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българската литература», над которой автор работал приблизительно 
с 1901 по 1904 г. (П. Ю. Т о д о р о в . Славяните и българската литера
тура. София, 1944, стр. 5—110). В работе автор собрал некоторые полез
ные сведения также и относительно изучения древнеболгарской литера
туры, носящие преимущественно биографический и библиографический 
характер. Для учебных целей предназначена книга Е. Георгиева «Сла
вянски литератури в очерки и образци, I. От началото на славянската 
писменост до средата на X I X в.» (София, 1949, 8°, 267 стр.). По своему 
содержанию книга стоит на грани между общим изложением предмета и 
хрестоматией с текстами. Здесь же назовем и книгу М. Генова «Старо-
българска литература. Антология. Избор, превод, характеристика» (Со
фия, 1947, 16°, 247 стр.). 

4. В качестве одного из наиболее полезных сборников текстов должна 
быть названа объемистая книга Ст. Романского «Старобългарски език 
в образци» (София, 1945, 8°, V, 602 стр. и 24 табл.). В книге даны об
разцы глаголических текстов, затем староболгарские глаголические тексты, 
переданные кириллицей, наконец, староболгарские кирилловские памят
ники. Ко всем памятникам добавлены краткие вступительные заметки 
с библиографией изданий и научной литературы о них. Особого внимания 
заслуживает один из открытых недавно Рыльских глаголических текстов 
Паренесиса Ефрема Сирина (до сих пор была опубликована только часть 
их). На книгу имеется отзыв Ив. Дуйчева (ГББИ, I, 1945—1946. София, 
1948, стр. 541-—542). Сюда же отнесем еще и книгу К. Мирчева «Старо
български език» (София, 1954, 150 стр.), в которой приводятся 
(стр. 110—136) и некоторые староболгарские тексты. 

5. За последнее десятилетие появилось несколько работ, в которых 
опубликованы новые древнеболгарские тексты. Так, на основе рукописи 
Архивного института при Болгарской Академии наук Ив. Снегаров (Не-
издадени старобългарски жития. ГДА, III ( X X I X ) , 1953—1954, 
стр. 151 —175) издал (по копии X I V в.) краткое житие Климента Рим
ского, погибшего в Херсоне. Текст является почти дословным переводом 
известного греческого оригинала. На основе той же рукописи издано крат
кое житие Константина Философа — Кирилла (так называемое Успение 
Кириллово), новый текст которого содержит некоторые различия и добав
ления по отношению к известным и изданным до сих пор спискам памят
ника (см. указание у Г. А. Ильинского: Опыт систематической кирилло-
мефодиевской библиографии. София, 1934, стр. 26, § 30; М. Попруженко— 
Ст. Романского: Библиографски преглед на славянските кирилски източ-
ници за живота и дейността на Кирила и Методия. София, 1935, стр. 51 — 
52). Важнейший вклад в этой области представляет собой одно фрагмен
тарное житие болгарского патриарха Иоакима I, датируемое XII I в., кото
рое является новым ценным источником для изучения истории Болгарии 
того времени. К сожалению, текст жития дефектен, а первое издание не
удовлетворительно (об этом см. указание у Ив. Дуйчева: Iv. D u j c e v 
Byzantinoslavica, XVI , 2, 1955, p. 403). 

Ив. Снегаров (Неизвестен досега препис от разказа «Чудо с българина 
Георги». ИИБИ, III—IV, 1951, стр. 295—296) опубликовал на основа
нии рукописи X I V — X V вв., хранящейся в Архивном институте Болгар
ской Академии наук, среднеболгарскую редакцию этого важного памят
ника, известного до сих пор по двум русским спискам X I V и X V I I вв., 
изданным Хр. Лопаревым («Чудо святаго Георгия о болгарине», СПб., 
1894). Текст рукописи Архивного института был издан полностью и 
Б. Ангеловым (Старославянски текстове. 1. Нов препис на старобългар-
ския разказ «Чудото с българина». ИИБЛ, III, 1955, стр. 167—173). 


