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I. Организационно-методический раздел 
Целью дисциплины является изучение студентами библейской 

археологии как одного из важнейших компонентов подготовки 

квалифицированного специалиста-теолога. Программа посвящена изучению 

библейской археологии как необходимого элемента общей библейско-

богословской и исторической культуры студентов, без которой невозможно 

глубокое знание Священного Писания. 

 

Задачи курса: 

1. Формирование у студентов знаний об основных археологических 

периодах и "памятниках библейских стран Ближнего Востока, 

сформировать общее представление о доисторическом прошлом 

регионов, в которых разворачивались основные события Ветхого и 

Нового Завета. 

2. Достижение студентами понимания актуальности предмета для более 

глубокого изучения Священного Писания и для подтверждения его 

историчности. 

3. Умение включить Библейскую археологию в контекст общей 

археологии. Студенты должны получить представление об основных 

методиках проведения археологических раскопок и датировки 

археологических находок. 

 

        В соответствии с образовательными стандартами системы 

высшего образования первой степени по циклу специальных 

дисциплин студент должен  

знать:  

- основные события и факты из истории Библейского региона; 

- знать общий исторический фон и контекст событий Библейской 

истории на основании археологических данных; 

- общую периодизацию и характеристику основных археологических 

периодов библейских стран; 

- основные методики проведения археологических раскопок и 

датировки археологических находок. 

уметь:  

- согласовать научные данные и свидетельства Священного Писания; 

- анализировать текст Священного Писания на основе данных из 

истории и культуры древних стран библейского региона;  

- объяснять влияние различных культурных, религиозных факторов на 

процесс создания библейских книг;  

 

 

II. Распределение часов курса по формам и видам работ 

 Изучение курса ―Библейская археология» проходит в режиме 

модульно-рейтинговой системы. Курс разбит на два модуля. 

Рассмотрение каждого модуля завершается промежуточной 
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аттестацией, проходящей в форме собеседования, тестирования и 

других форм. Составляется рейтинговый лист, при этом учитывается 

также работа студента на семинарах, посещаемость занятий, участие в 

конференциях и т.д. Итоговая оценка зависит от работы студента в 

течение семестра. 

 

 

Технологическая карта учебного курса 

Библейская археология 

Факультет исторический 

Кафедра истории Беларуси 

Семестр: 5 

 
№ 

п/п 

Темы Всего часов Аудиторные занятия 

Лекции Семинары 

 Модуль 1    

1.  Введение в археологию 4 2 2 

2.  История развития библейской археологии

  

2 2  

 Всего часов 6 4 2 

 1-я промежуточная аттестация    

 Модуль 2    

3.  Каменный век Сиро-Палестинского 

региона 

4 2 2 

4.  Эпоха палеометалла и ранней бронзы 2 2  

5.  Бронзовый век Палестины со времен 

патриархов 

4 2 2 

6.  Ранний железный век Сиро-

Палестинского региона 

2 2  

7.  Археология периода Раздельных царств 2 2  

8.  Палестина в VI-I вв. до Р.Х. 2 2  

9.  Археология Израиля 4 2 2 

 Всего часов 20 14 6 

 2-я промежуточная аттестация    
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 Итого 26 18 8 

 Итоговая аттестация зачет   

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема 1. Введение 

Цели и задачи курса «Библейская археология». Виды археологических 

источников. Методы науки. Исторический метод и его критерии. Хронология 

и периодизация. Археологические методы датировки. 

Естественно-научные методы датировки. Библейская хронология. 

Проблема «абсолютных дат» Библии. Понятия «культурный слой», 

«стратиграфия», «разведки и раскопки». 

 

Тема 2. История развития библейской археологии 

История развития библейской археологии. Познание библейских стран 

в средние века. Научный интерес к библейским древностям в эпоху 

Ренессанса. Зарождение восточной археологии и ее специализация: 

египтология, ассирология, семитология. Научный подход к древностям 

Палестины и Месопотамии (Д.К. Рич, Ж.Ф. Шампольон и др.). 

