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Т^Щ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Изучение различных средневековых письменных кириллических источников 

является  одним  из  важньгх  направлений  в современной  науке  о жизни  южных  и 

восточных славян с X до XV вв. Исследование письменных источников предпола

гает комплексный подход, в процессе которого привлекаются приёмы и методы ря

да наук и дисциплин историкофилологического характера. Для правильной интер

претации  любого  письменного  исгочника  и  извлечения  из  него  максимально 

объектрганых данных, которые впоследствии могут использоваться историками, ис

кусствоведами, филологами  и учёными других  направлений, необходимо  этот ис

точник  прежде всего датировать,  локализовать,  а  также  правильно  прочесть. Для 

датировки, локализации и первичного прочтения к изучению источника привлека

ются специалисты по вспомогательным историческим дисциплинам   палеографии, 

эпиграфике и пр. Следует сразу оговориться, что разделение на палеографию, эпи

графику, иногда так называемую «берестолотию»  носит  несколько искусственный 

характер, т.к. подразумевает разницу лишь в материале, на котором написан источ

ник, но не разницу методологического характера. Цели и методы в процессе иссле

дования письменных источников и у палеографа, и у эпиграфиста, и у специалиста 

по палеографии берестяных грамот будут практически идентичными. За счёт более 

узкого разделения некоторьк  вспомогательных  исторических дисциплин в послед

ние десятилетия  за рамками  внимания  специалистов  остались некоторые  явления 

письменности, характерные для источников разного  вида'    пергаменных рукопи

сей и грамот, берестяных грамот, эпиграфических  источников и пр. Следует заме

тить, что некоторые из этих явлений не просто важны для правильного прочтения 

источника, но в некоторых случаяк могут иметь первостепенное значение для дати

ровки и локализации памятника, т.е. решать первоочередные задачи палеографии и 

эпиграфики.  Одно из  таких  явлений  представляют  собой  зеркальные  начертания 

букв в средневековых  кирршлических источниках. Зеркальными  начертаниями  мы 

(вслед за Д. Бортом, Т. В. Рождественской и рядом других учёных) называем знаки 

(буквы), перевёрнутые по отношению к своей вертикальной оси на 180°. При этом 

В настоящей работе терминологическое словосочетание «вид источника», омонимичное классифи
кационному понятию, принятому в современном источниковедении, употребляется в значении, рас
пространённом во вспомогательных историкофилологических дисциплинах  палеографии, эпигра
фике, дипломатике, берестологии и пр 
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за  основной  («незеркальный»)  вариант  принимается  наиболее  распространённое 

(впоследствии кодифицированное и вошедшее в алфавит) начертание. 

Термин «зеркальное  начертание»  равнозначен  встречающимся  в других ра

ботах определениям «зеркальная буква», «перевёрнутое начертание (буква, буквен

ный знак и т. п.)», «обратное начертание» и др. 

Подобные начертания встречаются уже в самьк ранних из дошедших до нас 

памятниках кириллической письменности   в болгарских эпиграфических памятни

ках X в. и продолжают бытовать на всей территории Slavia Orthodoxa вплоть до XV 

вв. Временные и территориальные масштабы явления, а также его проникновение 

практически во все виды письменных источников не позволяют и далее оставлять 

это явление без внимания и влияют на весь характер предпринятого исследования. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В результате многолетних исследований в облас

ти кириллической палеографии (в том числе и «вещевой» палеографии, т.е. эпигра

фики  в современной терминологии) уже к началу XX века бьши накоплены мате

риалы  и  даже  сделан  ряд  выводов  относительно  характеристики  явления 

зеркальных начертаний в средневековой кириллической письменности (Г.А. Ильин

ский  1911; И.А. Шляпкин  1913; П.А. Лавров 1914; Е.Ф. Карский  1928 и др.). К со

жалению,  эти выводы не  носили  обобщающего  характера,  а накопленные  знания 

касались лишь одного или двух видов письменных источников. Объяснения проис

хождения зеркальных начертаний имели противоречивый характер. Последовавший 

спад внимания к вспомогательным  историческим дисциплинам в  1930   1940е гг. 

повлиял и на процесс изучения проблемы зеркальных начертаний   проблема была 

забыта. Лишь в начале  1950х  гг. проблема вновь привлекает внимание учёных  в 

связи с открытием нового вида письменных источников   берестяных грамот, в ко

торых зеркальные начертания встречаются в изобилии. К сожалению, объём мате

риала  заставляет учёных  замкнуться  только  на одном  виде источников  и ведёт к 

трактовке  зеркальных начертаний  как ошибочных, не имеющих  особого значения 

(В.Л. Янин, А.А. Зализняк 2000) или же заставляет делать неверные выводы отно

сительно происхождения и локализации  данного явления  (Д. Ворт  1985). В то же 

время процесс введения в научный оборот письменных кириллических источников 

(как южно, так и восточнославянских)  активизируется  и учёные разного профиля 

(прежде всего эпиграфисты, но также и палеографырукописники)  сталкиваются с 

проблемой зеркальных начертаний (Ст. Смядовски  1985, 1993; Т.В. Рождественская 

1992;  Князевская  1993; Медьшцева  2000  и  др.).  Многие  учёные,  не специализи



рующиеся на вспомогательных исторических дисциплинах, но работающие с пись

менными источниками предпочитают оставлять явление зеркальных начертаний без 

внимания. 

