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Издание кириллических букварей в восточнославянской тра-
диции связано с именем первопечатника Ивана Федорова (1520–
1583), который в 1570-х гг. выпускает во Львове (1574) [Гусева, 
2003; Немировский, Шустова, 2015] и Остроге (1578) [Немиров-
ский, Шустова, 2015] первые печатные учебники для обучения 
грамоте. Первые издания букварей в Московском государстве поя-
вились в 1630-х гг. Ими были несохранившиеся до наших дней Аз-
бу ки, напечатанные в 1633/34 г. форматом «в полудесть» и «в чет-
верть», то есть в 4º и 8º долю листа, которые продавали «всяким 
людям… в научение детям» соответственно по 2 деньги и 1 деньге 
[Немировский, Шустова, 2015; Поздеева, 1986]. Их мож но отнести 
к так называемым «азбукам на листе», которые со дер жали самые 
минимальные необходимые тексты для обучения [Вознесенский, 
2010, с. 72]. На Московском печатном дворе впос ледствии такие 
азбу ки издавались огромными тиражами (14 400, 12 000 экзем-
п ля ров), часто переиздавались, продавались довольно дешево 
и пользо вались большим спросом.
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Илл. 1. Азбука. М., 1637 г. 
Гравю ра «Училище»

В 1634 г. Василий Бурцов издал первый московский Букварь — 
пособие для обучению чтению, включающее помимо азбуки 
и упражнений для чтения (слогов) основы грамматики, тексты 
для чтения, в т. ч. катехитического содержания. В послесловии 
Бурцов называет эту книгу Азбукой. В 1637 г. он переиздал Аз-
бу ку, несколько расширив ее и поместив гравюру с изображением 
«учили  ща» (Илл. 1).

В последнее время в литературе утвердилась практика называть 
краткие пособия для обучению грамоте (Азбуки-восьмилистки) — 
Азбуками, а содержащие грамматическую, катехитическую, хрес-
томатийную части — Букварями.

После обучения основным навыкам чтения приступали к изу-
чению Часослова и Псалтири. По подсчетам И. В. Поздеевой на ос-
новании архивных материалов, в 1620–1652 гг. на Московском 
печатном дворе книги для обучения (Азбуки, Буквари, Часов ники 
(учебные Часословы), учебные Псалтири) издавались не менее 
75 раз (из 283 известных изданий — 26,5 %) и вышли общим ти-
ражом не менее 105 тыс. экземпляров, что составляло более трети 
суммарного тиража всех известных нам изданий 1-й пол. XVII в. 
[Поз деева, 1989, с. 173; Поздеева, 1994; Поздеева, 2007, с. 62] 
или 37 % [Pozdeeva, 1992, р. 53].

Обучение грамоте начиналось с Азбуки, которую называли 
«учебной», «малой» или «на листу». Эти издания в силу активного 
их использования практически не сохранились, они «зачитыва-
лись» поколениями людей, учившихся по ним грамоте. Ни одного 
издания Азбуки-восьмилистки первой половины XVII в. не сохра-
нилось до наших дней.
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Во 2-й пол. XVII в. издание учебной книги (Азбуки, Буквари, 
Часов ники (учебные Часословы), учебные Псалтири) на Москов-
ском печат ном дворе также занимает значительную долю. И. В. По-
здеева по доку ментам архива Приказа книг печатного дела (РГАДА. 
Ф. 1182) подсчитала, что из 410 «книжных» изданий, зафиксирован-
ных за 49 лет (сентябрь 1652 – 1 января 1701), не менее 143 раз выхо-
дили книги, используемые для обучения. Почти каждое учебное из-
дание имело значительно бóльшие тиражи, чем иные типы печатной 
книги. За этот период было выпущено 60 изданий Азбук и Букварей 
суммарным тиражом 270 820 экземп ляров [Поз дее ва, 2007, с. 63]. 
Однако следует иметь ввиду, что в архиве Приказа сох ра нились да-
леко не все документы, за некоторое годы они вообще отсутствуют, 
поэтому эти подсчеты показывают лишь общую карти ну издания 
учебных книг. Американский исследователь Г. Маркер на основании 
«Ведомости какого звания книги в Московской типографии с начала 
учреждения ея до ныне печатаемы были и по сколько экземпляров 
о том показано ниже сего», составленной в 1777 г. и хранящейся се-
годня в Российском государственном историческом архиве (Ф. 796 
«Канцелярия Сино да»), подсчитал, что в 1647–1700 гг. в Москве 
вышло из печа ти 53 издания Азбук и Букварей общим тиражом 
325 100 экземп ляров [Marker, 1989, p. 16–17]. Безусловно, что даль-
нейшие исследования архивных документов позволят получить бо-
лее точные данные об изданиях Азбук и Букварей и их тиражах.

В силу плохой сохранности изданий пособий для обучения гра-
моте, которые в буквальном смысле «зачитывались» до полного 
исчезновения, все дошедшие до наших дней экземпляры Букварей 
и Азбук представляют большое значение, а обнаружение и введение 
в научный оборот тех экземпляров и изданий, которые прежде были 
не известны или известны только по архивным документам, — 
сущест венно расширяет возможности изучения этих книг, их функ-
ционирования в культуре, значения в процессе обучения и т. д.

Сохранность «Азбук на листу», которые в литературе часто 
назы вают «Азбуками-восьмилистками» (по количеству листов, 
отпе чатанных на одном типографском листе и сложенных в тет-
радь форматом in octavo), чрезвычайно невелика. Они были дос-
тупны разным слоям населения. Экземпляр стоил в лавке Печат-
ного двора 1 коп. (при себестоимости 1 деньга). Издавались Азбуки 
тира жами, в разы превышающими тиражи всех остальных изданий 
Московского печатного двора в XVII в. Для 45 извест ных изданий 
тиражи составляли: 2 издания по 12 заводов (завод — 1 200 экз.), 
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6 изданий — по 10 заводов, 2 издания — по 8, по одному изда-
нию — 6 и 5 заводов, 13 изданий — по 4 завода, 3 издания — по 3, 
14 изданий — по 2 завода и 3 издания — по 1. Еще для 6 изда-
ний, вышедших во 2-й пол. XVII в., тиражи не известны. По под-
счетам И. В. Позде евой, с 1652 г. по 1700 г. в Моск ве вышло 
из печа ти 51 изда ние Азбук-восьмилисток суммарным тира жом 
258 000 экзем п  ляров [Поздеева, 2007, с. 63–64]. До наших дней сох-
ра  нилось всего четыре издания таких азбук — вышедшие из пе-
ча ти 20 января 1669 г., 1686 г., в сентябре 1687 г. и 1698 г. [Неми-
ровский, Шустова, 2015; Мошкова, 2012, с. 62].

