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Аннотация. Краткое житие александрийских мчч. Мины, Ермогена и Евграфа было переведено 
с греческого языка не позднее начала XII в. в составе церковнославянского Пролога. Примеча-
тельно, что в основной версии жития отсутствуют сведения о св. Евграфе. В одном из ранних 
списков Пролога память почитаемого в тот же день мч. Гемелла была утеряна, а его житие при-
соединено к статье александрийских святых. Так ошибка писца привела к возникновению клас-
сификационного признака, разделившего прологи древнейшего перевода на две группы. Пер-
вая из них содержит основную версию жития (список Соф. 1324 и большинство иных списков 
Простого пролога), а вторая расширенную за счет жития Гемелла версию (списки болгарской 
редакции Синаксаря и отдельные списки краткой редакции). Известны также списки сербской 
редакции Синаксаря, в которых основная версия дополнена легендарными сведениями о св. Ев-
графе. Помимо версий Простого пролога, в XIV в. с греческого на церковнославянский было 
осуществлено два независимых перевода Стишного пролога, один из которых связан с болгар-
ской книжной средой, а второй с сербской. В каждый из них вошло новое житие александрий-
ских мучеников, сопровождаемое стихами. В 30‒40-е гг. XVII в. украинскими писцами Речи 
Посполитой был создан еще один вариант жития, восполняющий информацию о мч. Евграфе 
основной версии сведениями болгарского перевода Стишного пролога. Следовательно, краткое 
житие александрийских мучеников известно в трех переводах, древнейший из них представлен 
в четырех редакциях.
Ключевые слова: текстология, церковнославянский Пролог, перевод, редакция, житие 
мучеников Мины, Ермогена и Евграфа

The Textology of the Synaxarian Life of Menas, Hermogenes, and Eugraphus, 
Martyrs of Alexandria
Abstract. The abridged life of Menas, Hermogenes, and Eugraphus, martyrs of Alexandria, was trans-
lated from Greek as part of the Church Slavonic Synaxarion no later than in the early 12th century. 
Notably, the main version of this life does not contain any data on St Eugraphus. One of the earliest 
copies of the Synaxarion has lost the headline of the life of martyr Gemellus, whose memory is men-
tioned on the same day, while the corresponding text was added to the life of the saints of Alexandria. 
The scribe’s error has led to the emergence of a classifying feature that allows dividing the versions of 
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the oldest translation of the Synaxarion into two groups. The first group consists of the main version of 
the life (Sof. 1324 and most other copies of the Ordinary Synaxarion). The second group encompasses 
the extended by the life of Gemellus edition (copies of the Bulgarian version of the Synaxarion and 
several copies of the abridged version). In the Serbian version of the Synaxarion the main version of 
the life was supplemented with fictitious data about martyr Eugraphus. Apart from the versions of the 
Ordinary Synaxarion, two independent translations of the Versed Synaxarion were made from Greek to 
Church Slavonic in the 14th century. One of them relates to the Bulgarian book tradition and the other 
one follows the Serbian one. Each of the two translations includes the new life of Alexandria’s martyrs 
supplemented with verses. Between the 1630s and 1640s, Ukrainian scribes of the Commonwealth of 
the Two Nations created yet another version of the life, where the main version was supplemented with 
data of martyr Eugraphus from the Bulgarian translation of the Versed Synaxarion. Thus, the abridged 
life of the martyrs of Alexandria is known in three translations, with the oldest one of them available 
in four versions.
Keywords: textology, Church Slavonic Synaxarion, translation, edition, life of martyrs Menas, Her-
mogenes and Eugraphus

