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ковой азбуки «Аз есмь всему миру свет», древнейших азбучных сти
хов о всемогуществе бога, владеющий славянским стихом и приемами 
древнееврейской псалмической поэтики — в принципе могут быть иден
тичны. 

Существует и более древнее, чем сборник Волоколамского монастыря 
XVI в., свидетельство о связи имени Кирилла Философа со стихотвор
ными азбуками. Так, в «Житии Стефана Пермского» Епифания Премуд
рого читаем: « . . . Кирил Философ . . . сътвори грамоту словенскую по 
тридесять и осмь слов . . . первое же слово аз у стиха, якоже и у гре-
ческыя азбукы».40 Это сообщение восходит к «Сказанию о письменех» 
Черноризца Храбра, но там нет упоминания о стихе: «Кирилъ створи 
пръвое ПИСМА азь».47 

Более того, есть некоторые точки соприкосновения между текстом 
азбуки «Аз есмь всему миру свет» и двумя древнейшими памятни
ками — «Прогласом» и «Написанием о правой вере» Константина Фи
лософа. Как и «Азбука», «Проглас» начинается с провозглашения 
евангельской истины: «Світь бо (есть всемоу мироу» («Проглась (есть 
светого нзутгелига, іакоже пророци прорекли соуть прежде. Христось 
гредеть іезыки сьбрати, світь бо (есть всемоу мироу».48 «Написание 
о правой вере» несколько перерабатывает евангельский текст («Единъ 
світъ ыадъ всімъ миромъ» 49 и дает формулировку изначальности хри
стианского божества, соответствующую «Азбуке» («пріжде вьсіхь 
вікъ».1'0 Следует отметить, что в Библии эта мысль выражается иначе 
(бог, «от века живущий», «живущий во веки веков», рожденный «прежде 
всякой твари»—см.: Пс. 73, 12; 54, 20; Исайя, 40, 28; Послание ап. 
Павла Колоссянам 1, 15 и др.). На основании только этих паралле
лей нельзя делать вывод об авторстве Кирилла Философа, но эти со
поставления позволяют еще крепче связать азбуку «Аз есмь всему 
миру свет» с кирилло-мефодиевской эпохой. 

В какой мере справедливо предположение Ф . В. Мареша о проис
хождении названия букв славянской азбуки из этого азбучного стихо
творения? 

Как известно, гипотеза о происхождении названия букв из древ
нейших акростихов (типа «Азбучной молитвы») принадлежит Ем. Геор-
гиеву,51 но материал, которым он располагал, был очень ограничен 
(азбучные стихи, изданные А. И. Соболевским, и азбука в составе 
«Сказания о письменех» Черноризца Храбра). Сопоставление началь
ных слов и слогов акростихов со старейшим глаголическим алфавитом 
«Abecenarium bulgaricum» (X—XII вв.) не могло существенно помочь 
в решении проблемы, ибо этот перечень неполон, многие наименования 
испорчены в латинской транскрипции, многие названия неверно надпи
саны над изображениями букв.''2 
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