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АКМОНАЙСКИЙ ВАЛ В СВЕТЕ ИСТОРИОГРАФИИ И НОВЫХ 
АРХЕОЛОГИчЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

AKMONAISKY RAMPART IN THE wAKE OF HISTORIOgRAPHY 
AND NEw ARCHAEOLOgICAL RESEARCH

Валы Восточного Крыма – устойчивое в научной литературе наименование 
для древних земляных погранично-оборонительных сооружений на территории 
Керченского полуострова. Их историография широко известна, а в начале ΧΧΙ сто-
летия определённый итог исследований этих сооружений был подведён в моногра-
фии А.А. Масленникова [Масленников, 2003]. Однако за последнее десятилетие 
в ходе охранно-спасательных работ было получено множество информаций каса-
тельно наиболее известных и наилучшим образом изученных среди этих сооруже-
ний – Акмонайского вала, Тиритакского вала, вала Безкровного и Тиритакского вала 
(рис.1). Акмонайский вал – самый западный среди них. Раскопки, осуществлённые на 
нём автором в 2017 г., были масштабны по площади, но дали лишь незначительную 
археологическую информацию. В связи с этим изложение материала будет вестись в 
большой степени с опорой на опыт, полученный нашими предшественниками.

Для удалённых уголков античного мира наличие письменных источников, опи-
сывающих конкретную историко-географическую реалию в принципе редкость и ис-
ключительный случай для периода начала колонизации. Известный текст Геродота, 
излагающий противостояние скифов и «детей слепых рабов» [Herod, IV, 3] и подроб-
но описывающий с точки зрения географии интересующий нас объект – «Широкий 
ров, тянущийся от Таврских гор до Меотийского озера, где оно шире всего», явля-
ется уникальным историческим источником, точно указывающим Акмонайский пе-
решеек, как местонахождение одного из Боспорских валов. Что же касается текста 
Страбона [Strabo., VII, IV, 6] о том, что «по сообщению Гипсикрата Асандр построил 
на перешейке Херсонеса поблизости Меотиды стену шириной в 360 стадий и воз-
двиг на каждую стадию по 10 башен», то он указывает точные временные рамки 
масштабных фортификационных работ в Восточном Крыму. К этим текстам мы ещё 
вернёмся в процессе изложения.

Последующие письменные упоминания о валах и рвах на Акмонайском 
перешейке относятся уже к XIX в. Среди исследователей, писавших об этом,  
–  С. Сестренцевич-Богуш, который упоминает о вале от Арабата к Феодосии 
[Сестренцевич-Богуш, 1806, с. 6]. Об овраге, который «идёт от Сиваша и тянется к 
Феодосийским горам», пишет Ж. Ромм [Ромм, 1941, с. 54]. Более подробный текст 
принадлежит перу П.С.Палласа, называющего  татарские селения,  через  которые  
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проходят  ров и вал [Паллас, 1999, с. 116]. М. Е-Д. Кларк также рассказывает о похо-
жей постройке и делает попытку её интерпретации, предполагая, что стена, начинаю-
щаяся от Арабата и заканчивающаяся в горах за Кафой, могла служить «асандровой 
границей», «пределом боспорцев» [Clark, 1812, p. 301]. П. Сумароков, в свою очередь, 
указал на вал, который шёл от «Арабата по перешейку Керченского полуострова» на 
карте. [Сумароков, 2012, c.94]. О каком-то вале в этом районе, ссылаясь на сообщения 
местных жителей, пишет и М. Муравьёв-Апостол [Муравьёв-Апостол, 1823, с. 256], 
предположительно связывая эту постройку и с валом Геродота, и со стеной Ассандра 
у Страбона. И.Стемпковский в своём докладе писал о том, что древняя линия оборо-
ны, организованная от Арабата до гор вблизи Феодосии, видна возле селения Шибан. 
Её построил Левкон после включения в состав своей империи Феодосии. Возможно, 
что этот же вал впоследствии обустроил Асандр. [Stemkovsky, 1827. с. 149]. Ф. Дюбуа 
де Монпере в свою очередь полагал, что Акмонайский вал, идущий от Таврских гор 
до Азовского моря за Арабатской стрелкой наиболее древний из известных, и до-
пускал его синдское происхождении [Дюбуа де Монпере, 2009, с. 62]. Н. Надеждин, 
И.Браламберг в свою очередь отождеcтвляли земляные укрепления на Акмонайском 
перешейке со «рвом слепых рабов..» [Надеждин, 1844, с. 66; Браламберг, 1848, с. 7]. 
А.Б. Ашик в основном дублировал известную ранее информацию, констатируя нали-
чие рва «от Арабата до Феодосийских гор» в районе д. Шибан [Ашик, 1848, с. 24-25]. 
Е. Мюральт писал о вале, простиравшемся от «последних отрогов гор у Феодосии до 
косы Зенона [Muralt, 1852, с. 1]. Он также считал, что вал был сооружен Левконом I 
после присоединения Феодосии, но не отождествлял его со стеной Асандра. А. Фабр 
в середине XIX столетия описывает вал достаточно подробно, подытоживая совокуп-
ный набор доступных ему знаний и отмечая его широтную ориентацию на отдельных 
участках [Фабр, 1859, с. 60-61], а также указывает на существование ещё одного вала 
в районе Старого Крыма [Фабр, 1859, с. 60-61].

