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ДРЕВНИЕ ВАЛЫ БЕССАРАБИИ, ИЛИ БУДЖАКА: 
Из истории картографирования в XVIII — XIX вв.

На первый взгляд может пока
заться, что сегодня трудно найти и 
ввести в научный оборот какие-либо 
новые или неизвестные ранее мате
риалы, связанные с историографи
ей описания, исследования и интер
претации древних валов Ю жной 
Бессарабии или Буджака. Однако 
даже беглое ознакомление с исто
рией  к ар т о гр а ф и р о в а н и я  эт и х  
объектов, в первую очередь наибо
лее известных Нижнего и Верхнего 
Траяновых валов, показало, что это 
совсем не так. Более того, оказалось, 
что до сих пор на эту тему отсут
ствует специальное исследование, 
хотя отдельные карты XVIII-XIX вв. 
в том или ином контексте упомина
лись многими авторами, но, чаще 
всего, без их описания, анализа и 
даже публикации их изображений*.

Парадокс заключался и в том, 
что до недавнего времени не было 
ясно, с какого времени следует от
считывать начало применения кар
тографического метода исследова
ний к Траяновым валам. Иными 
словами, многие ученые понимали, 
что оно должно или может быть 
связано с картой, приложенной к 
труду Дмитрия Кантемира < Описа
ние Молдавии*, но вопрос о том, как 
она называлась и когда была опуб
ликована, оставался открытым. 
Так, в русскоязычной литературе 
можно было найти лишь беглое за-

* Чуть ли не единственным исключени
ем является статья немецкого ученого 
К.Улига, который не только использовал 
более 20 карт, но и свои собственные на
блюдения на местности 1923-1925 гг. 
(Uhlig 1928).

17осяям%аетйся яажяуиа друза, 
бессарабца Валерия йожокару

мечание о том, что ко второму (пер
вому монографическому) изданию  
этого труда^ была приложена кар
та, к которой его автор не имел от
ношения (Кантемир 1973: Предис
ловие).

Лишь в 1999 году появилась ин
формация В. Канди о том, что ис
комая карта была передана в Запад
ную Европу сыном бывшего госпо
даря Молдавии Антиохом Кантеми
ром, а затем скопирована и опубли
кована в Г олл ан ди и  в 1 7 3 7  г. 
(Cantemiri 1999: LXIX). Позже не
мецкий ученый Криста Зах устано
вила, что оригинальная карта с ав
тографом сам ого Д . К антемира, 
была передана Антиохом в Берлин
скую академию, но место ее хране
ния сегодня не известно. По каким- 
то причинам К .Зах датирует эту 
карту 1726 г ., хотя Д.Кантемир  
умер в 1723 г. Так или иначе, ее 
копия с названием ^Principatus  
Moldavia nova accurata Descriptio, 
d e lin e a n te  P r in c ip e  D e m e tr io  
Cantemiro» (гравер Франсуа Шань- 
он) вышла в свет в Амстердаме в 
1737 г., а К .Зах привела ее изобра
жение в своей статье^ (Zach 2008: 
101-102, Abb. 1).

После этого могло показаться, 
что с 1737 г. и можно начинать от-

2 Франкфурт-Лейпциг, 1771. Первое, 
тоже немецкое неполное издание вышло 
в 1769 г.

3 Эта карта упоминается в 4 Описании 
Молдавии* пять раз, но Д.Кантемир ни 
разу не назвал ее своей. В одном из этих 
мест он охарактеризовал ее как 4 геогра
фическую карту, прилагаемую к этой ра
боте* (Кантемир 1973).
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счет истории применения картог
рафии к изучению Траяновых ва
лов, но здесь мы обратим внима
ние на следующие обстоятельства:
1. Неопубликованный рукописный 
оригинал карты следует датировать 
м еж ду 1710 и 1723 гг., а его пер
воисточник (если таковой сущ е
ствовал) мог быть и более ранним.
2. На этой карте обозначена «Via 
Traiani* («Дорога Траяна*) между  
устьем Серета и Д нестром, а не 
один вал (или ров), как в ^Описа
нии Молдавии* (Прил. 1). Д аж е, 
если увидеть в ней изображ ение  
одного из двух буджакских Трая
новых валов, то его направление из 
района Браилова к Бендерам и при
близительно не совпадает с топог
рафией ни Нижнего, ни Верхнего 
валов, что исследователи отмечали 
не раз при анализе текста Д .К ан
темира.

Исходя из сказаного, мы вынуж
дены допустить, что автором кар
ты «Principatus M oldavia...* 1737  
г. был не Д.Кантемир, а професси
ональный картограф, который при 
нанесении на нее «Via T raiani*  
пользовался не «Описанием Молда
вии*, а иным источником, в кото
ром идет речь о дороге. Заметим, 
что в XVII в. молдавский хронист 
Мирон Костин описал именно «до
рогу Траяна*, путь которой от Тисы 
до Дона (Вульпе 1960: 265-266; и 
др.) поразительно напоминает мар
шрут вала в «Описании Молдавии* 
(Прил. 1). Как видим, Д.Кантемир  
оказался оригинальным в интерпте- 
тации данного объекта как вала, а 
не дороги^ (Чеботаренко, Суботін 
1992: 106). Анализируемая карта, 
вероятнее всего, не может ему при
писываться, несмотря на попытки

' В некоторых источниках XVIII в. го
ворится даже не о дороге, а о «славном 
канале императора Траяна*, состоящем 
из двойного вала и рва глубиной до 12 
аршин (Прил. 6; Дилтей 1771: 173-174).

некоторых румынских исследовате
лей ввести Д.Кантемира в круг ев
ропейских картографов XVIII в. 
(Mazilu 2001: 54, 62).

Так и л и  и н а ч е , к ар та  
«Principatus M oldavia...* 1737 г. 
сначала была переиздана в Пари
ж е уж е в 1738 г. (и, возможно, еще 
раз там ж е в 1744 г.), а позднее 
легла в основу серии карт как соб
ственно земель М олдавии, так и 
более крупных территорий. Одна из 
таких карт неизвестного автора под 
названием  «T abula g eo g ra p h ica  
Moldavia* и была опубликована во 
втором издании «Описания Молда
вии* 1771 г. (Zach 2008: Abb. 2-3).

К .Зах детально проанализирова
ла три упомянутые карты Молда
вии (1737, 1738 и 1771 гг., все на 
латинском языке) и пришла к вы
воду, что они являются компиля
тивными, то есть, составленными 
на основе более ранних картогра
фических произведений с более или 
менее существенными дополнени
ями (Zach 2008). Очевидно, что од
ной из таких новаций и было не 
встречавшееся ранее изображение 
«Via Traiani*. Заметим, что на кар
те «Tabula geographica M oldavia*, 
которая чаще иных прямо припи
сывалась Д .К антемиру, обозначе
ние вала (рва или дороги) отсут
ствует, хотя в районе Верхнего Тра- 
янова вала между Молдавией и Бес
сарабией проведена граница (у на
звания последней есть приписка: 
«tat. Budschak* -  Буджак).

П р ои л л ю стр и р уем  ск азан н ое  
фрагментом «Carte de la M oldavie 
Dress6e S u e  c e l l e  du P r in c e  
Cantimir...* 1770 г ., которую вы
полнил ф р анцузски й  картограф  
Ж орж Луи Ле Р уж  (1740 -  1780) 
на базе карт М олдавии 173 7  и 
(или) 1738 гг. и других материа
лов, в частности карты Д.Риччи  
З а н н о н и  (G io v a n n i A n to n io  
Bartolom eo R izzi Zannoni) «Regni 
Poloniae M agni D ucatus Lituaniae*
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1770 г. (фото. 1)з. Примечательно, 
что за год до этого Ле Руж  изобра
зил «Voye Trajane* от Браилова до 
Бендер, разделялающ уюся на два 
«рукава* недалеко от Днестра, на 
другой карте -  «Theatre de la entre 
les Russes, les Turcs, et les Polonois* 
(Paris, 1769). Недавно эта карта 
была републикована в Киеве (Вав- 
ричин и др. 2009: 190-191)^.

Обратим внимание на то, что в 
XVIII в. отмечено два «пика* изда
ния карт Молдавии и других карт 
«псевдокантемировой* традиции, а 
также самого «Описания М олда
вии* в Голландии, Франции, Гер
мании и других странах, которые 
четко совпадают с двумя российс
ко-турецкими войнами 1735-1739 и 
1 7 6 8 -1 7 7 4  гг. Этот факт мож но  
объяснить повышенным интересом 
политиков и иной просвященной  
публики Западной Европы к этому 
региону, который в эти годы был 
театром военного проивостояния  
крупнейших мировых империй.

s Полное название: «Carte /  de la 
Moldavie /  Dress6e Sue celle du Prince 
C antim ir /  Dans la qu elle  j 'a i рш эё  
simplement pour la Partie Meridionalle, La 
Septenle est ^ d u itte  d'aprds la Frontiere 
du Royaume de Pologne, de Mr. Zannoni is 
sera facile de juger par cet Echantillon, ce 
que deviendra cet excellent Ouvrage Si 
desi^ les Materiaux, destines & la perfection 
de la susdite Pologne, me font croire qu'elle 
sera infiniment superieure a toutes celles 
qui ont paru jusqui a present. On souscrit 
chez le Rouge Geograph du Roy, Rue de 
Augostines. La Souscription est de 48 Livre 
et on recoit les 6 Feuilles, qui paroisent 
actuellem ent qu'on ne delivre qu'aux  
Souscripteurs. A Paris. Aout 1770*.

з Автору известно еще одна турецкая и 
не менее 10 западноевропейских анало
гичных карт разных авторов и издателей 
1770-х -  1780-х гг., на которых отмече
на «Дорога Траяна* как с разделением в 
районе Бендер, так и без такового. Иног
да она подписана как «Via m ilita r i 
Trajana*, реже -  «Via militari romana*.

Итак, историю карт «псевдокан
темировой* традиции теперь м ож 
но считать в общих чертах установ
ленной. Это избавляет нас от необ
ходимости описания и анализа дру
гих карт этого круга, которые ис
пользовали К.Улиг (Uhlig 1928: 212 
и др.), Р.Вульпе (1960: 266) и др. 
Скажем только о так называемой 
«Сульцеровой карте*, на которую  
сослался А.Ф .Вельтман в 1828 г. 
(Прил. 6). Очевидно, что он имел в 
виду карту, опубликованную в пер
вом томе книги «История Трансаль
пийской Дакии, она ж е Валахия, 
Молдавия и Бессарабия...* Фран- 
цом Й озефом Сульцером (Sulzer  
1781).

Подводя итог этой части статьи, 
заметим, что традиция нанесения 
«дороги Траяна* на карты оказа
лась очень живучей. Так, на карте 
«Н овоприобретенной области от 
Порты Оттоманской и присоединен
ной к Екатеринославскому намест
ничеству* из «Российского Атла
са...* 1792 г. (автор -  А.М .Вильб- 
рехт) частично видны Верхний и 
Нижний Траяновы валы, подписа
ные одинаково -  «Троянская доро
га*. К сожалению, карты «псевдо
к антем ировой* тр ади ц и и , как , 
впрочем, и сама характеристика  
Траянова вала в «Описании Мол
давии*, с историографической точ
ки зрения не дали почти никаких 
практических результатов для изу
чения древних валов Буджака. Тем 
не менее, они привлекли внимание 
ученых, топографов и картографов 
к существованию этих уникальных 
объектов и таким образом стиму
лировали начало качественно ново
го, уж е практического этапа их  
исследования, который можно на
звать собственно картографичес
ким.

Первое, топографически почти 
верное нанесение двух основных 
будж акских валов на бумагу, по 
мнению К.Улига, следует связать
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c «Carte de la M oldavie... *?(U hlig  
1928: 213-214, 247, fig . VI; фото.2), 
автором которой назван генерал- 
лейтенант российской армии Франц 
(Ф едор) Вильгельм (Васильевич  
или Вилимович) фон Бауэр (он ж е  
Баур, Бавр, Боур или Бовр; 1734 -  
1783). Заметим, что на данной кар
те присутствует изображение и Тра- 
янова вала вокруг Галаца (так на
зываемого «Галацкого окопа*), на 
что еще в 1850-х гг. обратил вни
мание А.Ф . Вельтман (1858: 112), 
но позж е не заметили Р .В ульпе  
(1960: 266) и другие авторы.

