
Святые Кирилл и Мефодий 
 
Икона XIXв. Болгария.  
ЖИТИЕ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ                                           

Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий известны как просветители славян, 
создатели славянской азбуки, проповедники 
христианства. Их вклад в развитие и становление 
государственности и культуры славянских народов 
неоценим. 

Кирилл (до принятия монашества – 
Константин) и Мефодий (мирское имя неизвестно) 
родились в семье  византийского военачальника из г. 
Фессалоники ( Греция). Отец занимал высокий пост 
помощника управителя города и при этом был 
человеком благородным и праведным. Святые 
Константин и Мефодий были не только родными 
братьями (св. Мефодий был старшим из семи 
братьев – родился в 815 г., а св. Константин – 
младшим, родился в 827 г.), но и 
единомышленниками, чьи качества в совершенстве 
дополняли друг друга. 

Св. Мефодий – высокопоставленный воин, 
правивший около 10 лет одним из славянских 
княжеств, подчиненных Византии, что дало ему 
возможность научиться славянскому языку. Потом 
воин Христов, монах, красивый, физически сильный 
человек, своей твердостью в православной вере и 
стойкостью в гонениях служил примером для своих 
учеников-последователей  и многих христиан.                         

Св. Константин с малых лет отличался умственными способностями. Обучаясь в 
солунской школе и еще не достигнув пятнадцати лет, он уже читал книги 
глубокомысленнейшего из Отцов Церкви – Григория Богослова (IV в.). Слух о 
даровитости Константина достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где 
учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших представителей 
византийской интеллектуальной элиты: Льва Математика и Фотия, будущего патриарха 
Константинопольского. Св. Константин в совершенстве постиг все науки своего времени 
и многие языки. Его ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и 
женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочел по окончании учения принять 
сан священника, и был назначен хранителем библиотеки патриарха при храме св. Софии, 
но вскоре покинул тайно столицу, уйдя к брату в монастырь Полихрон на г. Олимп в 
Греции. Там св. Константин начал жить, беспрестанно творя молитву Богу, и заниматься 
только книгами. Но его разыскали и возвратили в Константинополь, где он был определен 
преподавать философию, за что получил  прозвище Философа.  Как лучший 
веропроповедник и защитник православия, он часто участвовал в ожесточенных 
богословских спорах, которыми славилась тогдашняя Византия, и с кем их только ни вела 
– с еретиками-иконоборцами, с сарацинами (мусульманами), евреями, римлянами, и 
Константин Философ побеждал, порою с риском для жизни, повсюду от Багдада до Рима. 
Вернувшись с прений о Св. Троице с сарацинами св. Константин вновь удалился в 
монастырь, проводя время в непрестанных молитвах и чтении творений св. отцов Церкви. 
Здесь же впервые св. Константин стал заниматься изучением славянского языка. В 
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обителях было много иноков-славян из разных соседних стран. Св. Константин мог иметь 
здесь для себя постоянную практику, что для него  было особенно важно, т.к. он почти с 
детства, все время проводил в греческой среде. 

В 861 году император вызвал святых Константина и Мефодия из монастыря  и 
отправил их к хазарам для евангельской проповеди. По пути следования они остановились 
на некоторое время  в г. Херсонес (по-славянски Корсуни) в Крыму близ современного 
Севастополя. Там святые братья  участвовали в открытии и перенесении останков (мощей) 
священномученика Климента, третьего по счету папы Римского, сосланного в Херсонес 
римским императором Траяном в 102 г. и убитого там путем утопления в море с якорем на 
шее. В славянских переводах сохранились тексты написанных св. Константином сказаний 
об обретении мощей и стихотворных гимнов по этому поводу. Здесь же в Корсуни  он 
нашел Евангелие и Псалтирь, писанные «русскими буквами», и встретил человека, 
говорящего по-русски, поразился сходностью русской и болгарской речи, и стал учиться у 
него читать и говорить на его наречии. Сейчас уже никто не скажет какими были буквы и 
что это был за человек, но получается, что у святых Константина и Мефодия в нашем 
народе был свой предтеча. Потом братья отправились к хазарам, где одержали победу в 
прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой 
проповедники снова посетили Корсунь, взяв там мощи св. Климента, вернулись в 
Константинополь. Это было третье миссионерское путешествие св. Константина и самое 
значимое для дальнейших событии. 

