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abstract: The conclusions in the present paper are based on the material of Byzantine 
hymns for St Parasceve, which have been translated into Slavonic. To construct a whole 
service for a saint the translators chose hymns from two main categories: hymns with 
a more general content, which can migrate from one service to another regardless of the 
feast (e.g. “theotokia”) and hymns for a certain saint. Depending on their education and 
talent as well as on the available ‘repertoire’ of Byzantine hymns, the translators modified 
the original so that they can adapt it for the certain feast (e.g. hymns for St Parasceve of 
Rome were adapted for St Parasceve of Epibatae).
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Всем специалистам, занимающимся славянской гимнографией, хорошо 
известно, что она преимущественно состоит из переводных византийских 
гимнов. Однако до настоящего времени остается недостаточно исследован-
ным, что и как выбирали славянские гимнографы при конструировании со-
става служб. Некоторые выводы, к которым мы пришли относительно этого 
вопроса, сделаны на основе, с одной стороны, неизданных византийских 
служб в честь святой Параскевы Новой или Петки Тырновской, которые 
в данное время готовятся нами к критическому изданию, а с другой — как 
опубликованных, так и неопубликованных славянских гимнов, посвящен-
ных вышеназванной святой. 

Из анализа этих произведений следует, что составители служб, как правило, 
заимствовали две группы произведений: во-первых, гимны, посвященные кон-
кретному святому, а во-вторых, гимны, имевшие более общее предназначение. 
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Сначала я остановлюсь на второй группе произведений. В ней тоже мож-
но выделить два вида гимнов. Первый из них — это богородичные тропари 
(Θεοτοκίον), которые чаще других переходят из одной службы в другую, по-
скольку сама тема этих произведений — похвала Богоматери, центральной 
фигуры в христианском культе —  предполагает их включение в службы 
различных праздников.  До настоящего времени  обнаружено два примера 
переводных богородичных тропарей,  вошедших в состав служб святой Па-
раскеве:

1 .  Б о г о р о д и ч н ы й  п о с л е  „ с л а в ы ”  с в я т о й  н а  в е ч е р н е

Dujčev gr. 186, f. 18v

(MR II 306, III  4231)
Κ α ὶ  ν ῦ ν  θ ε ο τ ο κ ί ο ν .
Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοὶ
κατῃσχυμμένος ἀπὸ σοῦ
ἐκπορεύεται, ἁγνὴ παρθένε Θεοτόκε,
ἀλλ΄αἰτεῖται τὴν χάριν
καὶ λαμβάνει τὸ δώρημα
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως.

НБКМ 539 [Минева 2004: 62]
Нн ͠ꙗ б ⷪ

Никто притекаен к тебѣ посрамлѥн w тебѣ исхо-
дить, • 
прчⷭтаа влⷣце • 
нь просить блгⷣть • 
и прїемлеть дарь на ползꙋ прощенїа.

2 .  Б о г о р о д и ч н ы й  з а  с е д а л ь н о м  п о л и е л е я  в  у т р е н н е й

Dujčev gr. 186, f. 21
[MR III 366]
Θ ε ο τ ο κ ί ο ν  < ὅ μ ο ι ο ν >

Ὅταν ἔλθῃ τοῦ κρῖναι πᾶσαν τὴν γῆν
ὁ δεσπότης τῶν ὅλων καὶ ποιητής,
προβάτοις με σύνταξον 
δεξιοῖς τὸν κατάκριτον,
5 καὶ ἐξωτέρου σκότους
καὶ πάσης κολάσεως
τὸν σὸν αχρεῖον δοῦλον 
ἐξάρπασον, ἄχραντε,
ἵνα εὐχαρίστως μεγαλύνω τὸν πλοῦτον
10 τῆς σῆς αγαθότητος,
Θεοτόκε πανάμωμε,
καὶ βοῶ σοι, γηθόμενος,
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι
15 τοῖς μεγαλύνουσι πόθῳ σε, δέσποινα.

