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Аннотация. Среди пласта письменных сведений о Декаполисе можно выделить ряд сочинений, в 

которых отражены сведения о городах, входящих в исследуемую область. Их можно разделить на 

следующие группы: сочинения историко-географического характера, путевые заметки и путеводители, 

церковные истории, официальные документы. Несмотря на то, что разные источники говорят о 

различном составе городов Декаполиса и их численности, есть разночтения в отнесении к 

определенным административным единицам. В данном исследовании особое место занимают 

письменные сведения о городе Гадара, который на данный момент является уникальным по 

сохранности комплексом, который заслуживает большего внимания в современных исследованиях 

региона Декаполис. Кроме того, значимую роль в изучении Декаполиса представляют археологические 

источники. Немалую часть сведений можно обнаружить в нумизматике и эпиграфике.  
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Abstract. Among the stratum of written information about Decapolis we can select a number of works, 

which reflect information about the cities included in the researched area. They can be divided into the 

following groups: historical and geographical works, travel notes and guidebooks, church histories, and 

official documents. Despite the fact that different sources speak about the different composition of the cities 

of Decapolis and their number, there are discrepancies in the attribution to certain administrative units, the 

information is important for us. In this study, a special place is given to the written information about the 

city of Gadara, which is currently a unique complex in terms of preservation that deserves more attention 

in modern studies of the Decapolis region. It is important to note that in the late antique period the number 

of written sources about the region increases – these are Eusebius of Caesarea, Stephen of Byzantium, 

Hierocles and a number of others. At the same time, early Byzantine authors rely heavily on the previous 

tradition of Roman times.  
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Введение 

Декаполис (Десятиградие) – это название группы городов, принятое в эллинистиче-

ско-римское время, в отношении области Заиорданья, в основном к востоку от р. Иордан и 

Галилейского моря. Исключение составлял лишь город Скифополь, который находился по 

западную сторону от р. Иордан. Декаполис представлял собой важный центр сохранения и 

распространения греко-римской культуры в регионе, начиная с восточного похода Алек-

сандра Македонского (334–325 гг. до н. э.). С середины I в. до н. э. был подвержен римскому 

влиянию. С IV в. – закат римской культуры в регионе и начало христианизации.  

На протяжении конца XIX и XX веков исследователи рассматривали Декаполис в ка-

честве созданного объединения или конфедерации эллинистических городов, которое было 

направлено на противостояние местному семитскому (еврейскому, арабскому и набатей-

скому) окружению [Smith, 1920; Avi-Yonah, 1966; Kraeling, 1998].  

Благодаря анализу письменной традиции, эпиграфическому, нумизматическому мате-

риалу, а также археологическим раскопкам исследователи пришли к выводу о том, что Де-

каполис не являлся непосредственно политическим союзом городов.  

Декаполис стал использоваться в большей мере в качестве топонима для античного 

микрорегиона на Ближнем Востоке [Parker, 1975].  

Цель создания городов, характер взаимоотношений между ними, его роль в регионе и 

состав Декаполиса остается до конца невыясненным. Даже многие античные писатели оста-

вили несколько противоречивые свидетельства о том, сколько и какие города образовали 

Декаполис. 

Один из городов региона – Гадара, который расположен на территории современной 

Иордании. Он был основан в 200 г. до н. э. как укрепление на границе между державой 

Птолемеев на юге и империей Селевкидов на севере. Это место сохраняло свое значение 

как городской центр в регионе при различных правителях Римской империи и Поздней ан-

тичности [Keller, 2010, p. 505]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования являются письменные свидетельства авторов римского пери-

ода и Поздней античности о городах, входящих в регион Декаполис. В частности, в иссле-

довании выделяются сведения о Гадаре, которая стала играть заметную роль как член Де-

сятиградия с правления Помпея (64/63 г. до н. э.). 

Исследование основано на общенаучных методах, таких как анализ, синтез, обобще-

ние. Применен сравнительно-исторический метод, который позволил провести историче-

ское сравнение сведений авторов в различных письменных источниках римского периода и 

Поздней античности. В результате анализа информации можно выяснить топографию го-

рода, его географическое положение относительно других городов региона, а также роль в 

определенный период в составе административных единиц Сирии, Палестины.  