В 863 году  в Константинополь прибыло посольство правителя Великоморавской 
сившего у императора Михаила прислать учителей для 
проповеди в недавно принявшей христианство стране. 
«Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который 
бы наставил, и поучил нас, и объяснил святые книги. 
Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; 
одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем 
мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите 
нам учителей, которые бы могли нам рассказать о 
книжных словах и о смысле их.» (

державы князя Ростислава, про

Для справки: в начале 
9 века в Европе оявилось славянское 
государство, получившее название Великая Моравия. 
Оно включало в себя Чехию, Словакию, Богемию, а 
также часть внешних Австрии и Венгрии. 

Центральной п

Это одна из 
важнейших вех в истории славянской цивилизации: князь 
Ростислав, решил бороться с германским владением, а 

именно немцы были основным орудием в руках Римской Церкви. Надо сказать, что 
тогдашний Рим, претендуя на всемирное господство, запрещал всем завоеванным 
государствам иметь свою письменность и культуру. Раз одна вера, то и язык, и культура 
должны быть едины, - считал Рим. Византия не запрещала другим государствам иметь 
свою письменность, а напротив, помогала и способствовала созданию национальной 
письменности у всех подвластных ей народов. Князь Ростислав, сделав важный выбор для 
всех славян в ользу Константинополя, нашел сил ного и мудрого оюзника.) 
Византийский император решил послать туда свв. Константина и Мефодия. «Философ,- 
обращался к Константину царь,- знаю, что ты утомлен, но подобает тебе идти, ибо 
дела этого никто совершить не может, как ты». Отвечал Философ: «Тело мое 
утомлено, и я болен, но пойду с радостью, если у них есть буквы для их языка… 
Учить без азбуки и без книг все равно, что писать беседу на воде».  Говорил ему снова 
царь: «Если захочешь, то может тебе дать Бог, что дает всем, кто просит без 
сомнения, и открывает стучащим». Пошел же Философ и по старому своему обычаю 
стал на молитву. И вскоре открыл ему их Бог, что внимает молитвам рабов своих, и 
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тогда сложил письмена и начал писать слова Евангелия: «В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог». 

С помощью брата Мефодия  он за 6 месяцев составил славянскую азбуку (т.н. 
глаголицу)  и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться 
Богослужение: Евангелие Апракос, Апостол, Псалтирь и избранные службы. После этого 
св. братья отправились в Великую Моравию. По пути они зашли в Болгарию к царю 
Борису, который отправил с ними в Моравию 50 учеников. Князь Ростислав принял их с 
почестями и помог выбрать учеников еще и  из числа моравов. Там святые Константин и 
Мефодий перевели текст Литургии (главное из общественных богослужений, во время 
которого совершается таинство Причащения)  и стали учить богослужению на славянском 
языке. Народ с радостью слушал поучения и молитвы на родном языке. Славянская 
письменность и культура быстро распространялись по всей стране. Церкви, где велись 
службы на латинском языке, пустели, а немецко-католическое духовенство теряло в 
Моравии свое влияние и доходы. Именно поэтому деятельность святых Константина и 
Мефодия встретила ожесточенное сопротивление немецкого духовенства. Особенно 
негодовал зальцбургский епископат, которому еще Карл Великий пожаловал права на 
моравскую церковь (десятинный сбор по всей Моравии и треть доходов с моравских 
земель). Официально немецкие епископы утверждали, что богослужения могут вестись 
только на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском, т.к. надпись на 
Кресте Господнем сделана только на этих языках. Св. Константин отвечал им словами 
Царя и пророка Давида: «…хвалите Господа вси языцы, всякое дыхание да хвалит 
Господа!» И в св. Евангелии сказано: «…Шедшее научити вся языки…». Немецкие 
епископы были посрамлены, но это их еще больше озлобило. В 864 г. немцы в тайном 
сговоре с болгарским царем Борисом напали на Моравию с двух сторон, и князь 
Ростислав вынужден был принять их условия мира. Святые братья оказались в трудном 
положении. Немецкое духовенство открыто восстало против них, запрещало вести 
службы на славянском языке и отказывалось рукополагать учеников в духовный сан.  В 
этих условиях святые Константин и Мефодий принимают решение идти в Рим к папе 
римскому Николаю I. Взяв с собой мощи св. Климента в 867 г. они выехали из Великой 
Моравии в Венецию. По пути следования святые братья сделали остановку у паннонского 
князя Коцела. (Для справки: Паннония – римская провинция, образованная в 8 веке, 
занимала западную часть территории современной Венгрии, Хорватию, Словению и 
восточную часть современной Австрии.) Князь Коцел сам выучился у них славянской 
грамоте и отправил с ними еще 50 учеников для посвящения в духовный сан.              
В 868 г. находясь уже в Венеции, у Константина  Философа произошло  столкновение с 
местным духовенством. «Собрались против него, - рассказывает «Житие св. Кирилла» - 
латинские епископы, священники и черноризцы, как вороны на сокола, и воздвигли 
трехъязычную ересь. 

