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БВ — Богословский вестник

БВЛ — Библиотека всемирной литературы

Б Т — Богословские труды

ВДИ — Вестник Древней истории

Ж М П — Журнал Московской Патриархии

Древн. — Иосиф Флавий, Иудейские древности,
т. 1—2, СПб., 1900, репринтное изд., М., 1994

НЭС — Новый энциклопедический словарь,
изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона

ОПЕК — Очерки по истории еврейской культуры.
Библейский период, под ред. М. Соловейчика,
СПб., 1913

ПМ — Православная мысль

ПО — Православное обозрение

ПС — Православный собеседник.

ПТО — Прибавления к Творениям св. Отцов

ТБ — Толковая Библия, под. ред. А. П. Лопухина
и его преемников, т. 1—12, СПб., 1904—1913

ТКДА — Труды Киевской Духовной Академии

ИДВ — Тураев Б. А., История Древнего Востока,
т. 1—2, Л., 1935

ХДВ. 1963 — Хрестоматия по истории Древнего Востока,
под ред. акад. В. В. Струве и Д. Г. Редера, М., 1963

ХДВ. 1980 — Хрестоматия по истории Древнего Востока,
под ред. акад. М. А. Коростовцева и др., ч. 1—2, М., 1980

ХЧ — Христианское чтение.

ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного
просвещения

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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* Издания переводов отдельных ветхоза-
ветных книг указаны ниже, в библио-
графии к соответствующим разделам

 ПРИЛОЖЕНИЕ  I

Краткая библиография к первому тому
I

В В Е Д Е Н И Е

1. Переводы библейских текстов*

1. Библия, или книги Священного
Писания Ветхого и Нового
Завета. Изд. Московской Патриар-
хии, М., 1970 (синодальный перевод)

2. Священные тексты Ветхого
Завета, переведенные с еврейского
текста,  т. 1–2, Вена, 1877

3. Библия (учебное издание синодаль-
ного перевода с комментариями),
Брюссель, 1973–1977

2. Боговдохновенность и канон

1. Андреев И. Д., Канон библейский,
НЭС, т. 20

2. Вигуру Ф., Руководство к чтению
и изучению Библии, М., 19162, т. 1,
с. 44–76

3. Дагаев Н. К., История ветхозавет-
ного канона, СПб., 1898

4. Иннокентий Херсонский (Борисов),
О религии откровенной, Соч., СПб.,
1877, т. 11, с. 137–172

5. Князев А., прот., О боговдохновен-
ности святого Писания, ПМ, 1951,
вып. 8

6. Лепорский П. И., Боговдохновен-
ность или Богодухновенность, в
кн.: Православная богословская
энциклопедия, т. 2, с. 730–747

7. Хейдт У., Боговдохновенность. —
Каноничность. — Тексты. — Гер-
меневтика, Колледжвиль, 1970 (ркп.).

3. Толкования Библии
и библейская наука

1. Андреев И. Д., Библия, НЭС, т. 6

2. Его же, Библейская история,
НЭС, т. 6

3. Его же, Критика библейская, НЭС,
т. 23

4. Вигуру Ф., Руководство к чтению
и изучению Библии, М., 19162, т. 1,
с. 248–326

5. Дроздов Н. М., В защиту свободно-
го научного исследования в
области библиологии, Киев, 1902

6. Властов Г., Священная летопись
первых времен мира и человече-
ства, т. 1—5, СПб., 1875–1898 (труд,
сильно устаревший)

7. Гальбиати Э., Пьяцца А., Трудные
страницы Библии, Париж, 1956
(ркп.)

8. Грело П., Введение в Ветхий
Завет, Париж, 1970 (ркп.)

9. Ельчанинов А. В. (в сотрудниче-
стве с П. Флоренским и С. Бул-
гаковым), История религии, М.,
1909

10. Елеонский Ф. Г., Отечественные
труды по изучению Библии в
ХIХ в., ХЧ, 1901, ч. I
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11. Иванов М., Язык Библии, ЖМП,
1975, № 8

12. Его же, Библейская стилистичес-
кая симметрия, ЖМП, 1981, №7

13. Карташев А. В., Ветхозаветная
библейская критика, Париж, 1947.

14. Корсунский И., Новозаветное  тол-
кование Ветхого Завета, М., 1885

15. Михаил (Лузин), еп., Библейская
наука, Тула, 1898, кн. 1

16. Никольский Н. М., Очерк разработ-
ки истории древнего Израиля в
ХIХ в., в кн.: Киттель Р., История
еврейского народа, М., 1917, т. 1

17. Олесницкий А. А., Руководственные
о св. Писании Ветхого и Нового
Завета сведения из творений св.
Отцов и Учителей Церкви, СПб.,
1894

18. Робер А., Фейе А., Введение в
Библию. Ветхий Завет, Париж, 1957
(ркп.)

19. Сове Б. И., Тезисы по св. Писанию
Ветхого Завета, «Путь», 1936/37,
№ 52

20. Соловейчик М., Основные пробле-
мы библейской науки, СПб., 1913
(кн. написана в духе рационализма, но
содержит ценный материал)

21. Толковая Библия, под ред. А. П.
Лопухина и его преемников, СПб.,
1904–1913, т. 1—12

4. Богословие Ветхого Завета

1. Аверинцев С. С., Греческая «литера-
тура» и ближневосточная «словес-
ность», в кн.: Типология взаимосвязи
литератур древнего мира, М., 1971

2. Его же, Поэтика ранневизантийс-
кой литературы, М., 1977

3. Богословский М. Ив., Идея Царства
Божия в Ветхом и Новом Завете,
ПС, 1887,  ч. III

4. Бошан П., Священное Писание
сегодня, «Логос», 1981, № 6

5. Буйе Л., О Библии и Евангелии,
пер. с франц., Брюссель, 1965

6. Введенский Д. И., Учение Ветхого
Завета о грехе, Серг. Посад, 1900

7. Гальбиати Э., Пьяцца А., Трудные
страницы Библии, Париж, 1956 (ркп.)

8. Глаголев А. А., свящ., Ветхий Завет
и его непреходящее значение в
христианской Церкви, Киев, 1909

9. Его же, Ветхозаветное библейское
учение об ангелах, Киев, 1900

10. Иванов М. С., Особенность биб-
лейской терминологии, ЖМП,
1975, № 10

11. Поснов М. Э., Идея Завета Бога с
израильским народом в Ветхом
Завете, Богуслав, 1902

12. Словарь библейского богословия,
под ред. К. Леон-Дюфура, Брюссель,
1974

13. Соловьев Вл., История и будущ-
ность теократии, СПб., 19122, т. 4

14. Его же, Чтения о богочеловече-
стве, Собр. соч., СПб., 19122, т. 3

15. Страхов П. С., Воскресение. I.
Идея Воскресения в дохристианс-
ком религиозно-философском
сознании, М., 1916, гл. 4

16. Трубецкой С., Учение о Логосе в
его истории, М., 1906
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17. Хрисанф (Ретивцев), еп., Религии
древнего мира в их отношении
к христианству, СПб., 1878, т. 3

18. Хейдт У., Главные темы Ветхого
Завета, Колледжвиль, 1968 (ркп.)

19. Юнгеров П. А., Учение Ветхого
Завета о бессмертии души и
загробной жизни, Казань, 1882

5. Ветхозаветная история
(общие обзоры)

1. Валетон И., Израильская религия,
в кн.: Иллюстрированная история
религий, под ред. П. Шантепи де ла
Соссей, СПб., 1913, т. 1

2. Киттель Р., История еврейского
народа, М., 1917, т. 1

3. Корниль К., Народная религия
Израиля и пророки,  в кн.: Христиан-
ство в освещении протестантских
теологов, СПб., 1914

4. Марголин М. М., Вавилон, Иеруса-
лим, Александрия, Пб., 1923

5. Никольский Н. М., Древний Изра-
иль, 2-е испр. и доп. изд., М., 1922

6. Поснов М. Э., Иудейство, Киев,
1906

7. Иосиф Флавий, Иудейские древно-
сти, т. 1—2, СПб., 1900

6. Библия и Древний Восток.
Библейская археология

1. Библия и Вавилон. Апологетичес-
кий очерк, СПб., 1904

2. Бикерман Э., Хронология древнего
мира, М., 1975

3. Всемирная история, М., 1964, т. 1

4. Делич Фридрих, Колыбель христи-
анства, пер. с нем., СПб., 1909

5. Дойель Л., Завещанное временем,
пер. с англ., М., 1980

6. Дьяконов И. М., Языки древней
Передней Азии, М., 1967

7. Керам К., Боги, гробницы, ученые,
пер. с нем., М., 1963

8. Косидовский З., Библейские
сказания, М., 1975 (книга тенденциоз-
ная, но содержит полезный материал по
библейской археологии)

9. Токарев С. А., Религия в истории
народов мира, М., 19763

10. Троицкий И. Г., Библейская
археология, СПб., 1913

11. Тураев Б. А., История Древнего
Востока, т. 1—2, Л., 1936

12. Его же, Библейская археология,
НЭС, т. 6

7. Памятники Древнего Востока

1. Крамер С. Н., История начинается
в Шумере, М., 1965

2. Литература Древнего Востока,
под ред. Н. И. Конрада, М., 1971

3. Памятники мирового искусства.
Искусство Древнего Востока,
вып. 2, М., 1968

4. Поэзия и проза Древнего Востока,
М., 1973

5. Хрестоматия по истории Древне-
го Востока, т. 1—2, М., 1980

6. Я открою тебе сокровенное слово.
Литература Вавилонии и Асси-
рии, М., 1981
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8. История библейского текста
и переводов

1. Анатолий (Кузнецов), еп., Св.
Писание на литовском языке в
связи с историей библейского
текста, ЖМП, 1974, № 7

2. Астафьев Н. А., Опыт истории
Библии в России, СПб., 1889

3. Вигуру Ф., Указ. соч., с. 137—205

4. Воронцов Е., Домасоретская и
масоретская Библия как мануск-
рипт, Серг. Посад, 1909, вып. 1

5. Евсеев И. Е., Очерки по истории сла-
вянского перевода Библии, Пг., 1916

6. Логачев К., Труд проф. И. Е.
Евсеева по истории славянской
Библии, ЖМП, 1972, № 8

7. Его же, Библейская комиссия и
изучение истории Библии у
славян, ЖМП, 1974, № 7

8. Его же, Основные проблемы
греческой и славянской библейс-
кой текстологии, ЖМП, 1974, № 1

9. Его же, Издания русских перево-
дов Библии, ЖМП, 1975, № 7, 11

10. Его же, Критические издания
текстов Свящ. Писания, ЖМП,
1971, № 6, 1972, № 2

11. Его же, Критические издания
текстов Свящ. Писания, БТ, М.,
1975, сб. 14

12. Рижский М. И., История переводов
Библии в России, Новосибирск, 1978

13. Сказания о начале славянской
письменности, М., 1981

14. Чистович И. А., История перевода
Библии на русский язык, СПб.,
1899

9. Словари и энциклопедии

1. Гастингс Дж., Библейский сло-
варь, Нью-Йорк, 1963 (ркп.)

2. Мифы народов мира. Энциклопе-
дия, под ред. С. А. Токарева, т. 1—2,
М., 1980–1982

3. Михайловский В. Я., прот., Библейс-
кий богословский словарь, СПб., 18994

4. Никифор (Бажанов), архим.,
Иллюстрированная полная
популярная библейская экцикло-
педия, вып. 1—4, М., 1891–1892

5. Нюстрем Э., Библейский словарь,
Торонто, 1980

6. Солярский Н., Опыт библейского
словаря собственных имен, т. 1—5,
СПб., 1879–1887

II

ПЯТИКНИЖИЕ

1. Переводы текстов Пятикнижия
1. Пятикнижие, пер. Вадима (И. Кель-

сиева), Лондон,1860

2. Пятикнижие, пер. Л. И. Мандельштам,
Берлин, 1862

3. Пятикнижие, пер. И. С. Герштейна
и Л. О. Гордона, Вильна, 1875

4. Пятикнижие Моисеево с дословным
русским переводом и комментариями
О. К. Штейнберга, Вильна, 1899
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5. Перевод законодательных частей
Пятикнижия Л. А. Сева и М. А. Со-
ловейчика, в кн.: ОПЕК, с. 64—67,
140—145, 196—204

2. Основные святоотеческие
толкования

1. Бл. Августин, О Граде Божием, Ки-
ев, 19062

2. Его же, О книге Бытия,Творения,
Киев, 1893–1895, ч. 7—8

3. Свт. Василий Великий, Беседы на
Шестоднев, Серг. Посад, 1902

4. Его же, О сотворении человека,
ЖМП, 1972, № 1, 3

5. Свт. Григорий Нисский, О Шестод-
неве, Творения, М., 1861, ч. 1

6. Его же, Об устроении человека, там же

7. Его же, О жизни Моисея законода-
теля, там же

8. Прп. Ефрем Сирин, Толкование на
книги Бытия, Исход, Левит, Чисел,
Второзакония, Творения, М., 1861, ч. 6

9. Свт. Иоанн Златоуст, Беседы на Кн.
Бытия, Творения, СПб., 1898, т. 4, кн. 1—2

10. Бл. Феодорит Киррский, Толкование
Пятокнижия, Творения, М., 1855, ч. 1

3. Общие труды по Пятикнижию

1. Аксенов П., свящ., Моисеево
уголовное право, СПб., 1904

2. Андреев И. Д., Моисей, НЭС, т. 26

3. Бендер И. Г., К вопросу о делении
источников книги Бытия,  в кн.:
Записки коллегии востоковедов, Л.,
1928, т. 3, вып. 2

4. Глаголев А. А., прот., Книга Левит
(библиологический очерк), Киев, 1915

5. Голубев Н. М., Институт убежища
у древних евреев, СПб., 1884

6. Добросмыслов Д. А., Мнения Отцов
и Учителей Церкви о ветхозавет-
ном обрядовом законе Моисея,
Казань, 1893

7. Елеонский Ф. Г., Теократическое и
экономическое состояние ветхоза-
ветного левитства и священства по
законам Пятикнижия, ХЧ, 1875, т. II

8. Его же, Судебное устройство по
законам Пятикнижия, ХЧ, 1875, №
11, с. 591

9. Лавердвер Ю. А., Введение в Пяти-
книжие, Колледжвиль, 1971 (ркп.)