Второй этап в развитии науки (ХІХ-начало ХХ в.). Э. Робинсон, Э. 

Смит. Создание научной методики полевой археологии (Ф. Петри). 

Развитие археологии в 1914-1941 гг. Систематизация работ, 

совершенствование методологии, расширение хронологического диапазона. 

Раскопки в Самарии, Сирии. Регулярное исследование памятников 

дописьменных эпох. Исследования У. Олбрайта, Л. Вулли.  

Современный этап развития библейской археологии (с 1941 г.). 

Исследование библейских древностей Палестины, Иордана. Изучение 

рукописей Мертвого моря. «Максималисты » и «минималисты» и их 

аргументы. 

Тема 3. Каменный век Сиро-Палестинского региона 

Заселение Сиро-Палестины человеком в позднем Олдувее. 

Археологические комплексы Убейдии и их характеристика. Разнообразие 

кремневых индустрий. Развитие убейдийско-латамнской традиции ашеля. 
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Находки фрагм. Питекантропов. Заселение пещер и гротов. Типология 

стоянок. Поздний ашель. Надауйе. 

Мустье. Открытые и пещерные стоянки. Жилища. Занятия людей. 

Специализация охоты. Техника леваллуа. Находки неандертальцев. 

Появление древнейших некрополей. Грот Кафзех, пещеры Табун, Схул. 

Верхний палеолит. Изменение климатических условий. Формирование 

неоантропа. Совершенствование техники обработки кремня. Отжимная 

ретушь. Распространение вкладышевых орудий. Многообразие локальных 

индустрий. Керабанская культура. Стоянки открытого типа. Сокращение 

пещерных стоянок. Появление искусственных жилищ. Бродячий образ жизни 

людей. 

Древнейшие земледельцы Палестины. Появление оседлых поселений в 

Леванте. Развитие домостроительства. Орудия труда для сбора и обработки 

растений. Развитие духовной жизни, культов. Натуфийская культура 

мезолита-начала неолита. Типология поселений. Сезонные стоянки и 

долговременные поселения. Конструкция жилищ. Появление каменных 

наземных домов. Прототипы деревень в долине Иордана. Сочетание 

искусственных жилищ с естественными гротами. Микролитическая 

индустрия. Жатвенные ножи, мотыжки, терочники. Присваивающий 

характер хозяйства. Охота и собирательство. Предпосылки перехода к 

земледелию Начало культивации злаков. Появление оседлых поселков и 

деревень. Феномен Иерихона. Материальная и духовная культура поселения 

в докерамический период. 

 Духовная культура. Погребения натуфийцев. Коллективные 

могильники. Погребальная обрядность. Почитание черепов. Смена 

зооморфизма антропоморфизмом. Сложение культа женского божества. 

Появление культовых построек. Культ камней. Социальная структура 

общества. Появление общин и их социальная дифференциация. 

Керамический неолит Сиро-Палестины. Сирийские и ливанские 

поселения. Оседлость населения. Консолидация племен. Земледельческо-

скотоводческая экономика. Керамические комплексы. Изменения в 

кремневой индустрии. Преемственность традиций докерамического и 

керамического неолита. Ярмукская культура северной Палестины. Эволюция 

жилищ. Жилища с каменным основанием. Иерихон: фортификация, жилища, 

материальная культура. Эволюция керамики. Библ. 
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Керамический неолит Месопотамии. «Долинная» глиняная 

архитектура. Конструкция жилищ. Интерьер. Каменный инвентарь. 

Керамические комплексы. Погребения. Раннеземледельческие культуры 

Месопотамии. 

Неолит степной и пустынной зон Палестины. 

 

Тема 4. Эпоха палеометалла и ранней бронзы 

Появление металла. Медные рудники. Становление металлургии, 

сочетание скаменной индустрией.  

Типология поселений. Планировка и застройка. Широкие дома. 

