
182 Э. Г. ЗЫКОВ 

Небезуспешными оказались и наши поиски, увеличившие общее ко
личество обнаруженных списков «Азбучной молитвы» на пять единиц. 
Списки эти находятся в следующих рукописях: 

1) Палея с прибавлениями, XVI в., из собрания Иосифо-Волоко-
ламского монастыря, № 551 (ГБЛ, ф. 113).32 Молитва ( # г ) занимает 
л. 303—303 об., заголовок отсутствует. Помещена среди добавочных ста
тей, среди которых «О письменех» Храбра, «Аз еемь всему миру свет». 
«Аз еемь начало и конець». «Аз еемь въекрес Христос» и др. Текст схо
ден с И\. 

2) Сборник смешанного содержания, по преимуществу патриотиче
ского, X V I в., из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, 
№ 86/1163 (Кб). «Азбука Кирила философа» — на лл. 146 об.—147. 
Сохраняется в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина.33 

3) Сборная рукопись X V I в. (конец)—XVII в. (первая четверть) 
в 16-ю долю листа, на 59 лл. (ГПБ, собр. М. П. Погодина, № 1301). 
Состоит из двух тетрадей (лл. 1—39 и 40—59). «Азбучная молитва» 
(Я) занимает л. 1 — 1 об. Конец ее утрачен (по-видимому, из рукописи 
следующий лист вырван). З а ней читаются: заключительные строки 
акростиха «Аз еемь всему миру свет» (1-я редакция по делению Н. С. Дем-
ковой и Н. Ф. Дробленковой),34 «Аз есм начало и конец», «Аз есми 
всему миру свет» (1 ред.), «Аз есми воскрес Христос» и другие тексты. 

4) Сборник XVII в. в коллекции рукописей Государственного 
архива Ярославской области, № 470 (623). Стихотворение (Я) 
на лл. 159 об.-—161. В этой же рукописи читается так называемый Яро
славский азбуковник («Аз к тебе припадаю, милостиве., ,»).35 Список 
очень схож с волоколамскими, отмеченными выше, но в И\ и //г два 
стиха случайно попали не на свое место. 

5) Сборная рукопись XVII I в., в лист, скорописью разных почерков, 
273 лл. (ГПБ, собр. П. П. Вяземского, F, 111).36 На лл. 68—273 об.— 
космография. Молитва (Вг) помещена на л. 9—9 об. Список сходен 
(в том числе и по окружению «Азбучной молитвы») с А, Б\ и У]. Для 
буквенного ряда оставлено место (отмечено кружками), но буквы не 
проставлены. 

Перечисленный выше материал — это лишь часть, причем, по-види
мому, не самая большая, сохранившейся массы русских списков «Аз
бучной молитвы».37 Однако и то, что уже добыто усилиями многих ис-

в восьмую часть листа, на лл. 72—-73 об. (далее: Б\) и 216 об.—218 (далее: Бі). Б\ схо
ден со списками А и У\, а Бг— cSi. О рукописи см.: И. А. Б ы ч к о в . Каталог 
собрания славяно-русских рукописей П. Д . Богданова, вып. 1. СПб., 1891, стр. 184—186, 
№ 119. 

32 И о с и ф . Опись рукописей, стр. 195—196, № 173 (551) . 
33 См. машинописную «Опись библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря», 

стр. 395 (в рукописном отделе ГПБ) . 
34 Н. С. Д е м к о в а и Н. Ф. Д р о б л е н к о в а . К изучению славянских азбуч

ных стихов. — Т О Д Р Л , X X I I I . Л., 1968, стр. 27—61. 
35 В. В. Л у к ь я н о в . Описание коллекции рукописей Государственного архива 

Ярославской области X I V — X X веков. Ярославль, 1957, стр. 91—92. 
'"' Описание рукописей кн. П. П. Вяземского, стр. 116—117. 
37 Отыскание новых ее копий во многом осложняется тем обстоятельством, что 

существующие научные описания древлехранилищ и отдельных их собраний (не говоря 
о том, что некоторые из них таковых не имеют) далеко не всегда в достаточной мере 
раскрывают состав тех или иных рукописей, содержат весьма неопределенные данные. 
Применительно к нашему случаю следует отметить, что составители описаний нередко 
ограничиваются, например, такого рода ссылками: «молитвы разные», «толковые азбуки», 
«азбука с толкованием», «Молитва (азбука) Кирилла Философа» и т. д. и т. п. З а ни
чего не значащей заметкой «молитвы разные» порой скрывается акростих сп. Констан
тина, а за многообещающей и волнующей формулой «Молитва Кирилла Философа» — 