10. Лавров А. Ф., Обетования и
пророчества о Христе в Пятикни-
жии Моисеевом, ПТО, 1856, № 15

11. Лебедев А. С., О нравственном
достоинстве гражданских законов
Моисеевых, М., 1858

12. Лопухин А. П., Законодательство
Моисея, СПб., 1882

13. Рыбинский В. П., Древнееврейская
суббота, Киев, 1892

14. Светлов Э., Магизм и единобожие,
Брюссель, 1971

15. Филарет (Дроздов), митр., О
Пятикнижии Моисеевом,  ЧОЛДП,
1879, № 6

16. Хейдт У., Книга Бытия, гл. 1—22,
Колледжвиль, 1967 (ркп.)

17. Царевский А. С., Пятикнижие
Моисея, ТКДА, 1889, № 2, 5, 6, 8, 10, 12

18. Юнгеров П. А., Положительные
доказательства подлинности
Пятикнижия, ПС, 1904, т. 1, с. 309—317,
499—509
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4. Пятикнижие и Древний Восток
1. Авдиев В., Древнеегипетская

реформация, М., 1924

2. Его же, История Древнего Востока,
М., 19703

3. Брэстед Д. Г., История Египта, М.,
1915, т. 1

4. Волков Н. М., Законы вавилонского
царя Хаммурапи, М., 1914

5. Вулли Л., Ур Халдеев, М., 1961

6. Коростовцев М. А., Религия Древ-
него Египта, М., 1976

7. Культура Древнего Египта (Сбор-
ник), М., 1976

8. Лопухин А. П., Вавилонский «царь
правды» Аммураби и его новоотк-
рытое законодательство в сопос-
тавлении с законодательством
Моисеевым, Пг., 1904

9. Матье М. Э., Древнеегипетские
мифы, М.—Л., 1956

10. Редер Д. Г., Мифы и легенды
древнего Двуречья, М., 1965

11. Тураев Б. А., Египетская литерату-
ра, Пг., 1920

12. Флиттнер Н. Д., Культура и
искусство Двуречья, М., 1958

13. Франк-Каменецкий И. Г., Памятни-
ки египетской религии в Фиванс-
кий период, М., 1917, вып. 1—2

14. Его же, Религия Амона и Ветхий
Завет, в кн.: Сборник трудов Иркутс-
кого ун-та, 1921, вып. 1

5. Пролог Книги Бытия:
творение и начало истории

1. Авданский, Идея творения в
писаниях Ветхого Завета. «Стран-
ник», 1915, № 3, с. 345—357

2. Архангельский А., Библейская
космогония, ПС, 1889, № 7

3. Беляев А. О., Значение повество-
вания боговидца и пророка
Моисея о сотворении человека,
М., 1882

4. Его же, Идея единобожия в
Ветхом Завете, ПО, 1879, № 2

5. Богородский Я. А., Начало мира и
человека по первым страницам
Библии, Казань, 1909

6. Буткевич Т., прот., Зло, его сущность
и происхождение, Харьков, 1897

7. Васман Э., Христианство и теория
эволюции, пер. с нем., Пг., 1917

8. Введенский Д. И., Библейское
повествование о потопе, Серг. Пос.,
1910

9. Велтистов В., Грех, его происхож-
дение, сущность и следствия, М., 1885

10. Винников И. Н., Социальная
сущность сказания о первом
братоубийстве, «Палестинский
сборник», 1974, № 25 (88)

11. Вышеславцев Б., Миф о грехопаде-
нии, «Путь», 1932, № 34

12. Горбовский А., Загадки древней-
шей истории, М., 19712

13. Деннерт Е., Умер ли Бог? Одесса,
1914

14. Ильин В., Шесть дней творения,
Париж, 1930.

15. Кондратов А., Великий потоп, Л.,
1982

16. Покровский А. И., Библейское
учение о первобытной религии,
Серг. Посад, 1901

17. Скабалланович М. Н., Что такое
был рай? ТКДА, 1907, № 12
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18. Фрэзер Л., Фольклор в Ветхом
Завете, пер. с англ., М., 1985

19. Якимов И. С., Где находился
земной рай? ХЧ, 1882, т. II

6. Святая земля
1. Гейки К., Святая земля и Библия,

СПб., 1894

2. Березкин Д. Л., Библейский атлас,
СПб., 1911

3. Елеонский Н., прот., Очерки из
библейской географии, СПб., вып.
1—2, 1896–1897

4. Лебедев Вл. П., Палестина, Пг., 1916.

5. Соден Г., фон., Палестина и ее
история, М., 1909

6. Соколов А. Ф., Библейская геогра-
фия, СПб., 1884

7. Хвольсон Д. А., О влиянии геогра-
фического положения Палестины
на судьбы древнееврейского
народа, ХЧ, 1875, т. I

7. Эпоха патриархов
1. Александров Н., свящ., История

еврейских патриархов, Казань, 1901

2. Введенский Д. И., Патриарх Иосиф
и Египет, Серг. Посад, 1914

3. Его же, Авраам и Сарра в стране
фараонов, в кн.: В память 100-летия
МДА, Серг. Посад, 1914, ч. 1

4. Зыков В. И., свящ., Библейский
патриарх Авраам, Пг., 1914

5. Князев А., свящ., Иуда и Фамарь,
ПМ, 1948, № 6

6. Лебедев А. С., свящ., Ветхозаветное
учение во времена патриархов,
СПб., 1886, вып. 1

7. Миролюбов А., Быт еврейских
царей, Казань, 1898

8. Протопопов В. И., Еврейские
патриархи, ПС, 1908, т. II

9. Соколов В. П., Обрезание у евреев,
Казань, 1892

10. Сысуев П., свящ., Быт патриархов
еврейского народа, т. 1—2, ПС,
1900–1901

11. Фэйли Р. Дж., Книга Бытия,
гл. 12—50, Колледжвиль, 1966 (ркп.)

12. Щеголев Н. И., Призвание Авраама
и церковно-историческое значе-
ние этого события, Киев, 1873.

8. Моисей. Исход и странствие
в пустыне

1. Андреев И. Д., Моисей, НЭС, т. 26

2. [Антонин (Грановский)], Фараон,
Моисей и исход, ТКДА, 1875, № 11

3. Броун Р., Книга Второзакония,
Колледжвиль, 1965 (ркп.)

4. Брук М. М., Книга Исхода, Коллед-
жвиль, 1968 (ркп.)

5. Велтистов В. И., Песнь Моисея,
ПТО, 1881, ч. 27

6. Гедеон (Покровский), иером.,
Археология и символика ветхоза-
ветных жертв, Казань, 1888

7. Глаголев А. А., прот., Левиты и
Леввино колено, Киев, 1912

8. Глубоковский Н. Н., Путешествие
евреев из Египта в землю Ханаан-
скую, ЧОЛДП, 1889, № 1—4

9. Добронравов Н. П., Пророчица
Мариам, сестра Моисея, ЧОЛДП,
1893, № 2

10. Елеонский Ф. Г., История израиль-
ского народа в Египте, СПб., 1884

11. Кинг Ф., Книга Чисел, Колледжвиль,
1966 (ркп.)
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12.Князев А., свящ., Господь, Муж брани
(к уяснению религиозного значе-
ния Книги Исход), ПМ, 1949, вып. 7

13. Кобрин М. П., День очищения в
Ветхом Завете, Холм, 1902

14. Никольский Н. М., Керубы по
данным Библии и восточной
археологии, в кн.: Труды Белорусского
ун-та, Минск, 1922, № 2—3, с. 92—116

15. Оссиев А., Древнееврейский обряд
праздника Пасхи, Казань, 1909

16. Протопопов В. И., Переход евреев
через Чермное море, Казань, 1895

17. Савваитский М., Исход израильтян
из Египта, СПб., 1889

18. Серафим (Мещеряков), еп., Прори-
цатель Валаам, СПб., 1899

19. Феофан (Быстров), архим.,
Тетраграмма, или Ветхозаветное
божественное имя Иегова, СПб.,
1905

20. Филарет (Дроздов), митр., Десять
казней, которыми поражается
Египет, ЧОЛДП, 1871, № 1

21. Фурнель Г., Книга Левит, Колледж-
виль, 1967 (ркп.)

22. Шпигельберг В., Пребывание
Израиля в Египте в свете египетс-
ких источников, пер. с нем., СПб.,
1908

К этой же теме относятся и труды,
указанные в библиографии к разделу I
(в частности, работы Л. Буйе, А. В.
Карташева, Р. Киттеля, И. Г.
Троицкого, Вл. Соловьева и др.)

III

ИСТОРИЧЕСКИЕ И УЧИТЕЛЬНЫЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

1. Исторические книги:
святоотеческие толкования

1. Прп. Ефрем Сирин, Толкование на
Книги Иисуса Навина, Судей,
Царств, М., 1861

2. Бл. Феодорит Киррский, Вопросы
на Книги Иисуса Навина, Судей и
Царств, М., 1857

3. Бл. Августин, О Граде Божием,
Творения, Киев, 1906–19102, ч. 3—6

2. Исторические книги: общие труды
1. Афанасьев Д. П., Книги историчес-

кие Свящ. Писания ВЗ, вып. 1—2,
Киев, 1874

2. Владимирский П., прот., Опыт
краткого толкования на Кн.
Иисуса Навина, Судей, Руфь и на
12 начальных глав 1 Кн. Царств,
СПб., 1884

3. Князев А., прот., Ветхий Завет.
Исторические книги, Париж, 1952
(ркп.)

4. Лебедев П., Чтение об историчес-
ких книгах Свящ. Писания,  М.,
1860, вып. 3

5. Херасков М. И., прот., Обозрение
исторических книг Ветхого
Завета, Владимир, 1908
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3. Иисус Навин и судьи
1. Богородский Я. А., Об идолопоклон-

стве евреев в период судей., ПС,
1871, № 8

2. Лебедев В. К., Славянский перевод
Книги Иисуса Навина, СПб., 1890

3. Пальмов М. С., Идолопоклонство у
древних евреев, СПб., 1897

4. Протопопов В. И., Период судей,
ПС, 1902, ч. 1

5. Троицкий И. Г., Религиозное и
государственное состояние евреев
во время судей, СПб., 1886

6. Хант И., Книги Иисуса Навина и
Судей, Колледжвиль, 1965 (ркп.)

См. также общие куpсы ветхозавет-
ной истоpии, указанные в
библиогpафии к разделу I

4. Саул, Давид, Соломон
1. Богородский Я. А., Еврейские цари,

Казань, 1884

2. Красин П. М., Государственный
культ Израильского (десятиколен-
ного) царства, Киев, 1904

3. Мэйли Ю., Первая Книга Самуи-
ла, Колледжвиль, 1970 (ркп.)

4. Его же, Вторая Книга Самуила,
Колледжвиль, 1970 (ркп.)

5. Муретов М. Д., Ветхозаветный
Храм, М., 1890, ч. 1

6. Никольский Н. М., Царь Давид и
псалмы, СПб., 1908

7. Олесницкий А. А., Ветхозаветный
Храм в Иерусалиме, СПб., 1889

8. Соломин В. Г.,  Жестокость Соло-
мона и ее мотивы, СПб., 1911

9. Фаррар Ф., Соломон, его жизнь и
время, пер. с англ., СПб., 1900

10. Шифман И. Ш., Царская власть и
государственность, «Палестинский
сборник», 1981, № 27 (90)

11. Эллис П., Книги Царств, Колледж-
виль, 1966 (ркп.)