Результаты и их обсуждение  

Важнейшими авторами римского времени, упоминающими Декаполис, являются 

Плиний Старший (I в.) и Клавдий Птолемей, географ II в. (вероятно, 100–180 гг.).  
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Одно заметное различие между списком Птолемея и списком Плиния заключается в 

количестве городов, перечисленных в каждом из них. Плиний называет только десять: 

«…регион Декаполиса, так называемый по числу его городов… большинство включают в 

состав Дамаск… Филадельфию, Рафану (все эти трое отошли к Аравии), Скифополь (ранее 

Ниса), Гадару, Гиппос, Дион, Пеллу, богатую своими водами, Герасу, Канату».  

Птолемей называет 18 городов, называя наряду с десятью городами Плиния следую-

щие: «Абила, Капитолии, Гелиополь, Саана, Ина, Самулис, Адра, Лисаний...» Наиболее ве-

роятное объяснение состоит в том, что Плиний обозначает десять городов, которые дали 

название «Декаполису» (или которые, по его мнению, так и были). Птолемей же, с другой 

стороны, включал все полисы (или, по крайней мере, те, о которых он мог подумать), кото-

рые располагались в пределах географической области, известной как Десятиградие. 

Декаполис был разделен на две части в ходе провинциальной реорганизации Траяна в 

105/106 г. Набатейское государство было присоединено и превращено в провинцию Аравия 

вместе с Адраа, Филадельфией и Герасой, возможно, также с Дионом. То, что первона-

чально включало или заключало в себе Десятиградие, возможно, было неясно для более 

поздних авторов, таких как Птолемей. Этим также можно объяснить расхождение между 

двумя списками. Возможно, Птолемей объединил два списка, поскольку первые четыре или 

пять названий относятся к городам Келе-Сирии, а большая часть остальных относится к 

области Десятиградия. 

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание в списке Птолемея, – это ор-

фография. Написание Ибара могло возникнуть в результате путаницы, однако предполага-

емое чтение – это Гадара. По координатам Птолемея (68°, 32°10') очевидно, что он имеет в 

виду Гадару Десятиградия. 

В своем сборнике библейских мест «Ономастикон» Евсевий Кесарийский [Das 

Onomastikon, 1904] делает следующую запись о местах, упомянутых в Евангелиях: «Гадара 

(Матфея 8:28) – город за Иорданом, напротив Скифополя и Тивериады, на холме к востоку. 

У подножия холма расположены термальные ванны». Описание Евсевия хорошо соответ-

ствует топографической ситуации (даже если он дает ее лишь в общих чертах). На некото-

ром расстоянии он находит горячие источники Аль-Хамме (Гадара). Хотя Евсевий цити-

рует Матф. 8:28, он ничего не говорит об исцелении бесноватых, но оставляет этот коммен-

тарий для своей следующей статьи о Гергесе. В записи о Декаполисе Евсевий упоминает 

три из его городов: «Десятиградие (Мф. 4:25): в Евангелиях. Это область, которая лежит 

рядом с Переей, землей вокруг Гиппоса, Пеллы и Гадары». Почему в списке указаны только 

три города, неясно. Они находятся непосредственно к северу от Переи и образуют прочное 

соединение между ней и Галилейским морем. Возможно, Евсевий верил (или следовал тра-

диции), что эти районы представляли собой самое дальнее восточное распространение слу-

жения Иисуса в языческие земли за Иорданом. Также возможно, что эти три округа, по-

скольку они были ближе всего к территории к западу от реки Иордан, были наиболее зна-

комыми из тех, что составляли Десятиградие, и поэтому использовались как partes pro toto. 

В примечании к записи Евсевия о Гергесе, «городе» (как он его называет) гиргашитов 

из Второзакония 7:1, есть следующее: «Гергеса (Второзаконие 7:1): За Иорданом находится 

город Галаад, который взяло колено Манассии. Говорят, что это Гергеса, выдающийся го-

род Аравии. Но некоторые говорят, что это Гадара. И в Евангелии упоминаются герас-

сены». 

Аммиан Марцеллин (Amm. Marc., XIV, 8, 14) в 353 г. сообщает о территории Пале-

стины, включая Заиорданье, следующее: «Последняя из сирийских провинций – Пале-

стина... Тот же Помпей обратил в провинцию и эти области после победы над иудеями и 

взятия Иерусалима и установил в них римское управление. С Палестиной соседствует Ара-

вия… Помимо небольших городов здесь находятся и огромные: Бостра, Гераса и Филадель-

фия, которые защищены крепкими стенами…». 
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Иоанн Малала (VI в.) также упоминает о территориальных изменениях на территории 

Палестины к концу IV в.: «Император Феодосий создал провинцию Новый Эпир, отделив 

ее от Старого, предоставив статус столицы и должность губернатора городу Диррахию. 