Судя по сохранившимся экземплярам можно сказать, что чаще 
всего эти издания назывались традиционно для книг по началь-
ному обучению грамоте, выходивших в Москве: «Начальное уче-
ние хотящим учитися книг божественнаго писания» (1669), «На-
чальное учение человеком, хотящим учитися книг божественнаго 
писания» (1698). В Азбуке 1687 г. это название помещено на обо-
роте титульного листа, а на его лицевой стороне указано — «Аз-
бука учебная». Состав «Азбуки на листу» имели относительно 
устойчивый. Они включали краткие молитвы, азбучный ряд, двух- 
и трехбуквенные слоги, названия букв алфавита, сокращенные на-
писания слов под титлами («Слози имен по азбуце под титлами», 
обозначение цифр («Число церковное») и названия диакритиче-
ских знаков («Имена просодиям») [Мошкова, 2012, с. 64]. Издание 
Азбуки 1698 г. в конце дополнено краткой хрестоматийной частью, 
которая включает три молитвы и «Стихи учительные», которые 
атрибутируются Кариону Истомину [Савельев, Савельева, 2012; 
Савельев, 2003].

Более полными по содержанию, в сравнении с Азбуками- 
восьмилистками, были Буквари, которые в архивных документах на-
зывались «Азбука с добавкой», «Азбука большая», «Азбука с ораце-
ями» и др.). Они включали значительно более обширный учебный 
материал. По типу такие Буквари второй половины XVII в. восходят 
к первопечатным Букварям Ивана Федорова и Василия Бурцова. 
В них более пространна грамматическая часть и имеется значитель-
ная хрестоматийная часть. В качестве хрестоматии для первона-
чального чтения включались краткий катехизис («Азбу ка с вопросы 
и ответы»), важнейшие молитвы. В 1650–1660-х гг. ряд изданий 
включал раздел «Главизны Ѿвѣщателны Ѿ посланїѧ Паїсіи архіе-
п(и)ск(о) па кωнстантїнополѧ и вселенскагω патрїарха, къ с(вя)-
тѢй шему рωссійскому патрїарху Нікωну, кїими персты подоба етъ 
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всѧкому хр(и) стїанину на лицѣ своемъ изωбражати образъ кр(е)ста, 
и какω достоитъ архїерею или с(вя)щеннику бл(а)гослов лѧти хр(и)-
стїанъ» (1657, 1664), важный в процессе проведения церковной ре-
формы. В 1660-х гг. в Букварях появляются образцы поздравлений 
родителям по случаю праздников («Азбука с орацеями»).

«Азбуками с орациями» могли называть Буквари, включаю-
щие хрестоматийную часть любого содержания. Так, в «Росписи 
новоправленным книгам, с которого году начались править з гре-
часких и сколко с которых книг в котором году из дела вышли» 
в 1669/1670 гг. говорится о 12 000 экземплярах «Азбук с арацыми» 
[Поздеева, Дадыкин, Пушков, 2011, с. 272]. Печатали эту книгу 
«подрядным делом» наборщики Федор Яковлев, Данил Артемьев, 
Ефрем Фролов «с товарыщи 6 человек» набором в три тетради 
(ок. 48 листов. — Ю. Ш.) тиражом десять кладей1, «а от клади 
взять им за работу по рублю пор осмии алтын по две денги, итого 
тритцать семь рублев с полтиною». Документ о выдаче на ра-
боту «впредь 7 рублев с полтиною» датирован 16 сентября 1669 г. 
[Там же, с. 409–410]. Это издание не сохранилось [Немировский, 
Шустова, 2015, с. 242–243].

До настоящего времени было известно восемь изданий Букварей 
2-й пол. XVII в., изданных в Москве. Это напечатанные на Москов-
ском печатном дворе Буквари 1657 г., известный в четырех экзем-
плярах, 1664 г. (7 экземпляров), 28 сентября 1667 г. (2 экземпляра), 
20 января 1669 г. (1 экземпляр), 28 сентября 1669 г. (3 экзем пляра), 

Кариона Истомина 1694 г. (цельнограви-
рованный, сохранившийся в нескольких 
десятках экземпляров), Кариона Исто-
мина июня 1696 г. (2 экземпляра), а также 
Букварь Симеона Полоцкого, вышедший 
в Верхней типографии в декабре 1679 г., 
извест ный в более чем десяти экзем-
плярах [Немировский, Шустова, 2015]. 
Букварь Симеона Полоцкого — самое 
объемное издание Букваря XVII в., пред-
назначавшееся в первую очередь для обу-
чения царских детей, а именно царевича 
Петра Алексеевича (Илл. 2).

Карион Истомин незначительно пере-
работал и дополнил Букварь Симеона По-
лоцкого своими стихами, он был издан 

Илл. 2. Симеон Полоцкий. 
Букварь, 1679 г.
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Илл. 4. Карион Истомин. Букварь. 
М., 1696 г.

Илл. 3. Карион Истомин. Букварь. 
М., 1696 г.

минимальным тиражом 20 эк-
земпляров и предназначался 
для обучения царевича Алек-
сея Петровича (Илл. 3). Особое 
мес то занимает лицевой цельно-
гравированный Букварь Кари-
она Истомина 1694 г., который 
из-за своей необычной методики 
наглядного изображения мате-
риала («да что видитъ, сїе и на-
зоветъ») и дороговизны не ис-
пользовался широко в обучении 
грамоте, поэтому лучше всего со-
хранился из всех изданий XVII в. 
(Илл. 4). Таким образом, из семи 
известных московских Букварей 
второй половины XVII в. лишь 
четыре издания можно отнести 
к типичным и самым востребо-
ванным книгам для обучения 
грамоте.

