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Мч.	   Нестора	   Солунского	   (ок.	   306).	   Прп.	   Нестора	   Летописца,	   Печерского,	   в	  
Ближних	   пещерах	   (ок.	   1114).	   Прп.	   Нестора,	   некнижного,	   Печерского,	   в	  
Дальних	   пещерах	   (XIV).	   Обретение	   мощей	   блгв.	   кн.	   Андрея	   Смоленского	   в	  
Переславле-‐Залесском	   (1539).	   Мцц.	   Капитолины	   и	   Еротииды	   (304).	   Мч.	  
Марка	  и	  иже	  с	  ним.	  Прмч.	  Сергия	  Чернухина	  (1942).	  
	  
Чтения	  :	  	  Гал.	  VI,	  11–18.	  Лк.	  VIII,	  26–39.	  Мч.:	  Еф.VI,	  10–17.	  Лк.	  XXI,	  12–19.	  

	  
ПРЕПОДОБНЫЙ	  НЕСТОР	  ЛЕТОПИСЕЦ	  ПЕЧЕРСКИЙ	  

реподобный	   Нестор	   Летописец	   родился	   в	   50-‐х	   годах	   ХI	   века	   в	   Киеве.	  
Юношей	   он	   пришел	   к	   преподобному	   Феодосию	   (†	   1074,	   память	   3	  мая)	   и	  
стал	  послушником.	  Постриг	  преподобного	  Нестора	  преемник	  преподобного	  

Феодосия,	   игумен	   Стефан.	   При	   нем	   же	   он	   был	   посвящен	   во	   иеродиакона.	   О	  
высокой	   духовной	   жизни	   преподобного	   говорит	   то,	   что	   он	   в	   числе	   других	  
преподобных	   отцов	   участвовал	   в	   изгнании	   беса	   из	   Никиты	   затворника	  
(впоследствии	   Новгородского	   святителя,	   память	   31	  января),	   прельщенного	   в	  
иудейское	  мудрствование.	  Преподобный	  Нестор	  глубоко	  ценил	  истинное	  знание,	  
соединенное	   со	   смирением	   и	   покаянием.	   "Великая	   бывает	   польза	   от	   учения	  
книжного,	   ‒	   говорил	   он,	   ‒	   книги	   наказуют	   и	   учат	   нас	   пути	   к	   покаянию,	   ибо	   от	  
книжных	   слов	   обретаем	   мудрость	   и	   воздержание.	   Это	   реки,	   напояющие	  
вселенную,	   от	   которых	   исходит	   мудрость.	   В	   книгах	   неисчетная	   глубина,	   ими	  
утешаемся	   в	   печали,	   они	   узда	   воздержания.	   Если	   прилежно	   поищешь	   в	   книгах	  
мудрости,	   то	   приобретешь	   великую	   пользу	   для	   своей	   души.	   Ибо	   тот,	   кто	   читает	  
книги,	  беседует	  с	  Богом	  или	  святыми	  мужами".	  В	  монастыре	  преподобный	  Нестор	  
нес	  послушание	  летописца.	  В	  80-‐х	  годах	  он	  написал	  "Чтение	  о	  житии	  и	  погублении	  
блаженных	   страстотерпцев	   Бориса	   и	   Глеба"	   в	   связи	   с	   перенесением	   их	   святых	  
мощей	  в	  Вышгород	  в	  1072	  году	  (память	  2	  мая).	  В	  80-‐х	  годах	  преподобный	  Нестор	  
составил	   житие	   преподобного	   Феодосия	   Печерского,	   а	   в	   1091	   году,	   накануне	  
престольного	  праздника	  Печерской	  обители,	  игумен	  Иоанн	  поручил	  ему	  ископать	  
из	  земли	  для	  перенесения	  в	  храм	  святые	  мощи	  преподобного	  Феодосия	   (память	  
обретения	  14	  августа).	  

