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МЕФОДИЙ III МОРОНИС, ПАТРИАРХ К$ПОЛЬСКИЙ — МЕФОДИЯ ПАТАРСКОГО ОТКРОВЕНИЕ

МЕФО�ДИЙ III Моронис [греч.
MeqÒdioj Ð G/] († 29.08.1679), патри�
арх К�польский (5.01.1668 — март
1671). Род. в г. Канеа на Крите. В го�
ды Турецко�венецианской войны
поддерживал венецианцев. Затем
был настоятелем ц. Пресв. Богороди�
цы Хрисопиги в Галате. М. был по�
ставлен митрополитом Ираклии Фра�
кийской 17 дек. 1646 г., в нач. 1668 г.
его избрали на К�польскую кафедру.
В период патриаршего служения М.
противостоял католич. и протестант.
влиянию: распространял в К�поле
экземпляры 1�го изд. «Православно�
го исповедания» митр. Петра (Моги�
лы) 1666 г. (Legrand. Bibl. hell. XVIIe.
T. 2. P. 202; T. 3. P. 74); совместно с пат�
риархом Иерусалимским Нектари�
ем (1661–1669) М. осудил за прола�
тинские умонастроения автора «Ис�
тории Иерусалимских патриархов»
митр. Газского Паисия Лигарида
(Ibid. T. 4. P. 21). В 1668 г. при под�
держке М. архиеп. Кипрский Ни�
кифор созвал на Кипре Собор про�
тив кальвинистов. В 1670 г. по пору�
чению М. Александр Маврокордат
написал ответ на 10 богословских
вопросов к православным от анг�
ликан. Церкви (Podskalsky. Griechi�
sche Theologie. S. 399).

М. был вынужден оставить кафед�
ру из�за интриг со стороны уже дваж�
ды смещенного с Патриаршего пре�
стола Парфения IV. Он провел не�
которое время под арестом, а затем
несколько месяцев 1671 г. скрывал�
ся в домах английского и француз�
ского послов. Краткое 3�е Патриар�
шество Парфения IV закончилось в
сент. 1671 г., новым патриархом стал
Дионисий IV Серогланис, М. присутст�
вовал на его интронизации в нояб.
1671 г. Также М. подписал в янв.
1672 г. томос антикальвинистско�
го К�польского Собора, созванного
Дионисием IV. Вскоре М. переехал
на о�в Хиос в мон�рь Неа�Мони. Не
позднее 1675 г. он отправился на о�в
Закинф, где по распоряжению ве�
нецианских властей стал распоря�
дителем имущества Строфадского
мон�ря. Однако М. жил в городе, а не
в самом мон�ре, что вызвало недо�
вольство братии. Решения М. по
поводу монастырского имущества
оспаривались братией в суде в Ве�
неции (Zèhj. 1934).

19 дек. 1677 г. М. был избран гла�
вой правосл. общины Венеции, эпи�
тропом ц. Сан�Джорджо�деи�Гречи
и митрополитом Филадельфийским.
Переговоры о назначении М. нача�

