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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 
по дисциплине «Библейская археология» 

 

Тема. Введение в библейскую археологию. Источники и история 

библейской археологии 

 

Понятие об археологии. Понимание археологии в античном мире. Понятие 

о библейской археологии. География библейской археологии. Плодородный 

полумесяц. Этнография Древнего Ближнего Востока. Семито-хамитская и 

индоевропейская языковые семьи и их ветви. Миграции древних семитов. 

Библейская археология и религиозная вера.  

Понятие об источниках археологии и археологической культуре. 

Особенность источников археологии стран Древнего Ближнего Востока. 

Источники библейской археологии. Разделы библейской археологии: общая 

библейская археология и археология Палестины. Предмет библейской 

археологии, его понимание в 19 – начале 20 века и современное понимание. 

История библейской археологии: донаучный этап и три периода научного 

этапа. Дискуссии второй половины 20 века о будущем библейской археологии. 

Русское востоковедение. Дисциплина «Библейская археология» в духовных 

учебных заведениях Русской Церкви. С. А. Терновский, И. Г. Троицкий, А. А. 

Олесницкий. Современные пособия по библейской археологии (Д. В. Деопик, 

Н. Мерперт, протоиерей Р. Снигирев). 

 

Раздел 1. Библия и народы древнего мира 

 

Тема 1. Шумерская литература и Библия 

 

Открытие и изучение памятников шумерской литературы. Шумерская 

школа. Каталоги литературных произведений. Значение открытия шумерской 

литературы для библеистики. Миф «Энки и Нинхурсаг» и первые главы книги 

Бытие. Мифы о создании человека и смешении языков. Миф о потопе. 

Надпись Гудеа. Повесть о невинном страдальце. Плачи. Шумерский «Царский 

список». 

 

Тема 2. Аккадская литература и Библия. Вавилонская поэма «Энума 

Элиш». Сказания о потопе 

 

Открытие и изучение вавилоно-ассирийской литературы. Библиотека 

Ашшурбанапала. Сказание о Саргоне. Вавилонская поэма «Энума Элиш»: 

время создания, основное содержание. «Энума Элиш» и рассказ о творении 

мира Богом (Быт.1-2): общие черты в рассказе о творении мира, творении 

человека, божественном отдыхе после творения. Идейное своеобразие 

библейского рассказа о творении.  

Месопотамские сказания о потопе. Сказание об Атрахасисе: основное 

содержание. Эпос о Гильгамеше. Библейское сказание о потопе в свете 



документальной теории: версия Ягвиста и версия Священнического кодекса. 

Сходство библейского рассказа и вавилонских сказаний. Идейное своеобразие 

библейского рассказа о потопе. 

 

Тема 3. Законодательство Древней Месопотамии и Библия 

 

Шумерское законодательство. Реформа царя Лагаша Уринимгины. Законы 

Шульги. Законы Липит-Иштара. Цель древних шумерских законов и 

параллели с Библией. Зарождение принципа талиона. Аккадское 

законодательство. Законодательство из города Эшнунны. Законы Хаммурапи: 

открытие, цель установления, содержание, структура, особенности 

формулировок постановлений, виды наказания. Законы Хаммурапи и 

Пятикнижие. Правовые памятники Древней Месопотамии и 

повествовательный комплекс в Пятикнижии. Документы из Нузи. 

Ветхозаветные законодательные сборники. Идейное своеобразие библейского 

законодательства по М. Гринбергу. Цель ветхозаветного законодательства. 

Идейное своеобразие ветхозаветного закона в свете Нового Завета. 

 

Тема 4. Религия и культура Древнего Египта: библейские параллели. 

Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) и монотеизм Древнего 

Израиля. Происхождение 103 псалма 

 

Место религии в жизни общества Древнего Египта. Проблема «Бог и боги». 

Классификация египетского богословия по Я. Ассману: имплицитное и 

эксплицитное богословие. Нарицательное божественное имя. Боги Древнего 

Египта: Ра, Хепри, Атум, Птах, Амон. Космогонии Древнего Египта и 

библейская история творения. Гермопольская, мемфисская и гелиопольская 

космогонии. Религиозная антропология Древнего Египта и Библия. Имя, Ка, 

Ба, Ах, Шуит, Сах, Иб. Представления древних египтян о загробной жизни. 