Aleksandrijos kankinių Minos, Hermogeno ir Eugrafo sinaksarinio gyvenimo 
tekstologija
Santrauka. Trumpas Aleksandrijos kankinių Minos, Hermogeno ir Eugrafo gyvenimas iš graikų kal-
bos buvo išverstas ne vėliau nei XII a. pradžioje kaip bažnytinio slavų Sinaksaro dalis. Pagrindinėje 
šio gyvenimo versijoje nėra duomenų apie šv. Eugrafą. Viename iš ankstyvųjų nuorašų neišliko tą 
pačią dieną minimo kankinio Gemelo gyvenimo antraštės, o jo tekstas buvo pridėtas prie Aleksandri-
jos šventųjų gyvenimo aprašymo. Taip dėl raštininko klaidos atsirado klasifikacinis požymis, leidęs 
suskirstyti seniausiojo vertimo sinaksarus į dvi grupes. Pirmąją grupę sudaro pagrindinė gyvenimo 
redakcija (Sof. 1324 ir daugelis kitų Paprastojo sinaksaro nuorašų), o antrąją — išplėstinė versija, 
papildyta Gemelo gyvenimo aprašymu (bulgariškosios redakcijos sinaksarai ir atskiri trumposios 
redakcijos nuorašai). Taip pat žinomi serbiškosios redakcijos nuorašai, kuriuose pagrindinė versija 
buvo papildyta įsivaizduojamais duomenimis apie kankinį Eugrafą. Be Paprastojo sinaksaro versijų, 
iš graikų į bažnytinę slavų kalbą XIV a. buvo atlikti du nepriklausomi Eiliuotojo sinaksaro vertimai, 
iš kurių vienas susijęs su bulgariškąja, o kitas – su serbiškąja knygine tradicija. Kiekviename ver-
time buvo naujas Aleksandrijos kankinių gyvenimas su eilėmis. Tarp ketvirtojo ir penktojo XVII a. 
dešimtmečių Abiejų Tautų Respublikos ukrainiečių raštininkai sukūrė dar vieną gyvenimo redakciją, 
kurios pagrindinė versija buvo papildyta Eiliuotojo sinaksaro bulgariškojo vertimo duomenimis.  Taigi 
yra žinomi trys trumpojo Aleksandrijos kankinių gyvenimo vertimai ir skiriamos keturios seniausiojo 
vertimo redakcijos.
Reikšminiai žodžiai: tekstologija, bažnytinis slavų Sinaksaras, vertimas, redakcija, kankinių Minos, 
Hermogeno ir Eugrafo gyvenimas

Краткое житие мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, поминаемых 10 
(23) декабря, было переведено в составе церковнославянского Пролога 
вместе с иными синаксарными статьями в конце XI ‒ начале XII вв. [Ло-
сева 2009, 25]. Согласно этому житию, Мина, будучи одним из вельмож 
императора Максимина II Дазы (305‒313), был послан из Афин в Алек-
сандрию для подавления смуты между христианами и язычниками, где 
встал на сторону христиан и начал открыто проповедовать христианство. 
Слух об этом дошел до императора, и он направил епарха Ермогена для 
суда над святым. Мина не отрекся от веры и стойко перенес истязания, а 
затем чудесным образом был исцелен. Пораженный чудом Ермоген уве-
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ровал во Христа и был крещен Миной. После этого император Максимин 
прибыл в Александрию и собственноручно изрубил секретаря Мины Ев-
графа, а Мину и Ермогена приказал обезглавить. В греческом источнике 
речь идет о Мине и Ермогене, а Евграф лишь упомянут: ὁμοίως καὶ τὸν 
νοτάριον αὐτοῦ Εὔγραφον πιστεύσαντα (“также и Евграфа, секретаря его 
уверовавшего”) [Крысько 2010, 450]. В греческом протографе либо уже 
славянском переводе Синаксаря этот пассаж был пропущен, и имя Ев-
графа осталось только в заголовке агиографической статьи. Данную вер-
сию жития отражает древнейший восточнославянский Синаксарь конца 
XII ‒ начала XIII вв. Соф. 1324, прологи киево-софийской, пространной, 
псковской редакций, а также большинство списков краткой редакции. 
Мы будем называть эту версию основной, ее текст опубликован по древ-
нейшему восточнославянскому списку Соф. 1324 с параллельным грече-
ским текстом по рукописи Синаксаря Vat. gr. 2046, XII‒XIII вв. [там же].

