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ТОПОНИМЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ AUGUSTA, Ъфаахц, ХероиттЕШ, 
ХеРокттбяоХц, АйуоисгтбяоХц В ГРЕКО-ЛАТИНСКОЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ 

В статье ставится проблема изучения греко-латинской географической номенклатуры как сис
темы, констатируется ее иерархический характер и рассматриваются топонимы, относящиеся к 
самому верхнему слою этой иерархии, а именно - названия городов с элементами Augusta, 
ЕеРсмтгп, £фао%еха, ЕеросатбттоХц, А\)7о\)ато7гаА.ц. 

Анализ греко-римской топонимии императорского периода показывает, что она име
ла ярко выраженный иерархический характер. В зависимости от важности населенного 
пункта и его функциональных особенностей при его именовании использовались раз
личные формальные приемы, включающие в себя как элементы словообразования 
(определенные существительные и прилагательные, определенные суффиксы), так и 
элементы семантики (использование слов определенного значения). Эти элементы 
внешнего грамматического оформления названия населенного пункта очень строго со
блюдались в течение всего императорского периода и лишь в весьма редких случаях до
пускали исключения, как правило, объясняемые исключительным характером населен
ного пункта. Первыми по степени важности следуют в этой иерархии крупнейшие горо
да и колонии (urbes, coloniae), второе место занимают города меньшего значения (oppida, 
municipia), затем следуют населенные пункты городского типа различной функциональ
ной направленности (крепости, порты, курорты и минеральные источники, ярмарочные 
центры), еще ниже располагаются дорожные и береговые станции (stationes, mansiones, 
mutationes), из которых наиболее значительные выделяются в особую категорию (fora), 
и, наконец, низшее место в иерархии занимают населенные пункты сельского типа (де
ревни, села, поместья). 

Среди элементов, участвовавших в образовании названий крупных городов, особое 
место занимают элементы с основой august-, из которых важнейшим является слово Au
gusta в форме женского рода (последнее, без сомнения, можно считать ключевым для 
всей категории крупнейших городов и колоний), 

В императорский период прилагательное Augustus имело значение "императорский" 
и, по-видимому, именно этот смысл вкладывали в географические названия с элемен
том Augusta на протяжении большей части римской истории. Составители современных 
словарей латинского языка, как правило, не рискуют давать для слова Augusta как топо
нима или части топонима какого-либо конкретного перевода. Большинство используе
мых ныне латинских словарей рассматривают все географические названия с элемен
том Augusta как существительные женского рода и помещают их в словарную статью 
Augusta ~ae, f. в качестве второго значения этого слова, обозначающего вне географи
ческой номенклатуры титул жены или, реже, другой родственницы императора: мате
ри, дочери, сестры (первое значение, согласно рубрикации этих словарей). Такую трак
товку топонима Augusta дает Оксфордский словарь латинского языка [OLD], а из более 
старых словарей - латинско-немецкий словарь [Georges 1913-1918] и латинско-француз-
ский словарь [Benoist, Goelzer 1934]. Словарь [Gaffiot, Flobert 2000] и словарь [Lewis, 
Short 1879] рассматривают слова Augusta "императрица" и Augusta как топоним не как 
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два значения одного и того же слова, а как два омонима, однако, как и многие другие, не 
дают перевода топонима. Единственный словарь, предлагающий перевод слова Augusta 
в топонимах, - это Оксфордский словарь: он приводит сочетание colonia Augusta среди 
прочих примеров употребления прилагательного Augustus III в значении "импера
торский". 

Названные лексикографические трактовки нельзя считать бесспорными. Анализ то
понимического материала показывает, во-первых, что практически все города, называ
емые существительным Augusta (с определением или без определения), имеют дублет
ные варианты, в которых вместо Augusta выступает сочетание Colonia Augusta, где 
Augusta несомненно выступает в синтаксической роли определения и должно рассмат
риваться как прилагательное1. Адъективный характер слова Augustus в топонимах осо
бенно очевиден при сравнении его со словом Augusta в значении "императрица", кото
рое возникло как женское соответствие к слову Augustus, функционировавшему перво
начально в качестве антропонима (Imperator Caesar Augustus как официальное имя 
Августа). Во-вторых, имеющиеся факты не позволяют считать, что прилагательное Au
gustus в сочетании colonia Augusta и в субстантивате Augusta всегда имело значение "им
ператорский" и что именно это значение было первоначальным для топонимов с эле
ментом Augusta. 

Следует учитывать тот факт, что Август получил почетный титул Augustus только 
16 января 27 г. до н.э., а первый город с элементом Augusta в названии - Augusta Raurica -
был основан Люцием Мунацием Планком, проконсулом Галлии (Gallia Comata), летом 
44 г. до н. э. Таким образом, в названии этого города прилагательное augustus никоим 
образом не может быть понято в смысле "императорский" - в момент основания города 
Август не только не имел еще титула Augustus, но даже, по-видимому, еще не был офи
циально признан наследником Цезаря, носил свое первоначальное имя Гай Октавий 
(G. Octauius) и не имел отношения к основанию города Augusta Raurica. Как известно, 
Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н.э., и тогда же обнаружилось его завещание, по кото
рому Октавий становился его наследником. Первый публичный случай, при котором 
народный трибун представил Августа народу в качестве наследника Цезаря, относится 
к 9 мая того же года (Cic. Att. XIV 20, 5). Тем не менее его усыновление к тому моменту 
еще не было юридически оформлено, и он пытался осуществить его посредством кури-
атного закона (lex curiata). 

В эпоху, когда слово Augusta впервые было введено в римскую географическую но
менклатуру, прилагательное augustus воспринималось исключительно как прилагатель
ное возвышенного и преимущественно религиозного языка и имело значение "благо
датный". Этимологически augustus производно от существительного среднего рода 
*augos (ср. uenustus от Venus, robustus от robur), буквально означающего "увеличение", 
которое следует понимать как "увеличение, приумножение божественной благодати"2. 
Впоследствии это существительное стало названием одной из категорий жрецов - авгу
ров (augur) и перешло в мужской род (аналогичным образом Venus перешло из среднего 
рода в женский). 

Известно, что почетный титул Augustus был присвоен Августу Сенатом по предложе
нию того же Люция Мунация Планка (Suet. Aug. 1,4), который основал город Augusta 
Raurica: мы встречаемся с весьма редким в топонимике случаем, когда элемент топони
мической системы имеет автора. Итак, с исторической точки зрения не топонимы с эле
ментами Augustus были производными от почетного титула Augustus, а наоборот, почет-

Синонимичный характер сочетания colonia Augusta и существительного Augusta отмечен 
уже в Оксфордском словаре латинского языка в статьях Augusta 2. и Augustus III l <a>. 

2 Первоначальное значение слова augur и его производных было раскрыто Куртом Латте в 
его основополагающей статье "Augur und Templum in der Varronischen Auguralformel", впервые 
опубликованной в журнале "Philologus" в 1948, а затем - в собрании малых произведений 
К. Латте. 
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ный титул был предложен с опорой на создававшуюся в те годы традицию исполь
зования прилагательного augustus, имевшего ярко выраженный благоприятный с 
религиозной точки зрения характер в топонимике. Для последующего развития геогра
фической номенклатуры важно то, что уже сам Август быстро распознал возможности, 
заключенные в соотнесении его нового титула с элементами топонимической системы, 
и сам основал несколько городов, названия которых содержали элемент Augusta, пони
маемый уже как "Августов". Первый такой город был основан им через три года после 
получения титула Augustus - это Augusta Praetoria, основанная Августом в 25 г. до н.э. 
[DNP 1996-2003,2; Augusta 3]. К эпохе Августа, несомненно, относится также основание 
Августы Винделиков (Augusta Vindelicum), произошедшее, по-видимому, в 8/5 г. до н.э. В 
литературе высказывалось мнение, что все три города с названием Augusta, существо
вавшие к эпохе Августа - Augusta Raurica, Augusta Praetoria и Augusta Vindelicum, - объе
динялись не только своим названием, но были взаимосвязаны и образовывали единую 
систему военных укреплений3. Впоследствии названия с элементом Augusta стали соот
носиться не с личностью Августа, а с императорской властью вообще, и поэтому такое 
название присваивалось разными императорами различным населенным пунктам, имев
шим статус особо крупного или особо важного города. Хронологически последним име
нованием такого рода стало переименование британского города Londinium в Augusta, 
произошедшее предположительно в период между 326 и 365 гг. н.э. 

В настоящей статье рассматриваются все засвидетельствованные в греко-римской 
географической номенклатуре топонимы, содержащие в себе основы August- и Xefiom-, 
с точки зрения их внешней и внутренней формы. Исследование построено прежде всего 
на данных новейшего "Баррингтонова атласа греко-римского мира" под редакцией Ри
чарда Тальберта [Talbert 2000]4, а также на материале "Тезауруса латинского языка" и 
других словарей, энциклопедий, специальных статей и монографий. 

Формально элемент Augusta в качестве топонима или составной части топонима вы
ступает то в виде прилагательного Augustus в форме женского рода единственного чис
ла, то в качестве существительного, субстантивированного из этой формы, то в качест
ве составной части сложного слова. В зависимости от этого среди топонимов с элемен
том Augusta можно выделить четыре словообразовательные модели. 

1. Модель "augusta (субстант.)" или "augusta (субстант.) + определение" 
и ее греческие производные 2еРао-тт|/1Ерагтт6яо>л<;/1ерасттЕш/А{>уо\)СТт6яо>л<; 

Первая модель представляет собой употребление в названиях городов слова Augusta в 
качестве существительного женского рода. Как известно, по происхождению это слово 
является прилагательным augustus ~a ~шп, и тем самым морфологически слово Augusta 
в таких названиях населенных пунктов, которые не содержат других существительных, 
следует считать субстантивацией, что ставит вопрос о том, какое именно существитель
ное женского рода при нем подразумевается. 

В латинском языке есть несколько слов, соответствующих русскому понятию "го
род". Самые крупные из известных городов назывались по-латински словом urbs. В уз
ком смысле это слово относится только к Риму, в более широком словоупотреблении 
оно распространяется на другие крупнейшие города, как правило, бывшие столицы дру
гих государств, впоследствии вошедших в состав Римской империи, например, на Афи
ны, Константинополь, Антиохию, Александрию и др. Эпонимический характер упо
требления слова urbs в литературном латинском языке, при котором слово urbs факти-

"Strengthened by Augustus, it [= Augusta Raurica] formed with Aug. Praetoria and Aug. Vindeli-
corum a linked communication system and was a frontier post in the Upper Rhine valley" LOCD 1996: 
Augusta 2]. 

В настоящей работе для топонимов, учтенных в "Баррингтоновом атласе" Р. Тальберта, в 
скобках указывается их локализация согласно принятой в этом атласе системе сиглов. 
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чески было стилистическим синонимом слова Roma, препятствовал использованию 
этого существительного в образовании названий других городов Римского государства. 
Его наличие в названиях трех городов (в Испании и Италии) следует рассматривать как 
исключение: Colonia Vrbs Iulia (SPN, 27 E4), Vrbs Iulia (SPN, 27 E4) Vrbs Saluia (ITL, 42 E2), 
Vrbs Victrix (SPN, 25 ЕЗ). С названием Roma этот принцип проводится более отчетливым 
образом, и императорская топонимика знает только один город Roma - Рим; более того, 
нет даже названий, которые бы образовывались путем прибавления к слову Roma ка
ких-либо прилагательных5. 

С началом римской колонизации Италии появляется новое слово для обозначения 
крупного города - colonia. Слово colonia является прежде всего юридическим термином, 
обозначающим населенный пункт определенного правового статуса. Как известно, пер
воначально колонии подразделялись на coloniae ciuium Romanorum и coloniae Latinae в за
висимости от того, участвовали ли в основании населенного пункта только римские 
граждане, или населенный пункт был заселен римскими гражданами совместно с граж
данами городов-членов Латинского союза. Однако предоставление римского граждан
ства городам-членам Латинского союза и многим другим населенным пунктам, а также 
изменение военно-политической ситуации привели к изменению природы колоний. Хо
тя колонии продолжали основываться вплоть до эпохи позднего принципата, уже к I в. 
до н.э. колонии приобрели другой характер: это были колонии ветеранов, для которых 
земля приобреталась путем покупки, и титулярные колонии, доля которых в общем 
числе колоний неуклонно увеличивалась. Титулярными колониями принято называть 
города, которым присваивались титул и юридический статус колонии в знак почета или 
в качестве награды за какие-либо заслуги, так как положение колонии стало в ту эпоху 
более высоким, чем юридический статус муниципия (municipium). Топонимия импера
торского периода, на рассмотрении которой сосредоточивается настоящая работа, пре
имущественно подразумевает именно эту последнюю стадию развития термина colonia. 
Уже по своей этимологии (от colonus "поселенец") слово colonia показывает, что речь 
идет о населенном пункте, вторичном по отношению к Риму. Тем самым не создается 
опасности нарушения иерархии, и потому слово colonia могло активно использоваться 
при образовании названий крупных населенных пунктов городского типа. 

