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В. А. Асирян,
Генеральный директор
фирмы «Теплоремонт»

В. Ф. Вексельберг,
Председатель Совета директоров

группы компаний «Ренова»
А. Ю. Воробьёв,

Губернатор Московской области
А. Н. Горбенко,

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы

по вопросам региональной безопасности
и информационной политики

Г. О. Греф,
Президент,

Председатель Правления
ПАО «Сбербанк России»

Попечительский совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Сергей Семенович Собянин, Мэр Москвы

О. В. Дерипаска,
Основатель фонда

«Вольное дело»
А. Ю. Дрозденко,

Губернатор
Ленинградской области

А. Г. Дюмин,
Губернатор Тульской области

Н. В. Комарова,
Губернатор Ханты�Мансийского

автономного округа — Югры
И. А. Орлов,

Губернатор Архангельской области
М. Г. Решетников,

Губернатор Пермского края
И. М. Руденя,

Губернатор Тверской области

М. В. Сеславинский,
Руководитель

Федерального агентства
по печати

и массовым коммуникациям
В. И. Сучков,

Руководитель Департамента
национальной политики

и межрегиональных связей
города Москвы,

ответственный секретарь
А. В. Цыбульский,

Губернатор
Ненецкого автономного округа

Ю. Е. Шеляпин,
Президент

ООО «Эко�Тепло»

А. Э. Вайно,
Руководитель Администрации

Президента РФ
О. Ю. Васильева,

Министр просвещения РФ
В. В. Володин,
Председатель

Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,

Председатель
Общественного совета

М. М. Котюков,
Министр науки

и высшего образования РФ

Наблюдательный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

С. В. Лавров,
Министр

иностранных дел РФ
В. Р. Мединский,

Министр культуры РФ
Павел,

Митрополит
Минский и Заславский,

Патриарший
экзарх всея Беларуси

С. Э. Приходько,
Первый заместитель

руководителя
Аппарата Правительства РФ

Савва,
Митрополит Тверской и Кашинский,

Управляющий делами МП РПЦ
А. М. Сергеев,

Президент
Российской академии наук

С. С. Собянин,
Мэр Москвы,

Председатель Попечительского совета
Ювеналий,

Митрополит
Крутицкий и Коломенский

С. Л. Кравец,
ответственный секретарь

В. И. Тюхтин,
Президент

Группы компаний «Вита»

Ассоциация благотворителей при Попечительском совете по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

А. И. Хромотов,
Заместитель генерального директора

ООО «ДИТАРС»

О. Ю. Ярцева,
Генеральный директор

ООО «К. Л. Т. и Ко»
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При подготовке тома научно�информационную поддержку ЦНЦ «Православная энциклопедия» оказали: Москов�
ская Духовная Академия (МДА), Санкт�Петербургская Духовная Академия, Православный Свято�Тихоновский
гуманитарный университет, Российский Православный университет св. Иоанна Богослова, Свято�Троицкая Джор�
данвиллская Духовная семинария Русской Православной Церкви за границей, Издательский Совет Русской Пра�
вославной Церкви, Церковно�археологический кабинет при МДА, Костромская митрополия, Киево�Печерская
лавра, Троице�Сергиева лавра, Новоспасский монастырь, Институт всеобщей истории Российской академии наук
(РАН), Институт российской истории РАН, Институт славяноведения РАН, Московский государственный уни�
верситет, Санкт�Петербургский государственный университет, Государственный архив Российской Федерации,
Российский государственный архив древних актов, Российский государственный исторический архив, Россий�
ский государственный архив литературы и искусства, Библиотека РАН, Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека, Национальный центр рукописей Грузии имени К. Кекелидзе, Вологодский
государственный историко�архитектурный и художественный музей�заповедник, Государственный историко�куль�
турный музей�заповедник «Московский Кремль», Государственный исторический музей, Государственный музей�
заповедник «Ростовский кремль», Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей истории ре�
лигии, Государственный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Костромской государственный историко�ар�
хитектурный и художественный музей�заповедник (КГИАХМЗ), Муромский историко�художественный музей,
Новгородский государственный объединенный музей�заповедник, Пермская государственная художественная га�
лерея, Сергиево�Посадский государственный историко�художественный музей�заповедник, Старооскольский крае�
ведческий музей, Тамбовский областной краеведческий музей, Центральный музей древнерусской культуры и ис�
кусства имени Андрея Рублёва, Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и свя�
зей с религиозными организациями г. Москвы, Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политех�
нического университета.

При подготовке тома оказали содействие в предоставлении иллюстраций: Г. А. Абрамова, Ж. Г. Белик, Н. В. Бурмин,
С. В. Веретенников, прот. Виктор Лисюнин, А. Ю. Виноградов, Е. Ал. Виноградова, иером. Диомид (Кузьмин),
К. Жоливе�Леви, А. С. Зверев, З. А. Зверева, Я. Э. Зеленина, И. В. Злотникова, иером. Игнатий (Шестаков),
Т. М. Кольцова, Н. И. Комашко, О. Ю. Лёвин, С. М. Мищерина, А. И. Нагаев, А. С. Опашинина, И. А. Орецкая,
В. Е. Сусленков, О. А. Сухова.

Общественный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Вячеслав Викторович Володин, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ

И. А. Андреева,
Начальник Управления
библиотечных фондов

(Парламентская библиотека)
Аппарата Государственной Думы

Г. А. Балыхин,
Член Комитета Государственной Думы

по образованию и науке
С. А. Гаврилов,

Председатель Комитета
Государственной Думы

по развитию гражданского общества,
вопросам общественных

и религиозных объединений
О. Б. Добродеев,

Генеральный директор ВГТРК
А. Д. Жуков,

Первый заместитель Председателя
Государственной Думы

Федерального Собрания РФ
Л. Л. Левин,

Председатель Комитета
Государственной Думы

по информационной политике,
информационным технологиям и связи

А. В. Логинов,
Заместитель
Руководителя

Аппарата Правительства РФ
С. В. Михайлов,

Генеральный директор
Информационного

агентства России «ТАСС»
В. А. Никонов,

Председатель Комитета
Государственной Думы
по образованию и науке

Ю. С. Осипов,
Академик

Российской академии наук
С. А. Попов,

Советник
генерального директора

государственной корпорации
по космической деятельности

«Роскосмос»
Ю. М. Соломин,

Художественный руководитель
Академического
Малого театра

П. О. Толстой,
Заместитель Председателя

Государственной Думы
А. В. Торкунов,

Ректор
Московского

государственного института
международных отношений

МИД РФ
А. П. Торшин

М. Е. Швыдкой,
Специальный представитель

Президента РФ
по международному

культурному сотрудничеству
А. В. Щипков,

Первый заместитель
председателя

Синодального отдела
по взаимоотношениям

Церкви с обществом и СМИ,
советник Председателя
Государственной Думы

на общественных началах,
ответственный секретарь
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Церковно�научный совет по изданию
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Председатель совета —
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