К этому же разделу см. общие курсы
ветхозаветной истории, указанные в
библиографии к разделу I. Библиогра-
фию к Учительным книгам и Псалтири
см. во II томе
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1. Книги Пророков.
Святоотеческие толкования

1. Свт. Василий Великий, Толкование
на пророка Исайю,Творения, Cерг.
Посад, 1900—19024, ч. 2

2. Свт. Григорий Двоеслов, Беседы на
книгу св. пророка Иезекииля,
Казань, 1863

3. Прп. Ефрем Сирин, Толкования на
пророков Исайю и Иеремию,
Творения, М., 1848—1853, ч. 7

4. Его же, Толкования на пророков
Иезекииля, Даниила, Осию,
Иоиля, Амоса, Авдия, Михея,
Захарию, Малахию, там же, ч. 8

5. Бл. Иероним, Осьмнадцать книг
толкований на пророка Исайю,
Творения, Киев, 1879—1902, ч. 7—9

6. Его же, Четырнадцать книг толко-
ваний на пророка Иезекииля, там
же, ч. 10—11

7. Его же, Шесть книг толкований на
пророка Иеремию, там же, ч. 6

8. Его же, Три книги толкований на
пророка Осию, там же, ч. 12

9. Его же, Три книги толкований на
пророка Амоса; Одна книга
толкований на пророка Иону;
Одна книга толкований на пророка
Наума, там же, ч. 13

10. Его же, Две книги толкований на
пророка Михея; Одна книга
толкований на пророка Софонию;

Одна книга толкований на проро-
ка Аггея, там же, ч. 14

11. Его же, Две книги толкований на
пророка Захарию; Третья книга
толкований на пророка Захарию;
Одна книга толкований на проро-
ка Малахию, там же, ч. 15

12. Свт. Иоанн Златоуст, Толкование
на пророка Исайю, Творения, СПб.,
1895—1906, т. 6

13. Свт. Кирилл Александрийский,
Толкование на пророка Исайю.
Творения,  Серг. Посад, 1880—1912,
ч. 6—9

14. Его же, Толкование на Малых
пророков, там же, ч. 10

15. Бл. Феодорит Киррский, Толкова-
ние на двенадцать пророков, Тво-
рения, М., 1856—1857, ч. 5

2. Пророки. Общие труды

1. Вержболович М. О., Пророческое
служение в Израильском (десяти-
коленном) царстве, Киев, 1891

2. Дьяченко Г., прот., Ветхозаветные
мессианские пророчества, ПО,
1884, № 7

3. Вавтер Б., Введение в пророчес-
кие книги, Колледжвиль, 1965 (ркп.)

4. Кейт К., Доказательства истины
христианской веры, основанные
на буквальном исполнении
пророчеств, пер. с англ. СПб., 1909

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Краткая библиография к второму тому
I

ПРОРОЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ

ДО ПЛЕНА ВАВИЛОНСКОГО
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5. Корниль К., Пророки, пер. с франц.,
М., 1915

6. Его же, Народная религия Израиля
и пророки, в кн.: Христианство в
освещении протестантских теологов,
СПб., 1914

7. Лабковский С. Д., Поэзия пророков,
Берлин, 1923

8. Мауренбрехер М., Библейские
очерки, вып. 6, Пророки, пер. с нем.,
Пг., 1919

9. Михаил (Лузин), еп., Пророческие
книги Ветхого Завета, Тула, 1901

10. Нарциссов Д. А., Руководство к
изучению пророческих книг
Ветхого Завета, Полтава, 1904.

11. Никольский Н. М., Мотивы кресть-
янского мессианизма в пророче-
стве VIII в., в кн.: Ин-т истории.
Ученые записки, М., 1926—1929, т. 6

12. Ириней (Орда ), еп., Руководство к
последовательному чтению
пророческих книг Ветхого Завета,
Киев, 18814

13. Покровский А., Ветхозаветный
профетизм как основополагающая
типическая черта библейской
истории Израиля, Серг. Посад, 1908

14. Покровский А., Библейский профе-
тизм и языческая мантика, Серг.
Посад, 1910

15. Рыбинский В. П., Ветхозаветный
профетизм, ТКДА, 1907, №12

16. Светлов Э., Вестники Царства
Божия, Брюссель, 1972

17. Соболев М., свящ., Пророческие
книги Ветхого Завета, М., 1899

18. Тураев Б. А., Пророческое движе-
ние, ИДВ, т. 2

19. Филарет (Дроздов), митр., Проро-
ческие книги Ветхого Завета, М.,
1874

20. Хергозерский А., Обозрение
пророческих книг Ветхого Завета,
СПб., 1899

21. Юнгеров П., Частное введение в
ветхозаветные книги: Пророчес-
кие и неканонические книги,
Казань, 1907

3. Пророки Амос, Осия, Михей

1. Антоний (Храповицкий), архим.
(впосл. митр.), Толкование на
книгу св. пророка Михея, СПб., 1891

2. Бродович И. А., Книга пророка
Осии, Киев, 1901

3. Капралов Е., свящ., Религиозно-
нравственное учение пророков
Амоса и Осии, Киев, 1911

4. Палладий (Пьянков), еп., Толкова-
ние на книги св. пророков, вып. 1—
6, Вятка, 1872—1876

5. Рыбинский В. П., Книга пророка
Михея, Киев, 1911

6. Смирнов И., Пророк Амос, «Рязанс-
кие Епархиальные ведомости», 1873/74,
№ 23; Прибавления к № 2—4, 6—8,
10—12

7. Его же, Пророк Михей, М., 1877

8. Его же, Осия и Иоиль, Рязань, 1874

9. Фланаган Н. М., Книги Амоса,
Осии, Михея, Колледжвиль, 1966
(ркп.)

10. Юнгеров П., Книга пророка Амоса,
Казань, 1897

11. Яворский Н., Символические
действия пророка Осии, Серг.
Посад, 1903
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4. Книга пророка Исайи

1. Афанасьев Д. П., Толкование на книгу
пророка Исайи, Ставрополь, 1893

2. Виссарион (Нечаев), еп., Толкова-
ние на паремии: из книги пророка
Исайи, М., 1890

3. Властов Г., Пророк Исайя, т. 1—2,
СПб., 1898

4. Волнин П., Мессия по изображе-
нию пророка Исайи, Киев, 1908

5. Григорьев К. Г., Пророчество Исайи
о Мессии и Его Царстве, Казань, 1901

6. Макнамара М., Книга пророка
Исайи, гл. 1—39, Колледжвиль, 1966
(ркп.)

7. Михаил (Лузин), еп., Пророк Исайя
и книга его пророчеств, Тула, 1901

8. Муретов М. Д., Раб Божий Иса (52,
13 — 53, 12),  БВ, 1917,  № 2—3

9. Мышцин В. Н., Раб Иеговы, БВ, 1905,
№ 7—8

10. Никольский Е., Предсказание
пророка Исайи о Деве и Еммануи-
ле, М., 1886

11. Петр (Екатериновский), еп.,
Объяснение книги св. Пророка
Исайи, т. 1—2, М., 1887

12. Петровский А. В., прот., Прежнее
(ришонот) и новое (хадашотэ)
второй части книги пророка
Исайи, ХЧ, 1917, №7—12

13. Стулмюлер К., Книга пророка
Исайи, гл. 40—66, Колледжвиль, 1965
(ркп.)

14. Троицкий Н., Книга пророка Исайи,
вып. 1—4. Тула, 1889—1897

15. Троицкий И. Г., Толкование на
книгу пророка Исайи, СПб., 1895

16. Юнгеров П., Жизнь пророка Исайи
и современное ему политическое
состояние царств языческих и
иудейского, ПС, 1885, № 7

17. Якимов И., Толкование на книгу
св. пророка Исайи, гл. 1—48, СПб.,
1883—1884

5. Пророки Софония, Наум,
Аввакум, Авдий

1. Варфоломей (Ремов), иером.,
Книга пророка Аввакума, Серг.
Посад, 1913

2. Монтегю Д. Т., Софония, Наум,
Аввакум, Плач, Авдий, Колледж-
виль, 1967 (ркп.)

3. Палладий (Пьянков), еп., Толкова-
ние на книги св. пророков, вып. 1—
6, Вятка, 1872—1876

4. Рыбинский В. П., Книга пророка
Авдия, Киев, 1909

5. Симашкевич М. (еп. Митрофан),
Пророчество Наума о Ниневии,
СПб., 1875

6. Смирнов И. (еп. Иоанн), Пророк
Софроний, Рязань, 1877

7. Его же, Пророк Наум, М., 1877

8. Его же, Пророк Авдий, Рязань, 1874

9. Его же, Пророк Аввакум, М., 1877

10. Тюрнин И., Книга пророка Софо-
нии, Серг. Посад, 1897

11. Юнгеров П., Книга пророка
Аввакума, Казань, 1887

6. Пророк Иеремия
1. Афанасьев Д. П., Толкование на

книгу св. пророка Иеремии,
Ставрополь, 1894

2. Бажанов В., Речи пророка Иере-
мии, СПб., 1861
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3. Бухарев А. М., Св. пророк Иеремия,
М., 1864

4. Михаил (Лузин), еп., Пророк
Иеремия, Тула, 1902

5. Стулмюлер К., Книги пророка
Иеремии и Варуха, Колледжвиль,
1971 (ркп.)

6. Троицкий Н., Книга пророка
Иеремии, Тула, 1899

7. Франк-Каменецкий И. Г., Пророк
Иеремия и борьба партий в
Иудее, в кн.: Религия и общество, Л.,
1926

8. Юнгеров П., Книга пророка Иере-
мии, Казань, 1910

9. Якимов И., Толкование на книгу
пророка Иеремии, СПб., 1879—1880

7. Пророк Иезекииль. Книга Плач.
Эпоха Плена

1. Благовещенский М. Д., Книга Плач,
Киев, 1899

2. Благонравов Е., Плен вавилонский
и его значение в истории иудеев,
М., 1902

3. Болотов В., Валтасар и Дарий
Мидянин, СПб., 1896

4. Рождественский А., Видение св.
пророка Иезекииля на реке Ховар,
СПб., 1904

5. Скабалланович М. Н., Пророк
Иезекииль. Первая глава его
книги, Мариуполь, 1904

6. Тарро Дж., Книга пророка Иезеки-
иля, Колледжвиль, 1967 (ркп.)

7. Юнгеров П., Внебиблейские
свидетельства о событиях, описы-
ваемых в книге пророка Даниила,
ПС, 1888, № 1

8. Возвращение из Плена. Пророки
Аггей, Захария, Малахия, Иоиль

1. Виноградов Н., свящ., Книга
пророка Аггея, Серг. Посад, 1914

2. Грецов А., Книга пророка Мала-
хии, М., 1889

3. Денцер Дж., Книги пророков Аггея,
Захарии, Малахии, Иоиля,
Колледжвиль, 1966 (ркп.)

4. Добронравов Н., Книга пророка
Иоиля, М., 1885

5. Ириней (Клементьевский), еп.,
Толкование на книги свв. проро-
ков Захарии и Малахии, М., 1809

6. Образцов П., свящ., Опыт толкова-
ния книги св. пророка Захарии,
СПб., 1873

7. Палладий (Пьянков), еп., Толкова-
ние на книги св. пророков, вып. 1—
6, Вятка, 1872—1876

8. Попов В. Д., Возвращение иудеев
из плена вавилонского и первые
годы их жизни в Палестине до
прибытия Ездры в Иерусалим,
Киев, 1905

9. Попович Г., Книга пророка Аггея,
Киев, 1913

10. Рождественский Д., свящ., Книга
пророка Захарии, Серг. Посад, 1910

11. Смирнов И. (еп. Иоанн)., Пророки
Аггей, Захария, Малахия, Рязань, 1872

12. Тихомиров И., Пророк Малахия,
Серг. Посад, 1903

9. Древний Восток в эпоху
пророков

1. Белявский В. А., Вавилон легендарный
и Вавилон исторический, М., 1971

2. Бернхардт К., Древний Ливан, пер.
с нем., М., 1982
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3. Клима И., Общество и культура
древнего Двуречья, пер. с чешск.,
Прага, 1967

4. Масперо Г., Ассирия, пер. с франц.,
М., 1913

5. Рагозина З., История Ассирии,
СПб., 1902

6. Ее же, История Мидии, второго
Вавилонского царства и возникно-
вения персидской державы, СПб., 1903

7. Садаев Д. Ч., История древней
Ассирии, М., 1979

8. Фрай Р., Наследие Ирана, пер. с
англ., М., 1972

10. Учительные книги:
святоотеческие толкования

1. Свт. Василий Великий, Беседа 12. О
начале книги Притчей,  Творения,
М., 1845—1848, ч. 4

2. Свт. Григорий Нисский, Толкование
на книгу Екклесиаста, Творения,
М., 1861—1863, ч. 2

3. Свт. Григорий, еп. Неокесарийский,
Переложение Екклесиаста,  ХЧ,
1913, № 10

4. Свт. Дионисий Великий, Толкова-
ние на начало книги Екклесиаста,
Творения, Казань, 1900

5. Бл. Иероним, Толкование на книгу
Екклесиаста, Творения, М., 1880, ч. 6

11. Учительные книги: общие труды

1. Афанасьев Д. П., Учебное руковод-
ство по предмету Cвящ. Писания:
Книги Учительные Свящ. Писа-
ния Ветхого Завета, М., 1880

2. Гавриловский В., Учительные книги
Ветхого Завета, Вольск, 1911

3. Князев А.,  прот.,  Ветхий Завет.
Учительные книги, Париж, 1952 (ркп.)

