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Кириллица – это славянская азбука, которая возникла в конце IX в.

[Moszyński 2006, 39] и в изменëнном виде просуществовала до сегодняш-

него дня в письме россиян, белорусов, украинцев, болгар, македонцев

и сербов [Friedelówna, Łapicz 1997, 23]. Сегодня учëные не сомневают-
ся, что кириллице предшествовала глаголица – существуют доказа-

тельства старшинства глаголицы [Селищев 1951, 57–59, 61]. Следова-

тельно, кириллица является вторым славянским алфавитом и еë связь

с греческим письмом будем здесь рассматривать. Подчëркиваем это,

потому что раньше название “кириллица” принадлежало первой сла-

вянской азбуке. Свидетельствует об этом запись в послесловии Книги

пророков с 1499 г., которая указывает на то, “(...) что рукопись бы-

ла списана «èñ êqðèëîâèöý», т. е. с оригинала [с 1047 г.], написанно-

го другой азбукой.” [Кривчик, Можейко 1985, 16–17]. Книга пророков

с 1499 г. является кириллическим памятником, поэтому “другой азбу-

кой” (êqðèëîâèöe) могла быть только глаголица.

В следующей статье рассмотрим буквенный и языковой состав ки-

риллического памятника XI в. – Остромирового евангелия и приведëм

теоретические знания на тему возникновения кириллицы, чтобы вы-

явить все возможные воздействия греческой азбуки на формирование

кириллицы.

Буквенный состав первоначальной кириллицы отличался от совре-

менных алфавитов восточных и южных славян. В Остромировом еван-
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гелии обнаруживаем 45 букв: À, Á, Â, �, Ä, Å, Æ, S, Z, È, I, Ê, Ë, Ì,Í, Î, Ï, �, Ñ, Ò, Q, U, V, Ó, Ô, Õ, W, Ö, ×, Ø, Ù, Ú, R, Ü, Ý, Þ,�, �, ß, �, 
, �, K, F, �, из которых буква U является вариан-
том Q, употребляемом в конце строки, а Ó разновидностью V и Q,

ср. примеры из рукописи: âèíu (л. 22), äðuãú îòú äðqãà (л. 30), ñëuøàòè
(л. 48), ïîðfóð� (л. 192), Èi�óñ�âè (л. 220), I�óñ�âè (л. 223), Åó�èìèl (л. 564),e�ãó (л. 564). В начертании некоторых букв нетрудно узнать сходство

с греческими буквами классического алфавита, а также с буквами бо-

лее древнего ионического варианта греческой азбуки, ср. листы Остро-

мирового евангелия и Борилианского кодекса – греческого памятника

IX в. [Oyen, Krans 2007, 3]:

Лист 115 из Остромирового евангелия и лист 115 из Борилианского

кодекса

В обоих памятниках наблюдаем сходные буквы, т. е. À, Â, �, Ä,Å, Z, È, I, Ê, Ë, Ì, Í, Î, Ï, �, Ñ, Ò, Q, V, Ó, Ô, Õ, W, K, F, S
и �. Из перечисленного выше списка обратим внимание на запись бук-
вы Â в Борилианском кодексе, так как в памятнике редко встречается
еë традиционная запись, ср. л. 37. В рукописи чаще всего выступа-

ет запись, явно напоминающая, славянское Á, ср. греческре и сла-

вянское . Следовательно, по-нашему, у буквы Á также греческий ис-
точник, т. е. видоизменëнная запись буквы бета. Таким образом, мы

соглашаемся с мнением Карского [Moszyński 2006, 44–45], противопо-
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ставляющимся теории, говорящей о том, что начертание буквы Á явля-
ется славянским нововведением, не имеющим подлинника в греческой

азбуке [Селищев 1951, 39]1. Кроме перечисленных букв, греческими по

своему происхождению были также славянские буквыJ и� [Moszyński
2006, 42–44, 46], которых не обнаруживаем в Остромировом евангелии.
В рисунках кириллических букв наблюдаются черты греческого унци-

ального письма. Ибо Борилианский кодекс, написан унциалом [Oyen,
Krans 2007, 1]. В записи кириллических букв обнаруживаем следующие
черты византийского унциала: прямо стоящие буквы, остроконечность,

прямоугольность и округлость. Перечисленные черты греческого пись-

ма выступали не только у букв прямо взятых из греческой классиче-

ской азбуки (ср. остроконечность у букв À, Â, Ä, Ë, Ì, V, прямоуголь-

ность у букв È, Í, Ï, а также округлость у букв Î, Ô, F), но также

и у букв чисто славянского происхождения. Хабургаев правильно за-

метил, что начертания кириллических букв, которых источником не

был византийский алфавит, напоминали угловатые и прямоугольные

буквы греческого унциала [Хабургаев 1974, 37] (ср. Ö, Ø, Ù, Ú, R).

