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Введение
Пи́	сьменность — знаковая система, предназначенная для формализации, фиксации и 
передачи тех или иных данных (речевой информации и др. 
элементов смысла безотносительно к их языковой форме) на расстоянии и придания 
этим данным вневременного характера. Письменность — одна из форм существования 
человеческого языка.  [1]
Письменность появилась примерно к 3300 г. до н.э. в Шумере, к 3000 г. до н.э. в 
Египте, к 2000 г. до н.э. в Китае. Во всех регионах этот процесс шел по одной схеме: 
рисунок - пиктограмма - иероглиф - алфавит (последний появился у финикийцев в 1 
тыс. до н.э.). Иероглифическая письменность обусловила особенности мышления 
народов Востока, способность мыслить символами. Иероглиф не передает звучания 
слова, а условно изображает предмет или является абстрактным знаком - символом 
понятия. Сложный иероглиф состоит из более простых элементов, наделенных своим 
значением. Причем этих значений может быть несколько.
Надписи находят на стенах грабниц, на черепках, глиняных табличках, 
пергаментах. Египетские папирусы иногда достигают 30 - 40 м. длины. В 
развалинах древних дворцов находят целые библиотеки. При раскопках 
Ниневеи обнаружили 25000 клинописных табличек, принадлежащих 
ассирийскому царю Ашшурбанипалу. Это сборники законов, донесения 
лазутчиков, решения по судебным вопросам, медицинские рецепты.
Рассмотрим каждый шаг развития письменности в отдельности. [2]

http://www.spishy.ru/referats/54/5552
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F1%FC%EC%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC


Узелковая пиьменность
Одним из первых ее видов была узелковая письменность. Определенное число 
узелков, завязанных на веревке, передавало то или иное сообщение. 
Одновременно с узелковым письмом возникло и рисуночное письмо, в котором 
записи делались с помощью рисунков.
Постепенно письменность совершенствовалась. Каждый - знак рисунок 
приобретал новые значения, число знаков увеличивалось, начертания их 
изменялись, все менее поминая изображения предметов. [2]

http://www.spishy.ru/referats/54/5552


ПИКТОГРАММА
Пиктограмма - один из видов предписьма, представляющий собой рисуночное 
письмо, или картинопись - изображение предметов, событий и действий с 
помощью условных знаков. Например, знак, изображающий ногу может значить 
"ходить", "стоять", "приносить". Пиктографическое письмо с элементами 
иероглифики, которым пользовались ацтеки, известно с 14 века. Определенной 
системы расположения пиктограмм не существовало: они могли следовать и 
горизонтально и вертикально, и методом бустрофедон (противоположное 
направление соседних "строк", т.е. серий пиктограмм). Основные системы 
ацтекской письменности: знаки для передачи фонетического облика слова, для 
чего использовался так называемый ребусный метод (например, для написания 
имени Itzcoatl изображалась стрела itz-tli над змеей coatl); знаки 
иероглифического характера, передающие определенные понятия; собственно 
фонетические знаки, особенно для передачи звучания аффиксов. К моменту 
испанского завоевания, прервавшего процесс развития ацтекской 
письменности, все эти системы существовали параллельно, их употребление не 
было упорядочено. Материалом для письма служили кожа или бумажные 
полоски, складывавшиеся в виде ширмы [2]

http://www.spishy.ru/referats/54/5552


ИЕРОГЛИФЫ
Основу древнеегипетской письменности составляли иероглифы (от греч. 
«хиерос»-«священный» и «глифе»- «вырезанное»)-фигурным знакам, обозначающим 
целые понятия или отдельные слоги и звуки речи, название "иероглиф" первоначально 
обозначало "священные, высяченые на письмена". Главный писчий материал 
изготавливали из папируса - тропического водного растения, похожего на тростник. Из 
срезанных стеблей папируса выделяли сердцевину, расчленяли её на тонкие длинные 
полосы, выкладывали их в два слоя -вдоль и поперёк, смачивали нильской водой, 
выравнивали, уплотняли ударами деревянного молотка и лощили инструментом из 
слоновой кости, Полученный лист при складывании не мялся на сгибах и в развёрнутом 
виде вновь становился гладким. Листы соединяли в свитки длинной до 40 метров. 
Однако иероглифические надписи включали в росписи и рельефы. На них писали 
справа на лево тонкой тростниковой палочкой. Красной краской начинали новый абзац 
(отсюда и произошло выражение «красная строка»), а весь остальной текст был 
чёрного цвета. Создателем письменности древние египтяне считали бога Тота. Как бог 
Луны, Тот является наместником Ра; как времени - разделил время на дни и месяцы, 
вёл летосчисление и писал летописи; как бог мудрости - создал письменность и счёт, 
которым учил людей. Он автор священных книг, покровитель учёных, писцов, архивов, 
библиотек. Тота обычно изображали в виде человека с головой ибиса. [3]



АЛФАВИТ
Все описанные выше виды письменности не выдержали 
конкуренции алфавита.
Финикийцам, ведшим постоянные торговые записи нужно другое, письмо 
простое и удобное. Они и придумали алфавит, в котором каждый знак - 
буква - означает лишь один определенный звук речи. Они произошли от 
египетских иероглифов.
Как известно, из славянских языков первым получил литературное 
употребление язык церковнославянский. Некоторое время наряду с 
кириллицей была в употреблении и другая славянская азбука - глаголица. 
Она имела тот же состав букв, но с более сложным, витиеватым 
написанием. Видимо, эта особенность и предопределила дальнейшую судьбу 
глаголицы: к ХIII в. она почти полностью исчезла. Здесь не место 
распространяться о том, какому славянскому племени принадлежал этот 
язык болгарам или паннойцам.
Графика Кириллицы притерпивала изменения в результате которых были 
исключены буквы, ненужные для передачи звуков современной русской 
речи. Современный русский алфавит состоит из 33 букв.[5]

Заключение
Основой любой древней культуры является письменность. Родиной письменности по 
праву является Древний Восток. Ее возникновение были связаны с накоплением 
знаний, которые держать в памяти было уже невозможно, ростом культурных связей 

http://www.ref.by/refs/41/31750/1.html


между людьми, а затем и потребностями государств. Изобретение письменности 
обеспечило накопление знаний и их надежную передачу потомкам. Различные народы 
Древнего Востока по-разному развивали и совершенствовали письменность создав, 
наконец, и первые виды алфавитного письма. Переработанное позднее греками 
алфавитное финикийское письмо легло в основу и нашей современной азбуки.[4]
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