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отметить, что происходящие из Холуя
иконы 2�й пол. XIX в. со сценой поби�
вания трясовиц очень близки между
собой и сходны с росписью в Тихвин�
ской ц. по иконографии и соотношению
фигур в композиции: на иконах поми�
мо С., справа, также стоящей за горкой,
представлена вмц. Фотиния (см., напр.,
иконы: упомянутая выше «Арх. Миха�
ил, сщмч. Сисиний и вмц. Фотиния»
(ГМИР); «Арх. Михаил, побивающий
трясовиц, со сщмч. Сисинием и мц. Фо�
тинией»; см.: Грозных сил воевода: Об�
разы арх. Михаила из собр. музея «Но�
вый Иерусалим» и частных собраний /

Авт.�сост.: Н. А. Мерзлютина. М., 2015.
С. 35. Кат. 20).

В составе святых на иконах�«лечебни�
ках» (целебниках), помогающих, по на�
родному поверью, при болезнях и «одер�
жании страстями и житейских нестрое�
ниях», образа С. нет. Напр., в описании
гравюр (гравированный лист 20–30�х гг.
XIX в.; см.: Ровинский. Народные картин�
ки. Т. 3. № 1034. С. 418–420), послужив�
ших в последующем основой для икон�
ных изображений, а также лубочных
листов, избавителями от «трясовичной
болезни» выступали помощники прп.
Марон и вмц. Фотиния. При каждом из
святых на таких листах и иконах указан
день памяти, что в случае с С. представ�
ляется затруднительным, т. к. в рус. ико�
нописных подлинниках нет епископа
священномученика с именем Сисиний.
Лит.: Голышев И. А. Мифические изображения
12 лихорадок // Тр. Владимирского губ. стат.
комитета. 1872. Вып. 9. С. 36–41; Тураев Б. А.
Абиссинские магические свитки // Сб. ст. в
честь гр. П. С. Уваровой. М., 1916. С. 176–201
(здесь: С. 185–186. Табл. XIII. Рис. 22); Быс4
трикова М. Г. Коптские ткани�медальоны в
роли защитных амулетов // ВДИ. 1978. № 4.
С. 64–71; Mercier J. Ethiopian Magic Scrolls.

N. Y., 1979; idem. Zauberrollen aus Äthiopien:
Kultbilder magischer Riten. Münch., 1979; idem.
Sousenyos ou la protection des nouveau�nés //
Le roi Salomon et les maîtres du regard: Art et
médecine en Ethiopie. P., 1992. P. 168–169. Fig.
129–131; idem. Art that Heals: The Image as
Medicine in Ethiopia. Münch., 1997; Walter Ch.
The Intaglio of Solomon in the Benaki Maseum
and the Origins of the Iconography of Warrior
Saints // DCAE. Per. 4. 1991. T. 15. S. 33–42;
Spier J. Medieval Byzantine Magical Amulets
and their Tradition // J. of the Warburg and
Courtauld Institutes. L., 1993. Vol. 56. P. 25–62;
Torijano P. A. Solomon the Esoteric King: From
King to Magus, Development of a Tradition.
Leiden; Boston; Köln, 2002; Каковкин А. Я. Две
ткани VIII в. из Эрмитажа с изображением
св. Сисиния // ВВ. 2003. Т. 62(87). С. 170–175;
Пескова А. А., Корзухина Г. В. Древнерус. эн�
колпионы: Нагрудные кресты�реликварии
XI–XIII вв. СПб., 2003. (Тр. ИИМК РАН; 7);
Иконы из частных собр.: Рус. иконопись
XIV — нач. XX в.: Кат. выст. М., 2004; Michel S.
Die Magischen Gemmen: Zu Bildern u. Zauber�
formeln auf geschnittenen Stein der Antike u.
Neuzeit. B., 2004; Бенчев И. Иконы ангелов:
Образы небесных посланников. М., 2005; Об�
разы и символы старой веры: Памятники ста�
рообр. культуры из собр. Рус. музея / ГРМ;
cост.: Н. В. Пивоварова. СПб., 2008; Сисиние�
ва легенда в фольклорных и рукоп. традици�
ях Ближ. Востока, Балкан и Вост. Европы. М.,
2017; Топорков А. Л. Сисиниева легенда и за�
говоры от лихорадки у вост. славян // Там же.
С. 553–688.

