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И. В. Сапожников, А. С. Синельников (Одесса) 
О РИМСКИХ ЗЕМЛЯНЫХ ЛИНЕЙНЫХ УКРЕПЛЕНИЯХ  

И ДОРОГЕ ВАРВАРОВ БЛИЗ ОЛЬВИИ 
 

«Вот и прожили мы больше половины.  
Как сказал мне старый раб перед таверной:  

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».  
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный».  

И. Бродский. «Письма римскому другу» 
 

Итоги изучения картографии оборонительных земляных валов 
первых веков от РХ Дунай-Днестровского междуречья последних 10 
лет1 позволяют допустить, что решение проблем их датировки может 
лежать в плоскости синхронизации с историей римской фортификации 
Ольвии. Эта тема разработана С. Б. Буйских2, Р. А. Козленко3 и др., 
причем первый из них писал о двух валах этого района: один шел от 
правого берега Днепро-Бугского лимана у с. Куцуруб до берега 
б. Ковакина (Чебанской), а второй перекрывал «узкий проход» 
(шириной 16 км) между бб. Анчекракской и Крутой (Малой 
Дереклеей) до с. Козырка4. Неувязки, замеченные 
И. В. Сапожниковым при сравнении этой информации с 
картографическими и другими источниками5, подвигли авторов к 
уточнению ряда вопросов о предполагаемой внешней оборонительной 
системе Ольвийского полиса римского времени.  

Сведения о первой возможной линии обороны сообщил 
П. Жиляев: «Очаков город. В 2 верстах от предместья Очакова 
Куцуруб есть насыпные валы сажень в 40 длины, имеющие 
направление от С к Ю. Местное население считает их турецкими 
укреплениями». В. Н. Ястребов предположил, что «вероятно, это 
Долгая Могила трехверстной карты»6. Второй объект в начале ХХ в. 
видел И. В. Гошкевич: «Поды (Пады), хутор. Вблизи хутора слева от 
дороги из Анчекрака в Парутино тянется на протяжении более одного 
километра вал. Приблизительная ширина его 20 м»7. С. Б. Буйских 
добавил к этому: «Впоследствии остатки трассы этого вала 
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зафиксированы аэрофотосъемкой. Вал, шириной в основании до 20 и 
высотой до 1,5-2,0 м хорошо виден на местности на протяжении 1 км. 
Дальше, на черном фоне вспашки читалась только более светлая 
полоса грунта. Из-за многолетнего землепользования вал сильно 
расплылся. В настоящее время на нем находится виноградник. 
Заложенные шурфы дали керамический материал первых веков нашей 
эры»8. 

В первом случае сомнительна ориентация отрезков валов, так 
как они не имели направления СЗ-ЮВ, к тому же могли быть 
параллельны друг другу. Длинная Могила стоит в 670 м к В от шоссе 
Очаков – Каменка и в 5,5 км к С от лимана. Если отмерить 2,1 км на С 
от с. Куцуруб, мы попадем на пахотное поле, где и на картах, и в 
программе «Гугл-карты» не видно рвов, валов и даже курганов. Но 
если бы эти данные и подтвердились, вал следовало довести до левого 
берега Березанского лимана, иначе его можно было бы обойти по 
правому берегу б. Чебанской. 

Во втором случае мы имеем дело с отрезком широкого 
земляного вала (насыпи), а указание о рве отсутствует. Хутор Пады 
(Поды) обозначен на листе ХХХ-10 трехверстовки (в издании 1855 г. 
называется «х. Парутино») и L36-40 1920–1940-х гг., причем на 
экземплярах М 1:50000 возле него есть виноградник9. Такая привязка 
(рис. 1-3) противоречит реконструкции С. Б. Буйских10, которая не 
согласуется и с ориентацией Вала Гошкевича. 

Данные аэрофотосъемки, на которые сослался С. Б. Буйских, 
неуместны, среди них нет снимков к С от с. Парутино. На фото, 
опубликованным К. В. Шишкиным, к СЗ от въезда на городище 
Ольвии, на плато правого берега б. Парутинской видны две темные 
линии дорог и между ними «античная размежевка полей»11. Южная из 
этих дорог известна как Вторая западная12, и ее направление через 
Четыре Могилы и Могилу Мамонтова «стреляет» на х. Поды. 
Следующей ее привязкой служит длинный курган высотой 1,1 м, 
стоящий в 2 км к ЮВ от того же хутора, а возможно, и две дамбы (на 
трехверстовке 1860-х гг. – мосты) в верховьях б. Кривой, у 
одноименного хутора, позже – с.Червоное Парутино (рис. 1-2). 

