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В предыдущем выпуске «Материалов по архе-
ологии Северного Причерноморья» была опу-
бликована статья «Древние валы Бессарабии, 
или Буджака: из истории картографирования 
в ХVІІІ-ХІХ вв.» (Сапожников 2011). С того 
момента прошло совсем немного времени, но 
автору стали известны новые данные, которые 
довольно существенно пополняют наши зна-
ния по картографии древних оборонительных 
сооружений региона. Их публикации и ана-
лизу посвящена эта статья, состоящая из трех 
разделов.

Нижнеднестровский (Змеевый) вал
Сначала речь пойдет о наиболее юго-восточ-
ной, если можно так сказать, приморской ча-
сти этого объекта (здесь и далее курсив мой - 
И.С.). Впервые о ней упомянул А.Ф. Вельтман, 
который допускал, что она может быть про-
должением Нижнего Траянова вала: «Далее 
скажу вам, что видны очень малые остатки 
сего вала при впадении Днестровского лима-
на в Черное море; направление его там по са-
мому берегу и продолжается не более 8 или 10 
верст, начинаясь почти против селения Аким-
бет. От сего места следов Троянова вала нет 
до самого Аккермана, а от оного по дороге в 
Бендеры на 5-й или 6-й версте начинается он 
снова…» (Вельтман 1821, 246-247). Через 25 
лет, возможно, на основе именно этих слов, 
А.А. Скальковский утверждал, что продолже-
ние Нижнего Траянова вала «только мелкими 
частицами выказывается близ Аккермана, на 
песках, соседственных Днестровскому лима-
ну» (Скальковский 1846, 178).

1 Выражаю искреннюю признательность краеведу и кол-
лекционеру И.Я. Дзинке, который любезно предоставил 
мне копию рукописной «Специальной карты северо-за-
падной части Черного моря и реки Днепра…», выполнен-
ной А.П. Чирковым, а также А.Н. Дзиговскому и А.А. Ко-
лобышко за информацию и ценные советы.

Хотя никаких иных, тем более картографи-
ческих, подтверждений сказанному в моем 
распоряжении не было, на основании общей 
топографии Нижнеднестровского вала было 
сделано заключение, что «логично было бы 
сооружение вала или иных укреплений к юго-
востоку от Тиры (Белгорода) до берега Черно-
го моря (Сапожников 2011, 224).

Позднее детальное изучение письменных ис-
точников позволило найти еще один факт 
существования этого объекта. Так, в описа-
нии 1827 года делянки «колонии швейцар-
ских поселенцев Шаба» (общей площадью 
около 9730 дес.), которая «простирается от 
выгонной черты города Аккермана по пра-
вому берегу Днестровского лимана до устья 
онаго в море, то есть, до гирла Цареградско-
го, далее по заливу Черного моря до урочища 
Акимбет», был упомянут участок «неудобной 
земли» площадью 24 дес. 1400 кв. сажень, 
занятый «змеевым валом» (Статистическое 
описание 1899, 220-221). Правда, на прило-
женной к «Статистическому описанию Бесса-
рабии» карте обозначение этого сооружения 
отсутствует (рис. 1).

Летом 2012 года меня познакомили с одес-
ским краеведом и коллекционером И.Я. 
Дзинкой, который поделился со мной рядом 
электронных копий имеющихся у него топо-
графических карт. Среди них совершенно не-
ожиданно для себя я увидел оригинал руко-
писной цветной «Специальной карты северо-
западной части Черного моря и реки Днепра, 
протекающего в пределах Новороссийского 
края», составленной и нарисованной А.П. 
Чирковым в 1864 г. (рис. 2). Эта карта упомя-
нута в «Каталоге карт, планов, чертежей, ри-
сунков, хранящихся в музее Императорского 
Одесского общества истории и древностей» и 
др. изданиях (Бертье-Делагард 1888, 11, №99; 
Юргевич 1889, 62). Что касается биографии ее 
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автора, то она постепенно восстанавливается 
разными авторами 2. 

