


Кирилл и Мефодий 
 

Вставай, народ, вздохни всей грудью, 

Заре навстречу поспеши. 

И Азбукой, тебе подаренной, 

Судьбу грядущую пиши. 

 Надежда, вера греет души. 

Наш путь тернистый —путь вперед! 

Лишь тот народ не погибает, 

Где дух Отчества живет. 

Пройдя под солнцем просвещенья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Из давней славной старины, 

 Мы и сейчас, славяне-братья, 

 Первоучителям верны! 

  К апостолам высокославным 

 Любовь святая глубока. 

 Дела Мефодия — Кирилла 

 В славянстве будут жить века. 

   С. Михайловский  

(Перевод с болгарского В. Смирнова) 



Кирилл и Мефодий родились в византийском городе 

Фессалоники (Салоники, славянск. «Солунь»). Их отец по 

имени Лев, «хорошего рода и богатый», был друнгарием, 

то есть офицером, при стратеге (военном и гражданском 

губернаторе) фемы Фессалоники. Дед их (непонятно, по 

отцу или по матери) был крупным вельможей в 

Константинополе, но потом, видимо, впал в немилость 

и окончил свои дни в безвестности в Фессалониках. 

«Житие Кирилла» приводит слова самого святого: 

«Дѣдъ имѣхъ велии и славенъ зѣло, иже близъ цесаря 

сѣдяше, и даную ему славу волею отвергъ, изгнанъ бысть, 
и страну ину землю дошедъ, обнища. И ту мя роди». В 

семье было семь сыновей, причём Мефодий 

(исследователям не известно, было ли это имя 

крещальным или дано при постриге) — старший, а 

Константин (Кирилл) — младший из них. Точно 

установить этническую принадлежность Кирилла и 

Мефодия в многонациональной Византии практически 

невозможно, хотя споры по данному поводу идут и по сей 

день. Согласно одной из распространённых версий, 

равноапостольные братья были греческого 

происхождения. 



В 862 (или в 863) году в 

Константинополь явились послы от 

великоморавского князя Ростислава. 

Послы просили прислать «епископа и 

учителя», который бы им «въ свои 

языкъ истую вѣру съказалъ». По 
мнению современных учёных, 

посольство было связано с попыткой 

Ростислава противопоставить себя 

Восточно-Франкскому королевству и 

избавиться от опеки немецких 

епископов (именно епископов Баварии 

во главе с архиепископом Зальцбурга, 

которому в церковном отношении 

была подчинена Великая Моравия). 



В середине июля 1869 года в вековом лесу за рекой Цемес прибывшими в 

Новороссийск чешскими переселенцами были основаны сёла Кириловка и 

Мефодиевка, получившие названия в честь святых. Ныне это районы 

г.Новороссийска. 



Создание славянской азбуки можно отнести к 863 

году по Рождестве Христовом, согласно 

Александрийскому летосчислению, 

употреблявшемуся в то время болгарскими 

летописцами. Специалисты до сих пор не пришли к 

единому мнению, автором какой именно из двух 

славянских азбук — глаголицы или кириллицы — 

является Константин. Черноризец Храбр, однако, 

упоминает, что алфавит Кирилла имел 38 знаков, 

что указывает на глаголицу.  В Моравии 

Константин и Мефодий продолжали переводить 

церковные книги с греческого на славянский язык, 

обучали славян, включая жителей на землях 

будущей Карпатской Руси, чтению, письму и 

ведению богослужения на славянском языке. 

Братья пробыли в Моравии более трёх лет (по 

«Житию Константина» — 40 месяцев). Моравская 

миссия также подготовила и крещение Болгарии. 





Глаголица в Юникоде (начиная с версии 4.1) для глаголицы отведён диапазон U+2C00 … U+2C5F. 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
 C D E F 
2C00  Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ
 Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ 
2C10  Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ
 Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ 
2C20  Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ
 Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ  
2C30  Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ
 Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ 
2C40  Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ
 Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ 
2C50  Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ
 Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ Ⰰ  



Ученики святых Кирилла и Мефодия 

Константин Преславский, Горазд 

Охридский, Климент Охридский,Савва 

Охридский, Наум Охридский, Ангелярий 

Охридский, Лаврентий, почитаются на 

Балканах как святые седмочисленники. 

Горазд Охридский сопровождал Кирилла и 

Мефодия в их поездке в Рим в 867 году. В 

885—886 годах, при князе Святополке I, 

наступил кризис в Моравской церкви, 

архиепископ Горазд вступил в спор с 

латинским духовенством, возглавляемым 

Вихингом, епископом Нитры, на 

которого в своё время святой Мефодий 

наложил анафему. Вихинг с одобрения 

папы изгнал Горазда из епархии и с ним 

200 священников, а сам занял его место 

архиепископа. В конечном итоге 

богослужение в Моравии на славянском 

языке было прекращено и стало 

совершаться на латинском языке. 