После этого трасса пути, пройдя х. Поды, выходила на более 
позднюю дорогу Анчекрак – Парутино, идущую справа от Могил 
Длинной и Аджигольской (рис. 1, 3). В 140 м к югу от последней 
расположен римский военный лагерь Каменка V (Козленко 2016). 
Далее к СЗ дорога доходила до римского поселения Анчокрак 
(Каменка І), открытого И. К. Суручаном в 1882 г.13 Эти факты 
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позволили заключить: Вал Гошкевича не находился на линии 
Анчекрак – Козырка и вряд ли имел оборонительный характер.  

Для проверки этого и поисков валов на обоих направлениях мы 
совершили две поездки. В ходе первой из них 10.09.2020 г. слева от 
дороги Каменка–Козырка от с. Шевченково (Новые Кошары) до 
правого берега б. Малая Дереклея следов вала не было отмечено. Не 
видно их там ни на одной карте и на аэрофотоснимках программы 
«Гугл-карты» (2017 и 2020 гг.).  

В ходе поездки 24.10.2020 г. был осмотрен участок от южной 
окраины с. Каменка и левого берега б. Анчокрак до верховьев левого 
берега б. Кривой к ЮВ от с. Червоное Парутино шириной 3-4 км и 
длиной более 15 км. Эта территория имеет плоский рельеф с высотами 
+42-47 м с легким уклоном к ЮВ. В ее центральной части находится 
под (бессточная западина) диаметром 1,4-1,7 км с понижением к 
центру до –2,0-2,5 м с нежилым с. Поды. Примерно в 2,2-2,5 км к ЮВ 
от него находится меньшее степное блюдце с таким же селом 
Черниговка, а далее в том же направлении – верховья б. Кривой 
(левого притока б. Аджигольской), где падение высот до тальвегов 
составляет от –5 до –10 м (рис. 2-3). Поездка состоялась, когда поля 
находились в идеальном состоянии (с ровной поверхностью и без 
высокой растительности).  

Сначала мы побывали на поселения Каменка I. Оно занято 
усадьбами южной окраины села, а ранее имело площадь 0,4 га, 
мощность слоя до 0,5 м и было повторно открыто в 1974 г. 
периферийным отрядом Ольвийской экспедиции ИА АН УССР14. 
Немногочисленные поднятые нами обломки керамики относятся к 
римскому времени, и среди них нет материалов черняховской 
культуры.  

Между поселением и хутором Поды, на плато у Могилы 
Аджигольской высотой 5,2 м находятся остатки римского лагеря 
Каменка V. После их осмотра и анализа картматериалов можно 
сказать, что ромбовидный в плане «ров внешней оборонной линии», в 
котором почти не было находок, может быть связан с оросительными 
системами, существующими здесь с 1930-х гг. (рис. 3). И сегодня из 
канала с бетонными стенками к «внешнему рву» ведут с юга 
распределительные желоба, ранее снабженные задвижками. Впрочем, 
наличие военного лагеря второй пол. I в. от РХ из двух укреплений 
размерами 65×65 м со входами с Ю сомнения не вызывает15.  

Выяснилось, что Вал Гошкевича не сохранился на землях 
заброшенного и заросшего кустами с. Поды (есть два кладбища, одно 
на кургане высотой 3,0 м, и могила двух воинов 1944 г.). Этот факт 
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объясняют следы застройки села (в центре и на востоке урочища) и 
животноводческого комплекса из корпусов и силосных траншей, а 
также бурты навоза и пр. (на западе). Схожая картина отмечена в 
районе степного блюдца и руин с. Черниговка (рис. 2-3). 

Анализ аэрофотоснимков программы «Гугл-Карты» от 
с. Каменки до с. Парутино также не выявил явных следов каких-либо 
рвов в виде светлых линий от выброшенного на поверхность лесса. 
Однако в районе Могилы Аджигольской видны две темные линии от 
дорог, отмеченных на карте (рис. 1) и отдельные отрезки одной дороги 
далее к ЮВ до х. Поды, не говоря уже о выразительной курганной 
цепи почти на всем маршруте.  