Итак, по указанным выше причинам существительным, подразумеваемым в топони
мах с субстантиватом Augusta в форме женского рода, не может быть слово urbs. Вместе 
с тем есть все основания считать, что в этих случаях подразумевается слово colonia. Наи
более веским аргументом в пользу этого является то, что в тех названиях, где Augusta 
выступает в качестве прилагательного, существительным почти всегда бывает именно 
слово colonia. 

Само по себе слово Augusta без каких-либо определений встречается в названиях ше
сти городов: 

Augusta (FRA, 17 Е4 (Нарбонская Галлия ?)): совр. Aouste-sur-Sye [Sautel 1957: 94]. 
Augusta (FRA, 17 F2 et 18 C4 (Нарбонская Галлия ?)): совр. Aoste [Rougier 1986; 1988; 

Jospin, Laroche, Leyge 1990]. 
Airyovjcrca (Аквитания) (Ptol. II 7, 11). Город с этим названием находился, согласно 

Птолемею, на территории племени аусков (Ausci), населявшего Аквитанию. Этот топо
ним пропущен в атласе Тальберта как на самой карте, так и в списке топонимов, не под
дающихся локализации (см. карту 14). 

5 За исключением топонимов Clostra (Romana) (ITL, 44 СЗ) и 'Ptoumcov осурос; (TKY, 89 D3). 
нет даже названий с прилагательным Romanus (или ' Рсодаюс;) "римский", что позволяет уве
ренно говорить о запрете на использование этого слова. Встречающийся трижды топоним 
Romula (ROM, 22 В4; 1 Н2; SPN, 26 Е4; SVN, 20 С4) с производным Sub Romula (ITL, 45 В2; 44 
НЗ), видимо, следует рассматривать как производное от имени Ромула (Romulus), а не от Ro
ma; сельский населенный пункт в Мёзии Romuliana (YUG, 21 Е6) или Romulianum (Ps.-Aur. Vict. 
epit. 40, 16), совр. Гамзиград, был переименован родившимся в нем императором Галерием в 
честь своей матери Ромулы (Romula) (Ps.-Aur. Vict. epit. 40, 16). 
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Augusta (ITL, 40 СЗ). Предположительно отождествляется с совр. Са' Umana [Uggeri 
1978]. 

Augusta (Plin. n. h. V 93; Cone. Chalcedon. a. 451) [Mansi VII 402; Theodorus Augustensis 
Ciliciae primae; TKY, 66 G2 (Киликия), греч. А з и а т а (Ptol. V 8, 6; Steph. Byz. 68; 145; 
313; Hierocl. p. 704, 7)]. Город в Киликии, основанный Тиберием в 20 г. н.э. (год основа
ния известен достоверно, так как он стал начальным годом эры согласно принятому в 
этом городе летоисчислению) [DNP 1996-2003, 2: Augusta 8]. В 1955 г. этот город был 
отождествлен с развалинами населенного пункта римского времени, располагавшимися 
в 16 км к северу от г. Адана близ селения Гюбе (Gtibe) [TIB 5.1, 1990: 201-202]. В настоя
щее время место, где находилось городище, затоплено водами Сейханского водохрани
лища. Другими названиями этого города были Augustopolis и Thebae (последнее восста
навливается ненадежно). 

Augusta (UKG, 8 G3 et 11 Al) [Wacher 1995: 82-111]: совр. Лондон (London). Римское 
поселение на территории современного Лондона появилось примерно в 43 г. н.э., воз
можно, на месте уже существовавшего местного населенного пункта. Первоначальным 
латинским названием города было местное название Londinium, видимо, кельтского 
происхождения. В позднюю эпоху иногда использовался вариант oppidum Londiniense 
(Eum. paneg. ad Const. 17). В IV в. н.э. город был переименован в Augusta, о чем сообщает 
Аммиан Марцеллин [Amm. XXVII 8, 7 (tendens... ad Lundinium, uetus oppidum, quod Au-
gustam posteritas appellauit); XXVIII 8, 7; 3, 1]. Точная дата этого переименования, как и 
повод для него, остаются спорными. Некоторые связывают переименование с посеще
нием города императором Констанцием I в 306 г. [OCD 1996: Londinium], другие - с от
ражением в 367/368 гг. вторжения пиктов, скоттов и аттакоттов, успешно осуществлен
ным комитом (comes) Феодосием [КР 1964-1975, 3: Londinium]. Помимо текста Аммиана 
Марцеллина, топоним Augusta используется по крайней мере еще один раз - в Marty-
rologium Hieronymianum, агиографическом сочинении со сложной историей, известном 
из рукописи, написанной в Галлии (по-видимому, в Оксере) в конце VI в. В этом тексте 
Augusta выступает как обозначение места деятельности (и, возможно, мученичества6) 
св. епископа Авгула (или Авгулия), жившего, по-видимому, в конце Ш - начале IV в. (до 
314 г.) [Sharpe 2002]: A. d. VII Idus Februarias. In Brittanniis ciuitate Augusta7 natale Auguli 
episcopi et martyris Anatolii Andreae Ammonis Staciani Nepociani Luci Saturnini et Saturni8. 
Почти в тех же словах мученичество Авгула описывается в так называемом "Мартиро
логе Беды", который, по-видимому, зависит от Martyrologium Hieronymianum и тем са
мым может использоваться для подтверждения его чтений (в частности, чтения Augus
ta): Britannis in Augusta natale Auguli episcopi et martyris [Quentin 1908: 49; Dubois, Renaud 
1976: 32]. Третий вариант латинского названия Лондона встречается в "Равеннской кос
мографии" в виде Londinium Augusti (Geog. Rau. V 31 (p. 106, 50 Schnetz)). Впрочем, это 
свидетельство нельзя считать надежным, так как оно вполне может представлять собой 
рукописную порчу вместо Londinium / Augusta. В любом случае название Augusta было 
ограничено в своем употреблении не только хронологически (с IV в. до конца римского 
владычества в Британии), но и стилистически: судя по тому, что все средневековые и со
временные названия Лондона являются продолжениями топонима Londinium, a Augusta 
не оставляет никаких следов, топоним Augusta употреблялся лишь в официальных слу
чаях и документах. 

К ним примыкают названия: 

6 Некоторые рукописи дают чтение Auguli episcopi, некоторые - Auguli episcopi et martyris. 
7 В рукописи бессмысленное Augurta. 
8 В настоящее время используются преимущественно два издания [Martyrologium Hiero

nymianum 1894а: 18] (текст, основывающийся на чтениях трех рукописей конца VII—VIII вв.) и 
[Martyrologium Hieronymianum 1894b: 80] (критическое издание с примечаниями). 
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Noua Augusta (SPN, 24 H2; 25 ВЗ (Тарраконская Испания)) [Gimeno, Mayer 1993; TIR K-
30 1993: 159], греч. Noowx A\)70l)axa (Ptol. II 6, 55). Предположительно совр. Лара-де-
лос-Инфантес (Lara de los Infantes) [Gimeno, Mayer 1993]. 

Augusta Noua (Geogr. Rau. IV 26 p. 232). Неизвестный город в земле аламаннов. В атла
се Тальберта отсутствует. 

Названия городов, содержащие существительное Augusta, были очень распростране
ны. В силу этого во избежание путаницы к существительному Augusta прибавлялось оп
ределение (согласованное или несогласованное). Неудивительно, что названия городов, 
в которых Augusta имеет при себе определение, встречаются гораздо чаще, чем назва
ния городов, содержащих слово Augusta без определения. Из 21 названия городов с су
ществительным Augusta только пять (перечисленных выше) всегда лишены постпози
тивного определения, а остальные 15 имеют при себе определение: 

[Augusta] Ambianorum (FRA, 11 В2 et 8 14 (Белгика)): совр. Э (Ей, округ Дьеп департа
мента Нижняя Сена) [TIR 1975: 84; Stillwell 1976; Fichtl 1994: 161; Rogeret 1997: 255]. Сле
дует отличать город [Augusta] Ambianorum от находившегося также в земле амбианов 
города Samarobriua Ambianorum (совр. Амьен (Amiens) [TIR 1975: 29-31; Bayard, Massy 
1983]). 

Augusta Bagiennorum (ITL, 39 B4 (Италия, Лигурия)), греч. Axtyovaxa Bayiewwv (Ptol. 
Ш 1, 31): совр. Бене-Ваджиенна (Bene Vagienna). Город был основан до V в. до н.э. [DNP 
1996-2003,2: Augusta 1] и имел статус муниципия [CIL V: 7135]. 

Augusta Firma (SPN, 26 Е4 (Бетика)) (Plin. n. h. Ш 12: Singilis fluuius, in Baetim quo dictum 
est ordine inrumpens, Astigitanam coloniam adluit, cognomine Augustam Firmam, ab ea nauiga-
bilis): совр. Эсиха (Ecija, провинция Севилья) [Tovar 1974; 111-113] на берегу реки Хе-
ниль (исп. Genii, лат. Singilis). До основания римской колонии, получившей название Au
gusta Firma, на этом месте, по-видимому, существовало иберийское поселение [КР 1964-
1975, 1: Astigi(s)]. Местным названием города было Astigi [CIL П: р. 201; Suppl. p. 869], 
греч. ' АотгуЦ (Strab. Ill 2,2) или ' Асгсиуц (Ptol. П 4,10) неясной этимологии. Другая фор
ма названия города - Colonia Augusta Firma [Tovar 1974]. 

Augusta Gaditana (SPN, 26 D5 (Бетика)): совр. Кадис (Cadiz) [Tovar 1974: 37^8; Ro
driguez Neila 1980; Ramirez Delgado 1982; TIR 1995: 82-84]. Античная традиция относила 
основание города ко времени около 1100 г. до н.э., однако археологические данные не 
показывают наличие поселения ранее VIII в. до н.э. Первоначально город был основан 
финикийцами в качестве колонии Тира и имел финикийское название Gadir (Auien. or. 
m. 85; 267; 269) "крепость, укрепление", откуда происходят как греческая форма Габбфа, 
так и латинская Gades. После 206 г. до н.э. город приобрел статус союзного государства 
(ciuitas foederata), после 49 г. до н.э. Цезарь предоставил ему римское гражданство и ста
тус муниципия, что повлекло за собой изменение названия на Vrbs Iulia Gaditana, а при 
Августе город получил новое название Augusta Gaditana (Plin. n. h. IV 119: oppidum ciuium 
Romanorum qui appellantur Augustani urbe Iulia Gaditana). Другая форма названия города -
Colonia Augusta Gaditana [Tovar 1974]. 

Augusta Gemella (SPN, 27 B4 (Тарраконская Испания)) (Plin. n. h. 1П 12 (huius conuentus 
sunt reliquae coloniae inmunes Tucci quae cognominatur Augusta Gemella, Ituci quae Virtus 
Iulia, Vcubi quae Claritas Iulia, Vrso quae Gen<eti>ua Vrbanorum)), греч. ГецеААос (Арр. lb. 
290): совр. Мартос (Martos, провинция Хаэн) [Tovar 1974: 119-120,131]. До переименова
ния город носил местное название Tucci, греч. ТотЗккц (Strab. Ш 2,2) или TO\JKKI (Ptol. II 
4, 9); Аппиан чаще всего пользуется формой Ттиккг| (Арр. lb. 282; 284; 288). Более пол
ная римская форма названия города - Colonia Augusta Gemella [Tovar 1974]. 

Augusta Iulia Philippensis (GRE, 51 C2 (Фракия)): совр. Кринидес (греч. KprjVt5£<;) [Pa-
pazoglou 1988: 405^08; TIR K-35 1993: 45^7] . Аппиан (Арр. b. с. IV 3, 105 oi бе ФИткох 
noh.q ecrriv, т\ Датос; covojid^exo каХах коя Kprivi&g en. тиро Датой Kpfjvai тар eicrt Ttepi 

9 Бытовавшее ранее мнение, что город Noua Augusta идентичен городу Augustobriga [TLL: 
Augustus (И 1418, 6)], ныне признано неверным. 
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тсо Алэфср vot(idxcov noXkai. ФгАлтшх; 5е ОХ; е\>фг>ё(; km 0ракт|с; хюР*оу о>хирсоае те ш аф' 
kamov ФхХхкпо^ rcpoaexjtev)) собщает, что первоначально город назывался Дат (Да-
то<;) или Крениды (Kpr|vi5e<;), причем второе название было дано по изобилию источни
ков, а затем был переименован "Филиппом II Македонским и назван в свою честь. Факт 
захвата города Филиппом II и его переименование в Филиппы подтверждается также 
данными нумизматики. В 42 г. до н.э. Филиппы стали местом знаменитой битвы. Рим
ская колонизация Филиппов была начата Антонием вскоре после этого сражения, а 
впоследствии продолжена Августом после битвы при Акции. Факт римского заселения 
отразился в изменении названия города на Colonia Augusta Iulia Philippensis. Впрочем, да
же в эпоху поздней античности город продолжал называться Philippi. Так, "История им
ператорской эпохи" употребляет именно эту форму при рассказе о битве императора 
Гордиана III со своими противниками [Hist. Aug. (Capit.) Gord. 34, 1-5]. Другие, менее до
стоверные, названия города - Assyla и Colonia Victrix Philippensis [Papazoglou 1988: 405-
408; TIR K-35 1993: 45-47]. 