К настоящему моменту в научный оборот введён такой объём средневековых 

кириллических источников, содержащих зеркальные начертания, который, с одной 

стороны, требует немедленного обобщения данных, объяснения возникновения фе

номена зеркально написанных букв, его территориального и хронологического рас

пространения, а также характеристики зеркальньк начертаний как локализующего 

и датирующего признака или же лишения этого феномена статуса палеографически 

(эпиграфически) важного. Настоящее исследование посвящено анализу всех видов 

средневековых  письменных  кириллических  источников,  содержащих  зеркальные 

начертания, что позволяет комплексно исследовать явление  в его развитии  и осо

бенностях  существования  на  разных  территориях,  что,  в  свою  очередь, позволит 

эффективно использовать данные этого исследования при палеографическом и эпи

графическом анализе источников, содержащих исследуемое явление. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основной задачей  предлагаемой ра

боты явились сбор и обработка фактического материала   средневековых кирилли

ческих  источников,  содержащих  зеркальные  начертания.  Среди  этих  источников 

пергаменные  рукописи,  пергаменные  грамоты,  берестяные  грамоты,  надписи  на 

иконах,  надписи на фресках, надписи  на камне, надписиграффити  на стенах хра

мов, надписи на дереве, надписи на металле, а также надписи на монетах и печатях. 

Основной целью исследования являлось максимальное обобщение материа

ла, позволяющее сделать выводы о происхождении, распространении и бытовании 

зеркальных  начертаний  в разное  время на различных территориях  и в различных 

видах источников. В результате обобщения вьшодов, касающихся особенностей бы

тования  феномена зеркальных  начертаний, необходимо  было выяснить, возможно 

ли использование  этого явления  в  процессе палеографического  исследования, т.е. 

для датировки и локализации конкретного письменного источника. 

Очевидно также, что в процессе исследования неизбежно пришлось бы оп

ровергать или подтверждать ряд заключений, сделанных рядом учёных в процессе 

наблюдений над зеркальными начертаниями в одном конкретном памятнике или в 

отдельном виде источников. Эти заключения вынуждали трактовать зеркальные на

чертания  как  узко  локализующий  или  хронологически  маркированный  признак. 



причём чаключения  учёных, занимающихся  источниками разного  вида  или терри

ториальной принадлежности, носили, как правило, взаимоисключающий характер. 

Перед нами не стояло цели каталогизировать все средневековые письменные 

памятники,  содержащие  зеркальные  начертания.  Тем не  менее  на  базе  большого 

объёма  источников  разного  вида  необходимо  бьшо  вьивить  основные  принципы 

функционирования зеркальных начертаний, определить их временные и хронологи

ческие рамки и соответствие видам источников. 

Целью работы является описание и объяснение феномена зеркальных начер

таний   объяснение причин их появления, выявление и классификация  принципов 

их использования, а также распределения  по разным графическим  системам и, со

ответственно, видам 1шсьменных памятников. Необходимо также выяснить наличие 

или отсутствие хронологических и временных рамок для отдельных  элементов яв

ления, т. е. для зеркальных начертаний отдельных букв. 

До анализа фактического материала рассматривается ряд теоретических мо

ментов, связанньк  с возможностью возникновения феномена зеркальных начерта

ний в рамках кириллического алфавита, процесс распространения феномена и воз

можные условия его существования, связанные как с процессом обучения грамоте у 

славян в средние века, так и с процессом кодификации алфавита, т.е. реформирова

ния письменности и учёта эволюционных этапов её развития. 

ИСТОЧНИКОВАЯ  БАЗА. В работе  были  использованы  палеографические 

описания и публикации отдельных памятников кириллической письменности, ката

логи и обобщающие публикации, посвященные письменным источникам отдельных 

видов, теоретические работы по палеографии и эпиграфике обобщающего характе

ра, а также неопубликованные материалы из рукописных отделов библиотек и ар

хивные  материалы.  Все  материалы  публикаций  описательного  характера,  касаю

щиеся зеркальных начертаний, проверялись по иллюстративному материалу или по 

оригиналам  памятников  в  хранилищах  музеев,  архивов  и  библиотек.  Подобные 

уточнения фактического материала были необходимы в силу комплексного метода, 

принятого  в  любом  палеографическом  или  эпиграфическом  исследовании,  когда 

особую роль играет не только отдельный знак, но и весь комплекс текстового про

странства в сочетании с его нетекстовым окружением. 

Ряд памятников  не мог быть подвергнут детальному рассмотрению  в силу 

того, что многие памятники, известные ещё в XIX или в XX веке впоследствии бы

ли утрачены безвозвратно или же их местонахождение на настоящий момент неиз



вестно. В подобных случаях, а также в случаях закрытого доступа в ряд хранилищ, 

приходилось довольствоваться имеющимися иллюстрациями. При этом мы стреми

лись привлекать несколько иллюстративных воспроизведений одного и того же па

мятника  (как прориси, так  и фотографии)  с  целью максимальной  объективизации 

данных изображения. 

Перечисление  всех исследованных  памятников  письменности  содержится в 

конце  работы,  в  этом  перечислении  сохранён  территориальнохронологический 

принцип  (восточнославянские  и  южнославянские  памятники,  от  ранних  к  более 

поздним) и принцип деления на виды источников (рукописные источники, берестя

ные грамоты, эпиграфические источники). 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ. В общей сложности бьию 

изучено около 300 текстов, содержащих зеркальные начертания. Работа с каждым 

текстом проводилась в рамках комплексного графикопалеографичсского  анализа с 

привлечением  по  необходимости  методов  других  вспомогательных  историко

филологических дисциплин (хронологии, ономастики и пр.), а также методов исто

рической лингвистики. Все исследованные памятники систематизированы в тексте 

работы в связи с конкретными особенностями  использования зеркальных  начерта

ний в рамках одного вида источников по хронологической шкале с указанием тер

риториального  разделения,  что  позволяет  выявить  ряд  основных  принципов  ис

пользования  зеркальных  начертаний для  каждого  элемента  графической  системы 

или класса графических систем. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ.  В  предлагаемом  исследовании  впервые 