З. Д. Абашидзе,  координатор
представительства ЦНЦ

«Православная энциклопедия»
в Грузии

Амвросий, архиеп. Верейский,
ректор Сретенской духовной семинарии

Антоний, митр.
Бориспольский и Броварской,

управляющий делами
Украинской Православной Церкви

Арсений, митр. Липецкий и Задонский,
Председатель

Научно�редакционного совета
по изданию Православной энциклопедии

А. Н. Артизов, директор
Федерального архивного агентства

Афанасий, митр. Киринский,
экзарх Ливийского полуострова,

представитель
Патриарха Александрийского

при Патриархе Московском и всея Руси
Владимир Воробьёв, прот.,

ректор Православного
Свято�Тихоновского

гуманитарного университета,
глава Свято�Тихоновского

представительства
ЦНЦ «Православная энциклопедия»

Е. Ю. Гагарина,
Генеральный

директор Государственного
историко�культурного

музея�заповедника
«Московский Кремль»

Георгий, митр.
Нижегородский и Арзамасский,

глава Нижегородского
представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»
В. В. Григорьев,

Заместитель руководителя
Федерального агентства

по печати
и массовым коммуникациям
В. А. Гусев, директор ФГУК

«Государственный Русский музей»
Иларион, митр. Волоколамский,
Председатель Отдела внешних

церковных связей
Московского Патриархата

Иоанн, митр.
Белгородский и Старооскольский,

Председатель
Синодального

миссионерского отдела
Московского Патриархата
С. П. Карпов, Президент

исторического факультета
Московского государственного

университета
Климент, митр.

Калужский и Боровский,
Председатель

Издательского совета
Русской Православной Церкви

А. К. Левыкин, директор
Государственного

исторического музея

Макарий, митр. Найробийский,
Александрийский Патриархат

С. В. Мироненко, научный
руководитель

Государственного архива РФ
А. В. Назаренко, руководитель

Центра истории религии и церкви
ИРИ РАН

М. Б. Пиотровский, директор
Государственного Эрмитажа

В. А. Садовничий, ректор
Московского

государственного университета
Тихон, митр.

Псковский и Порховский,
Председатель патриаршего совета

по культуре
В. В. Фёдоров, президент Российской

государственной библиотеки
А. Халдеакис, профессор
Афинского университета
А. О. Чубарьян, научный

руководитель
Института всеобщей истории РАН

М. Э. Ширинян, заведующая отделом
изучения древнеармянских

текстов Матенадаран
Института древних рукописей

имени Месропа Маштоца,
координатор представительства

ЦНЦ «Православная энциклопедия»
в Армении

С. Л. Кравец, ответственный
секретарь

Армянское (М. Э. Ширинян, д�р ист. наук), Белорусское (прот. Димитрий Шиленок),
Грузинское (З. Д. Абашидзе, канд. ист. наук), Костромское (Н. А. Зонтиков, канд. ист. наук), Македонское (В. Стойковски),

Нижегородское (А. И. Стариченков), Новосибирское (прот. Борис Пивоваров, магистр богословия), ПСТГУ,
Санкт�Петербургское (А. И. Алексеев, д�р ист. наук), Свято�Троицкая Джорданвилльская Духовная Семинария РПЦЗ (диак. Андрей Псарев),

Сербское (прот. Виталий Тарасьев)

Представительства и координаторы Церковно�научного центра
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
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Административная группа: Д. В. Бандур, Т. А. Бирюкова, В. А. Бобровский, Е. Б. Братухина, Л. И. Ильина, Я. С. Калашникова, Е. Б. Колюбин,
Ю. С. Леонова, М. С. Мишанова, Л. И. Окладникова, М. А. Савчик, Т. П. Соколова, А. П. Сорокин, А. Б. Тимошенко, Е. Е. Тимошенко, С. В. Ткаченко,
О. А. Хабиева
Интернет�группа «Седмица.ру»: А. М. Лотменцев, О. В. Владимирцев

Научные редакции:
Богословия, Л. В. Литвинова,
Церковного права свящ. Димитрий Артёмкин,
и патрологии М. В. Никифоров, Е. А. Пилипенко,

Д. В. Смирнов

Священного Писания К. В. Неклюдов, А. Е. Петров

Литургики А. А. Ткаченко

Церковной музыки С. И. Никитин

Церковного искусства Э. В. Шевченко, Я. Э. Зеленина,
и археологии А. А. Климкова, М. А. Маханько,

Н. А. Мерзлютина

Агиографии Восточных О. Н. Афиногенова, А. Н. Крюкова,
христианских Церквей П. А. Пашков

Истории Русской Е. В. Кравец, Д. Б. Кочетов, М. Э. Михайлов,
Православной Церкви С. Е. Мишин, Д. Н. Никитин, М. В. Печников,

А. П. Пятнов, Е. В. Романенко, О. В. Хабарова

Восточных И. Н. Попов, Е. А. Заболотный,
христианских Церквей Л. В. Луховицкий, С. А. Моисеева

Поместных Н. Н. Крашенинникова, М. М. Розинская
Православных Церквей

Латинская Н. И. Алтухова, С. Г. Мереминский

Протестантизма И. Р. Леоненкова, А. М. Соснина
и религиеведения

Страноведения В. М. Хусаинов

Церковно�научный центр
«ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

Руководитель — С. Л. Кравец

Выпускающая
редакция: Л. В. Барбашова (ответственный секретарь)

