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Выход

Музей иродианского квартала

2800 лет назад евреи впервые поселились в этом районе, ко-
торый был частью Иерусалима во времена Иудейской монар-
хии.  

Верхний город – так назывался район во времена Второго Хра-
ма. Он достиг пика своего развития при иродианской династии, 
которая правила с 37-го года до нашей эры до 70-го года нашей 
эры, когда город был захвачен и разрушен римлянами.  

Несмотря на завоевания и изгнание, евреи возвратились в 
Иерусалим. В 14-м веке нашей эры еврейская община снова 
поселилась в городе.

В 1948 году Арабский легион захватил Старый город и Ев-
рейский квартал. Дома в квартале были разграблены, а боль-
шинство синагог разрушено. В течение девятнадцати лет здесь 
не было еврейского присутствия. 

После освобождения Старого города в 1967-м году руины 
Еврейского квартала были расчищены и начались реставра-
ционные работы. Дома, которые могли быть сохранены, были 
восстановлены. Новые здания выросли на месте руин.  

В 1967-м году на этом месте начались обширные археоло-
гические раскопки. Их возглавил профессор Нахман Авигад, 
профессор Института археологии Еврейского университета, 
совместно с Департаментом древностей, Компанией по ре-
конструкции и развитию Еврейского квартала и Министер-
ством жилищного строительства.

В течение пятнадцати лет археологи трудились, чтобы рас-
крыть прошлое Иерусалима. Здесь были обнаружены построй-
ки и артефакты разных периодов истории Иерусалима, начи-
ная с периода Первого Храма и заканчивая современностью. 

После того, как раскопки были завершены, началось стро-
ительство и реставрация жилых домов. Одновременно нача-
лись работы по сохранению археологических остатков.

Слева-направо: стилизованные портреты 
профессора Нахмана Авигада, археолога Гилеля Гевы 

и мэра Иерусалима Тедди Колека. 



План музея

Вход

Западное строение

Центральный комплекс

Перистиль

Роскошный особняк

Выход

Южное строение

Демонстрационный зал

Туалеты
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Иерусалим 

в начале I-го века 
нашей эры

Иродианский квартал 
находился на восточном 
склоне холма, известного 
в наши дни как Сионская 
гора.

Резкий спуск к ущелью 
Тирапийон определил тип 
строительства: поскольку 
дома были построены на 
склоне, то их фундамент 
их имел ступенчатую 
структуру. 

Улицы и стены домов 
не могли располагаться  в 
строгом геометрическом 
порядке. Они были как 
бы “вписаны” в рельеф 
склона.
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Макет иродианского Иерусалим.
 Реконструкция автора



Население города

По подсчетам историков, в городе начала первого века про-
живало около 80 тыс. человек. 

Население Иерусалима было разделено на четыре группы: 

1) высшее сословие, куда входило храмовое духовенство, 
чиновники, купцы, землевладельцы и ростовщики-банкиры;

2) средний класс: ремесленники и мелкие торговцы, вла-
дельцы недвижимости, храмовые служки-левиты, строитель-
ные рабочие;

3) городская беднота: прислуга в богатых домах, сельскохо-
зяйственные рабочие, которые трудились на участках землев-
ладельцев, разносчики воды, лесорубы, сезонные рабочие, ни-
щие и пр;

4) рабы.  

Список ремесел в Иерусалиме несколько отличался от 
остальных мест Иудеи. В первую очередь, это было связано с 
Храмом и проводившимися в нем культовыми обрядами.

Одним из наиболее распространенных ремесел в окрестно-
стях Иерусалима было производство шерсти. Она продавалась 
на городских рынках. Работа с шерстью обычно входила в обя-
занности замужних женщин. Однако, известно, что в Иеруса-
лиме была распространена профессия суконщика. Занимались 
этим мужчины, поскольку в Храме скапливалось значительное 
количество овечьей шерсти. Продажа овечьих шкур и шерсти 
приносила определенный доход в храмовую казну.

