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Д. А. Масюта, И. В. Пиструил (Одесса) 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ  

ВБЛИЗИ ПАРКА «ДЮКОВСКИЙ САД» В Г. ОДЕССА 
 

В современных границах Одессы расположено более 20 
археологических объектов, которые относятся к различным типам и 
хронологическим периодам. В основном они представлены 
поселениями1. Значительная их часть возникла в результате греческой 
колонизации Северо-Западного Причерноморья и датируется от 
позднеархаического до эллинистического времени2. Не менее 
многочисленны поселения носителей черняховской культуры3, тогда 
как объекты бронзового века здесь очень редки4.  

Большинство поселений после присвоения статуса 
археологического памятника местного значения были взяты под 
государственную охрану. Вместе с тем их территория оказалась под 
городской застройкой, а культурный слой продолжает разрушаться в 
результате строительной деятельности даже после утверждения 
охранных зон памятников. Главная причина этого заключается в 
неточностях при определении их границ. Полноценные раскопки 
осуществлялись лишь на поселениях Приморский бульвар5, 
Лузановка6, Жевахова гора7 и Киселово8. Археологические 
исследования остальных памятников ограничивались лишь 
визуальными разведками. Поэтому их границы были установлены 
приблизительно – по распространению подъемного материала. Кроме 
того, при постановке на учет местоположение некоторых поселений 
было определено ошибочно. 

Это наблюдение касается античного поселения Молдаванка, 
открытого М. С. Синицыным в 1950 г. Так, согласно тексту решения 
исполкома Одесского областного совета депутатов № 652 от 
25.12.1984 г., по которому это поселение было взято под 
государственную охрану как вновь выявленный памятник археологии, 
оно расположено на мысе, ограниченном с юга ул. Фрунзе (совр. ул. 
Балковская), с востока – парком «Победы» (совр. парк «Дюковский 
сад»), с севера – ул. Ачкановых (совр. ул. М. Грушевского). 

Очевидно, здесь допущена ошибка, так как парк «Дюковский 
сад» расположен к северу от ул. М. Грушевского и к западу от 
ул. Балковской. Соответственно, упомянутый выше мыс расположен к 
югу от парка «Дюковский сад», к северу – от ул. М. Грушевского и к 
западу – от ул. Балковской.  

Сам же М. С. Синицын писал, что поселение находится на 
склоне балки, отделяющей город от парка «Победы»9. Примечательно, 
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что ученый не упоминает об археологических объектах, 
расположенных на территории самого парка. Поэтому можно 
согласиться с мнением исследователей, определяющих 
местоположение поселения Молдаванка к востоку от парка 
«Дюковский сад», на противоположном, восточном берегу широкой 
природной водоносной балки, вдоль которой в настоящее время 
проходит ул. Балковская10. Вместе с тем не исключено, что ее 
западный берег также мог быть заселен в древности. 

Археологические раскопки этого поселения не 
осуществлялись, однако на поверхности были собраны фрагменты 
амфор и чернолаковых сосудов, позволяющие отнести его к античной 
эпохе11. 

Осенью 2020 г., с целью уточнения местоположения 
рассматриваемого памятника, а также выявления новых 
археологических объектов, авторами осуществлялись разведки с 
шурфовкой местности, расположенной рядом с парком «Дюковский 
сад»12. В результате визуального обследования было установлено, что 
мыс и склон восточного берега балки, где, по всей видимости, должно 
быть локализовано античное поселение Молдаванка, оказались под 
плотной городской застройкой (Рис. 1, 1)13. Данное наблюдение 
практически исключает возможность проведения здесь 
археологических раскопок.  

Территория к югу от парка, где ошибочно установлена 
охранная зона поселения Молдаванка, также застроена, хотя и не столь 
интенсивно. В ее северной части – на участке, расположенном по ул. 
Раскидайловская, 66 и вплотную примыкающем к парковой зоне, 
авторами была осуществлена шурфовка (Рис. 1, 2). 

Участок находится на мысу балки, имеет незначительный 
уклон с запада на восток и со всех сторон обнесен забором. Его форма 
в плане приближается к трапеции, а площадь составляет 0,3234 га. 
Поверхность преимущественно заасфальтирована. Западная и 
восточная части задернованы и поросли кустарниками, деревьями, а 
северо-западная – засыпана спланированным строительным мусором. 
На территории, не занятой капитальными строениями и 
заасфальтированными площадками, было заложено четыре шурфа, 
размерами 2,0×2,0 м. Их нумерация велась с востока на запад. 