А. В. Милованова (выпускающий редактор)
Т. Д. Волоховская, Н. Ю. Голева, Е. В. Никитина,
Е. В. Подольская, Е. К. Солоухина, А. Н. Ставер
И. В. Кузнецова, Н. В. Кузнецова, А. А. Сурина
(группа компьютерного набора и верстки)
Т. М. Чернышёва (картограф)
Л. М. Бахарева, Т. В. Евстегнеева, Н. К. Егорова,
А. Е. Доброхотова, О. Н. Никитина,
Ю. М. Развязкина, О. В. Хабарова
(корректорская группа)
С. Г. Извеков, И. П. Кашникова, Д. П. Сафронова,
М. С. Эпиташвили (группа транскрипции)
мон. Елена (Хиловская), Е. М. Гончарова,
А. Л. Мелешко, О. В. Руколь (справочно�
библиографическая группа)
А. А. Грезнева, Е. В. Гущина, Ю. В. Иванова,
С. Г. Извеков, Р. Д. Ковальчук, Т. С. Павлова,
А. Р. Томилин (группа информации и проверки)
С. И. Кагалева, Е. Ю. Ковальская (информационно�
библиотечная группа)
И. А. Захарова, Ю. М. Бычкова, О. А. Зверева,
А. С. Орешников, Ю. А. Романова
(группа подбора иллюстраций и фототека)
О. В. Мелихова, А. Н. Растворов (электронная
версия)
свящ. Павел Конотопов, А. В. Кузнецов (служба
компьютерного и технического обеспечения)
Н. С. Артёмов (производственно�полиграфическая
служба)

игум. Андроник (Трубачёв), канд.
богословия (редакция Истории Русской

Православной Церкви)
прот. Валентин Асмус, магистр

богословия
(редакция Восточных христианских

Церквей)
Л. А. Беляев, д�р ист. наук

(редакция Церковного искусства
и археологии)

прот. Владимир Воробьёв
(редакция Истории Русской Православной

Церкви)
прот. Леонид Грилихес

(редакция Священного Писания)
прот. Олег Давыденков, д�р богословия

(редакция Восточных христианских
Церквей)

архим. Дамаскин (Орловский), д�р ист. наук
(редакция Истории Русской Православной

Церкви)

О. В. Дмитриева, д�р ист. наук
(редакция Протестантизма)
М. С. Иванов, д�р богословия

(редакция Богословия)
А. Т. Казарян, д�р философии

(редакция Богословия)
Н. В. Квливидзе, канд. искусствоведения

(редакция Церковного искусства
и археологии)

прот. Максим Козлов, канд. богословия
(редакция Истории Русской

Православной Церкви)
архим. Макарий (Веретенников),

д�р церковной истории
(редакция Истории Русской Православной

Церкви)
А. В. Назаренко, д�р ист. наук

(редакция Истории Русской Православной
Церкви)

архим. Платон (Игумнов), д�р богословия
(редакция Богословия)

прот. Сергий Правдолюбов, д�р богословия
(редакция Литургики)

К. Е. Скурат, д�р церковной истории
(редакция Поместных Православных

Церквей)
А. С. Стыкалин, канд. ист. наук

(редакция Поместных Православных
Церквей)

А. А. Турилов, канд. ист. наук
(редакция Истории Русской Православной

Церкви)
Б. Н. Флоря, чл.�кор. РАН

(редакция Истории
Русской Православной Церкви)

прот. Владислав Цыпин,
д�р церковной истории

(редакция Истории
Русской Православной Церкви
и редакция Церковного права)

прот. Владимир Шмалий, канд. богословия
(редакция Богословия)
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Арх.: НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 1311 (Гiста
рычныя апiсаннi манастыроў Мiнскай епархii
1800 г.); РГИА. Ф. 824. Оп. 2. № 207 (Инвен
тарь Лещинского монря, 1834 г.).
Ист.: АЗР. Т. 4, 5; АЮЗР. Т. 1; АрхЮЗР. Ч. 1.
Т. 6; Собр. древних грамот и актов городов
Минской губ., правосл. монрей, церквей и по
разным предметам. Мн., 1848; Ревизия пущ и
переходов звериных в бывшем Вел. кнве Ли
товском, с присовокуплением грамот и при
вилегий на входы в пущи и на земли, сост.
старостой Мстибоговским Г. Б. Воловичем
в 1559 г., с прибавлением др. актовой книги,
содержащей в себе привилегии, данные дво
рянам и священникам Пинского повета, сост.
в 1554 г. Вильна, 1867. С. 107, 129–132, 144,
152, 231, 244–297, 322; Писцовая книга быв
шего Пинского староства. Вильна, 1874. 2 ч.;
Писцовая книга Пинского и Клецкого кня
жеств. Вильна, 1884; Миловидов А. И. Архив
упраздненного пинского Лещинского монря
// ЧОИДР. 1900. Кн. 2. С. 1–33; отд. от.: М.,
1900; Довгялло Д. И. Инвентарь Лещинского
монря 26 дек. 1588 г. // Минская старина. Мн.,
1909. Вып. 1. С. 114–124; он же. Пинский Ле
щинский монрь в 1588 г. // Там же. С. 97–113.
Лит.: ИРИ. Ч. 5. С. 20; Николай (Трусковский),
архим. Ист.стат. описание Минской епархии.
СПб., 1864. С. 84–85; Чистович И. А. Очерк ис
тории Западнорус. Церкви. СПб., 1884. Ч. 2.
С. 193–203; Миловидов А. И. О положении Пра
вославия и рус. народности в Пинском удель
ном княжестве и г. Пинске до 1793 г. //
ЧОЛДП. 1894. Кн. 4. Отд. 1. С. 351–382; он же.
Церк.археол. памятники г. Пинска // Мин
ские ЕВ. 1898. Ч. неофиц. № 17. С. 483–498;
он же. Архив упраздненного пинского Лещин
ского монря // ЧОИДР. 1900. Кн. 2. Отд. 1.
С. 1–33 (отд. от.: М., 1900); Зверинский. Т. 3.
№ 1716. С. 88–89; Довгялло Д. И. Инвентарь
Лещинского монря 26 дек. 1588 г. // Минская
старина. Мн., 1909. Вып. 1. С. 114–124; он же.
Пинский Лещинский монрь в 1588 г. // Там
же. С. 97–113; Дунец А. П., Миролюбов Б. В.
Пинск: Ист.экон. очерк. Мн., 1977; Макарий.
История РЦ. 1996. Кн. 5. С. 89, 123, 156, 168,
245, 252, 332; Кн. 6. С. 161, 187–188, 271, 574–
575; Мосейчук В. История пинского Св.Ус
пенского Лещинского монря. Серг. П., 2002;
Слюнькова И. Н. Монри вост. и зап. традиций:
Наследие архитектуры Беларуси. М., 2002.
С. 27–29, 427, 508–511; она же. Храмы и
монри Беларуси XIX в. в составе Рос. импе
рии: Пересоздание наследия. М., 2010. С. 592.
№ 249–250; Дзянiсава [Денисова] А. Р. Кры
нiцы па гiсторыi правасл. манастыроў Тура
ваПiнскай епархii ў XI–XVII ст. // Веснiк
Беларус. держ. унта. Сер. 3: Гiсторыя. Эка
номiка. Права. Мн., 2012. № 2. С. 3–7; Корого�
дина М. В. Евангелие пинского Лещинского
монря 1506–1513 гг. // Вспомогательные ист.
дисциплины в совр. науч. знании: Матлы
XXVIII Междунар. науч. конф. М., 2016.
С. 292–295; Савчук Т. П. Правосл. монри Пин
щины: Обзор литры XIX — нач. XX вв. // Ре
лигия и общество — 10: Сб. науч. ст. Моги
лёв, 2016. С. 156–159.