лись в нояб. 1677 г., однако против
него выступили сначала патриарх
Венеции Джанфранческо Морозини,
а в мае—июне 1678 г.— сам папа Рим�
ский Иннокентий XI. Однако их по�
пытки опротестовать решение вене�
цианских властей на том основании,
что в городе не может быть 2 патри�
архов одновременно, не увенчались
успехом (ManoÚsakaj. 1969/1970.
S. 190; Grim£nhj. 2013). В записи о кон�
чине М. сказано, что он умер в воз�
расте ок. 80 лет.
Ист.: 0Ekklhsiastik¾ ≤stor…a Melet…ou Mhtro-
pol…tou 0Aqhnîn. Bi◊nnh, 1784. T. 3. S. 467; Ma-
noÚsakaj M. Sullog¾ �nekdÒtwn œggr£fwn
(1578–1685) �naferom◊nwn e≥j toÝj œn Benet…v
mhtropol…taj Filadelfe…aj // Thesaurismata.
Venezia, 1969. T. 6. P. 7–112; Ploum…dhj G. A≤
boàllai tîn papîn perπ tîn 1Ellˇnwn ÑrqodÒ-
xwn tÁj Benet…aj (1445–1782) // Ibid. T. 7
P. 228–266.
Лит.: Gedeèn. P…nakej. S. 592–594; Zèhj L.
Patri£rchj e≥j Benet…an œgkaloÚmenoj //
Praktik¦ tÁj 0Akadhm…aj 0Aqhnîn. 1934. T. 9.
S. 251–255; MeqÒdioj Ð G/ // QHE. 1966. T. 8.
St. 902; ManoÚsakaj M. 1H œn Benet…v 1Ellhnik¾
koinÒthj kaπ o≤ mhtropol‹tai Filadelfe…aj //
EEBS. 1969/1970. T. 37. S. 170–210; Fedalto.
Hierarchia. Vol. 1. P. 12; Podskalsky. Griechische
Theologie; Baán I. Theofánisz Mavrogordátosz
(1626–1688), paronaxiai metropolita, munkácsi
adminisztrátor. Nyíregyháza, 2012. P. 104–106;
Grim£nhj S. D. 1O MeqÒdioj Morènhj kaπ o≤ a≥ti£-
seij tîn kaqolikîn œnant…on tîn ÑrqodÒxwn tÁj
Benet…aj // Thesaurismata. 2013. T. 43. P. 277–
344.

Л. В. Луховицкий

МЕФО�ДИЯ [греч. Meqod…a] (10.11.
1861 или 1865, о�в Кимолос, ныне
Греция — 5.10.1908, там же), прп. Ки�
молосская (пам. греч. 5 окт.). Род. в
благочестивой семье торговца Иако�
ва Сардиса и его жены Марии, к�рые
имели 5 дочерей и 3 сыновей. В кре�
щении получила имя Ирина. С юно�
го возраста она любила Церковь, из�
бегала мирских забав и хотела по�
святить себя служению Богу, однако
по воле родителей Ирина вступила
в брак с моряком с о�ва Хиос. Вско�
ре он пропал без вести во время мор�
ского путешествия в М. Азию. Овдо�
вев, Ирина приняла монашеский по�
стриг с именем М. в честь правив�
шего Сиросского архиеп. Мефодия.
Она поселилась в небольшой келье
у ц. Рождества Христова близ Меса�
Кастро на Кимолосе, т. к. на острове
не было мон�рей. Только для посе�
щения богослужения и ради помощи
ближним М. покидала свой затвор,
посвящая все время молитве и ду�
шеполезному чтению.

В результате многолетних аскети�
ческих подвигов М. стяжала от Бога
благодать — дар утешения. К ней при�

ходили женщины, святая учила их
покаянию и евангельским доброде�
телям, утешала и исцеляла маслом
из лампадки. То, что дарили посе�
тители, М. раздавала бедным. Ру�
коделие, к�рым занималась святая,
тоже гл. обр. шло на помощь нуж�
дающимся.

Скончавшуюся после короткой
болезни в возрасте 43 или 47 лет
М. сразу стали почитать как святую.
В 1946 г. она была провозглашена
покровительницей Кимолоса. После
обретения мощи М. сначала находи�
лись в ц. свт. Спиридона, а в 1962 г. их
перенесли в небольшой храм Пресв.
Богородицы Елеусы, построенный на
месте ее кельи свящ. Иоанном Рам�
фосом. Оттуда мощи М. были пере�
несены 6 окт. 1991 г. в ц. Пресв. Бо�
городицы «Одигитрия» на Кимоло�
се, где хранятся до наст. времени.
Впосл. неск. частиц были переданы
церквам Греции, в т. ч. ц. вмч. Геор�
гия Победоносца в Кипсели в Афи�
нах. М. канонизирована К�польской
Православной Церковью 17 июня
1991 г. Служба с молебным каноном
и акафистом написана мон. Гераси�
мом Микраяннанитом.
Лит.: B…oj kaπ par£klhsij tÁj 1Os…aj Meqod…aj.
Qes., 1991; Bast£khj K. D. 1H 1Os…a Meqod…a tÁj
Kimèlou. 0Aqˇna, 2009; Mak£r. Simwn., N◊oj
Sunax. 2009 2. T. 2. S. 59–60; yiorgosthalassis.
blogspot.com/2013/11/blog�post_2489.html
[Электр. ресурс].