В ходе изучения экземпляров 
Букварей, хранящихся в Научно- 
исследовательском отделе редких 
книг (Музее книги) Российской 
государственной биб лиотеки, 
в связи с подготовкой описаний 
изданий и экземпляров кирилли-
ческих Букварей этого собрания 
[Рамазанова, Шустова, 2018] был 
выявлен фрагмент разыскивае-
мого издания, известного ранее 
только по архивным документам.

Экземпляр Букваря был об-
наружен как приплетенный к из-
данию, которое атрибутирова-
лось как московское издание 
1664 г. (Инв. № 5419). Книга 
сохранилась в переп ле те — дос  ки 
в коже с блинто вым тис нением, 
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2 застежки ут  ра чены. Происхо-
дит она из Ру мян  цевского музея, 
о чем сви де  тельствует сохранив-
шийся на внутренней стороне 
верхней крышки переплета экс-
либрис: «Московскаго Публич-
наго и Румян цовскаго Музеевъ 
№ 352» (Илл. 5). По всей веро-
ятности, в настоящем виде книга 
была переплетена в XVIII в. 
На форзацных листах имеются 
датированные записи: «… про-
сятъ вашего п. приписнаго 
к дому…оторжскаго н. п. м. нас-
то ятель [иер]омонах Викентіи 
со кр(е)стьяны їюня  -г(о) дня 
[17]58-г(о) года к поданїю надле-

житъ в Санктпи[т]ербурскои его архїереиства келеинои канторы» 
и «1764-г(о) м(е)с(я)ца енваря 6 дня. Помилуй мя б(о)же по велице 
м(и)л(о)сти твоей ї по множестве щедротъ твоих». Составлена она 
из фрагментов двух изданий. Первы ми в этот конволют включены 
листы 11–27, содержащие названия букв, слова под титлами, число 
церковное, названия знаков диакритики и пунктуации и Привет-
ствия на праздники. Дальше в книгу вплетен лист с рукописным 
текстом, написанным полууставом, реконструирующий утрату текста 
Псалма 50, продолжение которого следует на последующем печатном 
лис  те конволюта. Далее следуют листы 16–23, 25–30, 32–34, 36–83. 
При сопос тавлении текста этого экземпляра с экземпляром Букваря 
1664 г. из собрания Российской национальной библиотеки (шифр 
IV. 5. 8б, Инв. № IV 1352) оказалось, что соответствует данному изда-
нию вторая часть конволюта.

Издание 1664 г. состоит из начальной и обязательной части 
каждого пособия для обучения грамоте — азбучных рядов, сло-
гов двух- и трехписьменных, названия букв алфавита, примеров 
написания слов под титлами (л. 3–12 об.). Вторая, хрестоматий-
ная часть, включает тексты кратких молитв и 50-го псалма (л. 
13–21 об.), катехитическую часть (л. 21 об. – 68), молитвы, после 
чего следует продолжение азбучной части: название и обозначе-
ние знаков диакритики и пунктуации («Просодия») и обозначение 
чисел (л. 77 об. – 78 об.). Завершают Букварь выдержки из послания 

Илл. 5. Экслибрис конволюта Букварей 
1664 г. и 1679 г.
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константинопольского патриарха 
Паисия московскому патриарху 
Никону о трехперстном креще-
нии «Главизны Ѿвѣща телны Ѿ 
посланїѧ Паїсіи архі еп(и) ск(о)па 
кωнстантїнополѧ и вселенскагω 
патрїарха, къ  с(вя)  тѣйшему рωс-
сійскому пат рїарху Нікωну, кїими 
персты подо баетъ всѧкому хр(и)-
с тїанину на лицѣ своемъ изωбра-
жати образъ кр(е)с та, и какω 
достоитъ архїерею или с(вя) щен-
нику бл(а)гословлѧти хр(и)с  -
тїанъ» (л. 79–83).

Азбучная часть первого фраг-
ме нта конволюта не соответст-
вует не только расположению 
по листам, но и названию раз-
делов в издании Букваря 1664 г. 
(Илл. 6). Ниже приводится сопо-
ставление аналогичных частей Букварей 1664 г. и новообнаружен-
ного издания в составе конволюта (Таблица 1).

Таблица 1

Букварь. М., 1664 Букварь, М., [1679] 

Л. 10–12 об. — Во исправленїе "зыка 
ωтрочате, слози словесъ подъ тит-
лами.

Л. 77 об. — Просодїѧ верхнѧѧ, 
или ударенїѧ гласа ѧже употре-
блѧютъ славѧне.

Л. 78 — Строчнаѧ препинанїѧ.

Л. 78–78 об. — Числа.

Л. 11–13 — Слози именъ по азбуцѣ 
под титлами.

Л. 13–13 об. — Число ц(е)рковное.

Л. 13 об. — Имена просωдїамъ.

Сравнение данного фрагмента с известными изданиями Буква-
рей 1657 г., 1667 г. и 1669 г. показали, что они также не соответ-
ствуют выявленному фрагменту. Установление времени выхода 
из печати определялось по имеющейся на листе 14 заставке 
(Илл. 7). Она соответствует учтенной А. С. Зерновой заставке № 66 
[Зернова, 1964]. По состоянию доски и содержанию 17- листный 
фрагмент был атрибутирован упоминающейся в документах 

Илл. 6. Букварь. М., Печатный двор, 
1679 г.
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Илл. 7. Букварь.  
М., Печатный 
двор, 1679 г.

Приказа книгопечатного дела «Азбуке с орацией», вышедшей в свет 
в 1679 г. Это издание было напечатано тиражом 4 800 эк зем  пляров. 
Себестоимость книги составила 3 деньги, а указная цена — 4 деньги 
(2 копейки).