Характер экономики. Гхассульский феномен. Формирование культуры. 

Полукочевые скотоводы. Характеристика материальной культуры. 

Совершенствование технологии производства металлических изделий. 

Кремневая и каменная индустрия. Керамика: разнообразие форм, 

орнаментация. Духовная культура. Святилища и храмы. Культовый характер 

искусства. Первые некрополи. «Поселки мертвых». Погребальные 

сооружения. Дольмены, каменные холмы, цисты. Наземные гробницы. 

Глиняные оссуарии-контейнеры. Погребальная обрядность.  Многообразие 

форм погребальной обрядности. Энеолитическое  искусство Палестины. 

Фрески. Каменная скульптура.  Костяная антропоморфная пластика. 

Глиняные скульптурные изделия. Ритуальные медные изделия. 

 

Тема 5. Бронзовый век Палестины со времен патриархов 

Ранняя фаза среднего бронзового века. Период дестабилизации после 

распада культурной системы раннего бронзового века Палестины.  

Сохранение предшествующих традиций в архитектуре, погребальном 

обряде, украшениях, керамике. Инновации, связанные с вторжением 

аморреев. Гибель городов ранней бронзы. Изменения в плановой структуре и 

застройке поселении. Оседлые земледельческие поселки. Некрополи 

переходного периода. Разнообразие погребальных сооружений и обрядовых 

показателей. Катакомбы, дольмены, курганы.  

Три комплекса керамики: Трансиорданский, Южный, Северный. 

Металлургические центры. Инновации в металлургии, появление сплавов 
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меди—бронзы. Медные слитки. Оружие. Украшения. Этнический характер 

населения. Вторжение в Палестину аморреев. 

 Хронология позднего бронзового века Палестины. Вторжение  

ханаанеев. Эволюционные изменения в материальной культуре.  Занятия 

населения. Кочевое скотоводство. Оседлое земледелие. Поселения. 

Возникновение укрепленных земледельческих поселков и городов. Система 

фортификации городов. (Акр, Асор, Иерихон, Сихем и др.). 

Совершенствование фортификационного строительства. Правильная 

конфигурация городов. Принциы ортогональной планировки. Застройка 

городских кварталов. Улицы и площади. Дворцы (Апек,  Мегиддо). 

Общественные здания. Теменосы. Храмовая архитектура. Рядовые городские 

жилища. Интерьер жилого дома. Мебель.  

Появление нового комплекса в керамике. Гончарный круг быстрого 

вращения. Многообразие форм посуды. Краснолощеный ангоб. 

Монохромная и бихромная роспись. Туалетные кувшинчики. 

Металлургия бронзы. Оружие. Появление листовидных кинжалов. 

Ювелирные украшения. Литье по восковой модели. Предметы религиозного 

культа из бронзы и драгоценных металлов. Скарабеи и цилиндрические 

печати. Письменность. Глинобитные таблички с клинописью.  

Разнообразие погребальных обрядов. Коллективные захоронения в 

пещерах и катакомбах. Индивидуальные погребения. Погребальный 

инвентарь. 

Степень заселенности Палестины на позднем этапе бронзового века. 

Египетское господство в регионе. Активизация жизни в прибрежных районах 

и долинах. Специфика планировки поселений. Хаотичная планировка новых 

городов. Разделение дворцово-храмовых комплексов. Эволюция дворцового 

строительства. Дворец Мегиддо. Жилища горожан и знати. Храмовая 

архитектура. Сохранение планового принципа. Совмещение ханаанейских 

архитектурных традиций с египетскими. Святилища и малые храмы со 

свободной планировкой.  

Развитие ремесел. Гончарство. Совершенствование форм керамики. 

Появление специфических локальных керамических групп. Огрубение 

местных форм керамики. Многообразие росписи и орнаментальных мотивов. 

Геометрические и зооморфные композиции. Эклектизм бихромной керамики. 