Данный картографический раритет размера-
ми 760×552 мм (729×526 мм внутри рамок) 
безусловно заслуживает специальной публи-
кации. Здесь будет достаточно сказать о том, 
что он выполнен в масштабе 5 верст в дюйме 
(М 1 : 210 000) на основе восьми листов трех-
верстовой «Военно-топографической карты 
западной части Российской империи» (ХХІХ-
10-11, ХХХ-9, 10, 11 и ХХХІ-9, 10, 11), губерн-
ский «херсонский» набор которой был опу-
бликован в 1855, а «бессарабский» – в 1856 
гг. «Личный вклад» А.П. Чиркова в эту карту 
заключается в нанесении на нее нескольких 
древних городищ (Ольвии и др.), ряда курга-
нов и их названий, а также еще одного архе-
ологического объекта, о котором и идет речь. 

Искомый нами земляной вал отмечен на про-
тяжении около 5,5-5,8 км, лежащим пример-
но по линии С-СВ–Ю-ЮЗ вдоль края корен-
ного берега Будакского (Шабалатского) лима-
на от юго-восточной окраины современного 
села Беленькое до района у северо-восточной 
окраины с. Прибрежное, где в наше время 
параллельно друг другу проходят шоссейная 

2 Авксентий Павлович Чирков родился в 1810 г. и воспи-
тывался в Херсонском сиротском отделении, из которого 
был принят на службу топографом 28.02.1827. В 1829-1830 
гг. производил съемки и рекогносцировки в действующей 
армии в Турции, Молдавии и Валахии, а в 1831 г. коман-
дирован в училище топографов в Санкт-Петербурге, по 
сдаче экзаменов в котором 01.04.1838 был произведен в 
прапорщики. С 1853 г. – при 1-м отделении Департамента 
Генерального штаба; в 1851-1857 гг. – преподаватель рус-
ской и всеобщей географии в школе топографов. За осо-
бые заслуги его фамилия была выбита на медали «В па-
мять 50-летия Корпуса военных топографов». Уволен со 
службы 12.11.1857 с присвоением звания подполковника 
(Исторический очерк 1872, 25; Сергеев, Долгов 2001, 334). 
Вернувшись в Херсон, работал преподавателем математи-
ки, топографии и других предметов в училищах города. 
В 1863-1864 гг. стал действительным членом Херсонского 
губернского статистического комитета и Одесского обще-
ства истории и древностей и до 1870-х годов опубликовал 
ряд статей и заметок в их изданиях (Чорна 2006). Особую 
известность А.П. Чирков получил как автор серии карт 
и планов городищ и урочищ Северного Причерноморья, 
а также рисунков древностей, выполненных по заказу 
Одесского общества истории и древностей (Сапожников 
2000). В 1872 г. он передал в музей общества предметы, 
собранные и купленные им в ходе поездок по Херсонской, 
Екатеринославской и Таврической губерниям: каменные 
орудия, молоты и наконечники стрел, 350 бронзовых 
стрел, два запорожских копья, чугунные ядра и картечь, 
два золотых кольца, медные нательные кресты, сотни 
древнегреческих, римских, византийских и других монет 
(Отчёт 1873, 11, 15). Дата смерти и место погребения А.П. 
Чиркова пока неизвестны.

и железная дороги Одесса – Белгород-Дне-
стровский. Еще одним ориентиром объекту 
являлся так называемый Аккембетский кур-
ган (Попова Могила) высотой до 7,0 м3, от 
которого вал располагался примерно в 150 м 
к В-ЮВ. Обратим внимание читателей и на 
то, что на этой карте А.П. Чиркова у северной 
оконечности вала хорошо видно изображение 
какого-то земляного укрепления круглой или 
шестиугольной в плане формы (рис. 3). 

Следует отметить, что наличие данного участ-
ка вала примерно в то же время, а точнее в 
1866 году, подтвердил О.Струве со ссылкой 
на пристава Шаболатского посада К.Б. фон 
Брантена: «около [села] Кимбет [Акимбет] 
на Траяновом вале нередко находили разные 
древние монеты, и старик еврей Мошка, в рус-
ском посаде, показал мне найденную на поле 
медную монету царя Птолемея. Он требовал 
за нее 10 р.» (Струве 1867 608-609).