По самому составу кириллицы видно, что греческая азбука в боль-

шой степени повлияла на второй славянский алфавит. Большое ко-

личество букв из византийской азбуки наблюдается в кириллице,

предположительно, благодаря болгарскому князю Симеону, который

во время своего правления произвëл реформу письменности [Ильин-

ский 1931, 80]. “Симеон «полугрек» (...) по образованию, стремился

сравниться во всем с Византией. (...) Византии он хотел проти-

вопоставить не только мощь государственную, но и культурную.”

[Селищев 1951, 59]. Быть может, поэтому Симеон велел создать но-

вый славянский алфавит, в составе которого нашлись греческие буквы.

Предполагаем также, что византийские буквы могли появиться в ки-

риллице, потому что славяне знали их раньше. Свидетельствуют об

этом записи: “Ïðýæäe qáw ñëîâýíe íe èìýõ� êíèãú. í� ÷ðúòàìè è ðýçàìè÷üòýõ� è ãàòààõ� ïîãàíè ñ�ùe. êðúñòèâøe æe ñÿ. ðèì'ñêàìè è ãðú÷üñêr-ìè ïèñìeír. í�æäààõ� ñÿ ñëîâýíñêr ðý÷ü áeçü qñòðîeíèà.” [О письменах

черноризца Храбра], а также “Земля наша крещена, и н+сть учителя,

иже бы наказалъ нас и поучилъ нас, и протолковал святыя книгы. Не

разум+емъ ни греческу языку, ни латиньску; они бо ны инако учать,

1 Мы соглашаемся с точкой зрения Карского, касающейся происхождения словян-
ской буквы Á, однако, не разделяем его взгляда на тему старшинства кириллицы
перед глаголицей [Rott-Żebrowski 1983, 5].
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а они инако.” [Радзивиловская летопись, л. 12 об.]. Из приведëнных

фрагментов следует, что славяне столкнулись с греческой письменно-

стью прежде, чем появилась глаголица. Однако, греческий язык не был

понятным славянам. По-нашему, тот факт, что греческое письмо было

известное славянам, хотя и непонятное, мог также повлиять на создате-

ля кириллицы, которым был кто-то нз наследников культурных дости-

жений Кирилла и Мефодия. Существует много точек зрения на тему

создателя кириллицы, например, Ильинский считал, что был им пре-

свитер Константин [Ильинский 1931, 85]; Шафарик пришëл к выводу,

что это был ученик Мефодия Климент Охридский [Moszyński 2006, 40];
Мошинский считал, что был им один из учеников Кирилла и Мефо-

дия, но не Климент и Наум [Moszyński 2006, 39]. Несмотря, однако, на
нерешëнную проблему создателя второго славянского алфавита, можем

сказать, что византийская азбука имела большое влияние на формиру-

ющуюся кириллицу по двум поводам. Во-первых, благодаря реформе

князя Симеона, а во-вторых, благодаря знанию греческого письма, ко-

торое пополнено видоизменëнными глаголическими буквами, обозна-

чающими специфические славянские звуки, перестало восприниматься

как “áeçü qñòðîeíèà”.

О связи кириллицы с греческой азбукой свидетельствуют не толь-

ко византийские буквы и их начертание, но также их порядок в ал-

фавите. Дурново заметил, что “(...) Порядок букв, взятых из грече-

ского алфавита, в глаголице сохранен первоначальный и нарушает-

ся только вставкой букв, отсутствующих в этом алфавите” [Дур-

ново 2000, 593]. Мы согласны с наблюдением учëного, добавим толь-

ко, что греческий порядок букв не касается исключительно глаголи-

цы, но является также существенным признаком кириллицы. Однако,

по-нашему, порядок букв в кириллице не был взят непосредственно из

греческого алфавита, а посредством глаголицы. Свидетельствует об

этом факт, что буквы греческого происхождения k, j, отсутствующие

в глаголице [Селищев 1951, 56], в кириллице находятся в конце азбуки.

