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Аннотация. Византийский Херсон, главный форпост империи в Северном Причерноморье, на-
ходился на юго-западной оконечности Крымского полуострова. В статье рассматриваются новые 
названия города, а затем его развалин, возникшие в XIV–XVIII вв. По свидетельству письменных 
источников, город окончательно пришел в упадок и был оставлен жителями в середине – третьей чет-
верти XV в. Но еще до этого момента жившие в окрестностях тюрки стали называть его Сары-Кер-
мен – «Желтая крепость». От них этот топоним сначала попал к арабским писателям, а позднее и к 
западноевропейским путешественникам и картографам. Позднее возникли новые названия города. В 
XVII в. источники зафиксировали ойконим Топе-Таркан – «Холм князя», а в XVIII в. – Чурч, то есть 
искаженное Χερσών. Очевидно, топонимы использовались одновременно. В это время христианские 
авторы продолжали называть город «Херсоном», но зачастую не помнили, где именно он находился. 
Данная ситуация отразила изменения в этнической и языковой среде Таврики в результате монголь-
ского (XIII в.) и османского (XV в.) завоеваний, а также то обстоятельство, что через какое-то время 
после ухода жителей из Херсона его история была забыта жителями региона. В результате вокруг 
городища возникли различные легенды, а развалины на противоположном (восточном) берегу совр. 
Карантинной бухты, вероятно, стали называть «городом Салунией». 
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Abstract. Byzantine Cherson, the Empire’s main outpost in the northern Black Sea area, was located in 
the south-western tip of the Crimean Peninsula. This article addresses new names of this city and, later, its 
ruins, which appeared from the fourteenth to eighteenth century. According to the written sources, the final 
decline and depopulation of this city dates to the middle or the third quarter of the fifteenth century. Howev-
er, before that the Turks who lived in the vicinity called the city Sary-Kermen, or “Yellow fort.” From them, 
this place-name came first to Arabic writers and then to Western European travellers and cartographers. 
Later on, new names of the city appeared. In the seventeenth century, the sources documented the place-
name Tope-Tаrkan, or “Prince’s hill,” and in the eighteenth century, Church, or corrupted Χερσών. Obvi-
ously, these toponyms were in use simultaneously. In this period, Christian writers continued to call the city 
Cherson, but often forget the exact place where it stood. This situation reflected the changes in ethnic and 
language environment in the Taurica resulted by the thirteenth-century Mongol invasion and fifteenth-centu-
ry Ottoman conquest, as well as the fact that the local residents forget the history of Cherson after a time its 
last residents left the city. Legends developed around the abandoned place, and the old ruins on the opposite 
(eastern) side of present-day Karantinnaia bay were probably called the city of Salunia. 
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Исследования античного, а потом византийского города, находившегося на юго- 
западной оконечности Крымского полуострова, продолжаются более 200 лет. Тем не ме-
нее, остаются некоторые вопросы, которые – как кажется, совсем незаслуженно – редко 
оказываются в фокусе внимания специалистов. Среди них те, что связаны с названиями 
древнего города. Впрочем, в последнее время ситуация, кажется, стала меняться. Так, 
недавно было показано, что упомянутые Плинием Heraclea и Megarice или Megaricae – 
это не варианты ойконима, но прилагательные. «Гераклейским» и «Мегарским» назвали 
Херсонес, очевидно, чтобы отличить его от других городов с тем же названием [32]. 
Выяснилось также, что город, вопреки устоявшейся в литературе и общественном мне-
нии традиции, в древности не носил название «Херсонес Таврический» – его именовали 
просто Херсонесом [48]. Кроме того, исследования установили, что в конце IV в. возник-
ла новая, сокращенная форма имени города – Херсон. Некоторое время её использовали 
параллельно со старым названием, которое окончательно вышло из употребления во 
второй половине VI в. [47, с. 538–543; 11, с. 1001–1005]. Также известно, что на послед-
нем этапе истории города и после того, как его оставили жители, возникло несколько 
новых ойконимов, как правило, тюркского происхождения. Впервые информацию об 
этом суммировал П. И. Кёппен в 1837 г. [22, с. 230–231]. Не так давно были опубли-
кованы статьи Т. М. Калининой [20; 21] и А. В. Иванова [16], в которых представлены 
важные наблюдения о поздних названиях города. Однако общего исследования этих 
поздних топонимов за последние полтора с лишним века так и не появилось. Заполнить 
данную лакуну призвана настоящая статья. Для решения заявленной проблемы удалось 
привлечь значительно более широкий круг источников по сравнению с теми, которые 
использовал П. И. Кёппен: они опубликованы как в прошлом, так и в недавнее время. 
Однако прежде, чем излагать наблюдения о херсонесской топонимике, имеет смысл об-
ратиться к вопросу о том, когда жители оставили город, поскольку это событие, несо-
мненно, оказало влияние на его названия.

