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раются не рукополагать в священ�
ные степени до принятия следующе�
го П., в малую схиму. Большинство
рус. монахов имеют П. в малую схи�
му, но не в великую, к�рая считается
уделом лишь наиболее аскетичных
подвижников (и предполагает уве�
личение объема ежедневного мо�
нашеского молитвенного правила).
Также в русской традиции не приня�
то, чтобы великосхимник занимал
важный церковный пост — управлял
епархией, мон�рем и т. п. (соответ�
ственно сознательное принятие ве�
ликой схимы церковным иерархом,
игуменом мон�ря и т. д. обычно оз�
начает снятие им с себя имеющихся
у него полномочий) (см. Положение
о мон�рях и монашествующих, при�
нятое Архиерейским Собором РПЦ
29 нояб.– 2 дек. 2017). В греч. тради�
ции, напротив, рясофор считается пол�
ноценным монашеством, без ограни�
чений в праве рукополагаться (но
и без возможности выйти из уже
полученного монашеского статуса).
Малая схима почти нигде не практи�
куется, но после определенного сро�
ка — как правило, 3�летнего — рясо�
форные монахи постригаются сра�
зу в великую схиму, наличие к�рой
не препятствует им занимать цер�
ковно�адм. должности (см.: Свято�
горский устав церк. последования.
Серг. П., 2002. С. 112–114, 193–194).

Совершаться П. в малую или ве�
ликую схиму может как в составе
Божественной литургии (после ма�
лого входа), так и в качестве само�
стоятельного чина. После начальной
части чина постригаемый, одетый
только в белую исподнюю рубаху
и шаровары, с земными поклонами
приближается (в рус. традиции —
ползком) к постригающему. Тот зада�
ет постригаемому вопросы, ответы
на которые и являются формой при�
несения монашеских обетов. Следу�
ют «оглашение», т. е. речь постригаю�
щего (основанная на древнем пред�

крещальном «оглаше�
нии» К�польского пат�
риарха, произносившем�
ся перед катехуменами

в Великую пятницу), за�
тем — троекратная прось�
ба постригаемого совер�
шить П., сопровождаемая

передачей ножниц, и, наконец, по�
стрижение волос, облачение в новые
одежды и завершение чина. Описан�
ные обряды сопровождаются рядом
молитв и песнопений, а также чте�
ниями из Свящ. Писания.
Лит.: Красносельцев Н. Ф. К истории правосл.
богослужения: По поводу нек�рых церк. служб
и обрядов, ныне не употребляющихся. Каз.,
1889. С. 134–169; Иннокентий (Беляев), архим.
Пострижение в монашество: Опыт ист.�лит.
исслед. обрядов и чинопоследований постри�
жения в монашество в Греческой и Русской
Церквах до XVII в. включительно. Вильна,
1899; Пальмов Н. Н. Пострижение в монаше�
ство: Чины пострижения в монашество в гре�
ческой Церкви: Ист.�археол. этюд. К., 1914;
Wawryk M. Initiatio monastica in liturgia by�
zantina: Officiorum schematis monastici magni
e parvi necnon rasophoratus exordia et evolutio.
R., 1968. (OCA; 180); idem. The Offices of Mo�
nastic Initiation in the «Euchologium Sinaiti�
cum» and Their Greek Sources // HUS. 1986.
Vol. 10. N 1/2. P. 5–47; Raffin P. Les rituels ori�
entaux de la profession monastique. Bellefon�
taine, 1992; Nin M. Monastic Profession in the
East // Handbook for Liturgical Studies / Ed.
A. J. Chupungco. Collegeville, 1997. Vol. 4: Sac�
raments and Sacramentals. P. 307–313; Augé M.
Rite of Religious Profession in the West // Ibid.
P. 315–330; Арранц М. Избр. соч. по литур�
гике. М., 2003. Т. 4: Визант. монашеский по�
стриг; Тончева�Тодорова Х. Развой на старобълг.
чинопоследования за встъпване в монашест�
во през X–XVIII век: Коментар и текстове.
Пловдив, 2004; Oltean D. ‘Petit’ et ‘grand’ habit:
Une dispute monastique à l’époque de Théodore
Stoudite // Bsl. 2015. Vol. 73. P. 35–56; idem. Le
rituel monastique byzantin du prÒschma: His�
toire d’une évolution inattendue // OCP. 2016.
Vol. 82. P. 41–66; idem. Les origines de la tonsure
monastique: Les sources grecques // Byz. 2017.
Vol. 87. P. 259–297; idem. Devenir moine à By�
zance: Coutumes sociales, règles monastiques et
rituels liturgiques. Leuven, 2020; Желтов М.,
свящ. Чиновник архиепископов Новгород�
ских: Древнерус. Требник РНБ, Соф. 1056. М.,
2017. С. 26–34.