Итак, вновь обретенная карта со всей очевид-
ностью подтвердила не только данные А.Ф. 
Вельтмана, но и достоверность сведений, со-

3 Курган в поисках могил киммерийских царей был раско-
пан в 1997 г. И.Т. Черняковым (2004, 11-13), но его отвалы 
до сих пор полностью не спланированы.

Рис. 1. Земельные участки сел Шаба и Шабалат на 
карте Бессарабии 1828 г.
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держащихся в «Статистическом описании 
Бессарабии». В связи с этим нами был про-
веден анализ характеристик всех земельных 
дач, по которым мог проходить Нижнедне-
стровский вал с учетом того, что на сегодня 
картографическими материалами обеспечен 
его следующий маршрут (с СЗ на ЮВ): от Оло-
нешт до Паланки (отдельными участками) и 
от Паланки до Малоги (сплошным отрезком) 
(Сапожников 2011, 221-222, рис. 9-12). 

1. Талмазы – «под земляным валом» – 2 дес. 
2200 кв. сажен; 

2. Чобручи – «под земляным валом» – 10 дес. 
2000 кв. сажен; 

3. Раскаецы и Пуркары – валов нет.
4. Олонешты – «под Змеевым валом» – 4 дес. 

1400 кв. сажен;
5. Коркмазы – «под земляным валом и шан-
цами по лугу Днестра» – 13 дес. 1800 кв. са-
жен;

6. Тудорова – «под земляным валом» – 8 дес. 
800 кв. сажен;

7. Ганкишло (Удобное) и Паланка – «под 
Трояновым валом» – 8 дес. 800 кв. сажен;

8. Гура-Роша (Казацкое) – «под земляным ва-
лом» – 9 дес. 1800 кв. сажен;

9. Участок №26 К. Булгакова с ур. Сеймены – 
«под Змеевым валом» – 8 дес. 800 кв. са-
жен;

10. Участок D (урочища Сария и Молога) – 
«под Змеевым валом» – 10 дес. 250 кв. са-
жен;

11. Крепость и город Аккерман – «под земля-
ным валом» – 18 дес. 1800 кв. сажен;

12. Участок Е жены подполковника Арсеньева 
«при заливе Черного моря в урочище Ша-
болат» (район современных сел Сергеевка 
и западной части Беленького) – «под Зме-
евым валом» – 3 дес. 800 кв. сажен (Стати-
стическое описание 1899, 116-282). 

Как видим, данные по большинству назван-
ных дач совпадают отмеченной ранее карти-
ной, за исключением позиций 1-2, 11 и 12. 

На дачах Талмаз и Чобручей, вероятнее все-
го, в 1820-х годах были зафиксированы два 
фрагмента Нижнеднестровского вала, однако 
представить их маршрут на сегодня сложно 
(рис. 4). 

Наличие продолжения того же вала на даче 
Аккермана не стало для меня неожиданно-
стью, так как автор в предыдущей статье уже 
приводил описание барона Кампенгаусена, 
который около 1789 г. видел его следы «от 
Паланки до Аккермана» (Campenhausen 1808, 
61; Сапожников 2011, 221). Напомню и уже ци-
тированное нами замечание А.Ф. Вельтмана о 
том, что от района Акембета следов вала нет не 
только до Аккермана, но и до 5-6-й версты до-
роги на Бендеры. Хотя на приведенном нами 
фрагменте карты 1828 года этот вал не обозна-
чен, но, по-видимому, речь может идти о его 
участке в районе с. Каменный Мост (Турлаки) 
(рис. 5). Если сравнить площади и протяжен-
ность участков двух земляных валов на дачах 

Рис. 2. Фрагмент «Специальной карты» 
А.П. Чиркова 1864 г.

Рис. 3. Часть Нижнеднестровского (Змеевого) вала 
на «Специальной карте» А.П. Чиркова 1864 г.
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с. Шабо и г. Аккермана, то можно вычислить, 
что длина последнего могла составлять в 1827 
г. приблизительно 4,0-4,5 км. 