Во второй половине XIX в. – первой половине XX в. об этом объекте упоми-
налось не так много, хотя классики отечественной историографии в этот период и 
уделили ему внимание [Жебелев, 1953, с. 330; Сокольский, 1957, с. 91]. Затем в се-
редине XX столетия выходит полемичная статья Н.И. Бобкова, в которой автор кате-
горично отрицает наличие древних валов на Акмонайском перешейке [Бабков, 1957, 
с.290-291]. Это несколько революционная точка зрения в течение какого-то времени 
принимается во внимание антиковедами как реальность. Несколько позднее на на-
личие древних насыпей в районе Акмонайского перешейка указывает В.В. Веселов 
[Веселов, 2005, с. 82]. Ближе к концу прошлого столетия к вопросам о существова-
нии античных валов на перешейке вновь обращается В.С. Ольховский [Ольховский, 
1981, с. 63], как бы реанимируя точку зрения П.С. Палласа.

В новейшее время история изучения Акмонайского вала связана прежде всего с 
именами А.А. Масленникова и А.В. Гаврилова. Проанализировав письменные источ-
ники и данные аэрофотосъёмки, первый исследователь пришёл к выводу, что древ-
ние оборонительные сооружения в районе Акмонайского перешейка, безусловно, су-
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ществуют и, скорее всего, речь идёт не об одном вале [Масленников, 2003, с.21 – 27]. 
Постройки, по его мнению, действительно пересекали перешеек от моря до моря, за-
канчиваясь восточнее Феодосии. Что же касается ранее упомянутого вала, располо-
женного в районе Старого Крыма, то хотя он и наиболее близок по географическому 
параметру описанию Геродота, но его северный участок от Парпачского хребта до 
Сиваша выявить не удалось и хронология сооружения неоднозначна [Масленников, 
2003 с. 35 – 36].

