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С.В. Паламарчук (Измаил) 
ОБ АНТИЧНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ ГОРОДОВ 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ НИЖНЕГО ДУНАЯ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Одной из насущных тем для исследования истории 

нижнедунайского региона является проблема происхождения его 
городов, истоки которых относят подчас к глубокой древности. В 
отдельных случаях даже имеет место закрепление некоторых версий 
на законодательном уровне, например, в случае с городом Килия, 
признаваемом благодаря краеведам, таким образом, самым древним 
городом в стране, основанном в VII в. до н.э. (!). Античные корни 
приписывают Измаилу и Рени. Тем не менее, чтобы приблизиться к 
пониманию подлинной картины, все же следует прибегнуть к анализу 
сведений древних авторов1. 

Поскольку Нижнее Подунавье соприкасалось, а в приморской 
части входило в циркумпонтийскую зону греческой колонизации, в 
трудах античных авторов нашли отражение различные реалии истории 
и культуры его населения, топо- и орографическое наблюдения, 
картографические представления и пр., что дает возможность 
виртуально локализовать упоминаемые населенные пункты и их 
принадлежность. Античные следы в истории края – бесценные крохи 
информации от древних авторов, единственно благодаря которым и 
можно судить о хронотопе населенных пунктов того времени, и 
которые призваны играть первостепенную роль в формировании 
исторических представлений. Археологический аспект с его 
возможностями подтверждения локализации артефактами исключен, 
так как специальных исследований по городам, не проводилось. 
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Килия. Достаточно старый населенный пункт на левобережье 
дунайской дельты в хронологических рамках Средневековья. 
Исторических сведений времен античности не обнаружено, как и 
археологических остатков ни здесь, ни в округе. Исторически с ним 
связано название Ликостомион (с греч. – «волчья пасть»), относящееся 
к правобережному пункту. Наиболее раннее его упоминание 
принадлежит патриарху Константинопольскому Фотию (858–867 гг.) в 
адресном послании Фоме – «протоспафарию и архонту Ликостомо»2. 
Титул указывает на статус укрепления в качестве византийской базы у 
морского пути на Херсонес. Так же назывался не только форт, но и 
северное устье и весь рукав Дуная до вершины дельты. Давние 
разногласия о том, принадлежат ли названия Килия и Ликостомо 
одному населенному пункту или двум соседним, не разрешены. В 
любом случае речь идет о правобережных локациях, привязанных к 
с. Килия Веке (Старая), что напротив Килии левобережной, 
именовавшейся поначалу Килия Новая. 

Город-крепость Килия на левом берегу дельты образовался 
только в XV в., имея связи с правобережным предшественником, 
поначалу как его выселки, чему есть немало исторических 
подтверждений3, но это два разных населенных пункта. В популярной 
литературе с позапрошлого века вплоть до настоящего времени 
упорно, без отсылок к первоисточникам, транслируется идея ее 
происхождения чуть ли не от Ахилла Понтарха в VII в. до н.э., или, по 
крайней мере, Александра Македонского в IV в. до н.э. 

 Современные попытки отыскать античные следы в Килии 
успехом не увенчались. Идея существования античного местечка в 
дунайских плавнях маловероятна и пока ничем не подтверждена. 
Материальных остатков даже средневековой островной Килии 
обнаружить не удалось, поскольку вся дельта Дуная, меняя положение 
рукавов, наращивая, либо размывая острова, смещается к северу; за 
две с половиной тысячи лет произошли кардинальные изменения 
береговой линии4. Килийский рукав в большей своей части в античное 
время отсутствовал5: от вершины дельты его русло доходило до 
низовьев современного оз. Китай, вблизи которого впадало в морскую 
лагуну. У Клавдия Птолемея это устье названо Тиаголой или Пустым; 
у Арриана Флавия – Узким устьем, в византийский период – 
Ликостомо.  

В текстах античных авторов название, приписываемое Килии 
в форме Ахилея, Ахиллия, в честь героя Троянской войны Ахилла, не 
встречается. Возможно, эта версия появилась как умозрительное 
заключени авторов из-за созвучия в русскоязычном варианте. В основу 
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этимологии взято слово ‘κελλτόν’, якобы по-гречески означающее 
«амбар, склад», что не соответствует переводу. Предположения о 
посещении местности нынешней Килии и основании там населенного 
пункта Александром Македонским, назвавшем его в честь Ахилла, как 
указано в эл.издании «Енциклопедія сучасної України», лишено 
смысла, хотя бы потому, что великий воитель никогда не бывал здесь, 
и почерпнуто из сочинений аматоров; его res gestae хорошо известны в 
передаче античних авторов. 