Прежде чем попасть на стол к портному, ткани из шерсти 
и льна проходили обработку в мастерской красильщика. На 
реконструкции показана лавка, в которой торговали окрашен-
ными тканями. Над ней на крыше располагалась мастерская 
красильщика, там же, на перилах, ткани вывешивали и су-
шили. Краску добывали из морских моллюсков на побережье 
Средиземного моря.

В городе были распространены “ремесленные магазины”. 
Хозяин такого магазина был одновременно и ремесленником, 
и продавцом своей продукции.

В жилом отсеке дома было, как минимум, два этажа. Ввер-
ху помещалась столовая-триклиний, а внизу – кухня и спаль-
ные помещения.В подвальном этаже находились ритуальные 
купели-микве, водосборные цистерны и продовольственный 
склад.  

Для производства одежды и сандалий также использовалась 
кожа жертвенных животных, которая в изобилии поступала 
из Храма. Это означает, что в Иерусалиме могли быть мастер-
ские кожевников, хотя прямых доказательств этому нет.

Наряду с купцами, которые привозили свои товары издале-
ка и хранили их в больших складах, в городе процветала роз-
ничная торговля.

Торговцы средней руки содержали свои лавки прямо на го-
родских рынках. В городе проживало множество мелких про-
мышленников и ремесленников, владевших собственными 
помещениями, которые размещались прямо в жилых домах.
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«Дом красильщика»

 Реконструкция автора



Роскошный особняк

Это был типичный для того периода 
жилой дом в Верхнем городе, постро-
енный по типу римской виллы – domus 
romana.

В отличие от римских построек, 
здесь редко можно было увидеть за-
прещенные в иудейской традиции 
изображения людей и животных.

«Роскошный особняк» был обна-
ружен при раскопках в Еврейском 
квартале, проходивших под руковод-
ством профессора Нахмана Авигада, 
с 1969-го года, и продолжавшихся в 
течение 10 лет. 

Значительное количество купе-
лей-микв, каменная посуда и настен-
ное изображение храмовой Меноры 
позволили ученым предположить, что 
в этом доме жило семейство первосвя-
щенника или же кто-то из высшей хра-
мовой элиты.

На реконструкции показана часть 
«роскошного особняка» с прилегаю-
щим к нему внутренним двором-пери-
стилем, который, по-видимому, при-
надлежал другому строению.

«Роскошный особняк» в разрезе 
 Реконструкция автора



Двор

Большой зал  
6.5 х 11 м
Стукко

Вестибюль с сожженной
мозаикой

Первая найденная 
в Израиле фреска

Стукко

Самая большая 
фреска

Ванная

Нижний двор

Сводчатая камера

Коридор с мозаикой в   виде шахматной доски

Микве периода 
Хасмонеев Микве

План роскошного особняка
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Термин происходит от древнегреческого слова περίστῡλος, то 
есть «окруженный колоннами».

Внутри перистиля мог находиться небольшой бассейн или 
же его территорию использовали для посадки деревьев, кустар-
ника и клумб для цветов.

В музее иродианского квартала поверхность пола в перисти-
ле покрыта реставрированными плитками opus sectile – «штуч-
ной мозаикой». Камни таких мозаик имели разную форму, 
были мелко нарезаны, отполированы и плотно подогнаны друг 
к другу, чтобы получился красивый узор. В штучной мозаике 
использовали разные по форме и размеру шлифованные пла-
стинки мрамора или другого натурального камня, перламутра 
или даже стекла.

Многочисленные на-
ходки, сделанные при 
просеивании грунта , не-
законно вывезенного с 
Храмовой горы, позволи-
ли ученым восстановить 
вид плиточного покры-
тия храмовых галерей. 

Я использовал этот 
узор для реконструкции 
пола в перистиле.

Реконструкция штучной мозаики 
в музее иродианского квартала.
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Перистиль с бассейном
 Реконструкция автора



12

Перистиль с садом
Реконструкция автора



13Мозаичный пол в триклинии

Триклиний – так в римском доме называлась столовая с 
тремя застольными диванами или кушетками.  Римляне ели, 
возлежа на ложах-клиниях. В триклиниях, как правило, распо-
лагалось три ложа буквой П. Если их было два, это называлось 
биклиний. 