А. В. Кузьмин

ПИ�НСКОЕ ВИКАРИА�ТСТВО
Литовской и Виленской епархии
(8 сент. 1839 — 28 янв. 1840), Волын
скоЛуцкой епархии Экзархата зап.
областей Украины и Белоруссии
(15 апр.— 18 авг. 1941), Минской

епархии (1980–1984, 1987–1989).
16 авг. 1839 г. архиеп. Иосиф (Семаш�
ко) написал в Литовскую консис
торию прошение о хиротонии на
«праздную кафедру викария Ли
товской епархии епископа Пин
ского» архим. Бытенского монря
бывш. ордена базилиан Михаила
(Голубовича), перешедшего из унии
в Православие (Иосиф (Семашко).
1883. С. 461–462). Наречение состо
ялось 27 авг. 1839 г. в кафедральном
храме Литовской епархии в Жиро�
вицком (Жировичском) в честь Успе�
ния Пресвятой Богородицы монас�
тыре, хиротония совершена 8 сент.
1838 г. в виленском СвятоДуховом
монре (см. Вильнюсский в честь Со�
шествия Святого Духа на апостолов
мужской монастырь). Кафедрой еп.
Михаила должен был стать один из
пинских монастырей, вернувшихся
в Православие в 1839 г. 28 янв. 1840 г.
центр викариатства был перенесен
в Брест, Михаил (Голубович) полу
чил титул «епископ Брестский, ви
карий Литовской епархии».

В 1941 г. решением Патриаршего
местоблюстителя митр. Сергия (Стра�
городского) и Синода епископом Пин
ским и Полесским, викарием Волын
ской епархии, определено быть ар
хим. Вениамину (Новицкому). Архие
рейскую хиротонию, совершенную
15 апр. 1941 г. в кафедральном Тро
ицком соборе в Луцке, возглавил
ВолынскоЛуцкий митр. Николай
(Ярушевич), экзарх западных об
ластей Украины и Белоруссии. Мес
то жительства новому архиерею бы
ло назначено в Почаевской в честь
Успения Пресвятой Богородицы лав�
ре. Статус Пинской кафедры, ранее
самостоятельной и долгое время на
ходившейся в составе автокефаль
ной Польской Церкви (см. в ст. Пин�
ская и Лунинецкая епархия), был по
нижен до уровня викства, очевидно,
для того, чтобы предотвратить воз
можные попытки раскола со сторо
ны отправленного на покой бывш.
Пинского архиеп. Александра (Ино�
земцева), находившегося в Пинске.
Еп. Вениамин не приехал в Пинск,
жил в Почаевской лавре. Во время
нем. оккупации Волыни и Полесья
архиеп. Александр (Иноземцев) сно
ва вступил в управление Пинско
Полесской епархией. На Почаевском
Соборе 18 авг. 1941 г., когда была со
здана Автономная Украинская Цер
ковь, ПолесскоПинский еп. Вениа
мин (Новицкий), являвшийся се
кретарем Собора, был переведен на

Владимир�Волынское викариатство
ВолынскоКременецкой епархии.

П. в. было возобновлено в 1980 г.
Епископы Пинские Афанасий (Ку�
дюк; 31 авг. 1980 — 28 марта 1984)
и Константин (Хомич; 23 марта
1987 — 6 июля 1989) являлись ви
кариями Минской епархии, жили в
Жировицком монре, преподавали
в Минской ДС. Определением Сино
да Русской Церкви от 6 июля 1989 г.
была восстановлена самостоятель
ная Пинская кафедра, епископом
Пинским и Брестским стал Констан�
тин (Хомич).
Ист.: Иосиф (Семашко), митр. Записки. СПб.,
1883. Т. 3. С. 461–462, 469–470; Наречение и
хиротония архим. Афанасия (Кудюка) во еп.
Пинского // ЖМП. 1980. № 11. С. 8–12; Наре
чение и хиротония архим. Константина (Хо
мича) во еп. Пинского, вик. Минской епархии
// Там же. 1987. № 10. С. 13–17.
Лит.: Мартирологiя українських церков. То
ронто; Балтимор, 1985. Т. 1: Українська Пра
вославна Церква. С. 677–679; Велисейчик А.,
свящ. История Минской ДС с 1945 г. по наст.
вр.: Дипл. раб. / Минская ДС. Жировичи,
1996.

В. Г. Пидгайко

ПИ�О ИЗ ПЬЕТРЕЛЬЧИ�НЫ —
см. Пий из Пьетрельчины.

ПИО�НИЙ [Геминий Пионий;
греч. PiÒnioj; лат. Geminius Pionius]
(† 12.03.250), сщмч. (пам. 11 марта),
пресв. Смирнской Церкви.

Источники. Долгое время была
известна только лат. версия Муче
ничества П. (BHL, N 6852). В 1896 г.
О. фон Гебхардт издал по единствен
ной рукописи оригинальный греч.
текст (Marc. gr. Z. 359, XII в.; BHG,
N 1546). Существует также сокра
щенный вариант греч. Мученичества
(BHG, N 1547), вошедший в состав
Императорского минология (Latyšev.
Menol. T. 1. P. 236–240). Кроме того,
известны армянская (перевод вы
полнен после 430; рукопись VIII в.)
и старослав. версии Мученичества П.