Вслед за житием мчч. Мины, Ермогена и Евграфа в церковносла-
вянском Прологе читается житие мч. Гемелла, происходившего из Пеф-
лагонии (Малая Азия) и распятого при Юлиане Отступнике (361‒363) 
[Афиногенова 2005, 568]. Синаксарный текст, повествующий о мучениях 
этого святого, не содержит его имени. Эта информация помещена лишь в 
заголовке, который в одном из ранних церковнославянских списков был 
утрачен. В результате проложный текст мч. Гемеллу был присоединен 
к житию александрийских мучеников. Возможно, первоначальное объ-
единение статей произошло неумышленно, но при дальнейшей перепи-
ске в часть, повествующую о Гемелле, внимательный переписчик вписал 
имя Евграфа. Эта вставка позволила снять различия в количестве алек-
сандрийских святых между заголовком и основным текстом и придать 
статье законченный вид. Так возникла новая версия текста, которую мы 
будем называть расширенной версией А:

Основная версия  
(Соф. 1324, л. 83 об.‒84)

Расширенная версия 
(САНУ 53, л. 83)

Слышавь же црь самь шьдъ мѹчи и. 
ти такоⷽ ножи изрѣзавъ ѹмори.  Въ 
тъ днь стрть стго и многострадальцѧ. 
Гемала. пефлагона  Тъ стыи ѿ страны 
пефлагоньскыꙗ бы. и слышавъ же ꙗко 
Иѹльꙗнъ прѣстѹпьникъ. въ Анкюрѣ 
галатиистѣи бы. иде к немѹ…

Слышавь же црь. самь шедь и ми и. 
ти тако ножемь изьрѣзавь и ѹмори 
ѩ. ѿ страны пефлагоньскыѩ. стыи 
бѣ сеи Ѥвьграфь. ѹслышавь Ѹлиꙗнъ 
прѣстѫпникь. ꙗко вь Анькирѣ 
галатиистѣи ѥсть. и иде кь немѹ…

Она известна в единичных прологах краткой редакции второй поло-
вины XIII‒XVI вв. (Хлуд. 187, Тип. 158, Тип. 155, Увар. 326, Увар. 325, 
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F 19-93) и болгарской редакции Синаксаря, представленной списка-
ми XIII‒XVI вв. (Хлуд. 191, Хлуд. 189, Рум. 319, САНУ 53, Пог. 58, Pc 
705 и Срем. 323). В последнюю включены жития и памяти болгарских 
святых (Петки Тырновской, Иоанна Рильского, Гавриила Лесновского, 
царя Петра I Болгарского, Иоанна Поливотского), а также произведены 
небольшие сокращения и языковые изменения, см. подробнее [Павлова 
2008; Чистякова 2018а, 39]. По мнению Л. В. Прокопенко, первоначаль-
но изменения возникли в восточнославянском списке Синаксаря, а затем 
представитель этой текстологической ветви был перенесен на Балканы 
[Прокопенко 2011, 300]. Текст расширенной версии А опубликован по 
трем спискам болгарской редакции Синаксаря — САНУ 53 [Павлова, 
Желязкова 1999, 100‒101], Пог. 58 [Абрамович, Майков, Шеффер 1916, 
стб. 222‒223] и Pc 705 [Велев, 2004].

По мнению В. Мошина, еще один восточнославянский список Синак-
саря был перенесен в Сербию в последней четверти XII в. еще при жиз-
ни Стефана Немани (1113‒1199) [Mošin 1959, 53–56]. На его основе не 
позднее XIII в. были созданы сербская и сербская сокращенная редакции 
Синаксаря, известные в сербских списках конца XIII‒XIV вв. Традици-
онный текст восточнославянского Синаксаря в них был переработан, а 
также добавлены памяти и жития сербских святых (свт. Арсения Серб-
ского, свт. Саввы Сербского, прп. Симеона Сербского, блг. царя Стефа-
на Уроша I). Сербская сокращенная редакция, представленная списком 
Wuk. 37, возникла после сокращения отдельных статей сербской редак-
ции Синаксаря, см. подробнее [Чистякова 2018а, 40‒45]. Житие алексан-
дрийских мучеников в сербских прологах Увар. 70, ХАЗУ III.c.6, Wuk. 37 
и Wuk 38 было дополнено сведениями о св. Евграфе: Маѯимиꙗнь же посла 
пакы Ѥуграфа. любимаго имь. да иметь стго Минѹ и Ѥрмогена. и привѣть ѥ. шь же 
Ѥуграфь вь Алѣѯандрию. и ѥть стго Минѹ и Ѥрмогена. много нѹдивь ѥ ѿвреи се Ха. 
и не ѹвѣа. и многы раны давь има. вьврьже и вь тьмьницѹ. Гь же с Хь исцѣливь 
ѥ ѿ рань тѣхь. и извѣна же быста ис тьмнице. и выдѣвь ѥ Ѥуграфь зрава теломь. и 
лицемь свѣтломь. и ть вѣрова вь Ха (Wuk. 38, л. 67 об.‒68).

