую азбуку. Иероглиф (рис. 12-й означал

Рис. 11. 
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звук М. Древние обители Италии писали этот же 
знак — или как на рис. 13-м, или как на 
рис. 1 4 - м , или как на рис. 1 5 - м ; древние 
греки писали его как на рис. 16-м; неко-

торые знаки, к а к , напр., на 
рис. 15-м, вошел в латин-
скую азбуку без изменения, 

а от греческого на рис. 1 6 - м , или древне-итальянско-
го (этрусского), изображенного на рис. 14-м не далеко 
уже до нашего М или рукописного М. 

Таким же образом наша буква В произошла от 
иероглифа, изображавшего бабочку, а буква А получи-
лась от иероглифа, изображавшего орла. 

В настоящее время, как мы уже говорили, искус-
ство писать распространилось уже настолько, что не 
составляет более достояние одного только небольшого 
числа людей, — одних жрецов, напр., как было не-
сколько веков тому н а з а д , — но доступно всем и 
каждому, кто только захочет научиться ему. С каж-
дым годом письмо становится все важнее и необхо-
димее для людей; теперь человек даже почти не мо-
жет обойтись без письма; если он сам не знает 
грамоты, то часто принужден обращаться к помощи 
других, чтобы прочесть полученную бумагу или пись-
мо, или самому дать о себе весточку далеко живущим 
родным. 

Прежде когда люди не умели писать, они пере-
давали друг другу свои знания, сведения и известия 
только устно, но эти устные передачи были доступны 
небольшому кружку людей, людям живущим близко 
друг от друга, от чего з н а н и е распространялись мед-
ленно, устные же предания искажались и со временем 
нередко забывались вовсе, так что, например, вну-
ку часто оставалось неизвестным то, что было из-

Рис. 12. 

Рис. 13. Рис. 14. Рис. 15. Рис. 16. 
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вестно деду. В о т , между прочим, одна из п р и ч и н , 
почему многие народы, которым неизвестны письмена, 
так отстали в своем развитии от других и оста-
лись дикарями по настоящее время. Но, как мы видели, 
человек не получил письма в дар от б о г о в , не 
научился ему сразу, как теперь научаются грамоте 
люди, а прошло много, много веков от того време-
ни, когда в человеке впервые родилась потребность 
в письменах, когда он впервые стал изображать 
свои мысли в р и с у н к а х , пока ему не удалось доду-
маться до того простого способа письма, которым 
столь многие миллионы людей пользуются теперь ежед-
невно. Ныне стоит только человеку изучить десятка 
три б у к в , внимательнее прислушаться к своей речи, 
привыкнуть отличать отдельные ее звуки — и он в 
несколько недель усвоит себе то искусство, над изоб-
ретением которого люди трудились в течение стольких 
веков и которое долго, долго считалось столь мудре-
ным и доступным только немногим избранным. 

Конец. 
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