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Аннотация
Цель статьи -  выявить характер употребления урбанистических терминов в исторических сочине
ниях таких позднеантичных грекоязычных авторов, как Феодорит Кирский, Созомен, Сократ Схо
ластик и Зосим. В работе: выявлены следующие термины: асти, полисма, полихнион и полидрион; 
изучение характера использования термина полис требует специального исследования; общее ко
личество указанных нарицательных городских наименований в текстах невелико; круг поселений, 
обозначенных данными терминами, также незначителен; географически это в основном восточные 
провинции; поселения, названные с помощью термина асти, являлись крупными или значитель
ными городскими центрами; практически везде в близких по времени источниках они называются 
полисами; термины полисма, полихнион и полидрион применены историками к населенным пунк
там, которые можно охарактеризовать как незначительные по своему положению и, возможно, как 
небольшие с точки зрения населения и территории; изучение случаев, когда одни и те же поселе
ния указаны в различных источниках несколькими терминами, указывает на то, что это, скорее 
всего, небольшие городские центры.

Abstract
The purpose of the article is to reveal the nature of the urbanistic terms used by the Greek authors of the 
Late Antiquity in their historical works: Theodoret of Cyrus, Sozomen, Socrates Scholasticos and Zosim. 
The methods used in the study: general scientific methods of analysis, synthesis and historicism, method of 
historical narrative, historical genetic method, historical typological method, historical source criticism, 
comparative historiographical analysis. The following results were achieved: Some terms were revealed: 
asty, polisma, polichnion and polydrion; studying of nature of the term polis usage demands special re
search; The total number of the specified nominal city names in the texts is small; The number of the set
tlements denoted by these terms is also insignificant; geographically they are mainly eastern provinces; The 
settlements called by means of the term asty were the large and considerable city centers; they are called 
polis practically in all sources of that time; The terms polisma, polichnion and polydrion are used by histori
ans to describe the settlements which can be characterized as insignificant concerning their location, popula
tion and territory; Several terms are used to denote the same settlements in different sources. The studying 
of such cases indicates most likely the small territory of those city centers.
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Терминология различных типов городских поселений, использованная античными 
авторами в нарративных источниках, рассматривается нами в качестве инструмента, с по
мощью которого можно исследовать их городское сознание. Довольно часто упоминание 
о том или ином городском центре ограничивается употреблением относящегося к нему 
специфического термина. Отсутствие деталей при описании тех или иных населенных 
пунктов объективно затрудняет выявление их городского характера и таких черт, как тер
ритория, население или значение для государства, а также присущих им функций.

В этих случаях анализ терминологии поселений необходим как метод, с помощью 
которого исследователи смогут уточнить данные о характере того или иного пункта. 
Наблюдения над урбанистической терминологией неоднократно становились в центре 
внимания исследователей. Это можно увидеть и по отношению к античным авторам, 
начиная с Гомера [Levy, 1983], и по отношению к терминологии, характерной для визан
тийского [Шувалов, 1986; Kazhdan, 1998; Жаворонков, 2001], средневекового болгарского 
[Горина, 1969] и русского городов. При обозначении населенного пункта тем или иным 
термином, как отмечается, решающую роль играли следующие факторы: наличие или от
сутствие укреплений, его размеры, характер осуществляемых им функций, статус, терри
ториально-географический фактор, терминологическая традиция; важной является и лич
ность самого автора.

Изучение событий, происходивших в том или ином населенном пункте, позволяет 
предполагать, что понимал автор, имел ли он в виду город, крепость или сельское поселе
ние, особенно если кроме нарицательного наименования населенного пункта он приводит 
дополнительно какие-либо детали.

Специфика употребления понятий, используемых для обозначения крепостей в 
текстах позднеантичных грекоязычных авторов, затрагиваться в данной работе не будет. 
Дискуссионность вопроса о соотношении дефиниций город-крепость в большей степени 
относится к эпохе «темных веков» Византии, когда поселения, сохранившие городской 
характер, могли обозначаться терминами, используемыми для обозначения крепостей -  
фрурия, кастрон, кастеллион.

