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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПОНИМА 
БОЛЬШОЙ АДЖАЛЫКСКИЙ ЛИМАН (ЧЕРНОЕ МОРЕ)

В статье рассматриваются вопросы возникновения, изменения и употребле-
ния топонима Большой Аджалыкский лиман. Лиман расположен в северо-за-
падной части Черного моря. Топоним встречается на картах и в литературных 
источниках XVIII – XXI веков. Для выделения географического объекта ис-
пользуется несколько названий. Выполнено хронологическое сопоставление 
использования топонимов, принятых для обозначения Большого Аджалыкско-
го лимана на картах и в научной литературе. 

Ключевые слова: Большой Аджалыкский лиман, Дофиновский лиман, карто-
графический метод, топоним.

ВВЕДЕНИЕ

Топонимика, как наука о географических названиях, в настоящее время яв-
ляется самостоятельной географо-историко-лингвистической наукой [4, 27]. 
Большинство исследователей сходится во мнении, что предметом топонимики 
являются топонимические системы, состоящие из территориально организо-
ванных общностей населения, исторических, демографических, экономиче-
ских, физико-географических условий и процессов [3, 9, 27]. Предмет изуче-
ния топонимики до сих пор вызывает дискуссии среди представителей разных 
наук. Авторы статьи считают, что наиболее близким к пониманию предмета 
топонимики является понятие топонимический ландшафт, для которого харак-
терны ряд закономерностей внутри географического ландшафта, словесных 
обозначений, собственных имен или топонимов и соотношение названий на 
определенной территории, как это было сформулировано в [9, 27].

Географические названия лиманов относятся к категории топонимики – ги-
дронимы (название водных объектов), подкатегории – лимнонимы [3, 22, 25]. 
Гидронимы являются результатом языковой и общественной практической де-
ятельности человека в историчнском разрезе времени. Они тесно связаны с 
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физико-географическими условиями территории, особенно с ее гидрографией. 
Гидронимы имеют важное значение для описания и стандартизации языковой, 
исторической и географической информации, как дополнения водного када-
стра [22]. Изучение топонимики лиманов также связано с краеведением и ту-
ристической деятельностью региона.

Современные названия лиманов северо-западного побережья Черного моря 
отражают сложные исторические процессы освоения и изучения территории. 
Несмотря на то, что географические названия большинства лиманов были стан-
дартизованы в практике картографии и гидрографии уже к 30-м годам ХХ века, 
вопросы топонимики региона до сих пор остаются актуальными [15]. Одним 
из таких объектов является Большой Аджалыкский лиман. На современных 
картах отражено географическое название – Большой Аджалыкский лиман, в 
литературных источниках для описания лимана используется несколько топо-
нимов. Наиболее употребимым является – Дофиновский лиман. В некоторых 
случаях используется сложное название – «Дофиновский лиман (Большой Ад-
жалыкский или Бюю-Аджалык)» [1, 6, 26].

Цель статьи – установить по литературным и картографическим источни-
кам особенности возникновения и употребления топонима Большой Аджалык-
ский лиман.

Объект исследования – топоним Большой Аджалыкский лиман.
Предмет исследования – географические и исторические особенности воз-

никновения, изменения и современного использования топонима Большой 
Аджа лыкский лиман.

В соответствии с этим решались следующие основные задачи:
1) сбор картографических и литературных источников, содержащих топо-

нимы, принятые для обозначения Большого Аджалыкского лимана;
3) проверка качества, точности и достоверности используемых карт и лите-

ратурных источников;
4) сопоставление в хронологическом порядке и установление изменения 

и преемственности использования топонима Большой Аджалыкский лиман в 
картографических материалах и литературных источниках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под топонимом или географическим названием объекта в статье понимает-
ся собственное название географического объекта, используемое для его рас-
познавания и установления отличия от других объектов [3, 10]. В ходе исследо-
вания изучены цифровые копии карт 1792-2006 гг. издания, доступные в сети 
интернет [2, 8, 13, 17, 19, 24, 28]. Копии карт выбраковывались при нечетком 
прочтении номенклатуры, мелком масштабе и деформации изображения. Это 
позволило учесть влияние на достоверность полученных результатов точности 
карт и свойств картографического изображения водоема. Выполнен визуаль-
ный анализ карт, как наиболее употребительный прием исследования [20].
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Проведен анализ доступных литературных источников 1801-2017 гг. изда-
ния [1, 6, 21, 23, 26]. Особое внимание уделено статьям, непосредственно по-
священным изучению природы лимана и справочным изданиям.

