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Факультативное занятие  «Основы православной культуры»,  VI  КЛАСС 

 

4.1Круг светлых дней. Гражданские и церковные праздники. 

 

Анашкевич Н.Н., руководитель  факультативного курса  

по духовно-нравственному воспитанию 

Тема: День белорусской письменности  

Цель: формирование патриотических и нравственных качеств личности 

учащихся, основанных на государственных и общечеловеческих ценностях, 

уважительном и бережном отношении к национальной культуре, историческим 

традициям белорусского народа. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с историей возникновения праздника Дня славянской  

письменности и культуры; 

- повысить у подрастающего поколения престиж письменности как основы 

культуры человека; 

- воспитывать чувства гордости и любви к родине, родному слову и литературе. 

Оборудование: презентация, видеоролик, выставка сувениров с праздников 

белорусской письменности, выставка новых и древних книг. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

У: Мы живём в стране, которая называется Республика Беларусь. Каждый 

человек должен знать и помнить: откуда он родом, кто его предки. 

Русские и украинцы, болгары и белорусы, чехи и поляки, сербы и хорваты, 

словаки  – все мы славяне. 

У всех славян есть общий праздник «День славянской письменности». Он 

празднуется 24 мая.  

- Вы догадались? Какой теме будет посвящено наше занятие? (Наше 

занятие мы посвящаем истории славянской и в частности белорусской  
письменности). 

История праздника (сообщение учащегося)  (Слайды 2 - 16) 

24 мая все славянские народы, которые пользуются кириллическим 

алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси он 

празднуется с 1986 года и называется «День славянской письменности и 

культуры». 

Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день Православная церковь чтит 

память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников 

христианства. 

История праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в 

Болгарии в X—XI веках. Братья Кирилл и Мефодий, легендарные создатели 
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славянской азбуки кириллицы, родились в Греции в семье высокопоставленного 

военного. Мефодий, старший из семи братьев, сначала, как и отец, состоял на 

военной службе, в течение десяти лет управлял одной из подвластных Византии 

славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи. 

Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе 

императора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он 

принял сан священника и стал библиотекарем патриарха Фотия.  

Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в 

монастырь к старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-

славян, общаясь с ними, братья изучили славянский язык. 

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в 

Великую Моравию с религиозно-просветительской миссией - проповедовать 

христианство. Братья прибыли туда с созданной ими славянской азбукой и 

собственными переводами религиозных книг на славянский язык. В течение трех 

лет они проповедовали новую веру, обучали народ славянской грамоте, 

открывали храмы. С тех пор для славян настала новая жизнь, явилась 

возможность самобытного духовного развития под благотворным действием 

проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий 

фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем 

славянам. 

После смерти Кирилла Мефодий был посвящен в епископы и продолжал 

проповедническую и просветительскую деятельность. Им был осуществлен 

полный перевод всех библейских книг на славянский язык. 

Деятельность святых братьев получила широкий резонанс на территории 

Славии. Их ученики завершили начатый Кириллом и Мефодием перевод 

Священного Писания и многих богослужебных книг с греческого на 

старославянский язык. Учениками Кирилла и Мефодия написаны жития святых 

братьев, которые были очень популярными и у восточных славян. Кирилл и 

Мефодий возведены в ранг святых католической и православной церквями. 

С 1953 года 24 мая начали праздновать как день славянской письменности и 

культуры сначала в Болгарии, а затем и в других странах: России, Украине, 

Беларуси. Ему посвящаются научные форумы, проводятся разнообразные 

культурные мероприятия. 

Официально на государственном уровне День славянской письменности и 

культуры впервые был торжественно отпразднован в 1863 году, в связи с 1000-

летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же 

году был принят указ о праздновании Дня  памяти святых Кирилла и Мефодия 

11 мая (24 по новому стилю).  

(Возможен вариант просмотра видеоролика «День славянской 

письменности и культуры», 11 мин.) 

У: Память о создателях славянского алфавита: (Слайды  16-21) 

- Во многих городах Европы установлены памятники в честь создателей 

славянской азбуки (Москва, София, …).  



3 
 

 https://multiurok.ru/blog/pamiatniki-kirillu-i-miefodiiu.html  

- В их честь названы улицы. Есть улица с таким названием в Минске.  

- Имя святых носит «Институт теологии имени Святых Мефодия и 

Кирилла» БГУ.  

- Ежегодно в дни празднования славянской письменности и культуры в 

Минске проводятся Международные Кирилло-Мефодиевские чтения. 

У: А в нашей республике празднуется ещё и национальный праздник «День 

белорусской письменности». (Слайд 22-23) 

- Когда в Беларуси празднуется День белорусской письменности? 

(Первое воскресение сентября) 

У: День белорусской письменности является национальным праздником. Он 

проводится ежегодно в первое воскресенье сентября в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 "О государственных 

праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь". 

- Как Вы думаете, какова цель проведения праздника «Дня белорусской 

письменности»? (Слайд 24) 

У: В основу концепции письменности положена идея пропаганды 

достояния отечественной письменной культуры, преемственности духовных 

традиций уникальную возможность встретиться с живым словом, участниками 

творческого процесса создания книг, газет и журналов.  