Содержание данного фрагмента показывает, что книжники перенес-
ли историю Ермогена на Евграфа, превратив его во второго посланника 
царя Максимина, пришедшего в Александрию для суда над святыми и, 
как Ермоген, уверовавшего во Христа после чудесного исцеления муче-
ников. При создании сербской редакции Синаксаря за основу был взят 
восточнославянский список, близкий по составу Соф. 1324, в котором нет 
сведений о Евграфе. Нехватку нужной информации редакторы изящно 
восполнили, применив литературный прием повтора. Данному варианту 
проложного жития александрийских мучеников мы присваиваем название 
расширенной версии Б, ее текст опубликован [Чистякова 2018а, 49‒50]. 
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По данным К. Ивановой, синаксарь сербской редакции Увар. 70 был 
создан в конце XIII‒ начале XIV вв. в иерусалимском монастыре Архан-
гела Михаила, основанном сербским королем Милутиным (1282–1321). 
До середины XIV в. пролог находился в рукописном собрании этого мо-
настыря, а затем был перенесен в Лавру Саввы Освященного [Иванова 
2015]. В прологе Увар. 70 житие мчч. Мины, Ермогена и Евграфа со-
держит небольшую вставку: ѿ страни пефлагонскиѥ бѣ сти. се (л. 98‒98 об.), 
свидетельствующую о сверке со списком расширенной версии А, т. е. с 
болгарской редакцией Синаксаря (на это также указывают жития Иоанна 
Рильского и Прохора Пшинского, положенные в Увар. 70 на 19 октября).

В XIV в. в связи с распространением на Афоне и Балканах Иеруса-
лимского богослужебного устава были выполнены два независимых пе-
ревода Стишного пролога: болгарский и сербский [Петков 2000, 6, 46‒47; 
Чистякова 2018б]. Структурные и языковые различия этих переводов 
свидетельствуют о работе славянских книжников с разными греческими 
оригиналами [Тасева 2006, 2009, 2011]. Житие александрийских муче-
ников в составе южнославянских переводов Стишного пролога сопрово-
ждается стихами, а также содержит недостающие в древнейшем перево-
де сведения о Евграфе:

Болгарский перевод  
(БАН 73, л. 194 об.)

Сербский перевод  
(Деч. 54, л. 24 об.‒25)

вънже и стыи Евграфь. ѿписателъ стго 
Минѫ бѣше. дръзновенно Ха исповѣда. 
иже и изше противѫ црю и того ѡѱовавь. 
цръ же корбѫ кꙋпно и ѡбличенїе не тръпѧ. 
исплънь гнѣва бы. и истръгъ ножъ събѡде 
Евграфа.

идеже стыи Еуграфь прѣписатель сиꙵ стго 
Мины, не ѡбинѹѥ се Ха исповѣда. и 
изыде много досажаѥ црѹ. црь же стѹдь 
вькѹпѣ и ѡбличенїе не трьпе, испльнь 
ꙗрости бывь. истрьгь ножь Еуграфа 
прободе.