Х 461 
[Минева 2004: 91)
 б ⷪ

Егда прїедеть сꙋдити вьсеи земли•
иже вьсⷯѣ влⷣка и творьць •
wвцам ме десныимь причьти wсꙋжⷣеннаго • 
и кромѣшнее тьми и вьсакого мꙋченїа • 
твоего нетрѣбного раба исхыти прчⷭтаа • 
да блгодарно величаю твое богатьство 
блгости • бц҇е вьсенепорочнаа и вьспою ти 
рауⷣи се, моли Ха҇ ба҇ • 
сьгрѣшенїемь подати ми<лость> [...]<же> жⷣꙋ 
<влⷣце>.

В последнем примере из рукописи из монастыря Хиландар текст сохра-
нился в плохом состоянии, поэтому конец тропаря читается с трудом. В этом 

1 Здесь и далее издания текстов отмечаются после заглавия тропаря с использованием  
сокращений, расшифрованных в библиографическом списке. Для неизданных текстов приво-
дятся общепринятые сокращения рукописных коллекций и сигнатуры рукописей.
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случае византийский оригинал помогает отчасти восстановить не поддаю-
щиеся прочтению фрагменты славянского текста.

По поводу богородичных тропарей необходимо отметить, что они не обя-
зательно переводились одновременно с другими гимнами в составе служб 
святой Параскеве, но, скорее всего, были переведены  раньше.

Во второй вид произведений общего характера включаются гимны, ко-
торые, несмотря на то, что они посвящены конкретному святому/ святой, 
благодаря своему содержанию и характеру могут быть лишь с незначитель-
ными изменениями использованы для восхваления любого святого. В каче-
стве типичного примера такого гимна приведем один отпустительный тро-
парь, который был включен почти во все славянские службы святой Петке 
Епиватской, начиная со самой старой службы в Драгановой минее, а также 
в более поздней в Vat. Slav. 26, л. 79б/ XIV (60-80-е гг.) — XV (30-40-е гг.), 
но не входит в состав всех до настоящего времени известных византийских 
служб этой святой [Минева 2005: 109-110]. Ниже приводится критическое 
издание славянского перевода XIIIв. на основе наиболее важных рукописей 
(Драганова минея, НБКМ 1138):  

Ἀ π ο λ υ τ ί κ ι ο ν . Ἦ χ ο ς
π λ ά γ ι ο ς  δ ΄ 2

(MR 248)
Ἐν σοί, Μῆτερ, ἀκριβῶς διεσώθη τὸ 
κατ’εἰκόνα 
λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, 
ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ,
καὶ πράττουσα ἐδίδασκες,
ὑπερορᾶν μὲν σαρκός,
παρέρχεται γὰρ
ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, 
πράγματος ἀθανάτου,
διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, 
ὁσία
Εὐφροσύνη, τὸ πνεῦμα σου.

Т р о ⷫ

Тобоѫ мт҃и въ истинѫ
сп҃сено бы еже по wбразоу • 
прїемши бо кртⷭь,
послѣдова Хоу҃ •
 и твор ѧ оучаше •
<прѣзырати> плъти •
прѣходит бо •
пwпещи сѧ же w дш҃и 
вѣщи бесъмрт҃нѣи •
тѣмже и съ ан҃лы
раⷣует сѧ дхъ твои.

В славянской гимнографии тропарь используется и по отношению к дру-
гой святой, а именно, в параклисе царице Феофании, опубликованном Ст. 
Кожухаровым [Кожухаров 2004: 141]3. Следовательно, принимая во внима-
ние, что данный тропарь не только является переводным, но и был исполь-
зован в службах другим святым, не подлежит сомнению, что он не был изна-
чально адресован святой Петке Эпиватской.

2 В современных греческих печатных изданиях Минеи и Часослова данный тропарь 
включен во многие службы, см. напр.: Μηναῖον τοῦ Ἀπριλίου 19813, 6, 97; Ὡρολόγιον τὸ μέγα 
1995, 211, 221, 361 и др.

