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Вспоминая в День славянской письменности и 
культуры святых Кирилла и Мефодия, мы каждый 
год вновь и вновь обращаем свой благодарный 
взор к истокам богатейшего культурно-
исторического наследия славянских народов. 
День славянской письменности и культуры — это 
праздник 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.
Книги, переведённые, составленные и 
написанные Кириллом, Мефодием и их 
учениками, послужили тем прочным основанием, 
на котором в дальнейшем на протяжении более 
одиннадцати веков созидалось величественное 
здание славянской культуры. Поэтому день 
памяти святых Кирилла и Мефодия стал 
всемирным праздником славянской 
письменности и культуры.

далее



Этот праздник, как сообщают некоторые источники, появился ещё в 11 веке.  

Официальная церковная дата празднования было установлено 11 мая. 

Многие века это был день памяти святых, позже, в эпоху расцвета науки и 

просвещения, событие превратилось в праздник славянской письменности. 

Инициатором торжеств и хранителем этой традиции был болгарский народ. 

Эта дата стала центральной в культурной и духовной жизни балканских 

народов.  Многое изменилось в конце 18 - начале 19 века: пересмотр 

ценностей, взглядов, начало прогресса. Именно в этот период праздник 

славянской письменности получил новую жизнь. Начало опять было 

положено в Болгарии, где в 1857 году прошли массовые торжества. Не 

желая отстать от братьев-славян и помня о том, какой толчок для развития 

языкознания, литературы и науки дала разработка алфавита,  в 1863 году 

государство Российское также организовало торжеств. Именно в этом году 

был издан указ о праздновании дня памяти Кирилла и Мефодия 11 мая (по 

старому стилю), дата была выбрана Священным синодом. 

далее



Несмотря на уважение к равноапостольным святым и оценку их вклада в виде 

переводов церковных книг, памятная дата, занесенная в государственный 

календарь, на долгое время была будто забыта. Возможно, это было связано с 

развитием революционного движения, государственным переворотом, 

отрицающим церковные каноны, и войнами. Вновь праздник славянской 

письменности был возрожден в России в 1985 году. Это событие произошло в 

Мурманске, благодаря писателю, неоднократно награжденному 

Государственными премиями - Маслову Виталию Семеновичу. Именно он стал 

активистом возрождения интереса к этому празднику, также по его инициативе 

был установлен памятник Кириллу и Мефодию в Мурманске. Интерес, 

подогреваемый общественностью, вырос в традицию, которая вскоре была 

узаконена. Официальное утверждение празднования дня Кирилла и Мефодия 

приходится на 30 января 1991 года. Решение было принято президентом РФ. 

Это первый и единственный в своем роде государственно-церковный праздник. 

Датой было выбрано 24 мая. далее



Маслов Виталий 
Семенович

памятник Кириллу и Мефодию в 
Мурманске

далее



 Из жизнеописания святых Кирилла и Мефодия известно, что братья были 

родом из македонского города Солуни на берегу Эгейского моря, второго по 

величине и значению города Византийской империи (ныне город Солоники). 

Мефодий был старшим из семи братьев, а младшим был Константин (имя 

Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой кончиной). 

Отец Мефодия и Константина дал своим детям прекрасное воспитание и 

образование. 

далее



Константин с детства обнаружил необычайные умственные дарования. 
Ещё не достигнув 15-ти лет, он уже читал книги одного из глубокомысленных 
отцов Церкви – Григория Богослова. Даровитый юноша был взят ко двору в 
Константинополе, где учился вместе с сыном императора Византии. Позже 
Константин стал патриаршим библиотекарем в соборе Святой Софии (это 
равнялось современному званию академика), преподал философию в 
придворной школе – высшем учебном заведении Византии. Тогда он и 
получил прозвище «Философ», оставшееся за ним навсегда. 

далее

Константинополь. Собор Св. 
Софии



Мефодий тоже получил хорошее домашнее образование. Поступил на военную 
службу, около десяти лет он занимал должность управителя в одной из 
славянских областей Византии. Но суета мирской жизни не привлекала его, он 
принял монашество в одном из монастырей на горе Олимп.
Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе. Но он 
предпочел удалится в монастырь «на Олимп к Мефодию, брату своему, начал там 
жить и беспрестанно творить молитву Богу, занимаясь только книгами». Он стал 
лучшим проповедником православия и часто посещал соседние страны, где 
участвовал в диспутах.

далее



Из «Повести временных лет» мы узнаем, что однажды славянские князья 
Ростислав, Святополк и Коцел отправили к византийскому царю Михаилу 
послов с такими словами: «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 нам рассказать о книжных словах и о смысле их». 
Тогда вызвал к себе царь Михаил братьев – Константина и Мефодия – и 
предложил им отправиться в славянскую землю, чтобы просвещать людей. 
«Учить без азбуки и без книг – это всё равно, что писать на воде», - сказал 
Константин.

