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Факт существования в рукописях большого количества азбучных сти
хов отмечали А. И. Соболевский (ему было известно около 20 азбук-
акростихов,3 которые он называл «азбучными молитвами») и В . П. Адри-
анова-Перетц, указавшая разные типы толковых азбук-акростихов и 
списки некоторых из них.4 

Кроме того, отдельные азбучные стихи привлекались в исследованиях 
по истории русской школы и учебных пособий славян. Среди последних 
работ на эту тему следует особо выделить уже упоминавшуюся статью 
В. И. Лукьяненко, посвященную выяснению роли и значения азбучных 
акростихов в процессе обучения русской грамоте в X I V , X V и первой 
половине X V I в. В статье собран обширный материал для изучения 
гаких толковых азбук, как «Азбука о Христе», «Азбука об Адаме», 
«Азбука покаяльная», «Аз есмь бог», указаны их новые списки и начато 
текстологическое исследование. 

Известный науке репертуар древнейших азбучных славянских стихо
творений постепенно пополняется. Проф. Ф . В . Мареш опубликовал и 
тщательно исследовал азбучные стихи из рукописи Гос. Публичной биб
лиотеки им. М. Е . Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, Q.I. 1202 — «Аз 
есмь всему миру свет».5 Небольшой текст стихотворения оказался тесно 
связан с важнейшими проблемами славистики. Вот выводы проф. Ма-
реша: «Эти церковнославянские азбучные стихи отличаются от прочих 
так называемых азбучных молитв тем, что отдельные стихи начинаются 
не только буквами по порядку азбуки, а целыми славянскими названиями 
букв (азъ, б о г ъ , . . . ) . Почти тот же текст знаем еще из Погодинской 
псалтыри, по которой его опубликовал А. И. Соболевский. В Погодин
ском списке подлинный текст сохранился в более испорченном виде и 
кончается буквой „м", в рукописи же Q.I. 1202 он сохранился лучше и про
должается до буквы „у" (т. е. «оу»). Стихотворение было написано один-
надцатисложным стихом с довольно свободной цезурой и было предна
значено для глаголической азбуки. Все слабые глухие имеют право слога, 
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