Исследования, посвященные анализу церковно-исторических концепций грекоязыч
ных и, прежде всего, церковных историков Поздней Римской империи, представлены тру
дами широкого круга современных авторов [Urbainczyk, 1997; Кривушин, 1998; Greek and 
Roman Historiography in Late Antiquity, 2003; Pasztori-Kupan, 2006; Ващева, 2013]. Некото
рые из них обращают внимание на специфику восприятия грекоязычными писателями про
странства [Ващева, 2013]. В их сочинениях «географические детали, точное местоположе
ние тех или иных объектов не имеют большого значения» [Ващева, 2013, с. 443]. Если при
знать данный тезис, то неудивительно, что обращение к вопросу об использовании город
ской терминологии в историографии отсутствует. Тем не менее следует обратить внимание, 
что составители текстов историй должны были внимательно относиться к употреблению 
тех или иных терминов для обозначения города, крепости, сельского поселения, понимая, 
какую смысловую нагрузку они несут. Вопрос о характере использования городской терми
нологии в позднеантичных и ранневизантийских источниках неоднократно обсуждался по 
отношению к римским историкам III-IV вв. [Лебедев, 2010], грекоязычным авторам VI -  1-й 
пол. VII вв. (Иоанн Малала, Агафий Миринейский, Прокопий Кесарийский, Феофилакт 
Симокатта) [Saradi, 2006, p. 96-100]. Дискуссии о судьбе византийских городов в период 
«темных веков» стимулировали появление штудий, в которых анализ урбанистической тер
минологии в византийских источниках, в той или иной степени, помогает понять урбаниза- 
ционные процессы переходной эпохи [Kazhdan, 1998; Гоголев, 2001].

Цель данной статьи -  выявить характер употребления урбанистических терминов в 
трудах грекоязычных историков Поздней Римской империи Сократа Схоластика, Феодо- 
рита Кирского, Созомена и Зосима.

Задачи исследования:
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- сравнить терминологию городских поселений в трудах позднеантичных авторов с 
их предшественниками и последователями;

- определить характерные для каждого позднеантичного автора черты и приемы в 
использовании урбанистической терминологии.

Актуальность заключается в том, что выявление контекстов в использовании того 
или иного термина позднеантичным автором и сравнение с другими источниками (пред
шествующими и последующими) поможет найти сходство или различия в использовании 
терминологии по сравнению с другими источниками.

Проблематика статьи не затрагивает всего спектра употребления урбанистических 
терминов. Следует отметить, что термин полис, который повсеместно и многократно 
встречается у античных авторов, не будет предметом рассмотрения. Первостепенное вни
мание будет уделено вопросам частоты и специфики употребления таких терминов, как 
асти, полисма, полихнион и полидрион.

В первую очередь будет рассмотрен термин аото, который имеет древнее проис
хождение и соответствует санскритскому vastu (жительство) и славянскому «весь» (село) 
[Блаватский, 1963, с. 7]. В греческих текстах данный термин встречается, начиная с Гоме
ра, где он был синонимом полиса [Андреев, 1976, с. 32]. Термин аото чаще всего встреча
ется там, где идет речь о событиях, происходящих внутри города (речь идет о Трое), на 
его улицах и площадях, а noXiq -  это тот же самый город, но видимый как бы извне глаза
ми врага или просто постороннего наблюдателя со всеми его укреплениями: стенами, 
башнями и воротами [Андреев, 1976, с. 33-34].

Асти использовали в своих трудах Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Аппиан, Диони
сий Галикарнасский и другие греческие авторы. Среди грекоязычных церковных истори
ков кон. IV-V вв. это наименование встречается нечасто в сочинениях Феодорита Кирско- 
го1, Сократа Схоластика и Созомена. Исследователи сходятся во мнении, что термин асти 
почти всегда выступает как синоним полиса, но, например, в византийской «Хронике» Г е- 
оргия Акрополита (XII-XIII вв.) многие пункты, обозначенные как асти, могли быть не 
городами, а крепостями [Жаворонков, 2001, с. 113].

В «Церковной истории» Феодорита этим термином обозначены Антиохия, Самоса- 
та, Александрия, Апамея и Константинополь.

Один из крупнейших городов Востока Антиохия в источниках в основном обозна
чается как полис, а в «Церковной истории» дважды названа аото [Theodoret, 1954, S. 191, 
315] и неоднократно полис [Theodoret, 1954, S. 194, 206, 315].

Самосата, которая являлась древним городом в провинции Евфратисия, неодно
кратно обозначена как асти: «близ самых стен города (аотею^) протекал Евфрат» [Феодо- 
рит Кирский, 1993, с. 150; Theodoret, 1954, S. 234], «граждане возвратились в свой город 
(аото)» [Феодорит Кирский, 1993, с. 151; Theodoret, 1954, S. 235]. Лишь один раз Феодо- 
рит использует наименование полис, когда самосатский епископ Евсевий «возвратился во 
вверенный себе город (noXiv)» [Феодорит Кирский, 1993, с. 117; Theodoret, 1954, S. 173].