Наконец, автор последних по времени исследований - А.В. Гаврилов. В его ра-
ботах начала XXI столетия отмечалась недостаточная географическая изученность 
данного объекта [Гаврилов, 2001, с. 10; Гаврилов, 2004, с. 42], но в статье 2016 г. 
трасса вала описывается полностью с использованием данных космических сним-
ков. Действительно, на картах высокого разрешения она хорошо прослеживается 
(рис. 2). Согласно автору, вал начинается на севере на побережье Сиваша (рис. 3) 
в 3,2 км к западу от п. Львово Семисотского сельского поселения Ленинского рай-
она. Далее он следует почти строго к югу на протяжении 5,5 км, делая небольшой 
поворот к юго-востоку в 2,5 км к северу от с. Фронтовое. Длина этого отрезка вала 
около 4 км. Обойдя это село с востока, он делает небольшой поворот к юго-западу 
посреди построек насосной станции к северу от Фронтового водохранилища. Далее, 
сохраняя юго-западную ориентировку, вал проходит через западный край этого во-
дохранилища, обходит с севера-запада г. Окопная, пересекает трассу «Таврида» и 
теряется среди построек севернее окраины п. Береговое. Общая протяжённость по-
стройки около 21 км. Перечисляя археологические объекты, расположенные около 
вала, А.В.Гаврилов указывает в его северной части, в районе дороги Владиславовка 
- Львово две курганообразных возвышенности в створе насыпи (рис. 2.1), возле ко-
торых виден проезд, возможно древняя дорога, связывающая Крымское Приазовье 
с районом Перекопа [Гаврилов, 2016, с. 103]. Второй видимый разрыв, где по обе 
стороны от линии вала находится распаханное селище IV в. до н.э. (рис. 2.2), фик-
сируется автором в районе несуществующего ныне с. Птичное Кировского района 
[Гаврилов, 2016, с. 103], а ещё один высокий курган неизвестной датировки отмечен им 
возле тракторного стана у с. Фронтовое (рис. 2.3). Важную роль в оборонительной си-
стеме вала мог играть холм (рис.2.8), где, по мнению Веселова, располагалась башня, а 
А.В.Гаврилов находил здесь подъёмный материал II-III вв. н.э. [Гаврилов, 2016, с. 105].

На участке к югу от Фронтового водохранилища, в 800 м к северо-западу от за-
болоченной территории, А.В. Гавриловым был заложен стратиграфический разрез 
(рис.2.5). Насыпь здесь едва сохранилась, а исследованные параметры рва показали 
20 м ширины в горловине при глубине до 1,9 м и треугольной в разрезе форме.

А.В. Гаврилов полагает, что данный археологический объект можно отождест-
влять со рвом «слепых рабов», упомянутым Геродотом. В первую очередь – это его 
географическое описание и употребление в других текстах Геродота, где он указыва-
ется как восточная граница владений царских скифов и как какой-то объект, который 
они пересекали во время кочёвок в Синдику [Herod., IV, 28]. Соответственно это со-
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оружение может датироваться началом VI в. до н.э. – временем возвращения скифов 
из Малой Азии в Северное Причерноморье [Гаврилов, 2016, с. 107]. Точной же датой 
создания рва может быть период, непосредственно предшествующий их перемеще-
нию со стороны перекопа – 585 г. до н.э. [Кузнецова, 2009, с. 327].

Наконец, изучением Акмонайского вала занимался А.Л. Ермолин. В 2008 г. ис-
следователем был сделан стратиграфический разрез рва и насыпи в районе Сиваша 
(рис.2.4). Была установлена глубина рва до 3 м, ширина  – до 12 м в горловине и воз-
можная первоначальная высота насыпи  – до 2,5 м. Автор описывает ещё несколько 
археологических объектов поблизости от вала. По его мнению, на его линии суще-
ствовало четыре проезда, три из которых были фланкированы курганообразными воз-
вышенностями, а также две крепости – Фронтовое-2 и Береговое-1. А вероятным вре-
менем создания сооружения автор считает эпоху Митридата Евпатора [Ермолин, 2012].

Обратимся теперь к нашим работам.
Место нашего раскопа Акмонайского вала в 2017 г. было расположено приблизи-

тельно в 4 км севернее оконечности поселка Береговое. Вал был здесь ориентирован 
по направлению север – юг с небольшим отклонением по часовой стрелке. Участок 
исследования представлял собой ровное поле, засаженное ранее подсолнухами. 
Общий рельеф местности имел плавное понижение к югу – юго-востоку. Насыпь 
вала сильно распахана и едва заметна в рельефе современной дневной поверхности 
в пределах обследованного участка, более отчетливо она просматривалась южнее 
исследованной площади, в полотне грунтовой дороги.

Общая площадь работ составила здесь 1400 кв.м (рис. 4). В ходе работ было сде-
лано несколько разрезов рва и остатков насыпи. Эти остатки были представлены 
слоем плотного комковатого суглинка темно-коричневого цвета, сильно поврежден-
ного распашкой, сохранившегося в высоту на 0,3 м. Его протяжённость достигала 
8,5 м. 

