
История возникновения праздника 
 

Все славяне, хранящие Православие и православную 
культуру, свято чтут святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Уже более тысячи лет во всех православных храмах 
России на каждой праздничной церковной службе святые Кирилл 
и Мефодий вспоминаются и прославляются как первые «учители 
словенские». Почитание просветителей славянских народов 
особенно усилилось в России в XIX веке. Этому способствовал 
целый ряд знаменательных юбилейных дат, а также участие 
русского народа в освободительном движении балканских 
народов. 

Впервые с инициативой проведения праздника славянской 
письменности выступили болгары в 1857 году. По инициативе все  
той же Болгарии этот праздник отмечается и в других 

«кириллических» странах: Сербии, Черногории, даже в католических Чехии и Словакии. 
Теперь и в России, а также во многих бывших советских республиках, проходят 
культурные мероприятия и торжества по этому поводу. Но только в Болгарии это 
праздник  национального масштаба: этот день является нерабочим, все выходят на 
праздничные службы, демонстрации-крестные ходы, концерты. 

В России День славянской письменности впервые отмечался в 1863 году. К 
сожалению, эта традиция просуществовала всего несколько десятилетий. 
           В 1869 году исполнилось 1000 лет со дня кончины святого Константина-Кирилла. 
Во всех славянских странах совершались торжественные службы славянским 
первоучителям, поэты посвящали им стихи, а композиторы составляли хвалебные песни в 
их честь и память. 
           В 1877 году началась война России с Турцией за освобождение балканских стран. 
Россия приняла самое активное участие в избавлении единоверного болгарского народа от 
турецкого владычества, а русская армия принесла на алтарь победы жизни множества 
своих лучших воинов. Единство двух православных народов было скреплено славянской 
кровью, пролитой у Дуная, на Шипке и под Плевной. 19 февраля (3 марта по 
григорианскому стилю) 1878 года под стенами Константинополя, в Сан-Стефано, был 
подписан мирный договор, который провозгласил «истину и свободу там, где до этого 
царили ложь и рабство».  
          Освобождение болгарского народа от османского ига породило празднование «Дня 
Кирилла и Мефодия» (или, как называют этот день в Болгарии, «Праздника букв») именно 
потому, что национальное возрождение болгар в XIX веке напрямую связано с 
возрождением национальной письменности, школьного образования и болгарской 
культуры в целом. 24 мая в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
стало традицией ежегодно по всей Болгарии проводить демонстрации, литературные 
вечера, концерты. 
          В 1885 году исполнилось 1000 лет со дня кончины святого Мефодия. Святейший 
Синод Русской Православной Церкви к этой дате разослал по всей России особое 
праздничное Послание, в котором говорилось о великом подвиге первоучителей 
славянских народов. П.И. Чайковский написал гимн в честь святых Кирилла и Мефодия.  
          С 1901 года по указанию Святейшего Синода Русской Православной Церкви 11(24) 
мая становится для многих учебных заведений России праздничным днем. К этому дню во 
многих школах заканчивались учебные занятия, служились торжественные молебны и 
проводились праздничные концерты и вечера.  
          После революции 1917 года память о Кирилле и Мефодии хранила лишь Церковь и 
русские слависты, занимавшиеся изучением кирилло-мефодиевского научного наследия. 
Почти незаметно для широкой общественности прошли две знаменательные юбилейные 



даты XX века: в 1969 году — 1100 лет со дня кончины святого Кирилла, а в 1985 году — 
1100-летие со дня кончины святого Мефодия. 

Только с 1963 года в Советском Союзе (год 1100-летия создания славянской азбуки) 
стали проводиться научные конференции, посвященные этому празднику, да и то 
нерегулярно. 