Если бы кириллица воспользовалась непосредственно греческим по-

рядком, тогда k находилась бы между буквами í и î, а j между õ и w.

Также f не занимает соответствующего места по сравнению с грече-

ской азбукой. Рассматриваемая буква в греческом классическом алфа-

вите выступала между η и ι, а в кириллице следует за j. Интересной

историей характеризуется буква v. Первоначально место этой буквы
совпадало с греческим порядком (ср. гр. τ, υ, φ и слав. ò, q, v, �),

а лишь потом v в русской кириллице стала следовать за f [Moszyński
2006, 60]. Отступлением от глаголического образца и, одновременно,
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сохранением греческого порядка является присутствие буквы i, следу-
ющей за è. В глаголице было наоборот [Дурново 2000, 593].

Названия букв кириллицы k (êñè), j (ïñè) и f (fèòà) [Иванова,

1977, 19–21] соответствуют их греческим образцам. Больше греческих

названий не найдëм в кириллице, однако, надо подчеркнуть, что гре-

ческая система сказывалась и в других названиях славянских букв.

Во-первых, почти все буквы кириллицы, за исключением йотирован-

ных 	, �, �, а также � и �, которые не характеризовались вообще

особыми названиями (ср. таблицы с древнейшими славянскими аз-

буками у Мошинского [Moszyński 2006, 58–60] и Ивановой [Иванова

1977, 19–21]), назывались полными словами (ср. византийские назва-

ния �lφα, β¨τα, γάµµα [Osipowicz 2003, 27] и славянские – àçú, áqêû,âýäý)2. Отсутствие названий у букв 	, �, �, � и � можно легко объ-

яснить, потому что первая славянская азбука унаследовала названия

букв от глаголицы, а в этом алфавите не было перечисленных выше

кириллических букв. Во-вторых, названия букв, как в греческой аз-

буке, начинались с этой буквы, которую называли (ср. византийские

κ – κάππα, l – lάµβδα, µ – µÜ и славянские ê – êàêî, ë – ëþäè�, ì – ìû-ñëèòe)3. Однако, и здесь наблюдаются исключения. Касаются они букв
греческого (i – èæe4, w – îòú, k – êñè, j – ïñè)5 и славянского происхо-
ждения (ù – øòà, ú – �ðú, r – �ðû, ü – �ðü, ý – 	òü)6. Легко определить,
почему названия букв k, ú, r, ü не содержат их вначале, потому что
у славян не было слов, начинающихся с k, ú, r, ü, хотя, надо сказать,
что в Остромировом евангелии обнаруживаем написание греческого

заимствования, начинающегося с буквы k, ср. Keíî�îíòà (л. 526). По

другому дело обстоит с буквами i, w, j, ù, ý, потому что их можно бы-

ло встретить в начале слов, однако языковой материал Остромирова

евангелия указывает нам, что написания с этими буквами выступали

очень редко. Греческие буквы i и w являются второстепенными в срав-
2 Современные названия русских букв (а, бэ, вэ и т. д.) появились в школах со
второй половины XVIII в., но старые названия букв употреблялись до октябрьской
революции [Rott-Żebrowski 1991, 38].
3 Имеем здесь в виду, буквы у которых были азвания.
4 Воспользуемся здесь термином, взятым из Abecenarium bulgaricum [Дурново

2000, 603]. Иванова называет букву i èæeè [Иванова 1977, 19].
5 Не называем здесь буквы v, потому что первоначально она называлась vêú, а лишь
позже стали букву v называть èæèöà [Иванова 1977, 22].
6 Не перепречисляем здесь так называемых юсов (ÿ, �, ), потому что, хотя Ивано-
ва не приводит их древнейших названий [Иванова 1977, 21], но находим эти названия
у Мошинского: ÿ – jęsъ, � – ąsъ,  – jąsъ [Moszyński 2006, 59–60].
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нении с их параллельными звуковыми соответствиями è и î. В рас-

сматриваемом нами памятнике, в основном, можем перечислить один

вид слов, в которых буква i появляется регулярно, т. е. в сокращениях
от слова Иисус, ср. I�ñ (л. 5, 12), I�ñú (л. 8), I�ñý (л. 8, 11), I�ñà (л. 11).

Притом, надо сказать, что в рукописи выступает фрагмент с 34 по

48 лист (по подчерку можно судить, что писал этот фрагмент дру-

гой писец, чем тот, которого подчерк наблюдаем в начале евангелия),

в котором употребляется несокращëнное слово Иисус в виде Èñqñú.