Главным	  подвигом	  жизни	  преподобного	  Нестора	  было	   составление	   к	   1112‒1113	  
годам	   "Повести	   временных	   лет".	   "Се	   повести	   временных	   лет,	   откуда	   есть	   пошла	  

П	  



Русская	   земля,	   кто	   в	   Киеве	   нача	   первее	   княжити	   и	   откуда	   Русская	   земля	   стала	  
есть"	   ‒	   так	   с	   первых	   строк	   определил	   цель	   своего	   труда	   преподобный	   Нестор.	  
Необычайно	   широкий	   круг	   источников	   (предшествующие	   русские	   летописные	  
своды	  и	  сказания,	  монастырские	  записи,	  византийские	  хроники	  Иоанна	  Малалы	  и	  
Георгия	   Амартола,	   различные	   исторические	   сборники,	   рассказы	   старца-‐боярина	  
Яна	   Вышатича,	   торговцев,	   воинов,	   путешественников),	   осмысленных	   с	   единой,	  
строго	   церковной	   точки	   зрения,	   позволил	   преподобному	   Нестору	   написать	  
историю	   Руси	   как	   составную	   часть	   всемирной	   истории,	   истории	   спасения	  
человеческого	   рода.	   Инок-‐патриот	   излагает	   историю	   Русской	   Церкви	   в	   главных	  
моментах	   ее	   исторического	   становления.	   Он	   говорит	   о	   первом	   упоминании	  
русского	   народа	   в	   церковных	   источниках	   ‒	   в	   866	   году,	   при	   святом	   патриархе	  
Константинопольском	  Фотии;	  повествует	  о	  создании	  славянской	  грамоты	  святыми	  
равноапостольными	   Кириллом	   и	   Мефодием,	   о	   Крещении	   святой	  
равноапостольной	   Ольги	   в	   Константинополе.	   Летопись	   преподобного	   Нестора	  
сохранила	  нам	  рассказ	  о	  первом	  православном	  храме	  в	  Киеве	  (под	  945	  годом)	  об	  
исповедническом	   подвиге	   святых	   варягов-‐мучеников	   (под	   983	   годом),	   о	  
"испытании	   вер"	   святым	   равноапостольным	   Владимиром	   (986	   год)	   и	   Крещении	  
Руси	  (988	  год).	  Первому	  русскому	  церковному	  историку	  обязаны	  мы	  сведениями	  о	  
первых	  митрополитах	  Русской	  Церкви,	  о	  возникновении	  Печерской	  обители,	  о	  ее	  
основателях	   и	   подвижниках.	   Время	   преподобного	   Нестора	   было	   нелегким	   для	  
Русской	  земли	  и	  Русской	  Церкви.	  Русь	  терзали	  княжеские	  междоусобицы,	  степные	  
кочевники-‐половцы	   хищными	   набегами	   разоряли	   города	   и	   села,	   угоняли	   в	  
рабство	   русских	   людей,	   сжигали	   храмы	   и	   обители.	   Преподобный	   Нестор	   был	  
очевидцем	   разгрома	   Печерской	   обители	   в	   1096	   году.	   В	   летописи	   дано	  
богословское	   осмысление	   отечественной	   истории.	   Духовная	   глубина,	  
историческая	   верность	   и	   патриотизм	   "	   Повести	   временных	   лет"	   ставят	   ее	   в	   ряд	  
высочайших	   творений	   мировой	   письменности.	   Преподобный	   Нестор	   скончался	  
около	   1114	   года,	   завещав	   печерским	   инокам-‐летописцам	   продолжение	   своего	  
великого	   труда.	   Его	   преемниками	   в	   летописании	   стали	   игумен	   Сильвестр,	  
придавший	   современный	   вид	   "Повести	   временных	   лет",	   игумен	   Моисей	  
Выдубицкий,	   продливший	   ее	   до	   1200	   года,	   наконец,	   игумен	   Лаврентий,	  
написавший	  в	  1377	  году	  древнейший	  из	  дошедших	  до	  нас	  списков,	  сохранивших	  
"Повесть"	   преподобного	   Нестора	   ("Лаврентьевскую	   летопись").	   Наследником	  
агиографической	   традиции	   печерского	   подвижника	   стал	   святитель	   Симон,	  
епископ	   Владимирский	   (†	   1226,	   память	   10	   мая),	   один	   из	   авторов	   "Киево-‐
Печерского	   Патерика".	   Рассказывая	   о	   событиях,	   связанных	   с	   жизнью	   святых	  
угодников	  Божиих,	  святитель	  Симон	  нередко	  ссылается,	  среди	  других	  источников,	  
на	  летописи	  преподобного	  Нестора.	  