Наибольшее удивление вызывает наличие 
вала на так называемом «Участке Е». Посколь-
ку на смежных ему с юго-запада дачах (№55 
владельческом и №52 казенном незанятом) 
никаких валов нет, можно предположить, что 
он был насыпан на высоком коренном берегу 
Будакского (Шабалатского) лимана и обра-
щен к морю (рис. 1). 

И наконец, ради справедливости отметим, что 
позиция 3 может оказаться не такой уж одно-
значно негативной. Так, в самом начале ХХ 
в. А.А. Кочубинский сообщил, что фрагмент 
Змеевого вала ему показывали у с. Пуркары 
на винограднике Н.Я. Германсона, устроен-
ном якобы на старом турецком кладбище, а 
несколько местных виноделов утверждали, 
что и в их садах также видны следы того же 
вала, называемого ими «Трояновым» (Кочу-
бинский 1901, 103-104, 109). 

Вал у Измаила
В анализируемом нами «Статистическом 
описании Бессарабии» при харатеристике 
владельческих и государственных земельных 
участков еще много раз упоминаются отрез-
ки Верхнего и Нижнего Траяновых валов, что 

также может стать предметом специального 
исследованния. Но там только один раз го-
ворится про вал, о существовании которого 
умалчивают все другие известные на сегод-
ня источники. Так, в описании двух дач (под 
буквами О и О), состоящих в собственности 
Измаильского Николаевского старообрядчес-
кого монастыря, говорится: «Оные отведены в 
1812 году по назначению главнокомандующе-
го (Дунайской армии) адмирала (П.В.) Чича-
гова, один из них определяется левым берегом 
озера Кривого, рекою Дунаем и участком под 
литерою Р, принадлежащим к слободе Не-
красовке, ограничиваясь от онаго земляным 
валом, идущим от озера Кривого к Дунаю. 
Другой участок лежит по левую сторону озера 
Кривого при заливах Дунайских в смежности 
с помянутым участком под литерою Р». Да-
лее сообщается, что под самим монастырем 
находится 1 дес. 1100 кв. сажень земли; под 
виноградными и фруктовыми садами – 70 дес. 
400 кв. сажен; под пахотной и сенокосной сте-
пью – 176 дес. 500 кв. сажен; под дорогами – 4 
дес. 900 кв. сажен, а всего – 252 дес. 500 кв. са-
жен (Статистическое описание 1899, 380-381).

Прежде чем перейти к поиску места нахож-
дения этого вала, скажем, что история пере-
селения некрасовцев из-за Дуная и судьба 
Измаильского Николаевского старообряд-
ческого монастыря, упраздненого уже в мае 
1829 года за «подозрения в отношениях с тур-
ками и укрывательстве беглецов из-за Дуная 
и прочем», в общих чертах хорошо известны 

Рис. 4. Земельные участки сел Талмазы и Чобручи 
на карте Бессарабии 1828 г.

Рис. 5. Земельный участок г. Аккермана на карте 
Бессарабии 1828 г.
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(Скальковский 1844; Сапожников 1998, 21-26; 
и др.). Гораздо менее популярен рассказ о том, 
что в 1810 году делегация некрасовцев, прося у 
генерал-майора С.А. Тучкова покровительства 
и содействия в получении места для устрой-
ства монастыря или скита, обосновывала свою 
просьбу тем, что таковой с настоятелем и 60 
монахами уже существовал на том самом ме-
сте, но был разорен до основания «за подозре-
ние на них в шпионстве» в ходе войны 1768-
1774 годов (Известие 1815, 43-45).

Если взглянуть на изображение этого района 
на карте 1828 года из «Статистического опи-
сания Бессарабии», то на мысу, образованном 
левым коренным берегом Дуная и правым бе-
регом озера Кривого действительно есть пря-
мая линия. Она находится в самой узкой час-
ти этого вытянутого мыса, ориентирована по 
линии З-ЮЗ–В-СВ и выглядит как какая-то 
межа. Что касается старообрядческого мона-
стыря, то он находился на самой стрелке того 
же мыса, почти на берегу Дуная. Заметим так-
же, что на этой карте «слобода Некрасовка» 
обозначена, но не подписана (рис. 6). 

