


Церковнославянский язык…
Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной псалтыри…

                                                                                                                                            В.Афанасьев



             КИЕВСКАЯ РУСЬ
                   В IХ – Х вв.

  В 879 году новгородским князем 
стал Олег. В 882 году, собрав 
большое войско, он двинулся в 
поход на юг. После многочисленных 
побед Олег стал киевским князем, 
объявив Киев «матерью городов 
русских». Вскоре Олег присоединил 
к Киеву большую часть 
восточнославянских земель. Так в 
результате объединения двух 
главных центров восточных славян 
(Киева и Новгорода) образовалось 
восточнославянское государство, 
получившее название Русь. Еще его 
называют Древнерусским 
государством или Киевской Русью.



      После смерти Олега (по 
преданию, Олег, которого 

современники называли Вещим, 
умер от укуса змеи, выползшей из 

черепа его любимого коня) киевским 
князем стал Игорь.

       Игорь не пользовался большой 
популярностью: его походы не 

принесли выгоды Киевской Руси, но 
стоили многих жертв.

       После смерти Игоря править 
государством стала его жена Ольга. 

Она мудро и строго управляла 
государством, а в 995 году 

отправилась в Константинополь, 
чтобы принять православную веру. 
При крещении Ольга получила имя 

Елена. 
 Святая равноапостольная 
          княгиня Ольга.

     Икона. ХIХ в. 



        По возвращении из Византии 
Ольга передала княжение своему сыну 

Святославу, а после смерти 
Святослава между его тремя 

сыновьями началась борьба за 
власть. Победу в ней одержал 

Владимир (980 – 1015).
         Владимир сыграл в судьбе 

русского народа особую роль: именно 
ему удалось обратить в христианство 
Древнюю Русь и сделать православие 

государственной религией. 
        Для просвещения народа 
Владимир приказал создавать 

училища, в которых отроков обучали 
славянской грамоте. Началось 

строительство храмов, монастырей. 
Это было начало русского 

просвещения, образования, 
распространения грамотности. 

                                                
        

Святой равноапостольный
 князь Владимир.
Мозаика 1880-х гг.



Византийский 
император на троне

      
 Крещению Руси предшествовали 

следующие события.
        В 987 году в войсках 

византийского императора 
Василия II вспыхнул мятеж. Он 

обратился с просьбой о помощи. 
Владимир согласился послать 

войско в Византию, но 
потребовал , чтобы император 
отдал ему в жены сестру Анну: 
этот брак должен был поднять 

международный авторитет 
киевского князя.

        Владимир принял крещение 
и женился на византийской 

принцессе.
         Церковь причислила князя 

Владимира к лику святых, 
равных апостолам. 



Крещение 
князя 

Владимира

Художник В.М.Васнецов



Крещение 
Руси

Современная 
икона



Свержение идолов  в Киеве
Художник М.Макаров



Завершающем событием года 988 
явилось открытие в Киеве 

дворцовой
школы «Ученья книжного».

Возник центр книжной культуры, той,
которая соединила Киевскую Русь со

всей многовековой цивилизацией.    
Рождение новой школы связано с 

созданием славянской азбуки 
Кириллом и его братом Мефодием

в 863 году.
Первая школа, где велось препода-
вание церковнославянского (старо-
славянского)  языка, была открыта

в столице Моравии. Ими было 
воспитано около 200 книжников.

Их ученики стали открывать свои
школы, учить других, и к концу века
уже тысячи людей читали и писали

на старославянском языке.   
   



   Вот как об этом пишет Нестор 
Летописец в «Повести 

временных лет»: 
«Когда славяне жили уже 

крещеными, князья их 
Ростислав, Святополк и Коцел 

послали к царю Михаилу, 
говоря: «Земля наша крещена, 
но нет у нас учителя…который 

бы объяснил Святые Книги…не 
знаем мы ни начертания букв, 

ни их значения…»
Михаил послал Кирилла и 
Мефодия «в Славянскую 

землю…начали они составлять 
славянскую азбуку и перевели 

Апостол и Евангелие».

  



    Братья Константин (после 
принятия монашества – Кирилл) и 

Мефодий родились в 
византийском городе Солуни 

(ныне Салоники в Греции) в семье 
военачальника. 

    Кирилл начал посещать школу в 
восьмилетнем возрасте. Он 

прилежно учился, а любимым его 
занятием было чтение книг.          

После смерти отца он отправился 
в Константинополь, столицу 

Византийской империи. Как один 
из лучших учеников, был принят 

на государственную службу, 
потом преподавал в университете 

философию.
    Вскоре Кирилл был отправлен в 

Болгарию с просветительской 
миссией. Но просвещение славян 
оказалось невозможным без книг 

на их родном языке. 



            
       Кирилл приступил к      

созданию славянской азбуки. 
Первым его помощником 

стал его старший брат 
Мефодий, удалившийся с 

военной службы в 
монастырь. 

     Мефодий освоил новую 
азбуку, составленную 
братом, и приступил к 

переводу церковных книг на 
язык славян.