Кроме того, в евангелии изредка обнаруживаем написания буквы l пе-
ред другими гласными звуками, ср. àðõleðeè (л. 81), l èñöeëè (л. 204),Iîàíà (л. 565), Èlîàíà (л. 588), но в большинстве случаев в таком по-

ложении употребляется буква è, ср. àðõèeðeîìú (л. 107), îñòàâè è îãíü
(л. 37), ïqñòûíè è qìðýøÿ (л. 41), è èæe (л. 45), è èäè (л. 49), è èñêààõ�èqäeè �òè è è íèêúòîæe (л. 53), è èzèäîøÿ (л. 284). В Остромировом

евангелии, зато, буква l часто выступает при обозначеннии чисел в на-
чале глав, ср. l (л. 143, 145, 208, 209), ñfl (л. 156), ñãl (л. 20), sl (л. 11,

165, 167), àl (л. 146, 149, 211, 213), âl (л. 151, 152, 214, 217), ãl (л. 154,

156, 218, 220), äl (л. 158, 160, 222, 223). Кроме того, обнаруживаем

еë в значении числа также в главном тексте, ср. лист 292 рукописи.

Следовательно, буква i использовалась прежде всего для обозначения
числа и поэтому поводу еë название (èæe) не содежит рассматриваемой
нами буквы.

В свою очередь, буква w в Остромировом евангелии выступает

прежде всего в именах собственных, заимствованных из греческого

языка, и в их отымëнных прилагательных, ср. Èwàíîâî (л. 6), Èwàíú
(л. 7, 19), Èwàíîâú (л. 18), Èwñè�q (л. 33), Èwñè�ú (л. 33), Èwñè�îâè
(л. 34), Èwñeîâà (л. 34), Åðèõw (л. 205, 223), Wñàíà (л. 282). В еванге-

лии, однако, вместе с формами с w сосуществуют формы с î, ср. Èîàíú
(л. 18), Èîàíq (л. 18, 28), Èîàíîâà (л. 29), Èîñè�îâú (л. 40), Èîñè�q
(л. 58). То же самое касается слова, в котором наблюдается в начале

буква w, ср. сочетания î w÷èùeíèè (л. 18) и ïî î÷èùeíèþ (л. 23). Сле-

довательно, название с употреблëнной в начале буквой w не является
достоверным. В рукописи w часто выступает в предлоге g при обозна-
чении евангелиста, ср. eâëèe g Èîàíà (л. 51, 64), �â�ãà g Èîà�í (л. 306),eâàí�ã g Ìàò �f (л. 167), eâ�ãà g Ìàðêà (л. 457), но, одновременно, в соот-

ветствующих ситуациях употребляется также предлог îòú, ср. eâ�ãà îòúÈîàíà (л. 101), eâàíãeëèe îòú Èîàíà (л. 352), eâàí�ã îòú Ìàòfeà (л. 151),eâ�ãà îòú Ëqêr (л. 199). Итак, буква w употреблялась преимущественно
в предлоге g, который мог выступать также в варианте îòú, т. е. в ва-

рианте, наблюдаемом в названии.
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Буква j выступала исключительно в греческих заимствованиях

[Brajerski 1973, 14], ср. jëîìü (Псалтирь, л. 6 об., 7) и, быть может, по-

этому не наблюдаем еë в названии буквы. Зато, славянские буквы ù и ý
также редко выступали в начале слов. Стоит только посмотреть сло-

варные статьи с обеими буквами [Суворин 1899, 935–936]. В Остро-

мировом евангелии обнаруживаем слова, начинающиеся с буквы ý, ср.ýøÿ (л. 41) и ýä�ùe (л. 292). В Псалтири XV в. наблюдаем пример

с буквой ù, ср. ùûòú (л. 100 об.). Быть может, небольшое количество

слов с буквами ù и ý, а также их редкое использование, могло привести

к тому, что в названиях рассматриваемых букв не наблюдается началь-

ных ù и ý. Кроме того, могли существовать также другие факторы,

препятствующие появлению в названиях начальных ù и ý, например,

связанные с произношением буквы ý и происхождением буквы ù.

