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А. И. Груша

О ПРИЗНАКАХ И ЗНАКАХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КИРИЛЛИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ 

В КОРОНЕ ПОЛЬСКОЙ 
И ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

НА РУБЕЖЕ XIV И XV ВЕКОВ

Объектом нашего внимания является кириллическое письмо Польской короны 
и Великого Княжества Литовского (ВКЛ) последней трети XIV – начала XV в., 
представленное в правовых документах и в письменной корреспонденции. Предметом 
исследования будут системные изменения письма, приведшие в конечном счете к появ-
лению такого его графического вида, как скоропись. 
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Из истории славянского письма
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В одной из работ мы попытались поставить вопрос о том, что образцы минускульного 
письма с элементами курсива, появившиеся в документах, вышедших из-под пера писарей 
короля польского Владислава Ягайлы, великих князей литовских Скиргайлы и Витовта, 
светских и духовных властей ВКЛ в последней трети XIV – начале XV в., являют собой 
сознательный, целенаправленный и последовательный разрыв с продолжительной тра-
дицией. Они представляют собой технологическую новацию. Именно в этих образцах 
мы наблюдаем рождение скорописи. При этом десимволизация и деритуализация письма, 
выразившиеся в отходе от образцов прошлого, и как результат – формирование скоро-
писи, кодируют изменения в ценностных ориентирах индивида и общества. И индивид, 
и общество допускали и даже приветствовали установку, что в рациональных целях, 
для оптимизации работы с письмом, вековую и авторитетную традицию можно и даже 
следует изменить1.

Факт преобразования кириллического письма, открывшего на рубеже XIV и XV вв. путь 
к появлению скорописи, указывает на принадлежность его к изменяющейся культуре 
и знаменует такое свойство как способность письма к развитию. Выявление данного свой-
ства побуждает нас обратить более пристальное внимание на письмо в период господства 
традиции – XI – первых двух третей XIV века, когда исследователи наблюдают в письме 
признаки нереализуемого потенциала к развитию. Обратимся, в частности, к употреблению 
больших, то есть выходящих за пределы двух условных линеек, букв в конце строки. 
Этот прем применялся для экономии места в строке и украшения письма2. В скорописи 
более позднего времени мы видим на этом участке строки иные модификации, которые 
в дальнейшем утверждаются как стандартные написания в начале и в середине строки. 
Таким образом, строку (строки) можно представить в виде культурного пространства 
с центром – начало и середина строки, где традиция проявляла себя с максимальной 
силой, и периферией (конец строки), где традиция ослабевала, и где апробировались 
новые, «продвинутые» написания.

Предполагая, что отход от образцов прошлого и развитие скорописи кодируют 
изменения в ценностных ориентирах, нельзя сомневаться и в том, что эти изменения 
формировали установку на последовательное соблюдение требований рациональной 
оптимизации при дальнейшем поиске/развитии приемлемых форм, что проявилось в ряде 
графических закономерностей. В становлении таких закономерностей играла роль 
важная характеристика письма – его диалогичность. В какой степени переписчик был 
заинтересован в применении новых форм для быстрого воспроизведения текста, в такой же 
он был заинтересован и в том, чтобы увеличивать преимущества его быстрого чтения.

Все эти свойства и характеристики письма позволяют определить тенденции, которые 
давно пытаются нащупать палеографы: о связи письма с социально-экономическими 
и политическими процессами. Нельзя не заметить, что время появления скорописи в ВКЛ 
совпало с периодом серьезных изменений социальных и политических порядков в этом 

1 Подробнее см.: Груша А. Когда и почему «руские» писари королей польских и великих 
князей литовских стали писать скорописью? // Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia 
dedykowane Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi / Red. G. Błaszczyk, G. Skrukwa, 
M. Studenna-Skrukwa. Poznań, 2020. S. 79–89.
2 Об этом см., например: Голышенко В. С. Конец строки и приемы его маркирования в ран-
нем восточнославянском письме // Лингвистическое источниковедение и история русского 
языка: Сборник статей. М., 2000. С. 16–17.
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государстве. Упразднялись суверенные и полусуверенные княжения, внедрялась долж-
ностная система управления, была реорганизована система вознаграждения военно-слу-
жилого класса, происходила рецепция западного права и др. Наиболее наглядно проис-
ходившие изменения выразились в том, что государственная власть обрела небывалую 
силу в плане распоряжения людскими и производственными ресурсами. Общество 
указанного времени отступало от традиций и открывалось новшествам3. 