представлено комплексное изучение феномена  зеркальных начертаний. Сложность 

разработки  проблемы  заключается  в  её  масштабности:  зерка;п.ные  начертания 

встречаются на протяжении всего рассматриваемого периода как в книжных и де

ловых,  так  и  в  эпиграфических  памятниках  на  всей территории  распространения 

кириллицы, т. е. в южно и восточнославянском  ареале. Большое количество пись

менных источников различных видов и различной локализации не только препятст

вовало обобщению материала зеркальных начертаний, но и часто приводило к лож

ным  выводам  относительно  локализации  и  датировки  явления.  Тем  ие  менее, 

многими  учёными  признавалась  необходимость  подробного  изучения  проблемы 

зеркальных начертаний (Т.В. Рождественская  1992). В предлагаемом исследовании 

были сняты вопросы относительно особенностей возникновения и функционирова

ния зеркальных  начертаний  в средневековых  кириллических  источниках,  а также 



уточнены  и выявлены  возможности  привлечения  данного  явления  в процессе  па

леографического  анализа  для  локализации  и  датировки  отдельных  памятников 

письменности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  РАБОТЫ.  При  учёте  основных  принципов 

употребления  зеркальных  начертаний, вьщеляемых  в  исследовании, феномен  зер

кальных  начертаний  может  быгь  использован  в  процессе  графико

палеографического  анализа  для  датировки  и локализации  отдельных  памятников 

кириллической  письменности.  Предложенный  методический  подход  может  быть 

использован и для изучения других явлений кириллической письменности, харак

терных для источников разного  вида, что в свою очередь поможет синтезировать 

накопленные  знания  и  опыт  в  области  различных  вспомогательных  историко

филологических дисциплин, объединённых целями и методами исследования. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения работы изложены в 3 публи

кациях и обсуждались на конференциях  (международная конференция  «Искусство 

рукописной книги. Византия. Древняя Русь» в  1998 г.) и семинарах  (семинары  ка

федры вспомогательных  исторических  дисциплин  и  кафедры славянской  филоло

гии Университета им. Отто и Фридриха г. Бамберг, 2001   2002 гг.). 

СТРУКТУРА  РАБОТЫ. Диссертация  состоит  из  введения, четырёх  глав  и 

заключения,  списка  памятников,  списка  сокращений,  списка  источников,  списка 

литературы и приложения, содержащего иллюстративный  материал к тексту всего 

исследования (142 иллюстрации). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Обращение  к  исследованию  памятников  кириллической  письменности  не 

нуждается  в  специальном  обосновании.  Правильное  прочтение  текста  источника 

одинаково важно для всех исследователей, занимающихся средневековой историей, 

вне зависимости от информации, которая будет извлечена из конкретного памятни

ка на последующих этапах его изучения. Правильное прочтение текста, содержаще

го неисследованное графическое явление, иногда затруднительно и может привести 

к ряду ложных выводов, влияющих, в свою очередь, на датировку и локализацию 

памятников, а  в дальнейшем  и  других  памятников,  соотносимых  с первым.  Зер

кальные  начертания  в  отдельных  письменных  источниках  привлекали  внимание 

учёныхславистов уже в XIX веке, но до сегодняшнего дня не появилось ни одного 

обобщающего  труда,  посвященного  этой  теме.  Сложность  разработки  проблемы 



заключается  в её масштабности    феномен  охватывает  средневековые кирилличе

ские источники разного вида южно и восточнославянского ареала. В процессе ис

следования фактического материала источников (от надписей на предметах до пер

гаменных  рукописей)  выявляются  территориальные  и  хронологические  рамки 

распространения феномена в отдельных его проявлениях. Все выводы относительно 

трактовки явления зеркальных  начертаний  носят эмпирический  характер, предше

ствующая же анализу конкретных источников теоретическая часть работы призвана 

облегчить изложение практической части за счёт формулировки терминологическо

го  аппарата  и выявления  исследовательской  позиции  относительно  основных  во

просов графикопалеографического  анализа в связи с обработкой  письменных  ис

точников  в  целом  и  средневековых  кириллических  письменных  памятников  в 

частности. 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫХ НАЧЕРТАНИЙ 

В этой главе рассматривается история изучения зеркальных начертаний в ис

точниках  ра.зных  видов. Освещение  проблемы  зеркальных  начертаний  в научной 

литературе непосредственно связано с историей развития вспомогательных истори

ческих  дисциплин    кириллической  палеографии,  эпиграфики,  дипломатики,  ну

мизматики, сфрагистики и др. 

Нам  известно  лишь  одно  исследование,  посвященное  отдельно  проблеме 

зеркальных начертаний (Д. Ворт 1985). Исследование Д. Ворта основывается толь

ко на анализе новгородских берестяных грамот. В других работах палеографы, эпи

графисты, археологи, историки язьпса, искусствоведы и пр. касаются интересующей 

нас  проблемы  лишь  в  том  случае,  если  в  конкретном  описываемом  источнике 

встречается  зеркальное  начертание.  Замечания,  наблюдения  и  вьгаоды,  содержа

щиеся  в этих  работах, рассматриваются  в общем  хронологическом  порядке  с со

блюдением единства вида источников (например, хронологический анализ замеча

ний  в  трудах  по  палеографии  древнеславянских  рукописей,  берестяных  фамот, 

надписей на стенах храмов, на иконах  и т.д.), что обусловлено, с одной стороны, 

особенностями  развития  отдельных  вспомогательных  историкофилологических 

дисциплин, с друюй  стороны, эволюцией  взглядов отдельных  исследователей,  за

нимающихся  изучением  определённых  видов источников. Сначала анализируются 

работы, посвященные древнерусским письменным источникам, затем исследования 

южнославянского письменного наследия. 