Последние известия о византийском Херсоне
Византийский Херсон прекратил существовать в XV в. Очевидно, это случилось не 

внезапно. Люди постепенно покидали город, вступивший в стадию экономического 
упадка. Быть может, Херсон не выдерживал конкуренцию с генуэзскими колониями в 
Таврике. Возможно, сказывались последствия разгрома или разгромов города, осущест-
влённых врагами – например, золотоордынцами – в предшествующие времена. Известия 
археологических, нумизматических и письменных источников о позднем этапе жизни 
Херсона суммированы в обобщающих работах А. Л. Якобсона [56], А. И. Романчук [35, 
с. 513–584], Н. М. Богдановой [8, с. 8–172]. Упадок городской жизни отразился в немно-
гочисленных письменных свидетельствах, которые, в отличие от археологических слоёв 
и комплексов, имеют точные даты. Правда, название города в них фигурировало, как 
правило, в искаженной форме.

В январе 1431 г. в итальянской колонии Тане (ныне г. Азов Ростовской области) было 
оформлено завещание венецианца – некого Антонио де Керсо (Antonio de Cerso или 
Chersso). Судя по именованию, этот человек, вероятно, какое-то время прожил в Херсо-
не. А значит, город продолжал существовать, по крайней мере, незадолго до 1431 г., и 
кроме того, привлекал венецианцев, которым там, вероятно, нечем было заняться, кроме 
торговли [46, с. 587–594].

Поздневизантийский историк Лаоник Халкокондил (ок. 1423/1430 – ок. 1490) описал 
конфликт в Крыму между генуэзцами и татарами («скифами») в 1434 г. Источник, судя 
по всему, плохо представлял себе географию Крыма. По его словам, конфликт начался 
с того, что «скифы» напали на генуэзский город Кафа, находившийся «близ Боспора». 
В отместку генуэзцы направили флот в Кафу, а затем их войско отправилось из Херсо-
неса (τῆς Χερρονήσου ἀποβάντες) против «скифов», но потерпело поражение. В заклю-
чение сказано, что эта война велась против «кочевавших у Боспора скифов» [67, р. 4–7; 
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66, р. 60]. В этом отрывке совмещены Херсонес на юго-западной и Боспор (вероятно, 
имелся в виду пролив, а не одноименный город, античный Пантикапей) на восточной 
оконечности Крымского полуострова, расстояние между которыми только по прямой 
линии ок. 250 км (если плыть по морю, пришлось бы преодолеть большее расстояние, 
следуя причудливым изгибам береговой линии), а также расположенная между ними 
Кафа (совр. Феодосия) – на расстоянии ок. 150 км по прямой линии от первого и 80 км от 
второго. Потому, думается, что Халкокондил просто давал ориентиры в далеком и мало-
известном и ему, и читателю северном регионе. Не удивительно, что в историографии 
высказывались сомнения в том, что военные действия затронули город Херсон – Херсо-
нес [см.: 8, с. 97–98; 28, с. 163–164]. Однако вряд ли можно спорить с тем, что Халко-
кондил считал Херсонес (он использовал архаичную форму ойконима) живым городом.

Венецианец Иосафат Барбаро (1413–1494) проживал в Тане в 1436–1452 гг. Оттуда он 
совершил ряд путешествий по окрестным землям. В написанном на склоне жизни траве-
логе Барбаро указал Херсон (Сарсона, Sarsona) в числе городов на побережье Таврики, 
подвластных турецкому султану [4, с. 129, 154]. Эти слова, очевидно, отразили новые 
реалии – последствия османского завоевания Крыма в 1475 г. Но из них можно сделать 
и тот вывод, что во время пребывания Барбаро в Тане Херсон продолжал существовать.

В уставе для черноморских колоний Генуи 1449 г. упомянут подчинённый Кафе 
Consulatus Gorzonii – консульство в «Горзоне» [44, с. 675, 825, прим. 23]. Большинство 
исследователей видят в данном пункте искажённое название Херсона, однако есть и 
альтернативное мнение, согласно которому это Гурзуф на Южном берегу Крыма [8, 
с. 97, 151, прим. 58; 28, с. 163].

На Херсонесском городище обнаружена надпись, которую по косвенным сообра-
жениям датируют 1446–1459 гг. В ней говорится о строительстве ε(ἰς?) τὸ κάστρο(ν?) 
τῖς Χερσονίας – «в замке Херсонии». Судя по украшающим документ гербам, работы 
вели правители соседнего княжества Феодоро, центр которого находился на горе Ман-
гуп [IOSPE3 V, no. 13]. Где конкретно на территории города велось строительство, не 
вполне понятно [см.: 28, с. 359–362]. Неясно и то, оставались ли к этому моменту в 
Херсоне какие-то прежние жители. 

В 1465 г. развалины Херсона разбирали генуэзцы из Кафы, использовавшие их как 
источник строительных материалов для сооружения (водосборной) цистерны в своём 
городе [15, с. 105]. Очевидно, это говорит о том, что Херсон (или его большая часть) 
уже был необитаем; во всяком случае, даже если там и оставались жители, они не мог-
ли сопротивляться генуэзцам. 