Augusta Praetoria (ITL, 39 A2 et 1 El et 18 E4 (Италия, Транспаданская Галлия)) (Plin. п. 
h. Ill 123), греч. Atr/ovcna npaixcopia (Ptol. П1 1, 30): совр. Аоста (итал. Aosta). Римская 
колония, основанная в 25 г. до н.э. Августом на территории племени салассов после их 
подчинения Римом (Strab. IV 6, 7; Cass. Dio ЫП 25, 3-5). Колония была заложена на мес
те лагеря Теренция Варрона Мурены (Strab. IV 6, 7; Cass. Dio LIII 25 sqq.). Новопостро-
енная колония была заселена бывшими членами преторианской гвардии (Cass. Dio LIII 
25, 5), что объясняет вторую половину названия. 

Augusta Raurica (SWI, 18 Е2 et 1 El (Верхняя Германия)), греч. Ащсубота 'PaupiKcbv 
(Ptol. II 9, 9): совр. Аугст (нем. Augst). Римская колония, основанная в 44/43 г. до н.э. Лю-
цием Мунацием Планком на территории кельтского племени рауриков. При Августе 
колония получила название Colonia Paterna Pia Apollinaris Augusta Emerita Raurica [DNP 
1996-2003, 2: Augusta 4] (это название пропущено в атласе Тальберта). В позднюю эпоху 
неподалеку от города была построена крепость Castrum Rauracense (совр. Kaiseraugst; от
сутствует в атласе Тальберта). Другая форма названия города - Colonia Augusta Raurica. 
В литературных и эпиграфических источниках название этого города встречается так
же без элемента Augusta, приобретая вид Raurica Colonia или просто Raurica ~ае, f. (Plin. 
п. п. IV 106; CIL. X 6087). Помимо того, у Плиния Старшего встречается также форма 
среднего рода Rauricum ~i, п.(Plin. n. h. IV 79). 

Augusta Suessionum (FRA, 11 D3 (Белгика)) (Itin. Tungr. (Dessau 5839) 2, 5 (Aug. Sues-
sionum); Itin. Ant. p. 379 (Augusta Suessonum); Tab. Peut. II4 (Aug. Suessorum), греч. Аиуогю-
та Oueaaovtov (Ptol. II9, 6): совр. Суассон (Soissons)) [TIR 1975: 171; Durand (ed.) 1984]. 

Augusta Taurinorum (ITL, 39 B3; 1 El (Италия, Транспаданская Галлия)), греч. AvyyovJo"-
та Tat)pivcov (Ptol. Ill 1,31): совр. Турин (итал. Torino, нем. Turin). На месте будущей Ав
густы Тавринов располагалась Тавразия (Taurasia), укрепление (oppidum) племени тав-
ринов, разрушенное Ганнибалом в 218 г. до н.э. (Polyb. Ш 60; Liu. XXI 39; Арр. Напп. 5). 
Во времена Цезаря населенный пункт имел статус муниципия [DNP 1996-2003, 2: Augus
ta 5]ш , который после 27 г. до н.э. стал называться Iulia Augusta Taurinorum. В источниках 
засвидетельствованы следующие варианты названия этого города: Augusta Taurinorum 
(Plin. n. h. Ill 123; Tac. hist. II 66; CIL. V 6480; V 6991; V 7033; XI 3940; XIII 6862; XIII 6870; 
Ptol. Ill 1, 35; Tab. Peut. П 5), Iulia Augusta Taurinorum (CIL. V 7047) и Iulia Augusta (CIL. 
V 6954; V 7629). 

Augusta Traiana (BUL, 22 C6 (Нижняя Мёзия)): совр. Стара-Загора. Первоначально 
этот город, основанный, вероятно, македонянами, носил название Берея (греч. Bepoia, 
лат. Beroea (Cic. Pis. 89)). В императорскую эпоху он был переименован и стал называть
ся либо Augusta Traiana (греч. Аг>7ог><хгГ( Tpaiavrj (на монетах)), либо Tpaiavecov яоХк; 
(в надписях) [КР 1964-1975, 1: Beroia 2]. Судя по названию, переименование города про
изошло в эпоху правления императора Траяна. 

При Цезаре - municipium IVuirale, после 27 г. - municipium Iluirale. 
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Augusta Treuerorum (GER, 11 G3 et 2 E4 (Белгика)), греч. Аиуогхяа Tptpripoov (Ptol. II 
9, 7): совр. Трир (нем. Trier п., франц. Treves т.). На месте будущей Августы Треверов 
располагался центр общины треверов (Mela Ш 20 (urbes ... opulentissimae in Treueris Au
gusta, in Haeduis Augustodunum); Tac. hist. IV 62 (legio sexta decima ... in coloniam 
Treuirorum transgredi iubetur); Amm. XV 11, 9; XVI 3, 3). В эпоху Августа на территории 
этого населенного пункта, существовавшего, согласно археологическим данным, уже в 
ранний период латенской культуры, было основано римское городское поселение, ста
тус которого до конца не ясен (военный гарнизон или гражданское поселение). По-ви
димому, основание римского города произошло одновременно или немногим позже, 
чем строительство деревянного моста через Мозеллу (Мозель), датируемого приблизи
тельно 17 г. до н.э. (ранее на месте моста существовал брод, использовавшийся по мень
шей мере со П в. до н.э.). При Клавдии (несомненно, до 69/70 г. н.э.) Августа Треверов 
получила титул колонии [DNP 1996-2003, 2: Augusta 6]. Другая форма названия города -
Colonia Augusta Treuerorum. 

Augusta Tricastinorum (FRA, 17 D5 (Нарбонская Галлия)) (Plin. n. h. Ill 34): совр. Сен-
Поль-Труа-Шато (Saint-Paul-Trois-Chateaux) [Rivet 1988: 277-282; Odiot, Bel, Bois 1992; 
Bromwich 1993: 45]. По-видимому, Augusta Tricastinorum идентична упоминаемой Птоле
меем столице трикастинов NotouxxyoQ (Ptol. II 10, 7). Дата основания римского города 
(имевшего в I в. н.э. статус колонии латинского права (см. Plin. n. h. Ill 36: oppidum Lati-
num)), как и дата переименования Новиомага, неизвестны. В эпоху Флавиев Августа 
Трикастинов получила название Colonia Flauia Tricastinorum (AE. 1962. 143). Другая фор
ма названия города - Colonia Augusta Tricastinorum. 

Augusta Vindelicum (GER, 12 D4 et 1 Fl et 2 F4 (Реция)), греч. А-ир-оата OmvSê iKCOV 
(Ptol. II12,4; VIII7,4 (y\... Airpixjxa O\)tv5eA,iK03v)): совр. Аугсбург (нем. Augsburg). Счи
тается, что римское береговое укрепление в месте слияния рек Вирдона (лат. Virdo, нем. 
Wertach) и Лика (лат. Licus, нем. Lech) близ совр. Обергаузена (нем. Oberhausen) сущест
вовало с 8/5 г. до н.э. Около 16 г. н.э. это укрепление было оставлено по причине посто
янной угрозы наводнения, и вместо него был основан лагерь вспомогательных войск, 
располагавшийся на месте современного Аугсбурга к северо-востоку от современного 
собора [DNP 1996-2003, 2: Augusta 7]. В результате проведенной Тиберием реорганиза
ции провинции Реция в Августу Винделиков был перенесен (из Камбодуна) центр этой 
провинции. Появившееся возле лагеря гражданское поселение (первоначально - uicus) 
постепенно разрослось и, когда в конце I в. н.э. военный пост был оставлен, продолжало 
оставаться центром провинции вплоть до эпохи поздней античности. При Адриане оно 
приобрело статус муниципия (Municipium Aelium) [Zahrnt 1988]. Перенос военного лаге
ря и изменения статуса населенного пункта отразились в том, что название города суще
ствует в нескольких вариантах: помимо формы Augusta Vindelicum (Itin. Ant. 232, 1; CIL. 
VI 3353), встречается также вариант Augusta без определения (CIL. Ill 5981; Ven. Fort. 
Mart. IV 648), а также засвидетельствованные в надписях варианты Aelia Augusta и Muni
cipium Aelium Augustum [KP 1964-1975, 1: Augusta 7]. 

Augusta Viromanduorum (FRA, 11 D3 (Белгика)) (Itin. Ant. 362, 3; 379, 4; Tab. Peut. XIV 
93), греч. A-UTOixrca Ompouxxvoucov (Ptol. П 9, 6): совр. Сен-Кантен (Saint-Quentin, депар
тамент Эна) [KP 1964-1975, 5: Viromandui]. 

Augusta Aruernorum = Augustonemetum (см. ниже). 
Следует отметить, что приведенные выше топонимы, состоящие из существительно

го Augusta с определением, контекстуально могли употребляться также в сокращенном 
виде без определения. Так, засвидетельствованы следующие случаи: 

Aug(usta) (CIL. V 7669; VI 2757; Inscr. Rhen. Bramb. 492 (Bonnae) 13484 (см. Mommsen in 
CIL. V p. 873)) = Augusta Bagiennorum 

Augusta (CIL. Ш 9738 (Delminii) (Au<g>.); VI2786; Strab. IV 6, 7 (xnv nokiv AUyouaiav)) = 
Augusta Praetoria 

Augusta (Geog. Rau. p. 231, 11) = Augusta Raurica 
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Augusta (Mela III 20 (Aquitanorum clarissimi sunt Ausci, Celtarum Haedui, Belgarum Treueri, 
urbesque opulentissimae in Treueris Augusta, in Haeduis Augustodunum, in Auscis Eliumber-
rum)) = Augusta Treuerorum. 

Augusta (CIL. Ill 5981; Ven. Fort. Mart. IV 648 (pergis ad Augustam, qua Virdo et Licca flu-
entant); форма отсутствует у Тальберта) = Augusta Vindelicum. 

Производным типом от модели с употреблением Augusta в качестве существительно
го следует считать случай словосложения, где элемент -augusta выступает в качестве 
второй части слова: 

Caesaraugusta (SPN, 25 Е4 et 1 С2), Colonia Caesaraugusta (SPN, 25 E4); греч. Ксаааргш 
A\)70\)o"xcx (Ptol. VIII 4, 5 (rj...Kataap£ia Avyovcza) или Kaiaapa-UTOwxa (Ptol. II 6, 62; 
Strab. Ill 4, 10; III 4, 13): совр. Сарагоса (исп. Zaragoza). Известно, что до римского завое
вания на месте этого города находилось иберийское поселение под названием Salduba 
(Plin. n. h. Ш 24). Ныне считается, что город Caesaraugusta был основан Августом [КР 
1964-1975, 1: Caesaraugusta], и таким образом, обе части названия отражают различные 
части официального имени Августа (Imperator Caesar Augustus). 

В ситуации билингвизма Римской империи существовала необходимость создавать 
названия городов с той же имперской семантикой, но от чисто греческих лексических 
элементов. Поэтому довольно быстро для латинского прилагательного augustus и его 
производных было установлено соответствие в греческом о~е[Заат6<;. 

Наиболее терминологичный характер слово афасхос, имело в тех случаях, когда оно 
служило переводом слова Augustus как обозначения римского императора [Hahn 1906: 
116-117; Deissmann 1923: 306; Dieckmann 1919; Goodspeed 1945: 136-137], приближаясь 
по значению к современному титулу "Его Императорское Величество" (Paus. Ill 11, 4; 
Strab. Ш 3, 8; XII13, 14; Lucian. macrob. 17; 21; 23; salt. 34; pro lapsu inter salutandum 18 (bis); 
Herodian.; Philo; los. ant. XVI 173 al.; NT. Act. 25, 21; 25, 25; CIA. Ill 63 [27 г. до н.э.] (lepers 
Qzaq Рсоцгц; кта £еР<шхо\) aoorfjpoi;); IG. XII 3,174 [6 г. до н.э.]; рар.). 

