
С т а р а я р у с с к а я п и с ь м е н н о с т ь 

Буква э в скорописи 
О букве з писали и спорили много. 

Временем ее п о я в л е н и я в русском 
алфавите принято считать то, кото-
рое указал Я. К. Грот: «Буква а, ко-
торой нет в церковнославянской аз-
буке, введена в н а ш у печать вскоре 
после установления гражданского 
письма» (Русское правописание . 
СПб., 1885, стр. 71—72). Авторы вы-
ш е д ш и х в последнее в р е м я работ 
«Обзор предложений по усовершен-
ствованию русской орфографии 
(XVIII—XX вв.)» (М., 1965) и «Ор-
ф о г р а ф и я и русский язык» (М., 1966), 
предлагающие читателю краткую 
историю русского алфавита , и в част-
ности историю буквы э, полагаясь , 
по-видимому, на высказывание Я. К. 
Грота, констатируют, что буква э 
«была узаконена» только после ре-
формы Петра I, когда была п р и н я т а 
г р а ж д а н с к а я азбука, т. е. в начале 
X V I I I века . А м е ж д у тем в этом зак-
лючении не учтено одно существен-
ное обстоятельство. Я, К. Грот, упо-
м и н а я о введении буквы э в печать 
(алфавит, предназначенный для пе-
ч а т а н и я книг) , не касается вопроса 
использования этой буквы в русской 
письменности. Поэтому едва ли пра-
вильно расценивать слова Грота к а к 
указание на время включения буквы 
э в русский алфавит вообще. 

До установления гражданского 
письма существовал по к р а й н е й ме-
ре двухвековой период скорописи, 
когда буква э у ж е употреблялась , пе-
риод, сыгравший в а ж н у ю роль в ис-
тории ее утверждения . Думается , что 
мнение, возникшее под влиянием не-
точно понятого в ы с к а з ы в а н и я Я. К. 
Грота, могло укрепиться л и ш ь в ре-
зультате недостаточной изученности 
графики древнерусских памятников 
и в первую очередь памятников ско-
рописи XVI—XVII веков. 

Е щ е академик Е. Ф. К а р с к и й отме-
чал: «Вместо е в п а м я т н и к а х югосла-
в я н с к и х XI I I—XIV веков иногда 

встречается э, напр. в Дечанской 
псалтыри.. . , Дечанском евангелии.. . 
в качестве надписного е: „ я к о ж 3 10, 
13, идЪш э 17, болэшаа 194 б" и др. 
В подобной ж е роли встречается а в 
Боснийской (в Травнике) рукописи 
XI I I—XIV в... В Сильвестровском 
сборнике XIV в... буква э встречается 
и в строке в слове элъ (л. 173 б) : 
„бе мои. вЪчныи крЪпце сте саваофе 
преславне. элъ. элъ. злъ. элъ. тоаилъ. 
т ы <еси...". От югославян этот знак 
проник в Западную Русь: его нахо-
дим, напр. в рукописи.. . XV в. с по-
вестью о страдании Христа, поклоне-
н и и 3-х королей и т. д... а т а к ж е в 
Познанском сборнике XVI в.; встре-
чается это написание и в некоторых 
изданиях Литовского статута 1588 го-
да. В западнорусских рукописях этот 
знак употребляется в иностранных 
словах д л я передачи е неумягчитель-
ного: е к ъ с п э к т а т ы в а х ъ Стат. 1588 го-
да» (Очерк славянской кирилловской 
палеографии. Варшава , 1915). 

В столбцах русской скорописи с 
XVI века засвидетельствовано срав-
нительно широкое использование 
этой буквы. В «Памятниках дипло-
матических сношений Московского 
государства с Шведским государст-
вом», 1556-1586 (СПб., 1910) нахо-
дим: Эзелской земли, прямо на Эзель 
и др.; в «Памятниках дипломатиче-
ских сношений Московского государ-
ства с Польско-литовским государст-
вом», 1598—1608 (М., 1912): города 
Эрли, эстонского и др., и 1609—1615 
(М., 1913): ланграбя Элсицкого, цеса-
рева посла Эразмуса, эстонской и др.; 
в «Путешествиях русских послов 
Х У 1 - Х У Н веков» (М - Л., 1954): эс-
енской, эль-маркез, Элистан, Эдуард, 
местечко Эйниум, народность эрпили, 
кабардинский посол Эльбуздук и др. 