Свящ. Михаил Желтов

ПОСТРИЖЕ �НИЕ, в христ. бо�
гослужении обрядовое острижение
волос, совершаемое символически
(когда остригаются неск. неболь�
ших прядей) или с полноценным
выстриганием той или иной части
головы (в древности порой — и бо�
роды). Основными видами П. яв�

ляются: 1) острижение волос детей
при достижении ими определенно�
го возраста (в наст. время соверша�
ется в конце чина Крещения и Ми�
ропомазания; см.: Tremp◊laj. 1950.
S. 315–317; Седакова. 2009; Oltean.
2017. P. 285–290); 2) острижение
волос при вступлении в клир (см.:
Tremp◊laj. 1950. Ó. 193, 241; Trichet.
1990; Oltean. 2017. P. 290–292; см. ст.
Тонзура); 3) монашеский постриг.
Лит.: Никольский. Древние службы РЦ. С. 342–
370; Tremp◊laj P. N. MikrÕn EÙcolÒgion. 0AqÁ-
nai, 1950. T. 1; Арранц М. Избр. соч. по литур�
гике. М., 2003. Т. 1: Таинства визант. Евхоло�
гия. С. 365–367, 534–537; Trichet L. La tonsure:
Vie et mort d’une pratique ecclésiastique. P.,
1990; Leitao D. D. Adolescent Hair�growing and
Hair�cutting Rituals in Ancient Greece: A Socio�
logical Approach // Initiation in Ancient Greek
Rituals and Narratives: New Critical Perspec�
tives / Ed. D. B. Dodd, Ch. A. Faraone. L., 2003.
P. 109–129; Седакова И. А. Пострижины // Сла�
вянские древности: Этнолингвист. слов. /
Ред.: Н. И. Толстой. М., 2009. Т. 4. С. 212–215;
Oltean D. Les origines de la tonsure monasti�
que: Les sources grecques // Byz. 2017. Vol. 87.
P. 259–297.

Свящ. Михаил Желтов

ПОТАМИЕ�НА, МАРКЕ�ЛЛА
(МАРЦЕ�ЛЛА) И ВАСИЛИ�Д
[греч. Potam…aina (Potam…na), Mar-
k◊lla kaπ Basile…dhj; лат. Pota�
miaena, Marcella et Basilides] († нач.
III в.), мученики Александрийские
(пам. греч. 7 июня; пам. зап. 28 июня).
Согласно «Церковной истории» Ев�
севия Кесарийского, во время прав�
ления имп. Септимия Севера (193–
211) в Александрии была арестова�
на дева�христианка П., отличавшая�
ся красотой и добродетелью, к�рая,
оберегая девственную чистоту, от�
вергала ухаживания мн. юношей.
Префект Египта Аквила подверг П.
ужасным пыткам и угрожал отдать
на поругание гладиаторам, но не
смог добиться, чтобы она отступи�
ла от христ. веры. П. дала ответ, ко�
торый показался римским магист�
ратам нечестивым, и была пригово�
рена к смерти. Воин В., сопровож�
давший П. к месту казни, проявил
к ней сочувствие и отгонял оскорб�
лявшую ее толпу. Тронутая такой за�
ботой, П. обещала, что заступится за
него пред Господом и вскоре отпла�
тит за сделанное для нее. Она му�
жественно приняла мучительную
смерть — ее тело медленно поли�
вали кипящей смолой. Вместе с П.
была казнена и ее мать, М.