3 Конечно, в этой службе были внесены изменения в текст тропаря с целью приспособить 
его к конкретному празднику.
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В качестве другого, еще более интересного примера приведем византий-
ский тропарь, посвященный мужскому святому, который также был приспо-
соблен для восхваления святой Параскевы. Речь идет об одной стихире па-
триарху Мефодию, авторство которой византийская традиция приписывает 
патриарху Фотию. Византийский оригинал издан в антологии Christ-Paranikas 
[Christ 1871: 100], а славянский перевод по трем славянским рукописям опу-
бликован русским филологом M. Мурьяновым [Мурьянов 2004: 120] .

[Christ – Paranikas 1871: 100]

Εὐφροσύνως σήμερον ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ 
στολίζεται,
ἀγαλλομένη κράζουσα·
Ἐλαμπρύνθη μου τὸ κάλλος ὑπὲρ πᾶσαν πόλιν·
ἰδοὺ γὰρ τῶν ἀρχιερέων τὸ μέγα κειμήλιον
5 ὁ ἔνδοξος Μεθόδιος, τὴν πορείαν πρὸς οὐρανὸν 
ἐποιήσατο·
δεῦτε οὖν φιλέορτοι, τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα,
χοροστατήσαντες περὶ τὴν θείαν λάρνακα,
ἰαμάτων πλημμύραν λαβόντες παρ’αὐτῆς,
ἱκετεύσωμεν αἰτήσασθαι Χριστὸν τὸν θεὸν
10 τοῦ ῥυσθῆναι τὴν οἰκουμένην ἀπὸ πάσης 
αἱρέσεως. 

ГИМ, Синодальное собрание 279,
РНБ, Q.п. 1.15, БАН 34.7.6

[Мурьянов 2004: 120]
Весело дьньсь цьркы божия одѣваѥть сѧ
Радующи сѧ зовѹщи
Просвьтѣ ми сѧ доброта паче всѣкого
града
се бо свѧтителемъ великоѥ притѧжаниѥ
славьныи Меⱚодии шьствиѥ на небо
сътвори
придѣте ѹбо празднолюбьци
правовѣрныхъ съньмище
ликъ съставльше кѹпьно божьствьнѹю
ракѹ
ицѣлении мъножьство приимъше оть неꙗ
просите ѹ Христа Бога
избавити вьселенѹю wтъ вьсѧкоꙗ 
ѥреси.

Вариант этой стихиры, адаптированный для святой Параскевы, находим 
в НБКМ 665 и Х 416 [Минева 2005: 49, 91]: 

НБКМ 665

Веⷭⷭло днⷭⷭь цр҃квы бож҃їе одѣваеⷮ се рауⷣи се и зовѹщїи •  
Оуасны се моа добротаа паче всакого граⷣ • 
се бо прѣславнаа Пеⷮко шьствїеⷨ къ нб҃сы сътворы • 
прїидѣте ѹбо празнⷣолюбцїи и прⷺславныⷯи съборы • 
въ лицѣ станѣⷨ окрⷭть бжтⷭвны ракы ѥе •
исцѣленїемъ токы прїемлюще • 
мл҃ит бо се непрѣстанно Хоу҃ бѹ͠ • 
сптⷭи се дшаⷨ нашиⷨ.