К а к видим, буква э употреблялась 
в русском письме задолго до рефор-
мы Петра I. 

Б у к в ы э не было в старославян-
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ском алфавите, и даже те слова, ко-
торые могли иметь ее, писались в 
старославянских памятниках через 
е\ ексархъ, еклисиастъ и под. Следуя 
традиции, букву э не помещали и в 
«прописях скорописи» XVII века 
(так назывались алфавиты-образцы 
написаний русских скорописных 
букв, предназначенные для обучения 
грамоте). В Государственном Исто-
рическом музее СССР хранятся про-
писи скорописного письма, последо-
вательно фиксирующие эту особен-
ность. 

Реформа Петра I была проведена 
в целях унификации графики и вы-
бора шрифта для печатания книг. Об-
разцы азбуки, в основе своей кирил-
ловской, изготовленные для Петра I 
чертежником и рисовальщиком Ку-
ленбахом, включали в себя элементы 
скорописных начертаний. «В преоб-
разованном Петром I шрифте буквам 
придано очертание латинских, часто 
совпадающих и с русскими скоропис-
ными буквами того времени»,— пи-
сал Б. Ф. Карский в названной книге 
(см. об этом также: А. Шицгал. Гра-
фическая основа русского граждан-
ского шрифта. М., 1947). 

Характерная черта скорописи — 
графическая неоднозначность букв, 
где каждая из них имеет по несколь-
ку изображений, часто весьма отлич-
ных друг от друга. Сведение самых 
разнообразных графических вариан-
тов кириллицы и скорописи к одно-
му, наиболее типичному, было основ-
ной задачей проведенной реформы. 
Поскольку при подготовке реформы 
анализу подвергались все встречаю-
щиеся в рукописях основные начер-
тания букв, попала в алфавит и бук-
ва э. С этих пор она прочно вошла в 
русскую азбуку. В «прописях скоро-
писи» было два обозначения: е — 
после д и е — после Ъ перед ю. И ес-
ли судить по этим прописям, место-
положение э в «новом», отредактиро-
ванном алфавите оказалось заранее 
предопределенным: буква следовала 
после "ь, ы, ь, Ъ перед ю на месте ки-
риллического е, объединенного при 
реформе с е. «Новая» для старосла-
вянского алфавита буква а (перевер-
нутое е) легко вошла в строй рус-
ских букв. Между прочим, сам знак 
з не был для славянской азбуки слу-
чайным: уже в глаголице э употреб-
лялось при обозначении е. 

Буква з в русском языке имела 
конкретное звуковое выражение, что 
и определило закрепление ее в алфа-
вите. После отвердения ц и шипящих 
употребление а стало нормой в опре-
деленных сочетаниях — в середине 
слова после ж, ш, ц. «Относительно 
употребления в и з прежде всего на-
до рассеять легенду, будто русскому 
языку не свойственно сочетание 
твердого согласного с гласным е (э). 
Прежде всего слоги ше, же, це в сло-
вах шест, жест, цел и т. п. несомнен-
но тверды и в сущности должны бы 
писаться шэ, жэ, цэ»,— писал акаде-
мик Л. В. Щерба в работе «Тран-
скрипция иностранных слов и собст-
венных имен и фамилий» (Избран-
ные работы по языкознанию и фоне-
тике. Т. 1. Л., 1958). 

В первой рукописной газете нача-
ла XVII века «Куранты» такое э 
встречалось уже в иных сочетаниях, 
ср. варианты: цысарские и цесарские 
[цэ], цысаревы люди и цесаревы [цэ] 
люди, а также — Торстенсона и Тор-
стенсена [сэ] и др. В текстах — ана-
логичные случаи, когда писец, под-
черкивая твердость предшествующе-
го согласного и широту последующе-
го гласного, исправляет е на о. 
Широкий звук [э] после твердого со-
гласного не всегда получал в «Куран-
тах» соответствующее буквенное 
оформление. Но все же здесь мы на-
ходим довольно последовательное 
применение буквы э. 

Самые ранние известные нам тек-
сты «Курантов» датируются 1620 го-
дом. К у р а н т — 'газета' , заимствовано 
через немецкое Соигап1еп — 'ходячие 
вести, известия' или через немецкое 
Кигап!, или прямо из французского 
соигапЪ — 'бегущий' . 