Спустя несколько дней В. отка�
зался принести клятву богам, ко�
торую от него требовали сослужив�
цы, и объявил себя христианином.
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Его отвели к судье, где он повторил
исповедание, и был заключен в тюрь�
му. На вопрос посетивших его хрис�
тиан о причинах внезапного обра�
щения к вере, В. ответил, что через
3 дня после своего мученичества ему
во сне явилась П., возложила на его
голову венок и сказала, что по ее мо�
литве он будет вскоре взят ко Гос�
поду. Пришедшие крестили воина,
а на следующий день он был обез�
главлен. Евсевий Кесарийский со�
общает, что благодаря явлениям П.
во сне мн. александрийцы приняли
христианство (Euseb. Hist. eccl. VI 5).

Палладий, еп. Еленопольский, по�
местил в «Лавсаике» несколько иной
рассказ о П., который он услышал от
прп. Исидора Странноприимца, а ему
в свою очередь поведал о мученице
прп. Антоний Великий († ок. 356).
П. была рабыней во время правле�
ния имп. Максимиана (вероятно,
Галерий Максимиан (293–305); со�
гласно др. рукописи — Максимин
(235–238)). Ее хозяин, не добив�
шись благосклонности рабыни, пе�
редал ее префекту Египта, заявив,
что она христианка и хулит Рим и
правителей. П., не испугавшись при
виде орудий казни, заявила, что
судья не должен понуждать к рас�
путству. За эти слова ее бросили
в котел с кипящей смолой (Pallad.
Hist. Laus. 3).

Высказывалось мнение о том, что
в «Церковной истории» и в «Лавсаи�
ке» речь идет о разных святых (см.,
напр.: Holweck. 1924. P. 827). Однако
более вероятно, что в обоих сочине�
ниях говорится об одной и той же
мученице; об этом свидетельствуют,
в частности, способ казни и указания
на красоту и дерзкий ответ П. судье.
В таком случае казнь П., М. и В. да�
тируется скорее всего 206/7 г., т. к.
Евсевий упоминает префекта Егип�
та Аквилу, под которым следует по�

нимать Тиберия Клав�
дия Субациана Аквилу,
занимавшего эту долж�
ность в 206–210/11 гг.
(PIR2 S. 937). Еп. Палла�

дий, писавший в нач. V в.,
возможно, на основе упо�
минания о прп. Антонии
отнес мученичество П. к
более позднему времени.

Х. Баккер считает, что источником для
Евсевия Кесарийского мог послужить
гимн в честь П., написанный алексан�
дрийскими христианами: на это ука�
зывают метрический размер нек�рых
пассажей в тексте и слова Евсевия
о «воспеваемой деве» (Euseb. Hist.
eccl. VI 5. 1; Bakker. 2005. P. 331–350).
Способ казни необычен для этого
времени, но достоверность сообще�
ния о нем признаётся всеми истори�
ками, особенно если учесть, что П. бы�
ла рабыней (Barnes. 1968. P. 525–526).

История В. была заимствована Ев�
севием, вероятно, из устного алек�
сандрийского предания; подлинность
этого рассказа иногда ставится под
сомнение из�за неожиданного сочув�
ствия, проявленного воином к хрис�
тианке (Musurillo. 1972. P. XXVIII;
Bakker. 2005. P. 344). Однако извест�
но, что солдаты, арестовавшие сщмч.
Поликарпа Смирнского (Martyr. Po�
lyc. 7. 3) или мч. Пуденса (Pass. Perp.
9. 21), поступили так же. Из расска�
за Евсевия очевидно, что В. не про�
являл интереса к христианству до
встречи с П., иначе об этом знали
бы его сослуживцы и александрий�
ские верующие. Кроме того, П. гово�
рит, обращаясь к В., не о «нашем»
Боге, а о «своем» (Euseb. Hist. eccl.
VI 5. 3). Следует отметить, что это
одно из первых указаний на заступ�
ничество мучеников за людей пред
Господом.