Интересно отметить, что заимствование тропарей из служб различных 
праздников характерно не только для переводной славянской, но и для ори-
гинальной византийской гимнографии. Подобные примеры можно найти 
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в творчестве Марка Евгеника, митрополита Эфесского4. В своих произведе-
ниях он переносил из одного гимна в другой не только богородичны (один 
и тот же богородичный тропарь он использовал без всяких изменений в трех 
различных гимнах ― в каноне Иоанну Дамаскину и в службах святому Си-
меону Метафрасту и преподобному Марку [Μίνεβα 2004: 191]), но и многие 
другие тропари (например, икос после 6-ой песни канонов Иоанну Дамаски-
ну и Симеону Метафрасту [Μίνεβα 2004: 193]), конечно, с модификациями 
сообразно теме и чествуемому лицу. Один раз он даже „позаимствовал” це-
лую песнь из одного канона в другом. Речь идет о девятой песни Шестого 
молебного канона Одигитрии, использованной также в каноне из службы 
Святым страстям [Μίνεβα 2004: 194]. Отметим также, что и брат Марка Ио-
анн Евгеник заимствовал в стихирах Иоанну Дамаскину несколько стихов 
из Марка [Μίνεβα 2004: 193]. Эти заимствования могут быть объяснены 
известным „насыщением” в репертуаре гимнографии, наступившим после 
X века, когда были созданы произведения для самых важных праздников 
и для большинства святых. Кроме того, Марк Евгеник, бывший професио-
нальным гимнографом, несомненно, не всегда обладал творческим вдохно-
вением и силами, а иной раз и временем, чтобы создавать каждый раз новые 
гимны, и поэтому в некоторых случаях он пополнял новые службы уже со-
зданными им прежде песнопениями.

Вторая большая группа — это произведения, написанные в честь свя-
той Параскевы. В этой группе выделяется два вида гимнов: с одной сторо-
ны, гимны, посвященные святой Параскеве мученице Римлянке, а с другой 
— святой Параскеве Новой Эпиватской. Тема данной статьи не позволяет 
остановиться на вопросе о контаминации этих святых, мы лишь укажем на 
соотношение переводных византийских гимнов в честь двух святых в опу-
бликованых славянских службах святой Петке Эпиватской/Тырновской.

A .  Г и м н о г р а ф и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я  о  с в .  П а р а с к е в е  Н о -
в о й  Э п и в а т с ко й

К настоящему моменту установлены следующие переводные византий-
ские гимны, посвященные святой Петке Эпиватской:
1. С е д а л е н  после третьей песни канона в самой старой „тырновской” 
службе5. Поскольку текст этого тропаря уже издан и проанализирован  ав-
тором [Минева 2013: 300-303], здесь мы ограничимся лишь указанием на  
несомненную исходную адресованность данного гимна святой Петке Эпи-

4 Все гимны данного автора опубликованы с коментариями [Μίνεβα 2004].
5 Обзор существующих классификаций служб святой Петке и предложения новых можно 

найти в монографиях Е. Миневой [Минева 2005: 116-118] и  Р. Станковой, [Станкова 2008: 
105-107, 113-114].
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ватской, поскольку в нем гимнограф называет ее „преподобной Петкой” без 
всякого намека или аллюзии на ее мученический подвиг и житие.

Τῇ σπουδῇ σου τὴν κλῆσιν 
ἐργασαμένη φερωνύμως
καὶ τὴν ὁμώνυμόν σου δόξαν
εἰς κατοικίαν κεκλήρωσαι, 
Παρασκευὴ ὁσία,
ὅθεν προχέεις ἰάματα
καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Тъщанием си звание сътвори именованно. 
и тъзоименитнѫѫ славѫ
твоѫ въ въселенїе нарече сѧ. 
Пѧтко прѣдподобнаа. 
тѣмже точиши ицѣленїꙗ. 
и молиши сѧ за доушѫ нашѫ.

2. К а н о н  8 - г о  гл а с а .  Византийский оригинал данного канона до на-
стоящего времени обнаружен в единственной рукописи, Dujčev gr. 15, лл. 
37б-39б, славянский перевод сохранился в нескольких рукописях: Vat. Slav. 
26, Дечани-Църколез № 6, НБКМ 163 [Станкова 2008: 117-121 = Станкова 
2012: 241-246], НБКМ 665 (до пятой песни [Минева 2005: 51-53]), НБКМ 
539 (издан до третьей песни [Минева 2005: 61-63])6. В качестве примера 
приведем здесь только один тропарь канона, а именно, третий тропарь 4-ой 
песни. Лучшим вариантом его славянского перевода является приводимый 
ниже текст из Ватиканского кодекса: 
    

Dujčev gr.  15, f. 37
Тὴν τοῦ σώματος πύρωσιν
ταῖς ἡλιακαῖς κατέφλεξας καύσεσι,
τῷ δὲ πόθῳ τοῦ νυμφίου σου
τοὺς κρυμώδεις ψύξεις κατεθέρμανας.