Миф об Осирисе. Гробницы. Погребение. Загробная участь. Представление о 

воздаянии. Литература Древнего Египта и Библия. Памятники литературы 

мудрости. 

Начало религиозной реформы Аменхотепа IV. Бог Атон. Характер 

религиозной реформы и ее причины. Работа З. Фрейда «Человек по имени 

Моисей»: Моисей египтянин и Моисей, зять Иофора; двойственность истории. 

Критика концепции З. Фрейда. Большой гимн Атону и 103 псалом: общие 

черты. Идейное своеобразие 103 псалма. Влияние культур народов Древней 

Передней Азии на 103 псалом. 103 псалом как органичная часть Священного 

Писания. 103 псалом и 1 глава книги Бытие.  

 

 

Раздел 2. Археология Ветхого Завета 

 

Тема 1. Эпоха библейских патриархов 

 



Эпоха библейских патриархов и данные археологии. Открытия в древнем 

Нузи, законодательство Месопотамии, хеттские памятники, фреска из 

египетской гробницы в Бени-Хасане, «Повесть Синухе», тексты из древнего 

Алалаха и Мари. Патриархальная традиция книги Бытие и историческая наука. 

Проблема датировки эпохи патриархов: гипотезы В. Олбрайта, К. Кеньон, Р. 

де Во, С. Гордона, И. Дьяконова, А. А. Немировского. Прародина патриархов 

и их пребывание в Ханаане. 

 

Тема 2. Исход и завоевание Палестины  

 

Пребывание предков древних евреев в Египте. Археологические данные о 

связях Египта и Сиро-Палестины и о пребывании в Египте семитов. Проблема 

письменных источников. Архив из Эль-Амарны. Хапиру. Исход и проблема 

его датировки. Стела Мернептаха. Завоевание Ханаана и данные археологии. 

Падение Иерихона, Вефиля и Гая. Завоевания в Иудее и Галилее. Общий 

характер завоевания Палестины в свете библейских и археологических 

данных. 

 

Тема 3. Эпоха судей 

 

Общие черты эпохи судей. Евреи в сравнении с окружавшими их народами. 

Усиление филистимлян. Археологические памятники эпохи судей. Надпись на 

бронзовом наконечнике и памятники древнего семитского письма. 

Археологические свидетельства о филистимлянах. Начало использования 

железа. Упоминание о филистимлянах в Библии. Открытие города Еккрона. 

Первые еврейские пророки и прорицатели соседних народов. Зарождение 

еврейского пророчества. Своеобразие ранних библейских пророков. 

Археологическое свидетельство о пророке Валааме. 

 

Тема 4. Эпоха царей Саула и Давида 

 

Создание Израильского государства. Борьба с филистимлянами. 

Правление Саула. Археологическое изучение Гивы и Беф-Сана. Эпоха царя 

Давида: общая характеристика. Проблемы археологического изучения 

Иерусалима. Тайный ход, или место очищения воинов Давида: туннели, 

открытые в 1867 и 2008 годах. Древнейший еврейский алфавит. Стела из Дана. 

Археологическое свидетельство о Голиафе. Археологические открытия в 

Хирбет-Керьяфе.  

 

Тема 5. Эпоха царя Соломона 

 

Деятельность царя Соломона по библейским данным и по данным 

археологии. Археологическое изучение городов Мегиддо, Асор и Гезер. 

Календарь из Гезера. Палестинская металлургия. Ецион-Гавер. Храм 

Соломона по библейским данным. Храм Соломона в свете археологии. 



Проблема изображения херувимов. Храм и крепость в Телль-Араде. Храм в 

Айн-Дара. Храм Соломона в трудах русских исследователей. 

 

Тема 6. Разделение царства. Израильское царство при Иеровоаме, 

Амврие и Ахазе. Падение Израильского царства 

 

История разделения царства после смерти Соломона. Общие особенности 

материальной культуры периода разделенного царства. Археологические 

раскопки в Дане: ворота, святилище. Нашествие египетского фараона 

Шешонка, его цель и основное направление. Династия Амврия. Раскопки 

Самарии. Печать царицы Иезавель. Сражение при Каркаре. Стела 

Салманасара III. 