Проведенное исследование ограничено качеством исходных картографиче-
ских и литературных источников, временными интервалами их издания, до-
ступностью. Исследование проводилось путем применения картографическо-
го, исторического и сравнительно-географического методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Лиман расположен в Бугско-Днестровскй низменной области Причерно-

морского среднестепного края. Его генезис связан с трансгрессией моря в 
долину реки Большой Аджалык и последующим отчленением песчано-раку-
шечной пересыпью. Акватория Большого 
Аджалыкского лимана подразделяется на 
Малый и Большой бассейны, соединенные 
проливом (рис. 1) [1, 23, 26]. На основании 
морфометрических параметров по лимноло-
гической классификации он отнесен к очень 
малым [23].

Литературные источники. В статисти-
ческом очерке А. А. Скальковского [21] отме-
чено, что прибывшие в 1801 г. в Херсонскую 
губернию греческие и болгарские пересе-
ленцы Адрианопольского округа Румелии 
основали колонии, названные ими в память 
Отечества. Одна из них – Малый (Кючукъ) 
Буялыкъ (Беллык), располагалась в 22 вер-
стах от Одессы в устье реки Большой Аджа-
лык, впадающей в одноименный лиман. Из 
этого следует, что названия реки и лимана 
существовали до основания колонии, о чем 
свидетельствует сохранение топонима реки 
колонистами. Название лимана указано кос-
венно – одноименный с впадающей в него 
рекой. Сам топоним реки и лимана имеет 
турецкое происхождение (Бююк, Бюю – ту-
рецкое Большой) [1, 26]. Это закономерно, 
поскольку в XVIII веке северное побережье 
Черного моря принадлежало Османской им-
перии.

В энциклопедическом словаре Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона приводится статья «До-

Рис. 1. Географическое положение 
(на врезке указанно стрелкой) и 

подразделение акватории Большого 
Аджалыкского лимана [26]:  

1 – Большой бассейн, 2 – Малый 
бассейн, 3 – Александровский пруд
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финовский лиман» [30, с. 83]. Как следует из содержания статьи, старинное (ту-
рецкое) название водоема – озеро Бююк-Аджалык. Далее отмечается путаница в 
названии Дофиновский и Григорьевской лиман. В книге В. П. Зенковича дается 
подробное описание пересыпи Дофиновского лимана [11]. В работе М. Ш. Ро-
зенгурта название Дофиновский лиман упоминается в типе закрытых при под-
разделении лиманов северо-западной части Черного моря по соотношению ком-
понентов водного баланса [18]. В словаре гидронимов Украины нет специальной 
статьи, посвященной реке Большой Аджалык. В статье «Малий Аджалик» упо-
минается, что река Малый Аджалык впадает в Малый Аджалыкский лиман, рас-
положенный между (реками) Большим Аджалыком и Тилигулом [22, с. 343].

В фундаментальном труде «Геология шельфа УССР, Лиманы» [12] исполь-
зуется топоним Большой Аджалыкский лиман. В то же время, в географиче-
ской энциклопедии Украины, в статье Ю. А. Амброз «Великий Аджаликський 
лиман» [7, с.151] при описании географических особенностей водоема ис-
пользуется название «Дофинівський лиман». П. В. Шекк использует сложное 
географическое название – Дофиновский (Большой Аджалыкский) лиман [29]. 
В научной литературе последних лет используется преимущественно геогра-
фическое название Дофиновский лиман. Нередко в тексте используется более 
длинное и громоздкое название – Дофиновский лиман (Большой Аджалыкский 
или Бюю-Аджалык) [26].