Житие мчч. Мины, Ермогена и Евграфа в составе болгарского перево-
да опубликовано [Петков, Спасова 2010, 34‒36], версия сербского пере-
вода приведена в конце данной статьи. Не позднее последней четверти 
XIV в. список болгарского перевода Стишного пролога был перенесен 
к восточным славянам [Турилов 2010], где впоследствии на его основе 
были составлены новгородская, московская, киевская, кирилло-белозер-
ская и рифмованная редакции Стишного пролога1. Житие александрий-
ских мучеников тиражировалось в этих редакциях без изменений за ис-
ключением созданной во второй четверти XVII в. в украинских землях 

1  О редакциях Стишного пролога см. [Чистякова 2013, 41‒53].
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Речи Посполитой рифмованной редакции, в которой вместо обычного 
стиха болгарского перевода появилось два новых стиха: стих 1: Слове-
сы привлече Ермогена и Еѵграфа вѣтїискими Мина еже погордити всѣми житеискими 
(Барс. 685, л. 349 об.); стих 2: Ае и посѣче Мина, глати, не преста: Нѣмы да бꙋдꙋⷮ 
хꙋлныѧ нечтивыⷯ ѹста. Съ деⷬзновенїе ⷨ Ермоге ѡплева идоское злочтїе. Тѣмъже и постра  
ѿ меча ѹсердно за блгочтїе. Ножеⷨ збоденїе Еѵграфе мчнче терпиши: И тро скоропѣсца Бви 
ꙗвити сѧ мниши (Барс. 685, л. 350 об.), а в текст были внесены единичные 
стилистические изменения, напр.: къ вѣтїискыимь дръзнѣше словесемь (БАН 
73) ~ къ риторскиⷨ ѡстръ бѧше словесеⷨ (Барс. 685). Следует заметить, что в риф-
мованной редакции были заменены практически все традиционные сти-
хи болгарского перевода, произведена стилистическая переработка аги-
ографических статей, а также внесены новые назидательные материалы, 
см. подробнее [Чистякова 2017, 257‒320].

В Великие Минеи Четьи митрополита Макария под 10 декабря были 
включены два варианта жития александрийских мучеников: основная ре-
дакция древнейшего перевода Пролога и болгарский перевод Стишного 
пролога [ВМЧ 1904, стб. 803‒804]. Последний вошел также в печатный 
пролог, начиная с первого издания 1641 г., предваряющий житие стих 
был элиминирован.

Новая версия жития александрийских мучеников была создана в Речи 
Посполитой в 30‒40-е гг. XVII в. Она представлена в музейной редак-
ции Простого пролога, известной в списке осенне-зимнего полугодия 
Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, собр. Цер-
ковно-археологического музея при Киевской духовной академии, № 178, 
ок. 1643 г. (далее ЦАМ КДА 178). При создании этой редакции украин-
ские книжники взяли за основу список краткой редакции, который был 
расширен житийными статьями пространной, новогрудской и киевской 
редакций Пролога. Некоторые материалы в музейной редакции являют-
ся обработками польских и церковнославянских минейных житий или 
же заимствованиями из печатного Анфологиона 1619 г. Назидательный 
раздел этой редакции был основательно обновлен; в него вошли чтения 
из Диоптры Виталия Дубенского, киевского издания Лимонаря 1628 г., 
Бесед Иоанна Златоуста на 14 посланий ап. Павла в переводе, выполнен-
ном в начале XVII в. архидьяконом Киприаном, деятелем Острожского 
культурно-просветительского кружка, и в 1623 г. изданном в типографии 
Киево-Печерской лавры, и других источников2.

В музейной редакции основная версия жития александрийских му-
чеников была дополнена недостающими сведениями о Евграфе с опо-
рой на болгарский перевод Стишного пролога. По нашим наблюдениям, 

2  Подробнее о музейной редакции Пролога см. [Чистякова 2017, 183‒256].
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книжники воспользовались списком киевской редакции, поскольку иные 
заимствования из Стишного пролога в ЦАМ КДА 178 восходят именно 
к этой редакции, см. подробнее [Чистякова 2017, 185‒187]. Рассказ о Ев-
графе в музейной редакции немного сокращен и стилистически перера-
ботан (несовпадающие фрагменты текста выделены):

Киевская редакция Сишного 
пролога (Увар. 56, л. 304 об.)

Музейная редакция Простого 
пролога (ЦАМ КДА 178, л. 341 об.)

