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Аннотация. В работе предпринята попытка освещения истории и исторической топографии города 
Капитолия в Заиорданье (Декаполис) в контексте региональной истории Восточного Средиземноморья. 
Следов города в доримский период почти не обнаруживается, хотя есть древневосточная основа, как и у 
большинства иных городов региона. Вызывает вопросы место основания, что связано с причинами 
основания города -  он расположен слишком близко к другим центрам, возникшим ранее. Но конкретная 
причина этого нам не известна. В результате деятельности путешественников XIX в. стало возможным 
приступить к археологическим раскопкам в ХХ столетии. Несмотря на наличие современной застройки, 
сильно осложняющей исследования, археологам удалось открыть линию оборонительных стен, контуры 
планировки улиц и некоторые общественные здания. В целом Капитолия занимала важное место в мозаике 
городов Декаполиса и нуждается в дальнейших исследованиях в сравнительно-историческом аспекте.
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Abstract. The work attempts to highlight the history and historical topography of the city of Capitolias in 
Transjordan (Decapolis) in the context of the regional history of the Eastern Mediterranean. Almost no traces 
of the city in the pre-Roman period are found, although there is an ancient eastern basis, as is the case with 
most other cities in the region. The place of foundation raises questions, as it is located too close to other centers 
that arose earlier, and the reasons for the city foundation are unknown. The efforts of the 19th century travellers 
had paved the way for archaeological excavations that began in the 20th century. Despite the presence of 
modern buildings, greatly complicating research, archaeologists managed to discover the line of defensive 
walls, the contours of the street layout, and some public buildings. Overall, Capitolias occupied an important 
place in the mosaic of Decapolis cities and requires further research in a comparative-historical aspect.
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Введение

В регионалистике римско-ранневизантийского Востока весьма своеобразное место 
занимает Декаполис -  область, которая соответствует в основном Заиорданью (совр. 
Иордании). Не имея выхода к морю, этот регион ограничен с юга и востока пустыней. На 
севере граничит с южной Сирией (Келесирией), а на западе отделяется от Палестины рекой 
Иордан, причем эта граница близ Тивериадского озера несколько нарушается у Скифополя 
Палестинского, который традиционно включают в Декаполис.

Парадоксально, но факт: Декаполис не привлек внимания исследователей в отечественной 
историографии; есть лишь небольшое исключение [Жукова, 2021; Жукова, 2023].

Объект и методы исследования

Объектом исследования является историческое развитие города Капитолия в 
античный период в контексте его принадлежности к Декаполису. Списки городов, 
входивших в Декаполис, представлены античными авторами. Наиболее исчерпывающее 
описание представлено Плинием Старшим (I в.), которое включает следующие города: 
Дамаск, Филадельфию, Рафану, Скифополь, Гадару, Гиппос, Дион, Пеллу, Герасу и Канату.

Капитолия упоминается в работе II в. географа Клавдия Птолемея, где он перечисляет 
18 городов Декаполиса и Келесирии, дополнив список Плиния городами из числа городов 
Южной Сирии, расположенных рядом с Дамаском. Несмотря на принадлежность городов 
Десятиградия к различным провинциям Римской империи, общие историко
географические характеристики способствовали их взаимодействию и формированию 
уникального микрорегиона.

В исследовании применяются общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение и 
систематизация, а также специальные исторические методы. Сравнительно-исторический 
метод позволил определить место Капитолии среди городов Заиорданья и оценить её роль 
в социально-экономическом и культурном пространстве Десятиградия. Контент-анализ 
источников позволил реконструировать географическое положение Капитолии в регионе, 
описать её топографию и особенности городской планировки.

Результаты и их обсуждение

Греческие города этой области, основанные в период эллинизма, объединяются в одно 
понятие только географически. Появление собирательного термина Декаполис в контексте 
неких элементов политической или административной общности связано с освобождением 
Помпеем греческих городов к востоку от Иордана от власти Хасмонеев в 64-63 гг. до н. э. 
[Kennedy, 2007].

Плиний Старший в своей «Естественной истории» (V, 16) после описания
географической природы региона Иудея утверждал, что Десятиградие было частью собственно 
Сирии, соседствующей с Галилеей, то есть это промежуток между Сирией и Галилеей.

Во II в. Клавдий Птолемей представил еще один список членов Десятиградия (V, 14, 22).
Дальнейшие упоминания датируются IV веком и позже: Евсевий упоминает регион в 

географическом смысле, говоря, что Десятиградие было расположено недалеко от Переи, 
вокруг Гиппоса, Пеллы и Гадары (Onomast. 362). У Епифания сказано, что Пелла была 
городом Десятиградия (Наеreses, I, 30, 2). В своем географическом словаре ’EGvrca Стефан 
Византийский (VI в.) утверждает, что Гераса была «городом Келе-Сирии, Десятиградия».