- Горе вам, книжникам, присвоившим себе ключ разумения, - гневно ответил им 
Философ, - Сами не входите и желающих не впускаете! Не на всех ли равно идет 
дождь Божий? Не на всех ли равно светит солнце? Не все ли равно одним воздухом 
дышим? Как же можете вы признавать достойными только три языка, а все иные 
народы обрекать быть глухими и слепыми!»  Здесь же в Венеции святые Константин и 
Мефодий получили официальное приглашение от  папы Николая I прибыть в Рим. Когда 
они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых. Его приемник Адриан II узнав о том, 
что святые братья несут с собой мощи св. Климента, папы Римского, принявшего 
посвящение в сан от самого апостола Петра, вышел с клиром им на встречу. Святые 
Константин и Мефодий были встречены с почетом, папа утвердил составленное ими 
богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги, освятил и велел три 
дня в римских церквах совершать Литургию на славянском языке. Адриан II составил 
послание к князьям Ростиславу и Коцелу, подтверждая разрешение славянских книг и 
богослужения на славянском языке. «Если же кто из учителей ваших, - пишет, по 



словам «Жития св. Кирилла» в этом послании папа Адриан II, - дерзновенно начнет 
соблазнять вас, порицая книги на языке вашем, да будет отлучен пока не исправится. 
Такие люди суть волки, а не овцы…».  Ученики святых Константина и Мефодия стали 
священниками и дьяконами. Таким образом, именно мощи св. Климента, папы Римского, 
обретенные промыслом Божиим святыми братьями  в Корсуни, помогли сменить гнев на 
милость  и сыграли важную роль в признании Римом славянского языка. 

Находясь в Риме, св. Константин тяжело заболел и в чудесном видении 
извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл и 14 
февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался 
в возрасте 42 лет. Перед смертью св. Кирилл заповедал 
своему брату св. Мефодию продолжать их общее дело 
– просвещение славянских народов светом истинной 
веры: «Мы тянули с тобой, брат, одну борозду, как 
супруг волов, и вот, я падаю на гряде, кончаю жизнь 
свою. Я знаю, ты очень любишь свой родной Олимп. 
Смотри же, не покидай даже ради него наше 
служение…» Св. Мефодий умолял папу Римского 
разрешить увезти тело брата для погребения на родной 
земле, как завещала мать, но папа приказал положить 
мощи Св. Равноапостольного Кирилла в базилике 
(церкви) св. Климента, где от них стали совершаться 
чудеса. 