В принципе с К.Улигом можно 
согласиться, но и здесь дела обсто
ят не так просто. В первую очередь 
это касается датировки и места пуб
ликации данной карты. Если вре
мя российских топосъемок в Мол
давии и Буджаке определяется как 
1770-1774 гг. (Сапожников, Кожо- 
кару 2001), то год и место публика
ции карты Ф.В.Бауэра до недавне
го времени были спорными. По дан
ным библиотеки Флоренции, ее гра
вировали Якоб ван дер Шли (Schley; 
1 7 1 5 -1 7 7 9 )  и Янсен Леонард Ченк 
(Schenk), а напечатали в Амстерда

7 Полное название: «CARTE /  DE LA /  
MOLDAVIE /  pour servir a l'H isto ire  
militaire de la guerre /  entre les Russes et 
les Turcs. Levee /  par l'Etat Major sous la 
direction /  de /  F: G: de Bawr! /  Marechal 
Сёпёга1 de logis, Lieutenant Gen: /  des 
Агшёеэ de S:M:Imp:de toutes les /  Russies: 
Chevalier de l'ordre de St. Alex /  andre 
Newsky, de St. George & /  de St. Anne*. 
Карта выполнена в масштабе 10 верст в 
дюйме (1 : 420 000): размеры -  178 х 167 
см. Подробнее о карте см.: (Сапожников, 
Кожокару 2001; Cojocaru, Sapojnicov 
2007). Оригинал карты, нуждающийся в 
реставрации, хранится в научной библио
теке ОНУ им.И.И.Мечникова - № 85/438  
(Сапожников, Солодова 1999: 320). Изоб
ражение карты доступно на сайте Нацио
нальной центральной библиотеки Флорен
ции: h ttp : //te c a .b n c f .f ir e n z e .s b n .it /
T e c a V i e w e r / i n d e x . j s p ?  
RisIdr=BNCF0003495354

ме около 1770 г.з На других интер- 
нетсайтах встречаются иные даты 
-  чаще всего 1775 и 1783 гг. Недав
но было установлено, что более обо
снованной датой издания карты яв
ляется 1781 г., названный в статье 
(Баур... 1911), автор которой исполь
зовал реальные факты из раритет
ной публи кации  автобиографии  
Ф.В.Бауэра (Изображение жизни... 
1785).

В книге «Воспоминания истори
ческие и географические о Вала
хии...* (первое издание на француз
ском языке 1778 г.) Ф.В.Бауэр опуб
ликовал перечень карт и планов 
атласа, приложенного к этой моно
графии. Его возглавляет карта с 
ины м н а зв а н и ем  -  «C arte  
Topographique de la Principautee de 
la Moldavie... *̂  (Bauer 1778: 229). 
Далее, в послесловии издатель со
общил, что атлас не удалось издать 
к выходу книги, но публикация  
этой карты готовится в Амстерда
ме, гравирует ее Ян ван дер Шли, а 
печать планируется на 1779 г. Один 
раз она даже названа «Carte de la 
M oldovie* (Bauer 1778: 233-236). 
Итак, можно заключить, что в кни
ге речь идет об искомой карте Мол
давии, опубликованной в 1781 г.

з См. картотеку по ссылке: h ttp : //  
f e r r o v i a . b n c f . f i r e n z e . s b n . i t /  
pagina.php?id=36

з Полное название: «Carte Topographique 
de la РгтшраЩ её de la Moldavie ainsi que 
de la Besserabie avec les Manoevres des 
deux агтеёеБ Ь е1^еёгеп1ез depuis la 
Campagne de 1769, jusqu'& la fin de la 
Guerre*, на 6 листах «голландской бу
маги*. В атлас входили: карты Валахии 
и Баната, Подолии и Волыни, Крыма, 
Босфора и Дарданелл, Придунайской 
Болгарии; планы Каменца, Хотина, Бен
дер, Аккермана, Килии, Измаила, Бра- 
илова, а также ряда битв и операций -  
при Хотине (август 1769 г.), двух на 
Пруте (июнь 1770 г.), на Ларге, при Ка
гуле и у Картала (июль 1770 г.) и др. 
(Bauer 1778: 229-232).
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(хотя нельзя исключить и 1779 г.). 
Атлас ж е, по-видимому, так и не 
вышел в свет, поскольку нам не 
удалось найти в литературе ни од
ной ссылки на такое или похожее 
издание.

З а к а н ч и в а я  сю ж ет  о карте  
Ф.В.Бауэра, заметим, что этот ге
нерал осуществлял, по-видимому, 
общее руководство топографически
ми работами 1770-1774 гг. Исходя 
из их сложности и объема, съемка 
земель Молдавии, Буджака и Вала
хии наверняка велась группой ис
полнителей, имена которых ещ е 
предстоит выяснить*" (Сапожников, 
Кожокару 2001). Результатом этих  
масш табнейш их работ стала серия  
уник альны х карт, в том числе  
первая подробная дельты Д уная  
1771 года, (масштаб 5 верст в дюй
ме), а также значительное число 
планов крепостей, битв и военных 
операций. Как минимум, на четы
рех из последни х присутствую т  
изображения древних валов Буджа
ка: Нижнего Траянова (См.: Список 
архивных карт и планов, далее -  
Карты: 6; ф ото .З ), К арталского  
(Карты: 7) и Новосельского (Карты: 
8-9), которые мы охарактеризуем  
ниж е при более удобном случае. 
Здесь ж е, опять с сожалением при
знаем, что карты и планы, основан
ные на этих съемках, как и карты 
(псевдокантемировой* традиции, не 
сыграли должной роли в историог
рафии изучения Траяновых и дру
гих валов Бессарабии.

Одной из причин этому является 
то, что на карте Молдавии Ф.В.Ба-

Имеются отрывочные данные о том, 
что какую-то карту Молдавии и Валахии 
в 1770-1771 гг. составил офицер Инже
нерного корпуса (с 1771 г. -  Генерально
го штаба) Иван Иванович Герман, он же 
Иоганн Герман фон Ферзен (около 1740 
-  1801), который даже был контужен во 
время рекогносцировочных работ на Ду
нае (Галенко 2001: 4).

уэра, как и на упомянутых планах, 
валы не подписаны, а в эксплика
циях нет их условных обозначений. 
П онятно, что атрибутировать их 
могли лишь немногие, а остальные, 
скорее всего, видели в них обычные 
дороги (фото. 2). Подтверждением 
этому является uCharte von der 
Moldau und W alachey...* 1785 r.** 
Франца Людвига Гюссефельда (1744 
-  1807). Одним из ее источников 
была и карта Ф.В.Бауэра 1781 г., 
но какие-либо валы на ней отсут
ствуют. Аналогичная ситуация на
блюдается на картах <Молдавии, 
Валахии, Бессарабии и Крыма...* 
H .C.Schutz (1788 г.), который ука
зал, что использовал также < Кар
ту Молдавии и Валахии по подлин
ным квартермейстерским черте
жам и по наблюдениям астрономи
ческим в оны х странах учинен
ным* Я.Ф .Ш мидта 1774 г. (Сапож
ников, Солодова 1999: 312; Сапож
ников, Кожокару 2001), (Молдавии 
и Валахии* Antonio Zatta (1788) и 
ряда других, датированных 1780- 
1790-ми и даже 1800-ми годами.

Вторая причина обусловлена ред
костью карты Молдавии 1781 г. как 
в самой Европе, так и в Российской 
империи. Во многом это объясняет
ся ее высокой ценой, заявленной 
еще до публикации в 15 флоринов 
(гульденов) или 3 дуката (Bauer 
1778: 235). Как будет показано  
ниж е, больш инство историков и

** Полное название: uCharte von Der 
M oldau Und W alach ey  Nach Den  
Astronomischen Beobachtung Des Russisch 
K ayseri. M ajors Is le n ie f  Und Denen  
Charten Und Beschreibung des H. Hauptm. 
Sulzer, ingl. Den Charten Des ehmal. Russ. 
Kaysl. Gen. Lieut. v.Bauer uber die Moldau 
u.a.m . Entworfen Von F.L. Gussefeld. 
N urnberg Bey Denen H om aennischen  
Erben. Anno 1785. M itRom. K ayseri. 
Allergn. Freyhert*. См. сайт Националь
ной библиотеки Ф лоренции: h t tp : / /  
o p a c .b n c f .f ir e n z e .s b n .i t /m d ig it / j s p /  
mdigit.jsp?idr=BNCF0003494831
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даже картографов конца XVIII, XIX  
и начала XX вв. не знали о ее сущ е
ствовании до публикации статьи 
К.Улига (Uhlig 1928).

Следующий период картирова
ния древних валов Буджака м ож 
но определить с конца 1780-х по 
начало 1810-х  годов и опять ж е  
связать с двумя российско-турец
кими войнами, уж е 1787-1791 и 
1806-1812 гг. Пока удалось устано
вить, что в это время древние валы 
Бессарабии были изображены всего 
на трех российских картах, а так
ж е плане крепости Паланка 1789 г., 
который будет охарактеризован по
зднее (Карты: 10).

На < Подробной Милитерной кар
те по границе России с Турцией * * 
1800 г .  *2 частично изображен Верх
ний Траянов (от берега Днестра близ 
устья р.Ботны до села Дшагуру на 
левом берегу р.Сарата, левого при
тока Прута) с подписью 4 Остатки 
Троянского вала*. Так ж е назван и 
Галацкий вал, а Нижний Траянов 
вал не обозначен, хотя его марш
рут от лимана Сасык до р.Ялпуг при 
желании можно определить, так как 
почти на всем протяжении он со
впадает сначала с так называемой 
4 средней», а от верховья оз. Кат ла
бух -  с 4большой непочтовой» до
рогами. Вторым источником явля
ется 29 лист X части 4Подробной 
карты Российской империи и близ 
лежащих заграничных владений»^, 
на котором мы видим несколько 
иную ситуацию. На нем так ж е изоб
ражен Галацкий вал и отрезок Н иж

Масштаб около 1 : 533 000 (Сосса 
2000: 73, рис.37-38). Размеры 43x112  
(46x117) см. С этой картой, а также с 
некоторыми планами (Карты: 6-9) мож
но ознакомиться на сайте Российской 
Н ациональной библиотеки: h t t p : / /  
leb.nlr.ru/edoc/324168/

*з Масштаб 20 верст в дюйме (1 : 
840 000). Выпущена в <первой серии* в 
1801-1804 гг.

него буджакского вала от Прута до
р.Ялпуг под общим именем 4Вал 
Троїанский», а также все протяже
ние Верхнего вала, названного 40с- 
татки Троїанского вала». Как и на 
предыдущей карте, еще один отре
зок Нижнего вала от Табак до р.Кат- 
лабух совпадает с участком 4 боль
шой непочтовой» дороги. Описанная 
ситуация была скопирована на ли
сте В -1 0  в 4 A tla s  de la  R u sse  
Evropeenne», изданного в Париже 
в 1812 г. Однако на ней подпись у 
Верхнего Траянова вала звучит как 
4 R u in e s  d es  C h em is [п у ти ] de 
Trajan», а у Галацкого и Нижнего 
вала -  4Rout [дорога] de Trajan», 
но с сохранением  транскрипции  
русского названия 4Val Tralanskoi». 
Заметим, что в эти ж е годы в За
падной Европе было издано еще не
сколько карт, авторы которых в 
части изображения земель Молда
вии заимствовали данные российс
ких карт 1800 и 1804 гг. Третьим 
документом является упомянутая 
выше 4 Карта Новоприобретенной 
области» 1792 г ., на которой две 
4Троянские дороги» видны лишь 
фрагментарно.

Нельзя забывать и о том, что до
вольно много отрывочных упомина
ний о Траяновых валах содержатся 
в реляциях, приказах, воспомина
ниях, дневниках и даже в песнях 
военнослужащих времени российс
ко-турецких войн 1768-1774, 1787- 
1791 и 1806-1812 гг. на территории 
Бессарабии. Валы чаще выступают 
в них как ориентиры и маршруты 
(дороги) движения войск (особенно 
по Нижнему валу), но изредка ис
пользовались как полевые укрепле
ния (тот ж е вал в Кагульской битве 
21 .07 .1770  г.; фото.З). Существует 
мнение о том, что первая статья 
4Траянов вал» об одном из валов 
Буджака входит в состав неопубли
кованных воспоминаний российско
го офицера Мартоса (Кочубинский 
1901: 181). На поверку оказалось,
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что эти записки вышли в свет еще 
в 1893 г., а А.И.М артос в разделе 
«Траянов вал» в мае 1810 г. бегло 
описал один из валов Южной Доб- 
рудж и, пролегающий от Черного 
моря до Дуная (урочища Черново- 
да). Правда, при этом он упомянул, 
что император Траян имел один зем
ляной вал в Бессарабии, а также 
каменный мост через Дунай у Исак- 
чи (Мартос 1893: 315-316).

На таком источниковедческом  
фоне история картографирования и 
интерпретации древних валов Бе&- 
сарабии вступила в новый этап, ко
торый начался после присоедине
ния Днестровско -  П руто-Дунайс
кого м еж дуреч ья  к Р осси й ск ой  
империи в 1812 г. и продолжался  
до середины 1850-х гг., то есть до 
публикации 29 «бессарабских» ли
стов «Военно-топографической кар
ты западной части Российской им
перии» в масштабе 3 версты в дю й
ме или 1 : 126 000 (Каталог 1858: 
3, сб. лист І -h; Ливрон 1880: 113- 
115). При этом, как мы увидим  
ниже, многие авторы и картогра
фы того времени не были знакомы  
даж е с уж е существующими кар
тами 1800 и 1804 гг.**

Теперь мы на время отойдем от 
картографии и обратимся к анали
зу письменных источников 1812- 
1840 гг., большая часть которых 
выпала из историографии изучения 
древних валов Бессарабии. Приме
чательно, что в эти годы в среде 
просвещенной элиты империи отме

** К этому периоду относится и лист 
50 «Специальной карты западной части 
России» Ф.Ф.Шуберта (10-ти верстки; 
М 1 : 420 000). На нем изображен, но 
не назван Верхний Траянов вал от Пру
та примерно до с.Займ в долине р.Бот- 
ны и все протяжение второго вала с под
писью «Нижний Троянов вал». Карта 
публиковалась с 1821 по 1839 гг. (Сос- 
са 2000: 79), а дата выпуска этого лис
та неизвестна.