Среди учёных, исследующих древнерусские письменные  источники, перво

начальная тендендия одни зеркальные начертания трактовать как ошибочные (А.В. 

Арциховский,  В.И.  Борковский  1958:  2628),  другие  как  датирующие  написа

ния(А.А.  Медынцева  1978: 81),  ссылаясь  на классические  труды  по  палеографии 

(И.А. Шляпкин  1913; П.А. Лавров 1914; Е.Ф. Карский  1928), сменяется тенденцией 

характеризовать зеркально написанные буквы как явление, типичное для новгород

ской некнижной письменной традиции XI   XV вв. (Т.В. Рождественская 1992; О.А. 

Князевская  1993: 34; М.Г. Гальченко  1997: 139; А.А. Медьгацева 2000:  107). При 

комплексном  подходе к проблеме рассматривается  не более четырёх графем (Л.П. 

Жуковская  1959:  1924; Д.  Ворт  1985). Объяснение  бьшо  предложено  только для 

употребления  fi, которое связывается  с фонетическими  особенностями древненов

городского диалекта (Д. Ворт 1985; В.Л. Янин, А.А. Зализняк 1986: 97). 

Среди исследователей юж1юславянских памятников письменности тема зер

кальньтх начертаний затрагивалась только в связи с начертанием  и, которое бьшо 

предложено  считать типичным  для  южнославянских  памятников  X/XI    XIV  вв. 

(П.А. Лавров 1914; К. Мирчев, Хр. Кодов 1965: 176; Ст. Смядовски 1998: 26). 

Таким  образом, в связи  с наличием  в научной  литературе  противоречивых 

мнений  относительно  происхождения,  локализации  и  хронологических  рамок ис

следуемого  явления  очевидно,  что  проблема  зеркальных  начертаний  нуждаегся  в 

детальном комплексном изучении с привлечением письменных памятников различ

ных видов как восточно, так и южнославянского ареалов с X по XV в. 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ ГРАФИКО

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  вопросам,  связанным  с  проблемой 

зеркальных начертаний. Во второй главе проводится уточнение названий, характера 

и  объёма  дисциплин,  методы  которых  используются  на  разных  этапах  графико

палеографического анализа письменных  источников, и формулируется терминоло

гический  аппарат  всего исследования. Дальнейшее  обращение  к теории алфавита 

призвано  прояснить  ряд  вопросов,  связанных  с происхождением  кириллического 

алфавита и зеркальных начертаний в этом алфавите, а также с процессом бытования 

зеркальных  начертаний в кириллическом  алфавите в рамках его вариативного ха

рактера и в связи с проблемой кодификации. 



10 

Научной дисциплиной, при помощи методов которой письменный источник 

исследуется на началыюм этапе, является палеография. Результатом палеографиче

ского исследования является описание особенностей буквенных знаков памятника, 

вьщеление среди них датирующих и локализующих и, вообще, систематизация этих 

особенностей,  т.е.  соотнесение  внешнего  вида  буквенных  знаков  исследуемого 

источника с буквенными знаками других исто'шиков. 

В процессе обращения к методу палеографического анализа при рассмотре

нии фактического материала в диссертации используется общепринятая терминоло

гия, основьгеающаяся  в первую очередь  на  классическом труде по славянской  па

леографии (В.Н. Щепкин 1967). 

Следующим  этапом  графикопалеографического  анализа  является  исследо

вание графической  системы памятника. Различными учёными выделяются различ

ные дисцишшны, занимающиеся  графами и графемами, что связано с неоднознач

ностью и пестротой базовой терминологии графической лингвистики. Общий обзор 

палитры мнений и концепций, связашп.1х со структурой среднего звена (между па

леографией  и орфографией)  науки  о письме  и её основных  терминов, см. в (Т.А. 

Амирова  1977).  Терминологический  аппарат  настоящего  исследования  в  области 

основных  дисциплин  графической  лингвистики  имеет  прикладную  ориентацию 

(каждый  термин  ориентирован  на  конкретный  источник  и  его  интерпретацию,  а 

также на сопоставление материалов различных письменных памятников) и согласу

ется с практической  направленностью  всей работы. Основные  «графические» опе

рациональные понятия, используемые в настоящем исследовании, таковы: 

Начертание.  Конкретный  фафический  знак,  находящийся  в  определённой 

строке  конкретного текста, или, реже, некоторая совокупность  конкретных начер

таний, объединённых по какомулибо признаку  (например, часто употребляемое в 

работе  словосочетание  «зеркальные  начертания»  подразумевает  ряд  конкретных 

буквенных знаков, объединённых на основании одного признака   поворота вокруг 

вертикальной  оси).  Использование  термина  «начертание»  основьшается  па  тер

минологической  традиции  классической  кириллической  палеографии  и  графики 

(В.Н. Щепкин 1967; А.А. Зализняк 1979). 

Термин «начертание» (в том случае, если имеется в виду конкретный графи

ческий  знак,  т.  е.  конкретное  начертание)  по  содержанию  совпадает  с  термином 

«граф», используемым некоторыми исследователями. 



Графема Совокупность всех  конкретных  начертаний  одной  буквы  (см. ни

же) в рамках одного текста или одного почерка, т.е. в рамках конкретной графиче

ской системы (см. ниже).  Графема представляет собой абстракцию, основанную на 

обозримом конкретном материале. 

Аллограф. Аллографами  называются  варианты  начертаний,  восходящие  к 

одной графеме. Согласно нашему пониманию термина «графема», аллографами мо

гут называться только варианты начертаний в рамках одной графической системы. 

