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Рецензируемая монография представляет собой издание диссертации, 
которую автор защитила в университете Кобленц-Ландау. Предметом 
её исследования стали культурные и этнические изменения в Галилее 
в течение персидского, эллинистического и раннеримского периодов 
её истории. Книга включает: Введение (с. 9–15, описывается метод), две 
основные части (краткий «Обзор галилейских поселений в конце пер-
сидского времени» (с. 16) и подробный «Каталог галилейских поселений 
в эллинистическое и раннеримское время» (с. 17–272), общие выводы 
(с. 273–281)), а также приложения: «Таблица всех поселений от позд-
неперсидского до раннеримского периодов» (с. 282–296) и «Таблица 
непрерывно заселённых мест» (с. 297–301); библиографию и карты. 

Автор создаёт сводный каталог археологически идентифицирован-
ных галилейских поселений и мест отдельных важных находок (не вклю-
чены известные только по упоминаниям в письменных источниках, но ар-
хеологически не идентифицированные). О каждом из них приводится 
доступная информация: координаты, название (на иврите и арабском, 
а также древняя форма наименования, если она известна), площадь, да-
тировка существования, упоминания у античных историков, описание 
находок и библиография. Каталог основан прежде всего на публикациях 
результатов раскопок в научных журналах (например, в «Israel Exploration 
Society», «Atiqot», «Hadashot Arkheologiyot», на многочисленных интер-
нет-сайтах). В ряде случаев используется и литература XIX в. (Э. Ренан, 
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В. Гверин), а также выложенные в сеть материалы вплоть до 2016 г. вклю-
чительно. Глава с описанием источников работы завершается утверж-
дением, что «каталог включает в себя всю [курсив наш. — К. Н.] доступ-
ную информацию об известных поселениях» (с. 15).

Свою задачу автор видит в том, чтобы предложить общее описа-
ние актуальных археологических фактов, позволяющих судить об эт-
нокультурных процессах в Галилее указанного времени и получающих 
дополнительную интерпретацию в свете сохранившихся свидетельств 
античных источников. Такого полного описания в науке ещё не было 
представлено (в кратком обзоре более ранних работ упоминаются шту-
дии Р. А. Хорсли1, Р. Франкеля и других2, М. Ченси3, М. Авиама4, У. Лейб-
не ра5) и данную лакуну автор стремится заполнить. 

В работе показано, что при нынешнем положении дел в науке од-
нозначных ответов на поставленные вопросы о культурных изменени-
ях на всей территории Галилеи в ряде случаев дать невозможно. С не-
обходимой очевидностью об указанных изменениях можно говорить 
только на примере семнадцати из нескольких сотен поселений, иссле-
дованных с разной степенью интенсивности (с. 273). Для эллинистиче-
ского времени свидетельства о таких изменениях сохранились в девяти 
местах: Йодфат, Хирбет-Шура, Хирбет-эль-Керак, Керен-Нафтали, Бет-
сай да (Эт-Тель), Мицпе-Ямим, Беэр-Шева, Хорват-Тефен, Тель-Кедеш; 
для раннеримского — только в восьми из них: Эр-Рейна, Шихин, Иодфат, 
Араба, Кфар-Ханания, Магдала, Гуш-Халав, Керен-Нафтали.

В целом в работе получает подтверждение вывод специалистов, 
предшественников автора, о заметной интенсификации заселения тер-
ритории Галилеи на рубеже персидского и эллинистического периодов, 
когда здесь складываются благоприятные для экономического разви-
тия условия, а численность населения заметно увеличивается благода-
ря иммиграции в этот регион жителей окрестных территорий. В ранне-
эллинистическое время следы заметного финикийского и греческого 
влияния обнаруживаются прежде всего в Верхней Галилее. 

1 Horsley R. A. Archaeology, History, and Society in Galilee: The Social Context of Jesus and 
the Rabbis. Valley Forge, 1996.

2 Settlement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee: Archaeological Survey 
of Upper Galilee / ed. R. Frankel (et al.). Jerusalem, 2001.

3 Chancey M. A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge, 2002.
4 Aviam M. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations 

and Surveys: Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004.
5 Leibner U. Settlement and History in Hellenistic, Roman, and Byzantine Galilee. Tübingen, 

2009.
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В рассматриваемые периоды однозначная идентификация га ли-
ле ян как иудеев или как неиудеев возможна только в очень незначи-
тельном числе случаев. Следы иудейского присутствия в раннеэллини-
стическое время обнаруживаются только в двух поселениях: в Иодфате 
и в Сеп фри се, где найдены миквы, особая керамика и фрагменты камен-
ных сосудов. Шесть поселений (Акко-Птолемаида, Кафр-Ясиф, Хорват-
Бе ер ше ва, Тель-Кедеш и Тель-Анафа) на основании археологических 
данных относятся к языческим (об этом должны свидетельствовать 
импортная посуда греческого происхождения, финикийские монеты, 
религиозные изображения и особенности архитектуры). Для периода 
после хасмонейского завоевания культурные изменения фиксируются 
только в девяти местах: об этом говорят следы разрушений, свидетель-
ства о прекращении торговых контактов с финикийцами и гречески-
ми островами, исчезновение языческих монет, изменение типа посе-
лений и строительство микв.