«Шоколадная керамика». Кипрский и микенский импорт. Глиняная 

культовая пластика. 
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Палестинская металлургия. Приток бронзовых изделий. 

Совершенствование форм и типов оружия. Серповидные кинжалы. Орудия 

труда из бронзы. Мелкая пластика из цветных и драгоценных металлов. 

Статуэтки богов ханаанейского пантеона. Антропоморфные статуэтки. 

 

Тема 6. Ранний железный век Сиро-Палестинского региона 

Распространение железа в Сиро-Палестинском регионе. Распад 

ханаанейского единства. Расселение и консолидация израильских племен в 

Палестине. Вторжение «народов моря». Египетское присутствие в городах-

государствах Палестины. 

Филистимляне. Войны с Египтом. Оружие и боевые доспехи «народов 

моря».Корабли. Влияние пришельцев на материальную культуру ханаанеев. 

Распространение микенской и критской керамики. Разнообразие 

ассортимента. Роспись. Геометрические и зооморфные мотивы. 

Принадлежность филистимлян к индоивропейской языковой группе. 

Монохромная керамика. Появление бихромной посуды. Филистимлянский 

орнаментальный стиль. Портреты отдельных городов: Ашдод, Екрон, 

Аскалон. Фортификация. Общественные постройки. Мастерские. Дворцы, 

храмы, жилые комплексы. Культовый центр Телль Квазиль. Храмы. 

Святилище. Алтарь. Сокровищница.  Планировка теменоса. Перестройки 

храмов. Наличие черт эгейской и кипрской архитектуры 13-12 вв. до н.э.  

Микенские традиции в керамике, культовой глиняной пластике. 

Фигурки женщины-богини. Культовые вещи филистимлян: ритуальные 

сосуды, глиняные плитки, маски, «трубящие раковины».Каменные печати. 

Использование письменной системы эгейского круга. Погребальные 

памятники. Многообразие погребальных обрядов и сооружений. Ямы, 

катакомбы, цисты, погребения в кувшинах, глиняные саркофаги. Ингумация 

и кремация. 

Ханаанейская культура Приморской долины. Ханаанея и Финикия.  

 

Тема 7. Археология Израиля 

Древнейшие израильские  поселения Палестины. Каменные 

примитивные жилища. Эволюция поселений: от сезонных к оседлым и 

городам. Отсутствие фортификации. Укрепления Гилоха.  
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Израиль в период Единого царства. Выработка собственных форм 

фортификационной архитектуры. Боевые башни Сихема и Гилоха. 

Планировка поселений. Конструкция и планировка жилищ.  

Развитие земледелия. Зернохранилища. Ремесленная деятельность. 

Керамика. Обеднение форм и ассортимента. Появление собственной 

керамической традиции. 

Металлургия и металлообработка. Рудники Тимны и Пунона. 

Господство бронзы: оружие, посуда, украшения. Сохранение традиций 

ханаанейских литейщиков. Метеоритное железо. Появление железных 

украшений. 

Искусство. Преемственность ханаанейских традиций. Резьба по кости. 

Развитие письменности. Алфавитное письмо. Сосуд с надписью, печать, 

надписанные наконечники стрел. 

Культовая архитектура. Святилища. Алтари. Религиозный центр – 

Силом. 

Сложение израильского этноса.  

Археологические памятники Единого царства. Гива Саулова. 

Строительная деятельность Давида. Иерусалим. Топография и фортификация 

города. Перепланировка города при Давиде. Реставрация террас. «Город 

Давида». Строительство поселков на руинах городов ханаанеев и 

филистимлян. Отсутствие фортификации и крупных общественных построек. 

Начало урбанизационных процессов (Мегиддо, Лахиш, Телль Квазиль, 

Тирза). Ортогональная планировка, появление «четырехкомнатных 

домов».Выработка принципов строительной деятельности израильтян. 