Графическая  система.  Набор (инвентарь) графем и правила их использова

ния  у одного пишущего.  Фактически  речь  идёт  об  индивидуальных  графических 

системах. При этом графические системы, используемые  разными  людьми, могут 

совпадать как по набору  графем, так и по набору правил использования  этих гра

фем. Несколько  индивидуальных  графических  систем  с аналоги'гаым  инвентарём 

графем и схожими правилами использования графем объединяются в группу. Зна

чительное число графических систем, объединённых на основании ряда общих пра

вил употребления графем (инвентарь графем имеет в данном случае второстепенное 

значение), образует класс графических систем.  Разные классы графических систем 

могут  иметь  как дифференциальные  признаки  (правила употребления  графем, по 

которым эти классы графических  систем противопоставлены), так и интегральные 

(общие правила употребления определённых графем). 

Алфавит.  Определённая,  традиционно  закреплённая  последовательность 

графических знаков установленной формы. 

Буква.  Термин «буква» используется  в настоящем исследовании в значении 

«отдельный элемент алфавита». При этом речь может идти об «абстрактном» алфа

вите   известна последовательность графических знаков и внешние признаки этих 

графических знаков   и, соответственно, об «абстрактных» буквах или о «конкрет

ном» алфавите (об «абецедарии» по терминологии  А. А. Зализняка (А.А. Зализняк 

1999: 544)   текстовом  варианте воспроизведения  «абстракпгого»  алфавита в кон

кретном источнике   и,  соответственно, «конкретных» буквах   графических эле

ментах (фактически начертаниях), составляющих эту последовательность. 

Последний  этап  графикопалеографического  анализа  предполагает  выявле

ние и систематизацию правил написания слов и словоформ отдельными пишущими 

и соотнесение и классификацию разных орфографических систем на основании ин

тегральных и дифференциальных признаков этих систем. 



12 

Таким образом, система основных  операциональных понятий и их толкова

ние в настоящей  работе имеет практическуго  направленность, связана  с анализом 

конкретных  текстов  и  ориентирована  на  основные  этапы  графико

палеографического анализа источников. 

При рассмотрении теории алфавита можно констатировать, что для настоя

щего  исследования  актуальны  прежде  всего  вопросы  происхождения  кирилличе

ского алфавита, его вариативности  и кодификации. Взгляд на происхождение ки

риллического  алфавита  как  на  результат  деятельности  одного  человека  (вне 

зависимости от конкретизации личности) позволяет поддерживать точку зрения об 

одновременном введении в кириллический алфавит оригинальных обозначений для 

йотированных гласных, что имеет важное значение для рассмотрения причин про

исхождения и употребления зеркального начертания w, являвшихся уже в классиче

ских трудах  по палеографии дискуссионной  темой. Взаимосвязанные  вопросы ва

риативности  и  кодификации  алфавита  как  системы  в  целом  и  кириллического 

алфавита в частности важны для феномена зеркальных начертаний как такового. В 

процессе анализа конкретного материала при сравнении различных средневековых 

кириллических  графических  систем  с  использованием  отдельных  зеркальных  на

чертшшй будет иллюстрируется степень вариативности некоторых фрагментов ки

риллического алфавита и выявляются кодифицирующие факторы, теоретически ос

вещенные во второй главе. 

ГЛАВА 3. КИРИЛЛИЧЕСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИС

ТЕМЫ 

Явления вариативности и кодификации кириллического алфавита и зеркаль

ных начертаний как элементов ряда его конкретных реализаций   азбук   сущест

вуют неотрывно от процесса обучения. Проблеме обучения в Древней Руси, а также 

книжным  и бытовым  графическим  системам,  связанным,  с одной стороны, с раз

личными этапами обучения, с другой стороны, с различными видами источников, 

посвящена третья глава. 

Вариативность индивидуальных графических систем, отражённая в конкрет

ных средневековьк  памятниках письменности, основывается, с одной стороны, на 

допустимой вариативности  алфавита в его развитии, а также, несомненно, на раз

ных графических системах, используемых при обучении, с другой стороны. Тем не 

менее при всём многообразии  графических  систем, бытовавших  в Средневековой 

Руси, можно вьшелить несколько классов или групп, которые будут состоять из бо



13 

лее или менее схожих графических систем, причём сходство это будет выражаться 

не только в составе графических элементов, входяпщх в эти графические системы, 

но и в правилах  использования этих элементов, что заставляет предположить при

надлежность этих групп (схожих графических систем) к разным ступеням обучения 

грамоте. 

В процессе  элементарного  обучения усваивалась  (или точнее сказать  уста

навливалась) одна из графических систем, принадлежаптая к классу бытовых. Эти 

бытовые графические системы должны восстанавливаться эмпирическим путём па 

материале сохранившихся азбук и некнижных письменных памятников. 

Такова же ситуация и с системой профессионального обучения. Прямые сви

детельства об организации обучения писцовпрофессионалов в Древней Руси неиз

вестны. Эмпирическим путём восстанавливается организация обучения ремеслу пе

реписчика книг (Л.В. Милов 1963, 1984), имевшая место тогда, «когда ученик уже 

владел письмом, которое, однако, не отвечало требованиям книжной каллиграфии» 

(Т.А. Круглова  1999: 126). Т. е. профессиональные навыки в области письма накла

дывались на навьпси, приобретённые в процессе начального обучения грамоте. Та

кое утверждение подразумевает несовпадение данных бьгговых и книжных графи

ческих систем. 