МЕФО�ДИЯ ПАТА�РСКОГО ОТ$
КРОВЕ�НИЕ, визант. эсхатологи�
ческое сочинение VII в., составлен�
ное на сир. языке и приписывав�
шееся сщмч. Мефодию († ок. 311),
еп. Олимпийскому (Патарскому).
Сохранились греч., лат. и слав. вер�
сии, а также фрагменты арм. пере�
вода.

Проблема авторства. В сир. ори�
гинале М. П. О. имеет следующее за�
главие: «С помощью Бога, Господа
Вселенной, мы пишем слово, состав�
ленное блаженным Мар Мефодием,
епископом [на полях — епископом
Олимпийским] и мучеником, о по�
следовательности царей и о конце
времен» (Pseudo�Methodii Apocalyp�
sis. Titulus (Die Syrische Apokalypse
des Ps.�Methodius. 1993. Bd. 1. P. 1)).
Аналогичные названия, отличающие�
ся в деталях, имеются и в греческой
(«Иже во святых отца нашего Мефо�
дия, епископа Патарского, точное
слово о царствах язычников и точ�
ное описание последних времен от
Адама вплоть до конца мира» — Die
Apokalypse des Ps.�Methodius. 1998.
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Bd. 1. P. 70) и в лат. версии («На�
чинается слово Мефодия, епископа
Патарского, о царстве язычников
и точное описание последних вре�
мен» — Ibid. P. 71), а также в 2 слав.
переводах (Истрин. 1897. С. 84, 102).
В средневек. период этот текст, бы�
товавший в Византии, а также в Зап.
и Вост. Европе, послужил основой
для возникновения богатой тради�
ции апокалиптических сочинений
(подробнее см. в ст. Апокалиптика).

Исследователи Нового времени
стали указывать на псевдоэпигра�
фический характер М. П. О., в к�ром
содержались реалии эпохи арабских
завоеваний либо периода, непосред�
ственно следующего за ней. При этом
вплоть до 1�й пол. XX в. в качестве
оригинального текста М. П. О. рас�
сматривалась греч. версия (позднее
была доказана ошибочность данной
т. зр.). Решение вопроса об авторе,
принятое в совр. лит�ре, тесно свя�
зано с утверждением, что оригинал
М. П. О. был написан по�сирийски.

Исторический контекст. В наст.
время большинство исследователей
считают, что составление М. П. О.
являлось реакцией сир. христиан,
живших на территории Арабского
халифата, на усиление ислам. гос�ва
в результате 2�й фитны (680–692) —
противостояния между династией
Омейядов и неск. оппозиционными
группами, победу над к�рыми одер�
жал представитель династии халиф
Абд аль�Малик (685–705). Одним
из примеров усиления антихрист.
пропаганды при нем стало строи�
тельство мечети Купол скалы, по�
скольку ее мозаичные надписи со�
держат цитаты из Корана, направ�
ленные против христ. учения о Св.
Троице и Воплощении, что в свою
очередь привело к появлению пер�
вых антиислам. сочинений в христ.
среде. В этом контексте следует рас�
сматривать произведения Авы бар
Брих Севьянеха (см. Мар Аба II),
католикоса Церкви Востока, а также
М. П. О., в котором сообщается о за�
воевании арабами (измаильятянами)
огромных территорий, причем дан�
ная информация, являющаяся va�
ticinium ex eventu (пророчеством по�
сле совершившегося события), свя�
зывается с последними временами.
При этом в М. П. О. прямо не сказа�
но об исламе, а измаильятяне харак�
теризуются как язычники.

Т. о., сложившаяся ко 2�й пол. VII в.
в регионе военно�политическая си�
туация, к�рая была связана с завое�

ванием арабами обширных визант.
владений (Египта, Сирии, Месопо�
тамии) и последовавшим вслед за
ним укреплением Арабского хали�
фата, вызвала резкий рост эсхато�
логических ожиданий у населения.
При этом эсхатологические собы�
тия, описываемые в М. П. О., автор
датирует концом VI тыс. от сотворе�
ния мира, что связано с фундамен�
тальным основанием большинства
христианских хронологических си�
стем — с богословским тезисом о со�
отнесении 6 библейских дней тво�
рения и 6 «дней» (тысячелетий) су�
ществования мира. Хотя в рамках
основных эр от сотворения мира
«субботний» 6000 г. наступил в кон.
V — нач. VI в. по Р. Х. (подробнее см.:
Кузенков. 2015), автор М. П. О. мог
опираться на к.�л. др. версию хроно�
логии.

