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моты, эти книги приблизительно до середины XVII в. коротко именова
лись азбуками. Правда, на первых страницах учебников грамоты, напеча
танных после издания Ивана Федорова, как правило, выставлялись про
странные витиеватые заголовки, сформулированные довольно разнообразно; 
например: «Начало учениа детем, хотящим разумети писание.. .»,5 «Наука 
ку читаню и розуменю писма словенского...»6 и др. Но в тех случаях, 
когда такую книгу нужно было обозначить коротко одним словом, русские 
книжники XVI и первой половины XVII в. употребляли название «аз
бука». Так названы в издательском послесловии учебники грамоты, напе
чатанные Василием Бурцовым в Москве в 1634 и 1637 гг.7 Слово «азбука» 
выставлено на титульном листе учебного пособия, изданного в 1596 г. 
в Вильно вместе с часовником.8 Самые ранние русские учебники грамоты, 
названные букварями, представлены могилевским изданием 1636 г.9 и 
московским Букварем 1657 г.10 Можно проследить, как в XVII столетии, 
главным образом во второй его половине, слово «букварь» постепенно 
входило в употребление в качестве названия учебника русской грамоты, 
между тем как название «азбука», хотя бы имевшая вид азбучного акро
стиха, обычно употреблялось в нашей древней педагогике.11 

Азбука, изданная Иваном Федоровым в 1574 г., по-видимому, явилась 
первым в своем роде опытом московского печатника и, пожалуй, первым 
печатным учебником грамоты для восточных славян. Только такими об
стоятельствами можно объяснить неуверенность Ивана Федорова в назва
нии своей книги, а также его стремление придать этому небольшому эле
ментарному учебнику как можно больше весомости путем заверений, что 
он писал «не от себе», и ссылок на общепризнанные авторитеты.12 Вопреки 
трактовке, предложенной Р. Якобсоном,13 мы не находим в послесловии 
Азбуки конкретного указания на «Книгу осмочастную Иоанна Дамаскина», 
как и не видим в нем упоминания книги «Апостол», якобы непосредственно 
использованных составителем учебника. По древней русской традиции 
грамматические статьи анонимного происхождения чаще всего связывались 
с именем Иоанна Дамаскина, которому приписывался грамматический 
труд, будто бы переведенный впоследствии на славянский язык. Поэтому 
ссылка печатника на легендарного грамматиста, как и на творения «боже
ственных апостол», означает лишь, что в первопечатную Азбуку входит 
«мало нечто», заимствованное из рукописных грамматических статей, 
а также какие-то церковные тексты.14 Аналогичные ссылки на традицион
ные авторитеты составляют типическую особенность нашей старинной ли
тературы. Но такая тенденция характеризует Азбуку Ивана Федорова 
в значительно большей степени, чем другие его издания. Чрезмерное усер
дие, проявленное в данном отношении издателем Азбуки, может служить 
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