чался повышенный интерес с этому 
краю. Можно даже говорить о по
пулярности Бессарабии и других  
недавно присоединенных южных 
губерний, который выразился в пуб
ликации целой серии их географи
ческих и статистических описаний, 
путевых заметок, дневников и пр. 
В те годы тут побывал А.С.Пушкин, 
видевший и Траяновы валы. Так, 
И.П.Липранди вспоминал, как око
ло 20.12.1821 г. у Леово «...пока
зал Пушкину Троянов вал, когда мы 
проезжали через него; он одинако
во со мной не разделял мнения, что
бы это был памятник владычества 
римлян в этих местах» (Липранди 
1998: 309). Подобных упоминаний 
можно привести еще не мало, но мы 
ограничимся книгой Игнатия Яко
венко, который полагал, что земля
ные валы М олдавии, Валахии и 
Добруджи были возведены Траяном 
(Яковенко 1828: 6).

Особо скажем об «Описании Бес
сарабской области» 1816 г., увидев
шим свет целиком только в 1867 г. 
(Свиньин 1867). Выдержки из него и 
другие материалы по Бессарабии 
П.П.Свиньин опубликовал ранее в 
своем журнале «Отечественные запис
ки» (Свиньин 1818; 1821; 1822). Под
черкнем, что его довольно сумбурные 
характеристики Траяновых валов в 
«Описании...» и статье 1821 г. не 
основаны на данных уж е известных 
карт и несколько отличаются друг 
от друга (Сравн.: Прил. 2 и 3). Од
нако для нас интересен не этот факт, 
а то, что в 1821 г. П.П.Свиньин 
опубликовал «полученную из Бес
сарабии» критику анонимного ав
тора на первую часть своей статьи. 
Отметим, что он сразу же признал 
ее справедливость как раз по отно
шению к Траяновым валам, что «до
казывает долговременное наблюде
ние этого края господином Крити
ком» ([Вельтман] 1821: 239).

Теперь мы можем с полной уве
ренностью сказать, что этим крити
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ком был Александр Фомич Вельтман 
(Вельдман; 1800 -  1870) -  позднее 
известный писатель и историк, био
графия которого хорошо известна. 
Есть даже работы, посвященные его 
топографической деятельности, но в 
них период службы в Бессарабии 
описан весьма поверхностно (Кусов 
2000). По данным Ю.М.Акутина, ис
пользовавшего при написании био
графии этого неординарного и раз
ностороннего человека архивные 
данные, в частности его послуж 
ные списки, воосстанавливается  
такая картина. В 1 8 1 6 -1 8 1 7  гг.
А.Ф.Вельтман учился в училище ко
лонновожатых в Москве, где полу
чил подготовку топографа, офицера- 
штабиста и военного инженера. В 
1818 г. был направлен в штаб 2-й 
армии (в Тульчин), а оттуда -  в Бес
сарабию, будучи прикомандирован к 
Военно-топографической комиссии 
(до 1828 г.). Параллельно ему при
ходилось исполнять квартирмейстер- 
ские обязанности, например, орга
низовывать карантинную и погра
ничную стражу по границе с Молда
вией и Турцией (в 1818 и 1825 гг.). 
Офицер принимал участие в топосъ- 
емках разных районов края (за что 
был награжден бриллиантовым пер
стнем в 1820 г.), около 1821 г. снял 
4семитопографическую карту» его 
северной части, а в 1826-1828 был 
начальником съемки Бессарабии. В 
1828 г. он стал адъютантом Главно
го штаба 2-й армии и начальником 
ее исторического отделения. В ходе 
войны 1828-1829 гг. А.Ф.Вельтман 
вел исторический журнал военных 
действий армии и участвовал в боях, 
в 1830 г. покинул Бессарабию, а в 
начале следующего года вышел в 
отставку (Акутин 1978: 252, 256-257 
и др.).

По сведениям Корпуса военных 
топографов, Военно-топографичес
кая комиссия Бессарабии выполни
ла съемки в масштабе 250 сажен в 
дюйме Буджака (в 1817-1827 гг.) и

северной части Молдавии (в 1827 г.). 
Сначала ею руководил полковник 
(позже -  генерал-майор) Степан Ива
нович Корнилович (1771 -  1824), а 
после его смерти -  подполковник и 
декабри ст Ем ельян Викторович  
(Карл-Эмилий) фон Руге (около 1794 
-  после 1857) и полковник и масон 
Гедихин (Гедикин). При этом, ни
А.Ф.Вельтман, ни его коллеги^ не 
упоминаются потому, что руководи
тели съемки относились к Корпусу 
топографов, а исполнителями были 
в основном прикомандированные 
4 офицеры квартирмейстерской час
ти армии» (И сторический очерк 
1872: 173, карта 4; См. также: Ма
териалы 1862: VIII-IX). Кроме того, 
комиссия занималась межеванием  
земель, для чего императорским ука
зом от 07 .03 .1817  к ней были 4ко- 
мандированы 8 землемеров из при
лежащ их к Бессарабии губерний» 
(Рудин 1915: 236).

Одним из основных итогов этих 
работ стал объемный труд -  4 Ста
тистическое описание Бессарабии 
собственно так назы ваемой или  
Буджака с приложением генераль
ного плана его края», полный текст 
которого увидел свет только через 
70 лет (в 1899 г.), а прилагаемая 
карта осталась неопубликованной 
(Карты: 2)*б. В нем есть краткая ха
рактеристика четырех валов -  Вер
хнего и Н ижнего Траяновых и двух

А.Ф.Вельтман в рассказе «Костештс- 
кие скалы* («Одесский альманах* 1840 г.) 
описал жизнь топографов под вымышлен
ными фамилиями: Светов -  сам автор; 
Фантанов -  приятель А.С.Пушкина и бу
дущий военный губернатор Бессарабии 
М.Л.Фонтон де Верайон (1804 -  1887); 
Рацкий -  Полторацкий; Лугин -  Лугинин; 
все -  офицеры-квартирмейстеры.

К этой книге приложена «Генераль
ная карта Бессарабской области, изданная 
с дозволения Главного Штаба Его Импе
раторского величества Бессарабским обла
стным землемером Эйтнером* 1843 г., на 
6 листах (Бертье-Делагард 1888: 7).
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Змеевых -  Прутского и Н ижнедне
стровского, причем первого с раз
двоением на две части у Каушан 
(Прил. 5). Вероятнее всего, ее так
ж е написал А.Ф .Вельтман, взгля
ды которого на эти объекты меня
лись по мере расширения террито
рии Буджака, охваченной топогра
ф и ч еск и м и  съ ем к а м и  (С равн .: 
Прил. 4, 5 и 6).

Сотрудники комиссии создали  
также <План реки Прута...* 1824 г. 
(Карты: 1) и (Карту Бессарабской 
области с показанием Трояновых 
валов...* 1820-х гг. (Карты: 3). Их 
съемки легли в основу II и V лис
тов (Карты Театра войны в Евро
пейской Турции* 1832 г.*? и (К ар
ты Бессарабской области...* 1836 г. 
(Карты: 4). Возможно, что они были 
учтены в (Генеральной карте Бес
сарабской области* 1821 г. из (Гео
графического атласа Российской  
империи...* 1827 г. В.П.Пядышева 
(п о к а за н  Н и ж н и й  (Т р о я н ск и й  
вал*). Кроме того, исходные бруль- 
оны (планшеты) этих съемок ис
пользовались Зуевым при создании 
(Специальной карты Бессарабской 
области* 1855 г., в ходе Генераль
ного межевании земель Бессарабии 
в 1852-1859 гг., а также при реког
носцировке края полковником Фе
доровым в 1853-1855 гг., на основе 
которой были составлены (бессараб
ские* листы (Военно-топографичес
кой карты*, больше известной как 
(трехверстка* (Пространство Бесса
рабии 1864; Исторический очерк 
1872: 340).

Этот список наверняка непол
ный, но часть этих уникальных ру
кописных карты и планов сохрани
лась потому, что в 1840-1850-х гг.

Масштаб 10 верст в дюйме (1 : 
420 000). На указанных листах должны 
быть отмечены и Траяновы валы Буджа
ка (Каталог 1858: 6, сб. лист 11-6), но ав
тору пока не удалось ознакомиться с этой 
редкой картой.

была передана в копиях Одесскому 
обществу истории и древностей, дей
ствительны м членом которого с 
2 4 .1 0 .1 8 3 9  был и А .Ф .В ельтман  
(ЗООИД. 1844. Т. I: 568). Две из них 
(Карты: 1 и 4) были подарены Об
ществу его членом, генералом Пав
лом Ивановичем Федоровым (1791  
-  1855), который был гражданским  
(1834-1835 гг.) и военным (1835- 
1854 гг.) Бессарабским губернато
ром (Бертье-Делагард 1888: 7 и др.), 
а одна (Карты: 3) -  Н.Н.Мурзаке- 
вичем, который вместе с Д .М .Кня- 
жевичем в 1840 г. в специальном  
письме попросил П.И.Федорова по
содействовать Обществу в состав
лении планов Траяновы х валов 
(ГАОО. -  Ф. 93. -  On. 1. -  Д . 1:
л. 21-23; Д. 55: л. 20, 20 об.).

А  теперь вернемся к А.Ф . Вельт- 
ману, а точнее к его труду (Начер
тание древней истории Б ессара
бии...* (Вельтман 1828), посвящено- 
му начальнику штаба 2-й армии, 
генерал-адъютанту Павлу Дмитрие
вичу Киселеву (1788 -  1872). К книге 
приложена (Карта древней истории 
Бессарабии*, сочиненная (Г е н е 
рального штаба ш табс-капитаном  
Вельтманом в Тульчине в 1827 г.* 
(46 х 51 см; М 1 : 1,68 млн.). На 
ней очень схематично изображены  
основные валы Буджака: Верхний 
и Нижний Траяновы, Прутский и 
Змеевый, описанные в специальной 
главе (Прил. 6).

Таким образом, основной труд по 
общему картографированию почти 
всех древних валов Буджака был 
выполнен российскими топографа
ми в 1770-1820-х гг., а их итоги 
были систематизированы А.Ф.Вель- 
тманом. Из работ 1812-1840-х го
дов можно назвать заметку К.Ста- 
мати (1848: 812), который не ори
ентировался в данной тематике, уже  
доступных ему картах и литерату
ре, а также статью Г.Олофсона, опи
савшего несколько курганов близ 
вала у с. Копанки на Днестре (1848).
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К ней была приложена, но не опуб
ликована схема расположения од
ного добруджанского и двух бесса
рабских Траяновых валов (Карты: 
11-а), а также (на том ж е листе) 
план и разрез кургана Широкого 
(Мовилуй Лат), обнесенного рвом и 
валом (Карты: l l -б). Особый инте
рес представляет детальный «План 
древнего поселения близ Картала* 
(масштаб 200 саж. в дюйме), снятый 
в 1848 г. экспедицией графа Алек
сея Сергеевича Уварова (1828  -  
1884), на котором изображен Кар- 
талский вал (Уваров 1853: лист 
XXXVIII). Упомянем и статью одно
го из основателей ООИД Николая 
Ивановича Надеждина (1804 -  1856), 
который заявил, что бессарабские 
валы являются не дорогами, а остат
ками оборонительных сооружений 
(Надеждин 1844: 533-535).

Приведенные факты опроверга
ют мнение о том, что «первое, наи
более верное сообщение* о Верхнем  
и Нижнем Траяновых валах при
надлежит А .Защ уку (Вульпе 1960: 
266), то есть появилось в начале 
1860-х  гг. (Материалы... 1862-а: 
238-240). На самом деле Александр 
Иосифович Защ ук (1828 -  1905) 
уж е пользоваться «бессарабскими* 
листами трехверстки, напечатан
ными в 1856 г. и поступившими в 
свободную продажу в 1857 г. (Ка
талог 1858: 3), картой Ф .В.Бауэра 
1781, а также картами и другими 
материалами Военно-топографичес
кой комиссии и работами А .Ф .-  
Вельтмана (Материалы 1862: II, 
VII-IX, 2-3 и др.).

Кстати, в 1849 г. вышло в свет 
более раннее военное обозрение Бес
сарабской области, в котором ав
тор при описании валов Буджака 
изложил конспект главы из книги
А.Ф . Вельтмана (Сравн.: Прил. 6 и 
8). В 1868 г. в Бессарабии провели 
рекогносцировку, на основании ко
торой в трехверстку были внесены 
исправления. В 1870 г. там ж е на

чали съемку в масштабе 1 : 21 000  
(И сторический очерк 1872: 552, 
555-558), на базе которой в 1880-х  
-  1917 гг. печатались листы секрет
ной одноверстовой (М 1 : 42 000) 
карты (Адрианов: 14, 40-41), а так
ж е ее несекретного двухверстового 
аналога (М 1 : 84 000). «Бессарабс
кие* листы этих изданий редки и 
почти не встречаются в украинских 
и молдавских картохранилищах.

В свое время Р. Вульпе заметил, 
что новые попытки интерпретации 
валов Буджака «значительно умно
жились после того, как в результа
те русских топографических съемок 
стала известна их действительная 
трасса* (Вульпе 1950: 266-2670). С 
первой частью этого высказывания 
мож но согласиться, но парадокс 
заключается в том, что и сегодня в 
специальной литературе по теме нет 
полного перечня древних валов ре
гиона. Оказывается, что ученые на 
протяж ении многих десятилетий  
спорят о их датировке и культур
ной принадлеж ности, выдвигают 
различные, часто взаимоисключаю
щие друг друга концепции, не имея 
при этом полного, а иногда и при
близительного представления об 
общей топографии всех этих соору
жений.