Шурф № 1 разбит в юго-восточном углу участка, в 3,0 м к 
северу от южной и в 4,0 м к западу от восточной стен забора. Рельеф 
участка неровный, с небольшим уклоном в северо-восточной части. В 
шурфе прослежена следующая стратиграфическая ситуация. 
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Под слоем дерна (0,04–0,06 м) залегал темно-серый плотный 
суглинок с примесью строительного мусора мощностью 0,60–0,80 м. 
По всей площади он был прорезан горизонтальной прослойкой 
коричневого плотного суглинка с мелкими известняковым камнями, 
толщиной 0,06–0,10 м. В южной части шурфа, между дерном и темно-
серым плотным суглинком с примесью строительного мусора, 
зафиксирована подсыпка из гравия (до 0,20 м), которой был перекрыт 
слой щебня мощностью до 0,34 м. Последний залегал неравномерно и 
был прослежен в южном и частично восточном и западном бортах 
шурфа. Под темно-серым плотным суглинком с примесью 
строительного мусора, на материковой поверхности, залегал слой 
коричневого плотного суглинка с мелкими известняковыми камнями 
(мощностью до 0,28 м). В южной части он был разрушен современной 
траншеей, которая прорезала шурф с юго-запада на северо-восток и 
была заполнена упомянутым выше слоем. Максимальная ширина 
траншеи зафиксирована в юго-западном углу шурфа (0,82 м), а 
минимальная – в юго-восточном (0,14 м). Материк, представляющий 
собой известняк-ракушечник, зафиксирован на глубине 0,96–1,20 м от 
уровня современной дневной поверхности. Археологические находки 
в заполнении шурфа не обнаружены. 

Шурф № 2 заложен в восточной части исследуемой 
территории, в 12,3 м к северу от шурфа № 1. Рельеф участка неровный, 
с небольшим уклоном на восток. В шурфе была прослежена 
следующая стратиграфическая ситуация. 

Под слоем дерна (0,04–0,06 м) залегал темно-серый рыхлый 
суглинок с примесью строительного и бытового мусора, мощностью 
0,42–0,80 м. Ниже находилась прослойка цементной крошки с гравием, 
толщиной 0,02–0,04 м. Под ней зафиксирован слой коричневого 
плотного суглинка с мелкими известняковыми камнями. Его мощность 
колебалась от 0,20 до 0,78 м. В западной части шурфа он был прорезан 
тонкой горизонтальной прослойкой щебня (0,01–0,06 м) и мощной 
линзой темно-серого рыхлого суглинка (до 0,34 м). В северо-западной 
и западной частях шурфа рассматриваемый слой залегал на материке 
(известняк-ракушечник) с неровной поверхностью и уклоном с юга на 
север. Последний был зафиксирован на глубине 1,20–1,74 м от уровня 
современной дневной поверхности. 

В южной, восточной и северо-восточной частях шурфа, под 
рассмотренными выше напластованиями, зафиксирован слой 
чернозема, мощность которого не превышала 0,24 м. У северо-
восточного угла шурфа, в верхней части слоя, найден фрагмент 
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нижнего прилепа ручки херсонесской ангобированной амфоры 
эллинистического времени (Рис. 1, 3)14. 

Под черноземом, на материковой поверхности, залегал светло-
серый плотный лессовидный суглинок, толщиной от 0,08 до 0,30 м. 
Здесь материк был зафиксирован на глубине 1,52–1,80 м от уровня 
современной дневной поверхности и представлял собой желтый 
плотный лессовидный суглинок. 

Шурф № 3 расположен в юго-западной части исследуемой 
территории, в 4,0 м к северу от южной стены забора и в 5,0 м к востоку 
от юго-восточного угла шурфа № 4. Его максимальная глубина 
достигает 1,25 м. 

Все напластования, прослеженные в шурфе, имеют небольшой 
уклон в юго-восточном направлении. Под дерном (0,02–0,03 м) залегал 
слой смешанного с черноземом строительного мусора, толщиной от 
0,15 до 0,40 м. Его мощность увеличивалась в южном направлении, где 
им была засыпана траншея второй половины ХХ в., возможно, для 
прокладки коммуникаций. Она была выбрана на глубину 0,75–0,80 м 
от уровня современной дневной поверхности. Траншея, шириной 0,35–
0,40 м, следовала вдоль южного борта, и прорезала голоцен-
плейстоценовые отложения, которые равномерно залегали по всей 
площади шурфа. 