Также он отделил Вторую Палестину от Первой и создал провинции, придав статус метро-

полии и должность губернатора местечку под названием Скифополь» (Malal. XIII, 16). 

Епифаний (ок. 315–483), епископ Констанции (совр. Саламин на Кипре) с 367 г. до 

своей смерти в сочинении «Панарион» («Adversus Haereses») рассматривает 80 ересей, воз-

никших к его времени. В разделе об эвионитах Епифаний рассказывает историю посещения 

бань близ Гадары: «Во всяком случае, они прибыли в Гадару, на термальные воды. Там 

каждый год проводится фестиваль. И приезжают отовсюду желающие купаться несколько 

дней ради излечения от своих болезней, что является поистине дьявольским замыслом. Ибо 

где свершились чудеса от Божии, там уже противник раскинул сети губительные. Мужчины 

и женщины купаются там вместе» (Panar. 1. 2 Haer. 30. 7). Это бани в Аль-Хамме на Ярмуке. 

Отчет Епифания сообщает кое-что об их использовании (особенно в Гадаре) в IV веке. Ви-

димо, проходил какой-то ежегодный фестиваль здоровья. Епифаний не говорит об этом ни-

чего большего, чем то, что есть в тексте. Однако он продолжает разъяснять свой последний 

комментарий о том, что мужчины и женщины купались вместе. В ранние дни империи та-

кой практики не было. Если женщины не мылись дома, для них были отдельные заведения 

[Balsdon, 1969, p. 28]. 

Ряд упоминаний о Гадаре встречается в корпусе раввинских сочинений. Один из них 

можно найти в Палестинском Талмуде, документе, окончательная редакция которого, судя 

по всему, произошла где-то в первой половине V века. «Рабби Йонатан отправился с рабби 

Иудой-принцем в Хамату Гадаринскую, где он научил, что потомство действительное… 

Рабби Езекия сказал: «Я знаю его начало и его конец. Рабби Хама бар Ханина шел к горячим 

источникам Хаматы в Гадаре. Он пришел к своему отцу и сказал ему: «Знай, что там есть 

больные люди, и не оскорбляйте их» (pQid 64c) [Maxwell, 1990, p. 73]. Еврейская конструк-

ция указывает на то, что горячие источники были частью территории Гадары (Хаммат Ге-

дера/Гадары). Хаметан – другое название места бань (Хаммат-Гадер), которое находилось 

примерно в 3 км к северо-западу от Гадары и включало изменение высоты от примерно 

360 м над уровнем моря до примерно 200 м ниже уровня моря. Причина различий между 

жителями двух городов заключается в том, что Гадара была «большим» городом, а Хам-

мат – «маленьким». Гадер – это горячие источники Хаммата, которые, вероятно, были более 

известны в древности, чем источники в Тверии или Бираме (Каллироэ). Этот горячий ис-

точник, очевидно, относится к баням Хаммат-Гадера. Контекст указывает на то, что в банях 

также велась немалая коммерческая деятельность по продаже продовольствия посетителям. 

Упоминание о городах Декаполиса можно обнаружить в связи с актом администра-

тивно-территориальных преобразований в начале V века в рескрипте Гонория и Феодосия, 

регламентирующем взаимоотношения армии и государства, встречается формула «по Пер-

вой, Второй и Третьей Палестине» [Грушевой, 1991, с. 126]. Поэтому к V в. образование 

трех провинций: Палестина Первая (Прима), включавшая Иудею, Самарию, Идумею со сто-

лицей Кесария; Палестина Вторая (Секунда) – Галилею и Декаполис со столицей Скифо-

поль. Образование провинции Палестина Секунда до 400 г. включило многие города, кото-

рые когда-то принадлежали Декаполису, в одну административную единицу: юрисдикция 

распространялась на Пеллу, Гадару, Гиппос, Абилу и Капитолии [Walmsley, 1992, p. 344]. 

Палестина Третья (Салютарис) включила в состав Негев, Синай и южное Заиорданье со 

столицей Петра. 

Труд VI века «Синекдем» Иерокла, который, судя по его полному названию, пред-

ставляет собой правительственный список политических единиц, называет Гадару среди 

городов провинции Палестина Секунда [Maxwell, 1990, p. 78]: «54. Провинция Палестина 

II … одиннадцать городов. Скифополь, Пелла, Гадара, Абила, Капитолия, Гиппос, Тверия, 

Эленополь, Епархия, Максимианополь, Габея» [Hippos-Sussita of the Decapolis… 2013, 
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p. 61]. Работа, кажется, ориентирована на провинциальное управление, но она в тщательном 

географическом порядке отображает политическую ситуацию империи в начале правления 

Юстиниана (527–565). По словам А.Х.М. Джонса [Jones, 1937, p. 503], хотя Иерокл жил во 

времена правления Юстиниана, он, вероятно, пользовался списком, составленным во время 

правления Феодосия II (408–450). 