Заметим, что даж е такой знаток 
валов, как А.Ф . Вельтман, не смог 
окончательно решить эту проблему. 
Так, в своей первой статье он ниче
го не сказал о Прутском вале, но 
упомянул о еще одном фрагменте 
Зм еевого (Н и ж н едн естровск ого)  
вала, который шел от с. Акимбет 
(Акмамбет -  совр. Беленькое Бел- 
город-Днестровского р-на) на севе
ро-восток, а также о еще одном вале, 
идущем параллельно Верхнему Тра- 
янову валу по правому берегу р.Бот- 
ны от Кицкан до Каушан (Прил. 4). 
Отсутствие Прутского вала в статье 
1821 г. и его присутствие в тексте 
«С тати сти ч еск ого обозр ен и я ...*  
(Прил. 5) и книге 1828 г. (Прил. 6)
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легко объяснятся тем, что «План реки 
Прута* был снят только в 1824 г. 
(Карты: 1). Второй вал нигде более 
не упоминается и, скорее всего, по
зднее А.Ф.Вельтман усомнился в его 
существовании. Что касается тре
тьего вала, то он описан в «Обозре
нии* (Прил. 5) и отмечен на карте 
«Бессарабской области с показани
ем Трояновых валов...* (Карты: 3). 
О вале у Сатунова (Новосельского)
А .В ельтм ан  вспом нил только в 
1837 г. (Прил. 7), а о Карталском 
вале не написал ничего.

Одна из попыток создания обще
го перечня этих сооружений при
надлежит Н.В.Гольцевой, которая, 
на основе анализа карт Х1Х-ХХ вв. 
и литературных источников, назва
ла в пределах Буджака следующие 
валы: 1-2. Верхний и Нижний Тра- 
яновы; 3. М ежду оз. Картал и Д у
наем; 4. «Змеиный вал* от Бел го
рода-Днестровского до Паланки; 5. 
Система коротких валов, проходя
щих параллельно плавням Прута к 
югу от Леово; 6. Ряд ответвлений к 
северу от Верхнего Траянова вала;
7. Короткий вал южнее Кагул а от
с. П аш каны  на запад до П рута  
(Гольцева 1975: 161).

Легко заметить, что в этом спис
ке отсутствует Новосельский вал, 
а также система валов у с. Копан
ка на Днестре^. Не понятно, что 
именно имела в виду Н .В.Гольце
ва под позицией 6, так как нам 
известно только одно «ответвление* 
Верхнего Траянова вала к северу от 
Л еово, которое является частью  
Прутского вала. То ж е самое м ож 
но сказать и о позиции 7, так как 
с. Пашкань стоит н& берегу левого 
берега долины Прута и к западу от

^Н е исключено, однако, что Н.В.Голь
цева была сторонницей точки зрения 
Р.Вульпе, который рассматривал валы 
района Копанки как продолжение Верх
него Траянова вала (Вульпе 1960: 261, 
рис. 1-2), что будет рассмотрено ниже.

него расположена лишь пойма этой 
реки.

П оздн ее аналогичную  задачу  
поставили перед собой Г.Ф .Ч ебо- 
таренко и Л .В.С убботин, которые 
не включили в свой перечень Кар- 
талский и Новосельский валы, но 
д о б а в и л и  вал , як обы  и д у щ и й  
вдоль правого берега о з .Кагул в 
районе ж елезнодорож ной станции  
Ф рикацей (у с. Лиманское Рений- 
ского р-на), а также так называе
мый «отвершек* Нижнего Трояно- 
ва вала вдоль того ж е берега Кагу- 
ла в районе с. Чишмикиой. Одна
ко, на опубликованной ими схеме 
два последних сооружения не от
м ечены  (Ч еб о та р ен к о , С уботін  
1992: 103-104, рис.1), а в самой 
статье не указано, на основании  
каких исследований приведена эта 
информация. Не отвергая катего
рично возможность существования 
этих объектов, зам етим , что на 
л и стах  трехверстк и  Х Х Х 11-6 и 
ХХ ХШ -6 остатки чего-либо подоб
ного в районе сел Фрикация и Чиш
микиой не отмечены.

В 1980-2000-х гг. особую роль в 
изучении Карталского и Новосель
ского валов и их популяризации  
сыграл Валерий М ихайлович Ко- 
жокару (1957 -  2010; см. о нем: 
Агульников 2010), который связы
вал их с системой римской оборо
ны переправы через Дунай у Исак- 
чи (Кожокару 1990; 2008; 2008- 
а; 2009; Vancugov et al. 1999; и 
др .). Несмотря на это, до сих пор 
ряд авторов, в том числе и специ
алистов по римской истории, не 
замечаю т их наличия, особенно  
вала у Н овосельского (Croitoru: 
2002 , f ig . 1; и др .).

Б олее или м ен ее оп р ед ел и в 
ш ись с перечнем  и звестн ы х на 
сегодня древних валов Б удж ака, 
перейдем  к хар ак тер и сти к е их  
изображ ений на топографических  
картах, а такж е анализу их топо- 
и план играф и ческих особеннос-
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К  статье И .В . Сапожникова

ДРЕВНИЕ ВАЛЫ БЕССАРАБИИ, ИЛИ БУДЖАКА: 
Из истории картографирования в XVIII — XIX вв.

Фото 1. 4Дорога Траянам на карте Жоржа Луи Ле Ружа 1770 г.



К  статье И  В. Сапожникова

Фото 2. Стык восточной и центральной части Нижнего Траянова вала на 
4 Карте Молдавии * Ф.В.Бауера 1781 г.



К  статье И .В . Сапожникова

Фото 3. Участок Нижнего Траянова вала на плане Катульской битвы 1770 г. 
(Карты: 6; экспликация отсутствует).



К  статье И .В . Сапожникова

Фото 4. Карталский вал на плане 1770 г.
(Карты: 7; север слева; D -  марш корпуса генерал квартермистра Бауера 
23 июля, Е -  расположение неприятельское для переправы через Дунай,
F -  построение корпуса к атаке неприятеля, G -  второе расположение,

Н -  батарея для разбития неприятельских переправляющих судов,
I -  фрегаты, которые производили пальбу в корпус, генерал квартермистра 

Бауера, прикрывая суда, на коих турки за Дунай перевозилися,
К -  множество турок бросились в воду, между тем остальные отдались 

в плен, L -  сломанной мост против местечка Исакчи,
М -  турецкий лагир по ту сторону Дуная).



К  статье И .В . Сапожникова

Фото 5. План Карталского городища 1848 г. А.С.Уварова:

а -  скала (акрополь); 
b -  дорога к нему;
с, d -  высокие берега; 
е -  следы прямого рва; 
f, g, h, к -  курганы;
1 -  следы прямых построек;
т ,  г -  вспомогательные стены на углах.
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К  статье И .В . Сапожникова

Фото 10. Южный участок Нижнеднестровского (Змеевого) вала в 1850-х гг. 
на трехверстной карте (лист ХХХ1-8).



К  статье И  В. Сапожникова

Фото 11. Стык северного и южного участков Нижнеднестровского
(Змеевого) вала у Паланки в 1840 г. (Карты: 5, лист 8).



К  статье И .В . Сапожникова

Фото 12. Северный участок Нижнеднестровского (Змеевого) вала между 
селами Олонешты и Коркмазы в 1840 г.

(Карты: 5, лист 8).



К  статье И .В . Сапожникова

Ф
от

о 
13

. 
В

ал
ы

 в
 н

из
ов

ья
х 

р.
Б

от
ны

 в
 1

82
0-

х 
гг

. 
(К

ар
ты

: 
3)

.



К статье И.В. Сапожникова

Фоуо 14. Валы района Кицканского полуострова в 1840
(Карты: 5, лист 7).
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т е й * 9 . Подчеркнем, что проблемы  
датировки этих сооружений в дан
ной статье целенаправленно рас
сматриваться не будут, так как ав
тор не считает себя специалистом  
в этой области. Вместе с тем особое 
внимание будет обращ ено на те 
валы, которые менее всего упоми
нались выше и соответственно не 
так популярны: Карталский, Ново
сельский, Прутский, Н ижнеднест
ровский (Змеевый), вал на правом 
берегу р.Ботна и систему валов рай
она с. Копанка на Днестре.

Вал городища Картал

Вал ограничивает городище с се
веро-востока, почти по прямой ли
нии, будучи дополнительной пре
градой на подходе к кастелю на Ка
менной горе. Он пролегает между  
берегами придунайских озер Кагу- 
ла и Картала. Как уж е говорилось, 
его первое картографическое изоб
ражение относится к 1770 г., хотя 
оно не подписано, не отличается 
точностью, а такж е не известна  
дата п убли к ац и и  сам ого плана  
(фото. 4; Карты: 7). Более точным 
является план 1848 г. (фото. 5; 
Уваров 1853: лист XXXVIII). Прав
да, в текстовом описании поселе-

Речь пойдет о валах, изображенных 
на топографических картах. Так, еще 
один вал весьма скромных размеров фраг
ментарно прослеживается от вала горо
дища Картал вверх по обывистому корен
ному левому берегу оз. Кагул на расстоя
нии около 3,0-3,5 км в сторону с.Нагор
ное. В 1981 г. автор вместе с А.А.Росо- 
хацким в составе Измаильской экспеди
ции ИА АН УССР (нач. -  А.В.Гудкова) 
сделали его разрез, показавший, что, ско
рее всего, данное сооружение является 
остатками насыпи дороги (с двумя кюве
тами). Судя по трехверстке (лист XXXIII- 
6), в 1850-х годах грунтовая дорога Кар- 
тал-Карагач (особенно в своей южной ча
сти) проходила близко к маршруту дан
ного вала.

ния у с. Картала А.С. Уваров пи
сал не вале, а о рве, у западного края 
которого он видел остатки стены  
(Уваров 1851: 183), что не меняет 
сути дела.

Отметим, что на одном из пла
нов 1771 г. (Карты: 9) хорошо ви
ден район села Картал и даж е «гора 
К ам енная*, но вал отсутствует. 
Важно, что его нет и на соответству
ющем листе трехверстной карты  
(ХХХП1-6), а также на всех осталь
ных известных автору картах XIX  
и даж е начала XX вв. В то ж е вре
мя, в некоторых источниках упоми
нается турецкая «крепостца Кар
тал* (Дилтей 1771: 173), а на карте 
1828 г. (Карты: 2) у северной окра
ины села есть «Батареи в 1770 г.* 
(С татистическое описание 1899: 
371-372), ранее отмеченные на пла
не 1770 г. (фото. 4). На последнем 
изображен также и понтонный мост 
через Дунай, к которому в июле 
1770 г. после поражения в Кагуль- 
ской битве какая-то часть турецких 
войск отступающих проследовала не 
через Картал, а через Сатунов -  
Новосельское (Липранди 1827: 7-9).

В настоящее время значительная 
часть юго-восточной оконечности  
объекта занята усадьбами с. Орлов- 
ка, а на оставшемся участке его 
высота редко превышает 1,0 м. В 
2003 г. его исследовал В.М .Кожо- 
кару в составе Н иж недунайской  
экспедиции ОАМ НАНУ (нач. -  
И.В.Бруяко). Траншея, заложенная 
в 300 м от берега Кагула, показала, 
что ширина грунтовой насыпи вала 
достигала у основания 10-12 м, а 
рва -  до 8 м при глубине до 2-2,6 м 
(Кожокару 2008; 2008-а).

Вал городища Новосельское

Сооружен на южной оконечнос
ти так называемого «Новосельско
го полуострова* между бассейнами 
озер Картал и Кугурлуй. Перепад 
высот между на крайними точками
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его основания составляет +5-6 м на 
более высоком и даж е обрывистом 
берегу Картала. Впервые отмечен на 
двух планах 1771 г. (Карты: 8 и 9). 
В то время к югу от вала располага
лось с. Табачель, а с. Новосельское 
имело название Еникой (фото 6). 
Впервые описан А.Ф.Вельтманом в 
1837 г. по личным наблюдениям, 
сделанным в мае 1828 г. во время 
переправы частей российской армии 
через Дунай (Прил. 7)^.

Не обозначен ни на одной извес
тной мне карте XIX в., в том числе 
и на трехверстке (лист XXXIII-7). 
Уже замечено, что вала нет и на 
советских военных картах XX в., 
даже в М 1 : 50 000 (Бруяко, Яро- 
шевич 2001: 8). Добавим, что он 
отсутствует и на более подробной 
немецкой карте серии «Russland -  
Bessarabien* (М 1 : 25 000; лист 
5544 «Satul Nou* 1941 г.), выпол
ненной на основе трехверстки и ру
мынских карт 1917-1930-х гг. Пока 
мы также не находим логического 
объяснения этим фактам.

