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Петер Кирай 

К ВОПРОСУ О ПРОДОЛЖЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛИТУРГИИ 
НА СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Правитель Моравии словенский князь Ростислав, посовето-
вавшись с мораванами, направил послов к византийскому императо-
ру Михаилу III с такой просьбой: "У нас побывало много учителей 
христианской веры из итальянской, греческой и немецкой земель, 
которые обучали нас по-разному. Но мы, словены, народ простой и 
никто не смог научить нас праведности и объяснить суть священно-
го писания. Поэтому, владыка, пришли нам такого мужа, который 

1 
научил бы нас праведности. В противоположность этим, цитируемым 
из Жития Мефодия словам, в Житие Константина читаем следующее: 
"Наш народ отрекся от язычества и живет по христианским законам, 
но у нас нет учителя, который на своем языке объяснил бы нам 
истинно христианскую веру, чтобы за нами последовали и другие. 
Пришли же, владыка, нам такого епископа и учителя, ибо все пра-

2 
ведные законы для всех стран исходят от вас." 

Из вышеприведенного видно, что Ростислав - согласно текс-
та Жития Мефодия - просил от императора праведного урителя преж-
де всего потому, что до тех пор все учения были разными; в то 
время, как из текста Жития Константина видно, что Ростислав -
ссылаясь на чужеземные языки прежних проповедников - просил 
прислать учителя, говорящего на языке,понятном его народу. 

В дальнейшем я останавливаюсь только на вопросах, касаю-
щихся языка. Император Михаил в своем письме к Растиславу также 
говорил о проблемах языка. Он писал, что "Бог ... теперь изрек 
для вашего языка азбуку, ... чтобы и вы встали в ряды великих 

3 
народов, которые на своем родном языке воздавали хвалу Богу." 
Таким образом и византийский император был согласен с просьбой 
Ростислава о том, чтобы и мораване славили Господа на своем род-
ном языке. Поэтому император послал в Моравию Философа и его 
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брата Мефодия, говоря: "... вы солуняне, а все солуняне хорошо 
..4 

говорят на словенском языке. 
Как известно, Константин и Мефодий выполнили свою миссию 

очень успешно: создали славянскую азбуку и писльмо и ввели богос-
лужение на славянском языке болгарского типа. Однако позднее па-
па, несмотря на свое первоначальное согласие, изменил свое реше-
ние, и дело дошло до запрещения богослужения на славянском языд 
ке. 

Папа Иоанн VIII 14 июня 879 г. запретил паннонскому архие-
пископу Мефодию вести церковную службу на варварском - т.е. на 
славянском языке, но в то же время разрешил ему читать народу 

5 
проповеди на этом языке. В июне 880 года папа Иоанн VIII сооб-
щил "comes"-y Святополку о том, что все духовные чины его госу-
дарства подчинены архиепископу Мефодию; утвердил созданное Конс-
тантином славянское письмо; папа сообщил также, что нет никаких 
препятствий тому, чтобы евангелие читали и мессу служили на слав-
янском языке, только с тем условием, что текст евангелия надо 
сначала прочесть по-латыни и только после этого, для тех, кто не 
знает латыни - читать на славянском языке. Папа Стефан V в сент-
ябре 885 г. запретил вести богослужение на славянском языке, но 
предлагал прочесть точный перевод толкований евангелийных частей 
на славянском языке для тех, кто не знает латинского языка; од-
новременно он дал приказ высылать далеко за пределы страны тех 

7 
священников, которые не повинуются его указу. 

Из вышеприведенного ясно видно, что, несмотря на запреще-
ние вести литургию на славянском языке, в интересах распростра-
нения римской религии и привлечения на свою сторону народа не 
знающего латынь, папская курия разрешала некоторые виды церков-
ной службы вести на народном, то-есть на славянском языке. На ос-
нове вышесказанного я считаю правильным предполагать, что язык 
древнеболгарского типа, называемый словенским, и глаголическое 
письмо продолжали существовать на территории Моравии и Паннонии 
и после 885 года. 