Структура и содержание сирий$
ского оригинала. Историческое по#
вествование предваряется расска�
зом о том, как сщмч. Мефодий поже�
лал узнать у Бога о числе поколений
и царств от Адама до его дней. Гос�
подь приказал ангелу перенести Ме�
фодия на гору Синджар (террито�
рия совр. Иракского Курдистана),
после чего тот показал Мефодию
«все поколения». Собственно исто�
рическая часть разделена на 3 пе�
риода по 2 тысячелетия каждый.

1. От изгнания Адама и Евы из рая
до потопа (Pseudo�Methodii Apoca�
lypsis. 1. 1–3. 1 (Die Syrische Apoka�
lypse des Ps.�Methodius. 1993. Bd. 1.
P. 1–4)). Хронология допотопных
патриархов, содержащаяся здесь, со�
ответствует не сир. тексту Пешитты,
следующему за масоретским текс�
том Библии, а Септуагинте, что не
является исключением в рамках си�
рийской традиции. Так, еп. Иаков
Эдесский († 708) указывал на то, что
в его время сохранялись древнеевр.
манускрипты, к�рые подтверждали
хронологию Септуагинты (Assemani.
BO. T. 1. P. 65). Позднее Илия бар Ши�
найя, митр. Нисибинский († 1046),
подверг критике хронологию кн. Бы�
тия, признававшуюся иудеями (Eliae
metropolitae Nisibeni Opus chrono�
logicum / Ed. E. W. Brooks. P., 1910.
Pars 1: [Textus]. P. 16. (CSCO; 62. Syr.
Ser. 3; T. 7); подробнее см.: Кузенков.
2015. С. 33–39). При этом в М. П. О.
имеются и отступления от приня�
той в различных вариантах библей�
ского текста хронологии. Так, окон�
чание потопа датируется 312�м го�
дом жизни Ноя, а не 600�м.

2. От потопа до войны Вавилонии
против Египта (Pseudo�Methodii Apo�
calypsis. 3. 2–4. 4 (Die Syrische Apo�
kalypse des Ps.�Methodius. 1993. Bd. 1.
P. 4–7)). В возрасте 700 лет Ной ро�
дил сына по имени Йонтон (jOXkO[),
не упоминаемого в Свящ. Писании.
В М. П. О. приведены нек�рые по�
дробности, касающиеся событий из
жизни Йонтона. В 2300 г. от сотво�
рения мира Ной, передав сыну дары,
отправил его на Восток. После смер�
ти Ноя (2790 г. от сотворения мира)
его сыновья построили для себя го�
род на земле Сенаар, за этим после�
довало смешение Богом языков (ср.
Быт 11. 1–9). Йонтон вернулся на
Восток и поселился близ моря, назы�
ваемого «Огонь солнца» (nur ZemZA)
и являвшегося местом восхода солн�
ца. Йонтон получил от Бога откро�
вение, а затем был наставлен Нимро�
дом (назван «сыном Сифовым», хо�
тя, согласно Свящ. Писанию, он был
потомком Хама (ср. Быт 10. 6–8))
«во всякой премудрости». Вскоре
Йонтон сообщил Нимроду, что тот
станет царем (в М. П. О. Нимрод
именуется 1�м царем над всей зем�
лей). В 2799 г. от сотворения мира
Нимрод отправил мудрецов и ремес�
ленников из числа потомков Иафе�
та к Йонтону для того, чтобы они
построили для последнего прекрас�
ный город, названный в его честь.
Вскоре Йонтон предсказал войну меж�
ду царством потомков Хама и Ним�
родом, а также победу последнего, что
и произошло в 3039 г. от сотворения
мира. Затем следует подробное из�
ложение войн, к�рые вело Вавилон�
ское царство.