Стела царя Моава Меши: открытие, обстоятельства создания, содержание. 

Согласование данных стелы с данными 4 Цар. 3. Эпоха правления династии 

израильского царя Ииуя. Черный обелиск Салманасара III. Возвышение 

Израиля при Иоасе и Иеровоаме II. Остраконы из Самарии. Идолопоклонство 

в Израиле. Израиль и ассирийский царь Тиглатпаласар III. Поражение 

антиассирийской коалиции. Падение Израильского царства. Взятие Самарии 

и переселение израильтян. 

 

Тема 7. Иудейское царство до времени правления Манассии. Падение 

Иудейского царства 

 

Иудея после смерти Соломона. Крепости Ровоама и его преемников. 

Камень Иоаса. Иудея при Амасии и Озии. Могила Озии. Иудея в правление 

Ахаза и Езекии. Археологические находки эпохи Езекии. Силоамский туннель 

и надпись, обнаруженная в Силоамском туннеле. Нашествие Синаххериба. 

Взятие Лахиша. Рельефы в ниневийском дворце. Археологическое изучение 

Лахиша. Осада Иерусалима. Призма Тейлора и проблема ее согласования с 

библейскими данными. Гробница Севны. 

Иудея в VII веке до Р. Х. Правление Манассии. Договор ассирийского царя 

Асархаддона со своими вассалами и тексты библейских договоров. Иудея во 

время правления Иосии. Падение Ассирии. Битва при Мегиддо в свете 

библейских и небиблейских данных. Остраконы из Арада. Вавилонское 

владычество. Взятие Иерусалима в 597 году. Археология об иудейских 

пленниках в Вавилонии. Гибель Иерусалима в 586 году. Вавилонская хроника. 

Печати обвинителей пророка Иеремии. Надпись Навузардана. Печати времени 

падения Иерусалима. Остраконы из Лахиша. 

 

Тема 8. Вавилонское пленение и возвращение из плена. Торговля в 

Ветхом Завете. Монеты Древней Иудеи до Рождества Христова 

 

Пребывание евреев в Месопотамии. Пророк Иезекииль. Иудейская 

колония в Ниппуре: архив иудейской семьи Мурашу. Пребывание евреев в 

Египте. Элефантинские папирусы. Иудейский храм в Элефантине. 



Вавилонский царь Валтасар из Книги пророка Даниила. Цилиндр Набонида. 

Указы Кира о возвращении переселенных народов. Палестинское общество в 

VI-IV вв. до Р.Х. Самаряне. Палестина в эллинистическую эпоху. 

Палестина в системе международной торговли в эпоху Ветхого Завета. 

Торговые пути и торговые центры. Важнейшие товары. Торговый транспорт. 

Меры веса и измерений в Ветхом Завете. Плата за товар в Ветхом Завете. 

Система обмена. Металлы как эквивалент обмена: серебро, золото, медь. 

Способы хранения драгоценных металлов. Появление монет. Иудейские 

монеты серебряной и бронзовой чеканки. 

 

Раздел 3. Археология Нового Завета 

 

Тема. Палестина во времена Иисуса Христа. Христианская Церковь и 

Римская империя в I веке 

 

Правление Ирода. Археологическое изучение Самарии и Кесарии. 

Иерусалим в эпоху Иисуса Христа. Крепость Антония. Храм. Евангельские 

события в свете археологии. Проблема датировки Рождества Христова. 

Квириниева перепись. Префект Иудеи Понтий Пилат. Погребение Иосифа 

Каиафы. Города, упоминаемые в Евангелиях. Место распятия и погребения 

Иисуса Христа. Рукописи Нового Завета.  

Древние христианские общины на Востоке. Храм в Дура-Европос. 

Антиохия. Галатия. Эфес. Первые Церкви в Европе. Филиппы, Фессалоники. 