Стефан Византийский, греческий грамматик, живший, вероятно, в Константинополе 

в VI веке, составил географический словарь и посвятил его Юстиниану (482–565 гг.). В эту 

работу он включает запись под названием «Гадара»: «Гадара, город Келе-Сирии, который 

называется также Антиохией и Селевкией. Народ – гадаринский, как и женщина, и регион. 

Менипп сатирик родом оттуда. Еще есть деревня в Македонии под названием Гадара» 

(Ethnica, s.v. Gadara). Его обозначение Гадары как «Антиохии» и «Селевкии» может отра-

жать традицию, согласно которой Гадара была основана Селевком I (311–281 до н. э.) 

(App. II, 57). Примечательно также, что Стефан упоминает поселение в Македонии с таким 

же названием. На такую традицию, принадлежащую Пелле, может указывать тот факт, что 

город зародился, когда в IV в. до н. э. здесь поселились ветераны армии Александра. 

Также Стефан Византийский оставил запись о Филадельфии, которая была греческим 

городом в дни Птолемея II Филадельфа, о чем свидетельствует и ее имя [Чериковер, c. 162]. 

Есть версия, что город был основан в первой половине III в. до н. э. на месте более древнего 

поселения, которое датируется поздним периодом халколита и которое было почти непре-

рывно заселено на протяжении бронзового и железного веков [Lichtenberger, 2013, p. 5244]. 

Филадельфия – самый южный город Десятиградия (совр. Амман – столица Иордании; в 

античных памятниках упоминается как Раббат-Аммон).  

Согласно Стефану Византийскому, город Пелла первоначально имела название Бутис. 

Немецкий историк и археолог А. Лихтенбергер [Lichtenberger, 2004, p. 30] говорит о двух 

версиях происхождения наименования города: одна из версий утверждает, что Стефан Ви-

зантийский в месте упоминания сирийской Пеллы дает сведения о македонском городе 

Пелла с первоначальным названием Буномос. Стефан Византийский является единствен-

ным автором, который свидетельствует о прежнем топониме, который мог произойти от 

слова «bous» («бык»). 

В первые века н. э., несомненно, было много путешественников, которые по тем или 

иным причинам отправлялись в Палестину и оставили описания своих путешествий. В 

Itinerarium Antonini, «путеводителе», датируемом от III до IV в. [Itinerarium Antonini 

Augusti, 1848], встречаются два упоминания о Гадаре. Первое – о путешествии из Эвмари 

(город в Сирии между Дамаском и Хомсом/Эмесой) в Неаполь (в Палестине, ок. 10 км к 

юго-востоку от Наблуса/Сабасте/Самарии). Другое упоминание встречается в маршруте от 

Серианы (также в Сирии, между Хомсом и Алеппо) до Скифополя. Согласно обоим марш-

рутам, Гадара находилась в 16 римских милях (около 23,7 км) от Капитолии и в 16 от Ски-

фополя. Это соответствует расстоянию, рассчитанному по современным дорогам (которые 

обычно повторяют древние). Эти маршруты также показывают, что Гадара находилась на 

одном из основных маршрутов между Сирией и западной Палестиной. 

В VI веке архидиакон по имени Феодосий [Itineraria et alia geographica, 1965] написал 

итинерарий [Itinera Hierosolymitana, 1898] под названием «De situ terrae Sanctae», в котором 

упоминает Гадару: «В Аравии есть города, разрушенные, где остались амореи, гергасеи и 

фереситы. Тринадцать – это Иункта, Волумта, Медеуа, Музика, Филадельфия, Гераса, Ге-

нара, Бостра, Дамаск, Гадара, Абила, Капитолия и Астра» (De situ t.s. 24). Об авторе почти 

ничего не известно. По содержанию документа ему были известны здания, построенные 

императором Анастасием (491–518), но не здания Юстиниана (527–565). Соответственно, 

этот трактат он написал, вероятно, в 520-х или 530-х годах. В это время Гадара находилась 

на пике своей древней истории вместе с некоторыми другими городами Десятиградия, ко-

торые называет Феодосий: Филадельфия, Гераса, Генара, Востра (Бостра), Дамаск, Авила 