В любом случае, к 1471 г. Херсон был окончательно покинут. 24 января этого года 
протекторы Банка св. Георгия в Генуе, которому в тот момент принадлежала генуэз-
ская колония в Кафе, предоставили властям последней самостоятельно решать вопрос 
о том, следует ли разрушить стены Херсона [61, р. 735; 8, с. 98–99]. Ясно, что запрос 
о сносе стен поступил в Геную несколько раньше. В чём заключался замысел, стано-
вится ясно из следующего документа – инструкции протекторов Банка для консула 
Кафы от 16 июня 1472 г. Башни и стены «необитаемого места, которое называется 
Херсон» (loci non habitati qui nominatur iherezonda), можно было разрушить, дабы их 
не захватили турки [61, р. 872; 8, с. 99] и, очевидно, не превратили в свой укреплён-
ный пункт. Название города в обоих документах дано в искажённой форме iherezondа 
(«Ихерезонда»). Из этих документов следует, что к началу 70-х годов XV в. населения 
в Херсоне уже не было.

Тем не менее, А. Л. Бертье-Делагард обнаружил в архиве российского Министер-
ства иностранных дел два документа, датированные 1636 и 1637 гг. Оба они подпи-
саны «митрополитом Гератинским (Ератийским) и Херсонским» и адресованы царю 
Михаилу I (1596–1645, правил с 1613). Грамоты содержали просьбу о «материаль-
ной помощи». Что означал топоним «Гератинский / Ератийский», неясно [6, с. 75; 7,  
с. 38–39, 130]. Однако понятно, что Херсонская епархия формально сохранялась и 
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спустя какое-то время после того, как жители оставили город. Митрополит, очевидно, 
проживал в другом месте.

После того, как Херсон оставили последние жители, в христианском мире довольно 
быстро забыли, где именно он находился. Не случайно к XVIII в. и в России, и на За-
паде возник целый ряд неверных идей, отождествлявших Херсон с разными пунктами 
в Крыму и за его пределами – Феодосией, Керчью, Арабатом, Кезлевом (Евпаторией), 
Кинбурном и пр. [50, с. 243–245; 51, с. 33–35]. Правда, нужно отметить, что место за-
брошенного Херсона иногда определяли точно – это делали, прежде всего, картографы.

Сары-Кермен
На последнем этапе существования византийского города у него появилось новое 

название. Вероятно, впервые его зафиксировали арабские писатели. Исследования 
Т. М. Калининой показали, что до XII в. арабские географы о Херсоне ничего не знали, 
а появление имени города в некоторых русских переводах – это недостоверные конъ-
ектуры и догадки. Впервые город упомянул ал-Идриси (1100–1165) в форме Карсуна, 
которая являлась производной от греческого топонима Χερσών. У Йакута ал-Хамави 
(ок. 1178/79–1229) фигурирует Карасинда, топоним, также произведённый от визан-
тийского Χερσών. А вот Абу-л-Фида’ (1273–1331) использовал уже новое название 
города – Сару Карман. Этот ойконим, в форме Сарукерман, фигурировал в летописи 
Рукн ад- Дина Бейбарса (ум. 1325) [20, с. 188–205; 21, с. 388–389, 391–392, 395], а в 
форме Сары-керман – в энциклопедии ал-Калкашанди (1355–1418) [14, с. 291]. Новое 
имя города, очевидно, тюркское по происхождению, означало «Жёлтая крепость» [22, 
с. 231; 23, с. 109, 132, прим. 18; с. 120–121, 155, прим. 1]. По-видимому, оно возникло в 
среде соседей Херсона – золотоордынцев, откуда через посредство купцов и/или путе-
шественников попало к учёным арабам. Можно заключить, что мусульманские писа-
тели стали называть Херсон «Жёлтой крепостью» не позднее первой половины XIV в. 

Нужно отметить два обстоятельства. Во-первых, в тюркской топонимике Кры-
ма (которая в массе своей возникла, очевидно, начиная с XIII в.) корни sary или sarı 
(«жёлтый», «бледный», «рыжий») и kermen, kerman или kirmān («крепость», «замок», 
«город») были широко распространены [64, р. 160–161, 958–959; 10, с. 158, 204]1. 
Во-вторых, учитывая традицию передачи тюркских географических названий Крыма 
в русских текстах, логично будет использовать дефисное написание с прописных букв 
Сары-Кермен там, где не цитируются источники.

Это название использовалось одновременно с традиционным («византийским») 
топонимом Херсон, который преобладал на Западе. Показательны сведения западно-
европейских карт XIII–XVI вв., где зафиксированы различные варианты искажённого 
топонима Херсон – Quirsona, Crexona, Cresona, Zurzona, Zerzona, Cressona, Girisonda, 
Giriconda, Gerezonda, Cirisonda, Quirissonda, Arisonda, Chirisonda, Cirisonda [45, с. 
283, 288, 293, 298, 304, 356, 358]. 

Ойконим Сарук‘арман фигурировал в армянской памятной записи на полях руко-
писной книги, сделанной в 1365 г. Судя по контексту, Сарук‘арман соответствовал 
Херсону. Интересно, что, по наблюдениям Т. Э. Саргсян, в армянском языке такая 
форма названия обозначает «гористая и каменистая местность» [39, с. 158–159, прим. 
3]. Быть может, это случай «народной этимологии» – переосмысления названия по 
нормам своего языка.