История мученичества П., М. и В.
примыкает к рассказу Евсевия об
Александрийских мучениках Плу�
тархе, Серене, Ираклиде, Ироне, Се�
рене и Ираиде — учениках Оригена
(Euseb. Hist. eccl. VI 3–4), но их свя�
зывает только единство времени и
места происходящих событий. Воз�
можно, В. в тюрьме был крещен уче�
никами Оригена, однако нет к.�л.
сведений о том, что он был катеху�
меном. Вероятно, для того, чтобы

объяснить появление П., М. и В.
в одном ряду со слушателями Ори�
гена, Руфин в лат. переводе «Цер�
ковной истории» называет П. его
ученицей (Rufin. Hist. eccl. VI 5. 7).

В визант. стишных Синаксарях
(напр.: Paris. Coisl. 223, 1301 г.—
SynCP. Col. 735–736) под 7 июня обо�
значена память только П. Краткое
сказание о мученице составлено на
основе «Лавсаика». Под этим же
числом сказание о П. вошло в слав.
стишные Прологи (Петков, Спасо�
ва. Стиш. Пролог. Т. 10. С. 21–22).
Иером. Макарий Симонопетрский,
основываясь на «Церковной исто�
рии» Евсевия Кесарийского, объ�
единил в составленном им «Новом
Синаксаристе» сказание о П., М. и В.
с рассказом об Александрийских му�
чениках — учениках Оригена (Ma-
kar. Simwn. N◊oj Sunax. T. 10. S. 84–
85; рус. пер.: Макар. Симон. Сина�
ксарь. Т. 5. С. 498–500).

В Иеронимовом Мартирологе па�
мять П., М. и В. содержится под
28 июня: они упоминаются среди
учеников Оригена, казненных вмес�
те с Плутархом (MartHieron. P. 340).
Под этим же числом память муче�
ников вошла в зап. «исторические»
мартирологи IX в.: в кратком сказа�
нии В. не упоминается, о П. и М. го�
ворится, что они пострадали от ог�
ня (Quentin H. Les martyrologes his�
toriques du Moyen Âge. P., 1908. P. 294,
482; MartUsuard. P. 256; MartAdon.
P. 209). В Римском Мартирологе Це�
заря Барония (80�е гг. XVI в.) П. и М.
упоминаются под 28 июня; память
В. обозначена под 30 июня, веро�
ятно, из�за того, что, согласно Ев�
севию Кесарийскому, мученик по�
страдал через 3 дня после казни П.
(MartRom. P. 260, 263). В современ�
ной редакции Римского Мартироло�
га под 28 июня указано, что П. и М.
также были ученицами Оригена; па�
мять В., как и в Мартирологе Цеза�
ря Барония, содержится под 30 июня
(MartRom (Vat.). P. 338, 341).
Ист.: ActaSS. Iun. T. 5. P. 355–357; NikÒdhmoj.
Sunaxaristˇj. T. 5. S. 189–190; The Acts of the
Christian Martyrs / Ed. H. Musurillo. Oxf., 1972.
P. 132–135; Ранние мученичества: Пер., ком�
мент., исслед. / Ред.: А. Д. Пантелеев. СПб.,
2017. С. 249–264.
Лит.: Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 172; Augar F. Die Frau im romischen Chris�
tenprocess. Lpz., 1905; Delehaye H. Les martyrs
d’Égypte // AnBoll. 1922. Vol. 40. P. 9, 23, 30, 59;
Holweck F. G. A Biographical Dictionary of the
Saints. L., 1924. P. 827; Bardy G. Basilide (3) //
DHGE. 1932. T. 6. P. 1175–1176; Turnure J. H.
Princeton’s «Enigmatic» Relief // Record of
the Art Museum, Princeton. 1963. Vol. 22. N 2.
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P. 45–57; Barnes T. D. Pre�Decian Acta Mar�
tyrum // JThSt. N. S. 1968. Vol. 19. N 2. P. 525–
527; Cignitti B. Basilide, Potamiena e Marcella
// BiblSS. Vol. 2. Col. 905–906; Sauget J.�M. Plu�
tarco, Sereno, Eraclide, Erone, Sereno, Eraide,
Potamiena e Marcella // Ibid. Vol. 10. Col. 974–
976; Kerestzer P. The Emperor Septimius Se�
ver: A Precursor of Decius // Historia: Zschr.
f. Alte Geschichte. 1970. Bd. 19. S. 565–578;
Frend W. H. C. A Severan Persecution? Evi�
dence of the Historia Augusta // Forma futuri:
Studi in onore del Card. M. Pellegrino. Torino,
1975. P. 471–480; SwfrÒnioj (EÙstrati£dhj).
1AgiolÒgion. S. 400; Bakker H. Potamiaena: Some
Observations about Martyrdom and Gender
in ancient Alexandria // The Wisdom of Egypt:
Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in
Honour of G. P. Luttikhuizen / Ed. by A. Hil�
horst, G. H. van Kooten. Leiden; Boston, 2005.
P. 331–350; Moss C. R. The Other Christs: Imi�
tating Jesus in Ancient Christian Ideologies
of Martyrdom. N. Y., 2010. P. 69–73; Пантеле�
ев А. Д. Мученичество Потамиены и Васи�
лида // Религия. Церковь. Общество: Исслед.
и публикации по теологии и религии. 2012.
Вып. 1. С. 100–115.

