


В начале XXI столетия немыслимо представить современную жизнь без книг, 
газет, указателей, потока информации. Появление письменности стало одним 
из самых важных, фундаментальнейших открытий на долгом пути эволюции 

человечества. По значимости этот шаг можно, пожалуй, сравнить с 
добыванием огня или с переходом к выращиванию растений вместо долгой 

поры собирательства. Становление письменности - очень непростой процесс, 
длившийся тысячелетия. Славянская письменность, наследницей которой 

является наше современное письмо, встала в этот ряд уже более тысячи лет 
назад, в IX веке нашей эры.



• Самый древний и самый простой способ письма появился, 
как считается, еще в палеолите - "рассказ в картинках", так 
называемое пиктографическое письмо (от латинского pictus 
- нарисованный и от греческого grapho - пишу). То есть 
"рисую-пишу" (пиктографическим письмом и в наше время 
еще пользуются некоторые американские индейцы). 
Письмо это конечно же очень несовершенное, ведь 
прочесть рассказ в картинках можно по-разному. Поэтому, 
кстати, пиктографию как форму письма далеко не все 
специалисты признают началом письменности. К тому же 
для древнейших людей любое подобное изображение было 
одушевленным. Так что "рассказ в картинках", с одной 
стороны, наследовал эти традиции, с другой - требовал 
известной абстрагированности от изображения.





• В IV-III тысячелетиях до н. э. в Древнем Шумере (Передняя 
Азия), в Древнем Египте, а потом, во II, и в Древнем Китае 
возник другой способ письма: каждое слово передавалось 
рисунком, иногда конкретным, иногда условным. Например, 
когда речь шла о руке, рисовали кисть руки, а воду 
изображали волнистой линией. Так же определенным 
символом обозначали дом, город, лодку... Такие египетские 
рисунки греки назвали иероглифами: "иеро" - "священный", 
"глифы" - "высеченный на камне". Текст, составленный 
иероглифами, выглядит как серия рисунков. Это письмо 
можно назвать: "пишу понятие" или "пишу идею" (отсюда 
научное название такого письма - "идеографическое"). 
Однако сколько же приходилось помнить иероглифов 





• Следующим этапом на пути упрощения 
письменности стало так называемое звуковое 
письмо, когда каждому звуку речи 
соответствует свой знак. Но додуматься до 
такого простого и естественного способа 
оказалось сложнее всего. Прежде всего надо 
было догадаться расчленить слово и слоги на 
отдельные звуки. Но когда такое наконец 
произошло, новый способ продемонстрировал 
несомненные преимущества. Нужно было 
запомнить лишь два-три десятка букв, а 
точность в воспроизведении речи на письме 
несопоставима ни с каким другим способом. Со 
временем именно буквенное письмо стало 
употребляться почти повсеместно.











•
В середине I тысячелетия н. э. славяне заселили огромные территории в 
Центральной, Южной и Восточной Европе. Их соседями на юге были 
Греция, Италия, Византия - своего рода культурные эталоны человеческой 
цивилизации.

Древнейшие дошедшие до нас славянские письменные памятники 
выполнены двумя значительно различающимися азбуками – глаголицей и 
кириллицей. История их происхождения сложна и не ясна до конца.
Название «глаголица» образовано от глаголъ – «слово», «речь». По 
алфавитному составу глаголица почти полностью совпадала с 
кириллицей, но резко отличалась от нее формой букв. Установлено, что по 
происхождению буквы глаголицы в большинстве своем связаны с 
греческим минускульным алфавитом, некоторые буквы составлены на 
основе самаритянского и древнееврейского письма. Существует 
предположение, что эта азбука была создана Константином Философом.
Глаголица широко применялась в 60-х годах 9 века в Моравии, откуда 
проникла в Болгарию и Хорватию, где существовала до конца 18 века. 
Изредка употреблялась он и в Древней Руси.
Глаголица хорошо отвечала фонемному составу старославянского языка. 
Кроме новоизобретенных букв в нее были включены соответствия 
греческим буквам, в том числе и такие, которые в принципе не были 
нужны для славянского языка. Этот факт говорит о том, что славянская 
азбука, по убеждению ее создателей, должна была вполне 
соответствовать греческой.









Древнейшую форму кириллицы 
называют уставом



При Петре I в России была 
осуществлена реформа 

кириллицы, устранившая ряд 
ненужных для русского языка 

букв и упростившая начертания 
остальных. Так возникла русская 

«гражданка» («гражданская 
азбука» в противоположность 
«церковной»). В «гражданке» 
были узаконены некоторые 

буквы, не входившие в 
первоначальный состав 

кириллицы – «э», «я», позднее 
«й» и затем «```ё», а в 1918 году 

из русского алфавита были 
изъяты буквы «i», « » » («ижица») 

и одновременно отмененоϒ» 
(«фита») и «θ(«ять»), « 

употребление «твердого знака» 
на конце слов.


