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Возникновение письменности.

• Создание восточнославянской письменности связано с 
процессом образования Русского государства, завершившимся к 
IX в. Благоприятные условия для развития письменности 
обусловливались и складыванием древнерусской народности, 
объединившей все восточнославянские племена и 
характеризовавшейся наличием единой этнической территории, 
общего языка и культуры.

• Первоначально для выражения простых образов и понятий 
славянами использовалось рисунчатое письмо – пиктография. 
При помощи сочетания рисунков изображались предметы и 
действия. 

• Со временем рисунчатое письмо было заменено слоговым, а 
затем звуковым – фонетическим.



Черты и резы.
•Сохранились свидетельства о том, что 
у славян была письменность до 
принятия христианства. К таким 
свидетельствам можно отнести записи 
византийских и восточных авторов. 

•Черноризец Храбр, оставивший после 
себя «Сказание о письменах» (IX – 
начало Х в.), дал характеристику 
докирилловской письменности у 
славян. Он указал на два вида письма – 
«черты» и «резы», которые можно 
назвать рунами. 
Они состояли из прямых линий, без 
закруглений - чтобы чертить на камне 
или вырезать на дереве. 



•А первые из дошедших до нас памятников 
старославянского языка (конца IX и Х в.) написаны 
«более поздними» славянскими алфавитами – 
кириллицей и глаголицей. Обе азбуки почти 
полностью совпадают по составу, порядку, названию 
и значению букв, но резко отличаются по их графике. 
Глаголица характеризуется крючковатостью, 
замысловатостью. Буквенные изображения 
кириллицы более четки и просты и характеризуются 
близостью к греческому уставному письму IX в



Сравнение. 

Кириллица Глаголица



Вопрос о составлении славянских алфавитов связан с именами болгарских 
миссионеров Кирилла и Мефодия. Кирилл (ок. 827–869), носивший до 
принятия монашеского сана имя Константин, и его брат Мефодий (ок. 
815–885) родились в Солуни – городе, имевшем преимущественно 
славянское население. В 863 г. братья были направлены византийским 
императором для проповеди православия в Моравию. Перед отъездом 
Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевел на 
славянский язык некоторые богослужебные книги. 

Судьба славянских алфавитов была разной. Сначала оба алфавита 
существовали параллельно. В дальнейшем алфавит глаголица, как более 
сложный для написания, был вытеснен у восточных и южных славян 
кириллицей.

Алфавит кириллица, выдержав испытание временем, лег в основу 
современных славянских систем письменности: русской, болгарской, 
сербской и др. Некоторые другие народы в настоящее время также 
пользуются алфавитом, имеющим в основе кириллицу.



Старославянский и церковнославянский 
языки. 

• Старославянский язык был некогда разговорным языком. В древнейшие 
времена он был понятен во многих славянских странах, хотя определенные 
различия между языками разных славянских народов существовали с давних 
пор. Эти местные славянские языковые особенности, связанные с 
отклонениями от старославянской орфографии, принято 
называть изводами. Среди изводов необходимо отметить болгарский 
(среднеболгарский), сербский и русский (древнерусский).

• Если старославянский язык был разговорным языком, то церковнославянский 
– это язык богослужебных книг, богослужения у русских, украинцев, 
белорусов, болгар, сербов, македонцев. Этот язык сложился в IX в. и был 
общим для всего славянского православного христианства. Поскольку 
средневековая культура имела религиозный характер, церковнославянский 
язык стал языком культуры в целом.

• Возникновение церковнославянского языка связано с именами Кирилла и 
Мефодия. Они утвердили славянскую письменность, наряду с греческой и 
латинской. Они не придумали церковнославянский язык, а лишь 
приспособили славянскую речь (старославянский язык солунского диалекта) к 
выражению тех понятий и представлений, которые диктовало христианское 
учение.