Картографические материалы. На картографических источниках, издан-
ных до 1845 г. Большой Аджалыкский лиман отображен схематично, ввиду 
мелкого масштаба (рис. 2, А). Представленная на картах территория в этот пе-
риод только осваивалась и в картографическом отношении была изучена слабо. 
На карте «Новоприобретенной области от Порты Оттоманской, присоединен-
ной к Екатеринославскому Наместничеству...», помещенной в [19], Большой 
Аджалыкский лиман обозначен меридионально вытянутым водоемом, отде-
ленным от моря сплошной пересыпью. В лиман впадает небольшая река с на-
званием Малый Аджалык. С северо-запада впадает река Сухой Аджалык. На-
звание лимана не указано.

«Гидрографическая карта северных берегов Черного моря…» из атласа [8] 
представляет географический интерес отметками глубин, характеризующих 
водность лимана в указанный период. Глубины в северной части 1-2 фута (0,3-
0,6 м), в восточной – 3 фута (0,9 м), в центральной – 5-12 футов (1,5-3,7 м). 
На карте указано название лимана – Малый Аджалык. Картографический ма-
териал «Подробная милитерная карта на границе России с Турциею…» [13] 
представляет интерес названиями балок и рек, впадающих в лиманы: балка 
Малый и Сухой Аджалык – в Большой Аджалыкский и Большой Аджалык – 
в Аджалыкский лиманы. В источнике «Генеральная карта Херсонской губер-
нии…» из атласа [17] название лиманов и впадающих в них рек не указано. 
Для дальнейшего понимания изменения топонима лимана необходимо отме-
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тить наличие названия почтовой станции на губернской дороге – Дофинская 
или Аджалыкская.

Качество карт, начиная с 1845 г., значительно улучшилось (рис. 2, Б). Изме-
нилась приборная база, методика топографической съемки и картографирова-
ния, проведена более подробная съемка территории.

Рис. 2. Контуры Большого Аджалыкского лимана  
по картографическим материалам, изданным до 1825 г (а) и после (б)  

(источники по датам представлены в табл. 1, 2017 г. – космический снимок)

Для исследования представляет интерес «Карта северного берега Черного 
моря от Очакова до Одессы», помещенная в атласе [2]. Лиман на ней обозначен 
как Дофиновский (рис. 3, а). На источнике «Специальная карта Европейской 
России…» [24] отражено впадение реки Большой Аджалык в Большой Аджа-
лыкский лиман. На источнике «Военно-топографическая карта Российской 
Империи…» [5] указано название – Большой Аджалыкский лиман (Буялык) 
(рис. 3, б).
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   а б

Рис. 3. Фрагмент «Карта северного берега Черного моря от Очакова до Одессы» 1841 г [2] 
(а), фрагмент «Военно-топографическая карта Российской Империи ...» 1869 г. [5] (б) 

На топографических картах, составлен-
ных и изданных после 1923 года, исполь-
зуется название Большой Аджалыкский 
лиман. Это географическое название утвер-
дилось и в навигационных картах государ-
ственной гидрографической службы Украи-
ны. На навигационных картах используется 
название лимана – «Великий Аджалицький 
лиман». С 1923 года до настоящего времени 
географическое название на топографиче-
ских и навигационных картах не изменя-
лось (рис. 4).

Хронология употребления топонима. 
Сопоставление литературных и картогра-
фических источников (табл. 1) позволило 
синхронно проследить изменения топони-
ма Большой Аджалыкский лиман во време-
ни.

Практически на всех картографических 
источниках отражен топоним Большой Ад-
жалыкский лиман (Великий Аджалицький 

Рис. 4. Фрагмент карты  
«Чорне море північно-західний берег  

від Одеси до селища Залізний порт» [19]
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лиман). Это название присутствует на ранних картах и соответствует топони-
му, приведенному в работе А. А. Скальковского [21]. Данное обстоятельство 
позволяет достаточно обоснованно утверждать, что топоним Большой Аджа-
лыкский лиман является местным названием турецкого происхождения. Этот 
топоним был принят отечественными картографами и нашел свое отражение 
на картах в соответствии с принципами унаследованности. Исключение со-
ставляет «Карта северного берега Черного моря» из атласа [2]. На ней указано 
название – Дофиновский лиман. Использование этого топонима можно объ-
яснить тем, что исследования производились со стороны моря, что достаточ-
но распространено в отечественной исследовательской практике [16]. Лиману 
было присвоено название населенного пункта (почтовой станции) Дофиновка, 
расположенного на стыке коренного берега и пересыпи. Как отмечалось выше, 
уже существовали картографические произведения, на которых был указан то-
поним Большой Аджалыкский лиман, но они не были учтены составителями.