Преемственность строительных традиций при Соломоне. Храм и дворец 

Соломона. Архитектурные особенности и интерьер храма. Финикийский 

стиль кладки. Библейское повествование о дворце Соломона. Возрождение 

царских городов Асора, Мегиддо, Гезера. 

Формирование израильской цивилизации. Урбанизация. Иерусалим. 

Мегиддо. Господство радиально-кольцевой планировки. Связь круговой 

планировки с древними скотоводческими традициями. Пояса домов. 

Израильские фортификационные системы. Комплексы внешних и 

внутренних ворот. Специфические формы кладки. Жилые и хозяйственные 

постройки. «Столбовые дома». Планировка помещений. Система 

водоснабжения городов.  
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Скотоводческо—земледельческие поселения Негевского плоскогорья. 

Казематный тип укреплений. Плановая структура поселений. Тип 

жилища. 

Хозяйство и быт населения. Кочевое скотоводство и земледелие. 

Развитие ремесел. Торговые и культурные связи. Создание торговых 

поселков вдоль средиземноморского побережья. Флот Соломона. Торговля с 

Финикией, Египтом. Обеспечение контроля и безопасности торговых путей. 

Погребальные памятники Израиля. Фамильные пещеры. Скальные 

камеры со скамьями Имитация схемы «четырехкомнатного дома». 

Погребальный инвентарь. Некрополи Иерусалима. 

 Материальная культура Израиля. Ремесленная деятельность 

израильтян. Керамика. Бедность форм и малохудожественность архаичной 

израильской керамики. Технологические новшества 1Х—УП вв., применение 

гончарного круга. Многообразие форм периода Единого царства. Красный 

ангоб, лощение. Стандартизация керамического производства. Гончарные 

мастерские. Печи для обжига. Влияние финикийских традиций на роспись 

керамики. Специфические особенности иудейской и израильской керамики. 

Металлургия. Медные месторождения Синайского полуострова. 

Появление железа. Железные руды Заиорданья. Попытки изготовления 

стальных изделий. Основные ступени развития ближневосточного 

металлического вооружения. Наступательное оружие Сиро-Палестинского 

региона: кинжалы, боевые топоры, булавы, копья. Типология кинжалов и 

боевых топоров. Оборонительное вооружение израильтян. Эволюция форм 

боевых щитов, шлемов, доспехи. 

Финикийская резьба по слоновой кости. «Дом из слоновой кости». 

Украшения и произведения искусства. Инкрустация, перегородчатая 

техника.Невыразительность и провинциальность искусства Израиля. 

Архитектурный орнамент. Протоэолийские капители. 

 

Тема 8. Археология периода Раздельных царств 

Распад Единого царства и его причины.  

Северное царство Израиль. Выбор столицы. Строительство Самарии. 

Палестинская городская планировка. Царский акрополь. Две фазы 
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строительства. Перестройки резиденции Ахавом. Возведение казематных 

стен. Планировка дворца. Использавание ханаанейско-финикийских 

традиций. Материальная культура Самарии. Резьба по кости. Самарийские 

остраконы.  

Основные города Северного царства: Мегиддо, Асор, Тирза. Плановое 

начало в израильской застройке. Перестройки акрополя и административного 

центра Асора. Эволюция оборонительной системы города. Планировка и 

застройка правительственной цитадели. Общественные постройки, склады, 

хранилища. Основные этапы эволюции архитектуры и городской застройки. 

Система водоснабжения.   

Столица Израиля-Тирза. Восстановление города. Плановая структура, 

застройка. Богатые и бедные городские жилища.  

Сакральные центры северян: Дан, Вефиль. Возрождение 

идолопоклонничества. 

Южное царство—Иудея. Круглая и овальная форма городских 

укреплений. Смена ортогональной планировки радиальной. Дренажи и 

уличные каналы городов Иудеи. Социальная типология городов. Города с 

официальными центрами. Рядовые города. Производственная специализация 

городов. Городки сельской зоны и их специфика. Окрестные фермы. 