Мурманский писатель Виталий Семенович Маслов (1935-
2001) был одним из первых, кто ратовал за возрождение 
традиции проведения праздников славянской письменности 
уже в 1980 году, но осуществить ему это удалось только в 1986 
году в г. Мурманске. На первом празднике было решено 
центром торжеств каждый год избирать новый город – 
своеобразная столица праздника, в которой этот день 
отмечается особенно торжественно. В 1987 году это уже была 
Вологда, в 1988 – Новгород, 1989 – Киев, 1990 – Минск. 
Знаменательный 1991 год стал в истории праздника еще и 
годом, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
30 января   день 24 мая был объявлен государственным 
праздником – Днем славянской письменности и культуры. В 

этом году праздник проходил в Смоленске. В 1992 году центром торжеств стала Москва,  
в 1993 – Херсонес, 1994 – Салоники, 1995 – Белгород, 1996 – Орел, 1997 – Кострома, 1998 
– Псков, 1999 – Ярославль, 2000 – Рязань, 2001 – Калуга, 2002 – Новосибирск, 2003 – 
Воронеж, 2004 – Самара, в 2005 – Ростов-на-Дону. 

 День славянской письменности и культуры празднуется повсеместно. По своему 
содержанию День славянской письменности и культуры давно является единственным в 
России государственно-церковным праздником. По решению священного Синода Русской 
Православной Церкви и с благословления Святейшего Патриарха Московского и Всея 
Руси Алексия II сопредседателем Оргкомитета праздника в течении нескольких лет 
является Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 

С полным основанием можно говорить об уникальности этого праздника 
духовности, проводимого с Русской Православной Церковью. Без сомнения, он 
представляет собой значительное явление в культурной и политической жизни всего 
славянского мира. Обращение к истокам национальных культур славянских народов, их 
тесная взаимосвязь подчеркивают органичное единство и вместе с тем – многообразие 
славянских культурных традиций. 

В последние годы сформировалась структура и определились основные мероприятия 
Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно, вне зависимости от дня недели, 
администрация области, принимающей праздник, объявляет 24 мая выходным днем. С 
утра в главном храме города служится Божественная Литургия в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, за которой следует Крестный ход участников 
праздника. На одной из центральных площадей, празднично оформленной и обустроенной 
по этому случаю, звучат обращения к многотысячной аудитории главных устроителей 
праздника: министра культуры РФ, а также сопредседателей Оргкомитета – представителя 
Русской Православной Церкви и главы областной администрации. В рамках праздника 
проходит открытый урок для учащихся школ, средних и высших учебных заведений. 
Традиционно проводится Международная научная конференция «Славянский мир: 
общность и многообразие». В этот день проходят грандиозные народные праздники на 
улицах и площадях городов в музеях деревянного зодчества, в заповедных архитектурных 
ансамблях. В них, как правило, принимают участие практически все народные 
художественные коллективы города и области. Своеобразной художественной 
доминантой Дня славянской письменности и культуры является оригинальное вечернее 
торжественное действо, проходящее под открытым небом в наиболее значимой 
исторической части города. 



          День славянской письменности и культуры — это праздник христианского 
просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной литературы, родной 
культуры. Обучаясь различным наукам на родном языке, мы, по выражению 
древнерусского летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими 
просветителями Руси, воспринявшими письменность от первых учителей 
славянских народов — святых Кирилла и Мефодия. 
 
 
1-Й УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ:  
Впервые день славянской письменности начали отмечать в Болгарии в 1857 г. В России – 
в 1863 г. В нашей стране возродили  праздник славянской письменности и культуры в 
1986 г. в Мурманске под руководством писателя Маслова Виталия Семеновича. С 1991 г.  
Указом Президента РФ празднику придан государственный статус. 
 
2-Й УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ: 
* Роль России в освобождении балканских народов от османского ига (доклад)                                   
* История Самарского знамени (доклад). 

К докладам необходимо приложить историко-географические карты для лучшего 
восприятия и осмысления материала, а также изображения знамени, портреты или 
фотографии исторических деятелей (все материалы легко можно найти Интернет-сети). 
 