    24 мая 863 года в граде 
Плиске, который в то время 

был столицей Болгарии, 
братья огласили 

изобретение славянского 
алфавита.



Церковнославянская 
азбука

Каждая буква 
церковнославянского языка 

не только передает 
соответствующий ей звук, но 

и имеет свое особое имя.
Слово азбука и алфавит 
обозначают одно и то же. 

Слово алфавит греческое и 
происходит от названия 
первых букв греческого 

алфавита альфа и вита. И 
слово азбука тоже 

происходит от названия 
первых букв кириллицы аз и 

буки.



Писец пишет под диктовку святого Мефодия
Радзивиловская летопись



Святые Кирилл и Мефодий переводят книги Священного Писания 
на славянский язык.  Радзивиловская летопись



 В 863 году братья прибыли 
в Моравию с созданной 
азбукой и переводами. В 

течение сорока месяцев они 
просвещали славян в 

Моравии. А в начале 868 
года римский папа 

пригласил братьев в Рим. 
Там они получили право 
просвещать народ. Но в 
Риме Кирилл внезапно 

заболел, и 14 февраля 869 
года скончался. Мефодий 
стал продолжателем дела 
брата. В Риме он получил 

сан архиепископа и 
продолжал 

просветительскую 
деятельность. 6 апреля 885 
года Мефодий скончался. 



           На Руси начала распространяться кириллица. Книги в то время 
создавались путем переписывания. Труд писца был почетным, а 
грамотного человека называли ученым. На Руси появилась своя 
литература: летописи, жития святых, поучения, повести.



      В древних книгах заглавные буквы церковнославянского языка украшали 
замысловатым орнаментом. Само начертание буквиц таило в себе чертеж мысли. 
Здесь можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя, сплетение корней, извивы рек. 
Эти буквицы поют, летают, скачут, говорят человеческими голосами. Каждая из них 
индивидуальна и неповторима.



   Писать книги было нелегко. 
Переплет для них 

изготавливался из досок, 
которые обтягивали кожей или 

дорогими тканями: парчой, 
бархатом, атласом. На них 
иногда надевали золотые и 

серебряные оклады, украшали 
драгоценными камнями.

   В древности 
церковнославянскую грамоту 

изучали с благоговением. 
Заучивали наизусть тексты 

молитв, упражнялись в 
чистописании.

    Только в 16 веке на Руси 
появилось книгопечатание, 
основателем которого был 

диакон Иван Федоров.



     Славянский алфавит 
просуществовал на Руси 

неизменно более семи столетий.
Современный же русский 

алфавит вместо 
церковнославянского был 

введён Петром I в 1708 году. 
Царским указом было велено 

упростить правописание и 
отменить буквы «юс малый», 
«юс большой», «кси», «пси», 

«зело», «омегу», которые стали 
обузой в русском алфавите.
    А во второй половине ХYIII 

столетия русский алфавит 
пополнился новыми буквами. 

Это буквы «и краткое» и Ё.



    В начале ХХ века в 
России возникла 

потребность в 
упрощении алфавита и 

правописания. Такая 
реформа была 

проведена в 1918 году.
    Указом Наркома 

просвещения были 
упразднены буквы: «i 
десятеричное», «ять», 

«фита», «ижица» и 
буква «ер» на конце 

слов.



       
       Сейчас наша азбука, составленная 
Кириллом и Мефодием, является самой 

простой и удобной.
        За самоотверженный 

просветительский труд Церковь 
причислила братьев Кирилла и 

Мефодия к лику святых, их стали 
называть равноапостольными, потому 

что они, подобно апостолам, 
просвещали славянские народы, неся 

им Слово Божие.
         Ежегодно 24 мая в России и в других 

славянских странах отмечается День 
славянской письменности и культуры
        И каждый человек, изучающий 

русский язык, должен знать и хранить в 
своей памяти имена первых 

славянских просветителей братьев 
Кирилла и Мефодия.                                                                                                                                                                                                                                     



       
    Замечательный русский поэт Иван Бунин 

оставил завещание нам, своим потомкам:

Молчат гробницы, мумии и кости, -   
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бесценный – речь.   



ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
❖ Во второй половине IХ века образовалось Древнерусское 

государство.
❖ Первой православной на Руси стала княгиня Ольга.
❖ При князе Владимире (внук Ольги) Древняя Русь усилилась. 

Принятие христианства (988г.) укрепило государство, 
способствовало развитию культуры.

❖ Открытие в Киеве (в 988г.) дворцовой школы «Ученья 
книжного» связано с созданием славянской азбуки братьями 
Кириллом и Мефодием в 863 году.

❖ «Кириллица» - славянская азбука, ставшая основой русской 
азбуки.

❖ Современный русский алфавит был введен Петром I в 1708 
году. Были отменены шесть букв.

❖ Во второй половине ХYIII русский алфавит пополнился двумя 
буквами (Й и Ё).

❖  В 1918 году были упразднены еще пять букв.
❖ Ежегодно 24 мая в России и в других славянских странах 

отмечается День славянской письменности и культуры.