Появление газеты на Руси было 
подготовлено всем ходом историче-
ского развития русского общества. 
Широкие международные связи раз-
вивающегося государства требовали 
подробной информации о событиях, 
происходивших за рубежом. Тексты 
«Курантов» составлялись из перево-
дов западноевропейских газет — гол-
ландских, немецких, польских, а так-
же из сообщений корреспондентов — 
«грамоток» иностранцев. Они пред-
назначались главным образом для 
царя и его приближенных — на лис-
тах «Курантов» делались пометы (от 
XVII века) : государю чтено, госуда-
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рю чтено и бояром и под. Эти пере-
воды, или «вести», рассказывали о 
военных и политических событиях в 
Западной Европе. Употребление в 
них нерусских названий городов и 
местностей, личных имен и фамилий 
иноязычного происхождения было 
вполне закономерным. Обычными 
были здесь имена и географические 
названия, писавшиеся по-русски с 
буквой э (мы используем рукописи 
1620—1646 годов). 

Буква а встречается в «Курантах» 
в виде ряда сходных начертаний (см. 
рис.). 

Она употребляется обычно в нача-
ле слов в именах собственных (для 
облегчения набора в примерах вы-
носные буквы пишем в строку, упо-
требляем з, у, кс, ф, о вместо букв 
старославянского алфавита) : 

граф Эберстеинскои, под на-
чалным полковым порудчикомъ 
Эберстеинномъ, кнзю Эльбевско-
му, полковник Эппел, рижскои 
державец Андр-Ьи Эриксонъ, граф 
Эсекскои, генерал граф Эсексъ, 
Эрнест, гсдин генерал маюр Зо-
ла хъ, граф фан Эсин, пишет 
Эдводъбит, арцуха Эгвинского, 
граф Эверберхскои, х Томасу Бин 
Эрцу, воевода Эббе Улефельд. 

В топонимах: 
в ъ Эвестъшанц-Ь, город Эилен-

борхъ, на Эисъфельдъском поле, 
город ЭксъсестерЪ, к рек-6 Элбе, 
города Эленберха, блио Элзас-са, 
въ Эмбеке, в ъ Эренбритстенъ, го-
род Эрфуртъ, около Этлинга, на 
Экстер, Эмденц, городы Элвпнгуда, 
из Змдена, город Экстерна, Новой 
Энкюзенъ, город Элсенборхъ, у 

Энкенфорга, из Элефелда, Эстъ-
ланская, из города Згера, под 
Эберлингомъ, до Элмъстата и др. 

Не составляет исключения и назва-
ние Оберъ Энзе, которое, однако, в 
русской передаче может быть расце-
нено как сложное слово: из землицы 
Оберъэнзе («Куранты», 1642), где 
обозначающий границу слова, вы-
полняет роль разделительного знака. 

Значительно реже буква в встреча-
ется после гласных в середине слова: 
дон Диэго ди Сафедра; после гласной 
препозитивной частицы: де Эспер-
нонъ, гсдна де Эспегана (при слит-
ном написании) и под. 

Нельзя сказать, что буква э упот-
реблялась во всех указанных случа-
ях строго последовательно. Иногда в 
отмеченных категориях слов пишет-
ся е: именем Ендебор, Есискои воЬ-
вода, графом Есенскимъ, к Ермъми-
ху, въ Етцове, в Едингъбоурге, 
Ебенсъдорфъ, города Есиге в Елзасе. 

В ряде случаев можно встретить 
оба написания на одном и том же 
рукописном листе, например: через 
Элву реку и к Елве реке («Куранты», 
1643). Написания могут зависеть и 
от индивидуальных склонностей пис-
ца: один пользуется буквой з, а дру-
гой в аналогичных словах при пере-
воде того ;кс номера «Курантов» бук-
вы э не пишет. Однако есть основа-
ния утверждать, что уже для того 
времени эти написания не считались 
равноправными. Так, при сравнении 
чернового и чистового вариантов 
«Курантов» (1632) обнаруживаем, 
что переписчик заменяет имя пол-
ковника Ентъ на Эитъ. Поскольку 
чистовая рукопись предназначалась 
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для прочтения государю и боярам, то 
естественно предположить, что ис-
правленное написание с буквой э бы-
ло более правильным и больше соот-
ветствовало нормам делового приказ-
ного языка. 