Папы римские однако хорошо знали, что "трёхязычие" (веде-
ние литургии исключительно на еврейском, греческом и латинском 
языках) защищать бесполезно, так как это не имеет исторической 
основы. Папа Иоанн VIII в письме к Святополку, датируемом 880 
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годом, высказал такую же мысль: "qui fecit très linguas princi-
pales, Hebream scilicet, Grecam et Latinam, ipse creavit et alias 

Q 
omnes ad laudam et gloriam suam." Напомним также и о доводах, 
которые приводил Константин в Венеции, выступая против "трёхяэы-
чия": "... Не стыдно ли вам признавать только три языка, желая 
чтобы все остальные народы и нации оставались слепыми и глухими? 
... Мы же знаем множество народов, которые имеют свои книги и g 
славят Бога на своем языке." 

В дальнейшем вопрос о продолжении существования богослу-
жения на славянском языке я буду освещать только в связи с со-
седними с нами народами, ориентирующимися на римскую церковь. 

Богослужение на славянском языке еще во времена Констан-
тина и Мефодия - кроме Моравии и Паннонии - распространялось в 
Чехии, среди поляков-вислян, затем после изгнания их учеников 
(а может быть еще до этого) - в Далмации, Хорватии, Славонии. 

Начнем с юго-западных славян. Папа Иоанн VIII разрешил 
вести церковную службу на славянском языке только в епископате 
Мефодия - то-есть в Моравии и Паннонии. Но этим разрешением папы 
пользовались и священники югозападных славян (далматов, хорва-
тов, славонцев, словенов). Однако епископы сплитской епархии 
стремились вытеснить славянский язык. В связи с этим вопросом 
папа Иоанн X в своем письме от 924 г. высказывает сплитскому 
епископу свое недовольство тем, что в его епархии многие приняли 
учение Мефодия, которого совсем нет в священных писаниях. Папа 
предупреждает о том, что на славянской земле таинства надо ис-
полнять по традициям римской церкви по-латыни, а не на чужезем-
ном языке.Одновременно в письме к хорватскому королю Томисла-
ву, к захлумскому князю, сплитскому епископу и др. папа Иоанн X 
предупреждает, чтобы богослужение вели не на варварском т.е. Не 

11 
на славянском языке. 

Решение сплитского собора примерно в 9 25 г. было вынесено 
в том же духе: епископ не имеет право посвящать в священники тех 
лиц, которые знают только славянский язык, а уже посвященные мо-
гут исполнять только самые незначительные церковные обряды и 
должны будут числиться монахами. Ни один из епископов не может 
разрешить вести церковную службу тем лицам, которые знают только 
славянский язык; они могут исполнять службу только в крайней 
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1 2 необходимости и только с разрешением папы. Участвовавшее в со-
боре духовенство меньшинством голосов отклонило это решение и 
против него подало протест в Рим. Рим, согласившись с нонским 
архиепископом Григорием, не утвердил этого решения, и после это-
го церковную службу продолжали вести на славянском языке беспре-

1 3 
пятственно 140 лет. 

Однако сплитский собор 1061/68 гг. снова вынес решение о 
том, что церковную службу нельзя вести на славянском языке, а 
только на латинском или греческом, и что посвящать в священники 
на этом языке также запрещается. Здесь же упоминалось о том, что 
готскую = глаголическую азбуку создал еретик Мефодий, который 
много писал на славянском языке, выступая против доктрин католи-
ческой веры. Папа Александр II утвердил вышеуказанное решение 
собора; в епархиях Сплита и Крка (Белья) решение вошло в силу, 
но во владениях хорватского короля литургию продолжали вести на 

14 славянском языке. 
Изменения в вопросе использования славянского языка в ли-

тургиях юго-западных славян принес 1248 год. Сеньский архиепис-
коп сообщил папе Иннокентию IV о том, что в Славонии славянский 
язык имеет свою особую азбуку и этими буквами, которые по пре-
данию создал св. Иероним, духовенство пишет церковные книги и 
пользуется ими во время богослужения, поэтому он просит разре-
шения папы пользоваться этой азбукой. И папа - ссылаясь на вве-
денный обычай - разрешил пользоваться этой азбукой в церковных 

15 
книгах. 