3. От военных кампаний царя Во�
стока Шамшаснахара (‚`lp…h„) из
рода Йонтона, к�рые он вел на зем�
лях между р. Евфрат и Адорбайга�
ном (Атропатеной, совр. Иранский
Азербайджан), а также на террито�
рии Эфиопии и на землях потомков
Измаила, до конца эсхатологичес�
кого VI тыс. Указывается, что в ре�
зультате походов Шамшаснахара из�
маилиты были вынуждены бежать
в пустыню близ Ясриба (Медины)
и приступить к завоеванию уже но�
вых земель, которое описано весьма
подробно. По прошествии 60 лет из�
маилиты, отождествляемые с мадиа�
нитянами, были разбиты евреями,
незадолго до этого совершившими
исход из Египта. После заключения
мира с евреями 7 племен измаильтян
вернулись в пустыню. Здесь истори�
ческое повествование прерывается
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пророчеством, согласно которому
измаилиты «выйдут [из пустыни],
опустошат землю и начнут править
ею, захватив места, входы и пути
к возделанным землям» от Египта
до Куша, от р. Евфрат до Индии, от
р. Тигр до царства Йонтона и от се�
вера до «великого Рима», Иллирика
и Чёрного м. Затем говорится, что
по прошествии 70 лет («десяти сед�
мин») с момента завоеваний изма�
ильтяне будут покорены Римской
империей. Последующую историю
царств автор М. П. О. делит на неск.
этапов: 1) период, когда дом «сынов
Нимродовых» владел Вавилонском
царством; 2) от Гораздека (|JP¦NL),
«царя исполинов» из числа потом�
ков Нимрода, до Сасана Старшего
из Адорбайгана, когда «правили
персы»; 3) время правления царей из
Селевкии и Ктесифона (от Сасана
до Пероза); 4) от Пероза до царя
Ассирии Синаххериба. Упоминание
Сасана Старшего, который хроно�
логически не может быть тождест�
венен Сасану (Младшему), леген�
дарному основателю династии Са�
санидов, происходившему из Фарса,
может быть отражением иран. преда�
ний о начале династии. Как из�
вестно, в IV в. возникла тенденция
«удревнения» рода Сасанидов, что
выражалось, в частности, в посту�
лировании ее связи с Ахеменидами.
Автор М. П. О. в данном случае еще
более радикален в «удревнении» ди�
настии.

Затем излагается «последователь�
ность царств», при этом особое вни�
мание уделено державе Александра
Великого. Одной из центральных
идей этого раздела является идея
вечности Римской (Византийской)
империи, именование которой —
«царство греков, т. е. [царство] рим�
лян» (malkWTA d-yawnAyE d-YTEh
d-r(h)OmAyE). Поражение этого цар�
ства от измаильтян будет лишь вре�
менным.

Эсхатологическая часть содер�
жит описание завоевания арабами
обширных византийских террито�
рий, а также огромного ущерба,
причиненного ими христианам. За�
вершается М. П. О. пророчеством
о последнем визант. императоре, ко�
торый победит завоевателей. После
появления антихриста в Иерусали�
ме император взойдет на Голгофу и
возложит свой венец на Св. Крест.
Подняв руки к небу, он передаст
свое царство Богу Отцу, после чего
умрет. Св. Крест и венец поднимут�

ся на небо, поскольку Крест есть
«знамение Сына Человеческого»
(Мф 24. 30), Который во время
Второго пришествия уничтожит ан�
тихриста.