На каждом ложе могли возлежать по 3 человека, так что 
всего за таким столом помещалось 9 человек. Одновременно 
с Римом триклиний становится популярным и в зажиточных 
домах Иерусалима.

В залах полы обычно украшали мозаикой.  Мозаичная тех-
ника становится популярной с 4-го века до нашей эры сначала 
в Греции, а затем, с 1-го века до нашей эры – в Риме, в домах 

знати. Мозаичное ремесло не было распространено среди евре-
ев, поэтому даже для оформления синагог они приглашали ино-
странных мастеров. 

Для изготовления мозаик сначала надо было разровнять 
участок, на который выкладывали глинозем. Затем прорисо-
вывали нужное изображение. Мастер на месте разламывал 
цветные камни, которыми выкладывал рисунок. 

В мозаиках использовались черные битумы и сланцы из ка-
меноломен Мертвого моря; розово-красный доломитовый ка-
мень – из Иудейских гор; белый известняк – из вифлеемских 
каменоломен. 

Обеденный триклиний 
Реконструкция автораПеристиль с садом

Реконструкция автора

Биклиний. Фото из Википедии



Гостиная комната с тириклинием
Реконструкция автора



Гостиная комната
Реконструкция автора



Монументальные постройки

Сооружения, которые археологи обна-
ружили в Верхнем Городе, были частны-
ми домами, и в них не было главных черт 
монументальной архитектуры – огромных 
колонн. Но в исключительных случаях ар-
хеологам все же удалось найти части этих 
колонн. 

Ионическую капитель и основание такой 
колонны можно видеть в Еврейском квар-
тале на площади перед зданием, построен-
ным на деньги барона Ротшильда. 

Когда археологи обнаружили основание 
этой колонны, оно было перевернуто с ног 
на голову, а над ним находилось строение, 
в котором  были найдены монеты времен 
Ирода Великого. Это говорит о том, что ко-
лонна была изготовлена в доиродианский 
период.  Колонна и части ее капители были 
крупнее, чем те, что обычно встречаются в 
Израиле. Ее завитки-волюты отличались 
превосходной формой спиралей. Это был 

фрагмент монументальной эллинистической архитектуры, по-
добного которой до сих пор не было известно ни в Иерусали-
ме, ни в каком-либо другом месте в Израиле.

Какова высота такой колонны? На реконструкции видно, что 
она почти в 6 раз превышает рост обычного человека. Если мы 

примем средний рост за 1.70 м, то ее высота достигала 10-ти ме-
тров, что примерно равно высоте современного 4-х этажного 
дома. Что это была за постройка – мы не знаем. По всей видимо-
сти, она простояла в Иерусалиме довольно долгое время, и су-
ществует предположение, что архитекторы, строившие «столп 
Авессалома» и «гробницу Захарии» в долине Кедрона, скопиро-
вали дизайн этой колонны для пилястров фасада гробниц. 

Профессор Михаэль Ави-Йона, автор знаменитого макета 
иродианского Иерусалима, выдвинул предположение, что во 
времена греческого владения в Иудее царь Антиох IV Эпифан 
намеревался построить на этом месте иерусалимскую «Анти-
охию» с языческим храмом и всеми его атрибутами. Но под-
тверждения этой версии у ученых нет.

По другой теории, часть массивных колонн была доставле-
на сюда в византийский период с развалин Храма, и могла ис-
пользоваться при строительстве церкви Неа. Ученых смущает 
и то, что на одном из барабанов найдена римская цифра VIII – 
это был порядковый номер барабана в конструкции колонны. 
Как могла появиться такая цифра в «доримский» период?

Если эта колонна существовала со времен Антиоха Эпифа-
на, то римские цифры еще не были в ходу в Иудее. Вместо них 
использовались буквы греческого алфавита. 