далее

Ростислав 
Моравский

Святополк



Братья начали составлять славянскую азбуку и 
переводить Апостол и Евангелие. Свершилось 
это в 863 году. В азбуке, названной в честь одного 
из братьев кириллицей, было 43 буквы. 
Отсюда и ведёт своё начало славянская 
письменность. Надо сказать, что Константин не 
ограничился созданием алфавита со всеми 
знаками, необходимыми для произношения 
славянских слов, он сразу начал переводить 
молитвы и книги, без которых не могло 
совершаться богослужение: Евангелие, апостол, 
Псалтирь.
 В IХ веке у славян существовала ещё и 
глаголица. Но именно кириллица стала основой 
нашего алфавита. Само слово «азбука» 
произошло по названию первых двух букв 
кириллицы: «аз» и «буки». Ни в одном языке нет 
понятия «алфавитная истина», есть оно только в 
русском языке. Русская азбука – совершенно 
уникальное явление, она отличается от других 
алфавитов тем, что в ней есть содержание. В 
нашей азбуке каждая буква имеет название. далее



С рождения азбуки, с установления письменности, по большому счёту, 
началась подлинная история нашего народа, история нашей культуры, науки, 
литературы, искусства.

Кирилица просуществовала практически без изменения до времён Петра 
I, при котором были внесены изменения в начертание некоторых букв, а 11 
букв были исключены их алфавита. Новый алфавит стал беднее, но проще, 
он стал более приспособлен к печатанию различных гражданских деловых 
бумаг. Он так и стал называться – «гражданский». 

Следующая реформа алфавита была проведена в 1918 году, и 
кириллица потеряла ещё четыре буквы. 

далее



В наше время 70 языков (десятая часть всех существующих) имеет письменность 
на основе кириллицы. Кроме России, кириллица используется в Абхазии, 
Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Казахстане, Киргизии, Македонии, 
Монголии, Приднестровье, Сербии, Таджикистане, Украине, Черногории и Южной 
Осетии.
Святые Кирилл и Мефодий мужественно перенесли все испытания и гонения и 
преподнесли бесценный дар славянам. Интеллект одного брата и стоическое 
мужество другого обернулись тем, что мы по сей день пишем их письменами и 
складываем картину мира по их грамматике.  Пользоваться плодами их деяний, 
мы должны с благодарностью.

далее



Статуя в честь Кирилла и 
Мефодия в Болгарии 
находится перед зданием 
Национальной библиотеки 
Святых Кирилла и Мефодия в 
городе София.

Монумент в честь 
Кирилла и Мефодия в 
Салониках, Греция

далее



далее

Памятник Кириллу и 
Мефодию в Охриде, 
Македония

Памятник Кириллу 
и Мефодию в 
Праге, Чехия

Памятник Кириллу и 
Мефодию в 
Белграде, Сербия



Памятник Кириллу и 
Мефодию в Дальних 
пещерах, Киев

Памятник Кириллу и 
Мефодию в Жилине, 
Словакия

далее



Памятник Кириллу и Мефодию в 
Ханты-Мансийске, Росссия

Кирилл и Мефодий на 
Памятнике «1000-летие 
России» в Великом 
Новгороде. далее

Интернет 
ресурсыИменно.ру : межрегиональный 

новостной портал. / ООО 
Издательский Дом Именно.ру/. –  
[Ярославль], 2013-2019. – 
https://imenno.ru/ (дата обращения:  
20.05.2020).



Книги в фонде 
библиотеки

далее

Рассказы Начальной русской летописи : [для сред. шк. 
возраста /
пер. с древнерус. и поясн. Т. Н. Михельсон ; худож. С. С. 
Рубцов]. -
Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1991. - 
125, [2] с. :ил. 

Воскобойников, Валерий Михайлович.
   Кирилл и Мефодий : [для сред. и ст.шк. возраста] / 
Валерий Воскобойников ; [худож. Александр Чаузов]. - 
Москва : Белый город, 2007. - 62, [2] с. : цв. ил.



Немировский, Евгений Львович.
   Большая книга о книге, где повествуется о мире книжной 
культуры и его подвижниках, список которых открывают в 
Западной Европе Иоганн Гутенберг, а у нас - Иван Федоров, а 
также о книгах, изменивших мир, или замечательных своим 
художественным убранством : [справ.-энцикл. изд.] /
Евгений Немировский. -  Москва : Время,
2010. - 1088 с. : ил., факс., портр.

Большая российская энциклопедия : [в 30 т.] / науч.-ред. 
совет Ю. С. Осипов, Е. Н. Аврорин, С. И. Адян [и др.]. - 
Москва : Большая российская энциклопедия.
   Т. 14 Киреев - Конго. - 2009. - 749, [1] с. : ил., портр., цв. 
ил., портр., карт. 

далее



Что такое. Кто такой : [для совмест. чтения родителей с 
детьми :в 3 т.] / редкол. А. Г. Алексин [идр.]. - 3-е изд., 
перераб. и доп. -Москва : Педагогика.
   Т. 1 От А до Е. - 1990. - 383 с. :ил. 

далее



Спасибо за 
просмотр!