Отсутствие дифференциации города и деревни.  

Иерусалим ІХ-VП вв. до н.э. Расширение территории. Строительство 

новой оборонительной системы. Ликвидация ступенчатой застройки. 

Расширение застройки неукрепленных предместий. Фортификационное 

строительство при Екезии. Новые системы водоснабжения. Пещерный 

некрополь. 

Портреты отдельных городов. Лахиш. Система обороны города. 

Комплекс ворот, внешних и внутренних стен. Планировка города. 

Административный центр Лахиша. Дворец-форт. Хранилища, конюшни. 

Застройка жилых кварталов. Дренажирование улиц. Разгром Лахиша 

Сенаххерибом. Восстановительная деятельность. Финальный период жизни 

города.  

Степень заселенности Центрального и Южного Негева. Города 

Северного Негева. Укрепление сельских поселений. Новая система 

крепостей. Арад. Фортификация, планировка, застройка. Сельская 

переферия: городки, деревни, хутора. 
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Материальная культура Иудеи—комбинация традиций двух царств. 

 

Тема 9. Палестина в VI--I вв. до рождества Христова 

Ассирийское владычество в Палестине. Падение Самарии, 

разграбление Мегиддо. Рядовые центры ассирийской провинции. Замена 

круговой планировки израильских городов ортогональным планом. 

Ассирийские и сирийские традиции в планировке официальных зданий. 

Ослабление фортификации. Ассирийские сооружения Асора: дворец и 

административный комплекс. Крепость Гезер. Гомогенное развитие 

поселений Иудеи, избежавших ассирийского разгрома. Упрощение и 

огрубение материальной культуры. Аннексия Иудеи Вавилоном.Разгром 

городов. Вавилонский погром Лахиша. Лахишские письма-«остраконы». 

Вавилонские штурмы Иерусалима. Обвал стен и террас. Иудейские 

погребения вавилонского периода. Материальная культура евреев в 

Месопотамии и Египте. 

Палестина в эллинистическую эпоху. Оживление экономической 

жизни. Элинизация городов. Мариш, Беф-Цур, Гезер, Самария, Иерусалим. 

Открытие Кумранских рукописей. 

IY. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 

1. Атлас библейской истории. М., 1999. 

2. Василиадис ВН. Библия и археология. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2003 

3. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран. М.2001. 

4. Райт Дж. Э. Библейская археология. Санкт-Петербург, 2003. 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Амусин И.Д. Раскопки у Мертвого Моря. М. 1960. 

2. Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам М., 1998. 

3. БраянМ. Фэйган. Уводзіны ў археалогію. 1994 

4. Деопик Д.В. Библейская археология и древнейшая история Святой 

Земли. Курс лекций. М.: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский Институт. 1998. 

5. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. 1990. 

6. Мень А., протоиерей. Истоки Религии // История религии. В поисках 

пути истины и жизни. М.,  Т.1.1991. 
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7. Мерперт Н.Я. Библейская археология. М..2000. 

 

 

Y. ГЛОССАРИЙ 

 Артефакты - произведения человеческих рук, которые находят во 

время раскопок, являются предметом археологического исследования;  

 Век, период, эра - хронологические (временные) подразделения, 

охватывающие время существования одной или нескольких культур;  

 Исторический источник - артефакг подвергнутый научному анализу и 

интерпретации; 

 Археологическая культура - совокупность исторических источников, 

найденных в результате археологических раскопок, относящаяся к 

определенному временному периоду существования определенной 

этносоциальной структуры и локализованная в определенном месте;  

 Культурный слой - слой земли состоящий преимущественно из 

наносного материала (мусора и т.п.) содержащий в себе остатки 

определенной археологической культуры;  

 Развалины (руины) - открыто сохраняющиеся (в отличие от теллей) 

остатки архитектурных сооружений древности; 

 Телль - (ар., ивр.) искусственный холм содержащий культурные слои, 

который вырастает на месте поселения; 

 Стратиграфия - наука занимающаяся изучением последовательности 

и взаимоотношением слоев (культурных или геологических).  