А. Д. Пантелеев

ПОТАМИ�Я [греч. Potam…a], прмц.
(пам. 7 авг.), чудотворица. Время
и место подвига неизвестны. Из по�
священного ей двустишия можно
заключить, что она приняла муче�
ническую смерть от меча и у мощей
П. совершалось множество чудес.

Впервые литургическое почита�
ние святой фиксируется в греч. ру�
кописном Синаксаре 1301 г. (Paris.
Cois. 223): в нем под 7 авг. указыва�
ется память П. (имя к�рой здесь пе�
редано как ПотамиWна (Potam…na)),
преподобной и чудотворицы, усе�
ченной мечом. Однако в славяно�
рус. стишном Прологе, переведен�
ном в Болгарии в XIV в. (Петков,
Спасова. Стиш. Пролог. Т. 12. С. 24),
под 7 авг. сообщается, что П. скон�
чалась в мире; это указание всту�
пает в противоречие с приводимым
там же двустишием, к�рое говорит
о мученической смерти святой. То
же ошибочное мнение о мирной кон�
чине П. воспроизводится и в ВМЧ
свт. Макария под 7 авг. (см.: Иосиф,
архим. Оглавление ВМЧ. Стб. 405
(2�я паг.)). В нек�рых рукописных
источниках (напр., РГБ. Унд. 85),
как отмечает архиеп. Сергий (Спас�
ский), П. ошибочно названа прп. По�
тамием, чудотворцем.

В лат. традиции литургического
почитания П. нет; мц. Потамия, па�
мять которой указана в Иеронимо�
вом Мартирологе под 15 апр. вместе
с мученицами Домниной, Виринеей
и Просдокой, не может быть отож�
дествлена с П.
Ист.: SynCP. Col. 873–874; NikÒdhmoj. Suna-
xaristˇj. T. 6. S. 176.

Лит.: SwfrÒnioj (EÙstrati£dhj). 1AgiolÒgion.
S. 400; Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2.
С. 238; Т. 3. С. 315.