Афины. Коринф. Христианские памятники Рима. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА  
по дисциплине «Древнееврейский язык» 

 

 

Введение в дисциплину «Древнееврейский язык» 

  

Наименования древнееврейского языка. Наименования носителей этого 

языка. Древнееврейский язык как язык афразийской языковой семьи. Древние 

семитские языки. Особенности грамматического строя и письма семитских 

языков. Язык древнееврейской поэзии. Этапы развития древнееврейского 

языка. Важнейшие памятники древнееврейского языка. История изучения 

древнееврейского языка иудейскими и христианскими учеными. Грамматики 

древнееврейского языка на русском языке. 

  

Раздел I. Фонетика и графика 

  

Тема 1. Древнееврейский алфавит. Согласные 

  

Древнееврейский алфавит. Порядок расположения букв в алфавите. 

Написание букв. Квадратный (арамейский) шрифт. Название букв. Смысловое 

значение названия букв. Транскрипция и звучание букв. Буквы, принимающие 

протяженную форму написания. Числовое значение букв древнееврейского 

алфавита. Формы согласных на конце слова. Буквы со сходным написанием. 

Непроизносимые буквы, буквы со сходным произношением. Немые 

согласные. Знаки, определяющие произношение согласных: дагеш, рофэ, 

маппик. Классификация согласных по органам, участвующим в из 

образовании. Горловые согласные и их особенности. Сокращения слов. 

  

Тема 2. Знаки для обозначения гласных. Слоги 

  

Матери чтения. Знаки для обозначения кратких гласных: патах, сегол, 

хирик катан, камац катан, кубуц. Знаки для обозначения долгих гласных: 

камац гадол, цере, хирик гадол, холам, шурук. Смысловое значение 

обозначения кратких и долгих гласных. Знаки для обозначения сверхкратких 

гласных. Шва: простое (подвижное и покоящееся) и составное (хатэф). 

Ударение: основное (мильра и милэль) и второстепенное. Мэтэг. Открытые и 

закрытые слоги. Мэтэг. Правила употребления долгих и кратких гласных в 

безударном слоге. Маккеф. Камац катан и камац гадол. Их употребление. 

Дагеш слабый, дагеш сильный (компенсирующий, словообразовательный и 

благозвучный). Акценты, их виды и назначение. Пауза. Кетив и керэ. 

  

Раздел II. Морфология 

  

Тема 1. Определенное состояние имени. Артикль 

  



Имя в древнееврейском языке. Употребление определенного артикля. 

Огласовка артикля при присоединении к слову. Артикль перед горловыми 

согласным и «реш». 

  

Тема 2. Имя (существительное и прилагательное) 

  

Имя существительное. Имя прилагательное. Род имен. Окончания имен 

женского рода. Слова и названия, относящиеся к именам женского рода. Число 

имени. Окончания мужского, женского и среднего рода множественного 

числа. Двойственное число. Выражение падежных отношений. 

Самостоятельное, определенное и сопряженное состояния имени. Изменение 

формы имени в зависимости от характера ударения. Неправильные имена в 

самостоятельном и сопряженном состояниях. Выражение притяжательности. 

Древнее окончание винительного падежа (направительный падеж). 

Сеголатные имена. 

  

Тема 3. Местоимения и местоименные суффиксы 

  

Местоимение. Личные местоимения. Личные местоимения в 

именительном и винительном падежах. Вопросительные местоимения. 

Огласовка вопросительных местоимений и особенности их присоединения к 

словам. Личное вопросительное местоимение. Безличное вопросительное 

местоимение и его огласовка. Указательные местоимения. Относительные 

местоимения. Местоименные суффиксы, их значение при присоединении к 

имени и глаголу. Присоединение местоименных суффиксов к именам 

мужского и женского рода единственного и множественного числа. 

Существительные с суффиксами. 

  

Тема 4. Числительные. Служебные слова 

  

Количественные и порядковые числительные. Числительные мужского и 

женского рода. Обозначение десятков, сотен и тысяч. Предлоги. Предлоги с 

местоименными суффиксами. Слитные предлоги и их особенности. Огласовка 

слитных предлогов при присоединении к слову. Слитные предлоги с 

местоименными суффиксами. Соединительный союз «вав». Его огласовка при 

присоединении к слову. Частица «эт» в значении «с» и как показатель прямого 

дополнения. Наречия. Междометия. 