Насыпь, по-видимому, имела ка
кие-то конструктивные элементы из 
рваного «добруджанского камня*. 
Так, в 1957 г. при добыче этого ма
териала был найден фрагмент мра
морного надгробия римского легио
нера. Местные жители, называвшие 
вал «Траяновым*, вспоминали, что 
в то время он имел высоту 5-6 м, а 
ширину -  до 8 ,5 -9 ,5  м (Карышков- 
ский, Кожокару 1992). Вал зафик
сирован автором и А .Н . Дзиговским  
в 1973 г. в ходе работ разведочной 
экспедиции ОГУ (нач. -  А.Г. Заги- 
найло), когда его насыпь достигала 
в высоту 1 ,5-2 ,0  м. Известно, что 
это сооружение сильнее всего пост
радало в 1960-1970-х гг., когда из 
него брали землю для насыпи дам-

2" За два года до этого на берегу «Таба- 
чинского пролива* со стороны «Сату- 
нова* отметил, но не описал «остатки 
укреплений* И.П. Липранди (1827: 9).

бы-дороги, ведущей к Дунаю, а поз
ж е при прокладке нескольких ни
ток магистрального газопровода  
(Кожокару 1990; 2008: 155; Бруя
ко, Ярошевич 2001: 7-8).

Вал раскапывался дважды. Пер
вый раз его исследовала Нижнеду
найская украинско-молдавско-ру
мынская экспедиция в 1997 г., раз
резавшая основние каменно-земля
ной насыпи шириной около 11-14 м 
и два неглубоких рва с северной 
(напольной) стороны (V ancugov, 
Brujako et al. 1999; Ванчугов, Бру
яко и др. 1999: 29-30; Бруяко, Яро
шевич 2001: 10, р и с.7; и др.). Вто
рую траншею у западного края со
о р у ж ен и я  за л о ж и л и  в 2 0 0 6  г.
В.М. Кожокару и С.М. Агульников 
в составе Нижнедунайской экспеди
ции ОАМ НАНУ (нач. -  И .В. Бруя
ко). В ней были вскрыты остатки 
вала, но с одним более глубоким (до
2,2 м) рвом с той ж е стороны. От
мечается, что объемы грунта, вы
нутого из рвов, были явно недоста
точными для сооружения насыпи 
вала названной ранее высоты (Ко
жокару 2008: 155; 2009).

Нижний Траянов вал

Кроме уж е упомянутых, этот вал 
отмечен на нескольких рукописных 
картах первой половины XIX в., 
большая часть которых до сих пор 
оставалась неопубликованной (Кар
ты: 1-4, 11-а). Наверное, нет особо
го смысла в анализе их изображе
ний в рамках данной статьи, тем 
более, что Нижний Троян хорошо 
репрезентован на трехверстке (лис
ты с запада на восток: ХХХ11-6, 
ХХХ11-7, ХХХ11-8).

Уже А.Ф . Вельтман в 1820-х гг. 
заметил, что вал состоит из двух 
частей («линий*), граница между  
которыми проходит на правом бе
регу долины р. Катлабух (Прил. 6 
и 8; фото 2). Позже Р. Вульпе раз
делил западную часть вала еще на
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две части: сектор с бермой (от Пру
та до Ялпуга; фото.З) и «второй» 
сектор без бермы (от Ялпуга до Кат- 
лабуха), а о восточном участке на
писал, что тот построен небрежно и 
позднее двух предыдущ их (Vulpe 
1950). Умозрительная догадка двух 
авторов, сделанная независимо друг 
от друга, блестяще подтвердилась в 
конце 1990-х гг., когда Буджакс- 
кая экспедиция ИА НАНУ (нач. -
А.В.Гудкова), заложила ряд траншей 
и шурфов в месте стыка центрально
го и восточного отрезков Нижнего 
Траянова вала (Гудкова и др. 1999: 
36; Фокеев, Руссев 2002: рис.1).

Теперь остановимся на утверж
дении о том, что «весь Нижний Тра
янов вал, как и Верхний, проходит 
только по водоразделам, а долинах 
речек и балок отсутствует» (Чебо- 
таренко, Суботін 1992: 104-105). 
Наш анализ трехверстных карт по
казал, что оно отчасти справедливо 
для долин самых крупных рек, но 
далеко не всех, и не по всей их  
ширине. Так, Нижний вал не пока
зан на протяжении нескольких сот 
метров в доли не р .К агул (лист  
ХХХП-6), но на плане 1770 г. он 
присутствовал тут полностью (рис.
3). На еще меньших отрезках его 
не видно в части пойм рек Ялпуг и 
Катлабух (лист XXXII-7; см. также: 
Федоров 1960, рис.8), а у верховьев
оз.Китай в 1850-х гг. вала частич
но не было в долине р.Кржиж-Ки- 
тай (по левому берегу), но он при
сутствовал во всей ширине поймы
р.Алияга (лист ХХХП-7). Понятно, 
что спустя еще 150 лет мы увидим 
в поле уже иную картину, обуслов
ленную аллювиальными и делюви
альными процессами, усилившими
ся после почти сплошной распаш
ки склонов и пойм во второй поло
вине XX в., а также другими ант
ропогенными факторами (спрямле
нием русел малых рек, строитель
ством оросительных систем и кана
лов, автодорог, газо- и водопрово

дов и пр.) Думается, что Г.Ф.Чебо- 
таренко и Л.В.Субботин верно под
метили актуальную проблему со
хранности, относящ уюся ко всем 
валам региона, но почему-то свели 
ее лишь к долинам рек и балок.

Н апомним, что А .Ф .В ельтман  
рассматривал два основных вала 
Буджака как сооружения, призван
ные отраж ать н ападен ия с юга 
(Прил. 6). Однако все опубликован
ные стратиграф ические разрезы  
Нижнего Траянова вала, описанные 
разными авторами с середины XX в., 
показывают, что ров располагался 
у его северного фаса (Vulpe 1950; 
Федоров 1960: 72, рис.7; Чеботарен- 
ко, Суботін 1992: рис.5-6; Фокеев, 
Руссев 2002: рис.1). Только Г.Б.Ф е
доров сообщил, что на некоторых 
отрезках вала от Ялпуга до Прута 
имеются два рва с противополож
ных сторон, хотя даже в этих слу
чаях северный ров всегда глубже 
южного. Ученый пришел к выводу 
о том, что здесь сначала был вырыт 
северный ров, через несколько сто
летий он был засыпан, а новый ров 
вырыли с южный стороны (Федоров 
1960: 72-74). К сожалению , этот 
важный вывод не проиллюстриро
ван рисунком разреза, но возмож
ность использования этого сооруже
ния в альтернативном направлении, 
как и его неоднократные реконст
рукции, в принципе исклю чить  
нельзя.

Кроме этого, отмечено несколь
ко случаев перекры тия Н ижним  
Траяновым валом культурных сло
ев поселений разных культур I тыс. 
н.э. Однако все эти стратиграфичес
кие наблюдения дискуссионны и 
активно критикуются сторонника
ми разных точек зрения на возраст 
вала. Иногда доходит до курьезов. 
Так, участники одних и тех ж е ра
бот по исследованию случая нало
жения друг на друга вала и Черня
ховского поселения на левом бере
гу долины Кат лабуха у с. Суворово
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говорят как о перекрытии валом 
поселения (Фокеев, Руссев 2002), 
так и о наложении культурного слоя 
последнего на вал (Гудкова, Рандс- 
борг, Руссев, Фокеев 1999: 36-37).

Верхний Траянов вал

Из публикуемых нами материа
лов, данный вал изображен на та
ких архивных картах (Карты: 1-4, 
11-а; фото. 13) и листах трехверст
ки (ХХХ1-6, ХХ Х -6, ХХХ-7 и XXX- 
8). Мо мнению лучшего знатока это
го вала, его насыпь насыпана до
вольно грубо, но, как говорится, «в 
один приема (Вульпе 1960: 259- 
263), а ров расположен к северу от 
нее (см. также: Чеботаренко, Су- 
ботін 1992: рис.5-а; и др.).

В середине XIX в. вал прослежи
вался сплошной линией на водораз
делах и в долинах самых крупных 
рек от левого берега Прута до пра
вого берега долины Днестра, за ис
клю чением нескольких случаев, 
когда он сливался с грунтовыми 
дорогами (лист. ХХХ-7) и насыпью 
железной дороги на левом берегу 
долины р.Ботны (лист. ХХХ-8). Эти 
факты противоречат приведеному 
выше мнению Г.Ф.Чеботаренко и 
Л.В.Субботина (1992: 104-105).

В принципе, к картографии Вер
хнего Траянова вала нам больше 
добавить нечего, но мы можем при
соединиться к важному наблюдению 
Р.Вульпе о том, что вал был соору
жен без учета рельефа местности. 
Другими словами, его топография 
на двух довольно значительных от
резках была стратегически ущерб
ной, так как за спиной обороняв
шихся оставались поймы двух рек 
-  Ботны и Сараты (Вульпе 1960: 
268).

Прутский вал

Отмечен на двух архивных кар
тах (Карты: 1, 3) и двух листах трех

верстки (листы ХХХ-6 и ХХХ1-6). 
Судя по последним, в 1850-х гг. вал 
прослеживался к северу от Леово 
фрагментарно почти до с. Сарато- 
Розеш с перерывом в районе с. Но
вое Леово, а к югу от Леово, также 
местами, до берега между селами 
Кирканы и Буриевка (Кокора). На 
более ранней, но менее подробной 
«Карте Бессарабской области с по
казанием  Трояновых валов...» к 
югу от Леово Прутский вал пока
зан семью отрезками до с. Манту, 
а к северу -  одним сплошным уча
стком, северный конец которого 
подходит к краю коренного берега 
меж ду сс. Погонешты и Сарата де 
Прут (Карты: 3).

К счастью, в нашем распоряже
нии оказался еще более ранний и 
детальный «План реки Прута...» 
1824 г., состоящий из 8 листов (Кар
ты: 1). Южная часть вала, подпи
санная на листе 3 как «Троянов 
вал», изображена фрагментами на 
листах 2-5, с перерывами в селах и 
долинах, но доведена до с. Вадулуй 
Исаки. Важно, что она заканчива
ется на значительном расстоянии к 
югу от Леово на левом склоне доли
ны р.Сарата. После небольшого пе
рерыва, к северу от Леово начина
ется северная часть Прутского вала, 
которая, также фрагментарно про
слеж ивается примерно до линии  
между селами Стеленешты на пра
вом и М енжир на левом берегу
р.Прут (листы 5-6).

Из конструктивных особенностей 
обратим внимание на небольшой  
отвершек вала, доходящий до края 
долины к северу от с. Манту, а так
ж е на кольцевидное завершение его 
южной оконечности, расположенное 
у восточной окраины с. Вадулуй  
Исаки, на правом берегу балки Бар- 
булуй, всего в нескольких сотнях 
метров к северу от начала Нижнего 
Траянова вала (лист 2). Последнее 
можно с большой долей вероятнос
ти интерпретировать как остатки
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какого-то земляного фортификаци
онного соружения типа укреплен
ного лагеря, особенно в том случае, 
если ров Прутского вала был вырыт 
к западу от него, то есть со стороны 
долины Прута (фото 7).

Приятной неожиданностью ока
залось для нас изображение на этой 
же карте еще одного вала, который 
находился в иных геоморфологичес
ких условиях, на определенном рас
стоянии к северу от оконечности 
северного участка Прутского вала. 
В отличие от последнего, он шел не 
по коренному левому берегу доли
ны, а непосредственно по пойме 
реки, от с. Рышешти на правом бе
регу до с. Немцены на левом берегу 
Прута, в непосредственной близос
ти от ш ирокоизвестного кургана 
«Рябая Могила*. Этот вал пересе
кает не только перелески, но боло
то и даж е старицу реки Прут, и 
имеет подпись «Остатки Троянова 
вала* (лист 7; фото 8). Насколько 
известно, ранее этот объект никог
да не упоминался в литературе^*. За
метим, что нет его и на листе XXX- 
6 трехверстки, а также на других 
известных мне картах XIX в.

Нижнеднестровский 
(Змеевый) вал

Поскольку этот вал не представ
ляет собой единого целого, опишем 
его по отдельным участкам:

Ю жный уч асток . Н аск олько  
можно судить по имеющимся в на
шем распоряжении данным, впер
вые часть этого вала была изобра
жена на «Топографическом плане 
крепости и села Паланка на Днест-

з* На этой карте отмечено много курга
нов (некоторые именные), места 4турец
ких*, «молдавских* и «казачих* пике
тов, почтовые станции, таможни, хлеб
ные «магазины*, лагерь русских войск и 
даже «турецкий окоп* на месте сраже
ния у р. Ларга 07.07.1770 г.

ре, взятых российской армей 24 
сентября 1789 г.* инженер-майора 
Ф.П. де Волана (1752 -  1818) с под
писью «Ruines d'une vieille  diague 
reconnue pour la voia  Trajanne*  
(«Руины старого вала, известные 
как дорога Траяна*; Карты: 10; 
фото.9). В следующем году был со
ставлен еще один план Па ланки, 
которы й сравнител ьн о недавно  
опубликовала М .Ш лапак (Slapac 
2004: 60 , f ig . 20), но на приве
денном ею рисунке присутствие  
отрезка вала удалось угадать толь
ко после ознакомления с планом  
Ф .П . де Волана^.

Первое беглое описание вала от 
Паланки до Аккермана высотой до
1,6 м принадлежит барону и майору 
от кавалери и  К ам п ен гаусен у  
(Pierce Balthasar Campenhausen). Оно 
было сделано около 1803-1805 гг., ког
да автор увидел в этом объекте дам
бу, насыпанную генуэзцами для пре
дотвращения последствий разливов 
Днестра [Cam penhausen 1808: 61].