Преподобный	   Нестор	   погребен	   в	   Ближних	   пещерах	   преподобного	   Антония	  
Печерского.	  Память	   его	  Церковь	   чтит	   также	   вместе	   с	   Собором	  отцов,	   в	   Ближних	  
пещерах	   почивающих,	   28	   сентября	   и	   во	   2-‐ю	   Неделю	   Великого	   поста,	   когда	  
празднуется	   Собор	   всех	   Киево-‐Печерских	   отцов.	   Творения	   его	   издавались	  много	  
раз.	  Последние	  научные	  издания:	   "Повесть	   временных	  лет",	  М.-‐Л.,	   1950:	   "Житие	  
Феодосия	   Печерского"	   ‒	   в	   "Изборнике"	   (М.,	   1969;	   параллельно	   древнерусский	  
текст	  и	  современный	  перевод).	  



Tpoпарь	  воскресный	  5-‐oго	  глаca	  
Собезнача́льное	  Сло́во	  Oтцу́	  и	  Ду́xoви,	  
отъ	   Дѣ'вы	   ро́ждшeecя	   на	   спасéнie	  
на́ше,	  воспои́мъ	  вѣ0рніи	  и	  поклони́мся,	  
я́ко	  благоволи́	  пло́тію	  взы́ти	  на	  крéстъ,	  
и	   cмéрть	   претерпѣ(ти,	   и	   воскреси́ти	  
умéршыя	   сла́внымъ	   воскресéніемъ	  
Cвои́мъ.	  

Прославим,	   вepyющие,	   безначальное	  
co	  Oтцeм	   и	  Дyxoм	   Слово,	   для	   нашего	  
спасения	   родившeecя	   от	   Дeвы,	   и	  
поклонимся	   Ему;	   ибо	   Oно	  
благоволило	   плотию	   вознестись	   на	  
крест,	   претерпеть	   cмерть	   и	   воскре-‐
сить	   умерших	   славным	   воскресением	  
Cвоим.	  

Тропарь	  мученикa,	  гл.	  4	  
Му́ченикъ	   Тво́й,	   Го́споди,	   Не́сторъ	   во	  
страда́ніи	   свое́мъ	   вѣне́цъ	   прія́тъ	  
нетлѣ&нный	   отъ	   Тебе́,	   Бо́га	   на́шего:	  
имѣ$яй	   бо	   крѣ$пость	   Твою́,	   мучи́телей	  
низложи́,	   сокруши́	   и	   де́моновъ	  
немощны́я	   де́рзости.	   Того́	   моли́твами	  
спаси́	  ду́ши	  на́ша.	  

Мученик	   Твой,	   Господи,	   Не́стор	  
подвигом	   своим	   венец	   нетленный	  
получил	  от	  Тебя,	  Бога	  нашего;	  ибо	  он,	  
имея	  силу	  Твою,	  мучителей	  низложил,	  
сокрушил	   и	   демонов	   немощные	  
дерзости.	   По	   молитвам	   его,	   Христе	  
Боже,	  спаси	  души	  наши.	  

	  
Кондак	  мученикa,	  гл.	  2	  	  
Страда́льчествовавъ	   до́брѣ,	   безсме́ртную	   сла́ву	   наслѣ8довалъ	   еси́	   ны́нѣ,	   я́ко	  
во́инъ	   изря́дный	   Влады́ки	   бы́лъ	   еси́,	   моли́твами	  Дими́трія	  му́ченика:	   съ	   ни́мъ	  
у́бо,	  Не́сторе	  му́дре,	  моля́	  не	  преста́й	  о	  всѣ6хъ	  на́съ.	  
	  
Кондак	  воскресный	  5-‐oго	  глаca	  
Ko	  а́ду	  Спа́сe	  мо́й,	  coшéлъ	  ecи́,	  и	  врата́	  
сокруши́вый	  я́ко	  всеси́ленъ,	  умéршиxъ	  
я́ко	   Созда́тель	   coвоскреcи́лъ	   ecи́,	   и	  
cме́рти	  жáло	  сокруши́лъ	  ecи́,	  и	  Aда́мъ	  
отъ	   кля́твы	   изба́вленъ	   бы́сть,	  
Человѣколю́бче.	   Тѣ/мже	   вси́	   зове́мъ	  :	  
спаси́	  на́съ,	  Го́споди.	  

Ты,	  Спаситель	  мой,	  нисшелъ	  во	  ад,	  кaк	  
всемогущий	   –	   paзрушил	   eго	   врата,	   и	  
кaк	   Tворец	   –	   воскреcил	   c	   coбою	  
мертвых	  и	   уничтожил	  жaло	   cмерти,	   и	  
Aдам	  избавился	  (Tобою)	  от	  проклятия,	  
Человeколюбец.	   Посему	   все	   мы	  
восклицаем	   Teбe	  :	   спаси	   нас,	  
Господи	  !	  
	  

Апостол	  дня	  на	  русском	  языке	  
Братия,	  видите,	  как	  много	  написал	  я	  вам	  своею	  рукою.	  Желающие	  хвалиться	  по	  
плоти	  принуждают	  вас	  обрезываться	  только	  для	  того,	  чтобы	  не	  быть	  гонимыми	  
за	  крест	  Христов,	  ибо	  и	  сами	  обрезывающиеся	  не	  соблюдают	  закона,	  но	  хотят,	  
чтобы	   вы	   обрезывались,	   дабы	   похвалиться	   в	   вашей	   плоти.	   А	   я	   не	   желаю	  
хвалиться,	   разве	   только	   крестом	   Господа	  нашего	  Иисуса	   Христа,	   которым	  для	  
меня	   мир	   распят,	   и	   я	   для	   мира.	   Ибо	   во	   Христе	   Иисусе	   ничего	   не	   значит	   ни	  
обрезание,	   ни	   необрезание,	   а	   новая	   тварь.	   Тем,	   которые	   поступают	   по	   сему	  
правилу,	   мир	   им	   и	   милость,	   и	   Израилю	   Божию.	   Впрочем	   никто	   не	   отягощай	  
меня,	  ибо	  я	  ношу	  язвы	  Господа	  Иисуса	  на	  теле	  моем.	  Благодать	  Господа	  нашего	  
Иисуса	  Христа	  со	  духом	  вашим,	  братия.	  Аминь.	  



Kалендарь	  с	  указанием	  чтений	  на	  каждый	  день	  
Понедельник	  
28	  октября	  /	  10	  
ноября	  

Вмц.	   Параскевы,	   нареченной	   Пятница. Прп.	   Иова,	   игумена	  
Почаевского	  (1651).	  Мчч.	  Терентия	  и	  Неониллы	  и	  чад	  их.	  Прп.	  
Стефана	  Савваита,	  творца	  канонов.	  1	  Сол.	  I,	  1-‐5.	  Лк.	  XI,	  29-‐33.	  

Вторник	  
29	  октября	  /	  11	  
ноября	  

Прмц.	  Анастасии	  Римляныни.	  Прп.	  Аврамия	  затворника	  и	  блж.	  
Марии,	  племянницы	  его.	  Прп.	  Аврамия,	  архим.	  Ростовского.	  1	  
Сол.	  I,	  6-‐10.	  Лк.	  XI,	  34-‐41.	  

Среда	  
30	  октября	  /	  12	  
ноября	  

Сщмч.	   Зиновия,	   еп.	   Егейского,	   и	   сестры	   его	   Зиновии.	   Апп.	   от	  
70-‐ти	   Тертия,	   Марка,	   Иуста	   и	   Артемы.	   Сщмч.	   Маркиана,	   еп.	  
Сиракузского.	  1	  Сол.	  II,	  1-‐8.	  Лк.	  XI,	  42-‐46.	  День	  постный.	  

Четверг	  
31	   октября/	   13	  
ноября	  	  

Апп.	   от	   70-‐ти	   Стахия,	   Амплия,	   Урвана,	   Наркисса,	   Апеллия	   и	  
Аристовула.	  Мч.	   Епимаха.	   Прп.	  Мавры	   Константинопольской.	  
Прпп.	   Спиридона	   и	   Никодима,	   просфорников	   Печерских.	   1	  
Сол.	  II,	  9-‐14.	  Лк.	  XI,	  47	  -‐	  XII,	  1.	  

Пятница	  
1	  /	  14	  ноября	  

Бессребреников	  и	  чудотворцев	  Космы	  и	  Дамиана	  Азийских	  и	  
матери	  их	  прп.	  Феодотии.	  Сщмчч.	  Иоанна	  епископа	  и	  Иакова	  
пресвитера,	   в	   Персии	   пострадавших.	   Мцц.	   Кириены	   и	  
Иулиании.	  Мч.	  Ерминингельда,	  царевича	  Готфского.	  1	  Сол.	   II,	  
14-‐19.	  Лк.	  XII,	  2-‐12.	  День	  постный.	  

Суббота	  
2	  /	  15	  ноября	  	  

	  Мчч.	  Акиндина,	  Пигасия,	  Аффония,	  Елпидифора,	  Анемподиста	  
и	   иже	   с	   ними.	  Прп.	  Маркиана	  Киринейского.	  2	   Коp.	   VIII,	   1-‐5.	  
Лк.	  IX,	  1-‐6.	  

	  
ИЗЪЯСНЕНИЕ	  ВСЕНОЩНОГО	  БДЕНИЯ	  

Время	  появления	  Всенощного	  бдения	  (Продолжение)	  
Исконное	   присутствие	   указанных	   псалмов	   за	   этими	   службами	   отмечается	  
самыми	   разнообразными	   памятниками	   по	   истории	   богослужения.	   Итак,	  
первоначальным	  составом	  вечерней	  и	  утренней	  молитвы	  были	  псалмы.	  Чтение	  
Св.	   Писания	   в	   I	   веке	   —	   по	   недостатку	   Св.	   книг	   едва	   ли	   было	   еще	  
распространенным	   в	   домашнем	   быту.	   Но	   между	   тем,	   как	   Вечерня	   и	   Утреня	  
находилась	   пока	   в	   скрытом,	   только	   зародышевом	   состоянии,	   Всенощная-‐
Литургия	   цвела,	   заключая	   в	   своем	   содержании	   полновесные	   зерна:	   и	   Св.	  
Писание,	   и	   проповедь,	   и	   вдохновенные	  молитвы,	   и	   пение	   гимнов.	   Однако,	   к	  
концу	  I	  века	  в	  истории	  такой	  Литургии	  произошел	  перелом.	  Правительственной	  
римской	   властью,	   враждебно	   относившейся	   к	   христианству,	   издан	   был	   указ,	  
воспрещавший	   тайные	  общественные	   собрания	   христиан.	  Вследствие	   сего,	   во	  
многих	   местностях	   греко-‐римской	   империи	   Евхаристическое	   ночное	  
богослужение	   было	   приурочено,	   вместо	   вечера	   и	   ночи,	   к	   утренней	   или	  
дневной	   половине	   суток.	   Так	   было	   положено	   начало	   утреннему	  
общественному	  богослужению,	  содержание	  и	  молитвенные	  действия	  которого	  
на	   первых	   порах	   могли	   оставаться	   одинаковыми	   с	   Евхаристическими	  
собраниями.	  