  

Тема 5. Глагол. Наклонения глагола 

  

Глагол. Основная форма глагола. Времена глагола. Перфект правильного 

глагола. Имперфект правильного глагола. Наклонения глагола. Изъявительное 

наклонение. Повелительное наклонение. Отрицательная форма 

повелительного наклонения (запрещение). Побудительное наклонение 



(когортатив). Желательное наклонение (юссив). Глаголы состояния и их 

особенности. 

  

Тема 6. Неличные формы глагола 

  

Неличные формы глагола, особенности их образования и употребления. 

Инфинитив и его виды (абсолютный и сопряженный). Причастие 

действительного залога. Причастие страдательного залога. 

  

Тема 7. Глагольные породы 

  

Общее обозрение системы глагольных пород (правильный глагол). 

Глагольные породы древнееврейского языка, их признаки и значения. Порода 

Кал. Порода Нифал. Порода Пиел. Порода Пуал. Порода Хифил. Порода 

Хофал. Порода Хиопаел. 
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СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

по дисциплине «Древнегреческий язык» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Греческий язык как язык флективного строя. 

Условная периодизация греческого языка. Основные диалектные группы 

древнегреческого языка. Общая характеристика языка классического периода. 

Роль ионийско-аттического диалекта этого периода. Койнэ. Древнегреческий 

язык как предмет научного изучения. Его теоретико-лингвистическое 

значение. Общекультурное значение греческого языка. Русско-греческие 

языковые связи. 

 

2. ФОНЕТИКА 

Соотношение между фонетикой и графикой. Две системы 

произношения в новое время (эразмова и рейхлинова). 

Фонемный состав древнегреческого языка. Система вокализма. 

Дифтонги (собственные и несобственные). Система консонантизма. 

Аспирация (густое придыхание, тонкое придыхание). Обозначение конца 

слова (конечные согласные, факультативная конечная сигма, ν εφελκυστικον).  

Музыкальный характер древнегреческого ударения. Акцентуация и ее 

обозначение на письме (знаки острого, тупого и облеченного ударения). 

Правила ударения.  

Атонические слова: энклитики, проклитики. Постановка ударения при 

последовательности энклитик, при слитном написании. 

 

3. МОРФОЛОГИЯ 

Части речи в древнегреческом языке.  

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Грамматические категории имени: род, число, падеж. Распределение 

имен по родам. Имена общего рода. Существительные pluralia tantum. 

Общая характеристика системы именного склонения. Система падежей 

и их основные значения, падежные окончания, количество гласного в 

падежных окончаниях, противопоставление прямых падежей косвенным, 

место и характер ударения как одна из характеристик именной парадигматики, 

Сигматический и асигматический именительный падеж ед.ч. Особенности 

склонения имен среднего рода. 

Артикль, его происхождение и склонение. 

I склонение (основы на -ā-). Существительные женского рода с 

окончаниями в именительном падеже ед.ч. -α, -η. Существительные мужского 

рода, оканчивающиеся в именительном падеже ед.ч. на -ας, -ης. Падежные 

окончания 1-го склонения. Количество гласного в падежных окончаниях. 

Ударение в родительном падеже мн.ч. имен существительных I склонения. 



II склонение. Существительные мужского (женского) рода с окончанием 

-ος и среднего рода -ον в именительном падеже ед.ч. I и II слитные склонения. 

III склонение. Основы на согласные (губные, зубные, заднеязычные, 

плавные, носовые, основы на -σ-); на гласные (ι, υ, ο, ω); на дифтонги (ευ, αυ, 

ου). Склонение имен собственных на -κλης, -γενης, -κρατης, -σθενης.  

Особенности ударения в родительном и дательном падежах ед. и мн. ч. 

у односложных имен существительных III склонения. Особенности в 

склонении некоторых имен существительных III склонения. Гетероклисия 

(разносклоняемые существительные).  

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬН0Е 

Система имен прилагательных. Две группы имен прилагательных. 

Имена прилагательные I-II склонения с окончаниями ος, η(α), ον. 

Прилагательные с двумя родовыми окончаниями в именительном падеже ед. 