4. Мэрфи Р., Введение в писания
мудрецов Ветхого Завета, Коллед-
жвиль, 1964 (ркп.)

5. Михаил (Лузин), еп., Учительные
книги Ветхого Завета, Тула, 1900

12. Псалтирь

1. Андреев В. А., О Псалтири, М., 1915

2. Богословский Н., Псалтирь как
художественное произведение,
«Странник», 1904, № 11

3. Вишняков Н. П., прот., О происхож-
дении Псалтири, СПб., 1875

4. Дмитрий (Вознесенский), архиеп.,
Псалтирь протолкованная, Харбин,
1941

5. Ириней (Клементьевский), еп., Тол-
кование на Псалтирь, ч. 1—2, М., 1894

6. Никанор (Каменский), архиеп.,
Изображение Мессии в Псалтири,
Казань, 1878

7. Карташев А. В., Толкование 67
псалма, ПМ, 1947, вып. 5

8. Маккензи Н. А., Псалтирь, Колледж-
виль, 1965 (ркп.)

9. Никольский Н. М., Царь Давид и
Псалмы, М., 1908

10. Никольский В., О надписании
Псалмов, М., 1882

11. Палладий (Пьянков), еп., Толкова-
ние на псалмы, Вятка, 1874

12. Полотебнов А. Г., прот., Мессианс-
кое значение типологических
псалмов, М., 1872

13. Юнгеров П., Вероучение Псалтири,
Казань, 1897
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II

СВЯШЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ ВРЕМЕН

ПЛЕНА И ВТОРОГО ХРАМА

1. Книга Притчей Соломоновых

1. Аверинцев С. С., К уяснению
надписи над конхой центральной
апсиды Софии Киевской, в кн.:
Древнерусское искусство, М., 1972

2. Арсений (Стадницкий), архиеп.,
Филофея Константинопольского
три речи к еп. Игнатию с объясне-
нием изречения Притчей «Пре-
мудрость создала себе дом»,
Новгород, 1898

3. Булгаков С., прот., Ветхозаветное
учение о Премудрости Божией, в
его кн.: Купина неопалимая, Париж,
1927

4. Виссарион (Нечаев), еп., Толкова-
ние на паремии из книги Притчей,
СПб., 1894

5. Глаголев А., прот., Книга Притчей
Соломоновых, ТБ, т. 4

6. Князев А., прот., Образ и понятие о
Божественной Премудрости
Хохмы-Софии в Ветхом Завете,
ПМ, 1955, вып. 10

7. Юнгеров П., Книга Притчей
Соломоновых, Казань, 1908

2. Книга Песни Песней Соломона

1. Песнь Песней Соломона, пер. А.
Эфроса, СПб., 1909

2. Песнь Песней, пер. И. Дьяконова.
БВЛ, т. 1

3. Алексеев А., Толкование раввинов
на книгу Песнь Песней, «Духовная
беседа», 1878, № 2

4. Олесницкий А. А., Песнь Песней и
ее новейшие критики,  Киев, 1882.

5. Якимов И., Происхождение книги
Песнь Песней, ХЧ, 1887,  № 5, 6

3. Книга Иова

1. Книга Иова, пер. С. С. Аверинцева,
БВЛ, т. 1.

2. Булгаков Ф. И., Иов, Прометей и
Фауст, «Исторический вестник»,
1884, № 9

3. Клочков И. С., Духовная культура
Вавилонии, М., 1983

4. Петровский А., свящ., Книга
Иова, ТБ, т. 4

5. Петровский А., свящ., Книга Иова
и вавилонская песнь страждущего
праведника, Пг., 1916

6. Рижский М., Иов Септуагинты, в
кн.: Бахрушинские чтения, вып. 3,
Новосибирск, 1974

7. Троицкий Н. И., Книга Иова, Тула,
1880

8. Филарет (Филаретов), архиеп.,
Происхождение книги Иова,
ТКДА. 1872, № 3, 5, 8, 9

9. Юнгеров П., Происхождение
книги Иова, ПС, 1906, №3

4. Книга Экклесиаста

1. Книга Екклезиаст, пер. И. Дьяко-
нова, БВЛ, т. 1

2. Екклезиаст, НЭС, т. 17

3. Мышцин В., Екклесиаст, ТБ, т. 5
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4. Олесницкий М. А., Книга Екклези-
аст, Киев, 1873

5. Якимов И. С., О происхождении
книги Екклезиаста, ХЧ, 1887, № 3/4

5. Книга Премудрости Иисуса, сына
Сирахова

1. Булгаков С. Д., Нравственное
учение, раскрываемое в книге
Премудрости Иисуса, сына
Сирахова, Курск, 1906

2. Рождественский А. П., прот., Вновь
открытый текст книги Иисуса,
сына Сирахова, и его значение для
библейской науки, СПб., 1903

3. Рождественский А. П., прот., Книга
Премудрости Иисуса, сына
Сирахова, СПб., 1911

6. Книги Руфи, пророка Ионы,
Товита, Эсфири и Иудифи

1. Книга Руфь, пер. А. Эфроса, М., 1925

2. Книга Руфь, пер. С. Брагинского, БВЛ,
т. 1

3. Книга Ионы, пер. С. Апта, БВЛ, т. 1

4. Глаголев А., свящ., Книга Руфь, ТБ,
т. 2

5. Глаголев А., свящ., Книга Товита,
ТБ, т. 3

6. Дроздов Н. Н., О происхождении
книги Товита, Киев, 1901

7. Иосиф (Петровых), архим., Книга
Есфирь, ТБ, т. 3

8. Его же, Книга Иудифь, ТБ, т. 3.

9. Саливен К., Книга пророка Даниила
и Ионы, Колледжвиль, 1975 (ркп.)

10. Слойен Дж., Книги Руфи и Товита,
Колледжвиль, 1968 (ркп.)

11. Тычинин П., Книга пророка Ионы,
ТБ, т. 7

12. Юнгеров П., Книга Есфирь и
внебиблейские памятники, Казань,
1891

7. Книга Варуха
и Послание Иеремии

1. Антонин (Грановский), архим.,
Книга пророка Варуха, СПб., 1902

2. Розанов Н., Послание Иеремии,
ТБ, т. 6

3. Его же, Книга пророка Варуха, ТБ, т. 6

4. Сестренцевич А., О книге пророка
Варуха, ЧОЛДП, 1889,  № 2

8. Маккавейская эпоха.
Ветхозаветные апокрифы

1. Богоявленский В., свящ.,  Вторая
книга Маккавейская, Казань, 1907

2. Гессен Ю. И., Иуда Маккавей, СПб.,
1901

3. Гольцманн Г., Религия иудеев в
эпоху Иисуса, пер. с нем., М., 1908

4. Гольцман О., Падение иудейского
государства, пер. с нем., М., 1899

5. Иосиф (Петровых), еп. (впосл.
митр.), 1—3 Книги Маккавейские,
ТБ, т. 7а

6. Иосиф Флавий, Иудейская война,
СПб., 1900

7. Его же, Иудейские древности,
т. 1—2, СПб., 1900

8. Иост И., История иудейства и его
сект, пер. с нем., кн. 1,  Киев, 1890

9. Лавровский Н., Обозрение ветхоза-
ветных апокрифов, Харьков, 1864

10. Поснов М. Э., Иудейство, Киев, 1906
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11. Скарданицкий Г., Фарисеи и
саддукеи как выразители состоя-
ния религиозной жизни иудейства
перед явлением Христа,  Киев, 1906

12. Смирнов А., прот., Мессианские
ожидания и верования иудеев
около времен Иисуса Христа,
Казань, 1899

13. Его же, Книга Еноха, Казань, 1888

14. Его же, Книга Юбилеев, или Малое
бытие, Казань, 1895

15. Его же, Псалмы Соломона, Казань,
1896

16. Его же, Заветы двенадцати патри-
архов, сыновей Иакова, Казань, 1911

17. Шонеберг, 1—2 Маккавейские
книги, Колледжвиль, 1966 (ркп.)

9. Ессейство. Рукописи
 Мертвого моря

1. Тексты Кумрана, вып. 1, М., 1971

2. Старкова К. Б., “Устав для всего
общества Израилева в конечные
дни”, «Палестинский сборник», 1959,
№ 4 (67)

3. Ее же, Дополнение к “Уставу
кумранской общины”, «Палестин-
ский сборник», 1960, № 5 (68)

4. Ее же, Литературные памятники
кумранской общины, «Палестинс-
кий сборник», 1973, № 24 (87)

5. Амусин И. Д., Рукописи Мертвого
моря, М., 1960

6. Его же, Находки у Мертвого моря,
М., 1965

7. Елизарова М. М., Община терапев-
тов, М., 1972

8. Михаил (Чуб), еп., К десятилетию
открытий на берегах Мертвого
моря, ЖМП, 1957, № 12

9. Его же, Иоанн Креститель и
община Кумрана, ЖМП, 1958, № 8

10. Чемена К. А., Происхождение и
сущность ессейства, Черкасы, 1894

10. Эллинизм

1. Аверинцев С. С., Греческая «лите-
ратура» и ближневосточная
«словесность», в кн.: Типология и
взаимосвязь литератур древнего мира,
М., 1971

2. Жебелев С. А., Древняя Греция, Пг.,
1920—1922, ч. 2

3. Ранович А. Б., Эллинизм и его
историческая роль, М.—Л., 1950

4. Тарн В., Эллинистическая цивили-
зация, пер. с англ., М., 1949

11. Книга Премудрости Соломона

1. Поспехов Д. В., Книга Премудрости
Соломона, Киев, 1873

2. Тычинин П., Книга Премудрости
Соломона, ТБ, т. 5

3. Якимов И., О происхождении
книги Премудрости Соломоновой,
ХЧ, 1887, № 1
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Андреев Иван Дмитриевич (1867–
1927) — профессор Московской
Духовной Академии и С.-Петербург-
ского университета, редактор «Бого-
словского вестника», автор статей по
Ветхому Завету в «Новом энцик-
лопедическом словаре» Брокгауза–
Ефрона. Использовал в своих рабо-
тах метод историко-критической
экзегезы

Антонин (Грановский) (1865–1927) —
епископ (в 20-х годах — обновлен-
ческий). Главная работа посвящена
реконструкции первоначального
текста Книги Варуха

Астафьев Николай Александрович
(1825–1906) — один из основателей
Общества по распространению
Свящ. Писания. Преподавал в
С.-Петербургском университете;
специалист по истории переводов
Библии

Астрюк (Astruc) Жан (1684–1766) —
французский католический ученый.
Один из первых обосновал теорию
источников Пятикнижия

Бажанов Василий Борисович (1800–
1883) — протопресвитер; профессор
богословия в С.-Петербургском
университете. Руководил публика-
цией синодального перевода Библии

Богородский Яков Алексеевич (1841–
1919) — профессор библейской
истории в Казанской Духовной

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Именной указатель
библеистов-ветхозаветников

Академии. Главный труд посвящен
Книге Бытия — «Начальные черты
истории рода человеческого после
потопа», ПС, 1906, № 6, 7/8

Бонхёффер (Bonhoeffer) Дитрих
(1906—1945) — немецкий протес-
тантский пастор и богослов. Казнен
нацистами. Главная работа по
Ветхому Завету — «Schöpfung und
Fall», München, 1933 («Творение и
грехопадение»)

Брайт (Bright) Джон (род. 1908) —
американский протестантский
библеист и гебраист. Главный
труд — «A History of Israel», Phila-
delphia, 1959 («История Израиля»)

Буйе (Bouyer) Луи (род. 1913) —
иеромонах; французский католи-
ческий богослов и историк. Глав-
ный библейский труд — «О Библии
и Евангелии»,  пер. с франц., Брюссель,
1965

Введенский Дмитрий Иванович
(1873–1954) — профессор Московс-
кой Духовной Академии. Главный
труд — «Патриарх Иосиф и Египет»,
Серг. Посад, 1914

Веллас Василиос (1902–1969) —
греческий православный библеист;
сторонник историко-критического
метода экзегезы

Велльгаузен (Wellhausen) Юлиус
(1844–1918) — немецкий историк-
библеист, основоположник совре-
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менной библейской критики. Глав-
ный труд — «Введение в историю
Израиля», пер. с нем., СПб., 1909