Таблица 1
Источники и топонимы, используемые для обозначения 

 Большого Аджалыкского лимана
Источники Год издания Топоним

[8] 1793-1796 Малый Аджалик

[2] 1845 Дофиновский Лиман

[21] 1848 Большой Аджалыкский

[24] 1865 Большой Аджалыкский

[5] 1869 Большой Аджалыкский (Буялык)

[30] 1893 Дофиновский (Григорьевский)

[11] 1960 Дофиновский

[18] 1974 Дофиновский

[12] 1984 Большой Аджалыкский

[7] 1989 Великий Аджалицький, Дофинівський

[29] 2004 Дофиновский

[28] 2006 Великий Аджалицький

[1, 6, 23, 26] 2008-2017 Дофиновский

В справочных изданиях используется топоним Большой Аджалыкский ли-
ман (сегодня Великий Аджалицький лиман), который соответствует картогра-
фическим источникам, что отражает путь стандартизации географических на-
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званий. В современной научной литературе наметилась тенденция к широкому 
использованию географического названия Дофиновский лиман, что связано, 
вероятно, с традицией применением его в региональной научной литературе.

Одна из возможных причин использования географического названия До-
финовский лиман связано с отражением на картографических источниках то-
понимов Большой Аджалыкский лиман и Малый Аджалыкский лиман (Ад-
жалыкский лиман). Такое близкое написание топонимов упрощают путем 
использования названий населенных пунктов Дофиновка и Григорьевка, рас-
положенных на берегах лиманов. В результате этого сформированы и применя-
ются топонимы Дофиновский лиман, Григорьевский лиман. Традиционное для 
научной литературы региона использование топонима Дофиновский лиман все 
же нарушает правила использования и стандартизации географических назва-
ний [3, 10].

ВЫВОДЫ

Топоним Большой Аджалыкский лиман отражает исторические особенно-
сти освоения и природные условия территории северного побережья Черного 
моря. Современное название Большого Аджалыкского лимана сформирова-
лось несколькими путями: 1 – принятие иностранных форм турецкого проис-
хождения и привнесенного переселенцами греками и болгарами; 2 – развитие 
национальной номенклатуры путем сохранения его части, изменения и транс-
литерации в современный вид. При этом прослеживается следующая цепь 
изменений названия – река Бююк-Аджалык (тур.) – река Большой Аджалык 
(рус. – тур.) – Большой Аджалыкский лиман (рус.) – Великий Аджалицький 
лиман (укр.).

Можно отметить также распространенное в практике картографирования 
изменение топонима: 1 – при изучении территории с суши по названию впада-
ющей в лиман реки – река Большой Аджалык – Большой Аджалыкский лиман; 
2 – принятое в морской практике присвоение названия географических объ-
ектов по названиям портов или прибрежных населенных пунктов – Дофиновка 
(Аджалово) – Дофиновский лиман.

Современный этап характеризуется стандартизацией географических на-
званий. Приводится в соответствие топонимика на картографических материа-
лах и в литературных научных и справочных публикациях.

Исторические и природные условия территории наилучшим образом от-
ражает топоним Большой Аджалыкский лиман. Он сформировался в соот-
ветствии с отечественной практикой картографии. В целях стандартизации 
географических названий рекомендуется использовать топоним Большой Ад-
жалыкский лиман в научных публикациях.
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ВИНИКНЕННЯ І ВЖИВАННЯ ТОПОНІМУ ВЕЛИКИЙ 
АДЖАЛИЦЬКИЙ ЛИМАН (ЧОРНЕ МОРЕ)