В нашем распоряжении есть немало фактов, 
в том числе картографических, о том, что в 
1812-1870-х годах эта балка, озеро, мыс и даже 
расположенный позже на месте скита кордон 
пограничной стражи носили названия «Мо-
настырских». 

Из доступных мне карт данного региона топо-
графическая ситуация района Монастырско-
го мыса лучше всего представлена на карте 
дельты Дуная Европейской Дунайской ко-
миссии 1887 г. (масштаб – 1 морская миля в 
дюйме; рис. 7) и на немецкой карте из серии 

«Russland – Bessarabien» (М 1 : 25 000; лист 
5754 «Necrasovca Veche» 1941 г.; рис. 8). Обра-
тим внимание на то, что на обоих приведен-
ных фрагментах интересующее нас урочище 
имеет название «Буджак» – то есть угол или 
треугольник. Сам мыс от места своего суже-
ния имеет ориентацию почти строго по ли-
нии СЗ–ЮВ, длину до 3,1-3,2 км, наибольшую 
ширину до 0,75 км, высоту по гребню от 9 до 
11 м и обрывистый берег со стороны Килий-
ского гирла Дуная (рис. 8). В настоящее вре-
мя он ограничен с северо-запада территорией 
бывшего Измаильского консервного завода, 
а на всей стрелке мыса расположен комплекс 
сооружений Измаильского целлюлозно-кар-
тонного комбината. К счастью, центральная и 
северо-западная части мыса пока в основном 
доступны для поисковых работ и стационар-
ных раскопок.

Подчеркнем, что данная местность привлека-
ет внимание археологов со времен строитель-
ства обоих названных заводов в 1950-1960-х гг. 
Более того, по данным Управления объектов 
культурного наследия Одесской областной го-
сударственной администрации, именно здесь 
расположено поселение Копаная Балка IV-III 
вв. до н.э., взятое под государственную охрану 
решением Одесского облисполкома (№241 от 
21.06.1988) как памятник археологии местно-
го значения. Парадокс заключается в том, что 
в наиболее «свежей» и полной сводке по архе-
ологии Измаила поселение с таким названием 
не упоминается (Паламарчук 2007), а в более Рис. 6. Земельный участок с. Некрасовка на карте 

Бессарабии 1828 г.

Рис. 7. Район Монастырского мыса на карте дельты 
Дуная Европейской дунайской комиссии 1887 г.
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раннем справочнике отмечено «поселение на 
территории консервного комбината» в районе 
балки Копаной (Гудкова и др. 1991, 62), кото-
рая впадает в оз. Кривое.

По данным В.К. Чигирина, в середине 1950-х 
годов при строительстве томатного цеха кон-
сервного завода, в 100 м от обрывистого бе-
рега Дуная были найдены два скифских мо-
гильника (?) с греческой, скифской и гетской 
керамикой, бусами и пр., но им описаны толь-
ко три лепных сосуда (Чигирин 1965, 26, 28). 
В октябре 2010 автор провел археологические 
исследования (с зачистками и шурфовкой) 
части территории бывшего предприятия в 
1,2-1,4 км к СЗ от предполагаемого места рас-
положения вала, которые не дали позитивных 
результатов (Сапожников 2010). 

В том же районе, уже на левом берегу озера 
Кривое известны два поселения эпохи позд-
ней бронзы и первых веков н.э. Котовское І и 
ІІ, расположенные к В и ЮВ от с. Дунайское 
(бывшее Котовское) (Гудкова и др. 1991, 62). 
Примерно там же, но ближе к Дунаю, напротив 
целлюлозного завода С.В. Паламарчук в 1995 г. 
нашла местонахождение обломков древнегре-
ческих амфор V-IV вв. до н.э., в том числе и ру-
чек с клеймами (Паламарчук 2007, 115).