Его подстилал слой погребенной почвы, представляющий собой гуммированный 
суглинок темно-серого, почти черного цвета, мощность которого достигала 0,2 м. 
Протяженность этого слоя  –  13 м. В слое были найдены стенка гераклейской (?) 
амфоры и фрагмент стенки лепного сосуда бронзовой эпохи. 

Ров располагался закономерно к востоку от вала. Он был устроен в материко-
вой глине белоглазке, меняющей оттенки от светло-коричневого до бледно-желтого 
в нижней части.

Глубина рва от уровня современной дневной поверхности достигала 3,5 м. 
Ширина его горловины составляла около 9 м, а с учетом сильных разрушений, осо-
бенно контрэскарпа рва, имевшего более крутой уклон, можно предположить, что 
изначально ширина рва в верхней части вряд ли превышала 5 м. Нами было сделано 
6 стратиграфических разрезов рва, давших в целом однообразную стратиграфиче-
скую картину его заполнения (рис. 5).

С уровня подошвы слоя пахоты над центром рва выявлен слой суглинка темно-
серого, почти черного цвета. Толщина этой прослойки по горизонтали в верхней 
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части достигала 1,6 м. В разрезе он представлял собой сужающуюся книзу верти-
кальную полосу, имевшую небольшой завал в сторону контрэскарпа и как бы «про-
резающую» два нижележащих слоя. Общая его толщина по вертикали достигала 
3,08 м. Он плавно светлел к нижней части, которая отличалась включением глины и 
имела желтоватый оттенок. В отдельных случаях изменение оттенка имело относи-
тельно резкую границу, в пределах слоя читались линзовидные горизонтальные про-
слойки более темного гуммированного суглинка, располагавшиеся как сверху, так и 
в средней и нижней его части. В верхней части слоя было выявлено незначительное 
количество керамического материала: фрагмент венчика и две стенки средневеко-
вого открытого поливного сосуда. Глина бежевая, розоватая, полива по внутренней 
стенке желто-коричневого цвета. Прочие находки представлены фрагментами сте-
нок амфор и столовых красноглиняных сосудов.

На остальной площади надо рвом, под слоем пахоты, выявлен слой плотного 
суглинка серовато-коричневого цвета. Он прослеживается от западного борта рас-
копа до верхней части эскарпа рва. Над центральной частью рва он рассечен выше-
описанным слоем. Мощность слоя достигает максимального значения  – 1,44 м над 
центром рва. 

Ниже него был выявлен плотный глинистый слой грязно-желтого цвета, ве-
роятно, сформировавшийся в результате обрушения бортов рва. Он также про-
резан слоем гуммированного суглинка темно-серого цвета, мощность его над 
восточной частью рва достигает 1,75 м. Иногда западная часть слоя, лежащая со 
стороны контрэскарпа, отличалась более темным коричневатым оттенком.

Нижнюю часть рва перекрывал мощный слой рушенной материковой глины жел-
того цвета, отличавшейся от нетронутого материка чуть более темным оттенком и 
большей плотностью. В нижней части слоя над центром рва встречаются незначи-
тельные скопления мелких угольков, что может свидетельствовать о периодических 
степных пожарах Слой достигал мощности 1,83 м над центральной частью рва. 

На дне ровика, выявленного в нижней части рва, была расчищена прослойка го-
релой органики (рис. 6) растительного происхождения толщиной до 0,01 м, отчетли-
во были различимы обугленные стебли растений. В северной части рва фиксирует-
ся 2 уровня таких прослоек, что связано, вероятно, с обрушением придонной части 
контрэскарпа и оползанием его вниз. Наличие таких прослоек в придонной части 
Акмонайского рва, отмечалось исследователями и ранее, они были интерпретирова-
ны как последствия степных пожаров.

