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ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ

Наиболее раннее докумен-
тальное упоминание о селе-
нии Саки можно найти в «Ка-
меральном описании Кры-
ма» 1784 года. Из населен-
ных пунктов Каракуртско-
го кадылыка первой назва-
на деревня Сак. Жители ее 
были данниками мурз (дво-
рян) Мансурских. Это был 
второй крупнейший род в 
Крыму после Ширин. Когда 
войско шло в поход, спра-
ва от хана располагалось 
боевое соединение шири-
нов, а слева - мансур. Бей-
лик (удел) Мансуров зани-
мал степи в районе Гезлева 
(Евпатории), а еще немалое 
число мелких подразделений 
этого многочисленного рода 
кочевало по степным просто-
рам от Дуная до Волги.

О происхождении назва-
ния селения нигде не гово-
рится. Существует мнение, 
согласно которому оно про-
шло трансформацию, а пер-
воначально было связа-
но со словом «здоровье» и 
наименованием озера, что 
объясняется использова-
нием его целебных грязей 
в глубокой древности. Есть 
и другая версия, предпола-
гающая, что в генезисе то-
понима - скифское слово 
«олень». Совершенным аб-
сурдом является упоминав-
шееся выше утверждение 
о связи названия «Саки» с 
племенами саков, которых 
никогда в Крыму не было. Не 
лишено смысла предполо-
жение о переводе древнего 
корня слова «сак», как «ме-
шок, сумка, сачок», что мо-
жет быть объяснено природ-
ными особенностями мест-
ности, ее рельефом.

В настоящее время выде-
ляют два основных направ-
ления поиска ответа. Одни 

исследователи считают, что 
селение получило наиме-
нование по более древнему 
названию озера. По мнению 
других, наоборот, озеро ста-
ло называться по средневе-
ковому крымскотатарскому 
селению. В наших рассуж-
дениях мы будем придержи-
ваться только достоверных 
фактов.

На немногочисленных ста-
ринных картах Крыма до его 
вхождения в состав России 
название озера отсутствует. 
Первое письменное упоми-
нание водоема встречается 
в Ордере графа (князя) Пла-
тона Александровича Зубова 
(Новороссийского генерал-гу-
бернатора) Правителю Тав-
рической области 1795 года 
№52 «О заготовлении для 
Одесского и Овидипольского 
магазинов из Евпаторийского 
соляного озера, Сакъ имену-
емого, соли двух миллионов 
пудов». На подробной мили-
терной карте по границе Рос-
сии с Турцией (десятивер-
стке), изданной в 1800 году в 
Санкт-Петербурге, озеро и се-
ление названы Сакъ.

Наряду с «Камеральным 
описанием Крыма» 1784 
года это наиболее ранние 
письменные источники о Са-
ках. Не вызывает никако-
го сомнения, что селение с 
этим названием существо-
вало во времена владыче-
ства крымских ханов.

Если обратиться к картам 
первой половины XIX века, 
крымскотатарское селение 
Сакъ располагалось бли-
же к дорожному тракту, со-
единяющему Симферополь 
с Евпаторией, как раз в ме-
сте, где дорога спускается в 
озерную балку. Путь здесь 
проходит с глубокой древно-
сти, а место, выбранное для 

селения, во многих отноше-
ниях уникально для степно-
го Крыма и было освоено, 
вероятно, задолго до гре-
ков. Чем же оно так замеча-
тельно? Прежде всего, нали-
чием родников и расположе-
нием на кратчайших путях, 
связывающих Центральный 
и Юго-Западный Крым с Се-
веро-Западным. Перегоняя 
стада из Северо-Западно-
го Крыма в богатые травой 
речные долины Централь-
ной и Юго-Западной части 
полуострова (реки Салгир, 
Зуя, Булганак, Альма, Кача 
и других) и обратно, кочев-
ники, начиная с эпохи брон-
зы, делали здесь остановки, 
чтобы напоить животных, от-
дохнуть и пополнить запасы 
воды.