(Абила), Капитулия и Астра (Адраа). 
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Еще одно путешествие, которое совершил другой Антонин из Плаценции, произошло 

где-то между 551 и 614 годами. Из своего родного города Плацентии (совр. Пьяченца в 

северной Италии) он и его спутники отправились в Птолемаиду (Акко) через Константино-

поль и Берит. Оттуда они посетили гору Кармил, а затем отправились в Кану, Назарет и 

другие места Галилеи, прежде чем переправиться через реку Иордан, которая вытекает из 

южного конца Тивериадского озера [Stewart, 1896]. Переправившись через реку, Антонин 

пишет: «Вернувшись потом, мы пришли к тому месту, где Иордан выходит из озера. В этом 

месте мы перешли Иордан. Мы вошли в город, который называется Гадара, который также 

называется Гаваон. В той части Иордана, в трех милях от города, находятся теплые воды, 

называемые банями Гелия, где очищаются прокаженные, которые [термы] для развлечения 

чужеземцев имеют общественные удовольствия… Теплая река, которая называется Гадера, 

спускается потоком и впадает в Иордан, а от него Иордан увеличивается и становится 

больше» (Itin. Ant. Plac. 6). Гаваон – это не Гадара, а город примерно в 10 км к северо-западу 

от Иерусалима. Возможно, Антонин в целом «писал по памяти после своего возвращения и 

был слишком ленив или невежественен», чтобы ссылаться на свои путевые заметки. Если 

«Gabao[nl» – правильное прочтение, то, скорее всего, это именно такая ошибка. С другой 

стороны, Антонин мог спутать имя Гадары с именем Газары. Далее Антонин продолжает 

рассказывать о «Термах Гелия», но, к сожалению, больше ничего не говорит о Декаполисе. 

Последнее известное свидетельство о Гадаре периода Поздней античности исходит от 

епископа Евхерия, который следующим образом описывает две границы Галилеи: «на во-

стоке Гиппена и Гадара остаются в своих границах. А границы области гавланитов и цар-

ства Агриппы были прописаны еще в старину. На южной стороне Скифополь и Самария 

получают свои территории и не позволяют им распространяться за пределы рек Иордана» 

(De situ Hier. 21–22). Об авторе почти ничего не известно, кроме того, что он жил после 

Иеронима, поскольку он использовал Иеронима как один из своих источников. Остается 

неясным, использовал ли Беда (ок. 675–735) это сообщение или наоборот, но самое позднее 

мы, вероятно, можем предложить terminus ad quem где-то в VII или VIII веке. Поскольку 

Евхерий утверждает, что является епископом в Иерусалиме, и не упоминает об исламском 

завоевании, кажется разумным предположить, что он написал свой труд где-то до середины 

VII века. Ничего нового к сведениям о Гадаре Евхерий не прибавляет. По его собственному 

свидетельству (De situ Hier. 21), в приведенных выше сведениях он полагался на Иосифа. 

Его описание очень похоже на описание Иосифа Флавия в Bell. III. 37. 

После потери левантийских провинций Византийской империи перед наступающими 

мусульманскими армиями в VII веке упоминаний о Гадаре Десятиградия стало меньше. 

Выводы 

Таким образом, одной из важнейших составляющих изучения географического, топо-

графического, административного состояния городов является обращение к письменным 

источникам [Жукова, 2018, с. 20–22]. По сведениям письменной традиции можно отметить, 

что существуют вариации в количестве и составе городов Декаполиса. В античных памят-

никах список городов доходит до 18, например, сообщает об этом Клавдий Птолемей (ко-

торый отнес к данной области города, которые, по его мнению, могли располагаться в пре-

делах области Декаполис). Обратившись к сочинению древнеримского писателя Плиния 

Старшего, отметим, что он включил в область Декаполис 10 городов, которые, вероятно, 

дали название Десятиградию.  

Среди письменных источников, повествующих об определенных городах союза, – 

чаще всего о Гадаре, выделяются путеводители и путевые заметки с указанием географиче-

ских сведений, которые стали результатом следования по маршруту посещения святых мест 

Палестины.  
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В некоторых источниках можно получить сведения о гражданских объектах на терри-

тории города: так, в «Панарионе» Евсевия отражена история посещения бань близ Гадары: 

Основной пласт сочинений содержат географические и административные сведения о 

Гадаре: труд Иерокла «Синекдем», который представляет собой правительственный список 

политических единиц, а также географический словарь Стефана Византийского с включе-

нием записи под названием «Гадара».  

Ряд упоминаний о Гадаре встречается в корпусе раввинских сочинений.  
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