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Но не только по стилю простого обращения к монахам-ученикам, а также 
по самому содержанию «Предание» Нила близко к ,,ποφάδοσις" Саввы: 
в нем находится ряд тех же старинных монашеских правил,80 которые 
встречаются в самых древних монашеских трактатах и патериках, зато 
богослужебные указания очень скудны, дисциплинарные отсутствуют. 

Если вспомнить совершенно иначе построенные византийские уставы, 
куда более развитые в смысле монашеского законодательства, уставы, с ко
торыми Нил мог познакомиться во время свежего пребывания «в святой горе 
Афонстей и в странах Цариграда»,81 то удивительная упрощенность Ни-
лова «Предания» не может не вызвать удивления. Она поражает нас также 
в сравнении с его «11 главами», изложенными подробно и «тонко». 

Мы видим в этой упрощенности стиля нарочитое примыкание к тра
дициям древнего синаиско-палестинского монашества, как они представлены 
«Преданием» Саввы Освященного. Они должны были служить Нилу как 
идеал, по которому он хотел провести реформу современного русского мона
шества, необходимость которой так остро ощутили он и Иосиф Волоцкий.82 

Интересен вопрос, знал ли Нил ,,ποφαόοσις" Саввы Освященного? 
Своеобразный лаконичный стиль намекает на возможность такого зна
комства. Это подозрение подкрепляется некоторыми указаниями «Завета» 
Иннокентия Охлебинина, ученика Нила Сорского, сопровождавшего его 
в паломничестве по странам Ближнего Востока. У него мы находим указа
ния о праве собственности монастыря на кели« ушедших монахов, запре
щение продавать или передавать их по наследству, пункты, тождественные 
с указаниями «Предания» Саввы Освященного на тот же предмет.83 Все 
эти факты говорят в пользу достоверности тех источников, которые сооб
щают, что Нил Сорский не только был на Афоне и в монастырях Царь-
града, но также посещал «классические лавры» Палестины и, может быть, 
Синая.84 Лишь одна черта отличает «Предание» Нила Сорского от «Преда
ния» Саввы. В отличие от этого «Предания» и уставов русских игуменов 
Нилово «Предание» начинается с изложения веры. 

Мы знаем такие исповедания веры у крупных представителей движения 
монахов-исихастов, с которыми связывают Нила некоторые общие убежде-

80 Например, запрет входа женщинам, безбородым юношам, детям в скит, запре
щение выхода из монастыря без разрешения и т. п. Эти правила находятся также в бо
лее развитых уставах, но там, во-первых, им посвящены отдельные главы, а, во-вторых, 
они теряются в массе других богослужебных и дисциплинарных предписаний. У Нила, 
как и у Саввы, они упоминаются кратко, одно за другим, без всякой внутренней или 
стилистически искусной связи или подразделения, в самых простых выражениях. 

81 М. С. Б о р о в к о в а - М а й к о в а . Нила Сорского Предание и Устав, стр. 89. 
О пребывании Нила на Святой Горе говорит также известное «Письмо о нелюбках» 
(Послания Иосифа Волоцкого, стр. 367) . 

82 Здесь не место говорить о кризисе русского монашества в связи с развитием 
феодальных отношений в монастырях и со своеобразным явлением «особножития» 
(ср. выше, прим. 65) , которое привело к резкой критике монашества в русском обще
стве конца X V в. (ср. «Сочинение против монашества»: Н. А. К а з а к о в а и 
Я. С. Л у р ь е . Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала X V I в., 
стр. 299—304). Евфросин Псковский и Иосиф Волоцкий боролись против «особножи
тия» путем восстановления строгого общежития, Нил — при помощи «скитского житель
ства», которое, по его мнению, было средним путем между общежитием и пустынниче
ством, способствующим развитию «особножития». 

83 А. С. А р х а н г е л ь с к и й . Нил Сорский, Приложение, стр. 14—16; Е. K u r t z , 
Byzantinische Zeitschrift, t. 3, 1894, стр. 169. 

84 О посещении Палестины Нилом говорит запутанное известие рукописи ГПБ, 
F. I, 260, л. 56, цитируемое А. С. Архангельским (Нил Сорский, стр. 2 ) . В своей 
диссертации мы приводим еще много соображений в пользу этого известия. Здесь 
ограничимся указанием на то обстоятельство, что Нил в своих «11 главах» упоминает 
палестинский обычай распределять часы ночи и дня (см.: М. С. Б о р о в к о в а - М а й 
к о в а . Нила Сорского Предание и Устав, стр. 41) . 