 

YI. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 
 

СЕМИНАР 1. 

Введение в археологию 

ПЛАН: 

 

1. Предмет археологии, еѐ место среди наук. 

2. Виды источников. Периодизация и хронология. 

3. Основы полевой археологии. 

4. Развитие и становление археологической науки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мерперт Н.Ю. Очерки археологии библейских стран. М. 2000 

2. БраянМ. Фэйган. Уводзіны ў археалогію. 1994 

3. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. 1990. 

 

 

СЕМИНАР 2. 

Каменный век Сиро-Палестинского региона 
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ПЛАН: 

1. Заселение Сиро-Палестинского региона человеком в позднем Олдувае. 

2. Палеолит Сиро-Палестинского региона 

3. Макро- и микролиты. Натуфийская культура. 

4. «Докерамический неолит». «Керамический неолит». 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Атлас библейской истории. М., 1999. 

2. Василиадис ВН. Библия и археология. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2003 

3. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран. М.2001. 

4. Шнирельман В.А. Натуфийская культура (обзор литературы) // СА, №1. 

М. 1968 

 
 

 

СЕМИНАР 3. 

Бронзовый век Палестины со времен патриархов 

ПЛАН: 

1. Ранний бронзовый век Палестины. Амореи.  

2. Расцвет материальной культуры техногенных цивилизаций Двуречья и 

долины Нила в III тыс. до Р. X.  

3. Палестина в среднем и позднем бронзовом веке. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

         1. Амусин И.Д. Раскопки у Мертвого Моря. М. 1960. 

         2. Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам М., 1998. 

3. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран. М.2001. 

4. Райт Дж. Э. Библейская археология. Санкт-Петербург, 2003. 

 

 

СЕМИНАР 4. 

Археология Израиля 
 

ПЛАН: 

1. Материальная культура времен Иудейского и Израильского царства 

(IX-VII в. в. до Р. X. ).  

2. Эпоха эллинизма в Святой Земле.  

3. Храмовая архитектура Святой Земли. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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1. Мень А., протоиерей. Истоки Религии // История религии. В поисках 

пути истины и жизни. М.,  Т.1.1991. 

2. Мерперт Н.Я. Библейская археология. М..2000. 

3. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран. М.2001. 

4. Райт Дж. Э. Библейская археология. Санкт-Петербург, 2003. 

 

 

YII. Вопросы 

к зачету по курсу "Библейская археология" 

для студентов 3-го курса исторического факультета дневной 

формы обучения специальности «Теология. Сравнительное и 

историческое религиоведение» 

( 5 семестр 2011-2012 уч. года) 

1. Предмет и объект изучения археологии.  

2. Археологические памятники и их категории. Понятие "археологическая 

культура".  

3. Археология античности.  

4. Периодизация каменного века.  

5. Ашельская эпоха. Эпоха мустье.  

6. Поздний (верхний) палеолит.  

7. Мезолит. Общая характеристика.  

8. Неолит. Общая характеристика.  

9. Натуфийская культура.  

10. Проблема происхождения индоевропейцев.  

11. Древнейший Иерихон. Характеристика основных периодов.  

12. Страны ближайшего окружения Святой Земли в IX-VIII тыс. до Р. X.  

13. Энеолит Палестины. Гассульская культура.  

14. Ранний бронзовый век Палестины. Амореи.  

15. Расцвет материальной культуры техногенных цивилизаций Двуречья и 

долины Нила в III тыс. до Р. X.  

16. Палестина в среднем и позднем бронзовом веке.  

17. Палестина в раннем железном веке. Единое царство.  

18. Материальная культура времен Иудейского и Израильского царства 

(IX-VII в. в. до Р. X. ).  

19. Эпоха эллинизма в Святой Земле.  

20. Храмовая архитектура Святой Земли. 
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