Баварец Иоганн Шильтбергер (1380 – ок. 1440), попавший в плен к османам в 1396 г. 
и поневоле проведший более 30 лет в странствиях по Ближнему Востоку, Центральной 
Азии и Сибири, рассказал о них в книге путешествий. Среди мест, где он побывал, 
Шильтбергер назвал и Крым: «В этой стране, лежащей при Чёрном море, св. Климент 
был утоплен возле города, называемого язычниками Сарукерман (serucherman)» [52, 

1  Помимо указанных в этих изданиях, много других крымских топонимов с корнями сары и кермен 
можно отыскать в следующем справочнике: [5].
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с. 58]. Как видно, Шильтбергер совместил здесь знание христианской традиции, пове-
ствующей о мученичестве св. Климента в Херсоне, с новым названием города, кото-
рое он узнал от своих собеседников – турок или татар.

В 1475 г. в Крым вторглось османское войско. Прибрежные генуэзские колонии и 
находившееся в юго-западном нагорье христианское княжество Феодоро были раз-
громлены [36]. Вслед за этим в зависимость от Османской империи было поставлено 
и мусульманское Крымское ханство. Правда, специфику положения ханства под вла-
стью османских султанов описать в терминах современной «западной» политической 
теории достаточно проблематично [29, с. 137–164, 219–234]. Херсонесское городище 
оказалось в составе османской провинции (санджака, впоследствии эялета), незави-
симой от ханства, которую образовали из земель, захваченных турецким войском, в 
южной и восточной частях полуострова [72, s. 6, 15; 25, с. 183–195]. 

После османского завоевания Крыма название «Сары-Кермен» осталось в употре-
блении. Оно фигурировало в различных османских документах, в том числе – дефте-
рах, то есть кадастровых налоговых переписях 1520 и 1542 гг. [72, s. 104]. В реестре 
1542 г. отмечена деревня Сары Керман, входившая в административный округ Ман-
гупа [25, с. 188]. Там же сообщалось о торговле солью в Сары-Кермене, причем фран-
цузские исследователи передали название этого пункта как Ṣaru kirman [59, р. 82]. 
Сохранилась запись начала XVII в. из регистрационной книги одного из шариатских 
судов Крымского ханства, в котором говорилось о «погибшем и сгоревшем вблизи 
Сары Кермана корабле» [37, с. 223, № 2 (332)]. В дефтере 60-х гг. XVII в. упомина-
ется «жительница Сары-Кирман» [30, с. 187]. Возможно, в это время какие-то люди 
поселились на городище или в его ближайших окрестностях. Однако существует ос-
манская карта 1854 года, быть может, основанная на более раннем прототипе, где 
Sarıkerman (Сарыкерман) показан в юго-западной части нынешнего Гераклейского 
полуострова, вдалеке от древнего Херсона [16, с. 116, рис. 1.77 (вклейка)]. Потому 
нельзя исключать, что «Сары-Керменом» стали называть также небольшое татарское 
селение, отличное от городища. 

Параллельно продолжали использовать и древние названия Херсонеса. Делали 
это христианские авторы, ориентировавшиеся прежде всего на традицию. Например, 
кардинал и историк церкви Цезарь Бароний (Чезаре Баронио, 1538–1607) рассказал 
трагическую историю сосланного в Херсон и умершего там в 654 г. римского папы 
Мартина I. Город он назвал Chersona и Chersonensis. Помимо всего прочего Бароний, 
ссылаясь на слова неизвестного по имени собеседника-католика, сообщил, что каки-
е-то «греки» (то есть православные?) продолжали приходить на могилу папы Мартина 
ради чуда исцеления [57, р. 463, сol. 1; р. 464, сol. 2; р. 465, сol. 1].

Эмиддио Портелли д’Асколи, итальянский монах и миссионер, находившийся в 
Кафе (Кефе, ныне Феодосия) в 1624–1625 гг., через десять лет издал «Описание Чёр-
ного моря и Тартарии». Рассказывая о городах Крымского ханства, он несколько раз 
упомянул Херсон. Сначала – как город, где находится гробница св. Климента. Затем – 
как место, лишённое жителей: «Херсона (Chersona), близ Балуклавы, ныне совсем раз-
рушена и покинута» [74, с. 32–33; 33, с. 28–29].

Один литовский дипломат, побывавший в Крыму в 1543 г., написал полемический 
трактат, осуждавший упадок нравов и пороки государственного устройства своей 
страны по контрасту с татарскими. Себя он назвал псевдонимом «Михалон Литвин» 
(1550). В этом документе упоминалось, что в Крыму находятся развалины большого 
города Корсуня (Korsunij), «князь которого крестил народ рутенский и нарек его хри-
стианским, после же он стал добычей нашего народа и был разорен им» [27, с. 63–64]. 
Как видно, в этих словах сохранились изрядно искажённые воспоминания о крещении 
Руси.

Мартин Броневский (ум. ок. 1593), который дважды был польским послом к крым-
скому хану (1578 и 1579), подготовил латинское «Описание Тартарии», вышедшее 
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уже после смерти автора (1595). По всей видимости, он побывал на развалинах древ-
него Херсона. Мартин Броневский не представлял, когда люди оставили город, но ду-
мал, что это случилось много веков тому назад. В его время турки и татары выпасали 
в окрестностях городища свои стада, разбирая старинные постройки на материал для 
строительства загонов для овец и прочего скота. Из сочинения Страбона и других 
писателей из прошлого поляк знал, что город назывался Херсонесом, но привел также 
и другие его названия – Херсон, Корсунь и Сары-Гермен (Sari Germenum < Acc. Sing. 
от Sari Germenus; в такой же латинизированной форме дано и название «Корсунь»: 
Corsunum < Acc. Sing. от Corsunus). По словам путешественника, «турецкое» название 
города означает flavus arcus, то есть «жёлтые ворота» (или «жёлтая арка», «жёлтый 
свод») и связано с желтоватым цветом местной земли [71, s. XI–XII; ср.: 26, с. 340–
342]. И. Г. Шершеневич перевёл латинскую версию топонима как «жёлтая крепость» 
[26, с. 341, стлб. 2], тогда как переводчик на польский Э. Снежевская как «Жёлтый 
замок» – Żółty Zamek [71, s. 43].