В названиях городов греческое aePoxrcoq, в отличие от латинского языка, нигде не 
встречается в качестве прилагательного, а всегда образует существительные. Вместе с 
тем большие словообразовательные возможности греческого языка по сравнению с ла
тинским выразились в том, что одному латинскому слову Augusta в греческом соответ
ствует три варианта: ZePaoxrj / I&Paaxeta / 1£$аат6коХщ. С точки зрения стилистики 
словоупотребления важно отметить, что соответствие augustus - сеРасхбс, никогда не 
использовалось в целях перевода названий. Иными словами, города с элементом Augus
ta имели в греческих текстах элемент АггуотЗатос, а города с элементом EefkxaTrj фигури
руют в латинских текстах как Sebaste. Основа sebast- встречается в названиях следую
щих городов: 

Xepacxfj (TKY, 62 С5 (Фригия)) (Hierocl. p. 667, 8; IGRom. IV 682, 18; Not. episc. I 362; 
III 308 (ZePaaxda); VIII413 (Lepaar,*;); IX 323; X 421 (Lepaaxeia); ХШ 271 (Zepaoreia)): 
совр. Сельчиклер (Selcikler) [TIB 7 1990: 376-378]. Город был основан во Фригии (Phrygia 
Pacatiana) близ границ Лидии предположительно или самим Августом, или в эпоху Авгу
ста посредством синойкизма нескольких населенных пунктов, среди которых был, судя 
по археологическим данным, и один город эллинистического времени [КР 1964-1975, 5: 
Sebaste]. Известны монеты этого города, датируемые временем от эпохи Августа до 
Гордиана, с легендой LepaaTrjvwv. К северо-востоку от античной Себасты расположен 
современный город Сиваслы (Sivash), сохраняющий греко-римское название. 

Xepaoxrj (TKY, 66 Е4 (Киликия)): совр. Аяш (Ayas) [RE: Elaiussa 5.; RE: Sebaste 5.; TIB 
5.1 1990: 400-401]. До переименования город (первоначально - остров, впоследствии -
полуостров) носил название 'ЕЛш.огхкхх (Strab. XII 535; XII 537; XIV 671; Anon. st. m. 
magn. 173 (cf. 172: 'EAxxiovq)) или 'E^a iowa (los. ant. XVI4,6; XVI10,7 (cf. b. Iud. 123,4: 
'ЕЯ£ошос)). Элеуса была переименована в Себасту царем Архелаем в честь Августа 
(los. ant. XVI4, 6; Ptol. V 8, 4; Hierocl. p. 704; Cone. Chalced. p. 126; St. B. s. v. 'Efonovoa et 
s. v. Lepaaxfj). Засвидетельствован также вариант Sepaaxeta (Diosc. V 100). 

lepaaxrj (TKY, 86 E2 (Пафлагония)): совр. Ташкёпрю (Taskoprti) [RE: Paphlagonia; TIB 
9 1996: 260-262]. Город был основан Гнеем Помпеем Великим зимой 65/64 г. до н.э. в 
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связи с устройством римской провинции Понт и Вифиния [КР 1964-1975,4: Pompeiopolis 2]. 
Город был основан на торговом пути, связывавшем Вифинию с Арменией, в долине ре
ки Амниас (Amnias, совр. Гёкырмак (Gok Irmak)), правого притока Галиса (Halys, совр. 
Кызылырмак (Kizil Irmak)) на месте уже существовавшего к тому времени поселения, 
название которого ныне неизвестно. Помпеи дал городу название Помпейополь 
(Pompeiopolis) в свою честь. В римское время город стал центром Пафлагонии (KOVVOV 
Tfj<; ПосфАлтстас;) в пределах провинции Галатия. Впоследствии город был переимено
ван и получил название Еграстп, известное только из монет времени правления Марка 
Аврелия и Люция Вера, имевших легенду ХеРаатт] [Щ%р(6поХщ) T\a§X{ayoviaq). 

£е|Зао-тг| (TKY, 87 В4 (Понт)): совр. Никсар (Niksar) [RE: Kabeira; RE: Neokaisareia 2.; 
Magie 1950: 1070 (n. 10), 1071 (n. 11); Bryer, Winfield 1985: 107-110]. Первоначально город 
назывался Кабиры (та KafJeipa), Помпеи переименовал его в Диосполь (ДкхтоА.'Ц), а в 
эпоху Августа царица Понта Пифодорида11 переименовала его в Себасту (Strab. XII 31). 
В императорскую эпоху город был еще раз переименован и получил название Неокеса-
рия (Neocaesarea), сохранившееся в современном турецком топониме. 

Sebaste (Plin. п. п. V 69; Hier. in Epitaph. Paul. 6), греч. врастет, (WBK, 69 В5 (Иудея)): 
совр. Себастия (Западный берег реки Иордан) [TIR 1994:220-221]. Известный из Ветхо
го Завета под названием Самарии (греч. Soc(iotp£ia) город был основан царем Амврием 
(878/877-871/870 до н.э.) в качестве столицы Израиля (Ш Царств 16, 24). В конце IV в. до 
н.э. город был заселен македонянами (Eus. chron. GSC. 20, 197; 20, 199). В эпоху Августа 
Иродом Великим (правил с 41 г. до н.э. до 4 г. н.э.) город был расширен и переименован в 
Себасту (Ios. ant. XV 8,5; XI11,4; b. Iud. 121,1 - П 18,1 (saepe); Strab. XVI760; Ptol. V 16,6). 

Sebaste Tectosagum (Inscr.) (Галатия). Возможно, к этому городу относится этникон 
Sebasteni (Plin. n. h. V 147), фигурирующий при перечислении жителей Галатии; впро
чем, сам город Плиний предпочитает называть Ancyra (Plin. n. h. V 146): совр. Анкара 
[RE: Ankyra 1.; RE: Sebaste 4.]. В атласе Тальберта топоним Sebaste Tectosagum пропущен 
(см. карту 63). Первоначально город назывался Анкира [Апсуга ~ае, f.: (Liu. XXXVHI24, 
1; XXXVIII25, 1; XXXVHI 25, 3; ХПП 20,4; Curt. Ш 1,22; Plin. n. h. V 145; V 146; Itin. Ant. 
143; 200 sqq., греч. "Аукира (Polyb. XXII 22; Paus. I 4, 5; Strab. IV 187; ХП 567; Ptol. V 4; 
Arr. anab. П 4, 1; Libanius or. XXVI; Hierocl. 575; Tzetz. chil. I 110-111; I 131)], и это назва
ние оказалось гораздо устойчивее, чем Sebaste Tectosagum, и сохранилось до наших дней. 

Sebastia (TKY, 64 El et 1 КЗ; 3 С2 (Полемонийский Понт)) (Plin. n. h. VI 8 (отнесена к 
Каппадокии); Itin. Ant. 178; 180; 203; 204; 207; 212; 213; 214; Tab. Peut. X 4 (Seuastia)), греч. 
Еераотеш12 (Ptol. V 6, 10; Eust. D. Per. 694; Theodoret. eccles. hist. II 25; Socr. h. е. П 43, 1; 
Basil. M. ep. 8; Procop. aedif. Ш 4; Sozom. VDI27; Hierocl. 703,1 (отнесена к Армении Пер
вой); Iustin. nouell. XXXI praef. (отнесена к Армении Второй); Alex. ар. St. Byz.; Nilus 241; 
Sudas s. v. Eepometa; Not. episc. 118; Ш 165; IV 12; VI17; VII 18; \ТП 18; VIII 280; IX 189; 
X 286; ХШ 145; Inscr. (lep^xarnvoov; Eepaaxiaq цг|Трол;бА£СОс;)). Совр. Сивас (Sivas) [Cu-
mont 1906: 217-228; RE: Talara; TIB 2 1981: 274-276]. Город в Понте близ границ Каппа
докии и Малой Армении, впоследствии - столица Армении. По-видимому, первоначаль
но этот город назывался Талаврами [та Tc&(X\>pa (Plut. Luc. 19; Арр. Mithr. 115; Dio Cass. 
XXXVI 16)], a затем в честь Помпея был переименован в Мегалополь (Мещкц Tto^ti; 
(Strab. XII 560); производное название области: MeyakonoTtixic, ~i5oq (Strab. XII 557; ХП 
559)). В таком случае название Севастия, отраженное и в современной турецкой форме 
названия, было уже третьим известным названием этого города. Согласно нумизмати
ческим данным, эра города приходится на период между 2 г. до н.э. и 2 г. н.э. 

Sebastopolis (GEO, 87 G2 et 1 L2 (Колхида)) (Plin. n. h. VI14 (inde aliud flumen C<h>arien, 
gens Saltiae, antiquis Pht<h>irophagi dicti, et alia Sanni, flumen Chobum, e Caucaso per Suanos 

11 Пифодорида родилась ок. 30 г. до н.э.; ок. 13-12 г. до н.э. стала супругой царя Понта По-
лемона I; после его смерти ок. 8/7 г. до н.э. правила единолично в качестве правительницы, за
висимой от Рима; умерла после 19 г. н.э. [КР 1964-1975,4: Pythodoris]. 

12 Точное место ударения в этом топониме известно благодаря Евстафию (Eustath. 449,49). 
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Aliens, dein Rhoan, regio Egritice, amnes Siga<m>a, Thersos, Astel<e>phus, Chrysor<rh>oas, 
gens Absilae, castellum Se<b>astopolis, a Phaside C, gens Sanigarum, oppidum Cygnus, flumen 
et oppidum Penius. deinde multis nominibus Henioc<h>orum gentes); Geogr. Rau. II 12 (Seuan-
topoli); IV 2 (Seuasto<po>lis); V 10 Seuasto<bo>lis), греч. IzfiaOTonoXiq (Ptol. V 10, 2; Ael. 
Herodian. de prosodia catholica III, 1 p. 58, 31 (= Steph. Byz. s. v. Дюожстргш;); Arr. peripl. 
P. E. 10, 3; 10, 4 (ter); 11, 3; 17, 1; Anon, peripl. P. E. 47; 48; 51; 54 (6; 7; 10; 12-14 H.); Nicanor 
(fr. 12) ap. Steph. Byz. s. v. AiocJKO\)piaq (p. 233, 17); Proc. b. II 29, 18; VIII4,4; lust, nouell. p. 
212, 30; Epiphanii (sp.) notitiae episcopatuum 75; Chron. paschale p. 61, 6-7; Manuel Philes 
carm. Ill 18,52; (Nicolai I opuscula diuersa 191 b). Совр. Сухуми [Ломоури 1957:98 и ел.; Ка-
чарава, Квирквелия 1991: 86-89 (Диоскурия), 234 (Себастополис, II)]. Согласно археоло
гическим данным, место будущей Диоскуриады было заселено еще в доантичную эпоху, 
а затем это поселение, получившее у греков название Диоскуриады [Дшакоиркх*;: 
Strab. I 3, 2; II 1, 39 (bis); II 5, 22 (bis); II 5, 25 (bis); XI 2, 14 (quater); XI 2, 16 (ter); XI 2, 19 
(bis); XI 5, 6; Ael. Herodian. de prosodia catholica III, 1 p. 58, 29], продолжало существовать 
на протяжении раннеантичной, эллинистической и римской эпох по меньшей мере до IV 
в. н.э. В императорскую эпоху Диоскуриада была переименована в Себастополис (Ps.-
Arr. per. p. E. 14; Ptol. V 10, 2) [Подосинов 2002: 241]. 

Sebastopolis (TKY, 56 D4 et 57 ЕЗ (Эолида)) (Plin. п. п. V 121 (Myrina quae Sebastopolim 
se uocat); Inscr. (ЕераатотсоАлс;)). Развалины города располагаются на правом берегу 
реки, носившей в древности название Титней [Titnaeus (Inscr. TiTVOtio )̂; Plin. n. h. V 121 
("Titanus")], в поздней античности - Пифик (П\)01к6<; (Agathias hist, praef. p. 9, 5 Bonn.)), 
а ныне - Гюзельхисар (Giizelhisar Cayi или Коса Cay) [RE Suppl.-Bd. VI: Myrina], непода
леку от места ее впадения в Элейский залив (совр. Чандарлы) Эгейского моря, близ со-
временного селения Кал абак-сарай (Kalabak Saray) и к северу от селения Алиага [КР 
1964—1975, 3: Myrina 4]. Первоначально город назывался Мирина (Myrina (Cic. fam. V 20, 
8; Plin. n. h. V 121), греч. f\ Mupiva). Согласно традиции, город был основан царицей ама
зонок Мириной и назван в ее честь (Strab. XI 505; XII 550; ХП 573; XIII 623; Eustath. Horn. 
И. II 814; Dion. Per. 828; Steph. Byz.). Евсевий Кесарийский относит основание города к 
1046 г. до н.э. (Eus. 69 с Н. ed. II), что принято связывать с греческим заселением запад
ного побережья Малой Азии в позднемикенскую эпоху. В 17 г. н.э. город был разрушен 
сильным землетрясением, в связи с чем сведения Плиния Старшего о переименовании 
города в Себастополис допускают ныне двоякую интерпретацию: либо это переимено
вание произошло еще до землетрясения и тем самым относится к эпохе Августа13 (или, 
что менее вероятно, к первым трем годам правления Тиберия), либо переименование 
произошло после того, как город был отстроен заново Тиберием14, и таким образом, 
новое название было призвано увековечить факт помощи в восстановлении города со 
стороны императорской власти. В одной из надписей фигурирует третье название этого 
города - Кесария (Кашареш) (IGRom. IV 1173 (6 Ьт\\юо, 6 Kaiaapewv M\>p£tvaicov), в 
надписи, прославляющей Августа) [КР 1964-1975, 1: Aiolis 1]. 