Отсылка там же6 к карте Марио Сандуло (sic!) 1320 г., где 
якобы отмечены два Ликостомона по оба берега Дуная, не корректна 
за отсутствием такого картографа и такой карты. Возможно, автор 
имел в виду Марино Санудо, у которого работал картограф Петре 
Весконте, выполнивший карты, в том числе Черного моря для его 
книги Liber Secretorum… (Венеция, 1321). Марино Санудо 
редактировал топонимы западной части Черного моря на карте-
портолане 1320–1321 гг.7 Пункт Ликостомо указан практически на 
берегу моря и так же – на месте современной Килии 8.  

Литературная традиция приписывает название Ликостомон 
античному предшественнику левобережной Килии начиная с 
Димитрия Кантемира в «Описании Молдавии». Однако до 
средневизантийского времени, когда оно обозначило византийский 
форт в северном устье Дуная, либо соседний пункт Кили9, в 
источниках не встречается. Теме соотношения Ликостомо и Килии 
посвящено немало трудов румынских и болгарских исследователей: 
О. Илиеску, П. Диакону, Е. Тодоровой и др., опубликованных в 70-80-е 
гг10. Обстоятельная глава «Торговый город Килия» с исчерпывающей 
историографией вопроса, представлена И.Г. Коноваловой11, 
появляются и новые труды12, но принципиально вопрос не решают. 

Согласиться с версией О. Илиеску, поддержанной И. 
Г. Коноваловой, о том, что Килия и Ликостомо – два разных пункта на 
расстоянии 25 км друг от друга или более осторожно: «несколько 
ниже» (по течению), сегодня не представляется возможным. Ко время 
разработки авторами версии не еще появились труды по росту 
дельты13, а монография Петреску, посвященная дельте Дуная (1963 г.), 
отчасти, устарела. Версию о двух разных пунктах в 25 км один от 
другого выдвинул О. Илиеску, который указывал расположение 
Ликостомо в районе с. Периправа и г. Вилково14, но археологических 
подтверждений тому не нашел; оба населенных пункта построены 
много позже, на сплошном песке, намытом рекой за последнюю 
тысячу лет. О. Илиеску специально осматривал местность Килии Веке 
и Периправы в 1966 г. и нашел византийские монеты в 3-4 км к юго-
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западу от с. Килия Веке, на соседнем острове, где, по его 
предположению, и могла быть ранняя Килия15. Историческая связь 
названия Ликостомо с названим расположенного напротив 
с. Периправа на левом берегу г. Вилково, отмеченная 
И. Г. Коноваловой16, сомнительна. Полагаю, что слишком велик 
временной разрыв традиций: липованскому селенью, основанному в 
середине XVIII в., дали русское название Вилков(о), скорее, от слов 
«вилка», «развилка», а не «волк», поскольку там начинается 
следующее разветвление русла. К слову, также о славянском названии 
Лебедевка в контексте с Фалконарой, которое приводит автор: 
название Лебедевка пункт получил в 1945 г., а до того назывался 
Бурну (тур. – мыс, нос), Бад Бурну, где немецкие колонисты устроили 
курорт в XIX в. 

Утверждение, что название Килия происходит от турецкого 
Кили (kili – глина, турецк.) из той же «Енциклопедії сучасної 
України», основано на созвучии, без анализа ситуации времени 
появления имени собственного Килия в письменной традиции задолго 
до появления османских турков не только в крае, но и вообще в 
истории. В османский период город назывался Ени Кили или Кили 
Нова и «град Челие» (Гундулич, поэма «Осман»), именно так звучало 
это название; у него есть немало тезок в ряде стран – от Италии до 
Сербии и Румынии. Вариант прочтения χίλια (тысяча по-гречески) 
предложил О. М. Луговой. Название χίλι и χίλα, места ссылки, 
приводит Никита Хониат. В переводе с румынского дословно означает 
«клетка», может иметь значение «келья». Ранняя Килия находилась у 
моря на дунайском острове, где существовал град/замок византийского 
времени (XI–XIV вв.), который использовался как место ссылки, 
островная тюрьма; по сути, название отражало функцию места. От 
этого населенного пункта получил впоследствии название рукав Дуная 
– Килийский. Левобережная Килия Новая, молдавская крепость XV в., 
как дочерний пункт оказалась восприемницей названия, а 
правобережный пришедший в упадок град, где укрепления были 
разрушены, стали называть Килия Старая. 