Позднее вал наносился на карты 
в 1820-х и в 1840 гг. (Карты: 3, 5), 
но его наиболее детальное (из изве- 
стых) изображение представлено на 
трехверстке под названиями «Вал* 
и «Змеиный вал* (лист ХХХ1-8). 
Судя по нему, он тянулся по краю 
5-й и (или) 6-й надпойменной тер
расы правого берега долины Днест
ра с небольшими перерывами у кра
ев обрывов и в оврагах от с. Палан
ка до с. Каменный Мост (Турлаки), 
а далее на юго-восток сливался с 
дорогой в Аккерман. Заметим, что 
в двух местах вал обходит довольно 
крупные овраги и балки: один пол
ностью (к востоку от с. Сеймени), а 
другой частично, но с сохранением

22 Не исключено, что этот вал топогра
фы могли заметить и ранее, так как 
В.Ленченко вместе с уже упомянутыми 
планами Паланки описал еще два 1770 и 
1773 гг., которые хранятся в РГВИА 
(Ленченко 2006: 214-215).
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вала и в устье балки Вале Роша (на 
месте современного села Красная 
Коса), что говорит о его возможной 
перестройке или реконструкции  
(фото 10).

Исследования Нижнеднестровско
го вала на данном участке проводила 
Моложская экспедиция ИА АН УССР 
и ОАМ (нач. -  А .В . Гудкова, а с 
1985 г. -  А.Е.М алюкевич). С кон
ца 1970-х по 1990-е гг. включитель
но к северу от села Молога было 
зал ож ен о несколько разрезов  и 
даж е раскоп, вскрывшие насыпь 
вала и ров. Большая часть матери
алов этих работ не опубликована. 
Одна из наиболее информативных 
траншей, заложенная в 1998 г. в
1,0 км к северо-западу от с. Садо
вое, показала, что подошва вала 
имела ширину до 8 ,5  м при макси
мальной высоте до 0,8 м. Ров ш и
риной 7-8 м и берма шириной 2,0- 
2,5  м находились к северо-востоку 
от него, то есть, со стороны Днест
ровского лимана. В нескольких ме
стах четко отмечено налож ение  
вала на культурный слой «позднес
кифского» поселения Молога, да
тированного примерно от середины  
I до середины III вв. н .э. (Малюке- 
вич 1999).

Северный участок Н ижнеднест
ровский вала отличается от преды
дущего тем, что почти на всем сво
ем протяж ении отмечался не на 
краю упомянутой террасы высотой 
местами до 20-25 м, а вдоль ее под
ножия, переходящего в пойму доли
ны Днестра. Он отсутствует на трех
верстке (листы Х Х Х -8 и ХХХ1-8), 
но отмечен на двух архивных кар
тах и одном плане (Карты: 3, 5, 10). 
Наиболее полно он представлен на 
детальной «Гидрографической кар
те реки Днестра...» 1840 г. из 9 ча
стей, которая выполнена в масшта
бе 250 сажен в дюйме (1 : 10 500). 
На листе (части) 8 он начинался  
в с. П аланка, не смыкаясь с н и ж 
ним участком, а потом прослеж и

вался пятью короткими отрезка
ми до с. Тудорово (фото 11). Потом 
он снова возникал к северо-западу 
от Тудорово и без перерывов дохо
дил почти до южной окраины с. О- 
лонеш ты . П римерно посередине  
между этим селом и с. Коркмазы вал 
разделялся на две короткие ветки, 
образущие что-то наподобие укреп
ления овальной в плане формы, а по
том соединяющиеся вновь (фото 12).

Его отрезок длиной около 200- 
250 м, расположенный почти под 
прямым углом к южному участку 
Нижнеднестровского вала, присут
ствует на упомянутом «Плане кре
пости и села Паланка» 1789 г. (Кар
ты: 10). Данный фрагмент вала от
мечен непосредственно на террито
рии села, также не стыкуется с на
чалом южного участка, но и не име
ет продолжения в сторону с. Тудо
рово (фото 9).

Вал на правом берегу 
долины р.Ботна

Этот, наверное наиболее пробле
матичный из валов Буджака, упо
мянут в двух источниках (Прил. 4 
и 5) и нанесен всего на одну карту 
(Карты: 3). Отсутствует он и на трех
верстке (лист ХХХ-8), но справед
ливости ради заметим, что, судя по 
этой карте, район, примыкающий 
к правому берегу р.Ботна, в 1850-х  
гг. был очень сильно облесен. Важ
но, что его изображение на «Карте 
Бессарабской области с показанием 
Трояновых валов...» не соответству
ет описанию в источниках, так как 
выглядит не как ответвление Верх
него Траянова вала от Каушан, а 
как вполне самостоятельный объект 
(фото 13). Вал проходит по право
му высокому берегу долины р.Бот
на над селами Фонтено Маскул и 
Плоб-Штубей (лист ХХ Х-8 трехвер
стки), почти параллельно восточной 
оконечности В ерхнего Траянова  
вала, но не смыкается с валами, рас
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положенными к северо-востоку от 
него в районе с. Копанка (см. ниже).

Валы района с. Копанки 
на берегу Днестра

Н апомним, что Р .В ульпе рас
сматривал комплекс валов района 
Копанки как продолжение Верхне
го Траянова вала, насыпанного грев- 
тунгами, а также как место укреп
ленного лагеря войск Атанариха, 
противостоящ их гуннам, пытав
шимся переправиться на правый 
берег Днестра в 376 г. н.э. (Вульпе 
1960: 261, 269, рис.1-2).

Эти валы отмечены на двух кар
тах (Карты 3, 5), но детальнее сно
ва на «Гидрографической карте  
реки Днестра...» 1840 г. (часть 7). 
На ней четко виден основной вал 
группы высотой до 4 м при ширине 
12-15 м, который имеет ров с севе
ро-восточной стороны (Вульпе 1960: 
261, рис. 1-2). Он как бы отсекает 
«Кицканский полуостров», образо
ванный излучиной долин рек Бот- 
на и Днестр, а по топоситуации дей
ствительно может быть продолже
нием Верхнего Траянова вала, так 
как они хорошо стыкуются в пойме 
первой из них. На этой ж е карте в 
двух-трех сотнях метров к юго-за
паду от вала отмечено шестиуголь
ное в плане «Укрепление Трояна» 
(фото. 14), которое является ничем 
иным, как курганом «Ш ироким», 
описанным Г.Олофсоном (1848: 553) 
и отмеченным на плане 1840-х гг. 
(Карты: 11-б)2з.

От основного Копайского вала в 
северо-восточном направлении отхо
дят два ответвления, более крупное 
из которых со рвом с восточной сто
роны доходит до поймы Днестра в 
2 км к юго-западу от с. Кицканы  
(Вульпе 1960: 261, рис.2). Второе,

На плане Г.Олофсона данный объект 
имеет в плане идеально круглую форму, 
нарисованную «под циркуль».

менее выраженное в рельефе ответ
вление (до Копанки) изображено на 
карте 1820-х гг. (фото. 13), карте 
Днестра (фото. 14), и планах К. Ули- 
га (Uhlig 1928:193) и Р. Вульпе по- 
разному, а расположение его рва не
известно. В целом склады вается  
впечатление, что оба отверш ка  
имеют более позднее происхож де
ние, чем основной и более круп
ный Коранский вал. М ожно даж е  
предположить, что первый из них 
окажется продолж ением вала на 
правом берегу р. Ботна (см. выше), 
но для этого нуж но знать хотя бы, 
с какой стороны располагается ров 
последнего.

Возвращаясь к идее Р. Вульпе о 
локализации лагеря Атанариха, за
метим, что он, наверное, мог бы 
располагаться и на Кицканском  
полуострове, если бы основной вал 
у Копанки имел ров не с северо-во
сточной, а с юго-западной стороны. 
Поэтому, если уж е говорить о та
ком лагере, то на его роль гораздо 
лучше подойдет укрепление на кур
гане Широком, располагавшееся на 
территории, защищенной валом.

Выводы

Итак, в данной статье уточнена и 
значительно дополнена историогра
фия картографирования древних  
валов Буджака, введены в научный 
оборот новые архивные карты и 
планы, а также приведен перечень 
этих уникальных объектов. Дума
ется, что эти данные и материалы 
облегчат дальнейшую работу по их 
интерпретации и датированию, ко
торая невозможна без знания если 
не детальной, то хотя бы общей то
пографии всех валов региона.

Один из главных выводов ста
тьи, на мой взгляд, заключается в 
том, что далеко не всегда и отнюдь 
не все топографические карты, ко
торые имеются сегодня в распоря
жении археологов и историков, яв
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ляются полными и исчерпывающи
ми источниками. Оказалось, что 
даж е известная трехверстка не в 
вполной мере отраж ает топогра
фию древних валов, в чем мы мог
ли убедиться при описании валов 
Новосельского и Карталского го
родищ, Прутского вала, северного 
участка Нижнеднестровского вала, 
а также всех валов, располож ен
ных м еж ду долинами рр. Ботна и 
Днестр. Кроме того, нам не уда
лось ознакомится с рядом деталь
ных карт конца XIX в.

Актуальным остается не только 
поиск и изучение таких карт, но и 
незамедлительное проведение специ
альных топо-археологических поле
вых исследований с применением  
нового поискового оборудования  
(георадаров, металлодетекторов и 
пр.). Они наверняка смогут выявить 
неизвестные ранее конструктивные 
детали древних валов^, возможно, 
остатки военных лагерей или посе
лений гарнизонов, охранявших эти 
валы, а также выяснить степень их 
сохранности на сегодняшний день, 
которую уже можно охарактеризо
вать как весьма неудовлетворитель
ную и даже угрожающую.

Что касается общей топографии 
охарактеризованных нами валов, то 
очевидно, что валы Карталского и 
Новосельского городищ связаны друг 
с другом и должны рассматриваться 
в контексте Нижнего Траянова вала, 
который мог быть Построен в три 
приема с запада на восток.

Факт максимального «сближ е
ния» западного торца Нижнего Тра
янова вала и южного конца Прутс
кого вала до нескольких сотен мет-

^ Так, в 1996 г. в ходе разведки  
А.С .О строверхова и автора в 1,5 км к 
югу от с.Кальчева Болградского р-на, на 
правом берегу балки Черкесской был вы
явлен зигзагообразный проезд через Ниж
ний Траянов вал, хотя о его даже при
близительной датировке на основе визу
ального осмотра говорить не приходится.

ров, а также наличие укрепления 
на южной оконечности второго из 
них (фото 7), можно логично интер
претировать, если допустить, что 
оба эти вала, а точнее Прутский и 
западный отрезок Нижнего Траяно
ва вала, использовались одновре
менно, но естественно позднее со
оружения последнего, о возможно
сти чего ранее написал Г.Б.Федоров 
(1960: 72-74). В таком случае часть 
Нижнего Траянова вала могла ис
пользоваться для защиты от напа
дения с юга (Дзиговский 2012), а 
Прутский вал -  с запада, прикры
вая наиболее уязвимые места пере
прав через реку в долине Прута.

Вероятно, что аналогичную фун
кцию выполняли Нижнеднестров
ский вал, прикрывая в частности 
дорогу Маяки-Паланка через пой
му Днестра, а также основной вал 
у Копанки. Тут, по данным Г.Олоф- 
сона, м еж ду селами Кицканы и 
Слободзеей, существовала перепра
ва через Днестр, которой еще в 
XVIII в татары Буджакской орды 
пользовались для набегов на Ук
раину, а сам Кицканский полуос
тров сл у ж и л  им м естом  сбора  
(Олофсон 1848: 552-553). Наличие 
вала не только вдоль долины реки, 
но и вдоль Днестровского лимана 
можно объяснить необходимостью  
охраны этого, как и других каза
лось бы непроходимы х участков 
долин на других реках, в частно
сти, на Дунае и Пруте (Дзиговский, 
Сапожников 1989), в зимнее время, 
когда кочевники могли преодоле
вать их по льду^.

25 В таком случае логично было бы со
оружение вала или иных укреплений к юго- 
востоку от Тиры (Белгорода) до берега Чер
ного моря, о чем сообщали А.Ф.Вельтман 
(Прил. 4), а также А.А.Скальковский, ут
верждавший, что продолжение Нижнего 
Траянова вала «только мелкими частица
ми выказывается близ Аккермана, на пес
ках, соседственных Днестровскому лима
ну» [Скальковский 1846: 178].
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Что касается участка вала на пра
вом берегу р.Ботна, то его пока мож
но рассматривать как первую и (или) 
неудачную попытку создания Верх
него Траянова вала, если конечно его 
ров находится с северной стороны.

В целом же, исходя из сказанно
го, можно предположить, что Н иж
ний Траянов вал вместе с валами 
Новосельского и Карталского горо
дищ являются единым оборонитель
ным комплексом, возведенным в 
несколько этапов на протяжении  
одного исторического периода. Вер
хний Траянов вал (вместе с основ
ным валом у Копанки) и Нижнедне
стровский (Змеевый) вал также, ве
роятнее всего, являются составля
ю щ ими одного оборонительного  
плана, но построены позднее пре
дыдущ его. Прутский вал (вместе 
или раздельно с его верхней пой
менной частью), скорее всего, был 
возведен позднее всех остальных

валов Буджака.
Таковы основные выводы и пред

положения, которые можно сделать 
на основании анализа общей топог
рафии древних валов Буджака, а 
дальнейшие детальные полевые по
исковые работы и кабинетные иссле
дования покажут, насколько и в чем 
они справедливы.