Sebastopolis (Plin. п. h. VI 8 (Cappadocia intus habet coloniam Claudi Caesaris Archelaidem, 
quam praeflu<it am>n<i>s Halys, oppida Comana, quod Salius, Neocaesaream, quod Lycus, 
Amasiam, quod <I>ris, in regione hoc <G>azacena, in Colopene uero Sebastiam et Sebastopolim 
- haec parua, sed paria supra dictis - , reliqua sui parte Melitam, a Samiramide conditam haud 
procul Euphrate, Diocaesaream, Tyana, Casta<ba>la, Magnopolim, Zelam et sub monte Ar-
ga<e>o Mazacum, quae nunc Caesarea nominatur); Itin. Ant. 205; 214; Ptol. V 6, 7 (2£$аотопо-
Xiq); Hierocl. 703, 5) (TKY, 64 CI et 87 B4 (Галатийский Понт; у Плиния город отнесен к 
Каппадокии, у Гиерокла - к Армении Первой, в "Новеллах" Юстиниана - к Армении 
Второй)), греч. этникон ЕграатолоАдтт (lust, nouell. p. 236, 17), а также, для отличия от 
одноименных городов, ЕеРоктсотто^еГтш oi ev тш no'vxeo. Совр. селение Сулусарай (Su-

13 Этого мнения придерживаются Э. Кирстен [КР 1964-1975, 1: Aiolis 1] и Э. Ольсгаузен 
[КР 1964-1975, 3: Myrina 4]. 

14 Такое мнение высказывает Дж. Бин [OCD 1970: Myrina]. 
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lusaray) [RE П A 956: Sebastopolis 3.; Mitford 1991: 182-183], в верхнем течении реки Ски-
лакс (Scylax), тур. Чекерек (Cekerek Irmagi) [KP 1964—1975, 5: Sebastopolis 2]. Локализа
ция этого города надежно засвидетельствована эпиграфически. До переименования в 
Себастополис, произошедшего в эпоху принципата (может быть, уже в правление Авгу
ста), город носил засвидетельствованное монетными легендами название Гераклеополь 
('НракЛЕОлоА-к;) [Mitford 1991: 182-183], данное по причине того, что главным город
ским культом был культ Геракла. Видимо, еще раньше город назывался Караны (та 
Kapava (Strab. XII 560; Steph. Byz.)). Возможно, время переименования Гераклеополя в 
Себастополис совпадает с употреблявшейся в городе эрой, началом которой был 3 или, 
по другим сведениям, 2 г. до н.э. 

Sebastopolis (Hierocl. 689) (TKY, 65 ВЗ (Кария)): совр. Кызылджа (Kizilca) [Robert 1954: 
313-314, 336]. Название Себастополис засвидетельствовано только в надписях и на мо
нетах, а также в литературных источниках византийского периода, хотя, по всей вероят
ности, возникло еще в эпоху ранней Империи. До переименования в Себастополис го
род назывался Салия (ГаЛшх) [Robert 1954]. 

Sebastopolis (северо-восток Понта Евксинского) (Plin. n. h. VI 16 ((15) subicitur Ponti re-
gio Colica, in qua iuga Caucasi ad Ripaeos montes torquentur, ut dictum est, altero latere in 
Eu<x>inum et Maeotium deuexa, altero in Caspium et Hyrcanium mare, reliqua litora ferae na-
tiones tenent Me<l>anc<h>laeni, Coraxi, urbe Colchorum Dioscuriade iuxta fluuium Anthemunta 
nunc deserta, quondam adeo clara, ut Timosthenes in earn CCC nationes dissimilibus linguis de-
scendere prodiderit; et postea <a> nostris CXXX interpretibus negotia gesta ibi. (16) sunt qui con-
ditam earn ab Amphito et Telchio, Castoris ac Pollucis aurigis, putent, a quibus ortam Heniocho-
rum gentem fere constat. С a Dioscuriade oppidum Heracle<um> distat, a Sebastopoli LXX. 
Achaei, Mardi, Cercetae, post eos Ser<aoi, Cephalotomi. in intimo eo tractu Pity<u>s oppidum 
opulentissimum ab Heniochis direptum est. a tergo eius Epagerritae, Sarmatarum populus in Cau
casi iugis, post qu<a>e Sauromatae)). Словарь Гаффио-Флобера, ссылаясь на приводимое 
здесь место из Плиния Старшего, относит этот Себастополис к Понту [Gaffiot, Flobert 
2000: Sebastopolis]; справочник Д.Д. Качаравы и Г.Т. Квирквелии высказывается по по
воду локализации этого Себастополиса более сдержанно: "поселение на юго-восточном 
побережье [Черного моря. -Л.С.]" [Качарава, Квирквелия 1991: 234 (Себастополис, I)]. 
Этот город упоминается, помимо Плиния Старшего (свидетельство которого пропуще
но в справочнике Качаравы и Квирквелии), также Птолемеем (Ptol. V 6, 6), на "Певтин-
геровой карте" (Sebastopolisi) и в Notitia dignitatum (Not. dign. XXXVIII (Dux Armeniae)). 
Известный исследователь римской картографии К. Миллер считал Себастополис "Пев-
тингеровой карты" тождественным Себастополису-Диоскуриаде в Колхиде [Miller 1916: 
654]. В атласе Тальберта (как на картах, так и в списке нелокализованных топонимов) 
этот второй Себастополис, отличный от Себастополиса-Диоскуриады, отсутствует (см. 
карту 87), что объясняется, по-видимому, тем, что его составители принимают в отно
шении этого города точку зрения Миллера. В то же время в приведенном выше пассаже 
Плиний Старший, определяя местоположение города Геракл ей (Heracleum), указывает 
расстояние до него от двух городов, один из которых он называет Диоскуриадой (явно 
имея в виду колхидскую Диоскуриаду-Себастополис), а другой - Себастополисом. Это 
со всей очевидностью показывает, что для Плиния в той же северо-восточной части 
Черноморского побережья существовал еще один Себастополис, не тождественный Ди-
оскуриаде (современному Сухуми). К выводу о нетождественности этого Себастополиса 
Себастополису-Диоскуриаде еще ранее пришел в отечественной науке Н.Ю. Ломоури, 
крупнейший специалист в области исторической географии Грузии [Ломоури 1955: 51-
52, прим. 17]. Г. Киперт высказал предположение, что Себастополисом со времен Трая-
на назывался город Фасис (совр. Поти), и, таким образом, Себастополис "Певтингеро-
вой карты" тождествен Фасису [Kiepert 1878: 88]. Эту гипотезу приняли некоторые оте
чественные исследователи [Еремян 1939: 93; Манандян 1936: 31; 1939: 76-77], однако 
впоследствии она была отвергнута [Бердзнишвили 1969: 179-184; Ломоури 1958; ср. По-
досинов 2002: 364-365]. На "Певтингеровой карте" (Tab. Peut. X 2-3) этот Себастополис 
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помещен на дороге между городом Caspiae, отождествляемым с совр. Каспи в Грузии, и 
Фасисом в Колхиде [Подосинов 2002: 241]. 

IzfiaGTOKoXic, [Hierocl. 635 ССеротогшоАгс;); Const. Porph. П 49: ЕеРаотбяо^ц (Ни
жняя Мёзия)]. Город располагался близ Филиппополя (совр. Пловдива). В атласе Таль-
берта топоним упомянут среди не локализованных названий (карта 22). 

Аналогом латинского образования Caesaraugusta являются два топонима, относивши
еся к одному и тому же городу - Iuliosebaste и Heliosebaste, - в которых элемент -sebaste 
фигурирует в качестве второй части сложного существительного: 

Iuliosebaste или Heliosebaste (локализация второго топонима спорна) (TKY, 66 А4 (Ки-
ликия)): совр. Асар-тепе (Asar tepe) [Bean, Mitford 1970: 170-171; TIB 5.1 1990: 278-279]. 
В литературных источниках античного периода этот город не упоминается. 

В более редких случаях при образовании названий городов посредством греческого 
элемента -polis вместо греческого форманта sebasto- использовался равнозначный ла
тинский формант augusto-, в результате чего родилось гибридное образование Augusto-
polis, засвидетельствованное в названиях трех городов восточной части Империи: 

Augustopolis [Cone. Ephes. а. 431 (Mansi IV 1361) (Iohannes Augustopolitanus); Not. episc. 
П1 340 (et al. saepe); Sudas s. v. Etryevioc;; Epiph. adu. haer. Ill 73, 26 (p. 453 ed. Migne); Anna 
Comn. p. 337, 9 (ed. Bonn.); cf. Cone. Seleuciae Isaur. a. 350: Philicadus episc. Augustadorum 
(AvTOuaxaScov) Phrygiae (Фригия)]. Располагался в долине р. Акар (Akar £ay, в древнос
ти: Каистр (Ктхттрод)), впадающей в оз. Эбер [TIB 7 1990: 196-197]. В атласе Тальбер-
та город упомянут в пояснениях к карте 62 (автор: Т. Drew-Bear) среди топонимов, не 
имеющих точной локализации. А. Джоунз предполагал, что до переименования этот го
род назывался Eulandra [Jones 1937: 69]. 

АщоьохокоХщ [Hierocl. synecd. 721] [JOR, 71 B5 et 70 H5 (Каменистая Аравия)]: совр. 
Удрух (Иордания) [Parker 1986: 100-102; Koenen 1996: 181]. До переименования в Авгус-
тополь город имел название "ASpou, засвидетельствованное у Птолемея (Ptol. V 17, 5). 
Современная арабская форма, продолжающая первоначальное название, показывает, 
что переименование коснулось лишь языка официальных документов. 

А{ууог)атб7тоЯ.ц (Not. episc. I 814) [TKY, 66 G2 (Киликия)]. Augustopolis представляет 
собой более редкую форму названия города Августы в Киликии (см. выше). 

Следует отметить, что с точки зрения внутренней формы Augusta, Sebastopolis и Au
gustopolis сходны тем, что и латинское Augusta в принципе можно понимать как прила
гательное, и слово Sebastopolis также исторически можно рассматривать как сочетание 
типа ое$астг\ покщ (ср. Neoc поХщ), и А\Уут>ато£ в греческом языке иногда употребля
ется в синтаксической роли прилагательного (напр., Paus. Ш 11,4). Греческое l£f3ocaTf) с 
этой точки зрения точно соответствует латинскому Augusta и сохраняет его многознач
ность (оба слова, в частности, могут значить "императрица"). Лишь Еербсотеш, наибо
лее редкая из греческих форм, соответствующих латинскому топониму Augusta, имеет 
(в качестве proparoxytonon женского рода) однозначные признаки существительного. 
Весьма вероятно, однако, что по аналогии с другими топонимами место ударения иногда 
перемещалось, что опять-таки давало двойственную картину переходной стадии от при
лагательного к существительному, обычную для слов этой топонимической модели. 

Прилагательным (и названием жителей) от названий городов с элементом Augusta 
было Augustanus ~а ~шп, которое, в свою очередь, образовало три названия небольших 
населенных пунктов: Astures Augustani (SPN, 24 Е2), Vicus Augustanus (GER, 11 13 et 12 
B3), Vicus Augustanus Laurentium(?) (ITL, 43 B3). 

2. Модель «colonia + "Augusta + определение"» 

Вторая модель образования названий крупных городов, содержащих в себе элемент 
Augusta, представляет собой словосочетание colonia Augusta с определениями. Словосо
четание colonia Augusta без определений засвидетельствовано только один раз: 
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Colonia Augusta (Мавретания) (Plin. n. h. V 21 (colonia Augusta, quae item Succhabar, item 
Tubusuptu)). 