Э. В. Шевченко

CИСИ�НИЙ [греч. Sis…nnioj; лат.
Sis(s)innios], сщмч., священноисп. (?)
(пам. 23/24 нояб., 22 нояб.), еп. Ки�
зический (III–IV вв.). Согласно Ми�
нологию Василия II (см. ст. Васи4
лия II Минологий, X–XI вв.; PG. 117.
Col. 176), где память С. помещена
под 24 нояб., С. был епископом г. Ки�
зика (М. Азия; ныне Балкыз или
Белкис, Турция) во времена имп.
Диоклетиана (284–303), при некоем
наместнике Александре. С., охвачен�

ный апостольским рвением, пропо�
ведовал и посещал в тюрьме испо�
ведников, оказывая им помощь и
призывая к мученичеству. Перед
императором его обвинили в том,
что он христианин, и С. был под�
вергнут многочисленным пыткам
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Арх. Михаил, побивающий трясавиц,
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и заключен в тюрьму. Его мучили
голодом и жаждой, бичевали, под�
вергали др. многочисленным истя�
заниям и обезглавили.

Согласно др. версии, к�рая при�
водится под 23 нояб. в Синаксаре
К�польской ц. (архетип сер. X в.;
SynCP. Col. 250–252), С. также был
епископом Кизическим при Дио�
клетиане, но пострадал уже при
имп. равноап. Константине I Ве�
ликом (306–337), во время ариан�
ских споров (см. ст. Арианство), т. к.
он был ярым приверженцем орто�
доксальной Церкви и отстаивал уче�
ние о единосущии. Сообщается о его
участии во Вселенском I Соборе (325),
что позже времени как правления,
так и жизни имп. Диоклетиана и
вряд ли хронологически укладыва�
ется в версию о епископстве С. при
этом императоре. В этой версии
ведущую роль в его преследовании
также сыграл наместник Александр
(в Синаксаре Макария Симонопет�
рита ошибочно «наместник Алек�
сандрии»), к�рый пытал С. из�за то�
го, что он был то ли христианином,
то ли ортодоксом (соответственно
Александр мог быть арианином),
описание пыток несколько отлича�
ется от предыдущей версии: С. при�
вязывали к диким лошадям, чтобы
он бежал за ними, лили в ноздри
уксус и др. Но С. не был предан
смерти, а умер в глубокой старости,
о его мученической кончине ничего
не сказано.

В Иеронимовом Мартирологе под
21 нояб. упоминается некий Сисиний,
но не приводится сведений о его про�
исхождении и подробностей из жиз�

ни. На Западе кард. Ц. Ба�
роний включил упомина�
ние С. в Римский Мар�

тиролог под 23 нояб. как
мученика, без указания,
что С. был епископом. Не�
подалеку от г. Дорилей во

Фригии (ныне Эскишехир, Турция)
известна надпись V в., в к�рой упоми�
нается св. Сисиний (Cox, Cameron.
1937. P. 30). В одном из визант. си�
наксарей, изданных И. Делеэ, в Си�
наксаре К�польской ц. под 22 нояб.
есть память сщмч. Сисиния, усечен�

Мученичество сщмч. Сисиния,
еп. Кизического.

Миниатюра
из Минология имп. Василия II.

14я четв. XI в.
(Vat. gr. 1613. P. 202)
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ного мечом, к�рого скорее всего сле�
дует отождествить с С. Ничего бо�
лее о его почитании не известно.

Сведения синаксарей носят про�
тиворечивый характер. Тексты бо�
лее пространного Мученичества или
Жития С., на котором, возможно,
основываются синаксарные сказа�
ния, не сохранились, что не позво�
ляет отдать предпочтение ни одной
из версий.