Исходя из месторасполо-
жения, предложим еще одну 
гипотезу, объясняющую на-
звание селения. Она может 
показаться слишком про-
стой, но также имеет пра-
во на жизнь. В переводе 
с татарского языка суще-
ствительное «сак» означа-
ет «пост, стража». Такой ва-
риант происхождения топо-
нима, с учетом вышесказан-
ного, кажется вполне логич-
ным. Место для расположе-
ния поста удобное: с одной 
стороны это возвышенность 
на краю озерной балки, от-
куда просматривается до-
рога как на Евпаторию (Гез-
лев), так и на Симферополь 
(Ак-Мечеть) и окрестности. 
А рядом, ниже на несколь-
ко десятков метров по до-
роге в балку, в засухе соле-
ного озера с северо-запад-
ной стороны селения - род-
ники с прекрасной питьевой 
водой! Кстати, на этом месте 
до шестидесятых годов про-
шлого столетия неподале-

ку друг от друга находились 
«три общественных артезиа-
на с самовыбрасывающейся 
струей», из которых вода по-
ступала в цементированные 
круглые бассейны. Ею поль-
зовались жители, здесь же 
были устроены корыта для 
водопоя.

Конечно, и в старину здесь 
можно было отдохнуть, на-
поить животных, запастись 
водой, умыться. Рельеф 
местности (балка) еще и за-
щищал от частых ветров.

По вопросу названия горо-
да упомянутые гипотезы яв-
ляются пока основными на-
правлениями поиска.

Интересно, как название 
Сак превратилось в Саки. 
Исследователи единодуш-
ны, что буква «и» появилась 
после 1856 года. По окон-
чании Крымской войны та-
тарское население умень-
шилось, а русское увеличи-
лось. Напротив села Сак с 
правой стороны дороги Сим-
ферополь-Евпатория воз-
никла русская деревня Алек-
сандровка. Эти два населен-
ных пункта, расположенные 
рядом, впоследствии сли-
лись, превратившись в село 
Сак-Александровка. Поз-
же это название трансфор-
мировалось в Саки-Алекса-
дровка. Второй вариант зву-
чал естественнее в русском 
произношении. В опреде-
ленное время пользовались, 
по всей видимости, названи-

ями Сак, Саки, Сак-Алексан-
дровка и Саки-Александров-
ка. В итоге утвердился топо-
ним Саки, ведь он был свя-
зан с целебными грязями 
озера и получил известность 
по всей империи.

Подтверждением такого 
предположения могут слу-
жить архивные докумен-
ты, датированные разным 
временем. Так, в ведомо-
сти о наименовании дере-
вень Таврической Губернии 
от 1829 года в Евпаторий-
ском уезде значится дерев-
ня Сак, а в списке населен-
ных мест 1864 года деревня 
имеет два названия: Сак и 
Саки. В материалах «О соо-
ружении ограды вокруг Сак-
ско-Александровского клад-
бища» есть заявление схо-
да домохозяев - «Приго-
вор общества селения Сак- 
Александровка» от 15 ав-
густа 1888 года. Он напи-
сан рукой волостного писаря 
(лицом официальным), сто-
ит печать Сакского волост-
ного правления (Гос.арх.РК, 
ф.656.1.150), а на почтовом 
гашении 7.2.1897 года указа-
но почтовое отделение Саки 
Таврической губернии (Гос.
арх. РК, ф.656.1.221). Что 
еще интересно, в материа-
лах Крымсовнаркома, кото-
рые готовились к переиме-
нованию городов, населен-
ных пунктов, совхозов и кол-
хозов Крыма 1944 года, ука-
зывается, что происхожде-

ние названия поселка Саки 
не выявлено.