В общепризнанный список городов Декаполиса (рис. 1) входят Каната [Freyberger, 
2000], Адраха, Дион, Рафана, Гиппос, Гадара, Капитолия, Абила [Wineland, 2001], 
Скифополь, Пелла, Гераса и Филадельфия. Эти города в реальности не должны были 
составлять однородную группу: их собственная история и городское развитие были очень
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разными и своеобразными. По этим причинам возникла необходимость проанализировать 
каждый отдельный город и изучить его развитие [Donceel, 1983].
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Рис. 1. Города Десятиградия [Cimadomo, 2017, p. 98]
Fig. 1. Cities of the Decapolis [Cimadomo, 2017, p. 98]

Если ведущими городами региона, имеющими хорошо выраженный археологический 
контекст, являются Гераса [Browning, 1982], Гадара [Maxwell, 1990; Weber, Hoffmann, 
1991], Гиппос и Скифополь, то в число городов второго ряда (в том числе в силу сложного 
состояния памятника в наши дни) входит такой город, как Капитолия (рис. 2).

Рис. 2. План древней Капитолии [Lenzen, 2002, p. 41] 
Fig. 2. Plan of the ancient Capitolias [Lenzen, 2002, p. 41]
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Место древнего города Капитолия отождествляется с небольшой деревней Бейт-Рас, 
ныне расположенной на севере Иордании, в пяти километрах к северу от города Ирбид. 
Здесь римляне основали город Капитолию в I веке н. э. Город Рафану иногда отождествляли 
с Капитолией, хотя это отождествление, вероятно, неверно.

Местоположение города -  на одном меридиане с Герасой (севернее ее) и к востоку от 
Гадары и Пеллы -  делает Капитолию важным центром Десятиградия [Jones, 1937].

Предположительно город был основан на территории, ранее разделенной между 
городами Абила, Пелла и Дион.

Вполне вероятно, что в эллинистическую эпоху это место использовалось как 
сторожевая башня. Возможно, эллинистическое присутствие в этой местности связано с 
деятельностью Пердикки [Cohen, 2006].

Город был включен в список Клавдия Птолемея. Поскольку чеканка города началась 
в 97 или 98 г., отсутствие его в списке Плиния может указывать на обретение статуса города 
во времена Нервы или Траяна.

Из-за отсутствия письменных источников мы не можем объяснить, почему новый город 
был основан посреди и без того процветающего ландшафта. Возможно, это произошло по 
воле группы людей, получивших богатство и власть с приходом римлян, построить новый 
город. Другого объяснения основания нового города в непосредственной близости от 
существовавших городов Г адара и Абила и в 5 км от Арбелы (Ирбид) нет. Очевидно, что 
после основания Капитолии Арбела утратила свое прежнее влияние на этот район.

Первоначальное название этого места Бейт-Рас ясно указывает на его арамейское 
происхождение. Римляне, вероятно, называли это место Капитолией в честь Юпитера 
Капитолийского, но для коренных народов это всегда был Бейт-Рас [Lenzen, Knauf, 1987].

Город процветал во время римской власти и развивался на протяжении столетий 
благодаря своему значению как производителя вина и своему стратегическому положению.

На монетах, отчеканенных в городе во второй половине II в., была надпись 
КАШ(ТЙЛ1ЕЙК) AAES(ANAPOE) MAKE(AQN) rENAP(XHE): очевидно стремление 
жителей Капитолии возвысить свое прошлое, утверждая, что Александр был их ysvdрxs^.

Греческая надпись, найденная на надгробии, датированная между 180 и 192 гг., дает 
латинские имена двух братьев: Юлий Антоний Валент и Марк Аррий Сабин, тогда как у их 
отца было семитское имя: Абдайос/Абдай.

Первым известным европейским путешественником нового времени был У. Зетцен, 
посетивший деревню Бейт-Рас в 1806 г. Он заметил древние останки, но не определил, что 
это за город. Самое раннее отождествление этого места с городом Капитолия было сделано 
К. ван де Вельде во время его путешествия в середине XIX в.

Гипотезу ван де Вельде подтвердил Селах Меррилл, зафиксировавший ряд 
архитектурных остатков общественных зданий и набатейских и греческих надписей; он 
также утверждал, что коренные жители помнили о наличии множества «написанных 
камней» на пути к Умм Кайсу.

Г. Шумахер в 1890 г. создал первое подробное описание этого места.
В 1930-е годы К.С. МакКаун исследовал территорию вокруг города, которую далее 

обследовал Нельсон Глюк, а затем Зигфрид Миттманн.
Археологический интерес сосредоточился на Бейт-Расе в 1983 г., когда начал работать 

проект «Ирбид». Дальнейшие археологические исследования были проведены в 1984 г. 
Ч. Ленцен [Lenzen, 1992]. Недавно Департамент древностей Иордании начал более 
масштабные раскопки, в ходе которых был обнаружен театр.