На наш взгляд, метаморфозы письма следует поставить в один ряд с вышеобозначен-
ными социально-экономическими изменениями. Если в качестве одного из триггеров 
всех преобразований принять осознанное и осмысленное действие, то, по нашему 
убеждению, действие, которое производилось правителем, принимавшим властное 
решение, в определенных планах вполне отождествимо с тем, которое исходило от писца, 
переносившего решение на пергамент или бумагу. В данном случае не столь важны 
масштабы последствий преобразований. Существенно другое – сила мотивации и импульса, 
побуждавшие к деятельности правителя и писца, была одинаковой.

В таком процессе, как переход к скорописи на рубеже XIV и XV вв., можно увидеть 
«спусковой» механизм всех дальнейших изменений, связанных с конституированием 
этого графического вида письма. Данным механизмом является «раскрепощение» 
письма, которое открывало перед ним широкое пространство для маневров, поиска 
и развития. Сам же механизм приводился в действие при помощи двух исходных и 
главнейших операций: уменьшения размеров письма (корпуса букв) и утверждения 
свободы движения пера, открывавшего, кроме всего прочего, возможности для иных 
письменных манипуляций.

Рассмотрим один из аспектов работы данного механизма. Уменьшение размера письма 
приводило к утрате дифференцирующих признаков ряда букв. Буквы «а» и «д» в мелком 
письме превращались в невыразительный треугольник. Неразборчивыми и очень похожими 
друг на друга, а значит, и малоразличимыми становились «ъ», левый элемент «ы», «ь» 
и «ять». Как результат, утрачивалась возможность быстро узнавать эти буквы при чтении. 

В свою очередь это вызвало необходимость придать буквам черты, которые бы не меняли 
их рисунок, но при этом делали их легко и быстро узнаваемыми. К таким чертам 
относятся, в частности, нижние и верхние выносные элементы. Буква «а» начала выпол-
няться с большой перекладиной, «д» – с выразительными ножками, «ъ» – с высокой 
мачтой, «ы» – с высокой мачтой левого элемента, «ять» – с высокой мачтой и высоким 
«коромыслом»4. Кстати, вероятно, здесь же следует искать причины наклона корпуса 

3 Груша А. И. Кризис доверия? Появление и утверждение правового документа в Великом 
Княжестве Литовском (конец XIV – первая треть XVI в.). М.; СПб., 2019. С. 123–126 и др.
4 Груша А. І. 1) Беларуская кірылічная палеаграфія: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў 
гістарычнага факультэта. Мінск, 2006. С. 92–95 и др.; 2) Кириллическое и латинское письмо: 
Общее и отличное в истории и изучении // Сословия, институты и государственная власть 
в России (Средние века и раннее Новое время): Сборник статей памяти акад. Л. В. Черепнина. 
М., 2010. С. 82–91. – Примеры письма в отдельных документах: Archiwum Glówne Akt 
Dawnych. Zbiór dokumentów pergaminowych. Nr 4683 (Режим доступа: http://starbel.by/dok/
d027.htm. Последнее посещение – 2 июля 2022 г.); Muzeum narodowe w Krakowie – Biblioteka 
książąt Czartoryskich. Archiwum i zbiόr rękopisόw. Perg. 1044. Vol. I/115 (Режим доступа: 
https://polona.pl/item/kniaziowie-fedor-danilewicz-roman-fedorowicz-semen-iwanowicz-ale
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«е» влево и поворота ее язычка вверх (это позволяет увеличить размер буквы), а также 
причины соединения перекладин «и» и «н» с верхними и нижними точками их мачт.

Забегая вперед, отметим, что в первой половине XV в. указанные черты названных 
букв становятся все более последовательными и выразительными. В некоторых случаях 
можно наблюдать, как писцы эксперементировали, и пытались добавить в ряд этих 
букв «т», превратив ее ножку в нижний выносной элемент5. Однако вариант оказался 
неудачным, поэтому в дальнейшем ножка стала расти не вниз, а вверх. Тут мы имеем 
дело с тем, что хорватские палеографы определяют как координацию букв в линейной 
системе, то есть как процесс упрощения и выравнивания линий букв и развития форм 
букв в рамках линейной системы, с целью достижения оптимальной скорости письма 
при сохранении узнаваемости букв6. 

