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Olbian citadel is an important part of architectural and 
building remains of the ancient city related with the sojourn of 
the Roman army here from the middle of the 2nd c. to the mid-
dle of the 3rd c. AD. The citadel is accentuated topographical-
ly because it is situated in the southern third part of the Upper 
city and dominates the Lower city where life was ongoing at the 
time of its existence. 

Работы по доследованию участка Север-

ной оборонительной стены римской цитадели 

(квадраты Ж-V, Ж-VI и З-V, З-VI) начались в 

2005 г. и продолжаются до настоящего време-

ни. В 2007 г. продолжались работы по доследо-

ванию строительных остатков центральной и 

северо-восточной частей северной внутренней 

фортификационной линии Ольвийской ци-

тадели, стены помещения казармы, которые 

исследовал Б.В. Фармаковский в 1905—1906 

и 1924 гг. На основании раскопок на участках 

двух куртин (6, 8) и так называемой «казармы» 

(9), примыкавшей к куртине 6, он установил 

примерное местоположение комплекса кре-

постных ворот внутренней оборонительной 

линии цитадели, открытых здесь ранее.

Целью работ, как и в прошлые полевые се-

зоны, было снятие позднейших наслоений на 

архитектурно-строительных остатках и их до-

следование с целью составления археологиче-

ского обоснования к проектам консервации и 

музеефикации комплекса северных ворот вну-

тренней оборонительной линии римской ци-

тадели. В задачи исследования куртин входило 

выявление строительных остатков продолже-

ния куртины 6 в западном направлении, глу-

бины залегания материка относительно по-

дошв куртин, исследование культурного слоя в 

случае его наличия под подошвами, выполне-

ние обмерного плана (для выявления отличий 

от обмера, сделанного Б.В. Фармаковским) и 

северного фасада (его обмер в публикациях от-

сутствует) куртин. Обследование территории, 

располагавшейся к западу от куртины 6, вы-

звано необходимостью определения наличия 

или отсутствия строительных остатков ком-

плекса северных ворот цитадели и культурных 

напластований.

Продолжались доследования строительных 

остатков помещения 9 («казармы»), открытых 

раскопками Б.В. Фармаковского. В результате 

работ полностью открыты строительные остат-

ки помещения. Они не полностью совпадают с 

линиями остатков стен, указанных на планах 

Б.В. Фармаковского. 

В ходе проведения этих работ выясни-

лось, что раскоп не везде доведен до матери-

ка. В частности, в 12,97 м к западу от курти-

ны 6, примерно в створе с ней, обнаружена ка-

менная квадратная в плане площадка (рис. 1, 

2) размерами 1,95 × 2,0 м, находившаяся в не-

большом углублении в современной поверх-

ности, которая была видна и до начала зачи-

сток, но отсутствовала на чертежах Б.В. Фар-

маковского. 

Дальнейшие работы позволили выявить 

столб (пилон) из известняковых плит и бло-

ков (рис. 2). Сохранились четыре ряда кладки 

на высоту 1,50 м. С западной и южной сторон 

к столбу на высоте 0,90—0,95 м от его подо-

швы подходит фрагмент каменной вымостки. 

Вымостка необычна по конструкции: ее вос-

точный край идет к югу от столба по прямой 

линии, где плавно закругляется к западу и за-

канчивается ступенькой, примыкающей тор-

цом к западному фасаду столба. Но самое не-

обычное заключается в том, что эта вымостка 

лежит на массиве каменной кладки, повторя-

ющей в плане ее форму. Сохранилось до двух 

рядов кладки на высоту 0,65—0,70 м. Вымост-

ка располагалась в плотном нетронутом жел-

тоглинистом материковом слое, что говорит о 
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Рис. 1. Ольвия. План пилона и куртины 6 2007 г. (вверху), план Б.В. Фармаковского 1905 г. (внизу)

ее полной сохранности. Объяснить устройство 

подобной вымостки с фундаментом можно в 

основном только тем, что на нее приходилась 

значительная нагрузка, а в месте ее располо-

жения грунт был неоднородным и, следова-

тельно, требовалось предотвратить просадку. 

Однако необычная криволинейная в плане 

форма этой вымостки и характер ее располо-

жения у столба может объясняться необходи-

мостью устройства здесь караульного помеще-

ния либо начала лестницы, ведущей на оборо-

нительные стены.

Местоположение столба в плане предполага-

емых ворот дает основание видеть симметрич-

ность в конструкциях с его западной и восточ-

ной сторон, возможно, наличие двух прохо-

дов. Этому, однако, противоречит устройство с 

западной стороны столба ступеньки, верх ко-

торой был ниже уровня дневной поверхности 

времени функционирования столба. 

Какие-либо упоминания об этой конструк-

ции в опубликованных отчетах Б.В. Фармаков-

ского отсутствуют. Между тем, ее обнаружение 

существенно меняет наши представления о воз-

можном устройстве ворот. Кроме того, при за-

чистке выявлено несколько групп камней, рас-

полагавшихся in situ, которые также не нашли 

отражения на чертежах.

Полученные при археологическом досле-

довании комплекса северных ворот внутрен-

ней линии обороны новые данные позволяют 

сделать следующие выводы: открытие «столба» 

косвенно подтверждает определение местопо-

ложения проема ворот, намеченное Б.В. Фар-

маковским на основании обнаруженных улич-

ных вымосток, размещение такого «столба» 

вероятнее всего именно рядом с воротами, а не 

возле обычной куртины; наличие «столба» дает 

основания предполагать возможность устрой-

ства двухпролетного входа.

Рис. 2. Пилон проема ворот. Вид с юго-запада