Археологический проект «Бейт-Рас (Капитолия)» осуществлялся в 2014-2016 гг. 
Департаментом древностей Иордании в сотрудничестве с Польским центром 
средиземноморской археологии и Институтом археологии Варшавского университета под 
руководством проф. Иоланты Млынарчик [Mlynarczyk, 2018].

Раскопки охватили участок к западу от театра. Эллинистические остатки здесь, 
похоже, отсутствуют, поэтому сомнительно, существовало ли в это время городское
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поселение [Freyberger, 1998]. На Расе -  холме, доминирующем над всей территорией, была 
найдена керамика, датируемая 100 г. до н. э.

О городской застройке в I в. до н. э. -  I в. ничего не известно: предполагалось, что на 
холме находилось святилище (найден алтарный камень).

Город имеет некоторые архитектурные особенности, которые обычно характеризуют 
спланированный город: перпендикулярные дороги, окружающая стена, монументальный 
вход, кладбище, муниципальный центр, рынок и хорошо развитая система водоснабжения 
[Lenzen, 2002, p. 36-37].

Мало что известно об основных этапах строительства города, однако вполне вероятно, 
что Капитолия активно развивалась во II -  1-й пол. III вв. Вполне вероятно, что граждане в 
римский период осознавали себя как греки и римляне [Cimadomo, 2017].

Город был обведен вокруг стеной из базальта и известняка: известняк для строительства 
происходил из непосредственной близости. Городская стена определяла границу города, 
связывая центр с округой: на юге и востоке были построены два некрополя. Городские стены 
и улицы были видны еще в XIX в.; они были разрушены в основном в 20-50-х гг. 
Первоначальная стена была построена из хорошо обработанного тесаного камня, типичного 
для построек II в. [Lenzen, 2002, p. 38-39].

Путешественниками (прежде всего Г. Шумахером) были описаны монументальные 
ворота в восточной части города, вероятно, воздвигнутые вместе с окружной стеной и 
сегодня полностью утраченные. Это был главный выход на главную улицу с востока на 
запад, которая делила город на две части. Эта дорога была вымощена базальтовыми 
камнями и еще 50 лет назад была частично видна.

Согласно карте Шумахера, главная улица по направлению с востока на запад 
простиралась до Раса, который по-прежнему представлял собой городской центр города 
[Lenzen, 2002, p. 40].

В северной части города, вероятно, находилось общественное пространство, здесь 
были возведены девять расположенных в ряд сводчатых палат: вероятно, это были 
магазины. Чуть севернее во II веке был построен театр, его главный фасад состоял из семи 
проходов (дверных проемов) [ср.: Freyberger, 2004].

Большая система цистерн, вероятно, была построена, когда город находился на 
первых этапах своего развития: об этом сообщили Шумахер и Глюк, но никаких 
свидетельств, связанных с наличием акведука, обнаружено не было.

Сохранившиеся руины включают храм Капитолийской Триады, трехъярусную 
рыночную площадь, улицу с колоннадой, церковь V века, акведук, водоемы, римское военное 
кладбище и вымощенные дороги. Хотя все эти остатки были раскопаны, многие из них 
весьма минимальны. Наиболее выдающиеся остатки -  это театр [Lenzen, 2002, p. 41-42].

В 2018 г. была открыта гробница II в. с росписями в виде множества фигур людей, 
животных и богов, а также с большой картиной, иллюстрирующей строительство стены. 
Также открыто 60 подписей на арамейском языке греческими буквами, описывающих, что 
делали фигуры на картине. Считается, что эта роспись изображает основание города.

В IV и V вв. город был реконструирован: окружная стена все еще использовалась, 
сводчатые конструкции были перестроены, а все входы в театр были перекрыты стеной. 
Стены несколько раз реставрировались в византийский период, как и другие сооружения. 
В ранневизантийскую эпоху Капитолия была центром производства вторичного стекла в 
Заиорданье [Lenzen, 2002, p. 44].

Известны имена епископов города ранневизантийского времени: Антиох, Аниан, 
Басс, Феодосий. Приблизительно таковы же наши знания по этому вопросу и относительно 
других городов области [Donceel, 1987].

По всей видимости, город существовал до арабского завоевания, а затем резко 
изменил свой характер [Lenzen, 1995, p. 331].
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Заключение

Изучение городов римско-ранневизантийского Декаполиса имеет большое значение в 
сравнительно-историческом аспекте, в том числе для построения региональной истории 
Восточного Средиземноморья. Это особенно важно, так как Декаполис никогда не был 
отдельной провинцией, но имеет достаточно отчетливые традиционные исторические контуры.
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