 Измаил – город, возникший в эпоху позднего средневековья 
(XVI в.), также носит шлейф античных реминисценций. С начала 
XX в. тиражируется представление о том, что во времена греческой 
колонизации здесь находился населенный пункт Антифила, а после 
прихода римлян – Сморнис. Впервые версия об Антифиле высказана в 
краеведческом очерке П. Т. Коломойцева, который утверждал, что 
крепостной город Антифала (через «а») построили милетяне, а «затем 
тут было римское укрепление Сморнис»17, без отсылки к какому-либо 
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источнику. Опубликованное представление об этих античных 
населенных пунктах просуществовало весь прошлый век и успешно 
перебралось в век нынешний. 

Название Антифила дублирует название «Антифиловы», 
«Антифилово поселение», как поселение некого Антифила, 
действительно имеет отношение к истории края, но никак не Измаила. 
Оно упомянуто в перипле «Объезд Евксинского понта» безымянного 
автора V–VI вв., известного как Псевдо-Арриан, который ссылается на 
греческого географа I в. до н.э. Артемидора Эфесского. Поселение 
Антифила следует в ряду населенных пунктов, расположенных на 
морском побережье между устьями рек Тира и Истр, по ходу с востока 
на запад, в следующем порядке: Неоптолемы, Кремниски, 
Антифиловы. По Артемидору: «от реки Тиры до Кремнисков 480 
стадиев, 64 мили. От Кремнисков до Антифиловых 330 стадиев, 44 
мили. От Антифиловых до так называемого Голого устья реки Истра 
300 стадиев, 40 миль. Здесь живут фракийцы и бастарны-
пришельцы» (§89). В переводе на современные меры от современного 
устья Килийского рукава Дуная на северо-восток до Антифилова 
поселения около 56 км, а в ситуации двух тысячелетней давности еще 
дальше. Предложены две версии локализации Антифилы: у нынешнего 
с. Глубокое (бывш. Эскиполис)18 на берегу оз. Сасык, и как 
укрепления, разрушенного морем19 к северу от г. Вилково, в районе 
гряды Жебриень, где проходила древняя береговая линия20. В иных 
источниках, кроме Артемидора (по Псевдо-Арриану) название 
Антифила не фигурирует. Антифила – от имени собственного 
Αντιφίλους; как название населенного пункта – Αντιφίλου, встречается 
крайне редко даже в Греции. 

Название в качестве предшественника Измаила римского 
укрепления (крепости) Сморнис впервые указано молдавским 
литератором, публицистом К. Стамати в середине XIX в. в следующем 
контексте: «От Килии, выше по Дунаю, построены Траяном и 
Юстинианом крепости «Literata и Cantabazatis», далее «Smornis», 
может был нынешний Измаил, так названный турками, а древние 
румыны называли его Смил, именем, легко составляемым из имени 
Сморнис. Самое место, на котором построен Измаил, выгодное для 
крепости, заставляет думать, что оно не было оставлено римлянами 
или Юстинианом без какого-либо укрепления»21. После К. Стамати 
версию про Сморнис, уже без его предположительного акцента 
«может был нынешний Измаил», свободно используют другие 
авторы. 
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Обратимся к единственному источнику, в котором упомянут 
Сморнис. Византийский писатель Прокопий Кесарийский в сочинении 
«О постройках» (560 г.), прославляющем строительную активность 
императора Юстиниана, при описании римской провинции Иллирикум 
называет от города Сингидуна (Белград, Сербия) вниз по течению 
Истра укрепления: Виминаций, Пинкус, Куп и Новы. А далее следует 
ряд, использованный К. Стамати для нашего края: Литерата, 
Кантабаза/тис, Сморна/Сморнес (он же Сморнис). За ними – Кампсес, 
Таната, Зерна и Дукепрат; все – как укрепления в Иллирии (ныне 
территория Сербии). Затем перечислены укрепления во Фракии и 
Мёзии, только затем – в Скифии; все они находились на территории 
современной Румынии, лишь последнее – Альмирис имеет отношение 
к дельте Дуная, и то – по правому берегу южного рукава. Локализация 
Сморниса на месте Измаила явно не состоятельна.  

