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вкушение от древа, ныне упразднена крестом; ибо всеобщее проклятие 
(.за вину) праматери разрушено отраслию чистой богоматери, которую 
все силы небесные величают». 

Для собора, в росписях которого преобладают сцены, иллюстрирую
щие Акафист богородицы,32 вполне закономерна и местная икона опреде
ленного, тесно связанного с акафистами сюжета. 

Почти уникальный иконографический извод Сошествия во ад, основу 
которого составляет показ победы добродетелей над пороками, мог сло
житься только в пределах церковно-монастырской литературы. Наиболее 
близко перечисленный в иконе состав пороков и добродетелей отвечал 
сущности нестяжательских идеалов Нила Сорского с его проповедью 
нравственного начала человека, духовного подвижничества.33 Нил Сорский 
и возглавляемые им «заволжские старцы» основывались на мистико-созер-
цательном направлении, получившем большое распространение на Афоне, 
в югославянских землях и в X I V — X V вв. обогатившем литературу 
Московской Руси. А. И. Соболевский отмечает, что приток новых южно
славянских переводов особенно усилился в первой половине X V в. и что 
«. . . без этих богатств мы не имели бы сочинений Нила Сорского».34 

Д. С. Лихачев на протяжении многих лет в ряде статей и книг говорит 
о тесной связи южнославянского влияния с собственно византийским и 
об исключительной важности этого вопроса в истории культурного раз
вития России X I V — X V вв. Он отмечает, что указанные влияния не 
ограничивались письменностью и не воспринимались механически. Россия 
была подготовлена к освоению византийско-южнославянского Пред-
возрождения, и оно закономерно слилось с родственными явлениями 
в русской культуре." 

Вследствие этого нас не должна смущать известная компилятивность 
ряда высказываний Нила Сорского, отмечавшаяся многими исследова
телями его творчества,36 и то, что интересующие нас разделы работ «ве-
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