ч. Слитные прилагательные I-II склонения. 

Система прилагательных III склонения. Основы на -ν-, -ντ-, -σ- и на 

гласный. Прилагательные с одним, двумя и тремя родовыми окончаниями в 

именительном падеже ед. ч. 

Разносклоняемые прилагательные I–III склонений. 

Степени сравнения прилагательных с суффиксами -τερ-, -τατ- и -ιον-,        

-ιστ-. Супплетивные степени сравнения. Недостаточные степени сравнения. 

Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Особенности в склонении прилагательных в сравнительной степени с 

суффиксом -ιον-. Описательные формы в сравнительной и превосходной 

степени. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Классификация числительных. Количественные и порядковые 

числительные. Склоняемые формы количественных числительных. 

Образование сложных количественных и порядковых числительных 

Особенности согласования количественных числительных с 

существительными. Числительные-наречия, разделительные числительные.  

 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Общая характеристика системы местоименного склонения. 

Особенности грамматических категорий в системе местоимений. 

Личные местоимения, их тонические и атонические формы. 

Супплетивизм в склонении личного местоимения 1-го лица ед. ч. Образование 

и склонение возвратных местоимений. Указательные местоимения. 

Местоимение αυτος, η, ο, его значение в атрибутивной и предикативной 

позиции, употребление в именительном и косвенных падежах. Склонение 

притяжательных, относительных, взаимного, отрицательного местоимений; 

склонение вопросительных и неопределенных местоимений. Косвенно-

вопросительные местоимения. Соотносительные местоимения. 

 

 



ГЛАГОЛ 

Общая характеристика системы греческого спряжения Тематическое 

спряжение на -ω и атематическое на -μι. Словарная форма греческого глагола. 

Личные и неличные формы. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, время, наклонение, 

залог. Основа временная и основа глагольная. Основы настоящего времени, 

аориста, перфекта. Виды аугмента и редупликации. Главные и исторические 

времена. Первичные и вторичные личные окончания. Слабые и сильные 

глагольные времена. 

Категория залога: действительный, страдательный и медиальный. Виды 

значений медиального залога. Отложительные глаголы: отложительные 

медиальные и отложительные пассивные. 

Категория наклонения: indicativus, imperativus, conjunctivus, optativus. 

Их образование и значение. 

Общая характеристика спряжения тематических глаголов. Особенности 

образования временных форм глаголов с основой на сонорный. Аорист 

второй. 

Второе атематическое спряжение. Глаголы 1-го класса второго 

спряжения. Глаголы 2-го класса второго спряжения. Неправильные глаголы: 

εἰμί, εἶμι, φημί. Спряжение глагола οἶδα. 

Причастия. Образование активных, пассивных и медиальных причастий 

в настоящем времени, аористе, перфекте и футуруме. Их склонение и 

значение. 

Отглагольные прилагательные. Их значение и формы употребления. 

Система инфинитивов. 

 

НАРЕЧИЕ 

Функционально-семантические разряды наречий. Корневые и 

производные наречия. Способы образования наречий.Суффиксация как 

продуктивный способ образования наречий. Суффиксы наречий.  

Образование регулярных, супплетивных и недостаточных степеней 

сравнения наречий. 

 

ЧАСТИЦЫ 

Разряды частиц: утвердительные, отрицательные, усилительные, 

противительные, вопросительные, модальные. Частица ἄν, ее употребление с 

разными наклонениями. 

Место частиц в предложении. 

 

ПРЕДЛОГИ 

Наречное происхождение предлогов. Предлоги, сочетающиеся с одним, 

двумя и тремя падежами существительных. 

 

4. СИНТАКСИС 

 



СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Порядок слов в предложении. Согласование подлежащего и сказуемого. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именем во 

множественном числе среднего рода. Составное именное сказуемое, именная 

часть сказуемого. 

Определение согласованное и несогласованное. Место определения в 

предложении: атрибутивное и предикативное. 

Значение и употребление артикля. 

 

СИНТАКСИС ПАДЕЖЕЙ 

Nominativus в значении подлежащего и именной части сказуемого. 

Nominativus duplex. 

Genetivus subjectivus, objectivus, partitivus, comparationis, temporis, 

auctoris, characteristicus. 