Но язык местных славянских диалектов постепенно пробивал 
путь к старославянскому письму (см. словенские "Brifcinski spo-
menici" 10 века, хорватское "BaSőanska ploëa" 11 века и пр.). 

В Чехии славянское христианство распространилось рано. В 
874 г. Мефодий при дворе Святополка окрестил чешского князя Бор-
живоя, взял с собой священника, который окрестил и жену князя 
Людмилу; и в этой стране успешно распространялась христианская 
вера. Чешской церковью до 973 г. руководили регенсбургские ар-
хиепископы; когда князь Болеслав II. с согласия папы учредил 
пражский епископат, но примерно в 972 г. папа Иоанн VIII заранее 
предупредил, чтобы литургию вели там не на славянском языке, как 
у болгар и русских, а по-латыни. 
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В 1039 г. однако священник Прокоп построил церковь и мо-
настырь на берегу р. Сазавы. Его деятельность поддерживал и 
князь Бржетислав, но сын князя Спитихнев в 1055 г. запретил ли-
тургию на славянском языке в Сазавском монастыре. Монахи этого 
монастыря - по мнению И. Книежи - нашли приют в вишеградском мо-
настыре на территории Венгрии.^ После смерти Спитихнева (в 1061 
г.) князь Вратислав снова ввел богослужение на славянском языке 
в сазавском монастыре и просил папу разрешить пользоваться этим 
языком во всей стране. Однако папа Григорий VII в 1080 г. отказал 
Братиславу в его просьбе. Несмотря на запрет папы в сазавском мо-
настыре продолжали вести богослужение на славянском языке пользу-
ясь глаголическим письмом вплоть до 1097 г., когда его заменили 

18 
латинским языком. Традиции Константина-Кирилла и Мефодия вести 
литургию на славянском языке ожили в 1346 г., когда чешский ко-
роль Карл IV получил разрешение папы Клементия VI вывезти из 
Славонии в монастырь Еммауси, основанный в Новой Праге - мона-
хов "глаголяшов", знавших глаголическую азбуку. 

Однако с течением времени этот, сложившийся в 9 столетии, 
славянский язык болгарского характера, применявшийся в литургиях 
постепенно стал непонятным чешскому народу; так этот язык ста-
новился архаичным, поэтому церковь вынуждена была стать на сто-
рону живого народного языка, выступив против церковнославянского 
(подобно тому, как это произошло с латинским языком). Таким об-
разом постепенно чешский язык выдвинулся на передний план. Рели-
гиозные тексты на смешанном с церковнославянским чешском языке 
существуют уже с 11-13 столетий ("Hospodin, pomiluj ny", "Desa-
tero", "Otőenaá", "Svat£ Václave", "Jezu Kriste, áéedr£ knëïe" , 19 и пр. ) . 

Какова же была судьба богослужения на славянском языке на 
территории, которая позднее стала Венгрией? Традиции Константи-
на-Кирилла и Мефодия, включая и богослужение на славянском языке 
оставили после себя доказуемые следы в венгерском просвещении. 
К примеру можно привести следующие факты: в 861 г. один из вен-
герских конных отрядов встретился в Крыму с Константином и Ме-
фодием; в 882 г. Мефодий в районе Дуная беседовал с "королем" 
(вождем) венгров; в христианской терминологии венгерской лексики 
имеются слова и заимствованные из болгарского языка; в "Delibe-
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ratio" (1046) св. Геллерта упоминаются "мефодианисты", т.е. пос-
ледователи Мефодия; до середины 13 века на территории Венгрии су-
ществовали "греческие" монастыри, в которых жили и славянские мо-
нахи; названия некоторых венгерских местностей указывают на их 
византийское происхождение и даже на традиции Константина-Кирил-

„, ̂  20 ла и Мефодия и т.д. 
Венгерское христианство вначале ориентировалось на Визан-