Описанная  система  обучения  в Древней  Руси, состоящая  из двух  этапов  

элементарного  образования  и профессионального  обучения  писцов, соотносится  с 

двумя классами графических систем   бьгговым и книжным. Бытовые графические 

системы осваивались в процессе начального освоения грамоты, книжные графиче

ские системы были предметом  изучения профессионалов и накладьгеались  на уже 

имевшийся навык использования одной из бытовых графических систем. Освоение 

одной из графических систем, относящихся к классу книжных, вовсе не исключало 

дальнейшего  использования  бытовой  графической  системы.  Выбор  графической 

системы  зависел,  прежде  всего,  от  характера  текста.  Книжный  текст  (богослу

жебный  текст,  текст,  написанный  на  церковнославянском,  стандартном  или  гиб

ридном  вариантах  древнерусского)  будет  практически  всегда  воспроизведён  в 

книжной графической  системе. Немногочисленные  примеры  применения бытовой 

графической системы для воспроизведения книжного текста, повидимому, хроно

логически  и территориально  ограничены,  что заслуживает  отдельного  исследова

ния. Некнижный текст будет с большой долей вероятности, но совсем не обязатель

но,  написан  в  бытовой  графической  системе. Т.е.  для  книжного  текста  книжная 



графическая система является фактически обязательной, для бытового текста быто

вая графическая система обязательной не является. 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЗЕРКАЛЬНЫХ НАЧЕРТАНИЙ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ 

КИРИЛЛИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Четвёртая  глава представляет собой анализ конкретного материала. Она со

держит описание, анализ и оценку конкретных примеров зеркальных начертаний в 

средневековых  кириллических  (как южно, так  и восточнославянских)  источниках 

всех видов. В процессе анализа материала, помимо выявления и объяснения прин

ципов использования зеркальных начертаний, предлагается передатировка и новое 

прочтение некоторых текстов, содержащих зеркальные начертания. 

Существует несколько категорий зеркальных надписей (магические тексты; 

приписки и записи писцов рукописных кодексов; надписиоттиски, вырезанные на 

матрице в обычном виде), встречающихся в разных видах источников. Отдельные 

буквенные начертания зеркальных надписей не представляют интереса для настоя

щего исследования, т. к. по сути своей не являются «зеркальными» в нашем пони

мании  этого  термина.  Буквенные  начертания  зеркальных  надписей  вполне  регу

лярно  (так  же,  как  и  начертания  «обычных»  надписей)  соотносятся  с  общим 

направлением письма. С точки зрения исследуемой проблемы интерес представля

ют те начертания,  которые (при общем направлении письма слева направо) отли

чаются от наиболее распространенных  (впоследствии  кодифицированных  и  при

вычных для современного  глаза) вариантов  начертаний  тех или иных  буквенных 

знаков поворотом на 180° вокруг вертикальной оси 

Материал  излагается  следующим  образом:  наиболее  часто  встречающиеся 

зеркальные начертания (̂ J, у, уо, w, л, q, и, э) расположены в порядке убывания час

тотности (от наиболее часто встречающихся к менее распространённым). При этом 

некоторые из них объединены в пары на основе тех или иньк принципов употреб

ления, релевантных для конкретной пары буквенных знаков: и/\  по принципу диф

ференциации, у/ю по принципу унификации.  Сами принципы формулируются и под

робно характеризуются при анализе конкретных примеров. Зеркальные начертания 

других букв (относительно редко встречающиеся) описаны в отдельном пункте, где 

они расположены в алфавитном порядке (з, к, с, т., ы, ь, Ь, полубуквы). Отдельно 

рассмотрены варианты начертаний буквы 5. 
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В заключительном разделе четвёртой главы проанализированы тексты с lep

кальными  вариантами  начертаний  нескольких  букв.  Распространение  отдельных 

зеркальных начертаний в графических системах, усваиваемых в процессе обучения, 

на протяжении всего периода и разнообразие принципов употребления зеркальных 

начертаний  способствовало  возникновению  текстов  и  существованию  индивиду

альных вариантов  графических  систем с различными сочетаниями  зеркальных  ва

риантов в некнижном кириллическом письме с XI по XV в. При этом нижняя хро

нологическая  граница  носит  оттюсительно  условный  характер,  г.  к.  количество 

сохранившихся восточнославянских  текстов X века ничтожно мало, но теоретиче

ски ничто не мешало и в этот период существовать текстам не только с зеркальным 

вариантом начертания одной буквы (ср. надпись на новгородском замкецилиндре), 

но и с сочетанием нескольких зеркальных букв. Повидимому, сравнительной бед

ностью дошедшего  до нас южнославянского  эпиграфического материала объясня

ется  отсутствие  в  перечне  примеров  текстов  с  сочетшшем  зеркальных  вариантов 

нескольких б)тсв, созданных не на территории Древней Руси. 

ЗАЮНОЧЕНИЕ 

Заключение состоит из ряда обобщающих разделов, касающихся закономер

ностей распределения  зеркальных  начертаний по видам источников, хронологиче

ских  и  географических  рамок явления,  а также  обзора  принципов  использования 

зеркальных  начертаний.  В  заключении  назьгоаются  возможности  практического 

применения результатов всего исследования, а также намечаются  возможные пер

спективы разработки отдельных аспектов темы. 

Анализ конкретного материала отражает неравномерное распределение зер

кальных начертаний по различным видам источников. Обобщая материал, мы гово

рим, прежде всего, не об отдельных памятниках, представляющих тог или иной вид 

источника (книжные, деловые или бытовые тексты), но обо всём виде в целом. Не

равномерность распределения  касается, с одной стороны, количества  iрафем, реа

лизующихся своими  зеркальными вариантами, с другой стороны, частоты исполь

зования зеркальных вариантов. Наиболее часто зеркальные начертания встречаются 

в текстах, написанных в бытовых графических системах, т. е. в текстах берестяных 

грамот и эпиграфических текстах. Крайне ограничено употребление зеркальных ва

риантов  в  рукописных  памятниках,  созданных  профессиональными  писцами.  В 

юридических документах, написанных  теми  же профессиональными  писцами, ис

пользование зеркальных вариантов возможно только из практических соображений 
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(например, при образовании лигатуры p^ "fe для экономии места = пергамена), но не 

из соображений эстетических, и потому крайне редко. 