Vat. Slav. 26, л. 80v7 

Тѣⷧесное горѣнїе •
сльньчнимь попаленїемь съжеже •
любовиѫ жениха своего •
мраза стѹденаго прѣгрⷺла еси.

Содержание этого канона тоже не отсылает к мученице св. Параскеве Рим-
лянке, напротив, оно явно связано с житием св. Параскевы Эпиватской. Ана-
лиз данной связи с византийским житием Преподобной содержится в нашей 
последней книге о святой Параскеве Эпиватской [Mineva 2017: 188-190].

Б . Гимнографиче ские  произведения о  св .  Параскеве  Римлянке

Здесь переводных византийских гимнов больше, чем в других группах.
1. С т и х и р ы  н а  с т и х о в н е  с анафорой „Радyи се“. Впервые опублико-
ваны Р. Станковой по рукописи НБС № 221 второй четверти XVв., где они 
сохранились в очень плохом состоянии [Станкова 2008: 107-108]. Значитель-
но лучшая копия была найдена нами в рукописи Пловдивской народной би-

6 Впервые о наличии славянского перевода данного канона было сообщено в статье авто-
ра: Минева 2013: 299-300.

7 Описание кодекса в: Dzurova 1985: 97-104.
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блиотеки № III 40/A (конец XVI в.). Византийский оригинал полностью не 
опубликован, в библиографии указываются только начальные строки этих 
стихир. Полный текст стихир был обнаружен нами в кодексе Vat. Gr. 1193, 
принадлежащем к собраниям Ватиканской библиотеки, еще не описанным 
подробно. Данный кодекс был переписан свещеником Петром в 1568 г.8 
В качестве примера приведем здесь  лишь первую из стихир:

Vaticanus Gr. 1193 (1568г.)
Ε ἰ ς  τ ὸ ν  σ τ ί χ ο ν ,  Ἦ χ ο ς  π λ ά γ ι ο ς  α ΄ . 
Χ α ί ρ ο ι ς  ἀ σ κ η τ ι κ ῶ ν
Χαίροις ἡ χελιδῶν ἡ νοητή 
ἡ ἐκ χειμῶνος ἀναπτᾶσα καὶ κλύδονος
τῆς πλάνης καὶ πρὸς τὸ ἔαρ καὶ τοὺς
λειμῶνας Χριστοῦ
τοὺς εὐώδεις, μάρτυς, καταντήσασα,
ἐξ ὧν ὥσπερ μέλισσα
φίλεργος συναθροίσασα
πᾶσαν ἰδέαν ἀρετῆς πρὸς τὰ σκάμματα
τῆς ἀθλήσεως
ἀνδρειόφρων ἐχώρησας
ὁ ἄθροις ?δὲ τῶν ἰαμάτων σου
ἐχθρῶν ἀποπνίξασα
καὶ ἀνωτέρα παγίδων τοῦ δυσμενῆς 
χρημάτισας
Χριστὸν κατάπεμπψαι
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν
δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.

Н а  с т и ( х о ) в н о  г л а ( с )   е ҄
П о ( д ) о ( б е н ь )   Р а ( д ) y и  с е  п о ( с )
т н и к о ( м ) 4

Ра(д)yи се разꙋмна лѣстовице •
w(т) стоу҄да̀ възле(те)вши • 
и боу҄рꙋ ль҄стноую҄ •
кь высоте приспеша б(о)ж҄їꙗ҄ (sic) •
и҄ вь воню҄ моу҄ки •
почиваю҄щи •
и҆мьже ꙗ҄ко пчѐла любодельна вьдрꙋзи 
се•
вьсеми ѡ῎бразьни̏ми добродетельми • 
кь по(д)вигоу҆ по(щ)енїꙗ҄ •
моу҄жьски w(т)лꙋчи́вши се •
точенїꙗ҄  по̀ти твои҄ми • 
врагѝ потопила е҄си •
и҄ сьвише плѐницею҄ врагомь бивши̏ •
Х(рист)а м(о)лиши подати мировѝ велию҄ 
м(и)л(ос)ть.