Dativus instrumenti, commodi, incommodi, auctoris, modi. 

Accusativus прямого дополнения, duplex.  

Vocativus – падеж обращения. 

 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Употребление тонических и атонических форм личных местоимений. 

Формы родительного падежа личных местоимений в поссессивном значении. 

Разные значения местоимения αὐτός. 

 

ГЛАГОЛ 

Особенности глагольного управления. Несовпадение управления 

глаголов в русском и греческом языках. 

Относительно-временное значение причастий и инфинитивов. 

Употребление конъюнктива в независимом предложении. Conjunctivus 

adhortativus, imperativus, prohibitivus, dubitativus. 

Optativus с частицами εἶθε, εἰ, γάρ. Optativus potentialis (с частицей ἄν). 

Инфинитив, его значение и употребление. Синтаксические обороты 

accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo. 

Причастия в значении определения и в предикативном употреблении. 

Независимые синтаксические обороты genetivus absolutus, 

accusativus/nominativus cum participio. Целевое значение participium futuri. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Правило последовательности наклонений в придаточных предложениях 

(consecutio modorum).  

Придаточные дополнительные предложения с союзами ὅτι, ὡς. 

Придаточные дополнительные предложения после глаголов боязни. 

Косвенный вопрос и его разновидности. 

Придаточные предложения цели. 

Придаточные предложения времени, причины, следствия, уступки. 



Придаточные условные предложения. Виды условного периода: realis, 

futuralis, potentialis, irrealis. 

Определительные придаточные предложения. 

Косвенная речь. 

Итеративные придаточные предложения. 
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2. Словарь античности. Пер. с нем. / Сост. Й. Ирмшер. М. – 1993 
 

 

  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы к разделу «Библейская археология» 

 

1) Введение в библейскую археологию. Источники и история 

библейской археологии 

2) Шумерская литература и Библия 

3) Аккадская литература и Библия. Вавилонская поэма «Энума Элиш» 

4) Аккадская литература и Библия. Сказания о потопе 

5) Законодательство Древней Месопотамии и Библия 

6) Религия и культура Древнего Египта: библейские параллели. 

Религиозная реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) и монотеизм  

7) Эпоха библейских патриархов 

8) Исход и завоевание Палестины  

9) Эпоха судей 

10) Эпоха царей Саула и Давида 

11) Эпоха царя Соломона 

12) Разделение царства. Израильское царство при Иеровоаме, Амврие 

и Ахазе. Падение Израильского царства 

13) Иудейское царство до времени правления Манассии. Падение 

Иудейского царства 

14) Вавилонское пленение и возвращение из плена. Торговля в Ветхом 

Завете. Монеты Древней Иудеи до Рождества Христова 

15) Палестина во времена Иисуса Христа. Христианская Церковь и 

Римская империя в I веке. 

 

Перечень отрывков из Масоретского текста Священного Писания 

Ветхого Завета для перевода, грамматического и синтаксического 

разбора 

 

1) Иона 1:1-2 

2) Иона 1:3 

3) Иона 1:5 

4) Иона 1:6 

5) Иона 1:7 

6) Иона 1:8 

7) Иона 1:10 

8) Иона 1:12 

9) Еккл. 1:1-2 

10) Еккл. 1:3-4 

11) Еккл. 1:12-13 

12) Еккл. 1:16 

13) Екк. 2:17 

14) Еккл. 3:1-2 

15) Еккл. 3:9-10 



 

Перечень отрывков из Священного Писания Нового Завета для 

перевода, грамматического и синтаксического разбора 

 

1) Мф. 1:18-20 

2) Мф. 1:21-23 

3) Мф. 5:1-5 

4) Мф. 5:10-12 

5) Мф. 5:13-15 

6) Мф. 5:17-19 

7) Мф. 5:33-35 

8) 1 Кор. 13:1-3 

9) 1 Кор. 13:8-11 

10) Деян. 9:1-3 

11) Деян. 9:4-7 

12) Деян. 9:8-10 

13) Деян. 9:11-13 

14) Деян. 9:14-16 

15) Деян. 9:17-19 

 

 

 

 


