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являющиеся для него более «родными», ставятся в конец алфавита, чтобы не разрушать «матрицу» [20].
И.Э Гельб в своем исследовании "Опыт изучения письма" выдвигал идею о том, что алфавит как
фонетическое, звуковое письмо произошел от слогового письма, которое изначально передавало в одном
знаке согласный плюс любой гласный звук. Именно такой слоговой принцип дал толчок к максимальному
упрощению, приведшему к появлению алфавита. И.Э. Гельб, таким образом, определяет алфавит как
систему звукового письма, где один звук передается через одну букву[5, с. 102].
По мнению И.Фридриха, алфавит – «система простых по внешней форме и однозначных письменных знаков,
… учитывающая уже не смысл, а только лишь звучание передаваемых слов (правда, звучание это на первых
порах передается несовершенно, так как гласные на письме не фиксируются), система, которой легко
научиться и просто пользоваться» [31, с. 95-96].
Этого же определения придерживается и А.Е. Горчаков, уточняющий, что в алфавите, как системе
однозначных письменных знаков, буква становится абстрактным образом, который не связан с конкретной
сущностью, в противовес архаическим письменным системам до алфавита [6, с. 5].
Философски концентрировано эта мысль выражена в работе М Маклюена «Галактика Гуттенберга»:
«Соединив бессмысленный символ с бессмысленным звуком, мы образовали значение и создали в алфавите
образ западного человека» [19, с. 104].
Итак, можно выделить два направления в определении понятия алфавита: первое направление исходит из
понимания алфавита, как последовательности букв какого-либо языка, второе – из понимания алфавита,
как фонетической системы, где одна буква (письменный абстрактный знак) определяет один звук языка.
В русском языке алфавит (или азбука) относятся к графике, как разделу языкознания. Графика определяет
в общем случае отношение алфавита к звуковой системе русского языка, а в частности – отношение буквы
алфавита к звуку (или фонеме), который она (или совокупность букв) обозначает отношение буквы к звуку
(точнее, к фонеме), то есть, по сути, графика регулирует все возможные условия употребления букв
русского алфавита [7, с. 109].
Алфавитом (или в русском варианте – азбукой) можно назвать полный перечень букв, которые
употребляются на письме и расположены в определенном порядке.
Следует отметить, что алфавит – это слово латинского происхождения, образованное от первых двух букв
латинского алфавита (альфа и вита), аналогично ему создано и русское обозначение алфавита – азбука, то
есть, сочетание первых двух букв русского кириллического алфавита – азъ и букы [7, с. 110].
Необходимо выделить письменный и печатный русский алфавит.
Печатный русский алфавит является потомком скорописи – вынужденной меры, применяемой писцами при
быстром копировании источников. Позднее свою лепту в формирование печатного алфавита внесли
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реформы Петра I, связанные с гражданским шрифтом.
Постепенно написание букв упрощалось и стандартизировалось для всеобщей узнаваемости и простейшего
написания, что упростило также и печатание газет, книг, листовок и указов.
Письменный русский алфавит формируется из сочетания принятых в прописях элементов, которые можно
условно поделить на следующие категории [12, с. 37]:
1) Начальные – обычно те, которые располагаются в начале письменной буквы,
2) основные – располагающиеся на продольной оси буквы, образующие ее основной состав (могу быть
прямолинейными и криволинейными),
3) соединительные – то есть, соединяющие несколько основных элементов,
4) заключительные - те, которые находятся в конце письменной буквы,
5) дополнительные – те, которые принципиально не влияют на узнавание буквы. Следует отметить, что из-
за вариации в деталях написания одна и та же буква может иметь различные элементы и штрихи.
Строчные буквы принято в русском алфавите делить на пять групп [12, с. 38]:
1) буквы с прямолинейными элементами – это буквы и, ш, г, п, т, н, р, у, й;
2) буквы с начальными элементами в идее овалов, петель или точек – это буквы л, м, ц, щ, ь, ы;
3) буквы, имеющие овальные элементы – это буквы о, а, ю, ф, д, б, я;
4) буквы с левыми полуовалами – это буквы с, е, ё, а также ч, ь, в;
5) буквы с правыми полуовалами и соединенными вместе левыми и правыми полуовалами – это з, э, х, ж, а
также буква к [127, с. 39].