2. С т и х и р а ,  после стихир на стиховне на вечерне византийских служб. 
В славянской службе она находится обычно после хвалитных на утрене. Её 
перевод до настоящего времени был обнаружен только в одной славянской 
рукописи ― Vat. Slav. 26, f. 83v.

8 Краткие данные о кодексе см. в Analecta hymnica graeca.1978, VIII.
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D 186, f. 18v, Θ 86, f. 273
Σ τ ι χ η ρ ό ν .  Ἦ χ ο ς  β ΄ .  Κ α ὶ  ἔ σ τ η σ ε ν 

ε π ὶ  π έ τ ρ α ν
Ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,
ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ
ἐκεῖ κατεσκήνωσεν ἡ ἁγία, 
τὴν λαμπάδα ἄσβεστον τηρήσασα·
5 ἀκούσωμεν τῆς παρθένου ἐγκώμιον·
ὢ παρθενία, ναὸς Θεοῦ,
ὢ παρθενία, μαρτύρων δόξα,
ὢ παρθενία, ἀγγέλων συμμέτοχε.

Vat. Slav. 26, f. 83v  
 Г л а ⷭ  в ¡

Въ гра́дѣ ба҇ нашего, 
и҆ въ горѣи҆ т҇ ст¡ѣи е҆го •
тꙋ въселѝ сѧ прбⷣнаа Пѧтка •    
свѣтил҇ никъ неꙋгасы̀мїи съблюⷣши •
ꙋслыш̀иⷨ двы похвалы •
ѡ дв҇ство цркв҇и бж҇їа • 
ѡ двⷭо мникоⷨ
ѡ двⷭо а҆г҇глwⷨ съпричѧстнаа.

В славянском переводе было добавлено имя святой ― Петка, и она была 
названа „преподобной“, а не просто „святой” (ἁγία). Это определение ука-
зывает на опыт переводчика адаптировать гимн мученице к ее одноименной 
преподобной. 
3 .  С е д а л е н , в Dujčev gr. 186, f. 20v, занимающий место первой кафизмы 
на утрене, в Dujčev gr. 25, f. 41v находится после третьей песни канона. Ту 
же самую функцию и место, как и в Dujčev gr. 25, этот тропарь выполняет 
и в единственной славянской службе, где был найден его перевод, а именно, 
в рукописи НБKM 516:

Κ ά θ ι σ μ α .  Ἦ χ ο ς  α ΄ . Π ρ ο σ ό μ ο ι ο ν .
Τ ὸ ν  τ ά φ ο ν  σ ο υ ,  σ ω τ ή ρ .
[MR VI 208]
Τὸ αἷμα σου, σεμνή,
ὡς ἀλάβαστρον μύρου
ἐνήνοχας Χριστῷ,
τῷ νυμφίῳ σου, πόθῳ,
5 ἀντάμειψιν δὲ εἴληφας
παρ΄αὐτοῦ, ἀξιάγαστε,
στέφος ἒνθεον
καὶ ἀδιάφθορον, μάρτυς,
ὃθεν ἔτυχες τῶν ἰαμάτων τὴν χάριν
10 δυνάμει τοῦ πνεύματος.

 

С ѣ д а л ь н ь  г л а с ь  а ҇
НБKM 516 
[Суботин-Голубовић 2008: 183]
Крьвь свою чистаꙗ  
ꙗко алавастерь. 
миро принесьши Христоу •
жениха желающи 
вьзданиѥмь помазавши ѿ
него достославнаа •
и вѣнцемь ѿ Бога оувезе се •
оукрасьши се моученице •
и приѥмьши ицѣлениꙗ дарь 
силою духовною. 