Ллд2оддрмос7йи. Вы ражаю  и с
креннюю признательность известно
му специалисту по старым картам 
Юга Украины А.В.Пивовару, кото
рый любезно предоставил мне ко
пии рукописных карт и планов, хра
нящ ихся в Национальной библио
теке Украины им. В.И.Вернадско
го (Киев). Кроме того, автор благо
дарит за информацию, консульта
ции и ценные советы своих коллег- 
полевиков -  знатоков Буджака и 
друзей В.М.Кожокару: И.В.Бруяко,
А .Н .Д зи гов ск ого , Г .Н .Т ощ ева и 
С. М. Агул ьникова.

Приложение І

КАНТЕМИР ДМИТРИЙ. ОПИСАНИЕ МОЛДАВИИ.
(Кантемир 1973: 29). Отрывок.

[29] Как вечный памятник этого является ров императора Траяна, ко
торый и до сегодняшнего дня сохраняет имя своего строителя и о кото
ром, к моему удивлению, ни один древний и ни один более поздний исто
рик нигде не упоминают. Этот ров между двух валов, как я сам видел, 
начинается от Петриварадина в Венгрии, тянется до гор Демаркапа, Ж е
лезных ворот и отсюда проходит одмиж бдлол (курсив мой -  И.С.) через 
всю Валахию и Молдавию, пересекает Хиерас [реку Прут] у села, называ
емого Траян, и Ботну у города Каушаны и, пройдя всю татарскую землю, 
заканчивается у реки Танаис.

Приложение 2

СВИНЬИН П. ОПИСАНИЕ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ 1816 Г.
(Свиньин 1867: 296). Отрывок.

[296] По реке Ботне и реке Днестру до Черного моря виден вал, кото
рый, как приметно, начинается выше Бендер и идет через все простран
ство степей до реки Прута, а другой конец его -  по Измаильской дороге, 
оканчивается у Дуная. Вал сей называется Трояновым, но причина соору
жения его поныне не известна в точности.
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СВИНЬИН П. ВОСПОМИНАНИЯ В СТЕПЯХ БЕССАРАБСКИХ
(Свиньин 1821: 5-7). Отрывок.

[5] Траяноб зал  пересекает Бессарабию почти пополам в косвенном  
отношении от Дуная до Днестра, и разделяется при начале своем на два 
параллельные рукава. В иных местах вал сей возвышается до сажени: 
сие доказывает, что первоначально был он большей высоты. Никто [б] 
из историков, упоминаю щ их о Траяновом вале, не объясняет предмета, 
для коего был он проведен; но вероятно, что Траян, победив Даков и 
Гетов и присоединив земли их, составляющие ныне Молдавию и Бесса
рабию, к Римской И мперии, желал грядущим векам оставить рубеж  
побед своих и вместе оградить саю стеною, наподобие Китайской, пере
селенцев и ветераном, коим он раздал земли сии, от набегов Скифов, 
Сармат и других воинственных варваров.

Недалеко от Татар-Бунара есть конусный курган, к коему примыка
ет сей вал с обеих сторон. Насыпь сия объясняет, каж ется, лучше всех 
других догадок, что курганы, рассеянные во множестве по ровным сте
пям здеш ним, делались для передовых страж и сигналов, когда вся 
земля сия, по образу ж изни ее обитателей и частым войнам и набегам, 
составляла воинский стан. В сей насыпи вырыл недавно один [7] Булга
рин до трех сот Рим ских монет и несколько золотых колец, коими от
личалась Римская кавалерия от п е х о т ы ^ .

Приложение З

П риложение 4

[ВЕЛЬТМАН А.Ф. -  ?] КРИТИКА
[на первую часть статьи П.Свиньина «Воспоминания в степях 

бессарабских*] (Вельтман 1821: 245-259). Отрывок.
[245] Обратимся к другим вашим замечаниям: вы говорите, что Тро

янов вал пересекает Бессарабию почти пополам в косвенном направле
нии от Дуная до Днестра и разделяется при начале своем на два парал
лельных рукава и пр.

Я долж ен сказать вам, что в сем вы ошибаетесь: Троянов вал виден 
во многих местах, но нигде не примыкает к Дунаю. -  В южной части 
Бессарабии он начинается от озера Сасика или Кундука и в верстах 10 
от Татар-Бунара пересекает дорогу от сего места в Неруш ай, потом идет 
почти в параллельном направлении к Дунаю к вершине озера Китай 
через деревню Траян, оттуда к вершине озера Катлабуг при станции, 
называемой Катлабугской, [246] отсюда берет направление к северо- 
западу на булгарское селение Табак, при вершине озера Ялпух находя
щ ееся, и наконец упирается в Прут выше селения Калюбаши. В сем 
направлении он конечно не пересекает Бессарабии пополам, ибо самое

26 Мне сказали, что некоторые люди промышляют рытьем курганов и ходят для сего 
не только по всей Малороссии, но по здешнему краю и по Сибири. Они, говорят, 
узнают по виду курганы, в коих находятся какие-нибудь металлические сокровища; 
и, по странному замечанию, избирают для того всегда седьмой вал [sic!] к востоку от 
большего. Желательно, чтобы правительство, или общество древностей исследовало 
сие обстоятельство сколь можно вернее и не допустило бы вещам расходиться по 
частным рукам и истребляться.
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дальнее расстояние его от Дуная в Табаках будет не более 40 или 50 верст, 
самое ближнее в Катлабуге не более 20 верст, а Бессарабия, собственно 
так называемая, от Табака простирается в прямой линии на север более 
чем на 100 верст; итак можно заключить, что здесь направление Троя- 
нова вала есть, не разделяя Бессарабию на две равные части от востока 
на запад, на расстоянии 110 верст параллельно Дунаю  и недалеко от 
берегов оного.

Далее скаж у вам, что видны очень малые остатки сего вала при впа
дении Днестровского лимана в Черное море^ направление его там по 
самому берегу и продолжается не более 8 или 10 верст, начинаясь по
чти против селения Акимбет. От сего места следов Троянова вала нет до 
самого Аккермана, а от оного по дороге в Бендеры на 5-й или 6-й версте 
[247] начинается он снова и идет берегом лимана и потом берегом Днестра 
вверх по оному через Гура Рош ю, Паланку, селения Тудорово и Карк- 
мазы, откуда перестает быть видным.

Сие направление от юга на север простирается до 40 верст и также не 
разделяет Бессарабии пополам, но скорее граничит ее.

Наконец несколько отраслей вала сего видны в разных направлени
ях близ Днестра ниже Тирасполя, при селениях, леж ащ их на правом 
берегу оного: Леонтьеве, Копанки, Кицканах и от сего места до Кау- 
шан. От Каркаешт начинается другая отрасль Троянова вала в направ
лении на запад; сия отрасль, продолжающ аяся до Прута, сначала на 
расстоянии 10 верст, имеет параллельное направление с той, которая 
начинается от Кицкан и кончится в Кауш анах. Вероятно, что это самое 
место вовлекло вас в заблуж дение и подало повод сказать, что Траянов 
вал при начале своем разделяется на два параллельные рукава; Ваша 
ошибка состоит в том, что обе отрасли сии нигде не соединяясь [248] не 
могут разделяться и что Кауш анскую можно почесть окончанием бере
гового Днестровского вала, коего остатки едва кое-где сохранились.

Отрасль ж е, начинающаяся в Каркаеш тах, проходит мимо селений  
Салкуц, Селемета, Градешт и упирается в Прут м еж ду Лекю и местеч
ком Леовым. В сем направлении его от востока к западу Траянов вал 
простирается почти на 100 верст, и если вы под именем Бессарабии 
разумели всю вновь приобретенную последним миром провинцию, то 
это справедливо, что здесь почти половина ее; но если под именем Бес
сарабии должно разуметь только Будж ак, то здесь граница его с Мол
давией), а не половина.

Принимая в соображение, что может быть черта Траянова вала по 
берегу Днестра была безпрерывна и что одно время истребило следы  
его, я уверяю вас, что с большею достоверностью и весьма яснее можно 
бы сказать: что вообще Траянов вал в Бессарабии подобен направлени
ем своим русской букве П, коей одна черта от севера к югу по течению  
Днестра, а другие две от востока к за [249] паду продолжаю тся, преры
ваясь только в некоторых местах, как то легко вы мож ете усмотреть из 
вышеприведенного объяснения. Убедясь с картою пред вами в действи
тельности сего направления Траянова вала, может быть признаете вы 
за благо переменить в чем-нибудь заключение ваше насчет того предпо
лож ения, что Траян хотел означить сим валом; но рассуж дение сие не 
касается до моей цели, и я обращаюсь к дальнейш ему рассмотрению  
статьи вашей.
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ОПИСАНИЕ ТРОЯНОВЫХ ВАЛОВ 1827-28 ГГ.
(Статистическое описание... 1899: 28-29).

[28] Кроме сих остатков древности [речь идет о курганах -  И.С.], про
ходят через Бессарабию два земляных вала, известных под названием  
Трояновых валов, воздвигнутые римлянами, вероятно для защиты от на
бегов неподвластных им народов и удержания во власти своей берегов 
Черного моря. Первый -  верхний, составляющий от севера границу Буд- 
жака, идет от речки Прута (где местечко Леово) на [29] восток до селения 
Киркаештъ, разделяясь надвое несколько выше местечка Каушанъ. Вто
рой -  нижний Троянов Вал переходит из-за Прута ниже селения Вад-луй- 
Исак, пересекая вершины озер Ялпуха, Катлобуга и Китая, оканчивается 
ниже селения Татар-Бунара на правом берегу озера Сасика. Есть еще тре
тий земляной вал называемый Змиевым, в некоторых местах с шанцами 
простирающийся по берегу рек Днестра и Прута. Ров Троянова вала имеет 
глубины от 2 до 2,5 сажен, а ширины до 8 сажен.

П рилож ение 5

Приложение 6

ВЕЛЬТМАН А.Ф. НАЧЕРТАНИЕ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ БЕССАРАБИИ 
С ПРИСОВОКУПЛЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЫПИСОК И КАРТЫ.

(Вельтман 1828: 16-22). Отрывок.
[16 Глава] IX. Опровержение преданий, чтло валы суи^ес/пвующие в Бес

сарабии, иостисроенм Г раяно.^
В Бессарабии по сие время существуют памятники, напоминающие 

Траяна. Насып[17]ные стены, или валы носят еще имя его; но для чего 
они посторены, неизвестно.

По преданиям и некоторым картам знаем мы только дорогу Траяна^ 
(Via Trajani); вал, называемый нижним Траяном, носил имя его; легко
верный примет его за направление пути победителя Даков, и с удивлени
ем может быть скажет: « XVII веков еще не сгладили следов Римлян!>. -  
Но для чего ж е Траян увековечивал направление пути своего только в 
Бессарабии? -

Сей вопрос заставил меня обратить внимание на обманчивые предания 
и рассмотреть вал сей в отношении пути и защиты.

Принять его за направление пути может только одно неведение поло
жения вала и по [18] чтительная доверчивость ко всему, что сказано уста
ми предания.

Нижний Т р а я н ^  (Траянов вал), начинаясь от Прута, в протяжении сво
ем на восток состоит из двух линий: первая от с. Вадулуй-Исак имеет 
почти прямое направление до вершины озера Ялпуха, от которого вдруг 
сворачивает в право к озеру Катлабугу и оканчивается, упираясь оное 
ниже вершины версты на три. Вторая часть начинается от первой под

з? Данная глава, а также части глав VIII и X были напечатаны в том же году, еще до 
выхода самой книги (Вельтман 1828-а: 568-575; Прм.м. I f .С.)

23 Via Trajani изображена на Сульцеровой карте Валахии. Кантемир говорит, что 
простиралась от берегов Дуная до Прута и далее на восток по Южной России. Стран
но, что время сохранило следы ее только от Прута до озера Сасик.

29 Жители называют его просто Траяном.
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прямым углом, отступив от оконечности также версты на 3, и тянется 
изломанной линиею через вершину озера Китая до озера Сасик, но не 
далее; хотя Кантемир и некоторые другие полагают, что вал сей идет за 
озеро Сасик на восток по Южной России^.

[19] Если вал сей есть ретраншамент, построенный Траяном, для ограж
дения провинций Римских от набегов варваров; то при сооружении сей 
стены, должны были быть соблюдены необходимые условия для удобства 
защиты. -  Но здесь, напротив, все выгоды местоположения на стороне, 
прилегающей с севера.

Протяжение вала разделяет все пространство между им и Дунаем на 
части, озерами, [20] которые начинаясь от него впадают в Дунай; -  части 
защиты почти не имеют между собой сообщения; в тылу глубокая река 
почти в версту шириною. Это ли искусственная граница, положенная муд
рым Траяном?

Все сии невыгоды с южной стороны вала и господствование его южной 
стороной ясно говорят о том, что он построен не Траяном; а может быть, 
судя по названию вала, против него, народом, который обитал тогда в 
Бессарабии.

Чтобы более убедиться в этом, то должно описать не только часть вала, 
названную в истории via Trojani, но все протяжение его по Бессарабии.