По-видимому, информацией Мартина Броневского воспользовался французский 
географ Пьер Бержерон (ум. 1637). В «Трактате о татарах» (1634) он среди главней-
ших крымских городов назвал «Корсунь, или Херсон и Херсонес, ныне «Сары-Гер-
мен» – Corsunŭ, ou Chersona, & Chersonesus, auiourd’huy Sarigermeno [58, р. 175].

В атласе фламандца Герарда Меркатора (1512–1594), изданном после его смерти 
Йодоком Хондием (Йоссе де Хондтом, 1563–1612)2, имелась карта Херсонеса Таври-
ческого (Tavrica Chersonesvs), то есть Крымского полуострова. На карте указан го-
род Херсон, имя которого подверглось характерному искажению – Girizonda. Одно-
временно севернее, также на морском берегу, показана Cressona (рис. 1). Подобное 
«раздвоение» названий характеризует уровень «западных» знаний о регионе. Но в це-
лом карта весьма неточна, так, помимо Zembano (Чембало, ныне Балаклава), указано 
Simbalo к северу от него (ещё одно «удвоение» названия); Kerkel (Кырк-Ок, позднее 
Чуфут-Кале) оказался не в юго-западной, а в северо-западной части Крыма; на севере, 
близ Перекопа, показана Coslouia, то есть Кезлев, ныне Евпатория, которая должна 
быть на западе полуострова [63, р. 101, 102, Tavrica Chersonesus]. Интересно поясне-
ние к карте, которое во многом следовало текстам Мартина Броневского. В частности, 
сказано, что Херсонес (Chersonese) или Корсунь (Corsunum) – это древнейший город 
в Таврике, который турки стали называть «Сары-Гермен» (Sari Germenum), то есть 
«жёлтой крепостью» по цвету земли [63, р. 101].

Уже после того, как последние жители оставили византийский город, его новое, 
тюркское название, возможно, было усвоено в России. В 1613 г. в Амстердаме была 
опубликована «Карта России по оригиналу, составленному попечением Федора, 
сына царя Бориса…» (Tabula Russioe ex autographo, quod delineandum curavit Feodor 
filius Tzaris Boris desumta…). Её автор – нидерландский картограф Гессель Герритс 
(1581–1632). В названии упомянут уже погибший к тому времени Фёдор II Годунов 
(1589–1605, правил в 1605), причём из слов Герритса следует, что карта составлена 
в правление Бориса Годунова (1552–1605, правил с 1598). В основу чертежа, вероят-
но, положены собранные в России материалы разного происхождения, часть которых 
относится к первой половине XVI в. [38, с. 57–66; 24, Карта XXXI]. На этой карте 
в юго-западной части Крымского полуострова обозначен Sarigermenum (рис. 2). Но, 
конечно, этот топоним Герритс мог взять не обязательно из российских, а из каких-то 
западных источников.

В 1631 г. донские и запорожские казаки совершили набег на Крым. Они несколько 
раз высаживались в разных местах, от Керчи до Козлова (Кезлева, совр. Евпатории). 
В августе казаки «пристали к г. Сары-Кермену» и разграбили окрестности [18, с. 227]. 
Очевидно, этот топоним был указан в документе или документах, на основании кото-
рых в XIX в. писалась история донских казаков.

2 Об истории атласа см.: [24, с. 11; Карта XXIV].
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Салуния
Прочие названия Херсона появились, когда город уже опустел. Прославленный ос-

манский путешественник Эвлия Челеби (1611–1679/1682) побывал в Крыму дважды, в 
1641–1642 и 1666–1667 гг. Во время второй поездки он посетил развалины Херсона и 
составил их описание. К сожалению, этот текст довольно запутан и позволяет разные 
толкования. Эвлия писал о двух крепостях – Сар-кермане и Салунии, разделённых мо-
рем: «Земля, на которой находится эта крепость (Сар-керман. – Н. Х.), находится око-
ло устья залива, и в сторону кыблы от неё – большой залив <…> Этот город Салуния 
находится напротив города Сар-кермана, а между ними находится вышеупомянутый 
залив» [55, с. 67, прим. 131; с. 68, прим. 132].

Переводчик травелога на русский язык, Е. В. Бахревский, предположил, что 
Сар-керман – это «какие-то развалины на современной Северной стороне г. Севасто-
поля», а Салуния – остатки древнего Херсонеса [55, с. 68]. Однако текст источника 
можно понять и так, что Сар-керман соответствует Херсонесскому городищу, Салу-
ния – несохранившимся остаткам на восточном берегу совр. Карантинной бухты, Ка-
рантинная бухта – «залив» между городами, а ещё один «залив», близ устья которого 
лежал Сар-керман – это нынешняя Севастопольская бухта. В этой связи отметим, что 
какие-то древние развалины на восточном берегу Карантинной бухты показаны на 
планах, составленных русскими военными топографами в 1775 и 1811 гг. [42, рис. 121, 
127–128; ср.: с. 481, 488–489].