Неслучайно и то, что День белорусской письменности проводится в 

первые дни нового учебного года. Образование, информация и культура - три 

отрасли, которые формируют интеллектуальную элиту нации, ее настоящее и 

будущее. В этот день мы отдаем дань уважения нашим предкам, которые 

создали фундамент белорусского образования и письменности. (Слайд 25) 

День белорусской письменности – это символ почитания культурного и 

духовного наследия Беларуси. Идея праздника – показать тесную связь 

белорусского печатного слова с его славянскими истоками, с историей 

белорусского народа. Праздник проводится в городах, которые являются 

историческими центрами, с которыми связаны жизнь и деятельность известных 

деятелей литературы, культуры, искусства. (Слайд 26) 

- Какой город стал первой столицей Дня белорусской письменности?  

Впервые, в 1994 году, он проходил в древнем городе Полоцке.  

Затем столицами праздника стали такие исторически значимые культурные 

центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, 

Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, 

Ганцевичи,  Глубокое, Рогачёв, Иваново, Слоним. (Слайд 27) 

За свою многолетнюю историю День белорусской письменности стал 

по-настоящему национальным праздником, значительным событием 

культурной жизни страны. 
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Неслучайно то, что он проводится в первые дни нового учебного года. 

Образование, информация и культура - три отрасли, которые формируют 

интеллектуальную элиту нации, ее настоящее и будущее. В этот день мы отдаем 

дань уважения нашим предкам, которые создали фундамент белорусского 

образования и письменности. (Слайд 28-35) 

Празднование Дня белорусской письменности – это показ нерушимого 

единства белорусского печатного слова и истории белорусского народа, его 

тесной связи со славянскими истоками, а также осмысление исторического пути 

письменности и печати в Беларуси. 

У: А ведь белорусам есть, чем гордиться. В книгах, печатных источниках 

многовековой памяти, отражаются история народа, его славные дела. 

Просветители белорусского народа — всемирно признанные личности. (Слайд 

36) 

- Назовите имена белорусских просветителей? (Евфросиния Полоцкая, 

Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Николай Гусовский, Симеон Полоцкий…) 

- Благодаря чему имена этих людей спустя столетия остались бессмертны? 

 Евфросиния Полоцкая стала подвижницей книжного дела;  

 проповедник Кирилл Туровский оставил нам поэтичное «Слово о 

премудрости»;  

 Симеон Полоцкий стоял у истоков белорусской литературы,  положил 

начало  стихосложению и театру; 
 Франциск Скорина – белорусский первопечатник. (Слайд 37-45) 

- Как люди увековечивают имена белорусских просветителей?  (Фреска с 

изображением Франциск Скорина украшает стену Падуанского университета 

наряду с портретами великих людей эпохи Возрождения; в городах установлены 

памятники, мемориальные доски; посвящают художественные произведения, 

картины; называют в их честь улицы; открывают экспозиции в музеях, 
библиотеках).    

Мини-викторина «Просветители земли белорусской. Узнай, о ком идёт 

речь?»  

Вопросы: 

№1. Поэт-гуманист, представитель поэзии эпохи Возрождения. Образование 

получил в одной из местных кафедральных либо церковноприходских школ, а 

углублял знания в Вильно, в Польше и Италии. Имел доступ ко двору великого 

князя. Выполнял важные государственные поручения в составе посольских 

миссий. В Риме он пишет на латинском языке свое гениальное произведение 

«Песнь о зубре» (М. Гусовский) 

№2. Церковный деятель, писатель, проповедник XII века. Крупнейший 

мыслитель и оратор Киевской Руси. В 1161 году стал епископом. Причислен 
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церковью к лику святых. За ним закрепилось название «златоуст»? (Кирилл 
Туровский) 

№ 3. Фигура этого монаха и учёного значительна для истории. Он был 

приглашён воспитателем и учителем детей царя Алексея Михайловича. 

Нравоучительные книги, стихи оказали заметное влияние на белорусскую, 

русскую философию и литературу. Сборник его стихов, изданный в открытой им 

же Верхней типографии, подлинная энциклопедия XVII века. (Симон Полоцкий) 

№4. Белорусский просветитель-гуманист, переводчик, который в 1517 г. 

выпустил Библию в переводе на старобелорусском языке. Был первым доктором 

медицинских наук в Беларуси, имел степень доктора свободных наук. Его книги 

донесли до нас великие идеи гуманизма, высокой нравственности, равенства 

всех людей перед Богом. (Франциск Скорина) 

№5. «И так любила она учиться, что удивляла даже отца своего такой 

любовью к науке...» Она тайком ушла в монастырь, и приняла монашеский 

постриг. Спросив разрешения епископа, перебралась в церковь Святой Софии. 

Поселившись там, молодая инокиня всецело посвятила себя служению слову – 

списыванию книг. Занималась она и переводами с греческого языка, который 

хорошо знала. (Евфросиния Полоцкая) 

 

Рефлексия. (Слайд 46) 

- Где в Беларуси находится настоящая «книжная сокровищница», где 

собраны и древние книги и современная литература? (Национальная библиотека 

Республики Беларусь)  О национальной библиотеке можно говорить много. Это 

уникальное здание, визитная карточка не только Минска, но и всей страны.    

 - Что нового вы открыли для себя сегодня на занятии? 

-  Как вы считаете, наш город достоин того, чтобы принять праздник 

письменности? 

 

Подведение итогов  
 