Прописные буквы принято делить в русском алфавите на четыре группы:
1) И, Ш, Ц, Щ, Ч, Л, М, А;
2) С, О, Е, Э, 3, X, Я;
3) Ж, У, Н, К. Ю, Р, В, Ф;
4) Г, П, Т, Б, Д.
Итак, можно сделать вывод, что русский алфавит, сформировавшийся под влиянием греческого алфавита и
прошедший длинный путь реформ, в современном его виде наиболее точно отражает особенности русского
языка и современной устной речи, а также приспособлен к современной письменной ситуации. Русский
алфавит принято делить на письменный и печатный.
1.2. Буква как элемент алфавита – особенности и фонематические принципы

Буква – минимальный графический символ фонетической письменности, из совокупности которых
образуется алфавит [12, с. 37].
Современный русский алфавит, согласно правилам русской графики, содержит 33 буквы, которые имеют
две разновидности - так называемые прописные (то есть, заглавные А, Б, В, Г, Д, ……Э, Ю, Я) и строчные
(или как их принято называть в просторечии «маленькие» а, б, в, г, д, … э, ю, я). Русский алфавит является
буквенно-звуковым или фонемографическим, то есть, каждой из букв соответствуют один из звуков
русского языка, что делает систему русского алфавита одной из наиболее совершенных во всем мире.
Большинство букв русского алфавита однозначно, поэтому множество русских слов имеет полное буквенно-
звуковое соответствие (например, мир, дом, стол) [12, с. 38].
Необходимо, на наш взгляд, выделить некоторые специфические особенности букв русского алфавита,
которые напрямую связаны с их звуковым значением.
1) Некоторые буквы русского алфавита имеют много значений, то есть, одна буква (буквенный знак) может
иметь значение разных звуков – мягких и твердых, долгих и кратких. К таким буквам можно отнеси
следующие:
- о, а, ъ,
- с, з, ш, ж.
То есть, можно сказать, что в русском языке букв меньше, чем звуков [24, с. 109].
2) В русском алфавите буквы делятся на три группы по количеству обозначаемых ими звуков [4, с. 196]:
- буквы, обозначающие один звук;
- буквы, обозначающие два звука (я, ю, е, ё - в начале слова, после гласных и после разделительных ь и ъ);
- буквы, не обозначающие никаких звуков (ь, ъ).
3) согласные буквы в русском алфавите обладают неоднородностью по значению твердости-мягкости:
- к однозначным относятся твердые непарные шипящие Ж и Ш и свистящий Ц, а также мягкие непарные
шипящие Ч и Щ;
- остальные согласные являются двузначными, то есть, имеющими свойства быть как твердями, так и



мягкими в зависимости от слова, в котором они употреблены.
4) в алфавитных значениях все буквы русского алфавита отражают сильный вариант звука:
- буквы для гласных звуков: А, О, У, Э, Ы, И;
- буквы, обозначающие сочетание гласного звука с предшествующим [j]: Е, Ё, Ю, Я;
- буквы для твердых парных согласных звуков: Б, В, Г, Д, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х;
- буквы для непарных твердых согласных: Ж, Ш, Ц;
- буквы для непарных мягких согласных: Ч, Щ;
- буква для [j]: Й;
- буква для обозначения мягкости согласных: Ь;
- буква без алфавитного значения: Ъ.
5) слабые позиции звуков в русском алфавите не имеют буквенного обозначения;
6) парные мягкие согласные не имеют специального буквенного обозначения в русском алфавите;
7) каждый гласный звук в русском алфавите соответствует двум буквам: а> – А и Я, о >– О и Ё, э> – Э и Е,
у> - У и Ю, и> - Ы и И.
То есть, можно сделать вывод, что в русском алфавите можно наблюдать недостаток согласных букв для
согласных звуков и избыток гласных букв для гласных звуков.
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