Стыми агглы бжтвны ⷯ слѫгь стїи цѣли 
съхранени быша. и црю престаша. и нечестїе 
тѡ обличиша. въ иже стыи Еѹграѳь 
ѿписатель стго Мины бѧше дръзновенно 
Ха исповѣда. иже иже исъше противѫ црю 
и того ѡбезьчестивь. царь же ѹкоренїе и 
ѡбличенїе не терпѧ. исполъненъ гнѣва 
бысть. истръгь нѡⷤ избоде Еѹграфа.

Нѣцїи ѿ слѫгъ противиша сѧ цареви, 
ѿ нихже бѣ и Еуграфъ, ѡписатеⷧ стгѡ 
Міны мчнїѧ. сіи пришедъ царѧ ѡбличи, 
и дръзновенно Ха исповеда. царъ же 
исполненъ гнѣва бысть. исторгъ ножъ 
избоде Еуграфа.

О работе со списком Стишного пролога свидетельствует также встав-
ка в начале жития александрийских мучеников, относящаяся к Мине: 
Афінїѧнінъ родомъ (ЦАМ КДА 178, л. 341), ср. с версией киевской редакции 
Афинеꙗнинъ сыи родѡ ⷨ(Увар. 56, л. 304). Данный вариант жития мы называ-
ем расширенной версией В, ее текст опубликован в конце статьи.

Подводя итоги, следует отметить, что краткое житие александрийских 
мчч. Мины, Ермогена и Евграфа известно в трех переводах (древнейшем, 
болгарском и сербском), первый из них представлен в четырех редакци-
ях: основной (ее отражает большинство списков Простого пролога), рас-
ширенной А (отдельные списки краткой редакции, болгарская редакция 
Синаксаря), расширенной Б (сербская редакция Синаксаря) и расширен-
ной В (музейная редакция Простого пролога).

Приложение. Проложное житие aлександрийских мучеников

Расширенная версия В (ЦАМ КДА 178, л. 341‒341 об.)

Мца тогоⷤ въ  днь, стыⷯ мчнкъ Міны, и Ермогена, и Еуграфа.
Сеи стыи мчнкъ Міна, бѣ при Маѯімїанѣ цри, Афінїѧнінъ родомъ. бывшꙋ же въ 

Алеѯандрїи градѣ възысканїю нѣкыⷯ ради веїи. посланъ бысть царемъ тамо, да раздрѣшитъ 
прю, ꙗко мрыи вѣтїѧ. прише же въ Алеѯандрїю, и прю раздрѣшъ, и хртїаны ѹспѣшнѣиша 
хвѣ вѣрѣ сътвори. и мнѡгы ѿ немоныхъ исцѣли. слышавъ же се царъ посла Іермогена епар-
ха, да мꙋчиⷮ стгѡ Мінꙋ, и ѿставиⷮ и ѿ хртїанскыѧ вѣры. он же ше, первѣе очи стгѡ избоде и 
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ѡслѣпи, и ꙗзык его ѹрѣза, да ꙗко видѣ егѡ исцелѣвша. вѣрова Хви и самъ Іермогенъ. стым 
же ѹбо Міною и кренъ бысть. таже и ѿ сшешиⷯсѧ еппъ поставленъ бысть еппомъ. слышавъ 
же се царъ, ше самъ ѹмꙋчити ѧ. и егда хотѣ стыⷯ мꙋчити. Нѣцїи ѿ слѫгъ противиша сѧ 
цареви, ѿ нихже бѣ и Еуграфъ, ѡписатеⷧ стгѡ Міны мчнїѧ. сіи пришедъ царѧ ѡбличи, и 
дръзновенно Ха исповеда. царъ же исполненъ гнѣва бысть. исторгъ ножъ избоде Еуграфа. 
Такоже и стыи Міна Іермогенъ ѿ слѫгъ царевыⷯ нѡжи изрѣзани быша, и предаша дша своѧ 
Гви. потом же принесены быша честныа ихъ мѡи въ Вѵзантїю, и положени быша честно.

Сербский перевод Стишного пролога (Деч. 54, л. 24‒25)

Памеⷮ, сти мнкь, Мини, Иермогена, и Еуграфа.
Стих: Ѹсѣкновень Мина, ае и глати не можеть. загражаѥть ѹста нечьстивѹ не глати. 