ПОТА�ПОВ Василий Никифоро�
вич (1.01.1837, Москва — 5.02.1890),
правосл. богослов, библеист, заслу�
женный экстраординарный про�
фессор МДА. П. был сыном прот.
Никифора Ивановича Потапова,
служившего во Введенской ц. с. Се�
мёновского (Семёновские солдат�
ские слободы, ныне в черте Моск�

вы). Замечательные способности и
хорошее воспитание в семье способ�
ствовали тому, что в 1848 г. П. в воз�
расте 12 лет поступил в МДС по хо�
датайству ректора семинарии архим.
Филофея (Успенского; впосл. мит�
рополит Киевский и Галицкий) и по�
сле разрешения митр. Московского
и Коломенского свт. Филарета (Дроз�
дова) (Корсунский. 1890. С. 142–143).
В июле 1854 г. П. окончил семина�
рию 1�м по разрядному списку и по�
ступил в МДА (ГБУ «ЦГА Москвы».
Ф. 229. Оп. 4. Д. 3245. Л. 1). В июне
1858 г. П. окончил полный курс в
МДА 1�м по разрядному списку;
19 авг. того же года был определен
в МДА бакалавром по классу логи�
ки и истории новой философии
(НИОР РГБ. Ф. 172. К. 15. Ед. хр. 5.
Л. 5, 10 об.). Однокурсниками П.
в академии были буд. профессора
МДА П. И. Горский�Платонов, Е. Е.
Голубинский, Н. К. Соколов, проф.
КазДА М. Я. Красин. 10 февр. 1859 г.
П. был утвержден в степени магист�
ра за дис. «О книге св. пророка Да�
ниила», написанную под рук. про�
фессора кафедры Свящ. Писания
архим. Михаила (Лузина; впосл.
епископ Курский и Белгородский)
(РГИА. Ф. 796. Оп. 139. Д. 1457. Л. 1,
6–6 об., 17–19 об., 25). Отзыв от Си�
нода был составлен еп. Чигирин�
ским Антонием (Амфитеатровым).

В доработанном виде диссертация
была опубликована в 1868 г. отдель�
ным изданием, а через 3 года вышла
повторно (ПрТСО. 1871. Ч. 24. Кн. 1.
С. 1–146).

В 1861/62 уч. г. П. преподавал так�
же метафизику и историю древней
философии, 23 сент. 1864 г. по слу�
чаю 50�летия МДА П. был утверж�
ден в звании экстраординарного
профессора. Через год после преоб�
разования МДА по правилам Уста�
ва 1869 г. П. прекратил преподава�

ние логики и остался на
кафедре истории фило�
софии, читал лекции по
древней и новой фило�

софии. В 1883 г., по исте�
чении 25�летнего срока
преподавания в акаде�
мии, получил звание за�
служенного экстраорди�

нарного профессора; указом Синода
от 13 окт. того же года уволен в от�
ставку согласно прошению ввиду
расстроенного здоровья; 25 нояб.
того же года был избран почетным
членом МДА. По воспоминани�
ям А. Л. Катанского, бывшего членом
корпорации МДА в 1863–1867 гг.,
П. благодаря широкой эрудиции и
одаренности пользовался большим
уважением в среде коллег и студен�
тов (Катанский. 2010. С. 210). П. не�
однократно выражалась благодар�
ность за успешную научную и вос�
питательную работу со слушателя�
ми (ГБУ «ЦГА Москвы». Ф. 229.
Оп. 4. Д. 5170. Л. 77).

Учебный курс П. включал лекции
по истории античной и средневек.
философии, а также по философии
Нового времени (Отчет о состоянии
МДА в 1882/83 уч. г. С. 640). В 1879 г.
П. возобновил издания «Творений
святых отцов в русском переводе
с прибавлениями», был членом ре�
дакционного комитета, продолжал
работу даже после выхода из ака�
демии до 1885 г. Под его редакцией
изданы первые 3 части перевода тво�
рений свт. Кирилла Александрий�
ского (ТСОРП. Ч. 47, 49, 51). Начи�
ная с 1870 г. и вплоть до ухода из
академии П. был бессменным чле�
ном Совета МДА от богословско�
го отделения; ежегодно избирался

ПОТАМИЯ — ПОТАПОВ

Свидетельство
об избрании В. Н. Потапова

почетным членом МДА.
25 нояб. 1883 г.

(Архив ЦАК МДА)




