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1. Родные буквы и слова. 
2. У истоков письменности. 
3. Творцы славянской письменности. 
4. Из жизнеописаний Кирилла. 
5. Святой Мефодий. 
6. «…нет у нас учителя…». 
7. Начало славянского просвещения. 
8. Глаголица. 
9. Кириллическое письмо и христианские символы. 
10. Глаголица или кириллица? 
11. Азбука и алфавит. 
12. Святые 
13. Праздник славянской письменности. 
14. Память о просветителях. 
15. Праздник культуры. 
16. Хвалебная песнь Кириллу и Мефодию. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 С детства мы привыкаем к буквам 
нашего русского алфавита и не 
задумываемся о том, как нам удается 
различным сочетанием палочек и кружков 
передавать любые звуки и слова. Как же 
возникли наши буквы? Почему они именно 
так изображаются на письме? Как возник у 
каждого народа его родной язык? Узнать 
это очень трудно. Существуют только 
различные догадки и предположения.  
 Несколько легче ответить на 
другой вопрос: как и когда возникла у того 
или другого народа своя письменность? 
 



  
  Началом своей национальной 
письменности каждый народ обозначает 
особую веху в своей истории. Не всегда 
удается поставить такую веху с точностью 
даже в несколько столетий. В глубине веков 
обычно теряются и имена создателей 
родной письменности, и сведения о том, как 
начиналась эта письменность. 
 Но у славянской письменности 
удивительное происхождение. И славяне 
благодаря целому ряду исторических 
источников знают о начале славянской 
грамоты. Мы не только с точностью до года 
знаем время появления славянской азбуки, но 
знаем также и имена творцов славянской 
письменности, и их жизнеописания.  «Повесть временных лет» 



        Родиной братьев Константина (так звали 
святого Кирилла до принятия им монашества) 
и Мефодия была Македонская область 
Византии, а именно главный город области — 
Фессалоники, или по-славянски Солунь. Отец 
будущих просветителей славянских народов 
принадлежал к высшему слою византийского 
общества, был важным военачальником. Есть 
предположение, что мать их была славянкой, 
потому что братья с детства знали 
славянский язык так же хорошо, как и 
греческий.  
         Мефодий был старшим, а Константин 
младшим из семи его сыновей. Год рождения 
каждого из братьев точно неизвестен. 
Исследователи относят год рождения братьев 
ко второму десятилетию IX века.  



 Константин с младенчества обнаружил 
необычайные умственные дарования. Он очень 
рано научился читать и удивлял всех своей 
способностью к освоению других языков. Он 
получил всестороннее образование при 
императорском дворе в Константинополе под 
руководством лучших в Византии наставников.  
 Константин помимо с детства ему родных 
греческого и славянского (славян было немало в 
Фессалониках) выучил еще латынь, древне-
еврейский и арабский языки. Учился он также 
философии, риторике (ораторскому искусству), 
математике, астрономии и музыке. Константина 
ожидала блестящая карьера при императорском 
дворе, но он предпочел удалиться в монастырь «на 
Олимп к Мефодию, брату своему,» — говорится в 
его жизнеописании.. 

 



        Святой Мефодий сначала служил, как и 
отец его, в военном звании. Царь, узнав о нем, 
как о хорошем воине, поставил его воеводой в 
одно славянское княжество, Славинию, бывшею 
под греческой державой. Это случилось по 
особому усмотрению Божию и для того, чтобы 
Мефодий мог лучше научиться славянскому 
языку, как будущий впоследствии духовный 
учитель и пастырь славян. Пробыв в чине 
воеводы около 10 лет  Мефодий решил уйти в 
монастырь и посвятить свою жизнь служению 
Богу.   
     Оставив воеводство и все утехи мира, он 
ушел в монахи на гору Олимп, где с большим 
усердием и смирением старался выполнять 
монашеские обеты, занимаясь при этом 
изучением священных книг. 



       В 863 году в столицу Византии 
Константинополь прибыли послы от князя 
Великой Моравии Ростислава. Они передали 
византийскому императору Михаилу III 
просьбу Ростислава: «Земля наша 
 крещена, но нет у нас учителя, который бы 
наставил и поучил нас, и объяснил святые 
книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка,  
ни латинского; одни учат нас так, а другие 
иначе, от этого не знаем мы ни начертания 
букв, ни их значения. И пошлите нам 
учителей, которые бы могли рассказать о 
книжных словах и о смысле их». 

Михаил III  

Князь Ростислав 



      Учить без азбуки и без книг все равно, что  
                                             писать беседу на воде. 
                                                                 Св.Кирилл 
        Тогда вызвал к себе царь Михаил двух 
ученых братьев Константина и Мефодия и 
«уговорил их царь, и послал их в славянскую 
землю к Ростиславу, Коцелу иСвятополку .» 
      Константин Философ составил 
славянам азбуку и вместе с братом перевел 
первые тексты из Евангелия и Псалтири.  
      Таким образом, 863 год в истории 
славянской культуры отмечен как год 
создания славянской азбуки, 
ознаменовавшей начало славянского 
просвещения. 
 