Впервые об этом издании сообщает в 1989 г. Гари Маркер 
[Marker, 1989, p. 17]. Он указывает, что в 7187 (1678/79) г. на Мос-
ков ском печатном дворе было выпущено три издания: Азбука тира-
жом 4 800 экземпляров; Азбука тиражом 1 200 экземпляров; Азбу ка 
с ораци ями тиражом 4800 экземпляров. Об этом издании писала 
И. В. Поздеева [Поздеева, 2007, с. 203–205], оно учтено в библио-
гра фическом своде изданий кириллических Азбук и Букварей XVI–
XVIII вв. [Немировский, Шустова, 2015].

Введенные в научный оборот сведения архивных документов 
о себестоимости и указной цене позволяют также реконструи-
ровать объем и состав новообнаруженного издания. Так, себе-
стоимость Букваря 1657 г. составила 10 денег, а указная цена — 
3 алтына 4 деньги. Это довольно объемное издание, состоящее 
из 86 листов. Себестоимость Букваря 28 сентября 1669 г. составила 
3 деньги, а указная цена — 4 деньги или 2 копейки. Объем этого из-
дания — 24 листа. Поскольку атрибутируемое нами издание 1679 г. 
имело такую же себестоимость и указную цену, можно предполо-
жить, что его объем был почти таким же. Т. к. в сохранившемся 
фрагменте недостает листа с окончанием текста «Приветствова-
ния» на Новое лето благодетелю, а последний лист имеет фолиа-
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цию 27, можно утверждать, что утрачен последний лист издания, 
а все издание состояло из 28 листов. Разница в объеме объясняется 
тем, что в издании 28 сентября 1669 г. наборная полоса состоит 
из 14 строк, а в издании 1679 г. — из 13.

В 1669 г. на Московском печатном дворе было издано три Бук-
ва ря — несохранившееся издание Азбуки-восьмилистки, вышед-
шей из печати 8 января 1669 г. и Буквари, напечатанные 20 янва-
 ря (76 листов) и 28 сентября (24 листа). Как было указано выше, 
в 1679 г. также было напечатано три издания. Возможно, соотно-
шение этих книг для обучения грамоте такое же — краткая Азбука- 
восьмилистка, более пространное издание, дополненное текстами 
приветствий по случаю праздников, и еще более объемное, вклю-
чавшее в хрестоматию катехитическую часть.

Можно предположить, что и по составу издания 28 сентября 
1669 г. и 1679 г. весьма сходны. Их можно отнести к самому крат-
кому типу Букваря, издававшемуся на Московском печатном дворе, 
включающему обязательную азбучную часть и хрестоматийную 
часть, состоящую только из «Приветствований». При сравнении 
содержания этих двух изданий видно, что разделы называются 
одинаково, их последовательность совпадает, и по объему они со-
поставимы с учетом разницы набора в одну строку (Таблица 2).

Состав и содержание этих двух изданий практически идентич ны. 
Так, разделы «Имена просодиям» одинаковы, тогда как в изда ниях 
1657 г., 1664 г. и в Букваре Симеона Полоцкого 1679 г. они отлича-
ются и по составу знаков диакритики и пунктуа ции, и их названи-
ями. Тексты «Приветствований» различаются очень незначительно 
лишь набором.

На этом основании можно предположить, что и заглавие этих 
изданий должно быть одинаковое. На титульном листе Букваря 
28 сентября 1669 г. оно указано: «Букварь ѧзыка славенска, пи-
санїй чтенїѧ оучитисѧ хотѧщымъ». Такое же название в издании 
28 сентября 1667 г. Более пространные Буквари 1657 г., 1664 г. 
и Симеона Полоцкого 1679 г. имеют заголовок «Букварь "зыка сла-
венска, сирѣчь начало оученїѧ дѣтемъ, хотѧщымъ оучитисѧ чтенїю 
писанїи». На основании этого можно утверждать, что состав Буква-
рей можно было различать по их названию. Первый заголовок ука-
зывал на краткий тип Букваря, а второй — на более пространный, 
включающий катехитическую часть.

Выявленное новое издание Букваря, атрибутируемое как «Букварь 
ѧзыка славенска, писанїй чтенїѧ оучитисѧ хотѧщымъ», сос тоявшего 
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Таблица 2

Букварь. М., 28 сентября 1664 Букварь. М., [1679] 

Л. 1 — Букварь ѧзыка славенска, 
писа нїй чтенїѧ оучитисѧ хотѧщымъ.

Л. 1 об. — 5 об. — Предословїе.

Л. 6–10 — Началное ученїе  
человѣкωмъ хотѧщимъ оучитисѧ  
кн(и)гъ б(о)ж(е)ственагω писанїѧ.

Л. 10–11 об. — Слози именъ  
по азбуцѣ под титлами.

Л. 11 об. — 12 — Число ц(е)рковное.

Л. 12 — Имена просωдіѧмъ.

Л. 12 об. — Привѣтствованїѧ.

Л. 12 об. — 13 об. — На праздникъ 
Р(о)ж(де)ства Г(о)с(по)днѧ, сице 
да привѣтствуетъ отрокъ родителеви.

Л. 13 об. — 14 об. — Бл(а)годѣте-
леви.

Л. 15–16 — На Б(о)гоѧвленїе. Родите-
леви.

Л. 16–17 — Бл(а)годѣтелеви.

Л. 17–18 — На воскр(е)сенїе 
Хр(и) с тово. Родителеви.

Л. 18 об. — 19 об. — Бл(а)годѣте-
леви.

Л. 19 об. — 20 об. — На сошествїе 
с(вя)тагω д(у)ха. Родителеви.

Л. 20 об. — 22 — Бл(а)годѣтелеви.

Л. 22–23 — На новое лѣто. Родите-
леви.

Л. 23–24 об. — Бл(а)годѣтелеви.

Л. 11–13 — Слози именъ по азбуцѣ 
под титлами.

Л. 13–13 об. — Число ц(е)рковное.

Л. 13 об. — Имена просωдїамъ.

Л. 14 — Привѣтствованїѧ.

Л. 14–15 — На праздникъ 
Р(о) ж (де) ст ва Г(о)с(по)днѧ, сице 
да привѣтствуетъ отрокъ родителеви.