Существование на территории современного Измаила 
населенного пункта или даже двух-трех в античный период вполне 
допустимо, но это были скорее варварские поселения, названий 
которых история не сохранила. 

Предположения о возможном наличии здесь римской 
крепости (укрепления), исходя из геополитической ситуации римского 
периода, отсутствия письменной традиции и археологической картины 
маловероятны. Находки античных монет в городе и окрестностях 
могут свидетельствовать лишь о связях торгового либо военного 
характера. Таким образом, обращение к источникам показало, что ни 
Антифила, ни Сморнис не имеют отношения к истории г. Измаила, о 
чем, впрочем, уже было заявлено22. 

Рени. В литературе зафиксированы разные соображения по 
поводу античного происхождения г. Рени и его названия. Принято 
считать, что антиковед А. И. Доватур полагал на месте Рени в V в. до 
н.э. некий город Эриени. Равно как и то, что, по его мнению, слово это 
в переводе с греческого означает «свиток», «рулон» или «шерсть», 
«руно», что автор якобы связывал с торговлей шкурами животных. В 
трудах Доватура нами этого не найдено, а известна лишь версия в 
изложении ренийского краеведа В. М. Кожокару без указания 
контекста. Перевод значений, указанный выше, не подтвердился. Имя 
собственное Рен также воспроизводят от латинского ‘harenae’ – 
«песок», связывая это с отмелью в Дунае, проступавшей некогда в 
этом месте или с особенностью тут склона берега. В обоих случаях нет 
античных текстов, где были бы употреблены эти названия. Старая 
версия о происхождении названия Рени от древнерусского слова 
«рень» в значении пристань, сомнительна, так как слово это имеет 
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иные значения: «старая мель», «отмель». Сочетание мели и пристани в 
одном пункте как-то не логично. Славянский вариант «рень» – 
‘пристань’ также не подтвержден источниками. 

Версия краеведов о древнем укреплении, гето-дакийской 
Тамасидаве, противоречит имеющимся данным источников. 
Тамасидава, упоминаемая Птолемеем в ряду с Заргидавой и 
Пироборидавой как «города внутри материка на р. Гиерас», находится 
на немалом расстоянии от Дуная. Гиерас ныне идентифицирован не с 
р. Прут, а с р. Когильник, и Тамасида локализована у 
пос. Бессарабка23. 

Появление формы названия Рени с «и» на конце – явление 
позднее, времени включения края в состав Российской империи. Reni 
по-румынски Рень, «i» это – «ь», (пер. с румын. «олень»), этимология 
не ясна. В исторической картографии пункт REN известен как 
пристань с первой половины XVI в., более ранних упоминаний не 
зафиксировано. В османский период населенный пункт был 
переименован в Томарово (по турецки ‘tomar’ – «пачка»; в средние 
века могло быть иное значение), Тамар. Н. Йорга указывал на ‘tomar-
oba’, современные гагаузы употребляют топоним Тимара, а в 
золотоордынский период известно название Тимурабад24. В 1582 г. 
Джон Ньюбери упоминает Tomova (Reni)25. 

Дискретность исторической традиции не позволяет считать 
возможным сохранение одного имени населенного пункта на 
протяжении больших временных интервалов, равно как и 
беспрерывного существования самого населенного пункта, за редкими 
исключениями. Потому поиски его «далекого предка» редко дают 
положительный результат. Теоретически, античные населенные 
пункты типа эмпория вполне могли возникнуть и какое-то время 
существовать на левом дунайском берегу. Например, на береговой 
части г. Измаила, где найдены греческие артефакты IV в. до н.э., или в 
районе г. Рени. Насчет аналогичных находок в Килии публикаций нет. 
Древней письменной и картографической традиции левобережные 
населенные пункты к востоку от Алиобрикса (Картал или 
Новосельское) до впадения Дуная в море не известны. Попытки найти 
новые данные или подтвердить имеющиеся, пока безуспешны. На 
сегодняшний день приходится признать отсутствие античных 
предшественников в случае с левобережными нижнедунайскими 
городами Килия, Измаил, Рени. А тем временем названия Ахиллия, 
Антифила, Сморнис, Эриени и пр. продолжают занимать 
информационное пространство, по принципу: «что написано пером…» 
и далее по тексту, внося путаницу в историографию. 
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