Величественная Александрия один раз упомянута как аото [Theodoret, 1954, S. 268] 
и однажды Феодорит называет ее жителей doxoi [Theodoret, 1954, S. 95]. Отметим, что в 
двух других местах «Церковной истории» этот значительный город отмечен как полис 
[Theodoret, 1954, S. 6, 320].

Апамея, значительный центр в Сирии, один раз названа асти при упоминании со
бытий внутри города: «распространившийся по всему городу (аото) треск» [Феодорит 
Кирский, с. 198; Theodoret, 1954, S. 320]. В сочинениях грекоязычных авторов V -VI вв. 
она всегда обозначается как полис: в «Хронографии» Иоанна Малалы [Иоанн Малала, 
2016, с. 23; Ioannis Malalae, 2000, p. 154], в сочинении Прокопия Кесарийского «Война с 
персами» [Procopius Caesariensis, De bello Persico, 2001, S. 198], в «Церковной истории» 
Евагрия Схоластика [The ecclesiastical history of Evagrius, 1898, p. 206], который отмечал,

1 Более подробно о городской терминологии в сочинениях Феодорита Кирского см.: Гоголев, 2017.
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что этот город «в древности процветающий и многолюдный, однако со временем значи
тельно оскудевший» [Евагрий Схоластик, 2000, с. 357, The ecclesiastical history of Evagrius,
2000, p. 206].

Следует особо подчеркнуть, что и в отношении Константинополя, столицы, Цар
ственного Града, Феодорит употребляет аото [Theodoret, 1954, S. 335].

Сравнивая использование терминологии и положение перечисленных выше город
ских центров, можно утверждать, что аото у Феодорита Кирского может рассматриваться 
как синоним термина noXiq.

Сократ Схоластик применяет аото один раз по отношению к Халкидону. Этот не
большой город вблизи Константинополя был назван так в пророческой надписи на одном 
из камней, взятым из разрушенной императором стены Халкидона и перевезенным в сто
личные бани: «Когда росоносный хор веселых нимф остановится на богато украшенных 
улицах города ...» (аото) [Сократ Схоластик, 1996, с. 174; Socrates, 1878, p. 179]. В «Исто
рии» Феофилакта Симокатты этот город обозначается исключительно как полис [Theophy- 
lacti Simocattae, 1887, S. 271, 305, 312].

В «Церковной истории» Созомена термином асти именуются Газа, Эдесса, Гера и 
Константинополь.

Газа в позднеантичный (ранневизантийский) период являлась крупным региональ
ным центром сиро-палестинского региона [Болгов, 2014, с. 43]. С этим городом связано 
описание гонений на братьев-христиан Евсевия, Нестава и Зинона и их убийство, когда 
язычники «вывезли их за город» (аoтеюq) [Церковная история Эрмия Созомена, 1851, с. 
328; Sozomenus, 1960, S. 205], где произошла расправа над мучениками.

Эдесса -  важный политический, экономический, культурный центр Ближнего Во
стока в эпоху поздней античности. Историк отмечает, что «в поле перед городом» 
(aoтеюq) [Церковная история Эрмия Созомена, 1851, с. 411; Sozomenus, 1960, S. 259] со
бирались христиане, так как они были лишены молитвенных зданий в самом городе.

Гера была расположена в восточной части дельты Нила, недалеко от Пелузия 
[Sozomenus, 1960, S. 442]. Известен отшельник Нилламон, «живший близ города» (aoтеюq) 
[Церковная история Эрмия Созомена, 1851, с. 586; Sozomenus, 1960, S. 375], т. е. Геры.

Как aoтеюq [Sozomenus, 1960, S. 377] обозначаются ворота Константинополя, который 
был назван аото и в «Церковной истории» Феодорита Кирского, как было указано выше.