Показательно, что в польском переводе травелога Эвлии Челеби географические 
реалии переданы немного не так, как в русском: «замок Саркерман» (zamek Sarkerman) 
стоит на южной стороне большого залива (Zamek ten od strony południowej wznosi się 
nad brzegiem wielkiej zatoki), на полуострове между двумя заливами (na półwyspie 
otoczonym z obu stron zatokami), а «Салония» (Salonia) лежит с «другой стороны от 
этих заливов» (po drugiej stronie tych zatok). Автор комментариев к тексту источника, 
З. Абрахамович, также не сомневался в том, что Саркерман – это «древний Херсо-
нес», а Салонию он счел одним из его предместий или районов [65, s. 255, 439, przyp. 
240–242].

Как бы то ни было, данное сообщение свидетельствует о том, что в третьей четвер-
ти XVII в. топоним «Жёлтая крепость» употребляли информаторы Эвлии – местные 
жители. Судя по тому, что они приписывали основание Сары-Кермена польским ко-
ролям и рассказывали о войнах за обладание обеими крепостями между поляками, 
генуэзцами и московитами [55, с. 67–68], реальная история Херсона к тому времени 
в Крыму была уже забыта. 

В этой связи нужно отметить мнение М. Н. Автушенко, который отверг принятое 
в историографии отождествление Сары-Кермена с византийским Херсоном и решил, 
что упомянутый в арабских и тюркских источниках топоним соответствует укрепле-
нию, находившемуся в устье р. Бельбек, к северу от Севастополя и Херсонесского 
городища [1, с. 9–16]. К этому выводу с полным доверием отнеслись Е. В. Неделькин 
и Е. Е. Бойцова – авторы одного из разделов опубликованной недавно коллективной 
монографии [19, с. 593, прим 1829; с. 594, 596, 598, 600, 601]. Однако следует при-
знать, что интерпретация М. Н. Автушенко основана на приведенных выше словах 
Эвлии Челеби, но не в оригинале, а в переводе Е. В. Бахревского, а также на ряде 
косвенных соображений. Она не кажется убедительной, поскольку противоречит ос-
новной массе источников, отождествляющих Сары-Кермен и Херсон (Херсонес). 

По словам османского путешественника, Херсонесское городище и его окрестно-
сти стали сезонным пастбищем: «В зимние времена в эти развалины крепости (Са-
луния. – Н. Х.) загоняют много сот тысяч овец крымских благородных людей <…> 
Потому что земля, на которой стоит крепость, <…> находится в глухом месте, вдали 
от дорог…» [55, с. 68–69]. Этим подтверждается свидетельство Мартина Броневско-
го как об отсутствии населения в окрестностях древнего города, так и об изменении 
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хозяйственного назначения этих мест. Справедливости ради, следует отметить, что 
такие свидетельства не очень соответствуют цитированной выше информации осман-
ских дефтеров, согласно которой в Сары-Кермене были какие-то жители. По мнению 
А. В. Иванова, в XVIII в. на Херсонесском городище вели разнообразную хозяйствен-
ную деятельность жители селения Карань (ныне с. Флотское Балаклавского района 
г. Севастополя). Они могли устраивать там кошары для овец и иметь небольшую вер-
фь на морском берегу, где строили лодки [16, с. 114]. Как бы то ни было, существуют 
свидетельства того, что традиция отгонного зимнего выпаса скота в окрестностях 
Херсонеса сохранялась и после присоединения Крыма к России и строительства го-
рода Севастополя – в первой половине XIX в. Причём и тогда местность, куда пере-
гоняли баранов, называли Сары-керман или Саркерман [22, с. 231, прим. 340. Ср.: 40, 

с. 126; 62, р. 133–134].
Топе-Таркан

Источники XVII в. зафиксировали новое название Херсонесского городища. Фран-
цузский инженер Гийом де Боплан (ок. 1600–1673), поступивший на польскую службу 
и строивший в Среднем Поднепровье крепости для защиты владений Речи Посполи-
той от турок и татар, поместил описание Крыма в трактат об Украине (1660). Пере-
числяя крымские города, француз отметил: «Топетаркан или Херсонес – это древняя 
руина» – Topetarkan ou Chersonne est vne ruine antique [9, с. 206–207]. 

Голландец Николаас Витсен (1641–1717), купец, картограф, государственный де-
ятель, побывал в России в 1664–1665 гг. и впоследствии переписывался с Петром I. 
В Крыму он никогда не был, а потому описал полуостров (1705) по материалам, из-
влечённым из трудов других авторов. В частности, Витсен сообщил, что «Херсонес, 
или Топеторкан (Topetorkan), в Крымской Тартарии – это древняя развалина» [12, 
с. 714; ср.: 13, с. 420]. Ясно, что он взял эти сведения у Боплана. Возможно, из того 
же источника узнал о Топеторкане француз Гийом Сансон (1633–1703), составитель 
карты «Белой Руси, или Московии» (1674). И хотя очертания Крымского полуострова 
на карте не слишком точны [75], Топеторкан (Topetorkan) показан в юго-западной его 
части (рис. 3).