О самом селении первые 
упоминания мы находим у 
П.И.Сумарокова в его ли-
тературных произведениях 
«Путешествие по всему Кры-
му и Бессарабии в 1799 году. 
С историческим и топогра-
фическим описанием всех 
тех мест» (М., 1800) и «Досу-
ги крымского судьи, или Вто-
рое путешествие в Таври-
ду» (СПб., 1803-1805. Ч. 1-2). 
Павел Иванович в свое вре-
мя пользовался широкой из-
вестностью как писатель. За 
свои литературные труды он 
получил звание академика. 
Его часто называют перво-
открывателем земли Крым-
ской. А жители города Саки 
по праву считают Сумароко-
ва первооткрывателем селе-
ния и курорта Саки. Имен-
но после его описания лече-
ния целебными грязями Сак-
ского озера (а он на себе в 
1803 году испытал их оздоро-
вительную силу), о них узна-
ли во всех уголках России. За 
всю историю курорта и по сей 
день никто лучше П.И.Сума-
рокова не смог прореклами-
ровать целебные грязи Сак-
ского озера. Он по праву за-
служивает в нашем городе 
памятника от благодарных 
исцеленных и жителей.

В.АГАРКОВ,
директор МЦЭАиИП 

«Кара-Тобе», кандидат 
педагогических наук.

Необычное название нашего города у тех, кто впервые приезжает в Саки, 
всегда вызывает вопросы. Отсутствие ясного однозначного ответа многих 
не удовлетворяет, что, в свою очередь, порождает легенды. Одной из таких со-
временных легенд, которая в ряде путеводителей преподносится как общеиз-
вестный факт, является история о том, что Екатерина II дала название насе-
ленному пункту в честь сакских племен, некогда обитавших на этих террито-
риях. Попробуем разобраться в известной на сегодня информации, связанной с 
возникновением и наименованием города Саки. Итак, по порядку.

БРОНТИКУ - 85 ЛЕТ!

Скульптура доисториче-
ского гиганта появилась на 
просторах нашего городка в 
1932 году - ровно 85 лет тому 
назад. Это был первый на 
территории СССР монумент 
динозавра. Как и все про-
чие виды искусства, скульп-
тура в суровые сталинские 
времена находилась в ру-
ках идеологической машины 
и обязана была служить на 
благо великой страны. Мас-
сово воздвигались памятни-
ки вождям революции и уче-
ным, рабочим и колхозни-
кам, ударникам труда и дея-
телям культуры. И вдруг сре-
ди всего этого обилия про-
изведений «социалистиче-
ского реализма» возвысился 
огромный ящер. 

Почему «Бронтозавр» был 
возведен именно на сакской 
земле? Что вдохновило ав-
тора на создание такого мяг-
ко говоря экстравагантного 
детища? Какой символиче-
ский смысл скульптор вкла-
дывал в свое творение? - 
над этими вопросами лома-

ло голову не одно поколение 
местных историков.

По одной из версий о пре-
дыстории памятника неза-
долго до появления Бронти-
ка неистовый шторм разру-
шил берег Николаевки. Во 
время бури якобы обнажи-
лись слои древних отложе-
ний, содержащие останки 
доисторических животных. В 
процессе исследования воз-
никли предоложения, что ко-
сти принадлежат мамонту. 
После этого в городе было 
решено провести публич-
ную лекцию о доисториче-
ской жизни. Так сакский люд 
фактически впервые узнал о 
динозаврах, мамонтах и про-
чих живностях, которые ра-
нее обитали на Земле. Толь-
ко вообразите, как это собы-
тие могло впечатлить жите-
лей тогда еще поселка Саки, 
которые, кроме всесоюзного 
радио ничего не слышали. 
Вполне возможно, что это и 
воодушевило евпаторийско-
го художника и скульптора 
Сергея Лихошерстова на по-

добное творчество.
Впрочем, историки опро-

вергают эту версию. Как пи-
шет один из авторов книги 
«Саки - старейший курорт 
России» В.Агарков: «Жи-
тели города рассказыва-
ют, что на месте, где уста-
новлена скульптурная ком-
позиция, были найдены ко-
сти этих динозавров. Конеч-
но, это всего лишь легенда. 
Если на территории Сак ко-
му-нибудь захочется занять-
ся поиском доисторических 
ящеров, то придется выко-
пать яму глубиной около ки-
лометра! Именно там нахо-
дятся слои юрского периода, 
относящиеся к эре динозав-
ров, но не факт, что там ока-
жутся их останки».