Рассмотрение  конкретного  материала  показывает,  что  зеркальные  на

чертания  как  явление  в  целом  распространены  на  протяжении  всего  про

анализированного периода, т. е. с X по XV век. Явление употребления зеркальных 

начертаний в источниках разного вида практически не имеет строгих хронологиче

ских рамок и потому датирующим признаком считаться не может. В редких случаях 

зеркальные  начертания отдельных буквенных знаков (при учёте типа графической 

системы,  географической  принадлежности  памятника  и  принципа  использования 

зеркального  варианта)  могут  быть  хронологически  маркированы,  но  временной 

гфомежуток при этом слишком велик. В виду сложности всей процедуры и размы

тости хронологических рамок явления даже для отдельных букв зеркальные начер

тания вряд  ли  могут успешно использоваться  в качестве  основного датирующего 

признака при определении времени создания недатированного памятника. 

Анализ конкретного материала наглядно опровергает существовавшие преж

де  в научной  литературе суждения  о локальной маркированности  зеркальных на

чертаний. Повторяем уже сказанное относительно хронологических рамок употреб

ления зеркальных  вариантов: зеркальные  начертания  как  комплексное явление не 

маркированы  ни хронологически, ни территориально! Явление зеркальных начер

таний в целом распространяется  на весь ареал, т. е. зеркальные варианты вяреча

ются  в  кириллических  текстах  как  южнославянского,  так  и  восточнославянского 

происхождения.  Использовать  зеркальные  начертания  отдельных  букв в качестве 

локализующего  признака  достаточно  затруднительно  по  причине  необходимости 

учитьшать вид источника, время его создания, а также (что самое сложное) принцип 

употребления  зеркального  начертания.  При этом даже  такая  сложная  процедура 

может быть проведена далеко не для каждой буквы, реализованной своим зеркаль

ным вариантом. Возможно, при вьшолнении определённых  условий, считать лока

лизующими, например, начертание  э  или начертание м, но большинству зеркаль

ных начертаний свойство локализующего признака приписывать нельзя. При этом 

следует  учитывать, что относительно  небогатый эпиграфический  материал разной 

географической принадлежности отражает случайный процент зеркальных начерта

ний в памятниках того или иного ареала. Но памятники комплексного характера, т. 

е. представленные большим количеством однородных источников разного времени 
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(берестяные грамоты, киевские и новгородские граффити), о фажают чуть ли не все 

возможные зеркальные варианты. Что ещё раз подтверждает практическую необхо

димость отказа от привлечения материала зеркальных начертаний в качестве лока

лизующих признаков. 

Основные принципы использования зеркальных начертаний таковы: 

Принцип «удобства пишущего».  Этот принцип основан на согласовании об

щего направления письма (слева направо) с движением пишущего инструмента при 

начертании отдельного буквенного знака, что способствовало ускорению процесса 

письма. Это один из основньк  принципов использования  зеркальных  начертаний. 

Согласно этому пришщпу могут употребляться графемы А, е, ^, и, у(_уо),  р. 

Принцип дифференциации.  Использовшше зеркальных начертаний по этому 

принципу имеет целью дифференцировать две буквы, которые в силу особых об

стоятельств могут иметь максимально схожие или совпадающие начертания. Таки

ми «обстоятельствами»  являются в данном случае особенности письма на неразли

нованной поверхности, когда отсутствуют чётко маркированная  верхняя и нижняя 

границы строки и сохраняется нерегулярная величина междустрочья. Этот принцип 

актуален прежде всего для пары цу, различавшихся в некоторых графических сис

темах  только  длиной  хвоста.  Возможно,  принцип  дифференциации  применялся 

также некоторыми пишущими в рамках пары др, при условии совпадения направ

ления  начертания обеих  графем, т. е. в том случае, если исходно  пишущим была 

усвоена, например, графическая система с графемой ь. 

Принцип унификации. Этот  принцип  прямо  противоположен  предыдущему 

по своему действию. Он призван объединить буквы, начертания которых исходно в 

большой степени различны, но сами буквы в сознании пишущего объединяются на 

основании  ряда общих  элеменгов.  Принцип  унификации  является  основным  для 

пары oifw. Добиваясь визуального сходства этих графем за счёт использования зер

кального  начертания, пишущий унифицирует  буквенные знаки, восходяпше  к од

ной фонеме. Не исключено действие этого пршщипа и для пары Ар, когда унифи

кация  основана  лишь  на  внешнем  сходстве  букв  при  достаточно  ярких 

дифференциальных  признаках,  не  позволяющих  графемам  совпасть  и тем  самым 

затруднить процесс чтения текста. 

Принцип аналогии.  Зеркальные начертания, использованные по этому прин

ципу,  подчиняются  конкретному  буквенному  окружению.  Элементы  зеркального 
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начертания  повторяют  элементы  соседних  начертаний  (предшествующих  или  по

следующих), писец автоматически повторяет уже воспроизведённое или планируе

мое движение инструмента  письма. В некоторых  случаях  затруднительно опреде

лить, использовано ли зеркальное начертание по принципу унификации или же по 

принципу аналогии. Это происходит в том случае, если  анализируемый текст мал 

по объёму и зеркальное начертание встречается единожды в специфическом окру

жении (например, ц после или перед &), В подобной ситуации невозможно устано

вить, бьшо ли зеркальное начертание употреблено окказионально (принцип анало

гии) или являлось отдельной графемой (принцип унификации). 