Вигуру (Vigouroux) Фулькран (1837–
1915) — французский католический
экзегет; профессор Парижского
католического института. Главный
труд — «Руководство к чтению и
изучению Библии», т. 1–2, М., 1897–
1899

Виссарион (Нечаев) (1822–1905) —
епископ; главный труд по Ветхому
Завету содержит толкования на
паремии

Властов Георгий Константинович
(1827–1899) — филолог, историк,
экзегет. Главный библейский
труд — «Священная летопись
первых времен мира и человече-
ства», т. 1–5, СПб., 1875–1898

Воскресенский Григорий Александ-
рович (1849–1918) — профессор
Московской Духовной Академии;
специалист по истории библейских
переводов

Гальбиати (Galbiati) Энрико (род.
1914) — итальянский католический
библеист; профессор богословского
факультета Католического инсти-
тута в Милане. Главный труд —
«Pagine difficili della Bibbia», Genova,
1951  (рус. пер.: «Трудные страницы
Библии», М., 1992)

Глаголев Александр Александрович
(1872–1938) — протоиерей; профес-
сор Киевской Духовной Академии
по кафедре Ветхого Завета. Глав-
ный труд — «Ветхозаветное
библейское учение об ангелах»,
Киев, 1900

Гольцманн (Holtzmann) Генрих
Юлиус (1832–1910) — немецкий
либерально-протестантский
экзегет. Главный труд посвящен
исследованию синоптических
Евангелий: «Die Synoptischen
Evangelien», Leipzig, 1863

Гольцманн (Holtzmann) Оскар (1859–
1934) — немецкий протестантский
гебраист и экзегет. Главный труд
посвящен истории эпохи Второго
Храма: «Падение иудейского
государства», пер. с нем., М., 1899

Грессманн (Gressmann) Гуго (1877–
1927) — немецкий либерально-
протестантский гебраист и экзегет.
Основная область интересов —
сравнительно-религиозное изуче-
ние Библии

Гролленберг (Grollenberg) Лукаc
(род. 1916) — иеромонах; голландс-
кий католический библеист;
специалист по библейской археоло-
гии. Главный труд — «Atlas van de
Bijbel», Amsterdam, 1954 («Библейс-
кий атлас», англ. пер.: «Atlas of the Bible»,
London, 1956)

Гункель (Gunkel) Герман (1862–
1932) — немецкий протестантский
библеист; создатель метода «исто-
рии форм», c помощью которого
прослеживается связь библейских
текстов с исторической средой,
окружавшей священных авторов.
Главный труд — «Schöpfung und
Chaos», Göttingen, 1895 («Творение и
хаос»)

Даниелу (Daniélou) Жан (1905–
1974) — французский католический
богослов, патролог и библеист
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Де  Ветте (De Wette) Вильгельм
(1780–1849) — немецкий протестант-
ский библеист. Главный труд
посвящен Второзаконию —
«Beiträge zur Einleitung in das Alte
Testament», Bd. 1—2, Halle, 1806–1807
(«Введение в Ветхий Завет»)

Де Во (De Vaux) Ролан (1903–1971) —
иеромонах; французский католи-
ческий библеист, кумрановед,
специалист по библейской археоло-
гии. Главный труд — «Les institutions
de l’Ancien Testament», vol. 1—2, Paris,
1958–1960 («Институты Древнего
Израиля»)

Делич (Delitzsch) Франц (1813–
1890) — немецкий протестантский
экзегет и востоковед; автор много-
томного толкования на Ветхий
Завет

Дилльманн (Dillmann) Христиан
(1823–1894) — немецкий протес-
тантский экзегет; представитель
умеренно-критической школы

Дроздов Николай Михайлович
(1849–1920?) — профессор Киевской
Духовной Академии. Главный труд —
«О происхождении Книги Товита»,
Киев, 1901

Дум (Duhm) Бернхард (1847–1928) —
немецко-швейцарский протестант-
ский экзегет и переводчик Писа-
ния. Главный труд — «Die Theologie
der Propheten...», Bonn, 1875 («Бого-
словие пророков»)

Евсеев Иван Евсеевич (1868–1921) —
профессор С.-Петербургской
Духовной Академии; специалист
по изучению славянских переводов
Библии

Елеонский Николай Александрович
(1845–1910) — протоиерей; профес-
сор Московского университета;
экзегет, специалист по библейской
истории

Елеонский Федор Герасимович
(1836–1906) — профессор С.-Петер-
бургской Духовной Академии;
экзегет и специалист по ветхозавет-
ной истории

Жданов Александр Алексеевич
(1860–1908) — доцент Московской
Духовной Академии. Главный
труд — «Из чтений по Священному
Писанию Ветхого Завета», вып. 1,
Серг. Посад, 1914

Желин (Gelin) Альбер (1902–1960) —
французский католический священ-
ник, экзегет, богослов; участвовал в
издании Иерусалимской Библии

Иоанн (Смирнов) (1844–1919) —
архиепископ; ректор Рязанской
Духовной Семинарии. Главные
труды посвящены толкованию на
Пророков

Иосиф (Петровых) (1872–1938) —
митрополит; главный библейский
труд — «История иудейского народа
по Археологии Иосифа Флавия»,
Серг. Посад, 1903

Ириней (Клементьевский) (1753–
1818) — архиепископ; православный
экзегет и гебраист. Главный труд —
«Толкование на Псалтирь по тексту
еврейскому и греческому», т. 1–2, М.,
19039

Карташев Антон Владимирович
(1875–1960) — профессор Православ-
ного богословского института в
Париже. Главный библейский
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труд — «Ветхозаветная библейская
критика», Париж, 1947

Киттель (Kittel) Рудольф (1853–
1929) — немецкий протестантский
библеист; редактор критического
издания Ветхого Завета («Biblia
Hebraica»). Главный труд —
«Geschichte des Volkes Israel», 1882–
1892 («История израильского народа»)

Князев Алексий (1911–1991) —
протопресвитер; ректор Православ-
ного богословского института в
Париже; автор курса лекций по
Ветхому Завету (лекции опубликова-
ны частично)

Корсунский Иван Николаевич (1849–
1899) — профессор Московской
Духовной Академии. Главные
труды посвящены истории библейс-
кой экзегезы

Лагранж (Lagrange) Мари Жозеф
(1855–1938) — иеромонах; французс-
кий католический библеист; один
из основоположников современной
католической библейской науки

Лопухин Александр Павлович (1852–
1904) — духовный писатель; редак-
тор «Толковой Библии», «Право-
славной богословской энциклопе-
дии», «Христианского чтения».
Главный труд — «Библейская
история при свете новейших
исследований и открытий», т. 1–5,
СПб., 1889–1895

Макарий (Глухарев) (1792–1847) —
архимандрит; миссионер, перевод-
чик Ветхого Завета

Маккензи (MacKenzie) Джон (род. в
1910) — иеромонах; американский

католический богослов, библеист.
Главный труд по Ветхому Завету —
«The two-edged sword», London, 1956
(рус. пер.: «Обоюдоострый меч», ркп.
МДА)

Мейли (Maly) Юджин (1920–1980) —
священник; американский католи-
ческий библеист; один из основате-
лей популярного журнала «Bible
Today»

Михаил (Лузин) (1830–1887) —
епископ; ректор Московской
Духовной Академии. Главный
труд — «Библейская наука», кн. 1–8,
Тула, 1898–1903

Мовинкель (Mowinckel) Сигмунд
(1884–1965) — норвежский протес-
тантский библеист. Главные труды
посвящены книгам пророков и
Псалтири

Муретов Митрофан Дмитриевич
(1850–1917) — профессор Московс-
кой Духовной Академии. Главный
библейский труд — «Ветхозаветный
Храм», М., 1890

Некрасов Александр Александрович
(1839–1905) — профессор Казанской
Духовной Академии, филолог и
экзегет

Никольский Николай Михайлович
(1877–1959) — востоковед, историк
религии. Главный труд по Ветхому
Завету (написанный с нерелигиоз-
ных позиций) — «Древний Изра-
иль», 2-е испр. и доп. изд., М., 1922

Нот (Noth) Мартин (1902–1968) —
немецкий протестантский библеист.
Главный труд — «Geschichte Israels»,
Göttingen, 1950 («История Израиля»)



Александр Мень  И С А Г О Г И К А586

Олбрайт (Albright) Уильям Фоксуэл
(1891–1971) — ведущий американс-
кий востоковед, специалист по
библейской археологии. Главные
труды — «The Archaeology of
Palestine», Harmondsworth, 1949
(«Археология Палестины»), и «From
the Stone Age to Christianity»,
Baltimore, 1940 («От каменного века к
христианству»)

Олесницкий Аким Алексеевич (1842–
1907) — профессор Киевской
Духовной Академии, экзегет,
гебраист. Главный труд — «Ветхоза-
ветный храм в Иерусалиме», СПб., 1889

Павский Герасим Петрович (1787–
1863) — протоиерей; экзегет, фило-
лог, гебраист, переводчик книг
Ветхого Завета

Палладий (Пьянков) (1816–1882) —
епископ, экзегет. Главный труд —
«Толкование на св. пророков», вып.
1–6, Вятка, 1872–1876

Питри Флиндерс (Petrie Flinders)
(1853–1942) Уильям— один из
основоположников современной
библейской археологии

Побединский-Платонов Иван
Иванович (1821–1871) — священник;
профессор Московской Духовной
Академии, где читал библейскую
историю

Покровский Александр Иванович
(1873–1940) — профессор Московс-
кой Духовной Академии. Главный
труд по Ветхому Завету посвящен
начальным главам Книги Бытия —
«Библейское учение о первобытной
религии», Серг. Посад, 1901

Порфирий (Успенский) (1804–
1885) — епископ; востоковед,
переводчик Библии, археолог.
Открыл Синайский кодекс

Поснов Михаил Эммануилович
(1873–1931) — профессор Киевской
Духовной Академии; библеист и
историк Церкви. Главные труды —
«Идея Завета», Богуслав, 1902, и
«Иудейство», Киев, 1906

Рад (Rad) Герхард фон (1901–1971) —
один из ведущих немецких протес-
тантских библеистов. Главный
труд — «Theologie des Alten
Testaments», Bd. 1—2, München, 1958
(«Богословие Ветхого Завета»)

Райт (Wright) Джордж Эрнест (1909–
1974) — американский протестантс-
кий библеист и археолог. Главный
труд — «Biblical Archaeology»,
Philadelphia, 1957 («Библейская
археология»)

Ренан (Renan) Эрнест (1823–1892) —
французский историк и писатель
рационалистического направления.
Главный труд по Ветхому Завету —
«История израильского народа», пер.
с франц., т. 1–5, СПб., 1907

Риччоти (Ricciotti) Джузеппе (1890–
1964) — иеромонах; итальянский
католический библеист и историк

Роули (Rowley) Гарольд (1890–1969) —
английский протестантский  библе-
ист; редактор нового издания
«Библейского словаря» Дж. Гастингса

Симон (Simon) Ришар (1638–1712) —
французский католический экзегет;
один из основоположников библей-
ской критики
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Скабалланович Михаил Николаевич
(1871–1931) — профессор Киевской
Духовной Академии. Главный
библейский труд посвящен Книге
пророка Иезекииля — «Первая
глава Книги пророка Иезекииля»,
Мариуполь, 1904

Смирнов Александр Васильевич
(1857–?) — протоиерей; профессор
богословия Казанской Духовной
Академии. Главные труды посвяще-
ны ветхозаветным апокрифам

Сове Борис Иванович (1899–1962) —
православный литургист и библе-
ист. Преподавал в Православном
богословском институте в Париже

Спиноза (Spinosa) Бенедикт (1632–
1677) — голландский философ; один
из основоположников библейской
критики. Главный библейский труд —
«Богословско-политический
трактат», пер. с лат., М., 1957, т. 2

Троицкий Иван Гаврилович (1858–
1929) — профессор С.-Петербургс-
кой Духовной Академии; гебраист и
историк Ветхого Завета. Главный
труд — «Библейская археология»,
СПб., 1913

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–
1905) — профессор и ректор Москов-
ского университета; философ, историк.
Темы библейского богословия
рассмотрены им в книге «Учение о
Логосе в его истории», М., 1900

Тураев Борис Александрович (1868–
1920) — православный литургист,
историк-востоковед; профессор
Петроградского богословского
института. Ветхозаветной истории
посвящены главы в его труде

«История Древнего Востока», т. 1–2,
СПб., 1911

Филарет (Дроздов) (1782–1867) —
митрополит; проповедник, бого-
слов, экзегет

Хвольсон Даниил Абрамович (1819–
1911) — профессор С.-Петербургс-
кой Духовной Академии, гебраист,
востоковед

Чарльз (Charles) Роберт (1855–1931) —
английский протестантский
библеист, исследователь и перевод-
чик ветхозаветных апокрифов

Чистович Илларион Алексеевич
(1828–1893) — профессор С.-Петер-
бургской Духовной Академии.
Главный труд — «История перевода
Библии на русский язык», вып. 1–2,
СПб., 1873

Шюрер (Schürer) Эмиль (1844–1910) —
немецкий протестантский историк.
Главный труд — «История еврейско-
го народа в эпоху Христа»  — «Geschichte
des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu
Christi», Bd. 1—2, Leipzig, 1886–1890

Эвальд (Ewald) Генрих (1803–1875) —
немецкий протестантский библе-
ист. Первым выделил в Пятикни-
жии Священническую традицию

Юнгеров Павел Александрович
(1856–1921) — профессор Казанской
Духовной Академии. Главный труд –
«Общее историко-критическое
введение в священные ветхозавет-
ные книги», Казань, 1902

Якимов Иван Степанович (1847–
1885) — профессор С.-Петербургс-
кой Духовной Академии, экзегет и
историк
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Апокалиптика (от гpеч. ¢pok£luyij —
откpовение) — общий теpмин, обоз-
начающий особый жанp библейс-
ких и апокpифических книг, в кото-
pых содеpжание учения pаскpыва-
ется языком символов, аллегоpий и
видений (Дан, Иоил, Откp, частич-
но Ис, Иез, из апокpифов — Энох,
Апокалипсис Ваpуха и дp.)