Сочетание coloma Augusta с определением присутствует в названиях восьми городов: 
(Coloma Augusta) Alexandria Troas (TKY, 56 C2); Liu. XXXV 42, 2 (Alexandria Troas); 

XXXVII 35, 2 (Alexandriam Troadem); Itin. Rom. [Miller 1916: 693, 697-698]: совр. Эскис-
танбул (Eskistanbul) [RE: Antigoneia 16]. Город был основан диадохом Александра Вели
кого Антигоном Одноглазым и первоначально назывался в его честь Антигонией ('Av-
TiTOveia), однако вскоре был переименован в Александрию-Троаду (греч. 'Ate£av5p£ioc 
Т| Tpcoac, (Strab. XIII1, 2; Ptol. V 2,4; VIII17, 9)). Город располагался к югу от Трои и стал 
в римское время крупным центром. 

Colonia Augusta Firma (SPN, 26 E4) = Augusta Firma 
Colonia Augusta Gaditana (SPN, 26 D5) = Augusta Gaditana 
Colonia Augusta Gemella (SPN, 27 B4) = Augusta Gemella 
Colonia Augusta Iulia Philippensis (GRE, 51 C2) = Augusta Iulia Philippensis 
Colonia Augusta Raurica (S WI, 18 E2) = Augusta Raurica 
Colonia Augusta Treuerorum (GER, 11 G3 et 2 E4) = Augusta Treuerorum 
Colonia Augusta Tricastinorum (FRA, 17 D5) = Augusta Tricastinorum 
В этих названиях слово Augusta синтаксически выступает в качестве прилагательно

го, определяющего слово coloma. Практически все топонимы, названия которых состо
ят из сочетания colonia Augusta с определением, имеют дублетные формы, характеризу
ющиеся отсутствием слова colonia, которое, таким образом, выступает в качестве фа
культативного элемента. Из этого можно сделать вывод, что семантически сочетание 
colonia Augusta тождественно простому Augusta. Это подтверждает высказывавшееся в 
науке предположение, что с лингвистической точки зрения слово Augusta в топонимах 
представляет собой субстантиват, возникший из сочетания colonia Augusta, где слово co
lonia подразумевается. 

Возможным прототипом для названий типа Augusta и coloma Augusta могло послу
жить название Iunonia, данное Гаем Гракхом римскому городу, заложенному в 122 г. до 
н.э. на месте разрушенного Карфагена. Плутарх (Plut. Gracch. 32, 1), сообщающий этот 
факт, приводит название римского города в виде существительного Iunonia ('Iowawicx), 
однако предположение, что имеется в виду colonia Iunonia "колония Юноны", вполне ес
тественно. Косвенным доказательством правильности такого понимания может слу
жить тот факт, что в результате вторичной римской колонизации, начатой Цезарем и 
продолженной Августом, Карфаген приобрел название Colonia Iulia Carthago [KP 1963-
1975, 3: Karthago]. Более очевидным прототипом названий этого типа было для городов 
эпохи Августа, несомненно, название римской колонии, основанной Цезарем на месте 
разрушенного в 146 г. до н.э. Коринфа15. Эта колония, которая начала отстраиваться, 
по-видимому, еще при жизни Цезаря [Grant 1946: 265, ел.], получила название Colonia 
Laus Iulia Corinthus [KP 1963-1975, 3: Korinthos] (cp. colonia Corinthus (Plin. n. h. IV 11), co
lonia Corinthiensium (Apul. met. X 35)). Другим, помимо ассоциации с существительным 
colonia, обстоятельством, повлиявшим на выбор формы субстантивированного прилага
тельного женского рода единственного числа как основной для названий от имен импе
раторов (или божеств), стало знакомство с греческой традицией, где массовое распрост
ранение топонимов типа 'AA£^av5p£ioc начинается с эпохи Александра Македонского 
('Avnoxeta, LeAfmeia, 'Ахтакгга, EvjKpaxt&ta и т.п.). Не случайно Плутарх, передаю
щий форму Iunonia, даже не задается вопросом о ее происхождении и семантике: скорее 
всего, ему с точки зрения греческой традиции казалось совершенно естественным, ког
да новооснованный город получает имя от названия божества в форме прилагательного 
женского рода единственного числа. Другая греческая параллель, вполне возможная, 
учитывая первоначальную религиозную семантику прилагательного augustus и топони-

15 Благодарю проф. Геттингенского университета Г.-Г. Нессельрата (Nesselrath), обратив
шего на этот факт мое внимание. 
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мов с элементом Augusta - название 'O^^ia (лат. Olbia), представляющее собой форму 
женского рода единственного числа от прилагательного 6A,p4o<; "счастливый, богатый". 
Такое название носила не только Ольвия, знаменитая милетская колония в скифских 
землях, но и еще шесть других городов, причем располагавшихся не только в восточной 
части Империи (в Ликии, Вифинии и на побережье Геллеспонта), но и на Западе (коло
ния Массалии в Нарбонской Галлии, а также один город на Сардинии и один в Испании): 
этот топоним, таким образом, должен был хорошо известен римлянам задолго до эпохи 
Августа. 

Производным от модели "colonia Augusta" следует считать единичный случай Colo-
nia Caesaraugusta (SPN, 25 E4), конкурирующий с существительным Caesaraugusta (см. 
выше). 

3. Модель "существительное + Augusta (прил.)" 

Модель представляет собой сочетание любого существительного с прилагательным 
Augusta. Чаще всего в этой разновидности встречаются названия, в которых прилага
тельное Augusta следует за элементом lulia. Подобно элементу Augusta, элемент lulia мо
жет выступать в названиях городов и в качестве субстантивата, и как прилагательное. В 
названиях восьми городов последовательность lulia Augusta синтаксически оформлена 
как сочетание существительного с прилагательным: 

lulia Augusta (TKY, 65 СЗ (Писидия)): совр. Беленли (Belenli) [RE: Olbasa] прибл. в 10 
км к юго-западу от Кемера. Город был основан Августом на берегу реки Лисис (Lysis, 
совр. Гебрен-чайи (Gebren Cayi)) в качестве военной колонии (R. g. D. А. 28 (colonias in 
Africa Sicilia [Macedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia 
militum deduxi); Hill. Anatolian Studies Ramsay. P. 221, nr. 15), по-видимому, на месте уже 
существующего поселения эллинистического времени, о чем свидетельствуют археоло
гические данные (остатки стены акрополя). Видимо, к доримскому времени относится 
название Olbasa, употреблявшееся и в римскую эпоху (греч. '0)ф(Х(5<х (Ptol. V 5, 8; Hi-
erocl. p. 680)). Другая форма названия города - Colonia lulia Augusta [RE: Olbasa]. Полной 
формой названия города в римскую эпоху было Colonia lulia Augusta Olbasenorum [KP 
1963-1975, 4: Olbasa]. 

lulia Augusta Felix (LEB, 69 C2 (Келесирия)): совр. Бейрут [RE: Berytos; RE: Laodikeia 
3.; Lauffray 1978; DNP 1996-2003: Berytos], в древности Верит (Berytus (Plin. n. h. V 78; VI 
213; Tac. hist. II 81), греч. Вг)рит6<;). Берит упоминается впервые в "Перипле" Скилака 
(Scyl. peripl. 104 (GGM. I p. 78 M.)). В эллинистическую эпоху город был переименован в 
Лаодикию Финикийскую (греч. Лою&кет ev if) Фоткт]). Город был разрушен ок. 140 г. 
до н.э., но позднее восстановлен римлянами, которые дали ему название Colonia lulia 
Augusta Felix Berytus (cf. Plin. n. h. V 78 (Berytus colonia, quae Felix lulia appellatur)) [KP 
1963-1975, 1: Berytos]. Другая форма названия города - Colonia lulia Augusta Felix. Рим
ские итинерарии свидетельствуют о том, что вплоть до конца античности основным на
званием города, несмотря на все переименования, продолжало оставаться первоначаль
ное Berytus [Miller 1916: 806-807 (Berizto или Berithon)], сохранившееся до наших дней. 

lulia Augusta Felix (LEB, 69 Dl (Келесирия)): совр. Баальбек. Локализация города под
тверждается многочисленными надписями [Jalabert, Mouder 6: 32^44]. Город известен 
под его греческим названием Гелиополь (Heliopolis (Plin. n. h. V 80; Tac. arm. VI 28), греч. 
'гШошоХц (Strab. XVI 2, 11; Ptol. V 14, 18; VIII 20, 11)), данным в честь культа бога 
солнца. Другая форма названия города - Colonia lulia Augusta Felix. Несмотря на пере
именование, основным названием продолжало оставаться Heliopolis: на "Певтингеровой 
карте" он по-прежнему называется Eliopoli [Miller 1916: 805-806]. 

lulia Augusta Felix (TKY, 65 E2 (Писидия)): совр. Гирме (Girme или Camhk) близ Дегир-
менёзю [RE: Cremna; Mitchell, Waelkens 1988]. Первоначально город назывался Кремна 
(Cremna, греч. f) Kpfjjrva). После разрушения города Аминтом (Strab. XII 6, 5) Август от
строил город заново, сделав его римской колонией (R. г. D. А. 28; Strab. XII 6, 4) под на-
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званием Colonia lulia Augusta Felix Cremnensium (CIL. Ill 6873). Другая форма названия 
города - Colonia lulia Augusta Felix. Современное турецкое название Гирме продолжает 
первоначальное название Кремна. 

lulia Augusta Felix (TKY, 66 СЗ (Киликия)): совр. Мут (Mut) [RE: Ninica; Mitchell 1979: 
427; TIB 5.1 1990: 307-308]. До переименования римлянами город назывался NIVIKOC (ру
кописный вариант NTVVIKOC) (Ptol. V 8, 6), и именно это название использует Птолемей. 
Другим римским названием города было Claudiopolis. 

(lulia Augusta Felix) Germa (TKY, 62 G2 (Галатия)) [von Aulock 1968: 222; TIB 4 1984: 
168-169]. В 10 км к югу от совр. Бабадата (Babadat). Греческая форма г\ Герца (Ptol. V 4, 
7; VIII 17, 29) подтверждается монетными легендами. Другая форма названия города -
[Colonia lulia Augusta Felix) Germa. 

lulia Augusta Hadriana (TKY, 65 El (Ликаония)): совр. Барла (Barla) близ западного бе
рега озера Эгирдир [RE: Suppl. 12: Parlais]. До переименования римлянами город носил 
название Парлаида (Parlais). Форма ПарАюсц засвидетельствована на монетах (Eckh. d. n. 
3, р. 33; 34) и подтверждается как поздней формой названия города ПарХсюд и этнико-
ном Пар^осец, встречающимися в актах Халкидонского собора [Concilia oecumenica: 
Concilium uniuersale Chalcedonense anno 451, t. П, 1,1 p. 63,29 (Aiftocvioi) Поср?кхог>); t. П, 1, 
2 p. 76, 34 (Aipocviou Пар^аси); t. П, 1, 2 p. 137,14 (Ai(3aviot> Парной) ; t. II, 1,2 p. 91, 7 
(Ai(3avio\> ПарЛяЁшу); t. П, 1,2 p. 149,39 (Aipavioq ёлшкоткх; ябЛеах; naptaxecov)], так и 
современным турецким названием. Даваемая в издании Птолемея форма ПаросАххц 
(Ptol. V 6, 16), несомненно, представляет собой разновидность народной этимологии. 
Другая форма названия города - Colonia lulia Augusta Hadriana [RE: Suppl. 12: Parlais]. 

lulia Augusta Prima Fida (TKY, 65 D3 (Памфилия)): совр. Уркютлю (Urkiitlii или 
Serefonii) к северо-западу от Антальи [RE: Suppl. 11: Komama]. До переименования рим
лянами город назывался Коц.аи.а (в литературных источниках - Ko|iava (Hierocl. p. 
680)). Другая форма названия города - Colonia lulia Augusta Prima Fida. 

lulia Augusta Taurinorum [KP 1963-1975 2] = Augusta Taurinorum 
Анализ топонимов, содержащих в себе одновременно и элемент Augusta, и элемент 

lulia, показывает, что в нормальном случае образуется последовательность lulia Augusta 
(8 случаев), хотя не исключается и обратная последовательность, засвидетельствован
ная в единичном случае (Colonia Augusta lulia Philippensis). 

Подобно тому, как в названиях городов с элементом Augusta конкурируют две моде
ли: Augusta как существительное и Augusta как прилагательное при слове colonia или 
другом существительном, в названиях с элементом lulia также представлены две соот
ветствующие модели, и поэтому наряду с названиями типа lulia Augusta засвидетельство
ван целый ряд топонимов с последовательностью colonia lulia Augusta, которая может 
образовывать название города как сама по себе, так и с прибавлением каких-либо опре
делений. 