В раннеримское время очевидны изменения в градостроительной 
активности. Если в эллинистический период подъём экономического 
развития происходит в Верхней Галилее, то с приходом власти рим-
лян подобные изменения распространяются и на Нижнюю: возника-
ют и расширяются крупные городские центры — Сепфорис, Тивериада 
и Магдала, появляются центры производства еврейской керамики (Кфар-
Ханания, Шихин), каменных сосудов (Рейн), отвечающих иудейским 
предписаниям о ритуальной чистоте. Важным на нынешнем этапе ис-
следований является вывод о том, что на основании археологических 
данных в Магдале выделяются две области — иудейская и эллинисти-
ческая. По мнению автора, в этом большом портовом городе можно 
говорить о наличии «смешанного населения». Маркеры этнической 
идентичности (каменные сосуды, «керамика Кфар-Ханания»), с оче-
видностью фиксируемые в материале раннеримского времени, сви-
детельствуют о том, что в Галилее установился «стабильный иудаизм» 
и дополнительные усилия для его утверждения в регионе были не нуж-
ны, так как внешних угроз для иудейской религии уже не чувствова-
лось. Не находит подтверждения иногда встречающееся в литературе 
представление о радикальной и принудительной иудеизации галилей-
ского населения при Хасмонеях, что обосновывается обычно ссылка-
ми на письменные источники.

Если данную работу рассматривать как историографическую и осно-
ванную на «всей доступной информации об известных местоположени-
ях», то в общих предпосылках интерпретации автором ар хео ло ги чес ко го 
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ма те ри а ла, а также в информационно-библиографическом обоснова-
нии некоторых её выводов нельзя не отметить ряд недостатков. В мо-
но гра фии, например, совершенно не нашли отражения: научная дис-
куссия о природе материальных маркеров иудейского присутствия, 
о том, как жители Га ли леи этого времени могли понимать иудейские 
предписания и саму практику ритуальной чистоты6, дискуссия о воз-
можности соблюдения этих пред пи са ний неиудеями, так или иначе 
мотивированными (что опять же ставит под вопрос объяснение на-
блюдаемых изменений прежде всего сменой на се ле ния)7. Кроме того, 
заметным, на взгляд рецензента, упущением в би блио гра фии являет-
ся то, что отсутствует описание научных взглядов на социально-эко-
номические изменения в Галилее, самым существенным образом свя-
занные с изменениями культурными8. Говоря о галилейском иуда из ме, 
автор совершенно не затрагивает вопроса о происхождении галиле-
ян раннеримского времени — «итурейская гипотеза», судя по всему, 
для автора уже не заслуживает упоминания9. Без ссылок на последнюю 
мо но гра фию Д. Сиона несколько неактуальной выглядит и нумизмати-
ческая статистика в монографии10. Недостатком работы является так-
же то, что в ней не уделяется заслуженного внимания описанию работ 
на таком поселении как Хирбет-Кана с его большим иудейским некро-
полем (долгое время это место претендовало в науке на отождествле-
ние с евангельской Ка ной). Ис то рио гра фия работ об этой галилейской 
деревне достаточно обширна, заслуга в её исследовании принадлежит 

6 Ср.: Zangenberg J. Pure Stone: Archaeological Evidence for Jewish Purity Practices in Late 
Second Temple Judaism (Miqwa’ot, Stone Vessels) // Purity in Ancient Judaism and the Ancient 
Mediterranean World and the Forming of Religious Traditions / ed. C. Frevel, C. Nihan. Leiden, 
2013. P. 538–574. 

7 Moreland M. C. The Inhabitants of Galilee in the Hellenistic and Early Roman Periods: Probes 
into the Archaeological and Literary Evidence // Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient 
Galilee: A Region in Transition / ed. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 133–159.

8 Jensen H. M. Purity and Politics in Herod Antipas’s Galilee: The Case for Religious Motivation // 
Journal for the Study of the Historical Jesus. 2013. Vol. 11 (1). P. 3–34; Idem. Rural Galilee 
and Rapid Changes: An Investigation of the Socio-Economic Dynamics and Developments in 
Roman Galilee // Biblica. 2012. Vol. 93 (1). P. 43–67; Root B. W. First Century Galilee: A Fresh 
Examination of the Sources. Tübingen, 2014.

9 Тема итурейского влияния затрагивается лишь по касательной при обсуждении раско-
пок на Тель-Анафа, автор отсылает читателя к работам Шотроффа и Шмита 1982 г. Ср., 
однако, монографию: Myers E. A. The Ituraeans and the Roman Near East: Reassessing the 
Sources. Cambridge, 2010. 