Любопытный источник – трактат итальянского географа Раффаэле Савонаролы 
(1646–1730), подписавшего свой труд анаграммой Alphonso Lasor a Varea. Здесь в 
виде расположенных по алфавиту словарных статей перечислены сведения о древ-
них, современных и вымышленных географических пунктах. Среди них – «Херсонес, 
город на Херсонесе Таврическом», который во времена Савонаролы носил имя То-
петоркан – Topetorkan [68, p. 266]. Источник этих сведений неизвестен. Интересен 
приведённый в книге рисунок города Херсонеса, который находится на полуострове, 
обнесён крепостной стеной и включает церкви и жилые кварталы, более напомина-
ющие западные, чем византийские города (рис. 4). Ясно, что художник никогда не 
видел реального Херсонеса и руководствовался своим воображением – а потому город 
показан как живой, а вовсе не оставленный жителями.

Грек Мелетий (в миру Михаил Митрос, 1661–1714), митрополит Афинский, исто-
рик церкви, создал пространное описание всемирной географии, которое было впер-
вые издано уже после смерти автора (1728). Рассказывая о Крыме, Мелетий исполь-
зовал как известия древних географов, так и современные источники. Он заметил, что 
город Херсонес обычно называют «Топеторкан» – Τοπετορκάν [78, σ. 53]. По всей ве-
роятности, отсюда сведения о том, что Херсон именуют Топеторканом (Τοπετορκάν), 
попали в сочинение архиепископа Славянского и Херсонского Евгения (Элефтериоса 
Вулгариса или Булгариса, 1716–1806) [77, σ. 25]. Этот греческий интеллектуал занялся 
историей Крыма после присоединения последнего к России по поручению Григория 
Александровича Потёмкина – правда, труд его был опубликован лишь спустя два с 
лишним века после написания [77, σ. 120–125; см. также: 49, с. 70].
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По всей вероятности, это название Херсонесского городища также имело тюркское 
происхождение. Его можно разделить на два элемента, каждый из которых весьма 
распространён в крымской топонимике. Первый из них, töbe или tepe означает «гора», 
«возвышенность», «холм». Второй, tarqan, tarxan или tarhan, восходит к тюркскому 
титулу, который, вероятно, имел более раннее происхождение и изначально опреде-
лял «лицо привилегированное», «человека свободного от налогов» [64, р. 1029–1033, 
1089–1090; 10, с. 214, 221]3. Большая часть Херсонесского городища находится на воз-
вышенном мысу, который выдается в море и отделён от материка балками. Татарские 
пастухи вполне могли назвать его «холмом князя», подразумевая одну из тех легенд, 
которые они рассказывали о древнем городе и которые записал, например, Эвлия Че-
леби. Согласно русской традиции передачи тюркской топонимики Крыма, там, где не 
цитируются источники, логично будет писать Топе-Таркан или Топе-Торкан.

Параллельно в XVIII в. изредка продолжали употреблять различные производные 
от топонима «Херсон». Так, в 1706 г. русский посол в Константинополе Пётр Андрее-
вич Толстой (1645–1729) составил описание Черного моря, основываясь не на личном 
опыте, но на рассказах очевидцев, с которыми встречался в османской столице (турок 
или греков?). В этом документе среди портов в юго-западной части Крымского полуо-
строва упомянут пункт под названием Сиарсаны – по всей видимости, это искажённое 
Χερσών [41, с. 97]. 

В караимской хронике, которую составил Азария бен Элия – один из лидеров об-
щины Чуфут-Кале, рассказывалось о событиях, произошедших в последние годы су-
ществования Крымского ханства. Описывая бурные события 1778 г., связанные с мя-
тежами и вводом российских войск, Азария упомянул Цорцону и бухту Цорцоны [3, 
с. 146, 152]. Судя по контексту, это место находилось в юго-западной части Крыма, а 
потому есть все основания предполагать, что в данном случае речь шла об исковер-
канном топониме Χερσών или Chersona, который в таком виде был в ходу у караимов.

Чурч
Во второй половине XVIII столетия источники зафиксировали новую форму на-

звания городища – Чурч, Чусе, Гуртши и т. д., то есть, очевидно, сильно искажённое 
Херсон. 

Впервые оно засвидетельствовано в связи с событиями русско-турецкой войны 
1768–1774 гг. Густав фон Штрандман (1742–1803), служивший офицером в русской 
армии, в дневниковых записях за 1771 г. вкратце охарактеризовал географию Крыма. 
Среди прочего он отметил «гавань Чусе, около которой видны остатки древнего го-
рода». Находилась она близ «Акиарской» (т. е. Ахтиарской, ныне Севастопольской) 
бухты [54, с. 68]. В дневниковых записях Александра Александровича Прозоровского 
(1733?–1809), командовавшего русскими войсками в Крыму во время одного из эпи-
зодов войны с османами, под 29 июня 1773 г. отмечена «Чурченская гавань», то есть 
бухта у херсонесских развалин, надо думать, нынешняя Карантинная [34, с. 565]. На 
русских картах 70–80-х гг. XVIII в. городище названо «Чурч» или «Чурчи», очевид-
но, по известиям местных жителей, согласно бытовавшему среди них топониму [16, 
с. 114, прим. 6; 17, с. 98]. На русской карте Крыма Я. Ф. Шмита, опубликованной в 
1777 году, нет современной Севастопольской бухты, зато, примерно там, где находил-
ся Херсон, показан топоним «Гуртши» [53]. Очевидно, это вариант, произведённый от 
Чурч (рис. 5).