Colonia lulia Augusta (TKY, 65 СЗ) = lulia Augusta 
Colonia lulia Augusta Felix (LEB, 69 C2) = lulia Augusta Felix 
Colonia lulia Augusta Felix (LEB, 69 Dl) = lulia Augusta Felix 
Colonia lulia Augusta Felix (TKY, 65 E2) = lulia Augusta Felix 
Colonia lulia Augusta Felix (TKY, 66 C3) = lulia Augusta Felix 
(Colonia lulia Augusta Felix) Germa (TKY, 62 G2) = (lulia Augusta Felix) Germa 
Colonia lulia Augusta Hadriana (TKY, 65 El) = lulia Augusta Hadriana 
Colonia lulia Augusta Prima Fida (TKY, 65 D3) = lulia Augusta Prima Fida 
Прилагательное Augusta может определять также другие существительные, исполь

зуемые в качестве названий городов. Статистически все такие случаи редки, так как в 
целом насчитывается всего шесть таких названий. В трех из них первое слово, к которо
му Augusta служит определением, само по себе является субстантивированным прилага
тельным в форме женского рода единственного числа (логика римской топонимической 
системы приводит к выводу, что в конечном счете подразумевается опять-таки сущест
вительное colonia): 

Aelia Augusta (GER, 12 D4) = Augusta Vindelicum 
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Asturica (Augusta) (SPN, 24 E2 et 1 B2), греч. 'AcrtcupiKa А^тошта (Ptol. II6, 35): совр. 
Асторга (Astorga, провинция Леон) [Tovar 1989: 325-326]. По-видимому, название города 
связано с покорением астуров и кантабров Августом в 29-19 гг. до н.э.16 

Emerita Augusta [SPN, 26 D3 et 1 ВЗ (Лузитания)], греч. Аггустсгта 'Нцгрига (Ptol. II5,6) 
(А-Ьтошта 'Ндгршх); VIII 4, 3 (г\..лЪуо\)Ота 'Нцергта): совр. Мерида (Merida, адм. ц. 
автономной области Эстремадура) [TTR 1995: 37-39]. Следует отметить, что как у Пли
ния Старшего (Plin. n. h. IV 117), так и у Птолемея этот город называется Augusta Emerita 
с другим порядком слов, при котором Augusta выступает в качестве существительного. 
Колония Emerita Augusta была основана в 25 г. до н.э. по поручению Августа легатом 
Публием Каризием [КР 1964-1975, 1: Augusta 2] на берегу реки Анас (Anas, совр. Гвади-
ана) для ветеранов V и X легионов [OCD 1996: Emerita Augusta], что и объясняет ее на
звание (emeritus "отслуживший положенный срок (о солдате)"). Такое объяснение на
звания встречается уже у Исидора Севильского: Emeritam Caesar Augustus aedificauit, 
postquam Lusitaniam et quasdam Oceani insulas cepit, dans ei nomen ab eo quod ibi milites ueter-
anos constituisset. nam emeriti dicuntur ueterani solutique militiae (Isid. etym. XV 1, 69). Город 
был административным центром провинции Лузитания, а в IV в. стал центром диоцеза 
Испании. Другой формой названия города было Emerita без определения (Isid. etym. XV 
1, 69). По-видимому, Эмерита-Августа была первой колонией ветеранов, в названии ко
торой присутствовало слово emerita, впоследствии ставшее почетным наименованием 
(cognomen) многих ветеранских колоний [CIL VIII 398; КР 1964-1975, 2: Emeriti]. 

npaiTCopioc Агууоистто: (Дакия) (Ptol. Ill 8, 4). Город с таким названием помещен Пто
лемеем среди населенных пунктов Дакии. В атласе Тальберта он пропущен как на кар
тах, так и в списке топонимов, не поддающихся локализации (см. карту 21). Если форма, 
даваемая Птолемеем, верна, то по своей семантике это название должно быть синони
мично топониму Augusta Praetoria (ср. аналогичные колебания между формами Emerita 
Augusta и Augusta Emerita). В таком случае речь должна идти о поселении ветеранов пре
торианской гвардии. Дата возникновения топонима npcaicopia Avrfoyxsxa может быть 
определена весьма точно: он не мог возникнуть до завоевания Дакии (I Дакийская 
война - 101/102 г. н.э., II Дакийская война - 105/106 г., учреждение провинции Дакия -
106 г.) и позднее времени жизни Птолемея (акме 127-148 гг., ум. в правление Марка Ав
релия (161-180)), засвидетельствовавшего это название. 

Лишь в немногих случаях первое слово названия города представляет собой латин
ское существительное: 

Pax Augusta (POR, 26 С4 (Лузитания)): совр. Бежа (порт. Beja) [TIR 1995: 124]. Засви
детельствованы также такие названия этого города, как Pax Iulia и Colonia Pacensis. Все 
словосочетание Pax Augusta оформлено таким образом, что оно в целом совпадает с од
ним из основных политических лозунгов эпохи Августа. Pax Augusta - более редкое на
звание города, чем Pax Iulia. В литературных и эпиграфических источниках чаще всего 
фигурирует не само название города, а прилагательное Pacensis (Plin. n. h. IV 117 (uniuer-
sa prouincia diuiditur in conuentus tres, Emeritensem, Pacensem, Scalabitanum... coloniae Au
gusta Emerita, Anae fluuio adposita, Met<e>llinensis, Pacensis, Norbensis Caesarina cogno-
mine... quinta est Scalabis quae Praesidium lulium uocatur)) и совпадающий с ним этникон 
(CIL. II21), что затрудняет вывод о том, какое именно название города (Pax Iulia или Pax 
Augusta) имеется в виду в каждом конкретном случае. 

Порта А-и-уошта (Ptol. П 6,49) (Hispania). 
'Тбата АтУусоота (Ptol. II 7, 8) (Gallia). По-видимому, приводимый Птолемеем топо

ним подразумевает латинскую форму Aquae Augustae. 
Наконец, в двух случаях прилагательное Augusta определяет местное название непо

нятной для римлян этимологии, причем следует отметить, что это оказывается допусти
мым только со словами женского рода: 

Собрание античных свидетельств об этом походе Августа см. в [Font. Hisp. Ant. 1940: 
183-207]. 
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Bilbilis (Augusta) (SPN, 25 D4): совр. Серро-де-Бамбола (Сегго de Bambola), (Калатаюд 
(Calatayud), пров. Сарагоса) [TIR K-30 1993: 64-66]. Город Бильбилис (Bilbilis), омывае
мый Салоном (Salo, совр. Халон (Jalon)) и его притоком Бирбилисом (Birbilis (Iustin. 
XLIV 3, 8), совр. Ribota), был основан иберами и получил иберийское название, фигури
рующее на монетах этого города в виде plpls (Mon. ling. Iber. 85). Благодаря Марциалу, 
родившемуся в этом городе и неоднократно упоминающему его в своих стихах, известна 
просодия и грамматические характеристики (Ш склонение, женский род) топонима 
(Mart. I 49, 3: uidebis altam, Liciniane, Bilbilin); I 61, 12; IV 55, 11 (saeuo Bilbilin optimam 
metallo, / quae uincit Chalybasque Noricosque); X 104,6 (altam Bilbilin et tuum Salonem / quinto 
forsitan essedo uidebis); XII18, 9 (me multos repetita post Decembres / accepit mea rasticumque 
fecit / auro Bilbilis et superba ferro). Марциал упоминает свой город также в форме Bilbilis 
Augusta (Mart. X 103, 1 (municipes Augusta mihi quos Bilbilis acri / monte creat, rapidis quern 
Salo cingit aquis, / ecquid laeta iuuat uestri uos gloria uatis?)). 

Bracara Augusta (POR, 24 C3 et 1 B2 (Тарраконская Испания)) (CIL. П 4773), также стя-
жённая форма Bracaraugusta, у Плиния Bracarum oppidum Augusta (Plin. n. h. IV 112): совр. 
Брага (порт. Braga) [Tovar 1989: 310-311]. Менее надежна форма Bracari [Tovar 1989]. То
поним произведен от названия племени Bracares ~um (Plin. n. h. Ш 18; Ш 28; IV 112) или 
Bracari -orum (Plin. п. h. Ш 28; IV 112). У Авзония город засвидетельствован в форме Bra
cara ~ае, f. (Aus. urb. 9 (293), 5) без прибавления Augusta. Прилагательное Bracaraugusta-
nus ~а ~um (CIL. II2426), позднее Bracarensis ~e (Isid. Goth. 31). 

4. Модель "Augusto- + существительное местного языка" 

Одной из интереснейших черт римской географической номенклатуры было исполь
зование формантов местных языков в сочетаниях с латинскими формантами прозрач
ной этимологии. Следует отметить, что в данном случае приходится говорить именно о 
римской, а не греко-римской номенклатуре, так как в топонимии восточной части Им
перии такие случаи не засвидетельствованы. Впрочем, и для западной части эти явления 
ограничены кельтоязычными территориями, а лингвистическая близость кельтских 
языков к италийским облегчала создание подобных варварско-латинских гибридов. С 
точки зрения носителя литературного латинского языка не вполне ясно, следует ли рас
сматривать вторые части таких топонимов как прозрачные и понятные, или как непо
нятные элементы. Скорее всего, вторая догадка более правильна. Этот же принцип но
минации населенных пунктов был использован в топонимии Советского Союза: ср. Ле-
нинабад,Ленинакан, Ленинаван, Сталинабад, Сталинири, Кировакан, Кировабад и т.п. 
Всего обнаружилось семь латино-варварских топонимов (все они латино-кельтские), 
причем один из них (Augustobriga) применен для названия двух различных городов. 

Augustobona ~ае, f. (FRA, 11 Е4 (Лугдунская Галлия)) (Itin. Ant. 381), греч. Аиуошто-
Povot (Ptol. II 8,10): совр. Труа (Troyes). 

Augustobriga (SPN, 25 D4 (Тарраконская Испания)), греч. Агэтошторргусх (Ptol. II 6, 
53): совр. Муро-де-Агреда (Muro de Agreda). 

Augustobriga (SPN, 26 E2 (Лузитания)), греч. А{)70\)ат6рр1усх (Ptol. II 5, 7). Этникон 
встречается у Плиния в форме Augustobricenses (Plin. n. h. IV 118). Предположительно 
совр. Талавера-ла-Вьеха (Talavera la Vieja). 

Augustodunum (FRA, 18B3e t lDl (Лугдунская Галлия)) (Mela Ш 20 (Aquitanorum claris-
simi sunt Ausci, Celtarum Haedui, Belgarum Treueri, urbesque opulentissimae in Treueris Augus
ta, in Haeduis Augustodunum, in Auscis Eliumberrum); Tac. ann. Ill 43; III 45; III 46; Amm. XV 
11, 11; XVI 12, 1; Ven. Fort. VIII 6, 100 (Augustoduno)), этникон Augustodunenses (Eumen. 
pro rest, schol. 14, 1; Hier. uir. ill. 82); греч. A\)70\)0i65o'uvov (Ptol. II 8, 12; VIII 5, 5; Zosim. 
hist, noua II42,4): совр. Отён (Autun). 

Augustodurum (FRA, 7 F2 (Лугдунская Галлия)): совр. Байё (Bayeux, департамент 
Кальвадос). 
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Augustomagus (FRA, 11 СЗ (Белгика)) (Itin. Ant. 380): совр. Санлис (Senlis, департамент 
Уаза). 

Augustonemetum (FRA, 14 13 et 1 Dl et 18 A4 (Аквитания)) (Not. Tir. 87, 7; 87, 8), греч. 
A-uyo-uoxovepXTOv (Ptol. П 7,12)гсовр. Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand). Другие назва
ния: Ciuitas Aruernorum, Augusta Aruernorum. 

Augustoritum (FRA, 14 G3 et 1 Dl (Аквитания)) (Itin. Ant. 462; Not. Tir. 87, 16) (вариант 
Augustoretum), греч. A'U'yo'DcrcoptTOV (Ptol. II7, 9): совр. Лимож (Limoges). 

Анализ словообразовательных моделей, в которых выступает корень August- в гре
ко-римской географической номенклатуре, показывает значительную степень стандар
тизации словоупотребления, при которой из шести возможных форм (три рода, два чис
ла) использования прилагательного в качестве субстантивата избрана фактически одна, 
а именно, форма женского рода единственного числа, хотя в принципе в греко-римской 
топонимии употребляются все шесть возможных форм. При этом лишь отсутствие 
мужского рода единственного числа можно было бы объяснить грамматически: тенден
цией избегать мужского рода в топонимах. Впрочем, эта тенденция не исключает воз
можности возникновения названий городов с окончанием -us (Corinthus, в Италии -
Amestratus, Aponus), в том числе от прилагательных или от основ, омонимичных прила
гательным: Almus (при наличии прилагательного almus), Ancus (при наличии прилага
тельного ancus; оба примера - на Балканах). Форма мужского рода множественного 
числа, образованная от имени правителя, засвидетельствована в названии Philippi -orum 
(ср. в Италии Tarquinii ~orum). Форма женского рода множественного числа также хоро
шо известна (Athenae -arum, Syracusae ~arum, Cumae -arum). Огромно число названий го
родов в форме среднего рода единственного числа (Tarentum ~i, Saguntum ~i), несколько 
менее распространены названия городов в форме среднего рода множественного числа 
(Xenippa ~orum). 