10 Syon D. Small Сhange in Hellenistic-Roman Galilee: The Evidence from Numismatic Site 
Finds as a Tool for Historical Reconstruction. Jerusalem, 2015.
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прежде всего Д. Эдвардсу11 и П. Ричардсо ну12. Претензия на полноту 
библиографического обоснования некоторых выводов может воспри-
ниматься как не очень убедительная и в других случаях: Беер-Шева13, 
Вифсаида14, Магдала15, Ти ве ри ада16, Сеп фо рис17, Омрит (последний в ра-
боте не упоминается вообще).

Несмотря на указанные методологические недостатки, можно 
с уверенностью утверждать, что рецензируемая работа является вы-
дающимся достижением в изучении материальной истории Галилеи, 
поскольку здесь впервые с учётом практически всего опубликованного 

11 Edwards D. R. Khirbet Qana: From Jewish Village to Christian Pilgrim Site // The Roman and 
Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research / ed. J. H. Humphrey. Portsmouth, 
2002. Vol. 3. P. 101–132; Idem. Identity and Social Location in Roman Galilean Villages // 
Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition / ed. J. Zangenberg. 
Tübingen, 2007. P. 357–374. 

12 Richardson P. Khirbet Qana (and Other Villages) as a Context for Jesus // Idem. Building Jewish 
in the Roman East. Waco, 2004. P. 55–72 (= Jesus and Archaeology / hrsg. J. H. Charlesworth. 
Grand Rapids, 2006. P. 120–144); Idem. First-Century Houses and Q’s Setting // Christology, 
Controversy and Community: New Testament Essays in Honour of D. R. Catchpole / ed. D. G. Hor-
rell, Chr. M. Tuckett. Leiden, 2000. P. 63–83 (= Idem. Building Jewish in the Roman East. Waco, 
2004. P. 73–90, 350–351); Idem. Khirbet Qana’s Necropolis and Ethnic Questions // The 
Archaeology of Difference: Gender, Ethnicity, Class and the «Other» in Antiquity: Studies in 
Honor of E. M. Meyers / ed. D. R. Edwards, C. T. McCollough. Boston, 2007. P. 257–266.

13 Derfler S. The Hellenistic Temple at Tel Beersheva. Lewiston, 1993. 
14 Savage C. Biblical Bethsaida: An Archaeological Study of the First Century. Lanham, 2011.
15 Zapata Meza M. Neue mexikanische Ausgrabungen in Magdala: Das Magdala Archaeological 

Project // Bauern, Fischer und Propheten: Galiläa zur Zeit Jesu / hrsg. J. K. Zangenberg, J. Schrö-
ter. Darmstadt, 2012. S. 85–98; DeLuca S. Scoperte archeologiche recenti attorno al Lago 
di Galilea: Contributo allo studio dell’ambiente del Nuovo Testamento e del Gesu storico // 
Terra Sancta: Archeologia ed esegesi: Atti dei convegni 2008–2010 / ed. G. Paximadi; M. Fi-
dan zio. Lugano, 2013. P. 19–111; DeLuca S., Lena A., Sarti G., Rossi V. et al. Magdala Harbor 
Sedimentation (Sea of Galilee, Israel), from Natural to Anthropogenic Control // Quaternary 
International. 2013. Vol. 303. P. 120–131; Lena A. The 2007 Magdala Project Excavations: 
Preliminary Report // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. 2013. 
Vol. 125. [без пагинации]; Eadem. The 2008 Magdala Project Excavations: Preliminary 
Report // Hadashot Arkheologiyot: Excavations and Surveys in Israel. 2013. Vol. 125. [без 
пагинации].

16 Hirschfeld Y., Galor K. M. New Excavations in Roman, Byzantine, and Early Islamic Tiberias // 
Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition / ed. J. Zangenberg. 
Tübingen, 2007. P. 207–229; Walid A. Tiberias, Roman Theatre: Preliminary Report // Hadashot 
Archaeologiyot. 2010. Vol. 122. [без пагинации].

17 Sepphoris I: The Pottery from Ancient Sepphoris / ed. E. M. Meyers, C. L. Meyers. Winona 
Lake (Indiana), 2013; Sepphoris II: The Clay Lamps from Ancient Sepphoris: Light Use and 
Regional Interactions / ed. E. C. Lapp, E. M. Meyers, C. L. Meyers, B. D. Gordon. Winona Lake 
(Indiana), 2016.
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материала (за исключением немногих работ) прослеживаются этни-
ческие и культурные процессы в Галилее рассматриваемого периода, 
а в ряде случаев наблюдаются некоторые особенности религиозных 
и этнических изменений. Работу следует учитывать в дальнейших ис-
следованиях в этой области.
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