Принцип маркировки границ текстового пространства.  Зеркальные начер

тания, использованные по этому принципу, призваны  ограничить текст. При этом 

первый знак строки или текста ограничивает текст слева (начертания А, у,  fi), а по

следний знак   справа (w, э,  d,  <г). Стремление пишущего особым образом марки

ровать границы текста во многих случаях можно объяснить желанием обозначить 

сакральное  пространство текста  и противопоставить  его  несакральному простран

ству. 

Эстетический  принцип. Суть эстетическогго  принципа  использования  зер

кальных начертаний заключается в стремлении пишущего разбить визуально моно

тонную группу буквенных знаков. Для эстетического принципа типично использо

вание  зеркального  варианта  непосредственно  под  или  рядом  с  незеркальным, 

который является основным аллографом графемы, объединяющей оба вариан1а на

чертаний.  По  эстетическому  принципу  могут  быть  использованы  различные  зер

кальные начертания (и, <г и др.). 

Возможные  объяснения  употребления  зеркальных  вариантов  не  ис

черпываются перечисленными  вьппе принципами. Окказионально  пишущие могли 

писать буквенные знаки, перевёрнутые вокруг вертикальной оси, из исключительно 

практических  соображений. Например, в целях экономии  места необходимо было 

создать мачтовую лигатуру, возможную лишь при наличии зеркального варианта, 

или когда дефекты или особенности писчего материала не позволяли или затрудня

ли воспроизведение незеркального начертания. 

В таблице представлена суммарная информация о распределении зеркальных 

начертаний  отдельных букв кириллического  алфавита  согласно принципам их ис

пользования. 
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Принцип «удобства пишущего»  л,  е,  ?,  и,  Y(V0).  fi 

Принцип дифференциации  один из элементов пары цу 
(один из элементов пары лр) 

Принцип унификации  один из элементов пары оую 
(е  как элемент пары е?) 

Принцип аналогии  А, <\, Э,  у, d и др. 
Принцип маркировки границ текста  А, у, }1; м, э, d, <г 
Эстетический принцип  и,  л* и др. 

Зеркальные  начертания  представляют  собой  отдельные  графемы  в  рамках 

графических систем отдельных пишущих в том случае, если эти начертания подчи

няются  принципу «удобства пишущего»,  а  также  последовательно  проведённым 

принципам  дифференциации  и унификации  в рамках  конкретных  буквенных  пар. 

При  использовании  других  принципов  зеркальные  начертания  окказиональны  и 

представляют собой аллографы. 

Анализируя распределение  зеркальных начертаний по источникам и графи

ческим системам  разных  типов, следует  констатировать  факт неотъемлемой  при

надлежности зеркальных  начертаний бытовым графическим системам. Можно ут

верждать, что для человека,  прошедшего только  первый этап  обучения  чтению и 

письму, буквы, написанные зеркально, являлись равноправными членами графиче

ской системы на активном  или пассивном уровне. Т. е. человек либо  использовал 

зеркальные начертания на письме сам, либо видел и воспринимал их в текстах, на

писанных другими. Писцы, прошедшие профессиональное обучение, в большинст

ве случаев включали зеркальные начертания в свои графические системы только в 

маргинальной зоне, т. е. использовали эти начертания окказионально. 

Зеркальные  начертания не являются  исключительной  особенностью кирил

лических  графических  систем. В  задачи  исследования  не  входило  сопоставление 

графических систем кириллического письма с графическими системами других ал

фавитов, но в выявленных  принципах  использования  зеркальных  начертаний  нет 

ничего специфического, что могло бы ограничить распростране1ше анализируемого 

феномена только рамками кириллической письменности. Более того и в греческой, 

и в латинской, и в глаголической палео1рафии (список можно продолжить) извест

ны случаи использования  начертаний, перевёрнутъге  на  180° вокруг  вертикальной 

оси. Вероятно, само явление зеркальных начертаний следует считагь особенностью 

графических  систем,  существующих  в  период  нестрогой  кодификации  алфавита. 

Это касается всех принципов использования зеркальных начертаний, за исключени
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ем  эстетического    по  этому  принципу  зеркальные  начертания  используются  в раз

личных  алфавитных  системах  и по  сей день,  служа средством  привлечения  внима

ния в рекламе и т. п. 

Настоящая  работа  снимает ряд вопросов, связанных  непосредственно  с про

блемой  зеркальных  начертаний,  а именно  объясняет основные  принципы  использо

вания  этих начертаний,  т.  е. причины  возникновения  этих  начертаний  и  особенно

сти их функционирования  в различных классах кириллических графических систем. 

Но  в  процессе  исследования  возникло  также  определённое  количество  проблем, 

связанных  с  проблемой  зеркальных  начертаний  и  несомненно  заслуживающих  от

дельного,  подробного  рассмотрения.  Это  прежде  всего  проблема  сопоставления 

зеркальных  начертаний  в кириллической  письменности  с аналогичными  явлениями 

в  других  алфавитах;  проблема  миграции  графических  систем  в  рамках  культурно

исторических  связей между южными и восточными  славянами; проблема  особенно

стей  обучения  чтению  и  письму  у  славян;  проблема  выявления  (характеристика 

особенностей,  локализация,  эволюция  и  пр.)  различных  школ  письма  не  только 

профессионального, но  и бьггового уровня  обучения; наконец, ряд проблем, связан

ных  с  особешюстями  возникновения/создания  кириллического  алфавита,  а  также 

множество других  вопросов. Надеемся, что да1П1ая работа побудит  исследователей

медиевистов,  занятых  проблемами  кириллической  палеографии  и  эпиграфики,  об

ратить пристальное  внимание на феномен  зеркальных  начертаний  в  средневековых 

источниках, а также на ряд вопросов, непосредственно связанных  с этим явлением. 
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