Старославянский язык (ранняя форма 

церковнославянского) восходит к солунскому 

диалекту древнеболгарского языка, родному для 

создателей письменного старославянского 

языка Кирилла и Мефодия, хотя за время 

своего бытования он подвергся грамматическим 

и фонетическим упрощениям (в частности, 

исчезли носовые и редуцированные гласные) и 

сближению с живыми языками стран, в 

которых он бытует. Впервые был введён в 

культурный обиход в Великой Моравии. 

В Моравии Кирилл и Мефодий вместе с 

учениками переводили церковные книги с 

греческого на старославянский язык, обучали 

славян чтению, письму и ведению богослужения 

на старославянском языке. В 869 году в Риме 

Кирилл умер, а Мефодий в следующем году 

вернулся в Моравию уже в звании архиепископа. 

После смерти Мефодия его преемником в 

Моравии стал его ученик Горазд Охридский. 



В 1863 году российским Святейшим 

Правительствующим Синодом было установлено 

празднование обоим святым ежегодно 11 (24) мая по 

юлианскому календарю «в память совершения 

тысячелетия от первоначального освящения нашего 

отечественного языка Евангелием и верою Христовою»; 

причина для выбора даты в синодальном решении не 

пояснялась. Профессор Московского университета Иван 

Дм. Беляев в 1862 году писал в своей статье о некоем 

«церковном подлиннике», принадлежавшем московскому 

обществу истории и древностей российских, где под «11 

числом мая» давались указания о том, как писать иконы 

Кирилла и Мефодия. Праздник в честь Кирилла и 

Мефодия — государственный праздник в России (с 1991 

года), Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии. 

В России, Болгарии и Северной Македонии праздник 

отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя 

День славянской культуры и письменности, в Северной 

Македонии — День Святых Кирилла и Мефодия. В 

Чехии и Словакии праздник отмечается 5 июля. 



Словацкий поэт Ян Голлы посвятил 

братьям большую поэму «Кирилло-

Мефодиада» (1835). Жизнеописание 

Кирилла и Мефодия входит в «Хазарский 

словарь» Милорада Павича. В Болгарии 

существует орден Кирилла и Мефодия. 

Также в Болгарии, ещё в 

коммунистический период, был 

установлен государственный праздник — 

День славянской письменности и 

культуры (совпадающий с днём 

церковного поминовения Кирилла и 

Мефодия), который широко отмечается 

и в настоящее время. 



Кирилло-Мефодиевское братство — 

тайная политическая 

антикрепостническая организация в 

Российской империи, созданная в Киеве 

Н. И. Гулаком, Н. И. Костомаровым и 

В. М. Белозерским в январе 1846 года. 

Целью организации было создание 

славянских демократических республик и 

образование их союза, центром которого 

должен был стать Киев. Особая роль в 

этом союзе предназначалась 

украинскому народу, который, по 

мнению членов общества, унаследовал от 

казачества свободолюбие и 

приверженность к демократизму. 

Организации в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия 

создавались на территории Российской 

империи неоднократно. 



Горазд Пражский (1879—1942 — 

первый предстоятель вновь образованной 

Чехословацкой православной церкви в 

юрисдикции Сербской православной 

церкви взял себе имя в постриге в честь 

ученика свв.Кирилла и Мефодия и 

возглавил их православный храм в Праге. 

После организованного британским 

правительством покушения 27 мая 1942 

года на и.о. рейхспротектора Богемии и 

Моравии Рейнхарда Гейдриха был 

арестован и расстрелян.  Новомученик, 

канонизирован в Православной церкви 

Чешских земель и Словакии (память 

совершается 22 августа по юлианскому 

календарю), а также в Сербской церкви.  



Великий день Кирилловой кончины — 

Каким приветствием сердечным и простым 

Тысячелетней годовщины 

Святую память мы почтим? 

Какими этот день запечатлеть словами, 

Как не словами, сказанными им, 

Когда, прощаяся и с братом, и с друзьями, 

Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим... 

 Причастные его труду, 

Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений, 

И мы, и мы его тянули борозду 

Среди соблазнов и сомнений. 

И в свой черед, как он, не довершив труда, 

И мы с нее сойдем, и, словеса святые 

Его воспомянув, воскликнем мы тогда: 

«Не изменяй себе, великая Россия! 

Не верь, не верь чужим, родимый край, 

Их ложной мудрости иль наглым их обманам, 

И, как святой Кирилл, и ты не покидай 

Великого служения славянам»... 
    Фёдор  Тютчев 



В презентации использованы материалы: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=Кирилл%20и%20Мефо
дий&title=Служебная%3AПоиск&ns0=1 

https://materidouska.ru/index.php/ru/ 

https://www.nmuseum.ru/novosti/235-den-slavyanskoj-pismennosti-i-
kultury  

Подготовила педагог-библиотекарь Денисова В.С. 
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