тию, а потом присоединилось к римской церкви, и языком литургии 
стал латинский язык. Как известно, при обретении венграми родины 
в бассейне Дуная в 896 г. в пределы венгерского государства по-
пали и другие народности, народы, среди них и предки словаков. 
Обо всем этом надо упомянуть, потому что в дальнейшем, когда я 
буду говорить о решениях венгерского синода, под выражениями 
"populo", "vulgaris" и т.д., видимо, подразумевается не только 
венгерский, но и другие языки, в том числе и словацкий. См., 
например, 2 параграф остригомского синода при короле Коломане 
в 1104-1105 гг.: "Ut omni dominico die in maioribus ecclesiis 
evangelium et epistola et fides exponatur populo, in minoribus 

21 
vero ecclesiis fides et oratio dominica." Остригомский синод 
в 1114 г.: "nihil legatur neque cantetur in ecclesia, nisi quod 
fuerit in synodo collaudatum, cantus a mimis, histrionibus, fis-

22 tularibus, vulgaris cantilena. 
Синод 1382 года в определенной мере разрешал пользоваться 

23 
народным языком. Остригомский синод в 1450 г. предписал объяс-
нение священного писания народу: "Epistolam et Evangelium bene 

24 
legere et populatim ad literam exponere." Трнавский синод, соб-
равшийся в 1560 г. под руководством остригомского архиепископа 
Миклоша Олаха решил, что можно петь только такие церковные песни 
на латинском или народном языке, которые одобрили еще предки сто 

25 лет назад. Император Фердинанд I в 1564 г. создал комиссию 
епископов, которая была призвана проверить церковное песнопение 

2 6 на народном языке. Ссылаясь на старые обычаи так называемая "Остригомская Агенда" изданная в 1577 остригомским архиепископом 
Миклошем Телегди, предлагает вести песнопение и до, и после про-

27 
поведи. 

Из вышеприведенных фактов можно заключить, что венгерский 
язык постепенно вытеснял латинский. Это подтверждают и следующие 
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религиозные тексты на венгерском языке: "Halotti beszéd" (Над-
гробная Речь) -примерно с 1200 г., "Ó-magyar Mária-siralom" 
(Древневенгерский плач Марии) примерно с 1300 года и пр. Однако 
использование венгерского языка в церковной службе распространя-
лось очень медленно. Это подтверждает автор кодекса "Érdy", ко-
торый перевод легенд с латинского на венгерский язык мотивирует 
существованием немецких, чешских и французских переводов биб-
лии; причем он ссылается и на славянский (церковнославянский) 
язык, на который - как он пишет - св. Иероним перевел не только 
библию, но на основании новых букв (т.е. глаголицы) и церковные 
службы. Из этого автор делает вывод, что венгерская нация в срав-

28 
нении с вышеупомянутыми народами еще недостаточно развита. 

Подобно этому неизвестный автор словацкого псалтыря "Cantvs 
Catholici" (1655) просил поддержки каноника списского капитула 
Дьердя Шоша в деле издания церковных песен, ссылаясь на то, что 
уже Кирилл и Мефодий - во времена владычества Святополка, по сог-
ласию папы Николая I. - вели церковную службу паннонскому (т.е. 
словацкому) народу на родном языке ("lingva vernacula"), и этот 
обычай в отдельных церковных приходах сохранился до сих пор и 
некоторые части церковных служб, а также песни поются "lingva 
vernacula". И как в прошлом, так и в настоящее время имеется 

29 
большая потребность в торжественном церковном песнопении. 

Из вышесказанного видно, что славянский язык литургиии, 
созданный Константином-Кириллом и Мефодием, и развивавшийся в 
дальнейшем их учениками, в противовес чуждому, непонятному на-
родным массам латинскому и греческому языкам, приобрел успех 
среди славянских народов именно вследствие своего народного ха-
рактера. С течением столетий у славян, ориентирующихся на римс-
кую религию, этот язык потерял свое значение именно потому, что 
в дальнейшем уже не мог выполнять функции народного языка, так 
как для славянского населения он постепенно становился все менее 
понятным. Все же, несмотря на это, еще в 16 и 17 столетиях на 
него ссылаются, как на пример, которому надо следовать. 
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