Оригинал и переводы на древние
языки. Первое издание греч. и лат.
версий М. П. О. было подготовлено
в XVI в. (Divi Methodii, Patarensis
episcopi et martyris. 1569. P. 93–115),
однако вопрос о соотношении этих
версий стал предметом активного
изучения лишь в кон. XIX в. Нача�
ло было положено В. М. Истриным,
к�рый подготовил издание греч. тек�
ста М. П. О., а также выполненных
с него древних переводов: латинско�
го и 2 славянских. На основе анали�
за 14 рукописей исследователь выде�
лил 4 редакции греч. текста, причем
1�я редакция лежала в основе всех
остальных. К 1�й редакции, текст ко�
торой включает 3 раздела (истори�
ческое повествование, описание на�
шествия измаильтян, легенда о буд.
последнем римском императоре и
история об антихристе), относятся
2 группы манускриптов, причем каж�
дая из этих групп восходит к перво�
начальному тексту без посредства
другой. Первая группа отличается
меньшей вариативностью и пропус�
ком пророчества Давида; во 2�й груп�
пе имеются интерполяции, источни�
ком к�рых была одна из версий «Ви�
дений Даниила» — апокалиптичес�
ких сочинений, приписывавшихся
прор. Даниилу (подробнее о сохра�
нившихся версиях «Видений» см.:
Alexander. 1985. Р. 61–122). При этом
оригинал 2�й группы восходит к пер�
воначальному тексту через посред�
ство списка, с к�рого были выпол�
нены перевод М. П. О. на лат. язык,
а также 1�й слав. перевод, осуществ�
ленный на Балканах и появивший�
ся на Руси не позднее нач. XII в. (изд.
1�го слав. перевода: Истрин. 1897.
С. 84–101). Вторая греч. редакция
М. П. О. образовалась непосредст�
венно из 1�й (издание обеих редак�
ций: Там же. С. 5–50), причем в ос�
нову 2�й редакции лег более поздний
список 2�й группы 1�й редакции, чем
оригинал 1�го славянского и лат. пе�
реводов. Характерные черты 2�й греч.
редакции: пропуски в исторической
части, к�рая в большей степени со�
гласована со Свящ. Писанием, и од�
но существенное добавление — по�
вествование об императоре�побе�
дителе.

В основе 3�й греч. редакции, со�
зданной между X и XIII вв. (изд.:

Там же. С. 51–66), лежал список 2�й
группы 1�й редакции, к�рый соответ�
ствует оригиналу латинского и 1�го
слав. переводов. Особенности 3�й
редакции — краткая передача текс�
та и наличие вставок, восходящих
к «Видениям Даниила». Для 4�й ре�
дакции (изд.: Там же. С. 67–74) ха�
рактерны отсутствие исторической
части и особый вариант повествова�
ния о пришествии антихриста (по
мнению Истрина, данная редакция
могла появиться в эпоху крестовых
походов). Не позднее XI в. лат. пере�
вод был подвергнут обработке, в ре�
зультате была создана краткая лат.
редакция (изд.: Там же. С. 75–83).
В XIII–XIV вв. в Болгарии со спис�
ка 1�й группы 1�й редакции был вы�
полнен 2�й слав. перевод М. П. О.
(изд.: Там же. С. 102–114). Издание
4 греч. редакций было заново осу�
ществлено вместо тех, которые бы�
ли опубликованы Истриным, лишь
во 2�й пол. XX в. (Lolos. 1976; Idem.
1978; в публикации учтены 29 ру�
кописей), издание же слав. перево�
дов продолжает оставаться акту�
альным.

Вскоре после выхода в свет книги
Истрина и независимо от нее Э. Зак�
кур подготовил критическое издание
древнейшей версии латинского тек�
ста, основанное на 4 манускриптах
VII–VIII вв. (Sackur. 1898. S. 59–96).
Исследователь высказал предполо�
жение, что М. П. О., испытавшее не�
сомненное иранское влияние, было
написано в посл. четв. VII в. неким
христианином, жившим на террито�
рии Сев. Сирии. При этом Заккур счи�
тал греч. версию текста оригиналь�
ной. Признавая влияние М. П. О. на
сир. лит�ру, в т. ч. на сборник апо�
крифических легенд «Книга пчелы»
митр. Соломона Басрского (XIII в.),
Заккур объяснял данное влияние
тем, что сир. авторам мог быть до�
ступен греч. оригинал М. П. О. ли�
бо его перевод на сир. язык.