Форма на -us от прилагательного Augustus не засвидетельствована в названиях горо
дов ни в единственном, ни во множественном числе. Форма женского рода множествен
ного числа Augustae встречается в греко-римской географической номенклатуре по 
крайней мере три раза. В топониме Augustae (ITL, 48 В2) на Сардинии [Rowland 1981: 15-
16] она частично сохранилась до сих пор: современная форма названия этого города 
Austis предполагает позднеантичный топоним Augustis из abl. loci. Топоним Augustae 
(BUL, 22 А5 et 21 F6 (Нижняя Мёзия), совр. село Хырлец (болг. Хърлец)) [TIR 1976: 19; 
Maschov 1994], известен как в форме nom. (Itin. Ant. p. 220), так и в форме abl. (Tab. Peut.; 
Geogr. Rau. IV 7 p. 189, 19). Возможно, балканский пример имеет внутреннюю форму, 
отличную от примера из Сардинии, так как этот населенный пункт (лагерь и дорожная 
станция) в Мёзии располагался в устье реки Augusta (BUL, 21 F6 et 22 А5), совр. Огоста 
[RE: Augusta 8.; TIR 1976: 19] и мог получить свое название по этой реке, сохранившей 
до сих пор свое латинское название; аналогичная топонимическая модель встречается 
также в римской Британии, где в устье реки Abona (UKG, 8 ЕЗ) располагался населен
ный пункт, засвидетельствованный в форме 'Abone' (UKG, 8 ЕЗ) (если = Abonae). Види
мо, в V-V1 вв. у мезийского топонима возник вариант Augusta (женск. р. ед. ч.): Юстини
ан восстановил эту крепость под названием Augustae в форме мн. ч. (Procop. aedif. IV 6, 
29-30: АггуогЗате*; covopa^eto ev тоц avw xpovoit; л. TTOAIC;. (30) v w Se то pev naXaibv 
ovopa EXOUGOC, vea 8e коа &Kpoa<t>vfi<; o^r| лрод Toucraviavou (Зокл е̂сос; TEyEvripxvri, 
opiAco otKTjToptuv ёгсшках; лА,Г|0£1), но аварский каган захватил ее в 583 г. как Augusta 
(ед. ч.) (Theophyl. Sim. 14 p. 40: TT|V Axyyoxyoxav); о форме ед. ч. Augusta свидетельствует, 
возможно, уже Notitia dignitatum (Not. dign. or. 39 p. 108: cuneus equitum Dalmatarum Augus
tae), обычно датируемая временем между 425 и 430 гг. [КР 1963-1975, 4: Notitia Digni
tatum]. Третий топоним Augustae (Itin. Ant. 249 (Augustis); Not. dign. occ. XXXV 14 (equites 
stablesiani seniores, Augustanis)) засвидетельствован в Реции для населенного пункта, рас
полагавшегося между Boiodorum и Reginum в районе совр. Штраубинга (Straubing) [RE: 
Augusta 4]. (В атласе Тальберта этот топоним пропущен как на картах, так и среди нело-
кализованных топонимов (см. карту 19).) Форма среднего рода единственного числа от 
основы August- засвидетельствована, по-видимому, лишь один раз в топониме АтУ/оис-
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Tov (Ptol. IV 3, 38) (Африка). На фоне огромного большинства топонимов, имеющих 
форму Augusta женского рода, эта форма среднего рода выглядит исключением. Анало
гичным образом наряду с нормативной формой Iulia женского рода единственного чис
ла, зафиксированной в десятках топонимов, существует лишь единичный пример Iulium 
Carnicum в форме среднего рода. Форма множественного числа среднего рода от основы 
August- в топонимии, по-видимому, не встречается. 

Практически полное отсутствие для прилагательного Augustus формы среднего рода 
единственного числа, весьма распространенной для других прилагательных, нельзя объ
яснить иначе, чем сознательным запретом или требованиями топонимической системы. 
Скорее всего, новосоздаваемые топонимы с прилагательными в форме среднего рода 
ассоциировались со словами municipium и oppidum, которые обозначали населенные 
пункты городского типа, однако находящиеся ниже, чем колонии, в иерархии населен
ных пунктов Римской империи. Таким образом, использование прилагательного Augus
tus, воспринимавшегося как "императорский", т.е. связанный с высшими политическими 
и религиозными ценностями государства, исключало возможность отнесения его к объ
ектам недостаточно большой важности, что и привело к запрету на топонимы типа Аи-
gustum. По-видимому, даже можно говорить о том, что в императорский период жен
ский род единственного числа топонима стал ассоциироваться с крупными городами, а 
средний род единственного числа указывал на менее высокий статус населенного 
пункта. 

Во всяком случае, все города с элементом August- в названии действительно пред
ставляли собой крупнейшие населенные пункты, имевшие либо стратегическое, либо 
административное, либо большое экономическое значение. Так, город Emerita Augusta 
был административным центром провинции Лузитания, а с IV в. - центром диоцеза Ис
пании, город Augusta Vindelicum был центром провинции Реция, а три первых города с 
элементом Augusta (Augusta Raurica, Augusta Praetoria и Augusta Vindelicum) имели важ
ное стратегическое значение. Augusta - Лондон к IV в., к которому относится его пере
именование, превратился в крупнейший центр римской Британии. 

С точки зрения античной грамматики элемент Augusta в названиях типа Colonia Au
gusta, а также во всех других названиях, где Augusta не было субстантивировано, рассма
тривалось как cognomen, т.е. "прозвище" или "дополнительное название (уточнение)". 
Плиний Старший, свидетельство которого является древнейшим свидетельством для 
значительного числа городов с элементом Augusta в названии, очень часто оговаривает, 
что слово Augusta является для топонима cognomen ("прозвищем"). Тот же термин он 
употребляет также по отношению к элементу Iulia и другим, преимущественно адъек
тивным, элементам многосоставных топонимов императорской эпохи. Характерен, на
пример, пассаж, в котором Плиний описывает топонимию крупных городов Испании: 
Singilis fluuius, in Baetim quo dictum est ordine inrumpens, Astigitanam coloniam adluit, cogno-
mine Augustam Firmam, ab ea nauigabilis. huius conuentus sunt Teliquae coloniae inmunes Tucci 
quae cognominatur Augusta Gemella, Ituci quae Virtus Iulia, Vcubi quae Claritas Iulia, Vrso quae 
Gen<eti>ua Vrbanorum (Plin. n. h. Ill 12) "Река Сингилис, впадающая в Бетис указанным 
образом, омывает Астигитанскую колонию, имеющую прозвище (титул) Августа-Фир
ма, и начиная от нее становится судоходной. Остальными свободными от налогов коло
ниями этого судебного округа являются Тукци, прозываемая Августа-Гемелла, Итуци, 
прозываемая Виртус-Юлия, Укуби, имеющая прозвище Кларитас-Юлия, и Урсон, про
зывающаяся Генетива-Урбанорум". В этом пассаже Augusta сопоставляется, с одной 
стороны, с прилагательным Genetiua, а с другой - с существительными Virtus и Claritas, 
однако показательно то, что все эти слова женского рода. Термин cognomen, по-видимо
му, точно характеризует отношение к такого рода топонимическим элементам самих 
римлян: этот термин взят из антропонимии, где им обозначается третья часть традици
онного римского мужского имени, причем cognomen, в отличие от praenomen и nomen, не 
имел обязательного характера и стал официальным лишь к концу существования рес
публиканского Рима. По-видимому, аналогия между топонимией и антропонимией в 
случаях названий городов облегчалась распространенным в античном мире культом 
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каждого отдельного города (наиболее известный пример - культ богини Ромы). Таким 
образом, элементы типа Augusta, Iulia, Pax, Virtus, Claritas в названиях городов восприни
мались как нечто аналогичное фамильным прозвищам. Правда, фамильные прозвища 
обычно указывают на телесные недостатки или другие нелестные свойства (Flaccus 
"вислоухий", Varro из uarus "кривоногий", Rufus "рыжий", Brutus "тупой"), в то время как 
все новосозданные или переименованные города получают "прозвища" с ярко выра
женным положительным содержанием и семантически оказываются ближе всего к ag
nomen - четвертой (или пятой и т.д.) части римского имени, как правило, содержащей 
указание на победы, одержанные носителем имени или его предками (P. Cornelius Scipio 
Africanus Numantinus, L. Cornelius Scipio Asiaticus). Впрочем, иногда вместо agnomen рим
ляне использовали в том же значении слово cognomen (напр., Liu. II33,5). Чисто лингви
стическим доводом в пользу того, что слова с элементом Augusta воспринимались не как 
собственно название города, а как своего рода почетное прозвище или титул, можно 
считать тот факт, что при наличии у города двух названий, из которых одним было на
звание с элементом Augusta, а другое представляло собой более раннее местное назва
ние, элемент Augusta фигурирует только в официальных документах, а с концом антич
ности во многих случаях полностью исчезает (например, Augusta Taurinorum, совр. Tori
no; Augusta Gaditana, совр. Cadiz; Augusta Suessionum, совр. Soissons; Augusta Treuerorum, 
совр. Trier). Это значит, что местное население во многих случаях продолжало пользо
ваться тем названием города (или местности, определяемой по проживавшему в ней 
племени), которое существовало ранее до придания ему почетного звания Augusta, a 
этот титул был предназначен только для торжественных случаев. В то же время эле
мент Augusta обнаруживает гораздо большую устойчивость, чем другие cognomina го
родов, и в ряде других случаев современные названия городов представляют собой 
производные от названия Augusta (например, Aouste-sur-Sye, Aoste, Aosta, Augst, Augs
burg), а не от известных нам местных названий. Скорее всего, этот факт следует объ
яснять престижностью названий с элементом Augusta, которая долгое время ощуща
лась говорящими. 

Итак, суммируя вышеизложенное, можно сказать, что одним из способов именования 
наиболее крупных городов и важнейших административных, экономических и стратеги
ческих центров было в греко-римской географической номенклатуре использование ос
новы August-, а на грекоязычном материале - поставленной ей в соответствие основы 
Хбрастт-. Первым топонимом с основой August- была Augusta Raurica, основанная летом 
44 г. до н.э., а хронологически последним - название Augusta для одного из крупнейших 
городов римской Британии, современного Лондона, появившееся в IV в. н.э. При этом 
из 41 топонима с основами August- и l£$aox-, время возникновения которых поддается 
более или менее точной датировке, три топонима достоверно относятся к I в. до н.э., 23 
(помимо вышеупомянутых трех) топонима существовали уже в I в. н.э., 13 топонимов 
впервые засвидетельствованы во II в. н.э. и три топонима впервые встречаются в IV в. 
Таким образом, пик употребления этих основ в географической номенклатуре падает 
на эпоху принципата, хотя этот способ именования продолжал оставаться достаточно 
продуктивным вплоть до конца II в. н.э. Слово Augusta в первом топониме, его содержа
щем, было заимствовано из религиозной терминологии, обозначало (применительно к 
месту) такое место, где божественная благодать ощущалась особенно очевидным обра
зом, и имело значение "благодатный, святой", В эпоху принципата Августа все топони
мы с элементом Augusta приобрели значение "Августов", а в императорскую эпоху -
значение "императорский". Элемент Augusta, помимо чисто номинативной функции на
зывания объекта, выполнял дополнительную функцию почетного звания города. Мор
фологически элемент Augusta выступает в топонимах не только в виде субстантивиро
ванного существительного, но и в виде прилагательного женского рода единственного 
числа, определяющего собой чаще всего существительное colonia, реже - другие суще
ствительные женского рода. С синтаксической точки зрения обнаруживаются четыре 
модели образования крупных городов с основой August-: (1) субстантиват Augusta ж. р. с 
определением или без него, (2) сочетание Colonia Augusta с определением или без него, 
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(3) сочетание существительного женского рода (кроме colonia) с прилагательным Au
gusta (Pax Augusta), (4) сочетание основы Augusto- со словом местного (варварского) 
языка (Augustobriga). В тех редких случаях, когда основа August- служила для обозначе
ния населенных пунктов меньшей важности, используется либо форма женского рода 
множественного числа (Augustae - три примера), либо, в качестве исключения, форма 
среднего рода единственного числа (Augustum - видимо, один пример). Важной характе
ристикой, отличающей использование основы August- в географической номенклатуре 
от употребления прилагательного augustus за пределами топонимии, является его соче
таемость исключительно с женским родом. 
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