У южной окраины с. Червоное Парутино выявлен один из 
упомянутых «дамб-мостов» длиной 150 м, шириной внизу до 20,0 м, 
вверху 5-6 м, посередине имеется проход для стока ливневой воды 
шириной 5,0-16,0 м. Конструкция насыпи не позволяет говорить о том, 
что это дамба пруда. В средней части во время использования, по-
видимому, был каменный или деревянный мост (рис. 4). Вторая дамба 
в рельефе не выражена, так как полностью снивелирована 
аллювиальными отложениями. 

Исходя из сказанного, можно уверенно говорить об отсутствии 
оборонительной линии в виде вала (валов) со рвом между Березанским 
и Бугским лиманами. В то же время нет сомнений, что Вал Гошкевича 
существовал, но был частью насыпи Второй Западной дороги из 
Ольвии на участке ее пересечения обширного пода, где толщину 
насыпи увеличили, чтобы избежать значительных перепадов высот и 
подмачивания в дождливый период. Ту же роль могли играть и дамбы-
мосты в б. Кривой. Пока мы можем довести эту дорогу до поселения 
Каменка I и выходов камня-известняка в долине р. Анчекрак, причем в 
римское время она охранялась войсками, базировавшимися в 
укрепленных лагерях у Могилы Аджигольской. 

В 1850 г. А. А. Скальковский писал об этой сухопутной Дороге 
варваров (водный путь он называл Эллинским): «Для изучения 
настоящего значения Ольвии <…>, надобно ехать к ней непременно 
сухим путем. Одесская почтовая дорога привела меня в несколько 
часов до станции Янчокрак. <…>. Отсюда проселком должно 
направиться к ЮВ, то есть к Нижнему Бугу. Здесь уже не нужно 
никакого проводника: едва проехали мы 3 или 4 версты по степям, как 
явились нам 5 или 6 высоких курганов с явными признаками, что это 
были передовые сторожевые укрепления нашей эмпории. Продвигаясь 
далее по тому же направлению, мы увидели впереди и по флангам 
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целые сотни курганов – и правильными рядами, и уединенно 
разбросанных»16.  

Эта дорога существовала с основания Ольвии до 1930–1940-х 
гг., то есть – изменения меж полей в ходе коллективизации и 
устройства сети лесополос (рис. 1-3). Рассмотрим ее как объект 
коммуникации и фортификации римского времени. В свое время 
П. О. Карышковский устно обратил внимание С. Б. Буйских на 
надпись І в. н.э., где говорится о каком-то строительстве для 
обеспечения Ольвии «вечной безопасности»17. Второй из них 
допустил, что речь идет не только о крепостных сооружениях, а обо 
«всем поясе укреплений и опорных пунктов, созданных вокруг 
Ольвии», в основном же о «мощном оборонительном вале на северном 
пограничье хоры»18. 

Так как такого вала на местности не оказалось, мы можем 
связать эту фразу, кроме самой Ольвии и других укрепленных 
городищ, с «опорными пунктами» и дорогами, у которых они стояли. 
Известно, что в окрестностях существовали другие подобные объекты. 
С правым берегом Бугского лимана связаны: Чертоватое примерно в 
5 км к С от Ольвии размерами около 100×9019 и Дидова Хата ІІІ в 
27 км к С-СВ от Ольвии площадью 65×60 м со входом с Ю. Первый 
пункт точно не датирован, второй строился и использовался дважды: в 
сер. – втор. пол. І в. и в сер. ІІ – нач. ІІІ вв.20  

Еще один лагерь размерами 100×90 м и входом с ЮВ 
Р. О. Козленко выявил у с. Островка в центре межлиманья, в верховьях 
б. Яселка. Он стоял в 15 км к З от Ольвии и в 10–12 км к Ю от 
Каменки V. Автор полагает, что форт служил перевалочным пунктом 
«на перекрестке дорог, соединявших несколько городищ»21, но пока 
можно сказать, что он мог быть связан с Первой Западной дорогой 
(рис. 1) и располагался в половине дневного перехода от Ольвии, как и 
Каменка V, отстоящий от нее на 18,5 км. Места для двух первых 
лагерей выбирались иначе, так как оба стояли у Второй Северной 
дороги, ведущей на переправу через лиман у мыса Корениха.  