Предположение о том, что сирий�
ская версия представляет собой
оригинал М. П. О., вперые высказал
М. Кмошко, к�рый опирался на ана�
лиз рукописи на сир. языке, дати�
руемой 1586 г. (Vat. syr. 58; изд.: Nau.
1917). Согласно исследователю, ав�
тор жил не в Сев. Сирии, а в Месопо�
тамии (Kmosko. 1931). Научный кон�
сенсус в наст. время состоит в том,
что М. П. О. действительно было со�
ставлено на сир. языке жителем Сев.
Месопотамии, к�рый выражал на�
строение христ. населения данного
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региона, отделенного от Византий�
ской империи в ходе араб. завоева�
ний. Временем написания М. П. О.
считается сер.— 2�я пол. VII в., при
этом точная дата по�прежнему оста�
ется дискуссионной. Бо�льшая часть
исследователей указывает на 80–
90�е гг. VII в. С. Брок, в частности,
считает наиболее вероятными по�
следние несколько лет VII в. (Brock.
1982. P. 19), по мнению Г. Я. Рейнин�
ка, М. П. О. было написано после
строительства на Храмовой горе в
Иерусалиме мечети Купол скалы
(Reinink. The Romance. 1992. P. 85).
Однако П. Александер полагал, что
составление М. П. О. следует отнес�
ти к периоду между 644 и 674 гг.
(Alexander. 1985. P. 25; сводку мне�
ний исследователей см.: Bonura. 2016.
P. 260–261). Издание сир. оригина�
ла осуществил Рейнинк, сопрово�
дивший его нем. переводом (Die Sy�
rische Apokalypse des Ps.�Methodius.
1993), после чего были изданы греч.
и лат. версии (Die Apokalypse des
Ps.�Methodius. 1998). В наст. время
считается, что греч. перевод был вы�
полнен с сир. оригинала в кон. VII–
VIII в., причем из сир. текста были
исключены некоторые фрагменты
(о соотношении оригинала и 1�й ре�
дакции греч. текста см.: Alexander.
1985. P. 52–60), вскоре после этого
греч. версия была переведена на лат.
язык (VIII в.).

Митр. Степанос Сюнеци (Орбелян)
посвятил главу соч. «История обла�
сти Сюник» (ок. 1300) изложению
эсхатологической части М. П. О.,
которое он цитирует в арм. перево�
де (Степанос Орбелян. 1861. С. 105–
114), указывая в качестве перевод�
чика своего предшественника по ка�
федре Степаноса Сюнеци (VIII в.).
Полный текст арм. перевода не об�
наружен.
Изд.: CPG, N 1830; сир. оригинал и перево#
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Е. А. Заболотный

МЕ�ЦГЕР [англ. Metzger] Брюс
Меннинг (9.02.1914, Мидлтаун, шт.
Пенсильвания — 13.02.2007, Прин�
стон, шт. Нью�Джерси), протестант.
библеист, текстолог. Учился в Прин�
стонской теологической семинарии
(1938), затем в Принстонском ун�те
(1940), где защитил дис. «Studies in
a Greek Gospel Lectionary» (1942).
С 1938 г. преподавал в Принстонской
теологической семинарии, в 1964–
1984 гг.— профессор языка и лит�ры
НЗ. Был президентом исследова�
тельских обществ (Studiorum Novi
Testamenti Societas, Society of Bib�
lical Literature), членом�корреспон�
дентом Британской АН (1978). Сре�
ди многочисленных учеников М. из�
вестные текстологи Д. Н. Фридман,
М. У. Холмс, Б. Д. Эрман. Организа�
тор, участник и редактор ряда из�
дательских и переводческих проек�
тов в области библеистики 2�й пол.
XX в.

С 1948 по 1984 г. М. участвовал
в «Международном проекте по из�
данию греческого Нового Завета»
(The International Greek NT Pro�
ject), в проекте критического изда�
ния Евангелия от Луки (The Gospel
According to St. Luke. Oxf., 1984. Pt. 1:
Ch. 1–12; 1987. Pt. 2: Ch. 13–24. (NT
in Greek; 3)).

С 1955 г. М. входил в созданный
под эгидой Объединенных Библей�
ских обществ международный ко�
митет по подготовке критического
издания греч. НЗ для переводчиков.
Первое издание в рамках этого про�
екта — «The Greek New Testament»
1966 г.— было основано на тексте НЗ,
опубликованном Б. Ф. Уэсткоттом
и Ф. Дж. Хортом в 1881 г. (после�
дующие издания редактировал ко�
митет). В 3�м издании 1975 г. крити�
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