В Синаксаре (Прологе краткой
редакции), составленном на осно�
ве греческого оригинала не позд�
нее нач. XII в., память С. отмечена
под 23 нояб. (Слав.�рус. Пролог по
древнейшим спискам: Синаксарь
за сент.—февр. М., 2010. Т. 1. С. 387–
288), он назван священномучени�
ком. Под этим же числом как муче�
ник он упоминается в стишном Про�
логе, переведенном с греч. языка в
Болгарии в XIV в. (Петков, Спасова.
Стиш. Пролог. Т. 3. С. 80), однако
в кратком сказании нет сведений
о том, что он был казнен. В ВМЧ
митр. Макария под 23 нояб. также
приведено краткое сказание, в ко�
тором С. назван священномучени�
ком (Иосиф, архим. Оглавление
ВМЧ. Стб. 198. 1�я паг.). В «Жити�
ях святых» свт. Димитрия, митр. Ро�
стовского, упомянуто сказание, со�
общающее, что С. был обезглавлен
после пыток, описание которых взя�
то из редакции, где есть уточнение,
что С. скончался в старости (ЖСв.
Нояб. С. 657).
Ист.: MartRom. P. 529; MenolSirl. P. 490; Cap4
pelli B. Appunti per l’ubicazione di due mo�
nasteri basiliani // Archivio storico per la Ca�
labria e la Lucania. R., 1937. Vol. 7. P. 273–294;
Cox C. W. M., Cameron A., ed. Monuments from
Dorylaeum and Nacolea. Manchester, 1937; Ni-
kÒdhmoj. Sunaxaristˇj. T. 2. S. 171–172.
Лит.: Сергий (Спасский) Месяцеслов. Т. 3.
С. 481; Sauget J.4M. Sisinio, vescovo di Cizico //
BiblSS. Vol. 11. Col. 1248–1249; SwfrÒnioj (EÙ-
strati£dhj). 1AgiolÒgion. S. 426; Макар (Симон).
Синаксарь. Т. 2. С. 288, 303–304.

А. Д. Пантелеев
Иконография. В греч. иконописном

подлиннике (Ерминии; ок. 1730–1733),
составленном иером. Дионисием Фур�
ноаграфиотом, описание облика С. при�
ведено в разд. «Как изображаются стра�
дания мучеников каждого месяца все�
го года» (Ерминия ДФ. Ч. 3. § 22. Нояб.
№ 23) под днем его памяти: «Святой Си�
синий, старец, скончался от того, что ему
влили уксус в ноздри» (Там же. С. 204).
В рус. иконописном подлиннике сводной
редакции (XVIII в.) по списку С. Т. Боль�
шакова подчеркивается преклонный воз�
раст С.: «И святаго отца Сисиния еписко�
па, сед аки Власий (cщмч. Власий Сева�
стийский.— Авт.)» (Большаков. Подлин�

ник иконописный. С. 109; под 22 июня;
в примечании уточняется: «Кизическо�
го; память 23 ноября», см.: Там же. С. 109.
Примеч. 1). В подлиннике сводной редак�
ции того же времени по списку Г. Д. Фи�
лимонова под 23 нояб. содержится лишь
упоминание памяти «святого мученика
Сисиния от града Кизика», без описания
(Филимонов. Иконописный подлинник.
С. 199). В. Д. Фартусов в «Руководстве
к писанию икон» (1910) отметил, что
возможности идентифицировать свято�
го с именем Сисиний нет, поэтому про�
извольно толковал его образ, называя му�
чеником и привязывая к Кизику: «…по
имени — типа еврейского. Ни о подобии,
ни о летах, ни о звании ничего не сказа�
но; поэтому можно допустить, что он
был обыкновенным гражданином горо�
да Кизика; лучше писать его средних лет,
с небольшой бородой; в тунике и пла�
ще» (Фартусов. Руководство к писанию
икон. С. 84; под 23 нояб.).

Изображение мученичества С. пред�
ставлено в Минологии Василия II (Vat.
gr. 1613. P. 202, 1�я четв. XI в.; под 22 нояб.).
На миниатюре С. показан в подризнике,
фелони, с епитрахилью; стои�т согбенно,
подставив голову под меч палача; в ру�
ках перед собой держит большую чашу
на красном орнаментированном плате.
В пейзажный фон по сторонам компози�
ции включены архитектурные сооруже�
ния, строение слева венчает фигура язы�
ческого кумира.