ksander,NTk1Mzc2NDc/0/#info:metadata. Последнее посещение – 2 июля 2022 г.); Perg. 255. 
Vol. VII/2 (Режим доступа: https://polona.pl/item/kniaz-fedor-danilowicz-wraz-z-bratem-
swym-michajlem-otrzymawszy-namiestnikostwo-w-lucku,NDMzNjA3ODk/0/#info:metadata. 
Последнее посещение – 2 июля 2022 г.); Perg. 241. Vol. I/43 (Режим доступа: https://polona.
pl/item/kniaz-fiedor-lubartowicz-otrzymawszy-od-krola-wladyslawa-ziemie-siewierska-przyrz
eka,NTk1MzgxNDg/0/#info:metadata. Последнее посещение – 2 июля 2022 г.); Lietuvos Mokslų 
Akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių skyrius. F6-6 (Режим доступа: http://www.mab.lt/
pergamentai/Kolekcija/Pergamentas26fc.html?txtSign=F6-6. Последнее посещение – 2 июля 2022 
г.); Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
Rkps 2017. K. 20. Иллюстрация: Полехов С. В. Загадка грамоты Витовта (Vitoldiana, № 11): XIV 
или XIX век? // Slověne. 2018. № 2. C. 468; Latvija valsts vēstures arhivs (LVVA). F. 673. Apr. 
4. K. 18. L. 126, lp. 2. Иллюстрация: Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в. / Подгот. 
А. Л. Хорошкевич, С. В. Полехов, В. А. Воронин, А. И. Груша и др. Москва: Университет 
Дмитрия Пожарского, 2015. Т. 2 (ПГ. Т. 2). Вклейка, с. XXXIX, № 38; F. 8. Apr. 3. Caps. 
C. L. 9. Иллюстрация: ПГ. Т. 2. Вклейка, с. XXX, № 29; F. 673. Apr. 4. K. 18. L. 48, lp. 4. 
Иллюстрация: ПГ. Т. 2. Вклейка, с. XL, № 39. Анализ документов см.: Груша А. Когда и 
почему «руские» писари… C. 83–89.
5 LVVA. F. 8. Apr. 3. Caps. C. L. 9. Иллюстрация: ПГ. Т. 2. Вклейка, с. XXX, № 29.
6 Žagar M., Paskojević K. Ćiriličke isprave Dubrovačke kancelarije XV. stoljeća između minuskule 
i kurziva // Filologija. Zagreb. 2014. № 62. S. 221–231 и др.; Paskojević K. 1) Paleografsko 
istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada // Anali 
Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 2015. 
Vol. 53. No 1. S. 35–38 и др.; 2) Načela usporedbenog paleografskog proučavanja Dubrovačke 
i Nemanjićke slavenske kancelarije sredine XIV. st. // Slovo. Zagreb, 2019. Sv. 69. S. 171–178 
и др.; 3) Razvojni procesi diplomatičke ćiriličke minuskule u dokumentima srednjovjekovne 
Dubrovačke kancelarije. Doktorski rad. Zagreb, 2018. 384 s. (не опубликованная диссертация. 
Режим доступа: https://www.academia.edu/38913710/Razvojni_procesi_diplomatičke_
ćiriličke_minuskule_u_dokumentima_srednjovjekovne_dubrovačke_kancelarije_Processes_
of_Development_of_Diplomatical_Cyrillic_Minuscule_in_the_Documents_of_the_Medieval_
Dubrovnik_Chancery_. Последнее посещение – 23 июня 2022 г.); 4) Grafija pisarskich ruku 
Libra od mnozijeh razloga // Croatica: Journal of Croatian language, literature and Culture. Zagreb, 
2021. Vol. 45. No 65. S. 129–133 и др.; 5) Paleografska raščlamba ćirilične rukopisne knjige 
iz Knjižnice Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku // Anali Zavoda za povijesne 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 2021. Vol. 59. S. 48–49 и др.; 
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Приведенные примеры показывают, что изменения в письме, в том числе с целью 
его идентификации и датировки, мы должны рассматривать в совокупности всех его 
признаков как взаимосвязанных и взаимозависимых элементов одной системы, изме-
няющихся в процессе развития письма и трансформирующих всю систему. Кстати, 
в этой системе обнаруживаются и подсистемы, одну из которых формируют, например, 
пограничные сигналы, служащие для выделения слов. Признаки, системы и подсистемы 
необходимо четко отличать от характеристик письма, таких как: каллиграфичность, 
торжественность, тщательность, небрежность и т. д. 

Выскажем и следующее предположение. Системообразующие процессы в письме 
не являются самодостаточными; они находятся в тесной связи с изменениями в кон-
фигурациях общества, власти и культуры, испытывая на себе воздействие одних и тех же 
факторов и причин. Но их установление и выявление способов взаимовлияния и взаимо-
действия – тема отдельного большого исследования.
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