Резюме
Географічні назви більшості лиманів північно-західної частини Чорного моря 
стандартизовані в практиці картографії і гідрографії вже на початку 30-х 
років ХХ століття. Для позначення водного об’єкту на картах застосовується 
географічна назва – Великий Аджалицький лиман. В літературних джере-
лах, на відміну від картографічних, для опису лиману використовується 
топонім – Дофинівський лиман або складна назва – Дофинівський Великий 
Аджалицький або Бюю-Аджалык. Мета статті – встановити за літературними 
і картографічними джерелами особливості виникнення і вживання топоніма 
Великий Аджалицький лиман для його однозначного використання в науково-
практичній діяльності.
Вивчені копії сканованих карт 1792-2006 рр. видання. Використані матеріали 
вибраковувалися при нечіткому прочитанні номенклатури, дрібному масштабі 
і деформації зображення карт, що впливають на точність, і властивості 
картографічного зображення водойми. Виконано візуальний аналіз карт, як 
найбільш вживаний прийом дослідження. Проведений аналіз доступних 
літературних джерел 1801-2017 рр. видання. Особлива увага приділена стат-
тям присвяченім вивченню природи лиману і довідковим виданням.
Сучасна назва Великого Аджалицького лиману сформувалася декількома шля-
хами: 1 – прийняття іноземних форм турецького походження і привнесеного 
переселенцями греками і болгарами; 2 – розвиток національної номенклатури 
шляхом збереження його частини, зміни і транслітерації в сучасний вигляд. 
Можна відмітити також вплив на топонім проведення специаспеціальних 
досліджень: 1 – при вивченні території з суші використана назва річки, що 
впадає в лиман – Великий Аджалик – Великий Аджалицький лиман; 2 – при-
йняте в морській практиці привласнення назви географічних об’єктів по на-
звах портів або прибережних населених пунктам – Дофинівка (Аджалово) – 
Дофинівский лиман.
Сучасний етап характеризується стандартизацією географічних назв. Приво-
диться у відповідність топонімія на картографічних матеріалах і в літературних 
наукових і довідкових публікаціях.

Ключові слова: Великий Аджалицький лиман, Дофинівский лиман, 
картографічний метод, топонім.
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THE ORIGINS AND USE OF THE TOPONYM GREAT 
ADZHALYK ESTUARY (BLACK SEA)

Abstract
Problem Statement and Purpose. For the purposes of cartography and hydrography, 
geographical names of most estuaries in the northwestern part of the Black Sea have 
been standardized by the 1930s. Since that time, the geographical name used to mark 
this body of water on maps has been “Great Adzhalyk Estuary”. However, most 
literary sources use the toponym “Dofinivka Estuary” to describe it. The purpose 
of this article is to establish, based on literary and cartographic sources, the origins 
and specifics of application of the toponym “Great Adzhalyk Estuary” to ensure its 
unambiguous use for scientific and practical purposes.
Data & Methods. Scanned copies of maps published in 1792-2006 have been studied. 
Materials with illegible nomenclature, small scale or distorted image affecting the 
accuracy of map or properties of cartographic imaging have been discarded. Visual 
analysis of maps was employed as the most commonplace research technique. 
Available literary sources published in 1801-2017 have also been analyzed. Special 
attention was given to articles devoted to the study of the estuary’s nature and to 
reference publications.
Results. Formation of the geographical name “Great Adzhalyk Estuary” took place 
in several phases: 1) adoption of foreign forms of Turkish origin and those brought 
by Greek and Bulgarian settlers; 2) development of the national nomenclature by 
preserving a part of the name, changing and transliterating it into the contemporary 
form. The effect on the toponym of the area’s development history is also worth 
noting: 1) the name of the river emptying into the estuary: Great Adzhalyk – hence 
Great Adzhalyk Estuary – was used for studies conducted from the mainland; 2) 
the naming of geographical objects according to the name of the port or the nearby 
human settlement used in marine practice: Dofinivka (Adzhalovo) – hence Dofinivka 
Estuary.
The contemporary phase is characterized by standardization of geographical names. 
The toponyms used on cartographic materials are being harmonized with literary 
sources.

Keywords: Great Adzhalyk Estuary, Dofinivka Estuary, cartographic method, 
toponym.