Мученичество. О жизни П. до
ареста, известно лишь то, что он
был пресвитером. Во время гонения
имп. Деция (249–251) П. и его това
рищи Сабина, Асклепиад, Македо
ния и пресв. Лимн были схвачены
неокором (блюстителем храма) По
лемоном в Смирне в годовщину каз
ни сщмч. Поликарпа, 23 февр. 250 г.;
мученики повязали вокруг шей вере
вочные цепи в знак готовности при
нять смерть, но не принести жертву
языческим богам. Они были достав
лены на агору, где П. произнес 1ю
большую речь, в которой призвал

ПИНСКОЕ ВИКАРИАТСТВО — ПИОНИЙ
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ПИОНИЙ

собравшихся язычников и иудеев не
издеваться над отступниками. Иуде
ям не стоит смеяться над страдаю
щими изза несправедливости хрис
тианами, ведь, как свидетельствует
Свящ. Писание, они сами неодно
кратно не по принуждению, а по соб
ственной воле отступались от Бога.
Происходящие гонения — признак

скорого конца света, и Господь от
сеивает мякину от пшеницы, посколь
ку Он неоднократно уже наказывал
людей за их грехи, примерами чего
являются образование пустыни на
месте Содома и Гоморры, появление
Мёртвого м. или извержения вулка
нов и землетрясения. Все это — зна
ки грядущего Страшного Суда, по
этому истинно верующие не отсту
пятся от Бога и не принесут жертв
(Martyr. Pion. 4). После того как По
лемон и др. язычники безуспешно
попытались убедить мучеников от
речься, их отправили в тюрьму, где
вскоре П. произнес 2ю речь. Он об
ратился к пришедшим к нему хрис
тианам, как к верным, так и к от
ступникам. Особое его беспокой
ство вызывало то, что часть отрек
шихся могла обратиться к иудаизму.
П. призвал верующих не совершать
непростительный грех, добровольно
предав Христа, и не слушать утвер
ждения иудеев, что Иисус был обыч
ным преступником, которого мож
но вызвать с помощью некромантии.
П. напомнил присутствующим исто
рию Саула, который вызвал тень
Самуила (1 Цар 28. 7–25), и доказал,
что царю явилась не тень пророка,
а что это были демоны (Martyr. Pion.
14. 1–14). После того как Смирн
ский еп. Евктимон принес требуе
мые жертвы, мучеников снова по
пытались заставить с помощью об
мана, насилия и угроз совершить
жертвоприношение у храма двух Не
месид, но безрезультатно. Вскоре в
город прибыл проконсул Юлий
Прокл Квинтилиан, который после
допроса и пыток приговорил П. к
сожжению; о судьбе др. мучеников
ничего не известно. П. был казнен
12 марта 250 г.

Мученичество П. является един
ственным подлинным агиографи
ческим произведением, относящим
ся ко времени гонений при имп. Де
ции. В его основе лежит текст, со
ставленный в сер. III в. и во многом
опирающийся на сочинение самого
мученика, о чем сообщается в про
логе: «Он оставил для нашего на

ставления это писание

(sÚggramma)» (Ibid. 1. 2).
Сочинение было чемто

вроде тюремного дневника, в состав
крого вошли записи речей П. Поз
же оно было дополнено деталями,
крые сам мученик уже не мог сооб
щить (допрос у проконсула и казнь).
В состав текста входит 2 протокола
допроса святого (Ibid. 9; 19–20). Му
ченичество содержит много подроб
ностей (топография города, магист
ратуры, имена), демонстрирующих
хорошее знание жизни Смирны то
го времени. В последующую эпоху
текст подвергся редактированию,
крое свелось не только к дополне
нию новыми деталями, но и к сокра
щению: возможно, редактор удалил
часть текста, края показалась ему
неактуальной после победы христи
анства и замедляющей темп повест
вования. Указанием на время созда
ния окончательной версии текста мо
гут быть неск. терминов, появивших
ся только в IV в. (not£rioj (Ibid. 9);
mafÒrion (Ibid. 15)). В целом вопрос
истории текста Мученичества П. по
ка далек от решения.

Основные темы, обсуждавшиеся
в речах П., крайне актуальны для
сер. III в.: принуждение к жертво
приношению, проблема отступни
ков, взаимоотношения с иудеями и
возможность поиска спасения в си
нагогах. Эти же вопросы были под
няты сщмч. Киприаном Карфаген
ским и свт. Дионисием Великим Алек
сандрийским, указывавшими на воз
можность прощения отступников,
но при тщательном изучении каждо
го случая. П. признавал, что отступ
ничество может быть разной степе
ни тяжести, и был готов не слишком
строго судить тех, кто выполнили
указ императора, подчинившись си
ле, особенно если до того они были
добрыми христианами. Он хотел со

хранить связь этой группы отрек
шихся с Церковью, но при этом не
даровал им прощение. Позиция П.
подтверждает раннюю датировку
«ядра» текста: очевидно, ему не
было известно правило, как следует
поступать с отступниками. Муче
ничество отражает не решение этой
проблемы, а лишь дискуссию вокруг
нее. В тексте дважды упомянуты му
ченикиеретики: монтанист Евти
хиан, оказавшийся в тюрьме вместе
с мучениками (Ibid. 11. 2), и мар
кионит Метродор, казненный вмес
те с П. (Ibid. 21. 5). Его имя впосл.
было включено в Иеронимов Мар
тиролог как мученика равного до
стоинства с П. Любопытны видение
П. о грядущем аресте (Ibid. 2) и чудо
с наказанием стражника, ударив
шего П. (Ibid. 18. 11), свидетельства
использования воды при Евхари
стии (Ibid. 3. 1; 12. 7), упоминание
Великой субботы (Ibid. 2. 1; ср.: Mar
tyr. Polyc. 8. 21), обращение к не
кромантии при обсуждении загроб
ной участи души (Martyr. Pion. 14).