В конце и в середине слов после 
согласных з не употреблялось: гсдна 
Бредероде, Монсъ де Ламотте, из де-
ревни Леонасанкте, мархъграфа Те-
ракуза, граф Эсексъ, гсдна Оксен-
стерна, Торстенсена (о твердости 
второго с говорилось выше), в Ам-
стердаму и хотЪл он Террагона оса-
дит, под город Гаммарстеин, к Ло-
генстеину, Фалкенстеин и др. 

В «Курантах» (1633) есть любо-
пытный случай: при обозначенных 
буквах дано их название. В вестях 
«из Шлеские земли» сообщалось 
«подлинное» известие о древнем глу-
хом человеке: «...и к а к ъ онъ тое 
книжку хочет взят и та книжка добръ 
тежала и гибла перед ним и на том 
мЪсте видит три слова какъ по сем 

га э 
описаны латынскими словами Н Е 
эфъ 
Р, а что по том будет то бгу вЬсть...» 
(названия букв надписаны сверху 
тем же почерком). Для памятника 
середины XVII века аналогичное 
объяснение иностранных букв было 
отмечено М. П. Алексеевым («Сло-
вари иностранных языков в русском 
азбуковнике XVII века». Л., 1968). 

Некоторые написания раскрывают 
специфику обозначаемого звука: из 
Арфурта (при употреблении Эрфор-
та), из Аллендорфа, к Арнъсъбурху, 
город Эиленборхъ (при употреблении 
Эленберха), на Эисъфелдъском и под. 
В этом плане интересно одно из ис-
правлений текста: в имени донъ Ен-
дебор первая буква е была приписа-
на в строке, а под выносной буквой н 
зачеркнуто а, то есть Андебор было 
заменено на Ендебор («Куранты» 
1643). 

Сопоставление примеров позволя-
ет заключить, что буква э в «Куран-
тах» использовалась обычно для пе-
редачи иностранного открытого зву-
ка [е] (а, ег, очень редко е1 —>-I, на-
пример: на Исфелдъском поле). 
Сравнение русских переводов с ино-
странными оригиналами могло бы, 
по-видимому, дать здесь известные 
уточнения. 

Имеется всего лишь несколько 
русских слов с гласным о в начале 

слова: этот, -а, -0; этак, эй, эге и поД. 
А. И. Соболевский связывает образо-
вание местоимений с употреблением 
указательной частицы а: «въ э$том, 
съ эстимъ и т. п. образовались из въ 
э въ томъ съ з съ тЪмъ, то есть через 
постановку предлога и перед э, и 
после э» (Лекции по истории рус-
ского языка. М., 1907, стр. 150—151). 
А Я. К. Грот по этому поводу писал: 
«...русские произносят его [широкое 
е.— Н. Т.] при встрече двух слов, из 
которых первое кончается „ером", а 
второе начинается с широкого а, как 
напр. в словах: зналъ это; но в сере-
дине слов это э у нас невозможно. 
В начале слова это э может образо-
ваться в русском языке вообще пос-
ле широких согласных (отмеченных 
„ером"), напр.: объ атом, съ этого...» 
(Заметки о сущности некоторых зву-
ков языка. СПб., 1878, стр. 18). В 
письменных памятниках до XVIII ве-
ка с данным значением употребля-
лись местоимения тотъ, -а, -о (и их 
грамматические дублеты той, тоя, 
тое), сей, а не местоимения в форме 
этот. Встречавшиеся написания етот, 
етая, ето, енто и под., как мы уже 
отмечали, не всегда могли свидетель-
ствовать об их произношении. Меж-
ду прочим, в упоминаемых выше 
черновом и чистовом вариантах «Ку-
рантов» (1632) есть исправление 
местоимения того на етого. 

Анализ употребления буквы э в 
иноязычных именах собственных 
раскрывает значительный пласт 
слов, проникавших в первую очередь 
в русское письмо. От личных имен и 
топонимов образовывались относи-
тельные и притяжательные имена 
прилагательные: эсекскои, эверберх-
скои, эльбевскои, съ эббоулефелтевы-
ми людми и под. 

Можно предположить, что все это 
способствовало широкому использо-
ванию и иноязычных имен нарица-
тельных (с произношением и напи-
санием через э), активно включав-
шихся в русский язык во все по-
следующие годы. 

Что касается реформаторской де-
ятельности Петра I в области рус-
ского алфавита и «утверждения» бук-
вы э, то обследованный материал да-
ст нам лишнее подтверждение того, 
что реформы, как правило, рождают-
ся уже на подготовленной почве. 
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