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Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День 
славянской письменности и культуры. Связан этот 
праздник с именами святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия – славянских 
просветителей, создателей славянской азбуки, 
проповедников христианства, первых переводчиков 
богослужебных книг с греческого на славянский язык.



Именно болгарские просветители Кирилл и Мефодий 
создали первую славянскую азбуку, которой, 
несмотря на изменения, мы пользуемся по сей день. 
Азбука получила свое название от имени младшего из 
братьев — кириллица. 

История кириллицы неразлучно связана с 
православием. Пользуясь созданной азбукой, братья 
выполнили перевод с греческого языка Священного 
Писания и ряда богослужебных книг.



Первыми словами, написанными славянской азбукой, были 
начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна:

 В начале было Слово, 
И Слово было у Бога,
 И Слово было Бог.

Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия приравнивают к 
апостольскому, именуя их «первоучителями» славян. К лику 
святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в 
древности. В Русской Православной Церкви память 
равноапостольных просветителей славян чествуется с XI века.



Торжественное празднование памяти святых 
Кирилла и Мефодия было установлено в 
Русской Церкви в 1863 году.

Установленный церковью день памяти Кирилла и 
Мефодия - 24 мая по новому стилю - отмечается 
сейчас в России как государственный праздник. 

День славянской письменности и культуры - это 
единственный в нашей стране церковно-
государственный праздник.



Почему День славянской письменности и культуры празднуется 24 мая? 
11 мая 330 года — день рождения и освящения Константинополя — Нового 
Рима. С этого дня начался отсчет византийской истории, и потому день 11 
мая навсегда вписан в историю византийской культуры. Святые Кирилл и 
Мефодий — выдающиеся представители византийской православной 
культуры — послужили рождению славянской православной культуры, и 
потому их общая церковная память (главный церковный праздник в их 
честь) совершается 11 мая (24 мая по новому стилю).



О жизни Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий родились в семье византийского 
военачальника из г. Фессалоники (г. Солуни, 
Греция). Их отец был успешным офицером и служил 
в провинции при ее наместнике. Кирилл родился в 
827 году, а Мефодий в 815 году. Братья прекрасно 
владели как греческим, так и славянским языками.



Жизнь до принятия монашества

Вначале братья пошли разными дорогами. Мефодий, 
которого в миру звали Михаилом, был военным и 
имел звание стратега провинции Македонии. 

Кирилл, носивший до пострижения имя Константин, наоборот, с ранних 
лет увлекался наукой и культурой соседних народов. Он переводил на 
славянский язык Евангелие. Также изучал в Константинополе 
диалектику, геометрию, астрономию, арифметику, философию и 
риторику. Благодаря своим обширным знаниям Константин мог взять в 
жены аристократку и занять важные пост в высших эшелонах власти. Но 
он отказался от всего этого и стал простым хранителем библиотеки в 
соборе Св. Софии. Конечно, долго Константин здесь не задержался и 
занялся преподаванием в столичном университете.

А Михаил в то время также забросил военную карьеру и стал настоятелем 
монастыря на Малом Олимпе. Константин был знаком с константинопольским 
императором и по его поручению в 856 году отправился с учеными в Малый 
Олимп. Встретившись там, братья решили написать азбуку для славян. 



Кирилл и Мефодий - создатели 
славянской азбуки 

Дальнейшая жизнь братьев связана с церковной деятельностью. Предпосылкой 
решения заняться созданием славянской азбуки было то, что в 862 году в 
Константинополь прибыли послы моравского князя Ростислава. Князь просил 
императора Константинополя дать ему ученых, которые бы обучили его народ 
христианской вере на их языке. Ростислав ратовал на то, что его народ давно 
крещен, а вот богослужение ведется на иностранном наречии. А это очень неудобно, 
ведь не все его понимают. Император, обсудив просьбу моравского князя с 
патриархом, отправили братьев в Моравию. Вместе со своими учениками они 
занялись переводом. Сначала солунские братья перевели христианские книги на 
болгарский язык. Это были Псалтырь, Евангелие и Апостол.



В Моравии церковные деятели 3 года обучали местное население 
грамоте и вели службы. Кроме того, они посетили Паноннию и 
Закарпатскую Русь, где также прославляли христианскую веру. 
Однажды у них случился конфликт с немецкими священниками, 
которые не желали вести службу на славянском языке. Папа Римский в 
868 году вызвал братьев к себе. Здесь все пришли к единому 
компромиссу, что славяне могут вести службу на родном языке. 
Пребывая в Италии, сильно заболевает Константин. Поняв, что смерть 
не за горами, он принимает монашеское имя Кирилл. На смертном одре 
Кирилл просит брата, чтобы тот продолжал заниматься 
просветительской деятельностью. 14 февраля 869 года он умер.

«Мы тянули с тобой, брат, одну борозду, как супруг волов, и вот, я падаю на гряде, кончаю 
жизнь свою. Я знаю, ты очень любишь свой родной Олимп. Смотри же, не покидай даже ради 
него наше служение…»                                                                                                                     
                                                                                                                                                            Кирилл

Святой 
равноапостольный 
Кирилл (827-869)



Просветительская деятельность Мефодия

Возвратившись в Моравию, Мефодий (он уже принял 
монашеское имя) занимается тем, о чем просил его брат. Но в 
стране произошла смена священников, и немцы заключили 
его в монастырь. Римский Папа Иоанн VIII, узнав о 
происшествии, запретил немецким служителям церкви вести 
литургии, пока они не выпустят Мефодия. В 874 году его 
освободили, и Мефодий стал архиепископом. Часто проводить 
обряды и проповеди на славянском языке приходилось тайно. 
Умер Мефодий 4 апреля 885 года.

«Я не молчал из страха и всегда бодрствовал на страже»
                                                                                                 Мефодий                             
                                                                                                                                                                                       

Мефодий Моравский (815-885) 



Заслуги святых Кирилла и Мефодия по 
достоинству оценены многими народами, 
населяющими Восток и Запад.

Главная же заслуга Кирилла – составление основ 
славянского алфавита. В этом деле ему во всём помогал 
Мефодий. Они не только заложили начало славянской 
письменности, но и перевели на славянский язык Евангелие. 



Кириллица

Старославянская азбука была составлена учёным Кириллом 
и его братом Мефодием по просьбе моравских князей. Она 
так и называется – кириллица. Это славянская азбука, в ней 
43 буквы, (19 гласных). Каждая имеет своё название, 
похожее на обычные слова: А – аз, Б – буки, В – веди, Г – 
глаголь, Д – добро, Ж – живете, З – земля и так далее. Азбука 
– само название образовано от названия двух первых букв. 
На Руси кириллица получила распространение после 
принятия христианства (988г.). Славянский алфавит 
оказался прекрасно приспособленным к точной передаче 
звуков древнерусского языка. Эта азбука положена в основу 
нашего алфавита.



Глаголица

Глаголица – одна из первых (наряду с кириллицей) 
славянских азбук. Предполагается, что именно 
глаголицу создал славянский просветитель св. 
Константин (Кирилл) Философ для записи церковных 
текстов на славянском языке.



Распространение письменности на Руси

В Древней Руси почитали грамоту и книги. Учёные-историки и 
археологи считают, что общее количество рукописных книг до XIV века 
было примерно 100 тысяч экземпляров. После принятия христианства 
на Руси – в 988 году – письменность начала распространяться быстрее. 
Богослужебные книги были переведены на старославянский язык. 
Русские переписчики переписывали эти книги, добавляя в них черты 
родного языка. Так постепенно создавался древнерусский литературный 
язык, появились произведения древнерусских авторов – «Слово о полку 
Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Житие Александра 
Невского» и многие другие.



Исторические повествования - летописи

О жизни в Древней Руси есть немало летописей, в которых 
записи велись по годам. На I месте стоит «Повесть 
временных лет», написанная в начале XII века. В эту 
летопись вошли песни, легенды, предания, рассказы. 
Автором этой летописи традиционно считается монах 
Киево-Печерского монастыря Нестор.

В монастырской келье узкой,
В четырёх глухих стенах
О земле о древнерусской
Быль записывал монах.
Он писал зимой и летом.
Озарённый тусклым светом.
Он писал из года в год
Про великий наш народ.



«Азбуку учат во всю избу кричат»
(В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка»)

В древней Руси учебников ещё не было, обучение шло 
по церковным книгам, приходилось заучивать наизусть 
огромные тексты-псалмы – поучительные песнопения. 
Названия букв заучивались наизусть. При обучении 
чтению сначала назывались буквы первого слога, затем 
произносился этот слог; потом назывались буквы 
второго слога, и произносился второй слог и так далее, 
и только после этого слоги складывались в целое слово, 
например КНИГА:
Како, наш, иже, глаголь, аз – ГА. 
Вот так было трудно учиться грамоте.



Новгород. Памятник «Тысячелетие России»

1862 год. В древнем русском Новгороде чествование 
подвига солоунских братьев вписалось в программу 
торжеств, посвящённых 1000-летию Новгородского 
Кремля состоялось открытие памятника «Тысячелетие 
России», рядом с другими выдающимися людьми 
изображены Кирилл и Мефодий. 



В дни славянской письменности и культуры во многих городах проводятся 
научные конференции, чтения, выставки и концерты. В храмах Русской 
Православной Церкви совершаются праздничные Богослужения и торжественные 
крестные ходы. Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей 
духовности, о том, что русская культура наследует древние и великие традиции 
славянской культуры, о роли письменности в ее становлении и развитии.
Главная цель праздника – единение людей, сплочённых одной славянской 
культурой, формирование патриотических и гражданских качеств личности, 
воспитание духовности и нравственности, стабилизация и гармонизация 
общественных, межнациональных и межрелигиозных отношений.