Славянский алфавит унаследовал от греческой азбуки не только

буквы, но также и числовое значение этих букв. В первоначальном виде

кириллицы только у букв греческого происхождения обнаруживалось

числовое значение. Другие славянские буквы этим значением не об-

ладали [Кривчик, Можейко 1985, 20]. Подтверждение этой теории мы

обнаруживаем в Остромировом евангелии, потому что в рукописи не

наблюдаем числового значения у букв, обозначающих славянские зву-

ки. Зато, содержат это значение византийские à, â, ã, ä, e, z, è, i, ê, ë, ì,í, î, ï, ð, ñ, ò, k, f, а также ионические s, �. Следовательно, в рукопи-
си не встречаем греческих букв, обозначающих большое количество,

ср. q (400), v (400), � (500), õ (600), w (800), j (700) и � (900). По

мнению Л. Жуковской, греческая числовая система была заимствова-

на южными славянами раньше, чем возникла первая славянская азбука

[Moszyński 2006, 47]. По этому поводу, глаголическая числовая систе-
ма, отличающаяся от кириллической, не прижилась во втором славян-

ском алфавите [Moszyński 2006, 47]. Можно согласиться с точкой зрения
Жуковской, потому что с еë помощью легко объяснить присутствие

в кириллической азбуке букв � и �, у которых нет звукового значения,

а только числовое [Moszyński 2006, 42–44]. В Остромировом евангелии,
как мы уже раньше заметили, буквы � не встречаем, зато, буква � ча-
сто выступает только в числовом значении (ср. л. 71, 73, 81, 116, 134,

152, 192, 203, 222). Надо, также сказать, что в рукописи выступает ещë

одна греческая буква, у которой обнаруживаем числовое значение при

одновременном отсутствии звукого соответствия. Этой буквой являет-

ся s. Ионические буквы � и � быстро перестали употребляться, а их
числовое значение приобрели буквы, обозначающие чисто славянские

звуки. Итак, числовое значение буквы � (90) приняла на себя буква ÷,
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а значение� (900) – две буквы ö и ÿ [Moszyński 2006, 46]. Предполагаем,

что буква ÷ неслучайно унаследовала числовое значение буквы �, так
как в Остромировом евангелии обнаруживаем записи последней бук-

вы, которые напоминают славянское ÷, ср. записи на л. 497 и 578. Тем

не менее, греческие буквы преобладали в числовой системе кирилли-

цы, а славянские ÷, ö и ÿ являлись единственными, среди других букв
негреческого происхождения, у которых появилось числовое значение.

Мы перечислили общие черты, которые связывают кириллицу

с греческим алфавитом. Теперь рассмотрим ближе кириллические бук-

вы греческого происхождения, потому что не все из них сразу облада-

ли звуковым значением, а некоторые из них быстро перестали упо-

требляться на славянской почве. Об этих последних буквах мы уже

несколько сказали. Имеем здесь в виду ионические буквы � и �. Пред-

полагаем, что первой буквой, которая ушла из кириллицы, была бук-

ва �, потому что обозначала она большое число (900) и в связи с этим

редко выступала в такстах. В Остромировом евангелии буква � от-

сутствует. Второй буквой, которая рано перестала употребляться в ки-

риллическом письме, была буква �. Как мы сказали выше, могло быть
это связано с тем, что некоторые записи рассматриваемой буквы напо-

минали славянское ÷. Кроме того, буквы � и � отличались от других
букв кириллицы своим начертанием. Не обнаруживаем у анализиро-

ванных букв ни угловатости, ни прямоугольности, ни остроконечности.

Быть может, поэтому обе буквы быстро прекратили своë существова-

ние в кириллице. С другой стороны, отличие в начертании � и� может
подтверждать теорию Жуковской относительно числовой системы.

Отличительное начертание замечаем также у буквы s. Она, как �
и �, ионического происхождения [Moszyński 2006, 46]. Однако, в отли-
чие от ранее рассматриваемых букв, s не встретила та же судьба, что
� и �. Буква s первоначально обозначала только число 6 и в Остро-

мировом евангелии обнаруживаем еë только в качестве числа. С XII в.s приняла на себя также звуковое значение [дĲзĲ] [Moszyński 2006, 43–44].
Начертание буквы и факт, что в самом начале функционирования ки-

риллицы s обладала только числовым значением, могут привести нас

к выводу, что данная буква могла существовать в славянском обиходе

раньше, чем кириллица. Таким образом, мы опять соглашаемся с мне-

нием Жуковской.

Буквы второй славянской азбуки, взятые из греческого классиче-

ского алфавита можно подразделить на две основные группы. Первую

из них составляли буквы, которые выполняли у славян и греков по-

хожие функции. Были ими: à, â, ã, ä, e, z, è, i, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò,



ВЛИЯНИЕ ГРЕЧЕСКОЙ АЗБУКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КИРИЛЛИЦЫ 267q, õ, w. Сделаем замечание относительно букв è и i, а также î и w,

потому что у славян не было различия в их произношении, так какè и i обозначали [и], а î и w – [о]. Свидетельствуют об этом следую-

щие примеры из Остромирова евангелия: I�ñú (л. 8) и Èñqñú (л. 35),àðõleðeè (л. 81) и àðõèeðeîìú (л. 108), W�÷e (л. 192) и î�÷e (л. 193). В гре-

ческом языке различия в произношении расматриваемых букв высту-

пали. Было это связано с существованием долгих и кратких гласных

звуков. Итак, звуковым соответстием буквы è было долгого е [ē], а i
передавала значение [i]. Буква î обозначала краткий звук [ŏ], а w дол-
гий [ō] [Селищев 1951, 39]. По нашему мнению, в славянскую азбуку

буквы, обозначающие одинаковые звуки, не попали случайно, потому

что, кроме звукового значения, у è, i, î, w было отличающее числовое
значение. Следовательно, è передавала число 8, i – 10, î – 70, w – 800.

Думаем, что числовое значение рассматриваемых букв было главным

поводом включения в кириллицу è и i, а также î и w. В этом мне-

ниии утверждает нас материал Остромирова евангелия, потому что,

в основном, буква i употребляется для обозначения числа, когда в сло-
вах преобладает è. По другому дело обстоит с буквами î и w, так какw не встречаем в числовом значении, но, зато, рассматриваемая буква
присуща греческим заимствованиям. Надо однако сказать, что различ-

ные буквы по графическому начертанию с одинаковым звуковым значе-

нием, характеризовали не только кириллицу, но также глаголицу и то

в тех случаях, связанных с передачей звуков [и] и [о] [Селищев 1951, 47].

Может быть, что буквы è, i, î, w появились во втором славянском ал-
фавите также под влиянием азбуки, созданной Кириллом. Кроме того,

стоит обратить внимание также на букву â, которая в славянском язы-

ке обозначала звук [в], а в греческом [б], но видоизменëнная запись

византийской буквы, наблюдаемая в славянском языке в виде á, пере-
давала звук сходный с греческим. Похожие функции в византийском

и славянском языках выполняла буква õ, однако, надо сказать, что еë
произношение в обоих языках различалось, так как в Византии рас-

сматриваемая буква произносилась с придыхательным h [kh].
Вторую группу кириллических букв, взятых из греческого класси-

ческого алфавита, составляли буквы, употребляющиеся только в гре-

ческих заимствованиях, т. е. v, �, k, j, f. Ср. примеры из Остромиро-

ва евангелия: evëèe (л. 49, 51, 53), �àðèñeè (л. 6, 14, 54), Ôèëèïú (л. 12,

13, 68), Êàè	�à (л. 81), Å�ðeìú (л. 82), Àëekàíäðq (л. 525), Keíî�îí-òà (л. 526), Àókeíòà (л. 530), Àëekà (л. 537), Àëekàíäðà (л. 575), Âèf-úñàíäüñêà (л. 12), Íàzàðefà (л. 12), Fîìèíî (л. 20), Fîìà (л. 21, 22),Àðèìàfe	 (л. 33), Âèfàíè� (л. 89), Âèfëeîìüñêààãî (л. 108), Ìàòfeà
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(л. 110, 115, 116). Буквы v, �, k, j, f можно ещë подразделять на те,

которые обозначали на славянской почве один звук (v, �, f) и те, кото-

рые обазначали сочетание звуков (k, j). Следовательно, буква v обозна-
чала [и] или [в], � – [ф], а f – [ф] или [т], ср. примеры из Остромирова

евнгелия с их современными звуковыми соответствиями: evëèe (л. 53)

и евангелие, �óíèêú (л. 284) и финик, �àðèñeè (л. 6) и фарисей, Ìàòfeà
(л. 128) и Матфей, �eíèñàðefüñê� (л. 143) и генисаретский. Двойное

значение у буквы f можно объяснить еë греческим происхождением,

потому что в этом языке рассматриваемая буква произносилась с при-

дыхательным h [th] [Osipowicz 2003, 28]. Букве � приписывался один

звук [ф], хотя в греческом языке данная буква произносилась как соче-

тание звуков [ph]. Наоборот, зато, представлялась ситуация со звуко-
вым значением v, так как в гререческом языке соответствовал ей один
звук [ü], а славяне использовали еë для обозначения двух звуков. Гре-
ческое звуковое значение вполне передавали славянские k и j, которые

обозначали, соответственно, звуки [кс], например, в слове Àëekàíäðà
(л. 575) и [пс], например, в слове j�ëwìü (Псалтирь, л. 5).