Бедный, или нищий (евp. vni, АНА�В,
множ. Myvni, АНАВИ �М, или Nvyba,
ЭВЬО �Н, множ. Mynvyba, ЭВЬОНИ�М), —
слово, означающее не только не-
имущего человека, но пpаведника,
котоpый, не возлагая надежд на зем-
ные блага, во всем уповает на Бога

Библейская критика — см. исагогика
Богопознание (евp. Myhla tid, ДАА�Т

ЭЛОХИ�М) — теpмин означает главным
обpазом не теоpетическое познание
Бога, но любовь к Нему и жизнь по
Его заповедям

Боговдохновенность, или богодух-
новенность, — теpмин, пpилага-
емый к каноническим книгам
Свящ. Писания, означает, что
автоpы этих книг писали, будучи
вдохновлены Духом Божьим

Вера (евp. hnvma, ЭМУНА �) — слово,
означающее в Библии не просто
уверенность в Бытии Божьем, но
полное доверие к Создателю

Вульгата (лат.) — латинский перевод
Библии, осуществленный блж.
Иеронимом (IV в.)

ПPИЛОЖЕНИЕ 4

Словарь терминов

День Господень (День Яхве) — в
простонародном представлении
день, когда Бог поразит врагов
Израиля. По учению пророков —
день последнего Богоявления,
когда Яхве установит на земле
Свое Царство

Дом (евр. tyb, БАЙТ) — этим словом
часто называется Иерусалимский
Храм как место пребывания Славы
Божьей (см. Слава)

Дух (евр. cvr, РУ�АХ) — слово руах
переводится как дух, дыхание и
ветер (смотря по контексту). Эта
многозначность термина указывает
на библейскую веру в единство сил
Божьих, действующих в мире

Завет (евр. tyrb, БЕРИ�Т — договор,
союз). Этим термином обозначается
главный принцип библейской
религии, построенной на богочело-
веческой основе: союз Творца и
твари является идеалом истинной
веры (см. Обетование)

Исагогика (от греч. ™idagègikoj —
вводный) — раздел библейской
науки, изучающий вопросы
авторства, литературных особенно-
стей, целей, времени и историчес-
ких обстоятельств составления
библейских книг. Иначе именуется
«Введением в Свящ. Писание»

Кумран — местность на побережье
Мертвого моря, где были найдены
рукописи иудейской секты ессеев
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(сер. II в. до Р. Х. — после 70 г. по Р. Х.).
Перевод части текстов имеется на
русском языке

Мессия (евр. cywm, МАШИ�АХ, греч.
cristÒj) — помазанник, человек,
над которым совершен обряд
помазания священным елеем. Обряд
означает пребывание на помазанни-
ке Духа Божьего. Помазанниками
называли священников, пророков и
главным образом царей. Помазанни-
ком в сотериологическом смысле
слова называется Избавитель мира,
Который был обещан в Ветхом
Завете и явился миру в Новом
Завете в лице Иисуса Христа

Мир (евр. Mvlw , ШАЛО�М) — в узком
смысле слова — прекращение войн;
в широком смысле — эра благоден-
ствия, когда над людьми пребудет
благословение Божье

Обетование — обещание Божье. То,
что Господь обещает верным,
заключившим с Ним Завет. Бог как
Царь Правды не отменяет Своих
обетований, но по греховности
людей может отодвигать в будущее
их осуществление

Остаток (евр. raw, ШЕА�Р) — избранная
часть народа Божьего, которая оста-
нется верной Завету (ср. бедный)

Отрасль (евр. cmx, ЦЕ�МАХ, rxn НЕ�ЦЕР) —
синоним Мессии. После того как
древо рода Давидова будет срублено,
из его корня выходит молодой Побег

Паремия (греч. paroim…a — прит-
ча) — богослужебное чтение из
книг ВЗ

Преисподняя (евр. lvaw, ШЕО�Л) —
место, где, по представлениям

древних (греч. •Aidhj, Аид, шумерск.
Кур), пребывают тени умерших. Из
преисподней нет возврата, и обита-
тели ее ведут полубессознательное
существование. До III—II вв. до Р.
Х. евреи разделяли это воззрение, но
в III—II вв. ветхозаветный человек
получил откровение о грядущем
воскресении мертвых

Премудрость, или Мудрость (евр.
hmkc, ХОХМА�), — умение жить соглас-
но разуму и Закону Господню,
умение управлять домом и цар-
ством. Впоследствии премудрость
означала разумный строй мирозда-
ния и олицетворялась божественной
Ипостасью — премудростью Яхве.
Писаниями мудрых называют
особый род библейской литературы
(Притч, Иов, Эккл)

Пророчество — в узком смысле
предсказание будущего. В Ветхом
Завете чаще всего это слово означает
возвещение Слова по повелению
Божьему

Плоть (евр. rwb, БАСА�Р) — синоним
немощного рода человеческого. У
апостола Павла — психофизичес-
кая природа человека

Святость (евр. wvdq, КАДО�Ш) — слово,
означающее священное. «Святым»
называлось все, относившееся к
культу. Святость Божья — несоиз-
меримость Творца и твари.
Святость народа Божьего —
посвященность его Богу, проявля-
емая в исполнении Закона и
заповедей

Септуагинта (LXX) — греческий
перевод ВЗ, именуемый переводом
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Семидесяти. Осуществлен в III—
II вв. до Р. Х.

Слава (евр. dvbk, КАВО�Д) — видимые
знаки Теофании

Сотериология (от греч. Swt»r —
Спаситель) — учение о спасении

Теократия (от греч. qeÒj —Бог и
kr£toj — власть, Боговластие) —
термин, введенный Иосифом
Флавием. Означает обществен-
ный строй, основанный на Законе
Божьем. Искажение теократии
есть иерократия — политическая
власть духовенства

Теофания (от греч. qeÒj —Бог и
fa…nw — являться), Богоявление,
зримые образы присутствия Бога
среди людей (неопалимая купина,
огненный столп, колесница в

видении Иезекииля). Высшей
Теофанией стало Воплощение
Слова

Тора (евр. hrvt, наставление) —
в широком смысле любое боже-
ственное повеление. В специаль-
ном смысле — Пятикнижие
Моисеево

Экзегеза (от греч. ™x»ghsij —
толкование, изъяснение) — тол-
кование текста (Свящ. Писания)

Эсхатология (от греч. œscatoj —
последний и lÒgoj — учение) —
учение о «конце», то есть о
посмертной судьбе человека и о
конце истории. Эсхатологически-
ми книгами Библии являются
Дан, часть Ис, Иоил, часть Зах,
части Евангелий и Откровение
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* Буквы «а» и «б» означают первую
или вторую половину стиха.

Я. 1-я Свящ. история (Яхвистичес-
кая); источники: устное Предание,
эпос и древние законодательные тек-
сты. Записана в Иудее ок. Х в. до Р. Х.

Вошла в книги: Бытие, Исход, Числа,
Второзаконие. Охватывает время от
сотворения мира до вступления Изра-
иля в Ханаан. Основные тексты, при-
надлежащие Яхвисту:
Быт 2, 4б*; 3; 4:5-29; 6:1-8; 7:1-5, 7-10, 12,
16б, 17б, 22-23; 8:2б-3а, 6-12, 13б, 20-22;
9:18-27; 10:8-19, 21, 24-32; 11:1-9, 28-30;
12:1-4, 6-20; 13:1-5, 7-11, 12б, 18; 15 (Я + Э);
16:1б-2, 4-16; 18 (кроме стиха 29); 21:1-2а,
6б-7, 25, 26, 28-30, 32-34; 25:11, 14-18; 20—
24; 25:1-6, 18, 21-26, 27-34; 26; 27:1-45; 28:10,
13-16, 19, 31-35; 30:3б-5, 7, 9-16, 24-31, сти-
хи с 32 по 43 (Я + Э); 31:1, 3, 21, 31, 38-40,
46, 48-50; 32:2-13, 14а, 22, 24-32; 33:1-17; 34
(Я + Э); 37:1-2 (Я + Э), 3-4, 11-13, 14б, 18б,
21, 23а, 25-27, 28б, 32б -33, 35; 38; 39; 42:27-
28, 38; 43:1-14, 16-23, 24-34; 44; 45 (Я + Э);
46:1-5, 28-34 (Я + Э); 47:12 (Я + Э); 48: 8-22
(Я + Э); 49 (Я + С); 50:1-11, 14.
Исх 1:6, 8-12; 2:15-23; 3:7-8, 16-20; 4:1-16, 19-
20, 22-31; 5 (Я + Э); 6:1; 7:23, 25; 8:1-4, 8-15,
20-32; 9:7, 13-21, 23-34; 10:1-7, 13б-19, 28-29;
11:4-8; 12, 21-23, 29-30; 13:21-22; 14: 5-7, 10-
14, 19-20, 24-26, 27б, 30-31; 15:22-25, 27; 16:4;
17:1б-2; 19-20; 24:1-2, 9-11; 32:9-14; 33:7-11;
34:1-5, 10-28.
Числ 10:29-36; 11:1-34; 13:17б-20, 22-24, 26-
31, 32б-33; 14 (Я + Э + С); 16(Я+Э+С); 20—
24; 32(Я + Э + С).
Втор 10:6-7, 31, 14-15, 23; 34:1б-4, 10-12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Схема Свящ. истории
согласно гипотезе четырех традиций

Э. 2-я Свящ. история (Элохистичес-
кая); источники: устное Предание,
эпос и древние законодательные тек-
сты. Записана в северном Израиле ок.
IХ—VIII вв. до Р. Х. Охватывает время
от Авраама до вступления Израиля в
Ханаан. Вошла в книги: Бытие, Исход,
Числа, Второзаконие. Основные тек-
сты, принадлежащие Элохисту:
Быт 15 (Э + Я); 20; 21:6-32, 34; 22:1-14, 19;
28:11, 12, 17, 18, 20-22; 29:1, 15, 23, 25-28,
30; 30:1-3а, 6, 8, 17, 23; 31:2, 4-18а, 19-45, 51-
55; 32:1-2, 13б-21, 23; 33:18б-20; 35, 1-8, 16-
20; 37:2б, 5-11, 14а, 15-18а, 19-20, 22, 23б-
24, 28а, 28б-30, 31б-32а, 34, 36; 40:1-3а, 4-
5а, 6, 15а, 16-23; 41; 42:1, 3-4а, 8-26, 29-37;
43:14-23б; 45 — 46, 1-5а; 47:12; 48:1-2, 8-22;
50:15-26.
Исх 1:15-22; 2:1-15; 3:1, 4б, 6, 9-15, 21-22;
4:17-18, 20б-21; 7:20б-21а, 24; 9:22-23а, 35;
10:8-13а, 20-27; 11:1-3; 12:31-36, 37б-39;
13:17-19; 15:1-21; 17:3-6, 8-16; 18; 19:2б-19;
20:1-21; 21; 22; 23; 24:3-8, 12а, 18б; 31, 18б;
32:1-8, 15-35; 33.
Числ 10:29-36; 11; 12; 13:17-33 (Э + С);
16:1-34 (Э + С); 20:1-9, 12-35; 22; 23; 24;
25:1-5; 32:1-17, 20-27, 34-42.
Втор 10:6-7; 27:5-7а; 31:14-15, 23; 33 —
34:5-6.
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* Книга Праведного, или Книга
Доблестного.

** В современной Библии эти
книги, обнимающие традиции
ЯЭС и В, в совокупности
составляют Тору (Пятикни-
жие) и сборник Первых
пророков, т. е. Исторические
книги ВЗ.