Исследователи отмечают видное
место риторики в Мученичестве П.
В III в. Смирна была одним из ве
дущих центров второй софистики,
и П. был хорошо знаком с оратор
ским искусством, на что указывает
начало его 1й речи: он цитирует Го
мера (Ibid. 4. 4) и ссылается на Со
крата, Аристида и Анаксарха (Ibid.
17. 3). Его антагонистами оказыва
ются Полемон, вероятно потомок
знаменитого софиста II в. (Philostrat.
Vita soph. I 530–544), и Руфин, ко
торый «отличался познаниями в ри
торике» (Martyr. Pion. 17. 1), также
потомок ритора (Philostrat. Vita soph.
II 608). Л. Перно заметил, что П.
представляет новый тип мучени
каоратора и все действие Мучени
чества разворачивается вокруг т. н.
убеждения (persuasio) (Pernot. 1997).
Язычники стремились сделать так,
чтобы христиане принесли жертву,
а П. объявил: «О, если бы вы послу
шались меня и стали христианами!»
(Martyr. Pion. 7. 3). Он практически
не пользуется средствами из арсе
нала античной риторики, их место
занимают христианские экзегеза,
притчи, пророчества, цитаты из Пи
сания.

Датировка. Евсевий Кесарийский,
в распоряжении крого был текст
Мученичества, в «Церковной исто
рии» ошибочно отнес кончину П.
к эпохе правления имп. Марка Ав�
релия (161–180), когда пострадал

Мученичество св. Пиония.
Миниатюра из Минология.

2�я четв. XI в.
(ГИМ. Греч. № 376

(Син. греч. № 183). Л. 202 об.)
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сщмч. Поликарп Смирнский (Euseb.
Hist. eccl. IV 15. 47). ПсевдоИосиф
(Иосиф Христианин; ок. 500) датиро
вал казнь П. временем имп. Траяна
(98–117) (Joseppus Christianus. Libellus
memorialis in Vetus et Novum Testa
mentum. 139 // PG. 106. Col. 145).

С именем П. связана проблема т. н.
Corpus Polycarpianum, куда входят
Мученичество Поликарпа (BHG,
N 1556–1560), Житие Поликарпа
(BHG, N 1561) и Послание Поликар
па к филиппийцам, т. к. их автором
или переписчиком в некоторых ру
кописях назван некий Пионий. Ряд
исследователей предлагали понимать
под ним П., однако другие считали,
что речь идет о компиляторе кон.
IV — нач. V в., намеренно взявшем
имя знаменитого Смирнского муче
ника, чтобы придать своим сочине
ниям больший авторитет. Этот же
ПсевдоПионий, возможно, составил
и редакцию Мученичества самого П.
(BHG, N 1546), края существенно
отличается от первоначальной, из
вестной Евсевию Кесарийскому (по
дробнее см.: Grégoire H., Orgeles P.
1951. P. 5–28; Delehaye. Passions.
P. 33–46).

Почитание. Наиболее ранние све
дения о литургическом почитании
П. содержатся в Иеронимовом Мар
тирологе, где святой упоминается под
12 марта вместе с пресв. Метродом,
под крым следует понимать Метро
дора (MartHieron. P. 138). Выбран
ный день памяти и наличие имени
Метрод указывают на то, что соста
витель Мартиролога использовал
текст Мученичества П. (MartHieron.
Comment. P. 140). Также имя Пионий,
искаженное Фионий (Phionis), со
держится под 10 марта (MartHieron.
P. 135); в некрых рукописях Иеро
нимова Мартиролога мученик упо
минается под 26 февр. (MartHieron.
Comment. P. 117).

В 1й пол. IX в. Флор Лионский
неверно понял указание Иеронимо
ва Мартиролога, где под 1 февр. обо
значено имя мч. Поения (Poenis),
и перенес на этот день память П.
(Ibid. P. 71), добавив, что вместе
с ним пострадало 15 (в др. рукопи
си — 6) единоверцев. Заметка в Мар
тирологе Флора основана на лат. пе
реводе «Церковной истории» Евсе
вия Кесарийского, выполненном Ру
фином Аквилейским (Quentin H. Les
martyrologes historiques du Moyen
Âge. P., 1908. P. 291–292, 378–379).
В более поздних зап. «исторических»
Мартирологах, составители крых

следовали за Флором, память П. так
же обозначена под 1 февр. (MartAdon.
P. 77; MartUsuard. P. 173). Под этим же
числом она была внесена в 80х гг.
XVI в. Ц. Баронием в Римский Мар
тиролог (MartRom. P. 44). В совр. ре
дакции Мартиролога память муче
ника перенесена на 11 марта в соот
ветствии с греч. традицией (MartRom.
(Vat.). P. 175).

В Синаксаре Кпольской ц. (архе
тип кон. X в.), в Минологии имп. Ва
силия II (1я четв. XI в.) и в более
поздних визант. Синаксарях память
П. помещена под 11 марта (SynCP.
Col. 529–530; PG. 117. Col. 348).
В конце синаксарной заметки, со
ставленной на основе Мученичест
ва, говорится, что торжественная
служба святому совершалась в по
священной ему церкви в Лифостро
те, на противоположном берегу Зо
лотого Рога, возможно в совр. рне
Бешикташ ( Janin. Églises et mona
stères. P. 418). В неск. списках Си
наксарей (напр.: Paris. gr. 1617, 1071 г.)
и в греч. Минее XII в. (РНБ. Греч.
№ 227) П. упоминается под 15 мар
та, в др. Минеях (напр.: Paris. gr.
1575, XII в.) — под 20 марта (SynCP.
Col. 537, 552). Прп. Никодим Свя
тогорец поместил в «Синаксаристе»
под 11 марта краткое сказание о П.,
взяв за основу более ранние источ
ники (NikÒdhmoj. Sunaxaristˇj. T. 4.
S. 68–69).

В палестиногруз. календаре X в.
(Sinait. iber. 34), отражающем древ
нюю богослужебную практику Иеру
салимского Патриархата, память П.
содержится под 7, 8 и 11 марта (Ga�
ritte. Calendrier PalestinoGeorgien.
P. 54, 173–175). Краткое синаксар
ное сказание о П. на груз. языке со
держится под 11 марта в Великом
Синаксаре, переведенном в XI в.
прп. Георгием Святогорцем (Мтац
миндели), в рукописях XI в. кол
лекций Национального центра ру
кописей Грузии (см. Институт ру�
кописей имени Корнелия Кекелидзе),
Екатерины великомученицы монас�
тыря на Синае, Иерусалимской Пат
риархии, афонского Иверского мо�
настыря (НЦРГ. А 97, 193, Н 2211;
Hieros. Patr. iver. 24–25; Sinait. iber. 4;
Ath. Iver. georg. 30) (Габидзашвили.
Переводные памятники. 2004. Т. 1.
С. 316).

А. Д. Пантелеев
Славянское почитание. В слав.

книжности представлено простран
ное «Мучение» П. (нач.: «Память свя
тым общевати апостол велить беды»;

перевод с греч. BHG, N 1546), крое
находится в ЧетьихМинеях под 12
марта, в т. ч. в древнейшей Минее —
Супрасльской рукописи XI в. (Заи�
мов Й., Капальдо М. Супрасълски,
или Ретков сборник. София, 1982.
Т. 1. С. 124–142). Его перевод был
осуществлен в ранний период слав.
письменности. За «Мучением» в Су
прасльской рукописи следует «Мо
литва Пиония», в конце крой сооб
щается, что ее автор, Влас из Эфеса,
перевел ее с лат. языка на греческий
(оригинал неизвестен). Под той же
датой «Мучение» П. включено в
ВМЧ (изд.: Die Grossen Lesemenäen
des Metropoliten Makarij: Uspenskij
spisok / Hrsg. E. Weiher et al. Freiburg
i. Br., 1998. März. 12–25. S. 689–701);
при этом «Молитва Пиония» встав
лена здесь в текст «Мучения» в со
ответствующем месте, а фраза о пе
реводчике Власе помещена редакто
рами в конце «Мучения» и т. о. от
несена ко всему тексту.

В слав. Прологе, переведенном
с греч. языка в кон. XI или нач. XII в.,
и в Прологе краткой редакции под
11 марта находится краткая заметка
о П. (издание южнослав. списка см.:
Павлова Р., Желязкова В. Станисла
вов (Лесновски) Пролог от 1330 г.
Вел. Търново, 1999. С. 180; ближай
ший греч. оригинал см.: Минологий
имп. Василия II — PG. 117. Сol. 348).
В Прологе пространной редакции
она перемещена на 10 марта, в текст
внесены незначительные изменения
(в частности, опущено имя идоло
служителя Полемона); память П.
под этой же датой включена в ВМЧ
(Иосиф, архим. Оглавление ВМЧ.
Стб. 12 [2я паг.]) и в печатный Про
лог XVII в. В Стишном Прологе, пе
реведенном в Болгарии в XIV в., па
мять П. расположена под 11 марта
(Петков, Спасова. Стиш. Пролог.
Т. 7. С. 38–39).

Под 30 апр. в слав. Прологе крат
кой редакции имеется «Слово св.
Патрикия о исходящем огне в раз
личных местах от словес св. Пио
ния» (Павлова Р., Желязкова В. Ста
ниславов (Лесновски) Пролог от
1330 г. Вел. Търново, 1999. C. 224),
его оригинал обнаруживается в греч.
Синаксарях (ср.: SynCP. Col. 641–
642; BHG, N 1432mb; наиболее близ
кий текст в Vat. gr. 2046. Fol. 228–
228v). Часть «Слова...», относящая
ся к П., представляет собой вы
держку из его речи в «Мучении»,
обращенной к мучителям, в крой
он рассказывает, что видел землю,
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свидетельствующую о гневе Божи
ем на грешников, бесплодную и па
лимую огнем, упоминая в т. ч. вул
кан Этна на Сицилии; сюда же до
бавлены сведения из др. источников
о подобных явлениях.

Свт. Димитрий (Савич (Туптало)),
митр. Ростовский, включил в «Кни
гу житий святых» сказание о П. под
11 марта ([Димитрий (Туптало), свт.
Ростовский] Книга житий святых.
К., 1764. Кн. 3. Л. 73 об.— 78; ЖСв.
Март. С. 239–252). Его источником,
вероятно, был лат. перевод редакции
Метафраста и ВМЧ (Державин А. М.,
прот. Четииминеи Димитрия, митр.
Ростовского, как церковноист. и лит.
памятник: Мартовская половина го
да. М., 2018. С. 26–27).

Л. В. Прокопенко
Ист.: BHG, N 1546–1547; BHL, N 6852; ActaSS.
Febr. T. 1. P. 37–46; Ruinart. Acta. P. 188–198;
Gebhardt O., von. Das Martyium des heil. Pio
nius aus dem Cod. Ven. Marc. 359 zum ersten
Male // ASPh. 1896. Bd. 18. S. 156–171; Srapi�
an M. Das martyrium des hl. Pionius: Aus dem
Altarmenischen übersetzt // Wiener Zschr. für
die Kunde des Morgenlandes. W., 1914. Bd. 28.
S. 376–405; Ausgewählte Märtyrerakten / Hrsg.
G. Krüger. Tüb., 19654. S. 45–57; The Acts of the
Christian Martyrs / Ed. H. Musurillo. Oxf., 1972.
P. 136–167; Atti e passioni dei martiri / Ed.
A. A. R. Bastiaensen. Mil., 1987. P. 149–191; Le
martyre de Pionios, prêtre de Smyrne / Ed.
L. Robert. Wash., 1994; Märtyrerliteratur / Hrsg.
H. R. Seeliger, W. Wischmeyer. B.; Münch., 2015.
S. 129–179; Makar. Simwn. N◊oj Sunax. T. 6.
S. 112–114 (рус. пер.: Макар. Симон. Сина
ксарь. Т. 4. С. 130–131); Ранние мученичества:
Пер., коммент., исслед. / Ред.: А. Д. Пантелеев.
СПб., 2017. С. 265–314.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 71; Т. 3. С. 102–103; Delehaye. Passions.
P. 26–46; Cadoux C. J. Ancient Smyrna: A Hi
story of the City from the Earliest Times to 324
A. D. Oxf., 1938; Grégoire H., Orgeles P. La véri
table date du martyre de S. Polycarpe (23 février
177) et le «Corpus polycarpianum» // AnBoll.
1951. Vol. 69. P. 1–39; iidem. Les martyres de
Pionios et de Polycarpe // BullAcBelge. Ser. 5.
1961. Vol. 47. P. 73–83; Sauget J.�M. Pionio //
BiblSS. Vol. 10. Col. 919–921; Gero S. Jewish
Polemic in the Martyrium Pionii and a «Jesus»
Passage from the Talmud // JJS. 1978. Vol. 29.
N 2. P. 164–168; Boeft J., den., Bremmer J. N.
Notiunculae Martyrologicae III // VChr. 1985.
Vol. 39. N 2. P. 110–130; Lane Fox R. Pagans and
Christians. L., 1986; Boeft J., den. «Are you their
Teacher? (Mart. Pionii 19. 6)» // StPatr. 1989.
Vol. 21. P. 60–65; Bowersock G. W. Martyrdom
and Rome. Camb., 1995; SwfrÒnioj (EÙstrati£-
dhj).     1AgiolÒgion. S. 394; Pernot L. St. Pionios,
martyr et orateur // Du héros païen au saint
chrétien / Ed. G. Freyburger, L. Pernot. P., 1997.
P. 111–123; Gibson E. L. Jewish Antagonism or
Christian Polemic: The Case of the Martyrdom
of Pionius // JECS. 2001. Vol. 9. N 3. P. 339–358;
Hilhorst T. The Punishment of the Dead Sea:
Martyrdom of Pionius 4.20 and Its Precedents
in Ben Sira and Africanus // Sodom’s Sin: Gene
sis 18–19 and Its Interpretations / Ed. E. Noort,
E. Tigchelaar. Leiden; Boston, 2004. P. 117–129;
Ameling W. The Christian lapsi in Smyrna, 250
A.D. (Martyrium Pionii 12–14) // VChr. 2008.

Vol. 62. N 2. P. 133–160; Kozlowski J. M. The
Portrait of Commodus in Herodian’s «History»
(1, 7, 5–6) as the Source of Pionius’ post mortem
Description in «Martyrium Pionii» (22, 2–4) //
Ibid. N 1. P. 35–42; idem. Pionius Polycarpi imi
tator: References to Martyrium Polycarpi in
Martyrium Pionii // Science et Esprit. Montréal,
2015. Vol. 67. N 3. P. 417–434; Hilhorst A. «He
Left Us This Writing»: Did He?: Revisiting the
Statement in Martyrdom of Pionius 1. 2 // Mar
tyrdom and Persecution in Late Anticque Chris
tianity / Ed. J. Leemans. Leuven, 2010. P. 103–
121; Zwierlein O. Die Urfassungen der Martyria
Polycarpi et Pionii und das Corpus Polycar
pianum. B., 2014. 2 Bde; Пантелеев А. Д. Речи
в «Мученичестве Пиония»: Реальность или
фикция? // Индоевроп. языкознание и клас
сическая филология. СПб., 2014. Т. 18. С. 762–
770; он же. Агиография, эпиграфика и нумиз
матика: «Мученичество Пиония» в ист. кон
тексте // Там же. 2016. Т. 20. № 2. С. 834–841.

ПИО�Р, прп. (пам. 28 авг.— в Собо
ре преподобных отцов КиевоПечер
ских, в Дальних пещерах (прп. Фео
досия) почивающих, во 2ю Неделю
Великого поста — в Соборе всех пре
подобных отцов КиевоПечерских),
КиевоПечерский, Затворник, в Даль
них пещерах почивающий. Не упо

минается в комплексе ранних ис
точников, повествующих о КиевоПе
черском монре (см. Киево�Печерская
лавра) и его насельниках до 30х гг.
XIII в.— Киево�Печерском патерике,
«Повести временных лет» (см. Лето�
писание) и Житии прп. Феодосия
Печерского. О П., как и о большин
стве святых Дальних пещер, сохра
нились только краткие поздние
сведения. Указание на XIII в. как на
время жизни святого, встречаемое
в литре, следует признать необос
нованным.

Мощи «преподобного старца и от
ца нашего» П. указываются в «Те

ратургиме» мон. Афанасия Кально�
фойского (К., 1638), в перечне святых,
чьи мощи находятся в Дальних пе
щерах, причем отмечается, что вид
ны только ноги, а остальная часть
мощей засыпана землей (см.: Евгений
(Болховитинов). 1847. С. 287; Модест
(Стрельбицкий). 1885. С. 80).

Однако П. не указан в составлен
ном по благословению Киевского
митр. св. Петра (Могилы) ок. 1643 г.
«Каноне преподобным отцам Пе
черским», автором крого считается
протосинкелл и экзарх Кпольского
патриарха Мелетий Сириг.

Впервые мощи П. были отмече
ны на планах Дальних пещер 1661
и 1674 гг. (Дива печер. 1997. С. 140).

В рукописном сборнике из бки
Дальних пещер, крый послужил ис
точником архиеп. Модесту (Стрель�
бицкому) при написании кратких
сказаний о святых отцах Дальних
пещер (1е изд.— 1862 г.), сообща
лось, что П. подавал пример пост
ничества и трудолюбия, а затем,
презрев прелесть и суету этого ми
ра, затворился в пещере, где подви
зался в постоянной молитве (Мо�
дест (Стрельбицкий). 1885. С. 72–
73). Еп. Модест (Стрельбицкий) от
мечал, что его память кроме 28 авг.
также в сырную субботу.

Местная канонизация П. совер
шена при архим. Варлааме (Ясин�
ском; впосл. митрополит Киевский),
настоятеле КиевоПечерской лавры
в 1684–1690 гг., когда было установ
лено празднование Собору препо
добных отцов Дальних пещер. Об
щецерковное почитание П. введено
Указами Синода 1762, 1775 и 1784 гг.,
крыми было разрешено печатать
службы Печерским преподобным и
вносить их имена (в т. ч. П.) в обще
церковные месяцесловы.

В 1843 г. установлено празднова
ние Собору всех КиевоПечерских
святых и Собору всех святых, в Ма
лой России просиявших. Святому
имеются тропарь и кондак (опубл.:
Там же. С. 73).
Лит.: СИСПРЦ. 1836. С. 231; [Евгений (Бол�
ховитинов), митр.] Описание КиевоПечер
ской лавры. К., 18473. С. 112, 294; Барсуков.
Источники агиографии. Стб. 460; Модест
(Стрельбицкий), архиеп. Краткие сказания
о жизни и подвигах св. отцев Дальних пещер
КиевоПечерской лавры. К., 1885. С. 26–27;
Леонид (Кавелин). Св. Русь. С. 28; Сергий
(Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 261; Дива пе
чер лаврських. К., 1997. С. 67; Филарет (Гуми�
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