Наконец, буквы чисто славянского происхождения, которых не

найдëм ни в ионической азбуке, ни в греческом классическом алфавите

т. е. æ, ö, ÷, ø, ù, ú, r, ü, ý, þ, 	, �, ÿ, �, �, . Почему будем о них

упоминать, если не находим у этих букв прямой связи с греческой аз-

букой? Потому что некоторые косвенные связи всë-таки можно обнару-

жить. Например, þ, 	, � являются соединением буквы èæe (i) с буквамиîíú (î), àçú (à), �ñòú (e). Другие славянские буквы своим начертанием
не напоминают лигатур отдельных греческих букв. Не обозначает это

однако, что у букв æ, ö, ÷, ø, ù, ú, r, ü, ý, ÿ, �, �,  не могло быть гре-
ческих корней. Палеограф И. Тейлор в 1881 г. высказал предположение,

что у всех глаголических букв один источник – греческое минускульное

письмо [Moszyński 2006, 56]. Теорию английского исследователя под-

держали И. Ягич и Д. Беляев [Селищев 1951, 43]. Мнение Тейлора,

Ягича и Беляева относится к первой славянской азбуке, однако данное

предположение можно аналогично отнести также к кириллице. Суще-

ствует теория Н. Трубецкого, говорящая о том, что кириллица искала

образцов для начертания букв, неизвестных греческому письму, среди

глаголических букв [Moszyński 2006, 44–45]. Следовательно, можно ска-
зать, что, благодаря посредству глаголицы, буквы, передающие специ-

фические славянские звуки в кириллице, сохранили связь с греческим

источником. Однако, с выводом Тейлора мы не можем согласиться, по-

тому что у некоторых глаголических букв, обозначающих славянские

звуки, невозможно не заметить влияния древнееврейского и коптского
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письма [Селищев 1951, 48–51]. Итак, на основе тезиса Тейлора не мо-

жем сказать, что глаголический алфавит был посредственной цепью,

связывающей греческую азбуку с буквами кириллицы, передающими

славянские звуки.

Интересную точку зрения на тему происхождения буквы øòà (ù)

высказал Н. Дурново. По его мнению, источником рассматриваемой

буквы была греческая ψ. Своë предположение исследователь подтвер-
ждал следующими фактами: “(...) Среди курсивных начертаний «ψ»
можно найти такие, которые напоминают кирилловское «ù»; как
«ψ» в греческом алфавите, так и «ù» в славянской азбуке стоит
рядом с «w», хотя в разном порядке; в обоих сохранившихся болгар-
ских стихотворениях с акростихом Х в. букве «ù» соответствуют
стихи, начинающиеся со слов с начальным «ï»: ïe÷àëü, ïýñíü, что мо-
жет указывать на «ψ».” [Дурново 2000, 592–593]. По-нашему, теория

Дурново не лишена смысла. В глаголице буква, соответствующая ки-

риллической øòà, имела числовое значение 800. То же числовое зна-

чение характеризовало, возбуждающую до сих пор много разногласий,

таинственную букву ïý (ср. числовые значения обеих букв в табли-

це Мошинского [Moszyński 2006, 58–60]). Глаголица отличалась ориги-
нальной числовой системой, несвязанной с греческой [Кривчик,Можей-

ко 1985, 20], поэтому не можем сравнивать глаголического и византий-

ского числового значения у букв (800) и ψ (700). Надо ещë сказать,

что числовая система первой славянской азбуки была последовательной

(в ней были буквы, обозначающие тысячи [Moszyński 2006, 61], когда
в киррилице они отсутстволи), поэтому трудно согласиться с мнени-

ем, что “(...) øòà получила значение 800 после того, как вышла из

употребления буква ïý” [Иванова 1977, 23]. По-нашему, буквам øòà
и ïý соответствовал в глаголице один графический знак – , который,