Нечьстиѥ поправь Їермогень. Ꙗви се мнкь блгочьстиꙗ ѹсѣковень. Ножевнаꙗ ѹꙗзвениꙗ Еу-
графе носе. изорень ꙗви се бжїи трьсть, ꙗви се бгописатель. Бгоглыви, Мина, вь .. мьчю 
вию подасть 

Стыи мнкь Мина, бѣ при цртвѣ Маѯимиꙗна. исканию же бывшꙋ ѿ алеѯандрань, 
ѡ нѣкы подвиг꙽ших се. послань бы ѿ црꙗ кь разрѣшенїю си. ибо наказань бѣ всакые 
прѣмѹдрости. и кь риторскыимь ѹкрѣплѥнь словесем꙽. въ Атинѣ на мнозѣ прѣбывь. и ѿтѹ 
блгоезычьнаꙗ наѹчив се. аѳинеи сиꙵ родомь. Сь пришь вь Алеѯандрїю. не тьчию вь разѹмь 
подвиг꙽шиꙗ се алеѯандрань приве. въсакѹ разрѣшивь повизаюеѥ се сими исканїе и винѹ. 
нь и еже по хвѣ вѣрѣ сло приѥм꙽ши. тврьдѣишее дрьжати се сьтвориꙵ. и многые ѿ недѹгѹюи 
исцѣлїи. тѣмь ѹвѣвь црь ѡ си, посилаѥ Ермогена епарха. повелѣвь ѿвратити, Минѹ ѿ 
вѣры хртїꙗн꙽скые. не повинѹвша же се, многоѡбразнѣ мѹчена погѹбити. иже стго Минѹ 
прѣкословѹюща видѣвь. прьвѣѥ ѹбо нозѣ ѥго порѣзꙋѥть. и ѡчи избадаѥ, и езыкь ѹрѣзѹѥ. 
и понѥже ѹꙗзвленние чести тѣла прѣславнѣ приѥм꙽шиѥ ицѣленїе видѣ. и два аггла главѹ 
стго Мины покриваюа. прѣложив се вѣрова вь Ха. и краваѥт се стыимь Миною, и ѿ 
сьшьших се епкпь, архїереиско приѥмлѥть достоиньство. Сиꙗ же ѹвѣвь црь и приведь си. 
повелѣ стго Ермогена копиѥмь вь чрѣво ѹꙗзвити. и рѹцѣ и нозѣ ѹсѣкнꙋти. и на сковрадѣ 
ѡгньнѣи положити. и ѡставшее ѿ тѣла вь рѣкѹ вьврѣи. Стго же Минѹ, вь мрачнѣ 
мѣстѣ ѡбѣсити. и камень тежькь навезати ѥмѹ. Симже сьврьшившим се по повелѣнию 
цревѹ. силою бжтвни аггль, стыи цѣли прѣбыше и црѹ прѣсташе. и абїе неистовствѹюа 
сего ѡбличише. идеже стыи Еуграфь прѣписатель сиꙵ стго Мины, не ѡбинѹѥ се Ха исповѣда. 
и изыде много досажаѥ црѹ. црь же стѹдь вькѹпѣ и ѡбличенїе не трьпе, испльнь ꙗрости 
бывь. истрьгь ножь Еуграфа прободе. закани же быше, стыи Мина Їермогень ножеви. слꙋгы 
цревѣми. принесени же быше чтнїе сихь мои, и положенни быше вь Визан꙽тии. идѣже и ннꙗ 
сѹ. стмѹ Минѣ помолившѹ се Бѹ ѡ семь. мнїе же си ꙗкоже глють. списа великиꙵ Аѳанасїе 
алеѯандрьскыи 
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Перечень цитируемых рукописей

БАН 73: София, Научный архив Болгарской академии наук, ф. 10, № 73, 2-я по-
ловина XIV в., 1-я часть (л. I‒XIV): пространное житие свт. Николая Мирликийского; 
2-я часть (л. 1‒345): Стишной пролог болгарского перевода, на сентябрь‒февраль; 
3-я часть (л. 346‒399): выписки из Синаксаря болгарской редакции, с 9 марта по 15 
августа; 