В 1787 г. была опубликована новая редакция первого тома «Землеописания» не-
мецкого географа и издателя Антона-Фридриха Бюшинга (1724–1793). В него вошёл 
рассказ о России и Крыме. Последний был выполнен на основе статьи [76, S. 1881–
1974], подготовленной для издания географической энциклопедии Бюшинга 1777 г. 

3 Помимо приведенных в данных справочниках, немало крымских топонимов с корнями тепе и тархан 
можно отыскать в: [5]. 
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шведским исследователем Иоганном-Эрихом Тунманном (1746–1778). Но, поскольку 
с тех пор произошли изменения, Крым стал частью России, там были основаны новые 
города и административные округа, статью дополнили новыми сведениями. Это мог 
сделать сам Бюшинг, ведь Тунманн к тому времени уже умер. В любом случае, при-
бавления не попали в известный русский перевод сочинения Тунманна [43, с. 17–74]. 
В новом издании к описанию Херсона было добавлено его новое название «Гурши» – 
Gchurschi [60, S. 1214. Cр.: 76, S. 1908; 43, с. 32]. Немецкий историк и географ Конрад 
Маннерт (1756–1834), вычитавший эту информацию в книге Бюшинга, заключил, что 
топоним Gurtschi («Гурчи») или Schurschi («Шурши») был производным от «старого 
названия» (alte Benennung), то есть Херсона [69, S. 296]. Любопытно, что в следующее 
издание его книги эта информация не попала [70, S. 294–296, 298–300].

Немецкий натуралист на русской службе Петер-Симон Паллас (1741–1811), осма-
тривавший развалины Херсонеса в конце XVIII в., заметил, что современники – жив-
шие в Крыму татары называли его Tschortschun, «Чорчун» [73, S. 56; 31, с. 41]. Нако-
нец, на упомянутой выше османской карте 1854 г. современная Карантинная бухта, 
на берегу которой находится Херсонесское городище, названа Curcıymalimanı, то есть 
«порт Джурджийма» или «порт Чурчийма» [16, с. 116 и рис. 1.28 (вклейка)].

***
Таким образом, на последнем этапе своего существования византийский Херсон 

получил новое имя – Сары-Кермен (тюрк. «Желтая крепость»). Этот топоним, вероят-
но, возник в среде тюркоязычных соседей города. Впервые он зафиксирован в XIV в., 
существовал как «экзоойконим» параллельно с византийским названием города и с те-
чением времени проник даже в христианские источники. Топоним Сары-Кермен про-
должал использоваться до XIX в. включительно. После того, как в середине – третьей 
четверти XV в. последние жители оставили город, его окрестности стали местом се-
зонного выпаса татарских овец. Пастухи и другие подданные крымского хана, быстро 
позабывшие реальную историю Херсона – Сары-Кермена, создали легенды о борьбе 
за эту крепость между поляками, генуэзцами и московитами. Вероятно, развалины 
построек херсонесской хоры на противоположном берегу современной Карантинной 
бухты стали называть «крепостью Салунией», которой также приписывали разные вы-
мышленные «истории». В XVII в. Херсонесское городище стали называть также То-
пе-Таркан («Холмом князя») – очевидно, это тюркское название связано с вымышлен-
ной историей древнего города. Наконец, во второй половине XVIII в. зафиксирован 
новый топоним – Чурч, очевидно, искаженная форма от Χερσών. Необычным является 
одновременное функционирование ряда названий одного города, причем зачастую в 
одной и той же языковой и культурной среде. Возникновение новых ойконимов, по 
всей вероятности, связано не только с уходом его жителей, но и с тем, что окрестности 
города заняло новое, тюркоязычное население.
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Рис. 1. Герард Меркатор. «Херсонес Таврический,  
в наше время называемый Перекопией и Хазарией» [63, р. 101–102, Taurica Chersonesus]

Fig. 1. Gerardus Mercator. Taurica Chersonesus, 
 nowadays called Przecopsca or Gazara [63, р. 101–102, Taurica Chersonesus]
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Рис. 2. Гессель Герритс. «Карта России по оригиналу,  
составленному попечением Федора, сына царя Бориса…» [2, № 2]

Fig. 2. Hessel Gerritsz. Map of Russia by to the original  
compiled according to the order of Foedor, son of Tsar Boris… [2, no. 2]
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Рис. 3. Гийом Сансон. «Белая Россия или Московия…» [75]
Fig. 3. Guillaume Sanson. White Russia, or Muscovy… [75]
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Рис. 5. Я. Ф. Шмит. «Карта, представляющая Крым и Степь Крымскую  
из новейших известий» [53]

Fig. 5. Ia. F. Shmit. Map showing the Crimea  
and the Crimean Steppe by the most recent accounts [53]
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