Упираясь, как уже я сказал, в озеро Сасик, или вероятнее в бывший 
залив Черного моря, нижний Траянов вал оканчивается в отношении за
щиты с северной стороны, далее он и не мог быть нужен, ибо от сего места 
защитою служит море, которое до самого Аккермана не имеет и вероятно 
не имело пристани.

[21] От Аккермана вал начинается снова и идет по скату нагорного 
берега Днестра; но здесь следы его едва заметные только в некоторых 
местах, называются нынешними жителями Змеевым валом, и кажется не 
принадлежали к времени построения большого вала.

При впадении р. Ботны в Днестр, от болот, устья ее, или от нынешнего
с. Киркаешть, вал показывается в прежнем своем заметном виде, под 
именем Верхнего Траяна или Траянова вала. Сначала идет он по нагорно
му левому берегу р. Ботны, а потом поперек всей Бессарабии до м. Леова 
на Пруте, также везде возвышаясь над южной стороною.

От Леова до с. Вадулуй-Исаки, вдоль по Пруту, также видны следы его 
по скату нагорного берега.

Вышина валов была значительна, ибо после XVII веков в некоторых 
местах она будет до 4 аршин.

з" Г[осподин] сочинитель книги: Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie et 
partculierement de la campagne de 1769 [Louis-Felix Guinement, chevalier de Keralio; 
1731 -  1793], как очевидец с восторгом говорит про дела рук Римских; вот историчес
кие слова его в описании Бессарабии: «одна замечательность, которую представляет 
нам край сей, есть канал Траяна, достойный памятник величия Рима и обширных его 
предприятий. -  Сей повелитель, желая обеспечить Римские области от набегов варва
ров, приказал соорудить ограду, которая начинаясь от Петервардейна, проходит Вен
грию, горы Муркапу или железные ворота, Трансильванию, Валахию, Молдавию, 
Прут близ с.Траяна, р. Ботну близ Каушан, пространные степи Татарии и кончается 
близ Дона. — Стена обведена рвом или каналом, который по сие время глубиною до 
18 футов!!! ̂  Не знаю, каким бы образом протянуть, хотя примерно, чрез сказанные 
земли направление вала и потом сказать: это стена, которою Траян оградил владения 
свои от набегов Варваров!
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С первого взгляда валы сии, заключающие в себе весь нынешний Буд- 
жак, составляют как бы один необычной [22] величины редут, носящий 
имя Траяна; целый народ обитает и защищает его; довольный травными 
степями и оградив себя со всех сторон стеною, кажется, желал бы он, 
чтобы за нею были пределы жилищ а людей!

Но это не редут, ибо верхний и нижний валы склоняются в одну сторо
ну, следовательно они были первой и второй оградой противу оружия Тра- 
янова. Прутский вал составлял боковую защиту, а Днестровский, замет
ный только частями, кажется, не относился к прочим.

Приложение 7

ВЕЛЬТМАН А.Ф. ВОСПОМИНАНИЕ О БЕССАРАБИИ
(Вельтман 1837: 235)^. Отрывок.

[235] Спускаясь от Рени, по дороге к Измаилу, проходящей между Д у
наем и Карталом... и от селения Сатунова к Дунаю, по тропинке между  
плавнями, на пути через Дунай, Персов (за 508 лет до Рождества Христо
вого) и Русских (в 1828 году), есть след подобного ж е вала, который, как 
ограда между озерами Карталом и Кугурлуем, перегораживал этот путь; и 
может быть служил мостовым укреплением Дарию при отступлении его 
из Скифии.

Приложение #

ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ
(Военно-статистическое... 1849: 20-21). Отрывок.

[20] Верхний Троянов вал, начинаясь у сел. Киркаешты, при впадении 
речки Ботны в Днестр у болот здесь образующихся, проходит сначала по 
нагорному левому берегу р.Ботни, а потом поперек всей Бессарабии до 
мест. Леова на Пруте. От Леова этот самый вал, как видно по оставшимся 
еще заметным следам, шел вдоль Прута по скату его нагорного берега до 
сел. Вадулуй Исаки. Отсюда начинается второй поперечный вал, называ
емый Нижним Трояновым валом, или просто Трояном. Он состоит из двух 
линий: первая от Вадулуй Исаки имеет сна[21]чала почти прямо на вос
ток до вершины озера Ялпуха, а оттуда поворачивает к югу и упирается в 
озеро Катлабуг, верстах в трех ниже его вершины. Вторая начинается от 
первой под прямым углом, отступив от оконечности также версты на три 
и тянется изломанной линией, через вершину озера Китая (где прерывает
ся верст на пять по разливам речки Кургажа и небольшого ручья, впада
ющих в Китай) до озера Сасик. Далее до Аккермана оборонительную ли
нию (ибо валы, вероятно служили жителям этих мест защитою от сосед- 
ственных народов) составляло море, не имеющее здесь до самого Днест
ровского лимана ни одной пристани.

Верхний и Нижний Трояновы валы постоянно господствуют над ю ж 
ной своей стороною, так что, без всякого сомнения, они были построены 
оба против неприятеля, ожидаемого с юга. Из многих догадок о времени 
построения их всего вероятнее предположение, что они сооружены древ
нейшими обитателями этих мест Басторнами, выгнанными из Бессарабии

з* В более полном виде 4 Воспоминания о Бессарабии > опубликованы позже (Вельт 
ман 1893), но этот отрывок оставлен в них без изменений (77рм.м. ІУ.С.).
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в конце III столетия при римском императоре Пробе, Готфами, и пересе
лившимися во Фракию.

Как высоки были эти валы, можно судить из того, что теперь еще по 
прошествии более шестнадцати веков, они имеют до 4 арш. вышины. Вер
хний вал сохранился более прочих.

По нагорному берегу Днестра от Аккермана до устья Ботни видны мес
тами, едва заметные следы вала, называемого жителями Змиевым, кото
рого построение должно отнести ко временам еще древнейшим.

В теперешнем своем положении, и при нынешнем образе войны, эти 
валы не имеют конечно никакого значения, и могут служить только для 
разграничения, или ж е при случае, слабым тактическим прикрытием.

Список архивных карт и планов:
ждруйм;

1. «План реки Прута от устья ея в Дунай до границы отделяющей Оргев- 
ский цынут от Ясскаго с показанием прилегающей ситуации к левому ея 
берегу на 5-ть верст разстояния. Составлен из Военно-топографических 
брульионов произведенной инструментальной съемки по 1824 г. Подлин
ной подписал Генерал Майор Корнилович*. Рукописная, в цвете. Масш
таб 500 саж. в дюйме (1 : 21 000). На 8 листах размерами 60x77 см. Посту
пила в ООИД от генерала П.И.Федорова (Бертье-Делагард 1888: 7). В на
стоящее время хранится в НБУВ: № 18144.

2. «Карта Бессарабии собственно так называемой или Буджака пред
ставляющая: 1. Земли отмежованные под выгон к городам и к соляным 
озерам, а также отведенный для казеных селений немецких и задунайс
ких колоний. 2. Незаселенные участки земель принадлежащие казне. 3. 
Пустопорозжния земли, всемилостивише пожалованные частным лицам.
4. Владения принадлежащия духовенству и 5. Земли спорныя с казною. 
Составлена при гражданской съемке Бессарабии... с 1822 по 1828 год*. 
Рукописная, в цвете. Масштаб 3 версты в дюйме (1 : 126 000). Размеры 
130x164 см. Хранилась в ООИД (Бертье-Делагард 1888: 7). В настоящее 
время находится в НБУВ: № 17287.

3. «Карта Бессарабской области с показанием Трояновых валов, уез
дов, городов, почтовых дорог и ближайших селений около означенных 
валов. Копировал дворянин Федор Банташ*. Рукописная, в цвете. Масш
таб 10 верст в дюйме (1 : 420 000). На 2 листах размерами 55x81 см. 
[Оригинал -  1820-е гг.; копия -  начало 1840-х гг.]. Поступила в ООИД от 
Н.Н.Мурзакевича (Бертье-Делагард 1888: 7). В настоящее время хранится 
в НБУВ: № 15828.

4. «Карта Бессарабской области, составленная с брульенов военно-то
пографической и гражданской съемки, производившейся с 1816-го по 1828- 
й год и вновь исправленная и пополненная по распоряжению начальства в 
1836-м году гг. уездными землемерами Бессарабской области. Копировал 
Кагульский уездный землемер Микулин Ш -й». Рукописная, в цвете. Мас
штаб 10 верст в дюйме (1 :420 000). Размеры 130x97 см. Поступила в 
ООИД от генерала П.И.Федорова (Бертье-Делагард 1888: 7). В настоящее 
время хранится в НБУВ: № 4872.

5. «Гидрографическая карта реки Днестра от реки Збруча отделяющей 
Галицию от Подольской губернии до впадения его в Днестровский лиман. 
Составлена комиссиею учрежденною для разсмотрения проэкта об устрой
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стве судоходства по реке Днестр в 1840-м году; членами ея Бессарабским 
областным землемером коллежским ассесором Эйтнером, чиновником по 
особым поручениям Новорос. и Бессар. генерал-губернатора титулярным  
советником Чеповским и прикомандированным к сей комиссии Сорок- 
ским уездным землемером Владиславом Сковронским*. Рукописная, в 
цвете. Масштаб 250 сажень в дюйме (1 : 10 500). На 9 листах размера
ми 160 х 100 см). Хранилась в ООИД (Бертье-Делагард 1888: 28-29). В 
настоящее время находится в НБУВ: № 16822.

жлямм;

6. «План движ ения атаки и совершенной победы, одержанной войс
ками ее Императорского Величества над турками под командою вер
ховного Визиря в Бессарабии при речке Кагуле 1770 года июля 21 дня*. 
Гравюра на картоне. Масштаб 1 верста в дюйме (1 : 42 000). Размеры  
46 х 68 см (51 х 73 см). Хранится в РНБ: № К-1-У кр./9-2.

7. «План преследования за неприятелем Корпусом господина генерала 
квартермистра Бауера до реки Дуная, 21 июля с четвертого часу по полу
дни из занятого лагеря по победе над неприятелем при речке Кагуле, на 
котором назначен и прежней ретрашамент неприятельской 1770 году июля 
23 дня*. Гравюра на бумаге. Масштаб 500 сажень в дюйме (1 : 21 000). 
Размеры 47 х 70 см (56 х 79 см). Хранится в РНБ: № К-1-У кр./69-3.

8. «План экспедициям, которыя производил г. генерал-майор Вейс- 
ман по приказанию г. генерала-фельдмаршала графа Румянцова 2 4 /4  
марта при Тулче и 1 6 /2 7  апреля при Исакче, по ту сторону реки Дуная. 
Dessine par le Lieut. Colon. Mr de Strieker [Рисовал на местности... Штри- 
кер]*. Гравюра на бумаге. Масштаб 1 верста в дюйме (1 : 42 000). Разме
ры 48 х 70 см (54 х 74 см). Хранится в РНБ: № К-1-Балк/8-2.

9. «План предприняты й господина генерала майора Вейсмана за  
Дунаем на неприятельские лагери при Сомове, Тулче, И сакче, и на 
Визирский лагерь при Бабадах, произведенны х в действо с 20 по 27  
число Октября месяца 1771 года.]. D essine sur la place par le L ieut. 
Colonel Mr de Strieker; [Рисовал на местности... Ш трикер]*. Гравюра на 
бумаге. Масштаб 1 верста в дюйме (1 : 42 000). На 2 л. в общей рамке раз 
мерами 44 х 62 см (49 х 66 см). Хранится в РНБ: № К-1-Балк./76-2.

10. «Plan Topographique de la Ville et Fortr. Palanka sur le Dnestre, prise 
par l'Armee Russe le 24 Septbr. 1789 [Топографический план крепости и 
села Паланка на Днестре, взятых российской армей 24 сентября 1789 г.]*. 
Подпись: «Le Major Inqen. de S.W ollant* [Майор инженер де Сент-Воллан 
-  Ф.П. де Волан]. Рукописный, в цвете. Масштаб основного плана 500 
саж. в дюйме (1: 21 000). Размеры 37 х 60 см. Хранится в НБУВ: № 6500.

11-а. «Карта части Бессарабской области и Болгарии от верхняго Троя- 
новаго вала пролегающаго от Леова до Бендер, и до Трояноваго вала про- 
легающаго в Болгарии от Черно-вода до Кюстеджи. Чертил землемер дво
рянин Сковронский*. Рукописный, в цвете. Масштаб 120 верст в дюйме 
(1 : 5 040 000). Размеры 28 х 28 см.

l l -б. На том ж е листе: «План и профиль древняго укрепления, ныне 
называемое Могила Широкая (Лат), состоящая Бессарабской области Бен- 
дерскаго уезда на даче казеннаго селения Копанки*. Рукописный, в цве
те. Масштаб без цифр. [1840-е гг.].

Хранились в ООИД (Бертье-Делагард 1888: 37). Прилагались к статье 
Г.Олофсона (1848). В настоящее время находятся в НБУВ: № 6337.
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SUMMARY

The article describes the history of cartography and historiography of 
the study of ancient defensive wallsof Southern Bessarabia (Budjak) in the
XVIII-XIX centuries. In the scientific circulation introduced before unknown 
arch iva l top ograp h ic  m aps and p lan s, as w ell as a com p lete  l is t  o f  
these objects. These data and materials can be used for the interpretation and 
dating of ancient walls in th is region.
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