Если же речь идет о строительстве церкви Неа, то и здесь 
возникает проблема: Флавий пишет, что капители колонн в 
Храме принадлежали к коринфскому ордеру, а здесь ордер ио-
нический. Храмовые колонны имели толщину в три обхвата, а 
для обхвата этой колонны достаточно двух человек.



1- колонна в Ев-
рейском квар-
тале напротив 
здания, постро-
енного бароном 
Ротшильдом;

2 - капитель пи-
лястра на фаса-
де «столпа Авес-
салома»;

3 - волюты в му-
зее иродианского 
квартала.

1 2

3



Изображение храмовой Меноры

При раскопках одного из домов иродианского квартала были найдены два фрагмента 
настенной штукатурки с изображением храмовой Меноры и жертвенника. 

Восстановленный по этим фрагментам рисунок Меноры на стене во многом напо-
минает ее изображение на барельефе триумфальной арки Тита в Риме. Но есть и су-
щественное отличие – подставка. На арке Тита на ней можно различить изображения 
животных, и, по мнению профессора Нахмана Авигада, это вызвало у многих ученых 
сомнения в том, что нижняя ее часть действительно принадлежала храмовой реликвии. 
Возможно, что она была разрушена при перевозке, и ее заменили сами римляне, чтобы 
установить Менору на прочном основании. 

Интересно, что оба изображения похожи на рисунок из Библии, изданной в конце 
13-го века.



Менора в Святилище Второго Храма
Реконструкция автора



Стукко - 
штукатурка под 

мрамор 

Мода, пришедшая в Ие-
русалим из Помпей 2000 лет 
назад.

Хозяева богатых домов, 
следуя новым веяниям, на-
нимали мастеров, которые 
покрывали стены, ранее 
были украшены фресками, 
штукатуркой стукко.

В нее добавляли краси-
тели, которые и создавали 
причудливый узор, имити-
рующий мрамор.

Интересно, что в Пом-
пеях археологи обнаружи-
ли обратный процесс: мода 
на фрески сменила моду на 
стукко. 



Гостиная в силе стукко
Реконструкция автора



Ритуальные 
бассейны-микве

На месте раскопок найде-
но множество ритуальных 
купелей- микв. Это дало уче-
ным повод предположить, 
что в доме жила семья хра-
мового священника.

Микве использовались и 
для очищения домашней ут-
вари, кухонной и обеденной 
посуды. Их также строили 
в богатых домах, на посто-
ялых дворах и в гостини-
цах для паломников.

Слева: микве под арочным 
сводом в музее иродианского 
квартала. 
Справа: микве во дворе го-
стиницы для богатых па-
ломников. Реконструкция 
автора.





Мебель

Две тысячи лет назад, как и в наши дни, мебель была дере-
вянной. А это значит, что у археологов очень мало шансов най-
ти какие-либо ее остатки через 2000 лет. Особенно в городе, 
где бушевал пожар.

Но если какие-то ее детали были сделаны из камня или ме-
талла, то по ним можно частично восстановить общий вид 
изделия. Кроме того, раскопки в Помпеях, где под слоем вул-
канического пепла ученым удалось найти многие предметы, 
которые невозможно было откопать в других местах, позво-
лили реконструировать облик жилищ, меблированных в соот-
ветствии с модой того времени.

В раскопках иродианских домов были найдены два типа ка-
менных столов: один прямоугольный и высокий, а другой кру-
глый и низкий.

Прямоугольные столы имели ту же высоту, что и современ-
ные. Их края украшены с трех сторон геометрическими и цве-
точными узорами, а четвертая сторона чаще всего остается 
гладкой. Это предполагает, что они изначально стояли у стены.

В орнаменте одной их прямоугольных столешниц было об-
наружено изображение рыбы, что довольно необычно для ин-
терьера еврейских домов, в которых жило храмовое духовен-
ство.

Маленькие круглые столы имели диаметр около 50 санти-
метров. Их столешницы обычно изготовлялись из мягкого 



известняка, с фрагментами из твердого, красноватого иеруса-
лимского камня или черного битумного камня, а иногда –  из 
импортного черного гранита. 