Л. 15 об. — 16 об. — Бл(а)годѣте-
леви.

Л. 17–18 об. — На Б(о)гоѧвленїе.  
Родителеви.

Л. 18 об. — 19 об. — Бл(а)годѣте-
леви.

Л. 19 об. — 21 — На воскр(е)сенїе 
Хр(и)стово. Родителеви.

Л. 21–22 об. — Бл(а)годѣтелеви.

Л. 22 об. — 23 об. — На сошествїе 
с(вя)тагω Д(у)ха. Родителеви.

Л. 24–25 — Бл(а)годѣтелеви.

Л. 25 об. — 26 об. — На новое лѣто. 
Родителеви.

Л. 26 об. — 28 (?) — Бл(а)годѣтелеви.

из 28 листов, напечатанное на Московском печатном дворе в 1679 г. 
и известное ранее лишь по архивным документам как «Азбука с ора-
цией» представляет большой интерес для изучения истории книго-
печатания, истории образования в России и истории культуры.

Приложение

Публикация текста выявленного дефектного экземпляра издания 
московского Букваря 1679 г. осуществляется с сохранением всех 
букв, вышедших из употребления. Титла раскрываются, реконстру-
ированные буквы пишутся в круглых скобках, надстрочные буквы 
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обозначены курсивом. Не раскрываются титла только для раздела 
«Слози именъ по азбуцѣ под титлами». Конец страницы выделяется 
двойным слешем, после чего указывается ее нумерация.

[Букварь языка славенска, писаний чтения учитися хотящым 
(«Азбука с орацией»)]. — М. : Печатный двор, [1679]. — [1 –28] л.; 
8º. — Строк: 13. — Шрифт: 85 мм. — Тираж: 4 800 экз.

рцы, р. слово, с. твердо, т. икъ, у. фертъ, ф. хѣръ, х. отъ, Ѿ. цы, 
ц. червь, ч. ша, ш. ща, щ. еръ, ъ. еры, ы. ерь, ь. "ть, ѣ. юсъ, ѫ. кси, 
ѯ. пси, ѱ. ѳита, ѳ. ижица, ѵ.

Слози именъ по азбуцѣ под титлами.

А: Аг҃глъ. аг҃глски. // Л. 11.
архаг҃глъ. архаг҃глски. апс҇лъ. апс҇лски.

Б: Б ҃гъ. бжс҇ тво. бдца. б ҃лженъ. блгс҇венъ. блгдть. б ҃гоблгдтный.
В: Вдка. влдчца. влдчство. воскрс҇нїе.
Г: Г с҇дь. гс҇дьство. гс҇дрь. гс҇днъ. гс҇жа.
Д: д҃хъ. д҃ховный. д҃вдъ. д҃вца. д҃ство. д҃ша. д҃нь.
Е: Естес҇тво. еѵг҇лїе. еѵг҇лістъ. епс҇кпъ. // Л. 11 об.

епс҇кпство.
I: Iи҃ль. іис҇ки. Iи҃съ. Iерс҇лѵмъ.
К: Крс҇тъ. кр҃щенїе. крс҇тль.
М: Мдръ. мдрсть. млс҇ть. млс҇рдїе. млс҇тынѧ. м҃лтва. м҃ти. М ҃ріа. 

м҃чнкъ. мс҇цъ. млднцъ.
Н: Н ҃бо. нбс҇ный. н҃шъ. н҃нѣ.
О: О ҃цъ. о҃чь. оч҃ствъ. оч҃скъ. // Л. 12.
П: Премдрсть. првс҇ тъ. прс҇ толъ. прпдбенъ. првднъ. про҇рокъ.  

прдтеча. прс҇ нω.
Р: Ржс҇тво. рдс҇твенъ.
С: С ҃тъ. с҃щенникъ. с҃лнце. срдце. стрс҇ть. см҃рть. сл҃ва. с҃тль.
Т: Тро҇ца. тро҇ченъ. трс҇ ть. трс҇ тое.
Оу: Оуч҃тль. оуч҃нкъ. оуч҃нцы. оуч҃нчскъ.
Х: Хрс҇ тосъ. Х с҇въ. // Л. 12 об. 

хрс҇тїанинъ.
Ц: Ц ҃рь. ц҃рца. ц҃рковь. црс҇тво. црс҇ кїй.
Ч: Ч ҃лкъ. ч҃лчь. члчс҇кїй. чс҇ть. чс҇тенъ. чс҇тный.

Число ц(е)рковное.

а҃. в҃. г҃. д҃. е҃. s҃. з҃. и҃. ѳ҃. і҃. а҃і. в҃і. г҃і. д҃і. е҃і. s҃і. з҃і. и҃і. ѳ҃і. к҃ . л҃. м҃. н҃. ѯ҃. о҃. п҃. 
ч҃. р҃. с҃. т҃. у҃. ф҃. х҃. ѱ҃. Ѿ ҃. ц҃. 

҂
а҃. 

҂
в҃. 

҂
г҃. 

҂
д҃. 

҂
е҃. 

҂
s҃. 

҂
з҃. 

҂
и҃. 

҂
ѳ҃. // Л. 13.
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По сему же и прочаѧ разумѣвай.

Имена просωдїамъ.

Оѯіа ´. исо ʾ´. варіа `. камора ̑. краткаѧ ̌. звателцо ˆ. титла ҃. слово-
титла с҇ . апостроф ˆ`. кавыка ˘. ерокъ ̾ . запятаѧ ,  двоеточїе :  точка . 
вопросителная ; оудивителнаѧ ! вместителнаѧ ( ) . // Л. 13 об.

Привѣтствованїѧ.

