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Тайны 
существования  
кириллицы.

 

Одиннадцать веков существования кириллицы не 
раскрыли всех тайн ее возникновения. 

В настоящее время известно, что создал этот 
алфавит не святой равноапостольный Кирилл, что 
новая письменность пришла на смену не 
изученным пока древним славянским знакам-рунам 
и что была она не только и не столько инструментом 
просвещения, сколько средством политической 
борьбы.

Возникновение письменности у славян 
традиционно связано с именами Кирилла и 
Мефодия

Братья Кирилл и Мефодий, как известно, принесли 
письменность на территории славянских 
государств, это положило начало распространению 
христианства на Руси. Алфавит, чей возраст 
насчитывает уже больше тысячелетия, называется 
кириллицей – правда, создан он был вовсе не 
Кириллом, да и сам Кирилл всю свою жизнь прожил 
под именем Константин, прозванный Философом, 
приняв схиму лишь перед самой смертью.



            Святой Кирилл
• Святой Кирилл в миру звался Константином Философом
• История гласит, что князь Моравии Ростислав обратился к императору Византии 
Михаилу III с просьбой помочь организовать церковное управление и оформить 
главные богослужебные книги на славянском языке. Великая Моравия 
представляла собой большое и могущественное славянское государство, 
объединявшее территорию многих современных европейских государств – Венгрии, 
Словакии, Чехии, часть Польши и Украины. Целостность страны в IX веке была под 
угрозой со стороны франкских и болгарских народов, этим и было продиктовано 
стремление создать независимую церковь.

• Интересно, что все славяне того времени – и южные, и восточные, и западные - 
общались на понятном каждому народу старославянском языке. Им в совершенстве 
владели Константин и Мефодий (в миру – Михаил), братья из византийского города 
Солуни (Салоники), им император и поручил отправиться в Моравию в качестве 
миссионеров. Свою роль сыграло и то, что Константин был воспитанником большого 
чиновника при императоре, Феоктиста, и к тому же – очень способным и 
разносторонним человеком, получившим уже в юности должность церковного чтеца 
и хранителя библиотеки. Мефодий, избравший для себя монашеский путь, был на 12 
лет старше своего брата.



          Святой Мефодий
• Мефодий, до принятия сана - Михаил
• Глаголица и кириллица
• 863 годом датируется создание славянской азбуки – это был результат работы 
над вычленением звуков славянского языка и их созданием системы 
письменных знаков, основой структуры которой стал греческий алфавит. 
Попытки записать греческими буквами славянские слова предпринимались и 
ранее, но не привели к какому-либо результату из-за различий в используемых 
греками и славянами звуках. Требовался комплексный фундаментальный 
подход, и именно с его помощью братья добились результата.

• Автором первого славянского алфавита считается Кирилл-Константин – но, по 
мнению большинства современных ученых, создал он не кириллицу, а 
глаголицу. Буквы этого алфавита, возможно, создавались под влиянием 
древних славянских рун, существование которых не доказано, но порождает и 
сейчас множество романтических теорий о дохристианской культуре народов 
Руси. Эти «черты и резы» наделяются в том числе магическим значением, как и 
руны германских народов, само название которых происходит от слова 
«тайна».



  Рунический    
камень.
Рунический 
камень 
скандинавов. 
Из северных 
стран, как 
считается, к 
славянам 
попали «черты 
и резы»



Киевские 
глаголические 
листки
Киевские глаголические листки - один из 
древнейших памятников славянской 
письменности

Созданный в IX веке алфавит использовался 
для перевода основных церковных книг - 
Евангелие, Псалтырь, Апостол. Если в 
славянском языке не находилось подходящего 
слова, братья-миссионеры использовали 
греческое – отсюда большое число 
заимствованных из этого языка слов. Со 
времени создания азбуки и появления 
церковной литературы моравские священники 
стали проводить службы на своем языке. 
Несмотря на то, что правилами запрещалось 
использование в церкви «варварского» языка – 
допускались лишь греческий, латынь и иврит, 
папа Римский сделал такое исключение. По-
видимому, на решение Рима влияли разные 
факторы, в том числе и то, что в 868 году 
братья Константин и Мефодий передали 
Ватикану мощи Святого Климента, 
обретенные в Херсонесе во время другой 
своей миссии – в Хазарский каганат.



