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Григорий Воскресенский
Последние новости в кирилло-

мефодиевской литературе
А. Н. Петров: Пятидесятилетие научной разработки славянских

источников для биографии Кирилла и Мефодия (1843-1893).
(Посвящается памяти прот. А. В. Горского). М. 1894.

Он же: Спорные вопросы миссионерской деятельности св. Кирилла
философа на Востоке. Одесса, 1894.

Он же: Апокрифическое пророчество царя Соломона о Христе,
находящееся в пространном житии св. Константина философа, по
списку XIII в. СБП. 1894.

Каждому сколько-нибудь знакомому с историей христианского просвещения славянского
племени хорошо известно то огромное, можно сказать, центральное значение, какое имеет в
этой области биография св. просветителей славянства Кирилла и Мефодия: в самом деле с
жизнеописанием их тесно связываются многие первостепенные вопросы этой истории, как-то:
о характере первоначального христианского просвещения и богослужения у славян (латино-
или греко-славянском), о начале славянской письменности, о происхождении и взаимном отно-
шении двух славянских азбук – кирилловской и глаголической, о родине или народности упо-
требленного ими для письменности языка и т.  п. Вместе с тем хорошо известно и то, что
строго научное изложение жизни и деятельности св. Кирилла и Мефодия представляет много
существенных трудностей. Нельзя сказать, чтобы мало было источников для их биографии:
их довольно – на славянском, греческом и латинском языках. Нельзя сказать и того, чтобы
источники эти мало были разрабатываемы наукою. Нет, кирилло-мефодиевская литература,
особенно за последнее время, после юбилеев 1862, 1869 и 1885 гг. чрезвычайно разрослась. Но
именно источники биографии св. Кирилла и Мефодия и представляют существенные затруд-
нения для исследователя, благодаря крайнему разноречию своих показаний. Вот несколько
примеров того, как часто и как далеко расходятся друг от друга показания этих источников.
По одним источникам Кирилл и Мефодий были греки, по другим славяне; по одним старший
из братьев был Мефодий, по соображению с другими Кирилл. Изобретение славянской гра-
моты одни источники приписывают Кириллу, другие Мефодию, третьи – обоим, и при сем
самые свидетельства об этом, при своей неопределенности, дают возможность под именем сла-
вянских письмен разуметь одним исследователям – азбуку кирилловскую, другим – глаголи-
ческую. Местом изобретения славянской азбуки одни источники назначают Царьград, другие
Моравию, третьи – Болгарию, четвертые – Херсон, где будто бы Кирилл нашел уже готовые
письмена. Временем изобретения славянской азбуки по одним известиям был 855 год, по дру-
гим 862, по третьим 865 г. и т. д. Деятельность Кирилла и Мефодия в Моравии по одним
источникам продолжалась три года, по другим три с половиною. Такие же противоречащие
свидетельства существуют о сане Кирилла и времени посвящения Мефодия в епископы, о вре-
мени кончины Кирилла, о времени и месте кончины Мефодия, о числе переведенных ими с
греческого на славянский язык книг, о славянском наречии, на которое сделан был перевод, о
характере деятельности проповедников в Болгарии и т. д. Не правда ли, такая огромная масса
показаний столь разноречивых способна затруднить исследователя? Где ему искать истины?
Как примирить противоречия свидетельских показаний?
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Единственно-верный путь добраться до истины может предложить только предвари-
тельно предпосланная должная критическая оценка источников. Само собою разумеется, боль-
шей веры заслуживают свидетельства древнейшие, особенно современные самым событиям.
Какие же источники, по своей древности, важности и достоверности показаний, должны занять
первенствующее место в истории св. Кирилла и Мефодия? Почти до половины нашего столетия
то были а) т. н. итальянская легенда о перенесении мощей св. Климента в Рим, б) известия о
Кирилле философе Анастасия библиотекаря, в) записка неизвестного лица из числа зальцбург-
ского духовенства об обращении Баварцев и Хорутан к христианству и г) некоторые папские
буллы. В 1843 году науке открыты были т. н. паннонские или пространные жития св. Кирилла
и Мефодия. Это – огромная заслуга покойного незабвенного ректора московской духовной
академии прот. A. B. Горского. Списки обоих паннонских житий A. B. Горский нашел в биб-
лиотеке московской духовной академии и издал извлечение из них с историко-критическим
исследованием в 6-й кн. «Москвитянина» 1843 г. Его исследование произвело решительный
переворот в кирилло-мефодиевской литературе. В своем замечательном исследовании Гор-
ский пришел к следующим результатам: 1) житие Мефодия составлено в непродолжительном
времени после кончины Мсфодия и прежде разрушения моравского государства; 2) состави-
тель жития принадлежал к римской церкви, хотя исповедывал православный символ веры, и 3)
он жил в Панцонии, в области Коцола. Относительно жития Кирилла, на основании некоторых
указаний близости автора по времени к славянским первоучителям и на основании сходства
между обоими житиями в некоторых выражениях, Горский пришел к тому выводу, что Кирил-
лово житие принадлежит тому же времени и той же стране, как и житие Мефодия, причем
давалась мысль, что оба памятника принадлежат одному и тому же автору. Строго придержива-
ясь текста житий, Горский излагает далее по ним биографию св. Кирилла и Мефодия, снабжая
ее прекрасными критическими замечаниями, хронологическими и историческими, воспользо-
вавшись для этого византийскими и западными источниками. Весьма серьезное историко-кри-
тическое исследование обоих житий убедительно доказало всю важность для истории этих
памятников и достоверность их показаний, не смотря на некоторые позднейшие вставки. Есте-
ственно и понятно, что открытые A. B. Горским пространные славянские жития отодвинули
на второй план прежние источники и сами заняли первенствующее место в кирилло-мефо-
диевской литературе. исследованием Горского скоро воспользовались преосв. Филарет (Чер-
ниговский) в своей статье о св. Кирилле и Мефодие, преосв. Макарий в «Истории христиан-
ства в России до св. Владимира» и Шевырев в «Истории русской словесности.». исследование
Горского переведено было на чешский язык и напечатано в журнале Чешского Музея 1846 г.
и скоро стало известно не только славянским ученым, но и немецким. Выводы Горского в пер-
вое время были приняты почти единодушно и в нашей и в западной науке.
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