Барс. 685: Москва, Государственный исторический музей, собр. Е. В. Барсова, 
№ 685, середина XVII в., Стишной пролог рифмованной редакции, с 1 сентября по 
27 декабря;

Деч. 54: Дечаны, Рукописное собрание Дечанского монастыря, № 54, 1394 г., 
Стишной пролог сербского перевода на декабрь‒февраль;

Пог. 58: Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, собр. М. П. По-
година (ф. 588), № 58, 1339 г., годовой Синаксарь болгарской редакции;

Рум. 319: Москва, Российская государственная библиотека, собр. Н. П. Румянцева 
(ф. 256), № 319, начало XIV в., годовой Синаксарь болгарской редакции;

САНУ 53: Белград, Сербская академия наук и искусств, № 53, 1330 г., годовой 
Синаксарь болгарской редакции;

Соф. 1324: Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, Новгородско-
Софийское собр. (ф. 728), № 1324, 1-я часть, конец XII–начало XIII вв., славянский 
Синаксарь на сентябрь‒февраль;

Срем. 323: Сремска Митровица, Музей Срема, № 323, 1560 г., годовой Синаксарь 
болгарской редакции, с 1 апреля по 31 июля текст утрачен;

Тип. 155: Москва, Российский государственный архив древних актов, собр. Мо-
сковской синодальной типографии (ф. 381), № 155, конец XIV‒начало XV вв., Про-
стой пролог краткой редакции, с 20 сентября по 15 февраля;

Тип. 158: Москва, Российский государственный архив древних актов, собр. Мо-
сковской синодальной типографии (ф. 381), № 158, конец XIV в., Простой пролог 
краткой редакции на сентябрь‒февраль;

Увар. 56: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. С. Уварова, 
№ 56, 1496 г., киевская редакция Стишного пролога на сентябрь‒февраль;

Увар. 70: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. С. Уварова, 
№ 70, конец XIII–начало XIV в., годовой Синаксарь сербской редакции;

Увар. 325: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. С. Уварова, 
№ 325, 1-я треть XV в., Простой пролог краткой редакции на сентябрь‒февраль; 

Увар. 326: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. С. Уварова, 
№ 326, кон. XIV‒начало XV вв., Простой пролог краткой редакции на сентябрь‒фев-
раль;

ХАЗУ III.c.6: Загреб, Архив Хорватской академии наук и искусств, № III.c.6, ко-
нец XIII–начало XIV вв., годовой Синаксарь сербской редакции;

Хлуд. 187: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. И. Хлудова, 
№ 187, 1262 г., Простой пролог краткой редакции на сентябрь‒февраль;

Хлуд. 189: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. И. Хлудова, 
№ 189, конец XIII(?)–1-я половина XIV вв., годовой Синаксарь болгарской редакции;
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Хлуд. 191: Москва, Государственный исторический музей, собр. А. И. Хлудова, 
№ 191, конец XIII–начало XIV(?) вв., годовой Синаксарь болгарской редакции, с 11 
октября по 18 августа;

ЦАМ КДА 178: Киев, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, 
собр. Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии (ф. 301), 
2 том, ок. 1643 г., Простой пролог музейной редакции на сентябрь–февраль;

F 19-93: Вильнюс, Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы, ф. 19, 
№ 93, 3-я четверть XVI в., Простой пролог краткой редакции на сентябрь‒февраль;

Pc 705: Белград, Национальная библиотека Сербии, № Pc 705, между 1330 и 
1340 гг., годовой Синаксарь болгарской редакции, с 16 сентября по 24 июля;

Vat. gr. 2046: Ватикан, Ватиканская библиотека, собр. греческих рукописей, 
№ 2046, XII‒XIII вв., греческий годовой Синаксарь;

Wuk. 37: Берлин, Государственная библиотека Прусского культурного наследия, 
собр. Вука Караджича, № 37, конец XIII в., годовой Синаксарь сербской сокращенной 
редакции, с 1 сентября по 15 мая;

Wuk. 38: Берлин, Государственная библиотека Прусского культурного наследия, 
собр. Вука Караджича, № 38, вторая половина–конец XIV в., годовой Синаксарь серб-
ской редакции, с 23 сентября по 16 мая.
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