       



 Кирилл создал оригинальную, хорошо приспособленную к записи 
славянской речи азбуку — глаголицу. Ее название происходит от 
существительного глагол, что значит слово, речь. 



           Однако, создавая свою азбуку, Кирилл сам 
придумывает целый ряд новых букв. Он 
использует для этого важнейшие христианские 
символы и их сочетания: крест — символ 
христианства, искупления грехов и спасения; 
треугольник — символ святой Троицы; круг — 
символ вечности и т. п.  
         Не случайно аз, первая буква древнейшего 
славянского алфавита (современная а), 
созданного специально для записи священных 
христианских текстов, имеет форму креста — 
, буквы ижеи и слово (наши и, с) получили 
одинаковые начертания, соединяющие символы 
троичности и вечности. 



           Глаголица употреблялась на месте 
своего первоначального применения в 
Моравии в 60-80-е годы IX века. Оттуда она 
проникла в западную Болгарию (Македонию) 
и Хорватию, где получила самое широкое 
распространение.  
         А вот в Древней Руси глаголица не 
прижилась. И вот тут кроется еще одна 
загадка. В IX веке у славян появились сразу 
две азбуки. Одна получила название 
глаголицы, а другая — кириллицы. (по 
имени её создателя Кирилла). 
      Они очень отличаются друг от друга. В 
кириллице буквы имеют более простую и 
ясную для нас форму. Именно кириллица 
явилась основой нашего русского алфавита.  



      Слово “азбука” произошло от 
названий двух первых букв славянской 
азбуки: А (аз) и Б (буки): 
 
 
а слово “алфавит” происходит из 
названия двух первых букв греческого 
алфавита:  
 
Алфавит гораздо старше азбуки. 
Кирилл и Мефодий взяли греческий 
алфавит и приспособили его для звуков 
славянского языка. Так что наша азбука 
— “дочка” греческого алфавита.  
        Многие наши буквы взяты из 
греческого,   поэтому они и с виду на 
них похожи.  

     альфа +          вита 



        К лику святых равноапостольные 
Кирилл и Мефодий причислены в 
древности.  
      В Русской Православной Церкви 
память святых равноапостольных 
просветителей славян чествуется с XI 
века .  
         Память каждого из св. братьев 
отмечается в дни их кончины:              
Св. равноап. Кирилл – 14 февр.(по ст. 
ст.)/27 февр. (по нов. ст.).               
Св. равноап. Мефодий – 6 апреля/19 
апреля.                              
Общая церковная память отмечается 11 
мая/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 
               В 1863 году на Руси было принято постановление праздновать 
память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).  



        Начиная с 1992 года празднование 
Дня славянской письменности и 
культуры в нашей стране 
приобретает государственный 
характер. В  Москве на Славянской 
площади был сооружен памятник 
святым братьям. Вот уже несколько 
лет 24 мая к этому памятнику 
направляются крестные ходы из 
московских храмов, а Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси  
совершает праздничный молебен в 
честь святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. 



         День славянской письменности и культуры — это 
праздник христианского просвещения, праздник родного 
слова, родной книги, родной литературы, родной 
культуры.      
        Обучаясь различным наукам на родном языке, мы, по 
выражению древнерусского летописца, пожинаем то, что 
было посеяно древнейшими просветителями Руси, 
воспринявшими письменность от первых учителей 
славянских народов — святых Кирилла и Мефодия. 



          Братья! Двоицу святую 
        В день сей радостно почтим! 
        Просветителей честную 
        Память светло совершим. 
        Песнью хвальною, 
        Велегласною 
        Да восхвалим их: 
        Радуйся, Кирилле, 
        Радуйся, Мефодие, 
        Радуйтесь, словенских стран  
                 апостолы! 
 
 



          1. Образование и православие. 
http://www.orthedu.ru/culture/slava/1-17/p1-17. 

2.   Праздник 24 мая - День славянской письменности и культуры 
      Cвятые Кирилл и Мефодий.  
http://www.inmoment.ru/holidays/day-writing.html 
3.   Дни славянской письменности и культуры: к истории 
праздника.  
http://www.patriarchia.ru/db/text/109860.htm 
4.  Славянская письменность. http://newciv.relarn.ru/work/2-
09/bukvi/book.htm 
5.  История русской письменности. http://ru.wikipedia.org/wiki 
6.  Равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители Словенские. 
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1038.htm 
7.  КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ (святые) 
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=639740 
8.  Происхождение кириллицы. http://www.bibliotekar.ru/nauka/45-
7.htm 
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