предположительно, в самом древнем этапе развития первой славянской

азбуки, передавал рефлекс общеславянских *tj, *dj [Moszyński 2006, 65].
Звуки эти в Солуне около 860 г. произносились как мягкие [тĲ] i [дĲ]

[Moszyński 2006, 65]. Кроме того, глаголическая буква получила на-

звание øòà позже – в четвëртом, так называемом охридском, этапе раз-

вития глаголицы, т. е. в период между 886 г. а XII в. [Moszyński 2006,
66–67]. Следовательно, в самом начале функционирования первой сла-
вянской азбуки существовало только название ïý. Появляется вопрос:

откуда это название, если обозначала общеславянские *tj, *dj? Дур-
ново объясняет, почему в стихотворениях с акростихом вместо слов

с начальным появились слова ïe÷àëü и ïýñíü, следующим образом:

“(...) в старослав. языке не было слов, начинающихся со звука, пере-
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дававшегося буквой «ù»; это могло быть лишь в том случае, если
первоначально «ù» обозначало только рефлекс о.-сл. tj и k’t’, но не
stj и skj.” [Дурново 2000, 607]. Исследователь допускал мысль, что на-

чальное ï в стихотворениях могло появиться под влиянием греческого
образца буквы , т. е. ψ [Дурново 2000, 593, 607]. Мы соглашаемся

с мнением учëного и думаем, что название буквы ïý наиболее тяго-
теет к еë византийскому источнику. Кстати, в кириллице наблюда-

лись греческие названия букв (êñè, ïñè, fèòà), так зачем глаголица не
могла воспользоваться византийским названием для буквы ? Кирил-

лическое ù, несомненно, восходит к глаголическому . Следовательно,

можем сказать, что у кириллического ù греческие корни. Таким спосо-
бом, отрицаем теорию, говорящую о том, что ù возникла под влиянием
соединения букв ø и ò [Rott-Żebrowski 1983, 15]. По-нашему, звуковое
значение [øĲòĲ] буква ù получила позже, поэтому невозможно объяс-

нить начертания буквы ù с помощью еë звукового значения. Правиль-

ным нам кажется мнение, что “Позднее в Болгарии (...) эта буква
уже в соответствии с фонетической системой болгарского языка

получает новое значение -št’.” [Иванова 1977, 23]. В Остромировом

евангелии звуковым соответствием буквы ù является [øĲòĲ], так как
в рукописи рядом с преобладающими записями слова àùe (л. 50, 51, 52)

встречаем также запись àøòe (л. 49).

Итак, мы пришли к конечным итогам. На основе буквенного и язы-

кового состава Остромирова еванглия, а также теоретических сведе-

ний на тему кириллицы, можем сказать, что второй славянский алфа-

вит во многом обязан греческой азбуке. Кириллица унаследовала от

византийского письма буквы классического (À, Â, �, Ä, Å, Z, È, I, Ê,Ë, Ì, Í, Î, Ï, �, Ñ, Ò, Q, V, Ó, Ô, Õ, W, K, J, F) и ионического

(S, �, �) алфавитов вместе с их числовым значением. Заимствован-

ные буквы передавали также греческие звуковые соответствия этих

букв, за некоторыми исключениями, т. е. произношением букв Â, È, Î,V, Ô, Õ, W и F. Кроме того, на основе греческого варианта записи

буквы Â, который наблюдаем в Борилианском кодексе, возникла сла-

вянская буква Á, получившая звуковое значение византийского подлин-

ника. Черты греческой азбуки проникли во второй славянский алфавит

также посредством глаголицы. Чертами этими являются: порядок букв

и начертание буквы ù. По греческому образцу “построены” также ки-

риллические названия большинства букв, которые оказались во второй

славянской азбуке, благодаря первой.
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INFLUENCE OF THE GREEK ALPHABET ON FORMATION
OF THE CYRILLIC SCRIPT

S U MM A R Y

The following article discusses the influence of the Greek alphabet on forma-
tion of the Cyrillic script. As a result of the analysis, it has been stated that the
Byzantine alphabet influenced the second Slavic alphabet directly and indirectly.
The direct influence of the Greek alphabet on the Cyrillic script results in the pre-
sence of letters taken from the classical Greek alphabet and its ionic variety. The
impact is also visible in the shape of letters and their numerical meaning. As for
the indirect influence, in the Cyrillic script by means of Glagolitic one may notice
the Greek arrangement of letters. The way of naming letters is also taken from
Greek as well as the contour of letter ù.
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