На праздникъ Р(о)ж(де)ства Г(о)с(по)днѧ, сице да привѣтству-
етъ отрокъ Родителеви:

Безначална родителѧ пр(и)сносущый С(ы)нъ, днесь Ѿ д(е)вы 
сѧ раждаетъ, [родителю мой любезнѣйшїй, и бл(а)годѣтелю преми-
лостивый.] его же о(те)цъ прежде всѣхъ вѣкъ роди без м(а)т(е)ре, 
по словеси оному: // Л. 14.
из чрева прежде денницы родихъ тѧ. Н(ы)нѣ пренепорочнаѧ д(е) ва 
без о(т)ца раждаетъ, да всѣх Ѿ о(т)ца и м(а)т(е)ре раждаемыхъ, 
купнω съ нерожденными Адамомъ и Еѵою приведетъ ко о(т)цу 
н(е) б(е)сному во ус(ы)новленїе, и в наслѣдїе ц(а)рствїѧ н(е)б(е) с-
нагω. радуютсѧ ω семъ н(е)б(е)сныѧ силы велегласнω восклица-
юще: Слава во вышнихъ // Л. 14 об.
Б(о)гу, и на земли миръ, во человѣцѣхъ бл(а)говоленїе. Радуйсѧ 
с ними и ты мой бл(а)годѣтелю, пѣснми и хвалами превѣчнаго 
мл(а)д(е)нца величаѧ непрестаннω. А онъ тѧ небеснымъ своимъ 
пѣвцωмъ во странѣ причтетъ выну веселѧщихсѧ: его же ти азъ с(ы)
новнимъ оусердїемъ, вседушнω желаю. // Л. 15.

Бл(а)годѣтелеви:
Вторый ч(е)л(ове)къ Г(о)с(по)дь с н(е)б(е)се н(ы)нѣ на земли 

родисѧ, [бл(а)годѣтелю мой премилостивый.] Вина есть толикагω 
смиренїѧ егω, во еже бы перваго ч(е)л(ове)ка иже Ѿ земли пер-
стенъ, возвеличити во превыспреннѣмъ н(е)бѣ: и дабы насъ всѣхъ во 
образъ перстнагω облеченныхъ, ωблещи во образъ н(е)б(е)снагω, // 
Л. 15 об.
и такω оудостоити во дворѣхъ ц(а)рѧ всѣхъ вѣкωвъ вѣчнорадост-
нагω гражданства. Торжествуетъ ω семъ нынѣ Ц(е)рковь 
м(а)ти наша, б(о)голѣпныѧ пѣсни в бл(а)годарствїе Хр(и)сту 
Б(о) гу, с н(е) б(е) с ными силами поющи. Торжествуй и ты с нею 
мой бл(а)годѣтелю, ω сицевѣй Хр(и)стовой бл(а)годати, бл(а)го-
дарнаѧ ему // Л. 16.
восписуѧ, А онъ тѧ ветхагω извлекъ въ новаго ωблечетъ Адама, 
и по многихъ здравω, честнω, и бл(а)гополучнω здѣ прежитыхъ 
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лѣтѣхъ, вселитъ тѧ в рай небесный, некончаемыхъ ради причастїѧ 
сладостей. их же ти азъ рабъ твой вѣрнω оусердствую. // Л. 16 об.

На Б(о)гоѧвленїе.

Родителеви:
Б(о)гъ Г(о)с(по)дь и "висѧ намъ, [родителю мой прелюбезный, 

и бл(а)годѣтелю прем(и)л(о)стивый.] О(те)цъ во гласѣ, С(ы)нъ 
во плоти, Д(у)хъ c(вя)тый в видѣ голубинѣ: да вси вѣруемъ "кω 
слово гласомъ изреченно бываетъ. Б(о)гъ же С(ы)нъ, Слово Б(о)-
жїе, Ѿ о(т)ца прежде вѣкъ родисѧ, // Л. 17.
и "кω голубемъ в корабль Нωевъ знамѧ м(и)л(о)с(е)рдїѧ, лѣторасль 
масличнаѧ принесесѧ: Такω сегω голубѧ Д(у)ха с(вя)тагω дѣйст-
вомъ, в корабль мысленный, во чрево пр(е)с(вя)тыѧ Д(е)вы М(а) ріи 
Хр(и)стосъ Б(о)гъ кр(е)щаемый вселисѧ. О(те)цъ гласомъ своим 
в наслѣдїе насъ глашаетъ н(е)б(е)сное: и С(ы)на, "кω путь правый 
"влѧетъ плωтѧнымъ // Л. 17 об.
во плоти. Д(у)хъ же с(вя)тый приноситъ намъ крилѣ голубинѣ, 
да лѣтимъ на Н(е)бо и почіемъ. К тому о(т)цу иже есть на н(е)б(е) си, 
путемъ Хр(и)ста Б(о)га, многолѣтнω в мирѣ, здравїи, и бл(а) го-
денствїи шествовати азъ с(ы)нъ твой тебѣ о(т)цу моему вѣрнω же-
лаю. и бл(а)г(о)д(а)тїю Д(у)ха пр(е)с(вя)тагω, аки крилми голуби-
ными возлѣтѣти // Л. 18.
на гору наслѣдїѧ н(е)б(е)снагω, любезнω оусердствую.

Бл(а)годѣтелеви.
Агнец вземлѧй грѣхи міра, въ водахъ нынѣ кр(е)щаетсѧ Іор-

данскихъ, [бл(а)годѣтелю мой премилостивый.] Не самъ ωчищенїѧ 
требуѧ, ибо скверны грѣховныѧ не причастенъ: но на ωчищенїе 
земнородныхъ водное естество устроѧѧ, // Л. 18 об.
и тѧжкое бремѧ грѣхωв наших, начинаѧ в водахъ кр(е)щенїѧ пото-
плѧти. Потопливый древле во глубинѣ морстѣй фараωна, царство-
вавшїй грѣхъ міра потоплѧетъ, насъ же нова І(зра)илѧ въ землю 
ведетъ ωбѣтованную. еѧ же вѣчное наслѣдїе тебѣ, бл(а)годѣтелю 
моему, по многолѣтномъ чрез пустыню міра сегω // Л. 19.
во здравїи, и всѧкихъ бл(а)гъ полученїи шествованїи, стѧжати ис-
тиннω желаю.

На воскре(е)сенїе Хр(и)стово.