В конце 869 г. св. Мефодий  был поставлен 
папой, по просьбе славянского князя Коцела, 
архиепископом Паннонии и Моравии, которая тем 
самым приобрела церковную самостоятельность. В этом же году князь Ростислав, собрав 
огромную армию, нанес немцам сокрушительное поражение. В 870 г. болгарский царь 
Борис порывает с Римом и снова обращается к Византии. Св. Мефодий продолжал 
распространять богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова 
вызвало ярость немецких епископов и они вновь начали гонения путем интриг, 
предательств, доносов и подлогов. Свой первый рассчитанный удар немцы наносят по 
князю Ростиславу, главному покровителю св. Мефодия. Его заманили в засаду, схватили, 
выкололи глаза и бросили потом в темницу, где он умер. После этого немцы 
присоединяют Моравию к своим владениям. Немецкие епископы добились ареста и суда 
над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух 
с половиной лет претерпел многие страдания. Восстание населения Моравии и 
вмешательство папы Иоанна VIII  способствовали тому, что в 873 г. новому моравскому 
князю Святополку удалось добиться освобождения св. Мефодия, который был 
восстановлен в правах архиепископа. 

Св. Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского 
князя Боривоя и его супругу Людмилу, а также одного из польских князей с Вислы. 
Благодаря деятельности св. Мефодия, и чехи, и поляки вступили в военный союз с 
Моравией. Это побудило немецкое духовенство предпринять новые действия против него. 
Официально был найден повод к этому - это неприятие святителем и его учениками 
римского учения об исхождении Святого Духа от Бога-Отца (Саваофа) и Бога-
Сына(Иисуса Христа). Изначально всегда было и есть в православии – исхождение Св. 
Духа только от Отца. Немцами опять были пущены в ход интриги, доносы, подлоги и, в 
конце концов, папа Иоанн VIII запретил св. Мефодию совершать Литургию на славянском 
языке. В 880 г. святитель Мефодий был вызван в Рим, где доказал перед папой, что 
сохраняет в чистоте Православное учение, добился отмены запрета Литургии на 
славянском языке и был снова возвращен в столицу Моравии  Велеград. В своем послании 
к моравскому князю Святополку папа Иоанн VIII пишет: «Мы приказываем вам принять 
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Мефодия, как собственного вашего пастыря с почестями, должным вниманием и 
радостью, так как мы утвердили за ним привилегию его архиепископства и 
определили, что это должно оставаться на веки веков. - Но далее папа добавляет, - 
Если тебе и твоим приближенным угодно слушать обедни на латинском языке, 
предписываем, чтобы они торжественно справлялись по-латыни». 
Но, не доверяя до конца Мефодию, папа Иоанн поставляет ему в епископы его лютого 
врага Вихинга, который сразу же приступает к своим интригам. Вихинг показывает 
Святополку подложное письмо, где он якобы назначается архиепископом, а славянская 
письменность подлежит запрету. Так в результате очередного подлога и доверчивости 
князя Святополка, над святителем в очередной раз назначается неправедный суд. Ему 
угрожает решение народного собрания об изгнании из Моравии. Св. Мефодий спешно 
посылает к папе гонца. И вот состоялся суд. «Собрались тогда все мораване, - образно 
описывает «Житие св. Мефодия», - и велели прочесть перед ними послание папы, 
чтобы услышать об изгнании. Все… печалились и скорбели, лишаясь такого пастыря 
и учителя, кроме слабых, которых увлекал обман, как ветер листья». Именно в этот 
момент, согласно «Житию», приходит ответное письмо от папы. Сфабрикованный 
Вихингом подлог полностью разоблачается. «Посрамленные этим враги, - красочно 
рассказывает «Житие», - со стыдом разошлись, как туман», а сам Викинг «предан был 
Мефодием с анафемою сатане вместе с сонмом людей с ним бесновавшихся».   

        Измученный бесконечными интригами, святитель 
Мефодий поехал отдохнуть в Византию и проститься с 
ней. Патриарх Фотий и император встретили его с 
большой радостью и теплотой. Через 3 года св. Мефодий 
снова вернулся в Моравию, оставив на родине двух своих 
учеников Константина Преславского и Григория 
Пресвитера Мниха. В последние 2 года своей жизни 
святитель Мефодий с помощью двух своих учеников-
священников перевел на славянский язык  почти весь 
Ветхий завет, Номоканон и другие книги (см. раздел 
Переводы). 
 

Предчувствуя приближение кончины, св. Мефодий 
указал на одного из своих учеников Горазда, как на 
достойного приемника. Святитель предсказал день своей 
смерти и скончался 6 апреля 885 г.  Отпевание было 
совершено на трех языках: славянском, греческом и 

латинском. По одним ист. данным он был погребен в соборной церкви Велеграда, по 
другим – местонахождение захоронения неизвестно. 

