
Образование и 
грамотность в 10 - начало 

13 в.



Необходимость 
письменности и ее появление:
• Развитие частной 

собственности и 
торговли;

• Государственные акты и 
договоры;

• Потребность в 
письменной истории;

• Появилась из Болгарии 
(2пол.9в.Кирил и 
Мефодий) с принятием 
христианства в 10 веке.



• Основой любой древней культуры 
является письменность. Когда она 
зародилась на Руси? Долгое время 
существовало мнение, что письмо на 
Русь пришло вместе с христианством, с 
церковными книгами и молитвами. 
Однако согласиться с этим трудно. Есть 
свидетельство о существовании 
славянской письменности задолго до 
христианизации Руси. Об этом говорит 
«Житие» славянского просветителя 
Кирилла. Во время пребывания в 
Херсонесе в 60-е гг. IX в. он познакомился 
с Евангелием, написанным славянскими 
буквами. В дальнейшем Кирилл и его 
брат Мефодий стали основоположниками 
славянской азбуки, которая, видимо, в 
какой-то части основывалась на 
принципах славянского письма, 
существовавшего у восточных, южных и 
западных славян до их христианизации. 
Надо вспомнить и о том, что договоры 
Руси с Византией, относящиеся к первой 
половине X в., также были написаны на 
греческом и русском языках. К этому 
времени относится существование 
толмачей переводчиков и писцов, 
которые записывали речи послов на 
пергамент. 

Азбука, вырезанная на дощечке, и 
писало – инструмент для письма на 

дереве и бересте, найденные 
археологами в Новгороде



Писало



Кирилл и Мефодий - создатели 
славянской письменности



Образование
• Кадры первых русских грамотеев, 

переписчиков, переводчиков 
формировались в школах, которые 
были открыты при церквях со 
времени Владимира Святославича и 
Ярослава Мудрого, а позднее при 
монастырях. Есть немало 
свидетельств о широком развитии 
грамотности на Руси в XI-XII вв., 
особенно в кругу богатых горожан, 
княжеско-боярской верхушки, 
купечества, ремесленников. В 
сельской местности, в дальних, 
глухих местах население было 
почти сплошь неграмотным. С XI в. в 
богатых семьях стали учить грамоте 
не только мальчиков, но и девочек. 
Сестра Владимира Мономаха Янка, 
основательница женского 
монастыря в Киеве, создала в нем 
школу для обучения девушек. 



Монастырские школы 11 в.



Грамотность
• Благодаря алфавиту уровень 

грамотности в Древней Руси XI–XII вв. 
был очень высок. И не только среди 
высших слоёв общества, но и среди 
простых горожан. Об этом 
свидетельствует то, что в 1951 г. во время 
археологических раскопок в Новгороде 
извлекли из земли бересту с хорошо 
сохранившимися на ней буквами. С тех 
пор найдены сотни берестяных грамот, 
говорящих о том, что в Новгороде, 
Пскове, Витебске, Смоленске, других 
городах Руси люди любили и умели 
писать друг другу. Среди писем деловые, 
в том числе юридические, документы, 
обмен информацией, приглашение в 
гости и даже любовная переписка. 
Осталось и еще одно любопытное 
свидетельство развития грамотности на 
Руси так называемые надписи граффити. 
Их выцарапывали на стенах церквей 
любители излить свою душу. Среди этих 
надписей размышления о жизни, жалобы, 
молитвы. Так, Владимир Мономах, будучи 
еще молодым человеком, во время 
церковной службы, затерявшись в толпе 
таких же молодых князей, нацарапал на 
стене Софийского собора в Киеве: «Ох, 
тяжко мне» и подписался своим 
христианским именем Василий. 



Берестяные грамоты



Древние документы



Книгоиздание в древней Руси
• Христианизация Руси дала мощный 

толчок дальнейшему развитию 
письменности, грамотности. На Русь 
стали приезжать церковные грамотеи, 
переводчики из Византии, Болгарии, 
Сербии. Появились, особенно в период 
правления Ярослава Мудрого и его 
сыновей, многочисленные переводы 
греческих и болгарских книг как 
церковного, так и светского содержания. 
Переводились, в частности, византийские 
исторические сочинения, жизнеописания 
святых. Переводы становились 
достоянием грамотных людей: их с 
удовольствием читали в княжеско-
боярской, купеческой среде, в 
монастырях, церквах, где зародилось 
русское летописание. В XI в. получают 
распространение такие популярные 
переводные сочинения, как 
«Александрия», содержащая легенды и 
предания о жизни и подвигах Александра 
Македонского, «Девгениево деяние», 
которое представляло собой перевод 
византийской эпической поэмы о 
подвигах воина Дигениса. 



Переписчик


