
День славянской письменности,
культуры и просвещения



Ежегодно 24 мая весь 

славянский мир 

торжественно 

отмечает 

религиозный и 

одновременно 

государственный 

праздник – День 

славянской 

письменности и 

культуры. По 

решению ЮНЕСКО, 

863 год –признан 

годом создания 

славянской азбуки. 



Появление письменности 

стало одним из ряда 

самых важных открытий 

на долгом пути 

человечества. 

Славянская 

письменность, 

наследницей которой 

является наше 

современное письмо, 

встала в этот ряд уже 

более тысячи лет назад, 

в IX веке нашей эры.



Первыми славянскими 

просветителями стали ученые 

монахи - болгары из Византии 

братья Кирилл и Мефодий. Около 

863 года братья упорядочили 

письменность для славянского 

языка. Кирилл на основе греческого 

алфавита создал славянскую 

письменность, которая из Болгарии 

перешла на Русь.

Создатели славянской письменности Кирилл (в миру 

Константин) и Мефодий - Святые Равноапостольные 

братья, великие славянские просветители.



Кирилл создал славянскую 

азбуку, получившую 

название кириллица. Так же 

в IX веке у славян 

существовала еще одна 

азбука – глаголица. Они 

очень отличаются друг от 

друга. В кириллице буквы 

имеют более простую и 

ясную для нас форму. 

Кириллица явилась основой 

нашего русского алфавита. 

Само слово «азбука» 

произошло по названию 

первых двух букв 

кириллицы: «Аз» и «Буки». 



Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и приспособили его для звуков 

славянского языка: греческую букву («альфа») — для нашего звука [а], греческую букву 

(«вита») — для нашего звука [в] и так далее. Так что наша азбука — «дочка» греческого 

алфавита. Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они и с виду на них похожи. 

греческие буквы: Aa Bb Gg Dd Ee Kk Ll Mm

славянские буквы: Аа Вв Гг Дд Ее  Кк Лл Мм



Кириллическое 

письмо

Образцом для написания 

букв кириллицы 

послужили знаки 

греческого уставного 

алфавита Устав - это 

такое письмо, когда 

буквы пишутся прямо на 

одинаковом расстоянии 

друг от друга, без 

наклона - они как бы 

"уставлены"



Буквица –

крупная, отличная от 

прочих, первая буква 

главы, раздела или 

целой книги.

Древнерусская рукописная книга



С середины XIV 

столетия получил 

распространение 

полуустав, который был 

менее красив, чем устав 

зато позволял писать 

быстрее.

Появился наклон в 

буквах, их 

геометричность стала не 

так заметна, перестало 

выдерживаться 

соотношение толстых и 

тонких линий, текст уже 

делился на слова.



В XV веке полуустав 

уступает место 

скорописи.

Рукописи написанные 

"скорым обычаем", 

отличает связное 

написание соседних 

букв, размашистость 

письма. 

В скорописи каждая 

буква имела множество 

вариантов написания. 

С развитием скорости 

появляются признаки 

индивидуального 
почерка.



Во времена Петра Великого были внесены изменения в начертания некоторых букв, а 11 

букв были исключены из алфавита. Новый алфавит стал беднее по содержанию, но проще 

и более приспособлен к печатанию различных гражданских деловых бумаг. Он так и 

получил название " гражданский ". 



В 1918 году была 

проведена новая 

реформа 

алфавита, и 

кириллица 

потеряла еще 

четыре буквы: ять, 

и(I), ижицу, фиту.

После реформы Петра I После реформы 1918 года



Современный 

русский алфавит 

является 

продолжателем 

кириллицы, 

славянского 

алфавита, которым 

пользовались и 

пользуются для 

письма болгары, 

сербы, русские, 

украинцы, белорусы и 

другие народы.



Теперь, благодаря Дню славянской 

письменности и культуры, мы можем 

вспомнить: откуда наши письмена, 

откуда книги, библиотеки и школы, 

откуда произросло литературное 

богатство Руси.

«Велика ведь бывает польза от учения 

книжного!» — восклицал 

древнерусский летописец. И мы, учась 

по книгам, читая книги, по выражению 

того же летописца, пожинаем плоды 

прекрасного сеяния древнерусских 

просветителей, воспринявших 

письменность от первоучителей славян 

— Кирилла и Мефодия. 
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