Кроме того, бытовало мне-
ние, что причиной «рожде-
ния» Бронтика может быть 
Парижская выставка скульп-
тур доисторических живот-
ных. Якобы специально для 
участия в ней Сергей Лихо-
мерстов мастерил фигуры 
ящеров и затем решил со-

здать большого бронтозавра.  
Известно, что соавтором и 

ближайшим соратником Ли-
хошерстова был местный 
садовник Константин Вод-
зинский. Вместе с рабочи-
ми курортного парка два то-
варища трудились не покла-
дая рук, чтобы поскорее во-
плотить в жизнь свою идею. 
Иногда работали даже в ноч-
ное время при свете фона-
рей и факелов. Наверняка 
опасались, что власть за-
претит им возводить столь 
безыдейную скульптуру.

История появления Брон-
тика окутана ореолом зага-
дочности и  полна вопросов, 
ответы на которые не найде-
ны по сей день. Почему че-
ловек такой мирной профес-
сии как садовник, был одер-
жим идеей создания скульп-
туры травоядного гиганта с 
нападающими на него мор-
скими хищниками? 

И как ей удалось сохра-

ниться во время военного 
лихолетья? Бронтик действи-
тельно чудом уцелел. В отли-
чие от другого произведения 
Лихошерстова - «Рабочего 
на постаменте», беспощадно 
взорванного немецкими ок-
купантами, доисторического 
исполина лишь немного за-
цепило осколками.

Да и о самом Сергее Лихо-
шерстове сохранилось нич-
тожно мало сведений. Родил-
ся в интеллигентной семье, 
имевшей отношение к искус-
ству и палеонтологии. Будучи 
научным сотрудником Евпа-
торийского краеведческого 
музея писал сценарии, созда-
вал, объемные макеты из па-
пье-маше. Памятники,  воз-
веденные им в довоенное 
время, украшали улицы Сак, 
Евпатории и Севастополя. 
Скончался скульптор еще до 
войны, на 47-м году жизни. 

За 85 лет существования 
скульптурная композиция не-

однократно реставрирова-
лась,  менялись наклон го-
ловы, длина лап бронтозав-
ра, количество напада ющих 
на него  цератозавров и даже 
имя. Многие сакчане почтен-
ного возраста помнят, что 
Бронтиком памятник стали ве-
личать уже в послевоенную 
эпоху. В первые же годы суще-
ствования у динозавра было 
ласковое прозвище Броня. 

На данный момент 85-лет-
ний Бронтик - главный сим-
вол нашего курорта, изобра-
женный на официальном 
гербе города. Туристам на-
столько полюбился наш ве-
ликан юрского периода, что 
они одарили его фамилией 
«Излечивающий».

Надеемся, что обновлен-
ный динозавр, олицетворяю-
щий извечное противостояние 
добра и зла, будет еще долго 
охранять наш город и его го-
стей от несчастий и недугов.

К.ВЕСЕЛОВА.

Уникальная история, неповторимые уголки природы, памятные места - каж-
дый город по-своему удивителен. 

Наш маленький уютный Саки по числу удивительных достопримечательностей 
может дать фору многим городам-миллионникам. Лучшие медики планеты схо-
дятся во мнении о том, что лечебные грязи Сакского озера обладают чудодей-
ственными целебными свойствами и не имеют аналогов в мире. Не обходят вни-
манием туристы и величественный Свято-Ильинский храм, мечеть Янъы Джами с 
торжественными миноретами и единственный в мире Музей краеведения и исто-
рии грязелечения. Однако особо нежные чувства и аборигены, и гости курорта пи-
тают к памятнику Бронтику. Так местные жители любя величают скульптурную 
композицию «Борьба бронтозавра с цератозаврами», расположенную на террито-
рии курортного парка, неподалеку от корпусов санаториев им.Н.Бурденко и «Саки». 

Впечатляют не только художественные достоинства великана юрского пе-
риода, но и сама идея композиции, ее месторасположение и загадочное проис-
хождение.