Что касается основной и интересующей нас 
части Монастырского мыса, то здесь в 1961 
г., в ходе строительства целлюлозного заво-
да экскаватором разрушили «склад амфор и 
пифосов», в 1963 г. Неподалеку, на виноград-
нике совхоза им. М.И. Калинина, у железной 
дороги был выявлен зольник, «сильно насы-
щенный битой керамикой (в основном амфор 
и пифосов), перемешанной с фрагментами ке-
рамики гетского типа», а у излучины Дуная на 
большой площади в значительном количестве 
встречались фрагменты «греческой керамики 
V-III вв. до н.э., иногда и целые амфоры» (Чи-
гирин 1965, 28). Помимо этого, по личному 
сообщению измаильского краеведа А.А. Ко-
лобышко, за последние 15 лет на указанном 
участке были найдены: несколько медных мо-
нет Сиракуз (V в. до н.э.), до 20 серебряных мо-
нет Истрии (IV в. до н.э.), серебряный денарий 
(середина II в. н.э.), мелкие золотые бляшки 
без орнамента, бронзовые наконечники стрел 
и колокольчик.

Как видим, этот очень удобный с точки зрения 
организации фортификации мыс был обита-
ем в античное, эллинистическое и римское 
время, но датировать вал, который к тому же 
археологически пока не выявлен, наверное, 
было бы преждевременно. 

Другие оборонительные сооружения
В этом разделе мы затронем тему картографи-
рования земляных оборонительных сооруже-
ний Буджака, относящихся к средневековью и 
даже к Новому времени, тем более что некото-
рые из них уже исследовались путем проведе-
ния археологических раскопок. 

Одним из последних является так называемый 
военный лагерь Кале, расположенный в 
устьях рек Большой и Малый Катлабух и 
исследованный Буджакской экспедицией ИА 
НАНУ в середине 1990-х гг. Время существо-
вания объекта датируется по монетам кон-
цом ХVIII - началом XIX вв. Его укрепления 
представляют собой земляной вал квадратной 
в плане формы размерами 120×120 м с вне-
шним рвом и четырьмя бастионами для пу-
шек на каждой из сторон (Гудкова и др. 1999, 
37, рис. 1-2). На найденной мною немецкой 
карте из серии «Russland – Bessarabien» (М 1 : 
25 000; лист 5757 «Şishirlichitai» 1941 г.) остат-
ки лагеря привязаны более точно и имеют не-

Рис. 8. Район Монастырского мыса на немецкой 
карте 1941 г.
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сколько иную планиграфию, не квадратной, а 
вытянутой прямоугольной формы (рис. 9).

Вторым объектом является укрепление, ко-
торое находилось на мысу, образованном 
правыми берегами озер Ялпуг и Кугурлуй, при-
мерно в 300-350 м к западу от с.Новосельское 
(Сатул-Ноу). Факт его существования мы мо-
жем обосновать несколькими топографически-
ми картами. Первая из них точно не атрибути-
рована и датирована приблизительно 1860-ми 
гг. На ней можно увидеть довольно крупное, 
шестиугольное в плане укрепление и ведущую 
к нему с СЗ дорогу (рис. 10). На следующем до-
кументе из серии «Карта части Балканского 
полуострова, обнимающая весь театр войны 
1877-1878 гг.» (М 1 : 126 000; лист І-10) обозна-
чено уже «Бывш.(шее) укр.(епление)» (рис. 11). 

Заметим, что ничего подобного нет на листе 
ХХХІІІ-7 уже упомянутого бессарабского из-
дания «трехверстовки», дополненного около 
1853-54 гг. и опубликованного в 1856 г. Одна-
ко этот объект под названием «redoubt» уже 
присутствует на карте «Delta of the Danube 
surveyed by captain T. Spratt», снятой сразу же 
после утраты Российской империей дельты 
Дуная в 1856-1857 гг. Исходя из этого, можно 
очень осторожно предположить, что строи-
тельство этого укрепления российской армии, 
скорее всего, следует связывать с Крымской 
войной и датировать 1853-1856 гг. Думается, 
что его остатки следует искать сейчас к северу 
от шоссейной дороги Измаил – Рени в районе 
автозаправочной станции, с учетом того, что 
грунт из этого объекта с большой долей ве-
роятности был использован при возведении 
дамбы через оз. Ялпуг в начале 1960-х годов.

