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Аннотация: В данной статье рассматривается история формирования 
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исторического развития языка его интеграция и эволюция. 
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Одним из главных факторов фонемографического письма 

является алфавит – совокупность букв, расположенных в принятом для 

данной системы письма порядке. Алфавит характеризуется составом 

(количеством букв) и порядком букв в перечне, он определяет начертание 

букв, их названия и звуковые значения. 

Слово «алфавит» греческого происхождения: оно составлено из двух 

греческих слов – «альфа» и «вита (бета)» (α и β), в латинском языке 

«alphabetum». Арабское слово «алифба» составлено по тому же принципу. 

В русском языке используется слово «азбука», составленное по названию 

первых букв кириллицы: А – «аз» и Б – «буки». 

Идеальный алфавит должен состоять из стольких букв, сколько 

существует фонем в данном языке. Однако идеальных алфавитов сегодня 
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нет, ведь письменность складывается на протяжении длительной истории, 

и многое в письме отражает уже изжитые традиции. 

В истории русского письма можно выделить несколько периодов: 

1. конец X – середина XVI вв. – от начала письменности до 

начала книгопечатания; 

2. вторая половина XVI в. - начало русского книгопечатания; 

3. Петровские реформы русского письма в начале XVIII в.; 

4. Изменения в азбуке в XVIII-XIX вв.; 

5. Реформа алфавита 1917-1918 гг. 

В 1710 году указом Петра был утвержден новый гражданский алфавит и 

печатание книг новым шрифтом. Очередное новшество Петра было 

призвано усилить позиции светской культуры в противовес церковной. До 

этого в официальных изданиях и в обиходе пользовались 

старославянскими начертаниями букв. После реформы Петра 

старославянский шрифт стали называть церковнославянским. Им в 

церковной практике пользуются до сих пор. 

Введение в начале XVIII века гражданского шрифта составило эпоху в 

развитии русской национальной культуры. Алфавит стал гораздо проще и 

доступнее широким кругам населения. Это позволило также создать новые 

приемы оформления книги. Нужда в быстром развитии книгопечатания в 

петровскую эпоху требовала более совершенного, чем 

церковнославянский шрифта. 

Гражданский шрифт был создан на основе западноевропейских шрифтов и 

новых русских рукописных почерков, которые отличались большей 

симметричностью в построении букв. Об изменении начертаний печатных 

букв М.В.Ломоносов писал: «При Петре не одни бояре и боярыни, но и 

буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды». 

Кроме введения гражданского шрифта российский император попытался 

усовершенствовать алфавит. Он собственноручно вычеркнул буквы «юс 

большой» - Ѭ, «юс малый» -Ѩ, «кси» -Ѯ, «пси» -Ѱ, «ижица» - Ѵ, «ук» - 

Оу, «ферт» - Ф, «омега» - Ѡ, «земля» - З, «иже» - И. 
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Однако это встретило противодействие со стороны церкви. Исключенные 

Петром буквы продолжали использоваться по устоявшейся многовековой 

традиции. В результате гражданские книги с 1711 по 1735 гг. выходили из 

печати с разным набором букв. 

Были отменены знаки ударения и титлы (диакритические знаки 

сокращения слов), поскольку их употребление вело к неразборчивости 

текстов, ошибкам. В это же время произошел отказ от использования букв 

в числовых значениях. 

Новый гражданский алфавит окончательно вошел в обиход к середине 

XVIII века, когда он стал привычным для поколения, которое по нему 

училось грамоте. В неизменном виде он просуществовал вплоть до 

реформы русского письма 1918 года. 

Преобразования в русском письме имели значительное влияние не только 

на письменность, но и на формирование русского литературного языка. 

Церковнославянская графика утратила господствующее положение в 

русской письменности, перестала быть носителем литературной нормы, 

что обозначало и утрату церковнославянским языком главенствующей 

роли в литературном языке. В этом смысле реформа алфавита – яркий 

пример модернизации русской жизни. Она могла состояться только в 

условиях, когда жизнь обновлялась. Стали выходить газеты, появилась 

почта, люди начали вести активную деловую и частную переписку. Письмо 

и чтение стали не только богоугодным делом, а необходимостью 

соответствовать духу времени. 

Введение новых букв. В состав русского алфавита за всю историю его 

существования было введено четыре новые буквы: Я, Й, Э, Ё. 

