
музей

русского языка



Братья Кирилл и Мефодий родились в семье 

знатного военачальника по имени Лев в г. 

Фессалоники , центра византийской провинции на 

территории македонских славян. Мефодий был 

старшим из семи братьев, а Кирилл – самым 

младшим.

Мефодий по примеру отца рано поступил на 

военную службу. Десять лет был управителем 

одной из населѐнных славянами областей. Затем 

оставил службу и удалился в монастырь Полихрон

на азиатском берегу Мраморного моря. 

Кирилл в детстве был отдан в «учение книжное», 

где вскоре и обнаружились его незаурядные 

способности, о которых стало известно в 

Константинополе императору Феофилу. Юного 

философа призвали в столицу и определили в 

наставники к молодому императору Михаилу III.

История Кирилла и Мефодия. 





В Константинополе юный Кирилл, 

обучался у лучших преподавателей  в 

университете Магнавре.

Помимо славянского и греческого изучил 

латинский, армянский, еврейский и 

арабский языки. По окончании учения, 

Кирилл принял сан иерея и стал 

хранителем патриаршей библиотеки при 

храме святой Софии, а вскоре покинул 

столицу и тайно ушел в монастырь. 

Вскоре он был возвращен в 

Константинополь, где был назначен 

учителем богословия и философии в 

высшей Константинопольской школе, за 

что и получил прозвище Философ 

(Мудрый).

В 50-х Кирилл был в Сирии, где одержал 

победу в прениях о Святой Троице с 

сарацинами (мусульманами). Вернувшись, 

Кирилл удалился в монастырь к своему 

брату Мефодию, проводя время в молитве 

и чтении творений святых отцов.



Есть основание предполагать, что задолго до 

Кирилла и Мефодия славяне уже имели некий 

прообраз письменности.

Имеются сведения, что славяне имели  

оригинальную систему письма: так 

называемую "узелковую письменность". Знаки 

этой "письменности" не записывались, а 

передавались с помощью узелков, завязанных 

на нитях, которые заматывались в клубки-

книги.

Возможно, эти узлы условно изображали на 

керамике, металле или бересте. Память о 

древнем узелковом письме осталась в 

фольклоре.

Письменность и нумизматика 

восточных славян.



Древнейшая сохранившаяся глаголическая надпись 

относится к 893 году и сделана в церкви болгарского 

царя Симеона в Преславе.

Обычно говорят о двух видах глаголицы: более 

древней «круглой», также известной как болгарская, 

и более поздней «угловатой», хорватской.

Алфавит последней постепенно сократился с 41 до 

30 знаков. Наряду с уставным книжным 

существовало также глаголическое курсивное письмо 

(скоропись).

Глаголица являлась азбукой для передачи прежде 

всего церковных текстов, сохранившиеся 

древнерусские памятники бытовой письменности до 

крещения Руси используют кириллицу. Встречается 

использование глаголицы в качестве тайнописи.

Глаголица.



В Древней Руси глаголица не прижилась. Тут приходит 

время второй древнейшей славянской азбуки -

кириллицы. По составу, расположению и звуковому 

значению букв кириллица почти полностью совпадает 

с глаголицей, но резко отличается от нее формой букв. 

В основе этой азбуки лежит греческое торжественное 

письмо - так называемый устав. Однако буквы, 

необходимые для передачи особых, отсутствующих в 

греческом языке звуков славянской речи, были взяты 

из глаголицы или составлены по ее образцам. Таким 

образом, Кирилл имеет прямое отношение и к этой 

азбуке, и ее название кириллица вполне оправдано. 

Письменностью, основанной на кириллическом 

алфавите, пользуются русские, украинцы, белорусы, 

сербы, болгары, македонцы.

Кириллица.







Состав первоначальной кириллической азбуки нам неизвестен; 

«классическая» старославянская кириллица из 43 букв, вероятно, частью 

содержит более поздние буквы .

Кириллица просуществовала 
практически без изменения до 
времен Петра Великого, при 
котором 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 ”. 

Ѣ



В 1708—1711 гг. Пѐтр I 

предпринял реформу 

русской письменности, 

устранив надстрочные знаки, 

упразднив несколько букв и 

узаконив другое начертание 

оставшихся — так 

называемый гражданский 

шрифт. Вскоре на 

гражданский шрифт перешли 

сербы, позже — болгары; 

румыны же в 1860-е годы 

отказались от кириллицы в 

пользу латинской 

письменности. 





Гражданским шрифтом с 

минимальными изменениями 

начертаний (самое крупное — замена 

m-образной буквы «т» на нынешнюю 

ее форму) мы пользуемся и поныне. 

За три века русский алфавит 

претерпел ряд реформ. Количество 

букв в основном уменьшалось, 

исключение составляет буквы «э» и 

«й» и единственная «авторская» буква 

— «ѐ», предложенная княгиней 

Екатериной Романовной Дашковой. 



Последняя крупная реформа 

русской письменности была 

проведена в 1917—1918 г., в 

результате чего появился 

современный русский 

алфавит, состоящий из 33 

букв. Этот алфавит также 

стал основой многих 

неславянских языков 

бывшего СССР и Монголии 

(письменность для которых 

ранее XX века отсутствовала 

или была основана на других 

видах письменности: 

арабской, китайской, 

старомонгольской и т. п.).