В переводе были сделаны изменения в фрагменте от 5-го до 8-ого стиха ви-
зантийского гимна, очевидно, с целью избежать акцента на венце как симво-
ле награды за мученический подвиг. Это достигается посредством пропуска 
эпитета к существительному „венец”, использования причастия помазавши, 
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а также различных глаголов: оувезе се, оукрасьши се.
4 .  С а м о гл а с н а я  „ с л а в а ” .  Встречается в четырех греческих рукопи-
сях, что указывает на ее важную роль как компонента византийской службы 
св. Параскеве Великомученице, в то время как  славянский перевод стихиры 
включен в состав только двух известных нам славянских служб.

                              
 Dujčev gr.15: f. 36v, Dujčev gr.151: 
f. 32-32v, Dujčev gr. 186: f. 18v, f. 21,  
 Θ 86 (Athous Laurae), f. 272v  

(MR I 186) Ἰ δ ι ό μ ε λ ο ν .
Δ ό ξ α .  Ἦ χ ο ς  π λ ά γ ι ο ς  β ’

<  Ἰ ω ά ν ν ο υ  μ ο ν α χ ο ῦ >  
Ἐκ δεξιῶν τοῦ σωτῆρος παρέστη ἡ παρθένος
καὶ ἀθληφόρος καὶ μάρτυς,
περιβεβλημένη ταῖς ἀρεταῖς τὸ ἀήττητον
καὶ πεποικιλμένη ἐλαίῳ τῆς ἁγνείας
καὶ τῷ αἵματι τῆς ἀθλήσεως,
καὶ βοῶσα πρὸς αὐτόν,
ἐν ἀγαλλιάσει τὴν λαμπάδα κατέχουσα·
«Εἰς ὀσμὴν μύρου σου ἔδραμον, 
Χριστέ ὁ Θεός,
ὅτι τετρωμένη τῆς σῆς ἀγάπης ἐγώ·
μὴ χωρίσῃς με, νύμφιε ἐπουράνιε!»
Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις κατάπεμψον ἡμῖν, 
παντοδύναμε σωτήρ, τὰ ἐλέη σου!

НБKM 539 [Минева 2005, 54]
НБKM  163  
[Станкова 2008: 116= Станкова 2012: 239]    

С л а ⷡ  г л а ⷭ  ѕ ͡ ‚  С а м о г л а н ⷭ о
О десную спса преⷣста, дво 
прⷣпобнаа Параскевїи, 
wдѣанна добродѣтлми пощенїа •
и прѣѹкрашенна масломь чистоти •
и сльзи ꙗко мyро приносещїи •
въпїющи ка нѥмѹ•
въ радованїи свѣщѹ дрьжещїи •
въ ѹханїе твоего мyра текоⷯ Хеⷭ бе᷀ •
ꙗко уꙗзвых се твоею любовїю азь • 
не ѿлѹчи мене чрътога твоего женише нбⷭны • 
тое млтвами •
посли нам всесилне спсе млⷭти твою. 

5 .  И ко с  п о с л е  ш е с т о й  п е с н и  к а н о н а .  Перевод икоса находится 

в двух славянских рукописях НБКМ 665 и Дечани 34:
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Dujčev gr.151 f. 38, Dujčev gr.186 f. 23v

[Eph 30 (1931)]5

Ὁ  Ο ἶ κ ο ς . 
Τὶς τῶν σοφῶν δυνήσεται ὅλως 
ἀνυμνῆσαι ἐνθέως 
τὴν ἁγίαν Χριστοῦ μεγαλομάρτυρα ᾄσμασιν!
Aὕτη γὰρ ἔσβεσε πλάνην εἰδώλων 
 καὶ κατῄσχυνε τυράννων καὶ τῶν δαιμόνων
5 τῇ παναλκῇ δεξιᾷ τοῦ νυμφίου ἑαυτῆς
τριάδα τὴν φωτοφόρον
προφανῶς δὲ λατρεύειν ἐξεπαίδευσε,
σὺν πατρὶ τὸν υἱὸν πνεῦμα ἅγιον
ἐν μιᾷ θεότητι διδάξασα,
10 τῆς ἀφθαρσίας εὑροῦσα τὸν στέφανον