Родителеви:
Велїю радость А(н)гг(е)лъ Ѿ гроба вѣщаетъ, [родителю мой пре-

любезный:] рыданїю рече времѧ преста, не плачите, Воскр(е) сенїе 
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Хр(и)стово Ап(о)с(то)лωмъ рецыте. Радость нам неизреченнаѧ, //
Л. 19 об.
"кω Хр(и)стосъ воскр(е)се, ибо и насъ со собою Ѿ вѣчныѧ смерти 
гроба совоздвиже: и вмѣстω тли нетлѣнїе, за смерть животъ вѣч-
ный: и вмѣстω темнагω ада, пресвѣтлое Н(е)бо даруетъ. Чертогом 
н(е)б(е)снымъ гробъ Г(о)с(по)д(е)нь нарещи н(ы)нѣ подобает, "кω 
не мертвеца в себѣ сокрываетъ, но жениха н(е)б(е)снаго, "кω побѣ-
дителѧ // Л. 20.
смерти с торжествомъ испущаетъ. Ему же пособствуй и ты роди-
телю мой любезнѣйшїй веселω торжествовати. Восписуй ему по-
бедителнаѧ бл(а)годарственнω, а онъ ти дастъ в мірѣ семъ мирнω, 
здравω, и ч(е)стнω, мнωгаѧ лѣта жити, и по измѣненїи мертвости 
на животъ, сотворитъ тѧ съ собою во странѣ // Л. 20 об.
живыхъ, и приснω веселѧщихсѧ, безконечнω жити, и ликовати.

Бл(а)годѣтелеви:
Живый Б(о)гъ, всѧ ны ωживотворил есть н(ы)нѣ [бл(а)годѣтелю 

мой премилостивый.] Чюдно дѣло чюдный Б(о)гъ содѣвает, "кω 
не животом] своим, но смертїю сїе творит]. Безсмертный бо б(о)-
ж(е)с твом оумерщвлен бысть плотїю, // Л. 21.
и во гробѣ положисѧ, и тогда смерть оумертвисѧ, а мы ωжихωм, 
и с воскр(е)сшимъ Хр(и)стомъ совоскресохомъ. Смерть оубω 
Хр(и) с това намъ животъ есть, самой же смерти смерть есть, и Аду 
разоренїе. Тѣм же смерть да рыдаетъ н(ы)не, и адъ горцѣ да сте-
нетъ. намъ же ωживленнымъ радоватисѧ подобаетъ. // Л. 21 об.
Радуйсѧ оубω ты бл(а)годѣтелю мой прем(и)л(о)стивый, ω сей бл(а)-
г(о)д(а)ти Хр(и)стовой, и даждь славу Б(о)гу сотворшему сїѧ, бл(а)-
годарнω воспѣваѧ: Хр(и)стосъ воскр(е)се из мертвыхъ, смертїю 
смерть попра, и сущымъ во гробѣхъ животъ дарова. Онъ же возбл(а)-
говолитъ дати тебѣ здѣ многолѣтнω во здравїи, и спасе нїи // Л. 22.
временный вѣкъ жительствовати, а по разрѣшенїи союза плоти, 
н(е)б(е)сное вѣчное наслѣдити ц(а)рствїе: его же ти азъ вѣрнω Ѿ 
Хр(и)ста молебствую.

На сошествїе с(вя)тагω Д(у)ха.

Родителеви:
Д(у)ху с(вя)тому на Ап(о)с(то)лы с(вя)тыѧ низшедшу, духом 

намъ радоватисѧ подобаетъ, родителю мой прелюбезный. Онъ бо // 
Л. 22 об.
есть оутѣшитель, его же ωбѣща Хр(и)стосъ Г(о)с(по)дь Ѿ о(т) ца 
низпослати. Оутѣшителю же пришедшу, не тѣшитисѧ есть не лѣпω. 
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Оутѣха есть н(ы)нѣ Ц(е)ркви, "кω аще и Ѿиде Хр(и)стосъ 
на н(е) бо, ωбаче не ωставилъ еѧ сиры: посла бо Параклита инаго, 
"кω себе самаго, иже наставитъ ю на всѧко дѣло бл(а)го. Сей // 
Л. 23.
оутѣшитель Д(у)хъ пребл(а)гій да наставитъ тѧ на землю праву, ро-
дителѧ моего прелюбимаго, и оутѣшитъ тѧ въ семъ юдолѣ плачев-
номъ многолѣтным, во здравїи, и радости пребыванїемъ: и по  раз-
рѣшенїи д(у)ха твоегω Ѿ плоти, да вселитъ съ праведными д(у) хи 
въ н(е)б(е)сномъ жилищѣ, вседушнω желаю. // Л. 23 об.

Бл(а)годѣтелеви:
Д(у)хъ пр(е)м(у)др(о)сти и разума во огненныхъ ѧзыцѣхъ на 

с(вя)тыѧ Ап(о)с(то)лы н(ы)нѣ с н(е)б(е)се сниде, [бл(а)годѣтелю 
мой прем(и)л(о)стивый]: во еже бы міру такω ωбюродѣвшу и ωбез-
умившусѧ, "кω же ідωлы за боги почитати, Д(у)хомъ с(вя)мымъ 
вразумитисѧ, и въ разумъ прїити истинный. и дабы с(е)рдцамъ 
мразомъ // Л. 24.
грѣха ωлѧдѣвшымъ, теплотою согрѣтисѧ огненных ѧзыкωв. 
Сегω силою огнѧ н(е)б(е)снагω, словеса Г(о)с(по)днѧ, оусты 
Ап(о) с (то) ль скими проповѣданнаѧ, быша словеса ч(и)ста, сребро 
раждеженно, искушенно земли, ωчищенно седмерицею. Сей огнь 
есть грѣхи попа лѧѧй, д(у)шы же просвѣщаѧй, да попалит оубω 
и твоѧ грѣхи, // Л. 24 об.
а д(у)шу сїѧнїемъ бл(а)годати да просвѣтитъ своеѧ: во еже бы тебѣ 
бл(а)годѣтелеви моему, во свѣтѣ егω путемъ заповѣдей шество-
вати Г(о)с(по)днихъ, и достигнути безнощныѧ страны, всесвѣтлое 
гражданство. Во свѣтѣ лица егω да пойдеши, и ω имени Г(о)с(по) д-
немъ да возрадуешисѧ во вѣки. // Л. 25.