Я в церковнославянской азбуке выглядела двояко — как «юс малый» Ѧ 

или «А йотированное» IA, у которых очень давно совпало звуковое 

значение. Форма современной буквы Я, похожая на зеркальное 

отображение латинской буквы R, воспроизводит курсивное начертание 

буквы Ѧ, распространившееся уже в середине XVI века (при беглом 

начертании этой буквы постепенно исчезла левая ножка, а вся фигура 

несколько повернулась по часовой стрелке. В таком виде она была 



FAN, TA’LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQARISH 
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI  

NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA 
 

470 

закреплена при введении гражданского шрифта в 1708 году и с тех пор 

практически не изменилась. 

Э считается заимствованной глаголической формой буквы «есть» (Е), 

которая выглядит как Э. В кириллице знак Э используется как минимум 

с середины XVII века. Официально в алфавит буква Э включена в 1708 

году при создании гражданского шрифта. Большое количество 

заимствований в Петровскую эпоху и позже обусловило необходимость в 

букве э, которая обозначала звук [э], стоящий после твердых согласных и 

в начале слова. Таким образом, для обозначения одного звука [э] в языке 

появились две буквы - Е и Э. 

Й введена в 1753 г. В церковнославянском языке последовательное 

и обязательное разграничение употребления начертаний И - Й  узаконено 

с середины XVII века. Перевод русского письма на гражданский шрифт 

упразднил было надстрочные знаки и вновь объединил с буквой И. 

Восстановлена Й в 1735 году, хотя отдельной буквой азбуки до XX века не 

считалось. 

Ё введена в 1784 г. Эта буква имеет свою историю. Княгиня Екатерина 

Дашкова, директор Петербургской академии наук, 29 ноября 1783 г. 

проводила у себя дома заседание Российской академии. Разговор шёл о 

будущем шеститомном «Словаре Академии Российской». Тогда Екатерина 

Романовна в присутствии Державина, Фонвизина, Княжнина, митрополита 

Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила и предложила писать не 

«іолка», а «ёлка». Через год, 18 ноября, «ё» получила официальный статус. 

Первым букву Ё стал использовать Державин, а впервые напечатал её 

баснописец Иван Дмитриев: в сказку «Причудница» он вписал слова 

«огонёк» и «пенёк». Известной же буква стала благодаря Карамзину, в 

связи с чем он до недавнего времени считался ее создателем. 

С тех пор буква пережила несколько этапов падения и взлета своей 

популярности. К ней по-разному относились издатели царского времени, 

советского периода, перестройки. В 2007 году Министерство образования 

и науки Российской Федерации распорядилось писать букву «ё» в именах 

собственных. В 2009 г. Верховный Суд России решил, что в документах 

«ё» и «е» являются равноценными. В 2009 г. банк России разрешил писать 

«ё» в платёжных документах. 
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Вторая реформа русского письма была проведена в 1917-1918 гг. Это была 

реформа и азбуки, и орфографии. Подготовка этой реформы началась в 

конце XIX в., когда стала особенно очевидной необходимость упрощения 

алфавита и правописания. В 1904 г. была создана Орфографическая 

комиссия Российской Академии наук, в состав которой вошли такие 

видные языковеды, как А.А.Шахматов, Ф.Ф.Фортунатов, И.А.Бодуэн де 

Куртене, А.И.Соболевский и др. В том же году был опубликован проект, 

включавший предложения об исключении лишних букв и новых 

орфографических правилах. Однако проект был встречен в штыки 

консервативной частью общества, правительственными кругами и даже 

частью ученых. В то время более распространенным было мнение о том, 

что усвоение правописания зависит не от количества букв в алфавите, а от 

неправильных методов обучения, считалось также, что нельзя придавать 

большого значения «воплям ленивых учеников». Противников реформы 

оказалось так много, что пришлось создавать специальную 

подготовительную комиссию с участием учителей школ, активно 

работавшая более десяти лет. Наконец, в мае 1917 г. Академия наук, 

Министерство просвещения предложили ввести в школах 

реформированное правописание с нового учебного года. 

 

В 2010 г. Россия отмечала 300-летие русского алфавита. 

Эта знаменательная дата стала одной из причин, благодаря которой на 

государственном уровне было принято решение о создании доменной зоны 

в Интернете на кириллице. Кириллические домены позволят русскому 

языку существовать в гораздо более широком виртуальном пространстве, 

чем до сих пор. Этот факт значим не только для России, но и для тех 

славянских государств, письменность которых основана на кириллице. 
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