На дне этих столешниц находятся три углубления, куда были 
прикреплены деревянные ножки. На основании римских фре-
сок и рельефов ученые смогли предположить, что они были в 
форме ног животных. 

Нахман Авигад говорит об этих находках с большой осто-
рожностью: «Таким образом, группа столов из Еврейского 
квартала раскрывает неизвестный до сих пор аспект домаш-
ней обстановки в древнем Иерусалиме».

Вверху: римское изображение сервировочного стола с сосудами 
на нем и под ним.

Слева: Бронзовая лапа животного – нижняя часть ножки сто-
ла, найденная в раскопках иродианского дома.



Посуда

Обычно в хозяйстве пользовались керамической посудой, 
которая со временем приобретала все более изящные формы.

Более изысканной и, как правило, импортной стеклянной 
посудой могли похвастаться лишь очень богатые жители  
города.

Во время раскопок были найдены остатки одного из таких 
сосудов работы знаменитого мастера Энниона. Сосуд сильно 
пострадал во время пожара, но археологам удалось восстано-
вить его форму.

Особенностью быта высшего сословия в Иерусалиме было 
использование каменной посуды. 



Когда керамическая по-
суда становилась ритуально 
нечистой, ее приходилось 
разбивать. Каменная посуда 
считалась самой кошерной. В 
Талмуде говорится о том, что 
каменные сосуды не подвер-
гались ритуальному загряз-
нению.

Производство изделий из 
камня в Иерусалиме в ироди-
анский период достигло свое-
го пика как в плане техниче-
ских возможностей, так и в 

отношении дизайна. Продукция иерусалимских мастеров была 
известна и, по-видимому, не имела себе равных в Иудее. Не-
сколько каменных сосудов, найденных в Масаде и других местах, 
несомненно, были сделаны в Иерусалиме.

Каменные сосуды изготовлялись из мягкого известняка, лег-
ко поддающегося обработке. По форме этих сосудов и по их от-
делке ученые определили, что они были выточены на токарном 
станке. Чтобы придать сосудам нужную форму, ремесленники 
использовали долото. Внутреннюю часть извлекали инстру-
ментом с наконечником, чем-то напоминающем примитивное 
сверло. Ручки сосудов вырезались вручную.

Каменная чаша 
Музей Масады

Каменная «водонос»
Католическая церковь в 

Кфар-Кане



Следы пожара

Пожары бушевали в Иерусалиме не только во время его за-
воевания легионами Тита. Флавий пишет о том, что еще до 
римлян восставшие зелоты под предводительством Элиазара 
захватили Верхний город и сожгли в нем архив и несколько 
зданий, в том числе и дом первосвященника Анании. Очень 
возможно, что следы пожара, найденные в одном из домов – 
дело их рук. 

Рядом с местом, где мы сейчас находимся, есть еще один не-
большой музей – «Сожженный дом». Его раскопки были по-
истине драматичны. Археологи столкнулись с обгоревшими 
стенами, покрытыми густым слоем сажи. 

«Сажа царила над всем, сажа цепляясь за все. Она покрывала 
оштукатуренные стены, и даже лица рабочих моментально 
чернели. Не было никаких сомнений в том, что здесь разразил-
ся пожар, по-видимому, вызванный легковоспламеняющимися 
материалами, содержащимися в комнатах. Возможно, это 
было какое-то масло, которое при сгорании дало такое обилие 
сажи. Следы были настолько отчетливыми, что можно было 
даже почувствовать жар и запах огня», – писал в своем днев-
нике профессор Нахман Авигад.

По остаткам обгоревшей древесины ученым удалось опре-
делить вид дерева, из которого была сделана кровля дома. Им 
оказался местный вид кипариса.

Вверху: меандровая мозаика со следами пожара.
Внизу: остатки сгоревшей кровли. Экспозиция музея.



Экспозиция музея «Сожженный дом».