Н(а)2 новое лѣто.

Родителеви:
Новагω лѣта праздньству бл(а)гоговѣйнω Ѿ ц(е)ркве совер-

шаему, достойнω ти есть веселитисѧ родителю мой прелюбезный. 
Ибо новыѧ бл(а)годати виновникъ Хр(и)стосъ г(о)с(по)дь, ветхихъ 
ωбновленїе проповѣдаетъ, сокрушенным с(е)рдцемъ Ѿраду вѣща-
етъ, и лѣто Г(о)с(по)дне прїѧтнω // Л. 25 об.
бл(а)говѣствуетъ. Еже занеже Ѿ н(ы)нѣ начало си прїемлетъ, 
молю началоположника всѣхъ времен Хр(и)ста Б(о)га, да во ωбнов-
ленїи лѣта, ωбновитъ "кω орлю юность твою: во еже бы ти силну, 
и крѣпку быти купнω тѣлом и д(у)хомъ, ходити путемъ заповѣдей 
егω, чрезъ все лѣто жизни твоеѧ. а при концы еѧ // Л. 26.
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да бы ти достигнути некончаемыѧ лѣто вѣчности, истиннω привет-
ствую.

Бл(а)годѣтелеви:
Всѧкаѧ новость бл(а)гихъ, прїѧтна и полезна человѣкωмъ, 

бл(а) го дѣтелю мой премилостивый. И тогω ради Б(о)гъ Г(о)с(по) дь 
всѧ видимаѧ сотворивый на службу человѣкωмъ, оустроилъ есть 
вселеннѣй // Л. 26 об.
лѣтное ωбновленїе, всѧ бо плоды земныѧ, и всѧко животно нѣким 
ωбновлѧетсѧ ωбычаемъ, и самаѧ времена и лѣта, Г(о)с(по)днимъ 
прїемлет ωбнову повелѣнїемъ. Техъ образомъ и Ч(е)л(ове)къ сво-
бодною б(о)гомъ оукрашенный волею, долженъ есть д(у)ховное 
в себѣ сотворити ωбновленїе, да Б(о)гу оугоденъ будет и прїѧтен. // 
Л. 27.
Азъ оубω всѣхъ тебѣ бл(а)гъ желаѧй питомецъ, молю всѧ ωбнов-
лѧющаго Б(о)га, да ти бл(а)годать свою даруетъ, еже Ѿ сегω но-
вагω лѣта въ новости жизни ходити, и работати ему въ новости 
Д(у)ха. Да преωбразишисѧ ωбновленїемъ оума твоегω, во еже ис-
кушати, что есть волѧ Б(о)жїѧ благаѧ, и оугоднаѧ, // Л. 27 об.

Исследования
Вознесенский А. В. К истории славянской печатной Псалтири. Московская тра-

диция XVI–XVII веков. Простая Псалтирь. М. ; СПб., 2010.
Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века: Свод-

ный каталог. М., 2003. Кн. 1. № 58.
Зернова А. С. Орнаментика книг московской печати кирилловского шрифта 

[XVII–XVIII веков]. 1677–1750: К 400-летию русского книгопечатания. М., 1963. 
Альбом, № 66.

Мошкова Л. В. Азбука-восьмилистка XVII в.: история и проблемы изучения // 
Вестник славянских культур. 2012. № XXIII. Т. 1. С. 62–67.

Немировский Е. Л., Шустова Ю. Э. Кириллические Азбуки и Буквари XVI–
XVIII вв.: библиографический свод изданий // «В России надо жить по книге». На-
чальное обучение чтению и письму: становление учебной книги в XVI–XIX вв. 
М., 2015. № 5. С. 190–196.

Поздеева И. В. Исторические судьбы дониконовской московской печати // Книга: 
Исследования и материалы. М., 1994. Сб. 67. С. 94–119

Поздеева И. В. Между Средневековьем и Новым временем: новое в деятель-
нос ти Московского печатного двора второй половины XVII в. // Поздеева И. В., Да-
дыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор — факт и фактор русской 
культуры. 1652–1700 годы. М., 2007. Кн. 1.

Поздеева И. В. Издание и распространение учебной литературы в XVII в.: Мос-
ковский печатный двор // Очерки истории школы и педагогической мысли народов 
СССР с древнейших времен до конца XVII в. М., 1989. С. 171–177.

Поздеева И. В. Новые материалы для описания изданий Московского печат-
ного двора: Первая половина XVII в. : методические рекомендации. М., 1986. При-
меч. 1. № 67–68.



193НЕИЗВЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО БУКВАРЯ 1679 г. 

Поздеева И. В.,  Дадыкин А. В., Пушков В. П. Московский печатный двор — факт 
и фактор русской культуры. 1652–1700 годы. М., 2011. Кн. 2.

Рамазанова Д. Н., Шустова Ю. Э. Кириллические буквари из собрания Науч-
но-исследовательского отдела редких книг Российской государственной библиотеки: 
Описание изданий и экземпляров. М., 2018 (в печати).

Савельев А. А., Савельева Н. В. «Азбука учебная» Кариона Истомина // Litterarum 
fructus : Сб. статей к 60-летию С. И. Николаева. СПб., 2012. С. 53–74.

Савельев А. А. «Стихи учительные»: к вопросу о составе старопечатных кирил-
лических изданий «Азбуки учебной» в конце XVII–XVIII веке // Детский сборник: 
статьи по детской литературе и антропологии детства. М., 2003. С. 139–146;

Marker G. J. Primers and Literacy in Muscovy: a Taxonomic Investigation // 
The Russian Review. 1989. № 48. Р. 1–19.

Pozdeeva I. The Activity of the Moscow Printing House in the First Half of the XVII Cen-
tury // Solanus. New Series. 1992. Vol. 6.

Примечания
1  Кладь — количество бумаги определенного формата на производство одного 

стандартного тиража («завода») в 1 200 экземпляров.
2  Буква «а» не пропечатана.