Э. В. Ш.

СИСИ�НИЙ, сщмч. Римский (пам.
7 июня) — см. в ст. Маркелл I, сщмч.,
папа Римский, и др. мученики.

CИСИ�НИЙ (Сусинус, Сисим�
н(н)ий) († нач. IV в.), мч. Антиохий�
ский (Никомидийский) (пам. копт.,
эфиоп. 21 апр.). Пространное Муче�
ничество С. (BHO, N 1080; изд.: Acta
Martyrum. 1907; рус. пер.: Гусарова.
2017. С. 170–191) и Житие и чудеса
С. (BHO, N 1081; название условно)
известны только в эфиоп. традиции
(на языке геэз). Согласно тексту Му�
ченичества, в семье языческого жре�
ца Сосипатра в Антиохии было двое
детей — С. и его сестра Анастасия.
Однажды ночью С. явился арх. Ми4
хаил, возвестивший, что С. избран
Господом и ему предстоит совер�
шить много подвигов и стать муче�
ником. Вскоре имп. Диоклетиан на�
чал гонение на христиан (303), при�
казал разрушать христ. церкви и
строить храмы языческим идолам.
В это время С. был в Никомидии
и велел своему рабу привести к не�
му христианина; тот привел стар�
ца, свящ. Феодосия (или Феотима),
служившего в церкви неподалеку от

города. Старец наставил С. в осно�
вах христ. учения, а тот поведал ему
о видении архангела.

Вернувшись в Антиохию, С. узнал,
что в мужа Анастасии вселился са�
тана и она родила от него омерзи�
тельного видом сына, а до того —
дочь, которую зарезала, совершая
магическое действие, и выпила ее
кровь, а также что она убивала др.
младенцев в городе, превращаясь то
в птицу, то в змею. С. увидел бесов,
окружавших сестру, и изгнал их,
убив Анастасию, ее мужа, сына и
2 язычников�жрецов — Вальду Сэ�
на и его отца Артефия. Затем С.
вновь отправился в Никомидию,
где принял крещение, и тогда ему
снова явился арх. Михаил. Он под�
нес С. 3 венца — за девство, за веру
во Христа и за предстоящее муче�
ничество — и возвестил, что после
смерти он явит мн. чудеса.

По возвращении в Антиохию меж�
ду С. и его отцом Сосипатром воз�
ник спор из�за убийства Анастасии
и др., отец угрожал донести обо всем
императору, а затем потребовал, что�
бы сын поклонился языческим бо�
гам, иначе будет казнен. С. притво�
рился, что согласен; по дороге в ка�
пище исцелил прокаженного, чем
вызвал изумление народа, а войдя
в языческий храм, молитвой низвел
огонь с неба и сжег все святилище и
статуи идолов. Сосипатр в гневе от�
правился к имп. Диоклетиану и рас�
сказал обо всем, император приказал
арестовать христианина. С. исцелил
глаз одного из посланных за ним
воинов, и те обратились в христиан�
ство, за что позже их казнили. Ког�
да С. предстал перед Диоклетианом,
тот предложил вернуть ему прежнее
достоинство воина, но мученик от�
верг предложение и бросил под ноги
императора пояс и одежды. Разгне�
ванный Диоклетиан приказал под�
вергнуть С. пыткам, чтобы убедить
принести жертвы идолам и вернуть�
ся на службу, но С., укрепляемый арх.
Михаилом, отказался, а нанесенные
ему раны зажили. Диоклетиан про�
должал пытать С., приказав изгото�
вить статую коровы, утыканную за�
точенными штырями, и мученика
распростерли на этой статуе, при�
давив камнем. Решив, что С. умер,
палачи собрались протащить его
тело по городу, но грянул гром, на�
чалась буря и все в ужасе разбежа�
лись. Арх. Михаил вновь исцелил
С. Император, увидев живого муче�
ника, обратился к богам Аполлону