В качестве сравнения может служить использование данного нарицательного го
родского наименования в сочинениях антиохийского ритора Либания. Это его речи, а 
именно: «Жизнь или о собственной доле»: всякий город (aoтеюq) [Libanii, vol. 1, fasc. 1, 
1903, p. 97], города (аогп) [Libanii, vol. 1, fasc. 1, 1903, p. 119], город (аото) [Libanii, vol. 1, 
fasc. 1, 1903, p. 175], «Похвала Антиохии»: «наполнил лучшую часть земли городами ...» 
(aoтеюv) [Libanii, vol. 1, fasc. 2, 1903, p. 468], «Приветственная Юлиану»: «из городов ...» 
(aoтеюv) [Libanii, 1904, p. 77], «Монодия на Юлиана»: «деревни походили на города» 
(аотет) [Libanii, 1904, p. 214], «О мщении Юлиана»: «в городах ...» (аотет) [Libanii, 1904, 
p. 525]. Как видно из данного перечисления, Либаний ни разу не называет имя конкретно
го города, поэтому почти ничего нельзя сказать об их статусе и положении, числе жителей 
и размерах территории.

Среди названных поселений, обозначенных как аото, большинство являлись крупны
ми или значительными городами; действие в основном разворачивается внутри городской 
застройки либо около поселения (протекание Евфрата около Самосаты). Это нарицательное 
городское наименование и в «Церковной истории» Феодорита Кирского, и в «Церковной ис
тории» Сократа Схоластика может быть рассмотрено как синоним термина noXiq.

Следующим термином, применявшимся при описании античных городских посе
лений, является лоХюца. Он встречается в трудах Геродота, Ксенофонта, Полибия, Дио
дора Сицилийского, Дионисия Галикарнасского, Плутарха, Страбона, Иосифа Флавия и 
других классических авторов. У римских грекоязычных историков III-IV  вв. лоХюца 
встречается в единичных случаях [Лебедев, 2010, с. 94]. В большинстве случаев у пере
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численных выше авторов noXiopa употреблена в уменьшительной форме от слова «город» 
в значении «городок», в других случаях -  для обозначения городской общины. В ранневи
зантийский период его можно обнаружить в сочинениях Прокопия Кесарийского и Фео- 
филакта Симокатты. В качестве исключения из этого правила можно назвать именование 
Константинополя и noXiopa, и noXiq Михаилом Атталиатом, византийским историком XI
в. [Тохтасьев, 2013, с. 117].

Среди грекоязычных историков кон. IV-V вв. лоХюца встречается неоднократно у 
Феодорита Кирского. Это «Толкование на книгу Пророка Иезекииля»: «На острове же 
Кипр есть городок Киттион (To 5s Kvmov лоХюца), и доныне так назы ваем ы й.»  [Феодо
рит Кирский, Толкование на Пророка Иезекииля; Theodoretus, Interpretatio in Ezechielem, 
1864, col. 1077]. Примечательно, что Прокопий Газский, христианский ритор кон. V -  нач. 
VI вв., обозначает Китий как полис [Procopii Gazaei, 1865, col. 2184].

Таким образом, Феодорит использует данный термин к поселению, незначитель
ному по своему положению и небольшому.

Диминутивом от noXiq рассматриваются среди прочих нарицательные наименования 
noX ^iov и лoX^xvn [Frisk, 1970, S. 576]. Многократное употребление лoX^xvlov у античных 
авторов наблюдается в «Географии» Страбона; его можно встретить у Аппиана, Дионисия 
Галикарнасского, Плутарха. Из грекоязычных церковных историков, более всего близких 
по времени к рассматриваемому нами периоду, его использует Евсевий Кесарийский. Он 
сообщал, что епископа Александрии Дионисия «вынесли из ... городка» (noXixvfou) [Евсе
вий Кесарийский, 2013, с. 303; Eusebius, 1955, S. 255] (Тапосирис в Египте, где он был в из
гнании). Также он отмечал, что «маленький фригийский городок (noXixvnv), населенный 
христианами», был окружен солдатами и сожжен [Евсевий Кесарийский, 2013, с. 379; Euse
bius, 1955, 327]; чуть ниже он обозначен как noXiv [Eusebius, 1955, S. 327].

Феодорит Кирский три раза в «Церковной истории» использует этот термин. Во- 
первых, это Кукуз (KouKouooq). Он пишет, что Иоанна Златоуста «сослали в один не
большой и пустынный городок (лoX^тvnv) Армении, которого имя Кукуз» [Феодорит Кир
ский, 1993, с. 208; Theodoret, 1954, S. 335]. Во-вторых, поселение Долихе (ДoX^xn), кото
рое являлась древним городским центром на территории северной Сирии, Феодорит опи
сывает как «немноголюдное и небольшое местечко (noX ^n)» [Феодорит Кирский, 1993, 
с. 178; Theodoret, 1954, S. 283]. В-третьих, без указания топонимов он сообщает о местеч
ках (лoX^xvaq) Фиваиды [Феодорит Кирский, 1993, с. 154; Theodoret, 1954, S. 240].

Зосим трижды использовал noX ^iov  в связке с конкретными топонимами. Во- 
первых, это Батна: император Юлиан «отбыл в Батны, маленький город (noX ^iov) в 
Осроэне» (северо-западная часть Месопотамии, совр. Суруч в Турции) [Зосим, 2010, с. 
144, Zosimus, 1837, S. 141]. У Аммиана Марцеллина указан в качестве муниципия: «Город 
Батна, построенный в Антемузии македонянами, лежит недалеко от реки Евфрат. В нем 
очень много богатых купцов» [Аммиан Марцеллин, 2005, с. 11]: «Batnae municipium in 
Anthemusia conditum Macedonum manu priscorum, ab Euphrate flumine brevi spatio 
disparatur, refertum mercatoribus opulentis...» [Ammianus Marcellinus, 1968, S. 66]; импера
тор Юлиан «прибыл в Батны, муниципальный город Осдроены» [Аммиан Марцеллин, с. 
298]: «...Batnas, municipium Osdroenae» [Ammianus Marcellinus, 1970, S. 70]. В трактате «О 
постройках» Прокопия Кесарийского Батны -  поселение (9poupiov) Banvaiq [Procopius 
Caesariensis, De aedificiis, 2001, S. 68] без укреплений: «Кроме того сторожевой пункт, ко
торый был в Батнах, в прежнее время не укрепленный стенами и оставленный в прене
брежении, он окружил сильными укреплениями и довел до той красоты, которую мы ви
дим здесь и сейчас» [Прокопий Кесарийский, 1939, с. 235]. В сочинении «Война с перса
ми» Прокопий пишет о нем: «городишко (noXiopa) маленький и ничем не примечатель
ный» [Прокопий Кесарийский, 1993, с. 120; Procopius Caesariensis, De bello Persico, 2001,
S. 208]. При этом Иешу Стилит, автор начала VI в., отмечал о восстановлении стен Батны 
после персидского завоевания при императоре Анастасии: «Несколько персидских всад
ников отправились в Батнан, а так как разрушена была стена, то [горожане] не могли
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устоять против них, приняли их без боя и отдали им город» [Иешу Стилит, 1940, с. 158]; 
«Стена Батнана, крепости в Серуге, которая обрушилась и развалилась, была вся отстрое
на и обновлена усердием Евлогия, эгемона Эдессы» [Иешу Стилит, 1940, с. 167].

Как видно, ремарка Зосима о Батне близка к описанию его положения у Прокопия 
и Иешу Стилита, но различается с Аммианом Марцеллином; noX ^iov  Зосима может быть 
охарактеризован как небольшой и укрепленный город.

Во-вторых, как лoX^xvnv обозначен населенный пункт Елена (совр. Эльн во Фран
ции на границе с Испанией) в Пиренеях, где был убит Констант во время противостояния 
с Магненцием: « dno5p aval npoq niva лoX^xvnv ropp^n  noi Ilupnvafou nXnofov ф кю реу^: 
'EXsvn 5s nouvopa nro noXi^co » [Зосим, 2010, с. 124; Zosimus, 1837, S. 108]. Евтропий отме
чал в «Краткой истории от основания Города», что Констант умер «в лагере, который 
назывался Елены»: «in castro, cui Helenae nomen est» [Eutropii, 1995, S. 144].

В-третьих, речь идет о том, что во время мятежа Гайны ему «противостояла не ар
мия, а некий Валентин из Сельги, городка (лoX^тvn) [Zosimus, 1837, S. 265] в Памфилии на 
склоне холмов, довольно грамотный человек, небезопытный в военном деле, собравший 
большое количество рабов и крестьян» [Зосим, 2010, с. 215]. Е sXyn упоминается в трудах 
Полибия, Страбона. Стефан Византийский (VI в.), византийский автор этногеографиче- 
ского словаря «Этника» (E9viKrov), содержащего извлечения из латинских и греческих ав
торов, обозначает его как «noXiq IL z5,aq» [Stephani Byzantii, 1839, S. 249].

Без указания топонимов в сочинении Зосима обозначены n o X ^ ia  в ситуации, когда 
Аларих «захватил все города без боя. Коринф был разгромлен первым из них, затем были 
разорены окрестные поселения (лoX^xvla), после этого -  Аргос и область между ним и 
Спартой» [Зосим, 2010, с. 209; Zosimus, 1837, S. 254].

Данное нарицательное наименование использует и Сократ Схоластик в своей 
«Церковной истории», когда повествует о вступлении (Юлиана -  Д.Г.) «в один городок» 
(noXixvtov) [Сократ Схоластик, 1996, с. 135; Socrates, 1878, p. 138].

Та же история у ритора Либания в «Надгробной речи Юлиану» (речь 18): «Вот и 
еще один признак благоприятной судьбы. В то время, как он проходил через первый горо
док (лoX^xvlov) [Libanii, 1908, p. 253] той земли, которую брал, венок из ветвей, -  много 
таких на веревках, протянутых от стен до колонн, высоко вывешивают горожане, -  один 
из тех венков, какими мы украшаем города [Libanii, 1908, p. 254], отвязавшись, опустился 
на голову цезаря, пришелся впору, и клики понеслись со всех сторон. Полагаю, венок 
предвещал будущие трофеи, то, что он шествует к победе» [Либаний, 1914, с. 320].

ПoX^xvlov, как и noXiopa, следует понимать как «небольшой город». Среди возмож
ных причин, по которым авторы применяли эти дефиниции по отношению к «городам», 
могут быть, по мнению В. Динчева, их недостаточная осведомленность или особенности 
личного восприятия [Динчев, 1998, с. 17].

В приведенных примерах нарицательное наименование лoX^xvlov / лoX^xvn указыва
ет на незначительность связанного с ним поселения. Мы почти ничего не можем сказать о 
внутренней жизни в этих небольших населенных пунктах.

Особое место среди урбанистических терминов занимает noXu5piov, который явля
ется диминутивом noXiq. Из авторов IV -V  вв. он встречается только у Феодорита Кирско
го в «Церковной истории». Автор отмечал, что диакон Еволкий был заточен «в пустын
ный городок Оазис» [Феодорит, Церковная история, 1993, с. 152; Theodoret, 1954, S. 236]. 
В данном случае явно просматривается стремление автора подчеркнуть незначительность 
этого пункта, который был известен как место ссылки.

Античные тексты нечасто позволяют нам столкнуться с термином noXu5piov. Так, 
Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» упоминал о кампанском городке Байи: 
«noXu5piov 5’ soni Kai noino rqq Kapлav^aq» [Flavii Josephi, 1890, S. 185]. В этом месте бы
ли обнаружены термальные источники, и Байи стали популярным курортом. В эпоху 
поздней республики свои виллы здесь имели Марий, Помпей, Юлий Цезарь, а в импер
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ский период популярность его в аристократической среде возрастала [The Princeton ency
clopedia of classical sites, 1976, p. 137].

Ближайшим к Феодориту по времени автором, использующим этот термин, был 
Кирилл Скифопольский, византийский автор VI в. В его «Житии Феогния» указан не
значительный городок Бетелия (Bethelia) (совр. Бейт-Лахия) в 90 милях от святого града, 
т.е. Иерусалима, куда святой был поставлен епископом: «xpovou 5s nivoq 5lеX96vnoq 
aKouoaq na n8pi ai>noi> 5 dpxi8nfoKonoq 'Î X âq X8iponov8i aunou smoKonov noi B^nuXfou, 
noXu5piov 5s noino napa5aXaooiovq sv8vnKovna piXfoiq 5isyov rnq ^ a q  noX8roq» [Kyrillos 
von Skythopolis, 1939, S. 242].

Итоги исследования:
1) позднеантичные грекоязычные историки нечасто использовали нарицательные 

городские наименования асти, полисма, полихнион; крайне редко встречается термин по- 
лидрион;

2) круг поселений, обозначенных указанными выше терминами, невелик; незначи
тельны случаи их употребления и без указания конкретного топонима;

3) поселения, обозначенные как асти, практически везде в других близких по вре
мени источниках называются полисами;

4) термины полисма, полихнион и полидрион применены историками к поселени
ям, которые можно охарактеризовать как незначительные по своему положению и не
большие с точки зрения населения и территории;

5) в тех случаях, когда один и тот же населенный пункт в различных источниках 
указывается различными терминами (Китий, Батна, Сельге), можно согласиться с мнени
ем, что различные наименования одного и того же города «позволяют сделать вывод о 
том, что перед нами, скорее всего, маленький городок-крепость» [Горина, 1969, с. 585].
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