Эти отложения в верхней части состояли из чернозема 
мощностью 0,40–0,50 м. В нем, на глубине 0,35–0,40 м от уровня 
современной дневной поверхности, практически горизонтально 
залегали плоские обломки камня-ракушечника (длиной 0,15–0,20 м, 
толщиной 0,04–0,05 м). При исследовании данного напластования 
были обнаружены два обломка стенок лепных сероглиняных сосудов, 
которые предварительно можно отнести к эпохе бронзы15. 

Чернозем постепенно переходил в залегающий ниже слой 
светло-серого плотного лессовидного суглинка мощностью 0,3–0,45 м. 
Под ним зафиксирован желтый плотный лессовидный суглинок, 
содержащий большое количество карбонатных включений (глина-
«белоглазка»). Насыщенность последними постепенно уменьшается 
книзу. Его мощность составляла 0,25–0,45 м. Тут, в северо-восточном 
углу шурфа, на глубине 0,75–0,80 м от уровня современной дневной 
поверхности, были найдены изделия из кремня – небольшой отщеп, 
частично покрытый галечной коркой, и мелкая пластинка (Рис. 1, 5, 6). 
Данный слой постепенно переходил в слой желтого лессовидного 
суглинка. 
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Исходя из условий залегания, кремневые изделия 
предварительно можно датировать верхнепалеолитической эпохой 
каменного века. 

Шурф № 4 был разбит в юго-западном углу участка, в 8,7 м к 
востоку от западной и в 5,2 м к северу от южной стен забора. Рельеф 
участка не ровный. В шурфе прослежена следующая 
стратиграфическая ситуация. 

Под слоем дерна (0,04–0,14 м) залегал темно-серый рыхлый 
суглинок, мощность которого составляет 0,24–0,34 м. Залегающие 
ниже отложения были почти полностью разрушены во второй 
половине ХХ в. при рытье траншеи. Неповрежденным остался только 
небольшой участок в юго-западном углу шурфа. Здесь прослежен слой 
чернозема толщиной 0,20–0,26 м. Ниже, на материковой поверхности, 
залегал светло-серый лессовидный плотный суглинок мощностью от 
0,44 до 0,56 м. Материк, представляющий собой желтый плотный 
лессовидный суглинок, зафиксирован на глубине 0,94–0,98 м от 
уровня современной дневной поверхности. 

Траншея, следовавшая из юго-восточного к северо-западному 
углу шурфа № 4, имела неровные стенки и постепенно сужалась ко 
дну. Она прорезала как отложения, так и материковый желтый 
плотный лессовидный суглинок. Ее заполнение в верхней части 
состояло из мощного (толщиной до 0,74 м) слоя желтого рыхлого 
суглинка с примесью пятен серого плотного суглинка. Он содержал 
фрагменты венца и стенок минимум от пяти лепных горшков эпохи 
бронзы (Рис. 1, 4), а также обломки стенок столового сосуда и амфоры 
античного времени. Однако, помимо археологических находок, в этом 
напластовании зафиксированы обломки шифера и современная 
проволока. Под ним залегал слой темно-серого рыхлого суглинка с 
примесью пятен желтого суглинка, толщина которого достигала 
0,48 м. 

Таким образом, во время археологических исследований на 
участке, примыкающем с юга к парку «Дюковский сад», культурный 
слой обнаружен не был. Напластования, прослеженные в шурфах № 1 
и, частично, № 2, связаны со строительной деятельностью второй 
половины ХХ в. Близкая ситуация зафиксирована и в шурфе № 4, где 
отложения почти полностью были разрушены современной траншеей. 
Вместе с тем, в шурфах № 2 и № 4 найдены отдельные 
археологические находки – обломки керамических сосудов бронзового 
века и античного времени. Кроме того, в шурфе № 3 прослежены 
неповрежденные отложения, содержащие предметы, которые могут 
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быть отнесены к каменному веку. Это первые на территории г. Одессы 
стратифицированные находки изделий эпохи верхнего палеолита. 

Обнаруженные археологические материалы позволяют 
сделать предположение о том, что на южной окраине парка 
«Дюковский сад» может находиться многослойное поселение, которое 
занимало мыс западного берега широкой водоносной балки. На ее 
противоположном берегу, несколько севернее, располагалось 
поселение античного времени Молдаванка. Территория этого 
археологического памятника к настоящему времени оказалась 
практически полностью застроенной.  

В заключение отметим, что на данный момент крайне 
необходимым является проведение работ по уточнению расположения 
памятников археологии, которые находятся в границах г. Одессы. Это 
позволит скорректировать их охранные зоны и предотвратить 
дальнейшее разрушение в результате строительной деятельности. 
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