С. 3-я Свящ. история (Священ-
ническая); источники: устное Преда-
ние, эпос, древние законодательные
тексты и богослужебные уставы. За-
писана в Вавилоне между VI и V вв.
до Р. Х. Охватывает время от сотворе-
ния мира до вступления Израиля в
Ханаан. Вошла в книги: Бытие, Ис-
ход, Левит (целиком), Числа, Второ-
законие. К этому источнику обычно
относят следующие места Пятикни-
жия:
Быт 1 — 2:1-4а; 5:1-28; 6:9-22; 7:6, 11, 13-
16а, 18-21; 8:1-2а, 3б-5, 13а, 14-19; 9:1-17, 28-
29; 10:1-7, 22-23, 31-32; 11:10-27, 31-32;
12:4б-5; 13:6, 11б-12а; 16:1а, 3, 15-16; 17;
19:29; 21:1б, 2б-5; 23; 25:7-11а, 12-17, 19-20,
26б; 26:34-35; 27:46; 28:1-9; 29:24, 29; 31:18б;
33:18а; 34:1-2а, 4, 6, 8-10, 13-18, 20-24, 27-29;
35:9-13, 15, 22б-29; 36 (С + Я); 36:1-2а;
46:5б-27; 47:7-11, 27б-28; 48:3-7; 49:1а, 28б-
33; 50:12-13.
Исх 1:1-5, 7, 13-14; 2:23б-25; 6:2-30; 7:1-13,
19-20а, 21б-22; 8:1-3; 11б-15; 9:8-12; 11:9-10;
12:1-20, 28, 37а, 40-51; 13:1-2, 20; 14:1-4, 8-9,
15-18, 21а, 21б-23, 26-27а, 28 -29; 16:1-3, 6-
14, 16-18, 22-28, 31-36; 17:1а; 19:1-2а; 24:15б
-28а; 25—30; 31:1-18а; 34:29-35; 35:40.
Книга Левит — целиком.
Числ 1—9; 10:1-28; 13:1-17а, 21:25-26а,
32а; 14:1-2, 5-7, 10, 26-30, 34-38; 15; 16:1а,
2б-11, 16-24, 27а, 32б, 35-50; 17—19; 20:1а,
3б-4, 6-13, 22-29; 21:4а, 10-11; 22:1; 25:6-18;
26; 27—31; 32:18-19, 28-33; 33—36.
Втор 4:41-43; 32:48-52; 34:1а, 7-9.

В. 4-я Свящ. история (Второ-
законническая); источники: устное
Предание, Книга войн Яхве, Книга
Яшар*, эпос, законодательные тек-
сты, летописи. Первоначально эта
история начиналась Второзакони-
ем, за ним следовали книги: Иошуа
(Иисуса Навина), Судьи, Самуил
(1—2 Царств) и Цари (3—4 Царств).
Завершена в VI в. до Р. Х. в Вавило-
не. Охватывает время от смерти Мо-
исея (ХIII в. до Р. Х.) до смерти На-
вуходоносора II (562 г. до Р. Х.)**.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Перечень некоторых гомилетических тем
по Ветхому Завету

1. О творении мира (Быт 1; в память великомученицы Варвары). Святая познала
единого истинного Бога, созерцая ночное небо. Апостол указыва-
ет, что Бог явлен нам в Своих творениях (Рим 1:20). Сложность, гар-
мония и красота природы свидетельствуют о Творце (Пс 18:2).

2. Падение Адама (Быт 3; в неделю сыропустную). Грех заключался в отказе
полностью доверять Богу. Ева внимает клевете змея. Люди соблаз-
няются обещанием быть, как боги: на первое место они ставят не
Божью, а свою волю. В этом первые люди прообразуют каждого из
нас, ибо все мы стоим перед этим искушением. Последствия греха
в нашей жизни. Возврат к Богу через веру в Иисуса Христа.

3. Зависть и братоубийство (Быт 4:1-16; во вторую неделю Великого поста). Каин
возненавидел Авеля из зависти. Каждый человек наш брат. Если
мы одержимы завистью, значит, в нас нет любви к брату. Так, мать
не может завидовать своему ребенку, поскольку любит его. Вели-
кие беды привносит зависть в отношения между людьми. Духов-
но богатое сердце умеет сорадоваться успеху ближнего.

4. Праотцы человечества (Быт 19; Кол 3:4-11; в неделю 29 по Пятидесятнице). Ро-
дословие народов в Библии учит о кровном родстве и братстве
всех людей (Деян 17:26). Это естественное родство приобретает выс-
шее духовное значение в новом сверхнароде, Церкви Христовой,
где «нет ни Еллина, ни Иудея».

5. Вера Авраама (Быт 12:1-4; 15:6; Гал 3:6-9; в неделю св. праотец). Авраам проявил
послушание Богу, ибо целиком доверился Ему. Он пошел в неве-
домую страну, ни о чем не спрашивая. Он продолжал верить Богу,
хотя был бездетен, бездомен, не имел земных надежд. Все истинно
верующие — «дети Авраама». Только полное доверие к Господу
может быть основой их жизни.

6. Лестница Иакова (Быт 28:10-17; Богородичная паремия). Бесконечность и
величие Божье. Человек, казалось бы, ничтожен перед Ним (Пс 8).
Но Слово Божье открывает нам, что Творец имеет промыслитель-
ное попечение о мире и человеке. Он устанавливает связь между
Небом и землей, между вечным и временным. Ее символизирует
лестница Иакова. Она есть прообраз Божьей Матери, соучастни-
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цы Боговоплощения. Само явление Господа на земле укрепило
эту связь с Небом (Ин 1:51). Мы обретаем ее в крещении, таинствах,
молитве.

7. Промысл Божий (Быт 37 сл.; история Иосифа; в неделю св. праотец). Против
Иосифа было все: коварство завистливых братьев, клевета егип-
тянки, несправедливость господина, но Бог человеческое зло об-
ратил в добро. Иосиф оставался предан нравственным заветам
своей веры и восторжествовал над всеми невзгодами. Самое не-
счастье его промыслительно послужило для сохранения народа
Божьего.

8. Вера и послушание Моисея (Исх 3 сл.; в неделю перед Рождеством Христовым).
Моисей мог избрать и жизнь при дворе, но предпочел защищать
угнетенных (Евр 11:23-28). Он не считал себя способным стать вождем
народа, но повиновался Богу, возложившему на него великую мис-
сию. Это относится и к жизни каждого из нас (выбор пути и по-
слушание Богу).

9. Десять заповедей (Исх 20:1-17; в неделю 12 по Пятидесятнице). Отвечая на воп-
рос богатого юноши, Господь привел заповеди Моисеевы. Они,
являясь основой нравственной жизни христианина, получают в
Новом Завете более глубокий духовный смысл. Если ветхозавет-
ную Церковь Бог извел из дома рабства, то новозаветную Он ис-
купил от греха. Если в древности соблазном были языческие идо-
лы, то нас соблазняют идолы гордыни, тщеславия, себялюбия, ал-
чности и прочие. В Нагорной проповеди (Мф 5) Господь Иисус по-
новому осветил заповеди Моисеевы, призывая не только воздер-
живаться от деяний, но и хранить в чистоте душевные движения
(свт. Ириней Лионский).

10. Золотой телец (Исх 32; неделя 3 по Пятидесятнице). Господь говорит о не-
возможности служить Богу и маммоне. Золотой телец — символ
суетных земных вожделений. Израильтяне предпочли зримого
«бога», который дает им благополучие, Богу незримому, который
ведет их по неведомому пути. Не бываем ли и мы склонны отда-
вать свою душу только земному, не ищем ли только своего, укло-
няясь от требований веры?

11. Скиния (Исх 33; Рождественские дни). Скиния была зримым образом того,
что неисповедимый и неприступный Бог пребывает среди Своего
народа в Своей Церкви. Отметить, что слова Ин 1:14 дословно
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переводятся: «поставило среди нас скинию». Отныне каждый
храм является скинией, где явлен Господь. Сама св. Церковь есть
стан народа Божьего, где в центре пребывает Христос (в таин-
ствах и Слове Божьем).

12. Соблазны идолопоклонства. Когда мы читаем о древних культах
язычников, которые соблазняли членов ветхозаветной Церкви,
нам кажется, что это относится только к древним временам. На са-
мом деле языческий соблазн не потерял своей силы. Ханаанские
боги плодородия обещали людям благополучие, богатые урожаи,
победы на войне и т. п. Они олицетворяли богатство, чувствен-
ность, власть. Взамен они требовали только строгого соблюдения
обрядов. Не искушают ли и нашу душу те же соблазны, хотя и под
другими оболочками?

13. Давид и Голиаф (1 Цар 17). Библейское сказание показывает, что по-
беждает не земная сила, а вера. Бог споспешествует слабым, но ут-
вержденным в вере. Так было и в жизни многих святых.

14. Грех Давида и его покаяние (2 Цар 11-12; Пс 50; в неделю по Рождестве Христо-

вом). Власть царей в древности. Их своеволие. Грех Давида. Обли-
чение Нафана. Давид понимает, что положение царя не ставит его
над заповедями высшего Царя —Господа. Его покаяние. Вера Да-
вида. Давид как праотец Христа по плоти. Показывая грехи в жиз-
ни праведников, Библия учит нас, что они не были сверхъесте-
ственными существами. Впадая в грех, они через покаяние воз-
вращались к Богу. В этом надежда и указание для всех нас.

15. Видение пророку Илие на Синае (3 Цар 19; в день памяти пророка). Борясь
с язычниками, пророк применил силу. Но это ему не помогло. Он
ищет нового откровения от Господа. Бог является не в буре и пла-
мени, а в веянии тихого ветра. Так было указано пророку, что Гос-
подь милосерд, что борьба верных за истину должна вестись в духе
кротости. Сам Христос говорит о Себе: «Я кроток и смирен серд-
цем» (Мф 11:29).

16. Обличение пророками ложного благочестия (Ис 1:11-17; Ам 5:21-24; Мих

6:6-8). Бог отвергал пышность и торжественность ветхозаветного
богослужения, если люди не исполняли Его волю (Пс 49). Это от-
носится и к христианам. Украшение храмов, пение, посты угод-
ны Богу только в том случае, когда человек стремится жить по
Евангелию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7

Важнейшие мессианские пророчества
Ветхого Завета

1. Обетование Аврааму, что в его Потомке благословятся все племе-

на и народы земли (Быт 12:3; 18:18)

2. Предсказание Моисея о приходе великого Пророка (Втор 18:15, 18)

3. Обетование Давиду о вечном Царстве его Потомка (2 Цар 7:12-14)

4. Страдание Мессии (Пс 21:8-9, 17-19)

5. Власть Мессии, Сына Божьего, Царя и Первосвященника (Пс 109:1, 3-4)

6. Мессия — отвергнутый краеугольный камень (Пс 117:22-27)

7. Мессия дарует новый Закон и Слово Господне (Ис 2:2-4)

8. Рождение Эммануила, что значит «с нами Бог» (Ис 7)

9. Пророчество о чудесном Младенце-Мессии (Ис 9:6-7)

10. Пророчество об Отрасли и Новом Эдеме (Ис 11:1-9)

11. Пророчество о Предтече (Ис 40:3-5)

12. Мессия — кроткий Владыка, Царь народов (Ис 43:1-7; 49:6-7)

13. Пророчество о страждущем Служителе Господнем (Ис 53)

14. Пророчество о Новом Завете (Иер 31:31-32)

15. Пророчество о вечном Завете (Иез 37:26)

16. Мессия — Камень, сокрушающий царства (Дан 2:44-45)

17. Мессия — Сын Человеческий (Дан 7:13-14)

18. Мессия — кроткий Царь (Зах 9:9)

19. Страждущий Мессия (Зах 11:10)

20. Пророчество о Предтече (Мал 3:1; 4:5-6)



597 П Р И Л О Ж Е Н И Я

ок. 1850 Переселение Авраама в
Ханаан

ок. 1750 Переселение Иакова в
Ханаан

ок. 1700 Израиль переселяется в
Египет
УСТНЫЕ СКАЗАНИЯ

О ПАТРИАРХАХ

ок. 1285 Угнетение Израиля в
Египте. Проповедь Моисея

ок. 1250 Исход
ДЕСЯТЬ  ЗАПОВЕДЕЙ

(Исх  20)

ок. 1220 Иисус Навин. Вторжение
Израиля в Ханаан

ок. 1125 Последняя борьба с
ханане-ями. Девора.
Героический
эпос Израиля

ок. 1112— Период судей
1025 КНИГА  ЗАВЕТА (Исх  21—23)

ок. 1040 Самуил
Филистимское иго

ок. 1030 Воцаpение Саула
ок. 1010 Смеpть Саула

ок. 1010—970 Давид
ок. 970—930 Соломон

СВЯЩЕННАЯ ИСТОPИЯ

ЯХВИСТА (Я)
930 Летописи, сказания и гим-

ны, вошедшие в Библию
930 Разделение Изpаиля на

Иудейское и Изpаильское
цаpства

1840—1742 Аменемхет III в Египте

1792—1750 Хаммурапи в Вавилоне

ок. 1720 Воцарение гиксосов в
Египте ок. сер.  XVI в.
Изгнание гиксосов
из Египта