К сожалению, во время советской власти День славянской письменности 
был отменён как праздник, объединяющих всех славян, и не отмечался 
многие десятилетия. И лишь в 1986 году праздник возродили. И в Союзе 
впервые День славянской письменности и культуры был отпразднован в 
1986 году в городе Мурманске, а затем в Вологде, Новгороде, Киеве и 
Минске. С 1987 года праздник уже получил широкое распространение в 
обществе, за ним закрепилось название «День славянской письменности и 
культуры». 30 января 1991 года постановлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР день 24 мая был объявлен Праздником славянской 
письменности и культуры. А в 1992 году в Москве был торжественно 
открыт памятник святым Кириллу и Мефодию. 

Памятник святым Кириллу и 
Мефодию в Москве на  Славянской 
площади.
Создатель памятника – 
скульптор В.М. Клыков. 



В книге на основе летописных и иных 
исторических источников прослеживается 
становление России и населявших ее 
народов, начиная с древнейших времен и 
вплоть до эпохи Петровских образований.

Демин В.Н. Русь летописная. – 
М.: Вече, 2002. – 447 с.

Как возникли кириллица и глаголица? 
Что такое слоговое письмо? На эти и 
другие вопросы отвечает автор книги, 
предлагающий новый оригинальный 
взгляд на истоки неразгаданные тайны 
славянской письменности.

Чудинов В.А. Загадки 
славянской письменности. – 
М.: Вече, 2002. – 526 с.
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Это первое комментированное издание на русском 
языке в нашей стране ценнейших древнеславянских 
произведений. Оно содержит жизнеописания создателей 
славянской письменности Константина и Мефодия, 
сказание черноризца Храбра «О письменах». В 
комментариях дается характеристика исторических 
событий того времени, приводятся сведения о 
создателях древнеславянской письменности, дается 
толкование многих терминов, слов, выражений. 

Под ред. Королюка В.Д. Сказания о 
начале славянской письменности. – 

Л.: Наука, 1981. – 197 с.

Ежегодно в мае торжественно празднуется День 
письменности в память создания славянской 
азбуки образованнейшими людьми своего времени, 
братьями Кириллом и Мефодием (в Болгарии 
существует орден Кирилла и Мефодия, которым 
награждаются выдающиеся деятели литературы и 
искусства). В далеком IX веке они посвятили всю 
жизнь созданию и распространению письменности 
и утверждению славянской культуры как равной 
среди культур других европейских народов.

Воскобойников В. Братья [Кирилл 
и Мефодий] : историческое 
повествование. – М.: Молодая 
гвардия, 1979. – 174 с.



Под ред. Степановой А. С. Слово о полку 
Игореве. – М.: Азбука, 2015. – 256 с.

"Слово о полку Игореве" - выдающееся произведение 
древнерусской поэзии, рассказывающее о неудачном походе 
новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев в 
1185 году. Его неизвестный автор призывает русских князей 
прекратить усобицы и объединиться для совместной защиты 
Русской земли. Проникнутое идеей патриотизма, "Слово" является 
уникальным произведением лирико-эпического жанра, в котором 
книжные традиции сочетаются с мотивами и образами народной 
поэзии и славянской мифологии. По своему художественному 
значению "Слово" выделяется на фоне других памятников 
древнерусской литературы и относится к числу наиболее 
значительных достижений европейского средневекового эпоса. 

Осетров Е. Аз-свет миру. – 
М.: Детская литература, 

1989. – 303 с.

"Аз - свет миру" - повесть в новеллах о 
Руси, об истории русской письменности 
и древнерусских писателях.



Так ли хорошо изучены кириллица и глаголица и как они 
возникли? Существовала ли письменность у славян до Кирилла 
и Мефодия? Использовали ли наши предки руны и могло ли у 
них бытовать слоговое письмо? Действительно ли, как 
утверждает академическая наука, "Боянов гимн" и "Велесова 
книга" являются подделками, или же это ценнейшие 
письменные памятники славянской древности? Отвечая на эти и 
другие вопросы, автор книги предлагает новый оригинальный 
взгляд на происхождение славянской письменности.

Додонов Ю. Истоки славянской 
письменности. – М.: Вече, 2008. – 380 с.

Под ред. Лихачёва Д.С. 
Жития Кирилла и Мефодия. – 
М.: Книга, 1986. – 266 с.

Издание подготовлено совместно 
советскими и болгарскими учеными. 
Его цель - предоставить в 
распоряжение исследователей и более 
широкого круга читателей тексты 
важнейших сведений об эпохе создания 
славянской письменности и 
деятельности её создателей и первых 
просветителей словенских. 
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