Вернемся к дороге. Поскольку в І в. н.э. для мер «вечной 
безопасности» были нужны стройматериалы, а лагерь для охраны 
дороги к карьерам в Анчекраке существовал во второй его половине, 
допустим, что камень могли везти оттуда. В 1791 г. Ф. П. де Волан 
написал: «Турецкая деревня Янчикрак, заброшенная по сей день, не 
замедлит подняться из руин. <…> Окрестности плодородны и хороши 
для любых земледельческих работ. Несколько источников, а в 
особенности большое число колодцев, дают отличную воду. Воз-
вышенности между двумя деревнями [вторая – Оники, позже Жовтень 
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на берегу лимана] составляют скалы из всевозможного камня, 
пригодного для строительства. Весь камень располагается слоями, 
самый глубокий из которых включает частицы железа»22. 

По В. Ф. Петруню, 96% образцов строительного камня в Ольвии 
были местными, в основном ракушечники из горизонтов: 
понтического (желтого цвета) и из более древнего верхнесарматского 
(бело-серых тонов). Выходы известняков есть и под Ольвией, но здесь 
лучший камень лежит ниже уровня лимана. Петрограф подчеркнул, 
что в римское время доля привозного камня резко сократилась23. Для 
нас важно еще одно его наблюдение о том, что в античное время 
качественный ракушечник мог выходить на поверхность к югу от 
Козырки, а позже был затоплен в результате поднятия уровня моря. 
60 лет назад, как и сегодня, белый ракушечник был доступен у 
сс. Малая и Большая Корениха, а также к З от Парутино24, на берегах 
долины б. Анчекрак.  

Осмотр местности показал, что берега балки до самого лимана 
во многих местах изуродованы каменными карьерами. Судя по картам, 
в 1930-х гг. большинства из них не было, а разработка велась главным 
образом на правом берегу Анчекрака к СЗ и З от села, где еще 20–30 
лет тому назад добыча шла в открытых карьерах путем машинной 
резки. 

Поскольку расстояние от Ольвии до этих карьеров составляет 
22–23 км, а до Малой Коренихи – около 27–28 км, нетрудно 
заключить, что доставка камня из Анчекрака была доступней. Этот 
вывод станет логичнее, если учесть, что во втором случае 
перевозчикам нужно было бы следовать вдоль Буга по сильно 
пересеченной местности, преодолевая четыре глубоких долины и 
объезжая десятки оврагов (рис. 1). Дорога Варваров таких резких 
перепадов высот не имела, а наиболее явные были снивелированы. 

Возникает вопрос: «Были ли доступны выходы камня у Ольвии 
во второй пол. І в.». Для этого можно было бы привлечь разные схемы 
эвстатики Черного моря и вспомнить о Нимфейской трансгрессии. 
Однако ответ содержится в «Борисфенитской речи» Диона 
Хрисостома, побывавшего здесь в 82 (или 97) г. н.э.: «реки [Гипанида 
и Борисфен], начиная от этого места, образуют лиман, который 
тянется до самого моря примерно на двести стадиев [ок. 37 км] <…>. 
Большая часть лимана заболочена и при безветрии в ней господствует 
полное затишье, как в стоячих водах; лишь возле правого берега 
речное течение становится заметным <…> Весь окрестный берег 
болотист и порос густым камышом и деревьями; даже и в самом 
лимане растет много деревьев, они похожи на мачты судов»25. Итак, 
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уровень лимана был близок современному, а заболоченность и деревья 
в лимане (по берегам затопленных рукавов Буга) говорят об уровне 1-
2 м в стадии трансгрессии. Все это доказывает, что в указанное время 
месторождения хорошего камня близ Ольвии не были доступны. 

Далее Дион написал: «о том, что город пришлось 
восстанавливать после разрушения, свидетельствует плохая постройка 
зданий, а также и то, что весь город теснится на небольшом 
пространстве. Он пристроен к части старой городской стены, на 
которой уцелело еще несколько башен, но ни величия, ни мощи они 
городу не придают. Весь участок между башнями заполнен домами, 
так плотно притиснутыми друг к другу, что между ними даже 
проходов не остается. Их окружает невысокая стена, ненадежная и 
непрочная. Еще несколько башен стоят очень далеко от нынешнего 
поселения, так что даже трудно представить себе, что они 
принадлежали к этому же городу. Таковы явные следы разрушений, а 
также и то, что в храмах нет ни одной статуи богов, сохранившейся в 
целости, – все они повреждены, как и изображения на надгробиях»26. 
Как видим, прямо не указано, что реконструкции шла во время его 
приезда. Однако, хотя наиболее объемные работы в цитадели имели 
место с сер. ІІ до сер. ІІІ вв. н.э., при раскопках города находили более 
ранние римские постройки, чаше плохо сохранившиеся или 
разрушенные при последующих перепланировках27. 