НБКМ 665 
[Минева 2005: 54]

і ͠ к
Кто ѿ прѣмѹдрїихъ възможеть 
въспѣваати •
и похвалити стоую и прѣⷣподобнóю Пеⷮкоу •
ибо ѹгасы лъсть идѡⷧскóю • и посрамїи 
моучителꙗ дїаволъскааго •
и прѣⷣстоиши женихоу своемоу Хоу᷀  •
[и чюдеⷭмъ блгⷣтъ бжїемъ веⷧнїемъ.] 

Дечани 34 
[Суботин-Голубовић 2008: 185]

и к о с ь
Кто ѿ прѣмоудрыих(ь) вьзможеть вась 
вьспѣти и вьсхвалити •
с(ве)тоую д(ѣ)вицѹ и м(оу)ч(е)н(и)цоу  
• великоу, киими пѣсньми ибо оугаси 
льсть идольскóю • 
и посрами м(оу)ч(и)т(е)лꙗ демонска  • 
и прѣдстоить w десноую Сп(а)са жениха •
троици свѣтоноснѣи  •
изь млада оугодно слоужещи  •
сь Ꙍ(ть)цемь С(ы)ноу и Д(оу)хоу с(ве) то моу•
вь единомь б(о)ж(ь)ствѣ •
славному м(о)л(и)ши непрѣстанхно (sic) 
w всѣх(ь) нас(ь). 

И здесь, как и в указанных выше произведениях, сдeлана попытка адаптации 
в процессе перевода византийского оригинала, очевидно, посвященного му-
ченице св. Параскеве Римлянке, к памяти преподобной Петки. Мы пришли 
к данному выводу на основании следующих факторов: 
― В условно названной западноболгарской рукописи НБКМ 665 вместо 
„святая Христова великомученица” написано „стоую и прѣⷣподобнóю Пеⷮкоу”, 
а в сербской рукописи Дечани 34 переводчик попытался совместить две па-
мяти, добавив местоимение „вась” и ясно разграничив двух святых словами: 
„с(ве)тоую д(ѣ)вицу и м(оу)ч(е)н(и)цоу”. 
― Целиком изменен смысл 5-ого стиха в византийском тропаре, где говорит-
ся, что благодаря „всесильной деснице своего жениха” святая посрамила ти-
ранов. В обоих славянских вариантах глаголом „прѣдстоити” передается бо-
лее общий смысл, позволяющий использовать стих по отношению не только 
к мученице, но и к преподобной. 
― Последний византийский стих тоже полностью изменен. Вместо обыч-
ного топоса о награде, которую получают христианские мученики за свой 
подвиг ― венке нетления, в сербском варианте отдано предпочтение обще-
му молитвенному стиху. Аналогичные стихи можно найти в конце многих 
гимнов: „м(о)л(и)ши непрѣстанхно (sic) w всѣх(ь) нас(ь)”. 
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На основе проанализированных примеров можно сделать некоторые 
выводы относительно методов перевода и механизмов перенесения и вос-
приятия гимнографичeских произведений из византийской традиции в сла-
вянскую. Славянские переводчики выбирали и переводили наиболее подхо-
дящие для их целей или наиболее известные гимны. В случае, если они не 
находили в византийском репертуаре достаточно подходящего им материа-
ла, они творчески модифицировали и адаптировали гимны сообразно свое-
му таланту, способностям и образованию, как видно из примеров из служб 
святой Параскеве. Другой вывод касается перемещения и заимствования 
уже составленных гимнов в новых службах, типичного не только для пе-
реводной славянской традиции, но и для оригинальной византийской гим-
нографии после X века. О причинах этого механизма пополнения и компо-
зиции служб было кратко упомянуто выше. Несомненнно, будущие издания 
и открытия позволят представить эти проблемы в новом свете и предложить 
лучшие объяснения этим процессам.
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