К лику святых равноапостольные Кирилл и 
Мефодий причислены в древности. В Русской 
Православной Церкви память святых 
равноапостольных просветителей славян чествуется с 
XI века. Память каждого из св. братьев отмечается в 
дни их кончины: Св. равноап. Кирилл – 14 
февр.(по ст. ст.)/27 февр. (по нов. ст.). Св. 
равноап. Мефодий – 6 апреля/19 апреля. Общая 
церковная память отмечается 11 мая/24 мая. 
Почему же  именно в этот день? 11 мая 330 г. – день 
рождения и освящения Константинополя – второго 
Рима (теперь это Стамбул). С этого дня начинается 
отсчет византийской истории и потому день 11 мая 
навсегда вписан в историю византийской культуры, 
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которая стала фундаментом славянской православной культуры.  
 

В чем состоит подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия? 
За свою жизнь св. братьям не раз 

выпадал случай совершить подвиг: это и 
участие в различных прениях и спорах с 
иноверцами, порой с угрозой для жизни, и 
научный подвиг – составление славянской 
азбуки и переводы богослужебных книг за 
достаточно короткий срок, а также им хватило 
мужества и твердости противостоять 
испытаниям, исходящим от Римской Церкви 
(гонения немецкого духовенства, запреты 
папы Римского), которая  в  лице папы  
постоянно пыталась претендовать на 
главенство среди всех Православных Церквей 
того времени (Константинопольской, 
Александрийской, Антиохийской, 
Иерусалимской). Римская Церковь изначально 
тоже была православной. Слова св. 
равноапост. Мефодия, сказанные перед своей 
кончиной  своим ученикам, как нельзя лучше 
отражают эту грань духовного подвига: «Я не 
молчал из страха и всегда бодрствовал на 
страже. И теперь повторяю вам: будьте 
осторожны, охраняйте сердца ваши и 
братьев ваших; вы будете ходить среди 
козней. Дни мои сочтены. После моей 
кончины придут к вам лютые волки, они 
будут пытаться соблазнить народ. Но вы 
им противустойте!» 

 Свв. Кирилл и Мефодий смогли подготовить десятки, если не сотни учеников, 
хорошо образованных людей, из которых по именам, к сожалению, известны лишь 
единицы, способных и готовых продолжить дело славянских апостолов.                
 
ИСТОРИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ СВВ. РАВНОАП. КИРИЛЛА И 
МЕФОДИЯ: 
 
Христианское просвещение славян, совершившееся благодаря благовестническим 
трудам свв. равноап. Кирилла и Мефодия, привило славянские народы к древу 
Христианской Церкви, что способствовало становлению их государственности, 
возвышению нравственности и духовности, быстрому развитию культуры и 
распространению письменности. 
 
1-ЫЙ  УРОВЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ: 
Святые равноапостольные Кирилл (Константин Философ) и Мефодий, учителя 
Словенские. Родились и жили в Византийской  империи в IX веке. 
 
Годы жизни:                      св.Кирилл(827-869)                   св. Мефодий(815-885) 
Дни церковной памяти:      14 февр./27 февр.                            6 апр./19 апр. 
                          Общий                                          11 мая/24 мая 
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2-ОЙ  УРОВЕНЬ, РАСШИРЯЮЩИЙ КРУГОЗОР: 
* Причины Великого раскола Церкви на православную (от греч. «ортодоксия», т.е. 
правильное (правое) вероучение и католическую (от греч. – универсальная). 
* Какие славянские княжества подчинялись Византии в IX веке? Совместить старые 
названия территорий с современными странами (межпредм. связь с географией). 
* Лев Математик – крупнейший ученый Византии (история, лит-ра, алгебра, физика, 
медицина – труды и изобретения в этих областях знаний). 
* Патриарх Константинопольский Фотий, как исключительно образованный человек 
своего времени. 
* Старый (по Юлианскому календарю) и новый (по Григорианскому календарю) стили 
календаря. 
* Священномученик Климент, папа Римский (житие). 
 


