
Буквари от далёкого 
прошлого до 

современности 



Узнали? А ВЕДЬ ЭТО И 
ЕСТЬ НАШ ПЕРВЫЙ 
БУКВАРЬ!!!
НЕ ВЕРИТЕ ? ТОГДА 
НАЧНЁМ…



Букварь - первая учебная книга, которая 
попадает в руки ребенка. С нее 
начинается овладение грамотой. По ней 
дети учатся читать и писать. Сегодня я 
расскажу вам о том, как создавались 
буквари, по которым учатся все дети 
нашей страны. 

Мы с детства слышим сказки, а 
затем и сами начинаем их читать 
и в этом нам помогает – книга. 
Уже в древности люди понимали, 
как важно уметь читать книги, 
потому что, читая книги, узнаешь 
много важного и интересного



Берестяные грамоты
Итак, Первые древнерусские письма и документы (XI—XV вв.) 
процарапывались на березовой коре – бересте. Отсюда и пошло их 
название — берестяные грамоты. В 1951 году археологи нашли в 
Новгороде первые берестяные грамоты. Техника письма на бересте 
была таковой, что позволяла текстам сохраняться в земле столетиями и 
мы можем благодаря этим грамотам узнать, чем жили наши предки.
Содержание найденных берестяных грамот разнообразно: частные 
письма, хозяйственные заметки, жалобы, деловые поручения. Есть и 
особые записи. В 1956 г. археологи нашли там же, в Новгороде сразу, 16 
берестяных грамот, датируемых XIII в. Это были ученические тетради 
новгородского мальчика по имени Онфим. На одной бересте он начал 
писать буквы алфавита, но это занятие, видимо, быстро ему надоело, и 
он принялся рисовать. По детски неумело он изобразил себя на коне 
всадником, поражающим копьем врага, а рядом написал свое имя.



Затем появились рукописные книги. Многие века они являлись объектом 
восхищения, предметом роскоши и собирательства. Стоили такие книги очень 
дорого. По свидетельству одного из писцов, работавшего на рубеже XIV-XV вв., 
за кожу для книги было уплачено три рубля. В то время на эти деньги можно 
было купить три лошади.
 Самая древняя русская рукописная книга «Остромирово Евангелие» 
появилась на свет в середине XI века. Книга эта принадлежит перу диакона 
Григория, который переписал Евангелие для новгородского посадника 
Остромира. Изготовление древних рукописных книг было также делом дорогим 
и трудоёмким. Материалом для них служил пергамен (или пергамент) – кожа 
особой выделки. Писали книги обычно гусиным пером и чернилами. 
Привилегию писать лебединым и даже павлиньим пером имел только царь.
Первую, заглавную букву в тексте – «инициал» – писали крупнее и красивее 
остальных, украшали орнаментом, иногда в виде человечка, животного, птицы, 
фантастического существа

Рукописные книги



Среди рукописных книг было много летописей. Текст 
летописи состоит из погодных (составленных по годам) 
записей. Каждая из них начинается словами: «в лето 
такое-то» и сообщений о событиях, которые произошли в 
этом году.
Самым знаменитым из летописных сочинений (XII в.), 
описывающем в основном историю восточных славян 
(повествование начинается от Всемирного потопа), 
исторические и полулегендарные события, 
происходившие в Древней Руси можно назвать «Повесть 
временных лет» — труд нескольких монахов Киево-
Печерской лавры и, прежде всего, Нестора летописца

Летописи



 Книгопечатание
Книги на Руси ценились, собирались в семьях несколькими поколениями, упоминались почти 
в каждой духовной грамоте (завещании) среди ценностей и родовых икон. Но 
всевозрастающая потребность в книгах положила начало новому этапу просвещения на Руси 
– книгопечатанию.
Первые печатные книги в Русском государстве появились лишь в середине XVI столетия, в 
пору царствования Ивана Грозного, который в 1553 году устроил в Москве книгопечатню. Для 
помещения типографии царь велел отстроить особые хоромы недалеко от Кремля на 
Никольской улице в соседстве с Никольским монастырем. Этот печатный двор был сооружен 
на средства самого царя Ивана Грозного. В 1563 году его возглавил диакон церкви Николая 
Гостунского в Московском Кремле — Иван Федоров.
Иван Федоров был человеком образованным, хорошо разбирался в книгах, знал литейное 
дело, был и столяром, и маляром, и резчиком, и переплетчиком. Он закончил Краковский 
университет, знал древнегреческий язык, на котором писал и печатал, знал латынь. В народе 
про него говорили: такой умелец, что и в чужих землях не сыскать. 



Книгопечатание
10 лет работали Иван Федоров и его ученик Петр Мстиславец над 
устроением печатного двора и только 19 апреля 1563 года приступили к 
изготовлению первой книги. Иван Федоров сам строил печатные станки, сам 
отливал формы для букв, сам набирал, сам правил. Много труда ушло на 
изготовление различных заставок, рисунков большого и малого размеров. 
Рисунки изображали кедровые шишки и диковинные плоды: ананасы, 
виноградные листья.
Первую книгу Иван Федоров со своим учеником печатали целый год. 
Называлась она «Апостол» («Деяния и Послания Апостолов») и выглядела 
внушительно и красиво, напоминая рукописную книгу: по буквам, по 
рисункам и по заставкам. Она состояла из 267 листов. Эта первая печатная 
книга вышла в свет 1 марта 1564 года. Этот год и считается началом русского 
книгопечатания.
Иван Федоров с Петром Мстиславцем вошли в историю как русские 
первопечатники, а их первое датированное творение стало образцом для 
последующих изданий. До наших дней дошел 61 экземпляр этой книги.
После выхода «Апостола» Иван Федоров со своими подручными стали 
готовить к изданию новую книгу — «Часовник». Если «Апостол» выпускался 
год, то на «Часовник» ушло всего 2 месяца.
Одновременно с изданием «Апостола» шла работа над составлением и 
выпуском «Азбуки» — первого славянского учебника. Вышла «Азбука» в 
1574 году. Она знакомила с русским алфавитом, учила составлять слоги и 
слова.
Так и появились на Руси первые православные книги и азбука.



Букварь Кариона Истомина. Издан в Москве в 1694 г.

Дети Пётра Первого учились по 
рукописному букварю Кариона Истомина. 
Всего в букваре более 400 рисунков. 
Заканчивается каждая страница стихами, 
в которых также называются предметы на 
нужную букву. Букварь можно считать 
своеобразной детской энциклопедией так 
как тексты книг вместе с иллюстрациями, 
помимо обучения чтению, расширяли 
кругозор учащихся. 1694 г