1301—1224 Рамсес II в Египте

1224—1220 Мернептах в Египте
1230 Поход Мернептаха в

Сирию

ок. 1200 Троянская война
нач. ХII в. Вторжение филистим-

лян в Ханаан

1115—1077 Тиглатпаласар I в
Ассирии

ок. 950 Возникновение цаpства
Савского

ПРИЛОЖЕНИЕ  8

Хронологическая таблица

годы
Ветхий Завет

годы
Внебиблейский мирдо Р.  Х. до Р.  Х.
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930—910 Иеpовоам I

910—909 Надав убит Ваасой
909—886 Вааса
886—885 Ила убит Замврием

885 Замврий правит
неделю

885—874 Омри основывает
свою династию.
Построение Сама-
рии

874 Воцарение Ахава;
Иезавель, пророк
ИЛИЯ

853 Смерть Ахава;
воцарение Иорама;
пророк ЕЛИСЕЙ

841 Переворот Иегу
(Ииуя). Разруше-
ние храма Мель-
карта в Самарии.
Иегу — данник
Ассура

814 Смерть Иегу;
воцарение Ио-ахаза

798 Смерть Иоахаза;
воцарение Иоаса
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

ЭЛОХИСТА (Э)

931—913 Ровоам
913—911 Авия
911—870 Аса

870—848 Иосафат

848 Смерть  Иоса-
фата;
воцарение
Иорама

841 Смерть Иорама;
воцарение
Охозии.
Охозия убит
по  приказу
Иегу. Воцаре-
ние Аталии
(Гофолии)

835 Свержение
Аталии; воца-
рение Иоаса

796 Смерть Иоаса;
воцарение
Амасии

883—859 Ашшурна-
сир-апал II
в Ассирии

IХ в. Этбаал, царь
Сидонский,
отец Иеза-
вели

858—824 Салмана-
сар III в
Ассирии.
«Гомеровс-
кая» Греция

годы
Израиль

годы
      Иудея

годы Внебиблейс-
до Р. Х. до Р. Х. до Р. Х.  кий мир
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ок. 750 Пророки АМОС 750 Иоафам — сопра- 753 Основание
и ОСИЯ витель Азарии Рима. Гесиод

(Озии) в Греции
743 Смерть Иерово- 745 Воцарение

ама II. Воцарение Тиглатпала-
Захарии сара III

743 Шаллум (Селлум) 740 Смерть Азарии. в Ассирии
низвергает Захарию. Призвание
Через месяц сам пророка ИСАЙИ

низложен Менахе-
мом. Менахем
(Менаим) — данник
Ассирии

738 Смерть Менахема.
Воцарение Пекахии
(Факии)

737 Пеках (Факей) 736 Смерть Иоафама.
низлагает Пекахию Воцарение Ахаза.

737—732 Сиро-эфраимит- Ахаз призыва-
ская война против ет ассирийцев
Иудеи. 732 Ахаз в ставке Тиг-
Пророк ОДЕД латпаласара III. 732 Тиглатпала-

733—732 Вторжение Тиглат- Языческие сар III покоряет
паласара III в Гали- культы в Иудее Вавилон
лею. Гошея (Осия) и Дамаск
низвергает Пекаха 727 Смерть  Тиглат-

725 Взятие Гошеи паласара III
(Осии) под стражу 726 Воцарение
ассирийцами. Салманасара V
Восстание 721 Смерть
Израиля против Салманасара V.
Салманасара V Воцарение

724 Осада Самарии Саргона II
722—721 Падение Самарии

годы
Израиль

годы
      Иудея

годы Внебиблейс-
до Р. Х.  до Р. Х.  до Р. Х. кий мир
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годы
Иудея

годы
Внебиблейский мир

до Р. Х. до Р. Х.

716 Смерть Ахаза. Воца- 715 Начало Эфиопской
рение Езекии. Рефор- династии в Египте.
мы Езекии. Праздник Фараон Шабака
Пасхи в первый год
правления Езекии

713—711 Антиассирийская 711 Войска Саргона II
коалиция в Палестине. в Палестине
Протест Исайи. 710 Первый разгром ассирийца-
Пророк МИХЕЙ ми Мардука-апла-иддина

705 2-я антиассирийская 705 Смерть Саргона II.
коалиция. Воцарение Синаххериба.
Мардук-апла-иддин Воцарение Мардука-апла-
шлет Езекии послов иддина в Вавилоне

701 1-й поход 702 Синаххериб разбивает
Синаххериба в Иудею Мардука-апла-иддина

700 Начало рода Ахеменидов
в Иране

690 Воцарение Тахарки в
Египте

689 Синаххериб разоряет
Вавилон

688 2-й поход Синаххериба
в Иудею. Чума застав-
ляет его удалиться

687 Смерть Езекии.
Воцарение Менаше
(Манассии).
Языческая реакция. 681 Смерть Синаххериба.
Гонение на пророков Воцарение Асархаддона

671 Покорение Египта Ассирией
668 Воцарение Ашшурбанапала
654 Египет освобождается от

642—632 Смерть Менаше власти Ассирии.
(Манассии).Воцарение Псамметих I
Амона. Низвержение
Амона. Воцарение
8-летнего Иосии
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632 Обращение Иосии к
Богу отцов. 630 Устранение Ашшурбанапа-
Пророк СОФОНИЯ ла. Воцарение его сына

Ашшурэтельилани. Появ-
ление скифов в Передней
Азии

628 Иосия берет под кон- 628 Смерть Ашшурбанапала и
троль северные об- Ашшурэтельилани
ласти Палестины

627 Призвание пророка 626 Воцарение Набопаласара
ИЕРЕМИИ в Вавилоне

623 Отпадение Вавилона от
622 Обнародование Иоси- Ассирии и его союз с

ей Торы. Мидией
Пророчица ХУЛЬДА

(Олдама). Иерусалим- 621 Законы Драконта в
ская реформа Греции

ок.615—612 Пророк НАУМ 612 Падение Ниневии
610 Воцарение Нехо II в

609 Битва при Мегиддо. Египте. Нехо II
Смерть Иосии. Воца- пытается помочь
рение Иоахаза. Ассирии против
Пророк АВАКУМ. Вавилона и Мидии
Через 3 месяца Иоа-
хаз низложен Нехо II.
Воцарение Иоакима.
Проповедь Иоакима
в Храме. Начало
гонений на него

608 Казнь пророка УРИИ

604—603 Ультиматум Навухо- 605 Победа халдеев над Нехо II
доносора Иоакиму. (авг.— при Кархемише. Воцарение
Подчинение Иоакима сент.) Навуходоносора II в
Халдее Вавилоне

600 Восстание Иоакима
против Навуходоно-
сора II

годы
Иудея

годы
Внебиблейский мир

до Р. Х. до Р. Х.
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597  Смерть Иоакима. Во-
(зима— царение Ехонии. Осада
весна) Иерусалима. Сдача

Ехонии и выселение его
с первой партией
пленных в Вавилон.
Воцарение Седекии 594 Реформа Солона в Афинах.
в качестве регента Смерть Нехо II в Египте.

592 Видение пророку ИЕЗЕКИИЛЮ Махавира в Индии (599—528)

на реке Кебар (Ховар).
Борьба пророка ИЕРЕМИИ Заратустра в Иране (?)
против военной партии

588 Восстание Седекии 588 Воцарение Хофры в Египте.
против Вавилона. Восстание Сирии и Фини-
Халдейские войска в кии против халдеев
Палестине. Ехония бро-
шен в темницу в
Вавилоне

587 Осада Иерусалима
халдеями

19 июля Арест Иеремии.
Пролом в стене Иеру-
салима

17 Пленение Седекии.
августа Сожжение города и Храма.

Переселение в Вавилон
(осенью) второй партии
пленных

586 Гедалия — правитель.
Умерщвление его. Иере-
мия с остатками иудей-
ского войска уходит в
Египет

582—581 Третье выселение иудеев
в Вавилон Набусарданом

573 Видение пророку Иезекиилю
Нового Иерусалима 563 Рождение Будды

годы
Иудея

годы
Внебиблейский мир

до Р. Х. до Р. Х.
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562 Смерть Навуходоносора II.
561 Освобождение Ехонии Воцарение Амель-Мардука.

из темницы Милетская  философская
школа в Греции. Гераклит

ВТОРОЗАКОННИЧЕСКАЯ 560 Низложение Амель-
ИСТОРИЯ (В) Мардука Нериглиссаром
Начало фиксации 558 Воцарение Кира Персид-
СВЯЩЕННИЧЕСКОЙ ского
ИСТОРИИ (С) 556 Смерть Нериглиссара.

Воцарение Лабши-Мардука.
Воцарение Набонида

553 Валтасар — наместник
Вавилона

551 Рождение Конфуция
ок. 550 Начало проповеди 550 Победа Кира над

ИСАЙИ  ВТОРОГО Астиагом Мидянином
540 Первый поход Кира

против Вавилона
539 Взятие Вавилона Киром

осенью; смерть Валтасара
538 Эдикт Кира, раз- 538 Камбиз II воцаряется в

(весна) решающий иудеям Вавилоне, но весной
вернуться на родину. Кир принимает титул
Отбытие партии царя Вавилона
Шешбацара. 530 Смерть Кира.
Караван Зоровавеля Воцарение Камбиза II

525 Покорение Египта
Камбизом II.
Основание буддийского
Ордена (Сангхи)

522 Смерть Камбиза II и
правление самозванца
лже-Бардии

522 Свержение самозванца
и воцарение Дария I
Ахеменида. Парменид
в Элее

годы
Иудея

годы
Внебиблейский мир

до Р. Х. до Р. Х.



Александр Мень  И С А Г О Г И К А604

годы
Иудейская община

годы
Внебиблейский мир

до Р. Х. до Р. Х.

520 Пророки АГГЕЙ  и
ЗАХАРИЯ

Возобновление по-
стройки Храма

515 Завершение и освя-
щение Второго Храма

509 Реформа Клисфана в
Афинах

500 Начало греко-персид-
ских войн

490 Битва при Марафоне
486 Смерть Дария I.

Воцарение Ксеркса I
465 Греческие трагики.

Геродот.
460—445 Кризис в иудейской Смерть Ксеркса I.

общине. Воцарение
Пророк МАЛАХИЯ Артаксеркса I

445 Неемия в Иерусалиме.
Начало восстановле-
ния городских стен 444—429 Правление Перикла в

Афинах
443 Завершение ремонта

стен
433—432 Поездка Неемии к

Артаксерксу I
428—429 Прибытие каравана

Эзры в Иерусалим.
Чтение Торы на празд-
нике. Официальное 423 Смерть Артаксеркса I
провозглашение
иудаизма
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годы
Ветхий Завет

годы Внебиблейский
до Р. Х. до Р. Х. мир

ок. 400 Книга ИОВА

Книга пророка ИОИЛЯ

ПРИТЧИ

332 Александр Македон-
ский (336—323)
включает Иудею в
свою империю

ок. 330 Книга пророка ЗАХАРИИ 330 Покорение
гл. 9—14 Александром

Персидской
державы

323 Иудея входит в состав 323 Раздел империи
египетской державы Александра между
Птолемеев  его преемниками

ок. 300 1—2 Книги ПАРАЛИПОМЕНОН Диадохами
Книга ТОВИТА 264—241 1-я пуническая

война
ок. 250 Начало перевода Биб-

лии на греческий
язык (перевод LХХ)
в Александрии 218—201 2-я пуническая
ЭККЛЕСИАСТ война

200 Иудея под властью
сирийской династии
Селевкидов

Ок. 190 Книга ИИСУСА, СЫНА

СИРАХОВА.

Книга ВАРУХА. 175—163 Антиох IV Епифан
Послание ИЕРЕМИИ.

Книга ЭСФИРИ

168 Начало гонения Антиоха
на иудейскую религию
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годы
Ветхий Завет

годы Внебиблейский
до Р. Х. до Р. Х. мир

166 Восстание Хасмонеев.
Иуда Маккавей
Книга ДАНИИЛА

Книга ИУДИФИ

160—143 Правление Ионафана 149—148 3-я пуническая
Хасмонея война

143—134 Правление Симона
Хасмонея. Основание
Хасмонейской династии

ок. 135 Основание ессейской
общины у Мертвого
моря (в Кумране)

ок. 120 2 Книга МАККАВЕЙСКАЯ

ок. 100 1 Книга МАККАВЕЙСКАЯ

82—79 Диктатура Суллы
в Риме

ок. 80 Гонение на фарисеев 74—71 Восстание Спар-
63 Борьба за власть в така

Иудее. Помпей присо- 59 Консульство Юлия
единяет Иудею к Рим- Цезаря
ской империи

ок. 50 Книга ПРЕМУДРОСТИ

47 Цезарь назначает
Антипатра правите-
лем Иудеи 44 Убийство Цезаря

40—4 Ирод Великий, сын
Антипатра — царь
Иудеи 31 Начало правления

Августа

ок.7 г. до н.э. —  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО


