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Аннотация. В современной историографии фигурирует три исторических названия местности и 
древнего укреплённого города: 1) Симболон; 2) Чембало и 3) Балаклава. В статье рассматривается этимоло
гия данных топонимов в их историко-культурном контексте. Наиболее обоснованным выглядит определение 
этимологии топонима Симболон, предложенное недавно А.К. Ш апошниковым, как «место слияние рек, со
единение, слияние рек». В средневековых латинских источниках греческое Symbolon, не исчезая в местной 
грекоязычной среде, трансформируется в Cembalo -  Чембало (лигурийский диалект с ударением на первом 
слоге). Именно под этим названием город известен более, чем на 20 европейских картах и портоланах XIII- 
XVII вв. О семантике ойконима Балаклава  в основном высказывались противоречивые суждения. Наиболее 
ранние из известных тюркских названий города -  Балаклава  -  встречается под 1472 г. у  Афанасия Никитина. 
По заключению тюркологов (В.В. Бартольда, Э.В. Сервосяна, Э.М. Мурзаева, Т. Нафасова и др.) первоначаль
ным и основным значением топонима балык/балыг -  является «город», а в более конкретном смысле -  «сте
на, крепость, укрепление». Все же предлагавшиеся ранее определения данного ойконима вроде «рыбного 
места», «садка» и проч. -  представляют собой народные этимологии.

Resume. There are three historical names of the area and the ancient fortified city in modern historiography: 
1) Symbolon; 2) Cembalo and 3) Balaklava. The article deals with the etymology of these place names in their histori
cal and cultural context. As the most reasonable etymology o f the name Symbolon seems the definition recently pro
posed b y  A. K. Shaposhnikov "the confluence o f the rivers, conjunction, merging o f rivers". In Medieval Latin sources 
Greek Sym bolon, not vanishing in the local Greek-speaking environment, transforms into Cembalo (the Ligurian dia
lect with the stress on the first syllable). It was under this name the city was known on more than 20 European maps 
and portolans o f 13-17-th centuries. On the semantics o f the oikonym Balaclava there were mainly contrary opinions. 
The earliest known of the Turkic names of the city -  Balaklava -  dates from  1472 in Afanasy Nikitin’s work. According 
to the conclusion of the turcologists (V. V. Bartold, E. V. Servosyan, E. M. Murzaev, T. Nafasov, etc.) the initial and 
primary meaning of the place name balyk / balyg is "city", in a more specific meaning it is "wall, fortress". A ll the 
definitions previously proposed as the oikonyms "fishing spot", "fish tank" and others represent folk etymology.
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Город Балаклава расположился по берегам хорошо защищённой извилистой бухты протя
жённостью около 1 км, в узкой долине и на склонах окружающих её гор. Ширина залива на входе 
составляет около 200 м, при глубине 38 м, в средней части он расширяется до 450-480 м, а затем 
сужается до 120-130 м (здесь средний показатель глубины -  17 м).

Инфраструктура средневекового города и крепости формировалась на протяжении VI- 
XVIII вв. и исторически связана с византийским (VI-XHI вв.), золотоордынским (XIII-XIV вв.), ге
нуэзским (1345-1475 гг.) и османским (1475-1771 гг.) периодами существования Симболона- 
Чембало-Балаклавы. Видимые в настоящее время стены и башни внешней линии обороны отно
сятся в основном к 1420-1460-м гг., т.е. связаны с поздней фазой генуэзского обладания данной 
территорией. Они ограждали с востока и северо-востока территорию примерно в 3,4 га. Лигурий
ский город и крепость (1345-1475 гг.) развивался по традиционной схеме: первоначально пригород 
(антибург) был отделён от укреплённой части рвом и валом с деревянным палисадом. В дальней
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шем осуществлялись многочисленные перестройки и перепланировки оборонительной системы 
Чембало, состоявшей из каменных стен и башен. Со временем (1388-1455 гг.) в планировочной 
структуре укрепления выделяются две структурно-планировочных доминанты: 1) цитадель на 
вершине г. Кастрон и 2) консульский замок св. Николая у входа в бухту. Особое место занимала 
портовая часть (в ней размещались верфи, арсенал и цистерна с пресной водой) с примыкающим к 
ней латинским кварталом.

В настоящее время известны (представлены в различных огласовках и интерпретациях) три 
исторических названия местности и древнего укреплённого города: 1) Симболон; 2) Чембало; 3) Бала
клава. В работе предлагается краткое и ретроспективное рассмотрение этимологии топонимов в их 
историко-культурном контексте, т.к. этому вопросу пока не уделялось должного внимания1.

1. Уникальная для Черноморского побережья гавань, напоминающая фьорд, получила из
вестность ещё в античную эпоху (Plin. NH, IV, 86; Arr., PPE, 30 (19H); Ptol., III,6,2; Annon., PPE, 55). 
Наиболее популярным в исторической литературе является сообщение Страбона (64/63 г. до н.э. 
23/24 г. н.э.), который в своей «Географии» лаконично замечает: «.гавань с узким входом, где 
тавры (скифское племя) обычно собирали свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто спасался 
сюда бегством. Эта гавань называется Симболон Лимен (Symbolon portus, Z^PoXu Xi^eva)...»2.

Локализации и этно-исторической характеристике обитателей «Гавани Символов» («Пор
та Символов», «Порта Символа») - посвящена обширная литература3. У  античных авторов дан
ный топоним представлен в следующих конструкциях: «Залив Символ(ов)», «Символон», «Симво- 
лон-Лимен», «Стеностома»: “Symbolon limin” (Strabo), “Symbolon limena” (Arrian), “Symbolon 
limin” (Ptol.), “eis Simbolon limena”, “itoi Symbolon legomenon” (Anonim.), “Symbolum portus” (Plin.).
А.К. Шапошников выводит их этимологию «из греческого -  otf^fioXi (symboli)», где «ожидался бы 
gen. plur. -  oi^fioXov (symbolon) -  «место слияния рек, соединение, слияние рек». Иное место уда
рения, по его мнению, «может быть объяснено либо греческой диалектной просодией (дорический 
диалект херсонеситов), либо отражением туземного субстратного слова аналогичного происхож
дения и значения»4.

Раскопки и археологические разведки, проводившиеся в окрестностях города Балаклавы и 
на его территории в конце ХХ в., позволили выявить значительное число позднеантичных памят
ников5. К числу наиболее ранних (начала греческой колонизации Гераклейского полуострова) 
объектов, традиционно относится поселение Мраморное (расположено у въезда в Балаклаву со 
стороны Севастополя) таврского периода кизил-кобинской культуры (VI-V вв. до н.э.)6.

2. В средневековых латинских источниках греческое Ztf^fioXov (Symbolon), не исчезая 
окончательно в местной грекоязычной среде, трансформируется в Cembalo -  Чембало (лигурий
ский диалект с ударением на первом слоге). Торговая и военно-стратегическая значимость залива 
и порта в XIII-XVII вв. отмечена тем, что он (при изменяющихся огласовках) обозначен более чем 
на двух десятках известных западноевропейских компасных картах и в письменных портоланах: 1) 
Capo de Cembalii (письменный портолан «Компассо да навигаре» 1250-1256 гг.)7; 2) Sinbano (ано
нимный малый атлас «Тамар Луксоро» начала XIV в.)8; 3) Cendaie (малая карта Пьетро Весконте 
1311 г.)9; 4) Cenbano (малый атлас Пьетро Весконте 1318 г.)10; 5) Sinbalo (малая карта Франческо 
Пиццигано 1367 г.)11; 6) Cenbaro (Каталанский атлас Абрахама Креска 1375 г.)12; 7) Zinbano (ано
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Адаксина С.Б., Мыц В.Л., Ушаков С.В. Некоторые итоги изучения крепости Чембало (по материалам археологических рас
копок 2002-2011 гг.) // Отчёт об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2011 г. / 
Материалы Южно-Крымской археологической экспедиции. Вып. Х. СПб.-Симферополь, 2012. С.60-66.

2 Страбон. География в 17 книгах / Пер., ст. и коммент. Г.А. Стратановского; Под общей ред. С.Л.У тченко; Ред. 
пер. О.О. Крюгер. М., 1964 (репринтное воспроизведение: М., 1994). С.308-309.

3 Муравьёв-Апостол И.М. Путешествие по Тавриде в 1820 году. СПб., 1823. С.71; Kulb Ph. Plinius Secundus Naturges- 
chichte. Bd.1. Stutgart. 1840. S.448; Аркас З. Описание Ираклийского полуострова и древностей его: История Херсонеса / 
ЗООИД. Т. II. 1848. C. 144-145, 148, прим.11; Брун Ф.К. Черноморье: Сборник исследований по исторической географии 
Южной России. Одесса, 1879. Ч.1. С.63; Кулаковский Ю.А. Карта Европейской Сарматии по Птолемею. Киев, 1899. С.25; 
Minns E.N. Scythyans and Greks. Cambridge, 1913. Р.496; Жебелёв С.А. Северное Причерноморье. М.-Л., 1953, С. 220-240; 
Раевский Д.С. О местонахождении древнегреческого Евпатория // ВДИ. №3, 1968. С.127-133 и др.

4 Шапошников А.К. К вопросу об ономастике Таврической Готии / Приложение 2 // Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., 
Шапошников А.К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». Симферополь, 2007. С.284.

5 Sarnowski T., Savelja O. Ja. Das Dolichenun von Balaklawa und die romischen Streitkrafte auf der Sudkrim // Archeolo
gia. T.49. 1998. S. 15-54. Сарновски Т., Савеля О. Балаклава. Римская военная база и святилище Юпитера Долихена. Варша
ва, 2000. C.25, рис.3; и др.
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нецк, 2010. С. 54, рис.2, №11.
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нимный малый атлас «Пинелли-Уолкнер» 1384-1410 гг.)1; 8) Zinbano (малый атлас Николо Паск- 
вилини 1408 г.)2; 9) Zinbano (малая карта Джакомо де Джирольди 1426 г.)3; 10) Cenballona (малый 
атлас Андреа Бьянко 1436 г.)4; 11) Cenbano (малые атласы Грациозо Бенинказа 1453 и 1471 гг.)5; 12) 
Cembano (малый атлас Грациозо Бенинказа 1480 г.)6; 13) Cembano (малая карта Андреа Бенинказа 
1490 г.)7; 14) Cembaro (малая карта Конте Оттомани Фредуччи 1497 г.)8; 15) Cenbaro (анонимная 
малая карта XV в. из Берлинского музея)9; 16) Cenbaro (анонимная малая карта 1530-1550 гг.); 17) 
Zembaro (малая карта Диогу Хомема 1561 г.); 18) Cenbaro (малая карта Хуана Мартинеса 1570 г.) 
(Periplus Ponti Euxini 1837: 38-41); 19) Cembaro (малый атлас Винсента Деметрия Вольтия 1593 г.)10; 
20) Canbara (малый атлас Франциско Олива 1614 г.)11 и др.

3. О семантике ойконима Балаклава (ударение на последнем слоге) в литературе представле
ны различные противоречивые суждения. Наиболее раннее из известных тюркских названий города -  
Балаклава -  встречается под 1472 г. у Афанасия Никитина. При описании плавания по Чёрному морю 
из Синопа в Каффу, путешественник чрезвычайно лаконично замечает: «.занесло нас к Балакла
в е .» 12. В XVnI-XIX вв. рядом учёных также высказывалось ничем не подтверждённое мнение о проис
хождении топонима Балаклава от названия позднескифской крепости Палакион13.

Одним из первых к исследованию данного топонима обратился И.Э. Тунманн (1746-1778). В 
своём очерке «Крымское ханство» (1777 г.), помещённом в «Большом землеописании Бюшинга» 
(1784-1787), он пришёл к однозначному выводу: «название Балуклава означает рыбный пруд»14. 
Поэтому в дальнейшем многие исследователи полагали, что название приморского городка Бала
клава происходит от средневекового тюркского -  балык -  лава (*baluk, *lava), где baluk является 
основой, а lava -  представляет собой ойконимический компонент -  «рыбный садок», «пруд, где 
содержится живая рыба». Некоторые авторы балак и лава выводят из крымско-татарского, где, по 
их мнению, балак (балакъ) может означать «штанина», а балык (балыкъ) -  «рыба»15.

Видимо, поэтому данная этимология столь популярна у современных писателей. Напри
мер, И.К. Фоменко в своём монографическом исследовании «Образ мира на старинных портола- 
нах» отмечает: в «портолане Эмидио Дортелли д’Асколи (1634 г.) и на глобусе Винченцо Мария 
Коронелли (1693 г.) название «Чембало» заменено на топоним «Балаклава» - изменились приори
теты в оценке роли этого порта: от «бухты в форме кимвала» до «рыбного места». В примечании к 
данному заключению автор указывает, что «Балаклава: «балык» с тюркского языка -  рыба, а «ла
ва» - с греческого -  ловля». Далее И.К. Фоменко заключает: «Такая контаминация греческих и ту
рецких слов в топонимике Османской империи очень распространена»16.

К числу народных этимологий можно отнести и высказывание по данному поводу Н.А. 
Алексеенко, который в одной из своих работ пишет: «После падения генуэзских колоний в Крыму 
летом 1475 г. турки дали Чембало новое название -  Балык-юве («рыбное гнездо») или Балык-айя 
(«рыбная скала»)»17.

Однако, в отличие от уже ставшей традиционной трактовки этимологии данного тюркского 
топонима, существует и иная интерпретация. Например, Э.М. Мурзаев отмечает наличие топони
мов балык, балыг -  в значении -  «город». При этом он обращает внимание на то, что некоторые

1 Kretschmer K. Die italienischen Portolane des M ittelalters. S.641-651.
2 Periplus Ponti Euxini. Octopobus ad fidem tabularum m s s . P.38-41.
3 Nordenskjold A.E. Periplus. An Essey on the Early History of Charts and Sailing D irections. Tav.V. S.25-32.
4 Мурзакевич Н.М. История генуэзских поселений в Крыму. Одесса, 1837. 91 с.
5 [Потоцкий Я.] Записка о новом перипле Понта Евксинского, составленная графом Иваном Потоцким // Архео- 

лого-нумизматический сборник. СПб., 1850. С. 11-77.
6 Димитров Б. България в средновековата морска картография XIV-XVn в в .  С.24-27.
7 Kretschmer K. Die italienischen Portolane des M ittelalters. S. 641-651.
8 Nordenskjold A.E. Periplus. An Essey on the Early History of Charts and Sailing D irections. Tav.V. S.25-32.
9 Kretschmer K. Die italienischen Portolane des M ittelalters. S. 641-651.
10 Nordenskjold A.E. Periplus. An Essey on the Early History of Charts and Sailing D irections. Tav.V. S.25-32.
11 Periplus Ponti Euxini. Octopobus ad fidem tabularum m s s . P. 38-41; Фоменко И.К. Образ мира на старинных 

портоланах. Причерноморье. Конец XIII-XVII в. Издание второе. М., 2011. С.283-335.
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авторы склонны связывать его с бальчик -  «глина», т.к. жилища строили из глины: «город из гли
няных домов» (существуют и другие тюркские лексические формы: балик, балук, палык, палук)1.

В.В. Бартольд, описывая местоположение Каракорума, отмечал, что ниже него «находи
лись руины древней (VIII-IX вв.) уйгурской столицы Ордубалык («Город двора»), руины его назы
вались в то время Мобалык («Плохой город»), ныне Хара-Балгасун («Чёрный город»). Город, ос
нованный монгольским императором Угедеем (1229-1241), первоначально также назывался Орду- 
балык; название Карокарум было распространено в народе»2.

Э.В. Сервосян в этимологическом словаре тюркских языков, не давая однозначного ответа 
на вопрос сопоставимости тюркских и монгольских слов, указывает на значение балык/балыг, как 
«стена, крепость, загородь»3.

Т. Нафасов считает, что термин балык уже потерял свою ономастическую функцию. По его 
мнению, первоначально он имел значение «стена, крепость, укрепление», а позже -  «город», что, 
в общем, имеет место во многих языках4.

Представленный материал показывает, что за истекшие примерно 2500 лет до нас дошли 
два названия местности, известные под именами Симболон и Балаклава. К наиболее ранним, 
предшествовавшим даже началу греческой колонизации Юго-Западного Крыма в VI-V вв. до н.э., 
относится Симболон, которое, по мнению А.К. Шапошникова, является греческой калькой тузем
ного («таврского») и означает «место слияния рек, соединение, слияние рек». Поэтому приписы
ваемые ему определения типа «Порта» или «Залива Символов» следует отнести к числу народных 
этимологий, практиковавшихся в грекоязычной среде.

Тюрко-монгольский ойконим Балык/Балыг в значении «стена, крепость, город» появляет
ся, вероятно, после завоевания в последней трети XIII в. византийской Таврики монголами и 
включения Юго-Западного Крыма в состав улуса Золотой Орды. Следует отметить, что и располо
женный в 12 км от Балаклавы византийский город Херсон, получает тюркское название Сары- 
Кермен, т.е. «Жёлтая крепость». Со временем (в XIV-XV вв.) тюркское Балык/Балыг/Балук - в 
значении «город»5 - трансформируется в близкое к современному название Балыклея6. В то же 
время латиняне используют наименование порта и города в форме Cembalo (Чембало) -  являюще
еся сильно искажённым греческим En^PoXu.

К числу особенностей топографии древней крепости и города относится необычайно малое 
число дошедших до нас микротопонимов и урбанимов, формировавшихся в условиях совместного 
проживания населения говорившего в XIV-XV вв. на трёх языках (греческом, татарском и лигу
рийском). Например, сама гора, на которой сохранились руины, по-гречески называется Кастрон 
(Kaoтpov) -  «крепость». Балка, из её верховий вода по керамическим водопроводам поступала в 
город, до сих пор называется Кефало вриси (KeфaXo Ppion) - «Голова источника». Латинские доку
менты периода владения Чембало генуэзцами содержат упоминания (начиная с 1388 г.) «замка св. 
Николая» (castrum S. Nicolai)7, членение города на «верхнюю» и «нижнюю крепость» (castri inferi- 
oris), в которой размещаются городские кварталы (burgi), а узкий вход в бухту именуется ими - 
«Рипагуля» (Ripagula)8.
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