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24 мая, в день равноапостольных святых Кирилла и 
Мефодия, во многих славянских странах отмечается день славянской 

письменности и культуры. Этот день всегда праздновался до 
революции. А в современной России это единственный церковный 

праздник, которому в 1991-м году был придан статус 
государственного.

День славянской письменности и культуры – это не просто 

дань памяти основателям славянской письменности Кириллу и 

Мефодию, но и символ единства славянских народов, их 
неразрывной исторической связи и общего культурного 

наследия. 
Праздник был возрожден в России в 1986 году, а в 1991 году он 

приобрел статус государственного. День великих просветителей 
ежегодно объединяет ученых, писателей и деятелей культуры из 

России, Белоруссии, Болгарии, Македонии и других стран.



Своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основы славянской письменности: 
они составили славянскую азбуку, которая послужила единению народов и развитию 

многогранной культуры, а также оказала огромное влияние на развитие русской 
книжности и литературы.

Великий дар, оставленный нам в наследство Кириллом и Мефодием, определил 
духовное, историческое единство славян, открыл путь к просвещению славянских 

народов. На протяжении веков славянская культура служит средством объединения 
людей, укрепления духовно-нравственных ценностей, сотрудничества и 

взаимопонимания.
День славянской письменности и культуры – это не просто дата, это дань уважения 

прошлому славянского мира, праздник просветительства, напоминание о 
национально-духовном единстве славянских народов, которые имеют общие истоки, 

традиции, обычаи и единое культурное пространство.



Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки/ отв . ред. Б. А. 
Рыбаков. – Москва: Изд-во Академии наук СССР,1963. – 179 с.

Автор этой книги знакомит читателя с полной драматических 
событий историей жизни и деятельности создателей 
славянской азбуки, великих просветителей братьев 

Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. Наряду с этим, в 
книге дается сравнительная характеристика двух древнейших 
славянских азбук – кириллицы и глаголицы и рассматриваются 

до сих пор еще не решенные наукой вопросы о том, какая из 
этих азбук была создана Константином, откуда появилась 

вторая из них и существовала ли письменность у славян , в том 
числе у русских, в доконстантиновский период. Автор также 
излагает дальнейшую судьбу кириллицы и глаголицы и дает 

краткий очерк письма в России.



Лопушанская С . П. Страницы истории русского языка: кн. для 
учащихся 8-11 классов общеобразоват.  учреждений / С. П. 
Лопушанская, О. А. Горбань, Е. М. Шептухина. – Москва: 
Просвещение, 2007. – 191 с. : ил.

В занимательной и доступной форме рассказывают авторы 
книги о становлении древнерусской письменности, о 

распространении книжности на Руси, об истории отечественной 
учебной книги, об исторических изменениях слов. 
Название книги обращает внимание читателей на 

последовательность в познании истории русского языка, в 
совершенствовании навыков владения русской речью, в 
понимании исторических изменений слов. Этот принцип 
постепенного восхождения к вершинам грамотности был 

характерен для обучения русскому языку с древнейших времен.



Жуковская  Л. П. Новгородские берестяные грамоты. –Москва : 
Государственное учебно-педагогическое изд-во 
Минпросвещения РСФСР, 1959. – 128 с. : ил.

В 1951 г. Было сделано открытие мирового 
значения: в ходе археологических 

раскопок в Новгороде был обнаружен 
ранее неизвестный науке тип памятников 

письменности – берестяные грамоты, 
относящиеся к XI-XV векам. Уникальность 

берестяных грамот не только в технике 
написания (продавливание на бересте без 

чернил), но и  в том, что это памятники 
повседневной письменности новгородцев : 

это частные письма людей всех 
социальных слоев, начиная с посадников и 
кончая кабальными крестьянами, мужчин и 

женщин, взрослых и детей.



Никифоров С. Д. Старославянский язык : учеб. пос. для 
учительских  и педагог. институтов. – Москва: Гос. учебно-
педаг. изд-во Минпросвещения РСФСР, 1952. – 111с.

Старославянский язык представляет собой древнейшую 
письменную обработку славянской речи (одного из македоно-

болгарских говоров), произведенную во второй половине XI века 
в процессе перевода христианских церковных книг с греческого 

языка на славянский. Другие славянские языки были закреплены 
письменностью позже : древнейшие сохранившиеся русские 

памятники письменности относятся ко второй половине XI века; 
памятников сербского языка нет древнее XII века, чешского –

древнее XIIIвека, польские – относятся к XIV веку. Таким образом, 
книги, написанные на старославянском языке, представляют 

собой самое древнее  письменное закрепление  славянской речи.



Вайан А. Руководство по старославянскому языку /перевод с 
франц. В. В. Бородич; под ред. и с предисл. В. Н. Сидорова. –
Москва: Изд-во Иностранной литературы, 1952. – 446 с. 

Книга представляет собой описательную грамматику 
старославянского языка, созданную видным французским 

славистом А. Вайаном. 
В предисловии автор пишет, что старославянский язык имеет ряд 

диалектов, и с самого своего возникновения и в 
церковнославянских языках, его продолжающих, он охватывает 
как общий язык большую часть славянского мира, от Богемии до 

России, отражая в своих областных вариантах специфические 
черты различных славянских языков.



Селищев  Л. М. Славянское языкознание : учебное пособие для 
студентов гос. университетов педаг. вузов. – Москва : Гос. 
учебно-педаг. изд-во Наркомпроса РСФСР,1941.- 463 с. 

В книге излагаются курсы по истории и диалектологии славянских 
языков , читаемые много лет автором в Московском и Казанском 
университетах. Важнейшие сведения об отдельных славянских 

народах, памятниках письменности, о формировании 
литературных языков, современное состояние славянских 

языковых групп, история языковых явлений, важнейшие черты 
диалектов – вот содержание этих курсов. 



Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка 
(X- середины XVIII

В сборнике рассматриваются некоторые вопросы становления
старославянского языка в мораво-паннонский период его

формирования. Основная часть книги посвящена собственно
древнерусской проблематике – восточнославянской эпиграфике

X-XI веков, пергаменной письменности. Несколько статей 
посвящены Изборнику Святослава 1073 года. Анализируется язык 

оригинальных древнерусских памятников, в том числе Повести 
временных лет по шести наиболее важным спискам Летописи. 

Древнерусский литературный язык в его отношении к 
старославянскому: сб статей / отв. ред. док.фил.наук Л. П. 
Жуковская. – Москва: Наука, 1978. – 245 с.



Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка 
(X- середины XVIII

Структура книги оригинальна: одни лекции посвящены разбору 
отдельных памятников письменности («Русская правда», «Слово о 

полку Игореве»), в других говорится о развитии языка в 
определенный период истории («Язык Московского 

государства»), а также о языковом своеобразии основных жанров 
литературы («Язык летописей», «Проповедническая 

литература»). Автор рассматривает языковые процессы на 
широком историческом фоне, затрагивает вопросы исторические, 

историко-юридические, литературоведческие и 
текстологические.

Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка 
(X – середины XVIII в.): учеб. пособие для филолог. спец. ун-тов 
и пед. ин-тов. – Москва: Высшая школа, 1975. – 327 с.
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