Таким образом, факт наличия линейной обороны Ольвии в виде 
валов со рвами не подтвердился, но можно уверенно говорить об 
остатках дороги (за ней можно сохранить название Дороги варваров), 
ведущей от города как минимум до р. Анчекрак, берега которой 
известны мощными залежами качественного камня-известняка. Скорее 
всего, дальше эта дорога могла следовать к Тире и другим поселениям 
Северо-Западного Причерноморья.  

Что касается римских лагерей вдоль этой и других ольвийский 
дорог, то их дальнейшие поиски и раскопки еще принесут новые 
открытия и находки. Исследователям же следует обратить внимание на 
слова А. А. Скальковского о «курганах с явными признаками, что это 
были передовые сторожевые укрепления» (см. выше). Пока же 
фиксируется два основных периода фортификационной активности 
Римской империи в Ольвии и ее окрестностях: сер. – втор. пол. І в. и 
сер. ІІ – нач. ІІІ вв. от РХ, что в Северо-Западном Причерноморье 
может (хотя и приблизительно) соответствовать поэтапному 
строительству Нижнего Траянова вала и возведению 
Нижнеднестровского (Змеевого) вала28.  
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Рис. 2. Трасса «Дороги Варваров» от Ольвии до х.Поды  

(карта Генштаба РККА, лист L36-40 1940 г.; фрагмент). 
 

 
Рис. 3. Трасса «Дороги Варваров» от х.Поды до с. Анчекрак  
(карта Генштаба РККА, лист L36-40 1940 г.; фрагмент). 
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Рис. 4. Остатки дамбы-моста у с.Червоное Парутино  
(вид с запада; фото А.С.Синельникова) 

 
Авторы осознают, что предложенная реконструкция части 

трассы одного из основных путей из Ольвии требует обоснования 
путем проведения полевых исследований с применением современных 
приборов и оборудования (геофизического, для аэрофотосъёмки и 
т.д.). Обнадеживает, что такая практика уже дала результаты в самой 
Ольвии, где в 2014 г. на участке «Некрополь 7» была обнаружена 
геомагнитная аномалия. Ее раскопки ведутся с 2016 г. и показали 
наличие раннего оборонительного рва шириной до 5,0 и глубиной 
2,4 м, который широким полукругом опоясывал городище и даже 
часть урочища Сто Могил по правому берегу б. Заячьей29. Отдельно 
следует решить проблемы датировки структурных элементов дороги, 
которые могут оказаться как поздними, так и более ранними. 

Публикуя эту статью в очередном сборнике юбилейных чтений 
памяти проф. П. О. Карышковского, авторы считают своим долгом 
напомнить, что он приложил свои знания и для решения проблем 
римской фортификации Ольвии, обратив внимание исследователей на 
надпись, в которой говорилось о мерах по обеспечению ей «вечной 
безопасности».  
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И. А. Снытко , А. А. Бондаренко (Николаев),  
А. М. Алексеев (Херсон) 

НОВАЯ ОЛЬВИЙСКАЯ БРОНЗОВАЯ МОНЕТА V В. ДО Н.Э.  
ИЗ ГИЛЕИ 

 
Весной 2020 г. у местных жителей была приобретена 

бронзовая ольвийская монета, найденная в том же году в окрестностях 
с. Рыбальче Херсонской области1. Удалось узнать и точное место 
находки предмета. Монета найдена пастухами на грунте в 6 км к югу – 
юго-западу от с. Рыбальче, на юго-западном  побережье солёного 
озера Оджиголь, у дороги Рыбальче–Ивановка. Эта территория 
расположена в степной части Кинбурнского полуострова, между 
побережьями Днепровского лимана и Ягорлыцкого залива, у 
восточной окраины лесного массива, примыкающего к 
Черноморскому биосферному заповеднику НАН Украины (Рис. 1). 
Отметим то, что в 1977 г. отрядом Херсонского краеведческого музея 
под руководством М. И. Абикуловой в этих местах было 
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