Анализ стратиграфии рва свидетельствует в пользу того, что его заполне-
ние происходило постепенно, в результате поэтапного обрушения и оползания 
бортов рва, устроенного в глине, а также насыпи вала. Очевидно, что эскарп и 
контрэскарп вала имели другую конфигурацию и более крутой уклон поверх-
ностей. В результате их обрушения над центром рва постепенно формировалась 
вертикальная прослойка гуммированного суглинка темно-серого цвета, имев-
шая незначительный уклон в сторону контрэскарпа. Возможно, это углубление в 
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определенный период запустения рва являлось сезонным руслом для осадочных 
вод, вследствие чего произошло его заиливание.

В ходе работ было найдено несколько десятков фрагментов керамики. Среди про-
филированных отметим ручки эллинистических амфор неизвестного центра оран-
жевой глины (рис. 7.1-2), ручку амфоры «причерноморского типа» (рис. 7.4) и вен-
чик средневекового сосуда (рис. 7.3).

Малочисленный и разновременный археологический материал выявлен лишь 
в верхних напластованиях, преимущественно в пахотном слое и верхней части за-
полнения рва, и не дает основания для датировки исследованного сооружения 
[Столяренко, Супренков, Прокопенко, 2018].

Обнаруженная сгоревшая органика послужила основой для естественнонауч-
ного анализа методом радиоуглеродного датирования1. Этот анализ дал мало ожи-
даемую хронологию: II – начало III в. н.э. В случае, если она соответствует време-
ни попадания сгоревших растений на дно рва, то это свидетельствует о том, что в 
этот период его глубина соответствовала строительной (?). Напомним, что эпохой 
Савромата II мы датируем позднюю перестройку проезда через Узунларский вал 
[Супренков, 2016, с. 255], но у нас недостаточно данных, чтобы соотнести эти 
факты между собой.

Таким образом, объективной и весомой археологической аргументации отно-
сительно датировки рва на Акмонайском перешейке нам получить не удалось. Мы 
располагаем текстом Геродота, а также можем руководствоваться общей логикой 
вещей. Согласно последней, с момента вхождения Феодосии в состав Боспорского 
царства сооружение рва к востоку от неё противоречило практическому смыслу. Ров 
мог быть выкопан раньше и стать неактуальным в последующий период. В пользу 
этого говорит наличие единственного строительного периода, который фиксировал-
ся на всех разрезах, а также плохая сохранность, «древность» насыпи по сравнению 
с эллинистическими Узунларским и Тиритакским валами. Это заставляет нас присо-
единиться к точке зрения А.В. Гаврилова, отметив, однако, отсутствие на сегодняш-
ний день каких-либо убедительных археологических доказательств присутствия в 
Восточном Крыму многочисленного до-греческого населения – «потомков слепых 
рабов» на момент возникновения первых боспорских колоний. Если же вал был соо-
ружён в VI в. до н.э., то последующее возведение в эпоху Спартокидов Узунларского 
и Тиритакского валов является продолжением более древней традиции огораживания 
целого географического района, в общем-то уникальной для столь раннего периода.

1 Осуществлено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» 
Института географии РАН.
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Резюме
Работа посвящена Акмонайскому валу – древнему земляному пограничному сооружению 

на одноимённом перешейке в Восточном Крыму. Существует несколько версий о времени и 
обстоятельствах возведения этого объекта. Цель автора – подвести промежуточный итог его 
многолетних исследований. Опираясь на опыт предшественников, письменные источники и 
собственные работы, автор предлагает датировать вал VI в. до н.э.

Ключевые слова: Восточный Крым, Акмонайский вал, античная история, археология.

                                                                
Summary

The work is dedicated to the Akmonaysky rampart – an ancient earthen border structure on the 
like-named isthmus in Eastern Crimea. There are several versions about the time and circumstances 
of the construction of this object. The author’s goal is to summarize his many years of research. 
Based on the experience of predecessors, written sources and his own works, the author proposes to 
date the shaft to the 6th century BC.

Key words: Eastern Crimea, Akmonaisky rampart, ancient history, archeology.
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Рис. 2. Акмонайский вал на космических снимках (по А.В. Гаврилову).
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Рис. 5. Акмонайский вал. Один из разрезов рва, вид с юга.
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