Обретение 
Кириллом и 
Мефодием мощей 
Св. Клиента  ( 9 век)

Через несколько лет, после 
смерти императора Михаила, 
славянская письменность в 
Моравии была запрещена. 
Оттуда ее переняли болгары и 
хорваты. В 869 году Константин 
тяжело заболел и спустя 
некоторое время умер, приняв 
перед смертью монашеский 
постриг. Мефодий вернулся в 
Моравию в 870 году, несколько 
лет пробыл в заключении и был 
освобожден по прямому приказу 
уже нового папы, Иоанна VIII. 



Климент 
Охридский
В состав моравской миссии входил и 
ученик Константина – Климент из города 
Охрид. Он продолжил работу по 
распространению славянской 
письменности, по приглашению 
болгарского царя Бориса I организовал 
обучение в школах. В процессе работы 
Климент и оптимизировал созданную 
ранее азбуку – в отличие от глаголицы в 
новом алфавите буквы имели более 
простое и ясное начертание. 24 буквы 
греческого алфавита и 19 букв для 
записывания специфических звуков 
славянского языка составили 
«климентицу», как поначалу называли 
кириллицу. Возможно, создание 
кириллицы было продиктовано 
недовольством тем алфавитом, который 
изобрел Константин – а именно 
сложностью написания символов.



Новгородская
берестяная грамота 
11века
с записью 
кириллического
алфавита

Пробелы в истории кириллицы
К сожалению, трудов Кирилла и 
Мефодия до настоящего времени 
не дошло, а информация об их 
произведениях часто содержится в 
сочинениях одного автора, что 
вносит сомнения в объективность и 
достоверность данных. В 
частности, о том, что глаголица 
создана Кириллом, напрямую 
упоминает единственный источник 
авторства попа Упыря Лихого. 
Правда, существуют и косвенные 
подтверждения того, что глаголица 
появилась раньше: на 
многочисленных найденных 
пергаментах-палимпсестах тексты 
на кириллице записаны поверх 
соскобленных слов глаголического 
написания.



Боянский палимпсет 11- 
12веков-пример
кириллицы,написанной поверх
выставленного
текста на
глаголице 

На территории Руси глаголица 
почти не использовалась – 
сохранилось лишь несколько 
образцов текста (Новгородский 
Софийский собор – один из 
немногих древнерусских 
памятников, где можно увидеть 
глаголическую надпись). Что 
касается кириллицы, с 
принятием христианства в 988 
году она получила массовое 
распространение и приобрела 
статус церковнославянского 
языка.



Софийский собор в 
Великом Новгороде, 
где 
сохранились 
фрески на глаголице. 

До реформы Петра I все буквы были заглавными, 
после проведенной реформы стали писать и 
строчные, были введены и другие изменения – ряд 
букв упразднили, другие – узаконили, для третьих 
изменили начертание. А в тридцатые годы XX века 
ряд народов СССР, не имевших письменности или 
использовавших другие виды письменности – в 
частности, арабскую, получили в качестве 
официального алфавита кириллицу.

Из-за отсутствия достаточного количества 
источников по многим вопросам, касающимся 
письменности на Руси, ведутся серьезные споры. 
Существует теория, что слово «кириллица» ведет 
свое происхождение от древнеславянского 
термина, обозначающего письмо, и «Кирилл» в 
таком случае означает просто «писарь». По одной 
из версий, создание кириллицы предшествовало 
появлению глаголицы, которая была создана как 
тайнопись, чтобы заменить запрещенную 
кириллицу. Впрочем, в тайны прошлого Руси можно 
погружаться до бесконечности, и находя связи с уже 
упомянутыми скандинавскими рунами, и указывая 
на памятники-фальсификации, такие, как 
знаменитая «Велесова книга».



Дощечка Велесовой 
книги, выдаваемой за 
древнеславянское 
произведение 
литературы

Нет сомнения, что греческая 
письменность возникла на 
основе богатой и развитой 
славянской культуры, 
самобытность которой, 
вероятно, потерпела с 
учетом нововведений 
некоторый урон. Необратимо 
поменялась фонетика слов, 
славянские термины были 
заменены греческими 
аналогами. С другой 
стороны, именно 
возникновение 
письменности на Руси дало 
возможность сохранять в 
веках ее историю, отражая 
ее в летописях



Фрагмент 
тетради 
мальчика 
Онфима. 
Дощечка Велесовой 
книги, выдаваемой за 
древнеславянское 
произведение 
литературы
 Мальчик Онфим, 
ставший символом 
преемственности 
между миром Древней 
Руси и современными 
детскими рисунками.


