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Считается, что великое дело создания славянской азбуки 
совершили братья Константин (при крещении принявший 
имя Кирилл) и Мефодий. Однако данная точка зрения 
является весьма спорной, этому есть ряд свидетельств тому, что 
дохристианская письменность у славян существовала. 

Первым обратил внимание на этот факт русский историк 
Василий Никитич Татищев (1686 – 1750 гг.). Он утверждал, что 
Нестор создавал их не со слов и устных преданий, а опираясь 
на уже существовавшие книги и письма, которые он собрал и 
упорядочил. 



Задолго до образования связей славян с Византией у 
славян существовали местные разновидности 
первоначального письма типа упоминаемых черноризцем 
Храбром в трактате «О письменах» «черт и резов». 
Возникновение такого первоначального письма происходило 
тогда, когда на основе небольших и разрозненных родовых 
групп возникали более сложные, крупные и долговечные 
формы общности людей — племена и союзы племен. 

Многие исследователи отмечали, что слова «писать», 
«читать», «письмо», «книга» общи для славянских языков. 
Следовательно, эти слова, как и славянское письмо, возникли 
до разделения общеславянского языка на ветви, т. е. не 
позже середины 1 тысячелетия н. э. 

Правда древнейшее славянское письмо могло быть 
лишь очень примитивным, включавшим небольшой, 
нестабильный и разный у разных племен ассортимент 
простейших знаков. Это были, видимо, счетные знаки в 
форме черточек и зарубок, календарные знаки и знаки для 
гадания. 



Подтверждается существование у славян письменности типа «черт и резов» 
также и археологическими находками. Наибольший интерес в этом отношении 
представляет исследование академика Б.А. Рыбакова, посвященное 
«черняховским» календарным знакам.

В основу исследования Б.А. Рыбакова был положен анализ изобразительно-
символической орнаментации, обнаруженной на черняховских керамических 
вазах и кувшинах. Наибольший интерес среди них представляет кувшин IV века 
н.э., найденный в 1899 году при раскопках у деревни Ромашки близ Киева.



Вторым, столь же несомненным видом 
дохристианского письма восточных и южных 

славян было «протокирилловское» письмо. 
Славяне еще до принятия ими 

христианства и до введения азбуки, 
созданной Кириллом, могли 
пользоваться на востоке и юге 
греческими, а на западе — греческими 
и латинскими буквами, то есть хорошо 
развитыми письменными системами, 
которые существовали у 
непосредственных соседей славян.

Памятником записи славянской 
речи латинскими буквами являются так 
называемые «Фрейзингенские отрывки» 
(X в.); запись славянской речи 
греческими буквами дошла лишь в 
виде отдельных слов, вкрапленных в 
греческие тексты. 



Греки — учителя славян, в IX в. уже 
придерживались известной системы при передаче 
славянских звуков греческими буквами. Так, звук 
«б» передавался византийской буквой «β» (греч. 
«вита»), звук «ш» — «σ» (греч. «сигма»), «ч» — 
сочетанием «θ» (греч. «тета») с «ξ» (греч. «дзета»), 
«ц» — сочетанием «θ» с «σ», «у» — сочетанием «ο»  
(греч. «омикрон») с  «υ» (греч. «ипсилон»). Так 
поступали греки. Славяне, несомненно, 
продвинулись еще дальше по пути 
приспособления греческого письма к своей речи. 
Для этого из греческих букв образовывались 
лигатуры, греческие буквы дополнялись буквами 
из других алфавитов, в частности, из еврейского, 
который был известен славянам через хазар.



Имеются указания о применении письменности на Руси и 
вначале X в. и в договорах русских князей Олега и Игоря с 
Византией. В договоре Игоря с греками (944 г.) говорится о золотых 
и серебряных печатях, о посыльных грамотах, которые вручались 
русским послам и гостям, отправляющимся в Византию. 
Включение же в договоры с Византией особых пунктов о 
завещаниях, посыльных, гостевых грамотах и печатях доказывает не 
только то, что все это уже существовало на Руси начала X в., но 
также и то, что к X в. это стало распространенным явлением.



Кирилл и Мефодий - святые, 
равноапостольные, славянские 
просветители, создатели славянской 
азбуки, проповедники христианства, 
первые переводчики богослужебных 
книг с греческого на славянский язык.

Кирилл явился составителем 
первой славянской азбуки – глаголицы. 
В основу графики глаголицы не был 
положен ни один из известных науке 
алфавитов: Кирилл создавал ее, 
опираясь на звуковой состав славянского 
языка. 

Распространение письменности у 
славян неразрывно связано с 
распространение христианства. Так, в 
988 г. Киевская Русь приняла крещение, 
а вместе с крещением на Русь пришли 
богослужебные книги, написанные на 
старославянском языке. 



Заключение

❖ Письмо – это важнейшее средство передачи речи на 
расстояние или закрепления ее во времени, 
осуществляемое при помощи графических знаков или 
изображений, передающих те или иные элементы речи 
– целые сообщения, отдельные слова, слоги и звуки.

❖ Испокон веков слову придавалась значимая роль, о чем 
свидетельствуют как народные пословицы и поговорки, 
так и книжная мудрость. Знание того, как влияло 
письменное слово, пришедшее на Русь с православием, 
на людей, его адаптации его на земле предков поможет 
осмыслить и оценить влияние слова на культуру и на 
сознание людей.