Выводы
Главный вывод, который можно сделать на 
основе сказанного выше, заключается в том, 
что действительно «нельзя объять необъят-
ного», то есть поиски карт и планов с изобра-
жениями древних валов региона следует про-
должить.

Как мы могли убедиться, наиболее существен-
но пополнились наши знания относитель-
но Нижнеднестровского (Змеевого) вала. В 
связи с получением новых неопровержимых 
фактов его продолжения непосредственно до 
берега Черного моря, а также о возможном 
присутствии далее к северо-западу, а точнее 

Рис. 9. Село Ташбунар и часть Нижнего Траянова 
вала на немецкой карте 1941 г.

Рис. 11. Укрепление у с. Новосельское на «Карте 
части Балканского полуострова, обнимающей весь 

театр войны 1877-1878 гг.».

Рис. 10. Укрепление у с. Новосельское на карте 
дельты Дуная 1860-х гг.
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до сел Чобручи и Талмазы, подтверждается 
мысль о том, что мы имеем дело с мощным 
и достаточно протяженным оборонительным 
сооружением, возведенным по одному цель-
ному инженерному плану и явно связанным 
с Верхним Траяновым валом (Сапожников 
2011, 224 и др.). Как видим, он прикрывал все 
основные переправы через Днестр от Кицкан 
до Днестровского лимана, а также препятство-
вал прорыву вражеских войск по бугазским 
песчаным пересыпям между Черным морем и 
Днестровским лиманом.

Факт существования недатированного пока 
вала на Монастырском мысу в первую оче-
редь предполагает проведение детальных по-
исковых работ в этой местности. Пока же, со-
глашаясь с концепцией о постепенном (как 
минимум, трехэтапном) возведении Нижнего 
Траянова вала с запада на восток (Сапожни-
ков 2011, 218-219, 224-225 и др.), предположу, 

что его зодчие точно так же поэтапно должны 
были бы строить на северном берегу Килий-
ского гирла тыловые укрепрайоны, призван-
ные прикрывать дунайские переправы в слу-
чае отступления. В таком случае западному 
отрезку вала вполне соответствуют городища 
Картал и Новосельское, среднему – укрепле-
ния в окрестностях Измаила, а восточному – 
какие-то неизвестные пока пункты в районе 
Килии и, возможно, Кислиц. 

Говоря о втором (среднем) участке Нижнего 
Траяна от р. Ялпуг до устья р. Катлабух, пока 
можно четко подтверждать наличие римско-
го поселения или укрепления в юго-западном 
углу Измаильской крепости, точнее – на ле-
вом берегу залива в устье балки Броская4 (Па-
ламарчук 2007, 117; Сапожников 2009, 259; и 
др.), и очень осторожно предположить нали-
чие таковых на мысу, которому следует вер-
нуть старое название Монастырский.
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Noi materiale cartografi ce despre valurile antice din Bugeac

Rezumat
Articolul este rezervat noilor materiale despre cartografi erea valurilor de apărare antice din sudul Basarabiei 
(Bugeac). Sunt introduse în circuitul ştiinţifi c: o hartă topografi că din anul 1864, necunoscută anterior, pe care este 
indicată partea din preajma Mării Negre a valului Nistrului Inferior (Şerpilor), precum şi alte materiale care vin să 
concretizeze topografi a acestor monumente.
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New cartographic materials on the ancient ramparts of Budzhak

Abstract
The article presents new materials on the cartography of the ancient defensive valla of Southern Bessarabia, or 
Budzhak. In the scientifi c use there is introduced the previously unknown topographical map of 1864, which 
marked the coastal part of the Lower Dniester (Serpent’s) Wall, as well as other data that clarify the topography of 
these sites.
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