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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА ОЛЬВИЯ 

             The article deals with the transfer motion of landscapes within the bounds of the 

national historical-archeological reservation in Olvia. The intensification of 

anthropological factors on the territory of the reservation causes different changes in the 

unique landscapes. The author proposes the ways to solve the problem. 
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           Современная территория Ольвии в последнее десятилетие притягивает 

особое внимание не только множества ученых историков, археологов, которые 

традиционно изучают эту территорию, но ученых географов, которые пытаются 

найти ответы на множество вопросов, связанных с историческим изменением 

ландшафтов древних территорий прибрежной полосы Черного моря. 

Целью данной работы был анализ антропогенных изменений ландшафтов в 

пределах современной территории Ольвии. 

            В данном научном сообщении были использованы эмпирические методы, 

как прямые, так и непрямые (комплексно – географический, гидрологический, 

почвенный; анализ карт). Кроме эмпирических, использованы логические методы 

- размышления, сравнения, наблюдения и теоретический (географическое 

моделирование). 

            Результатом данного исследования стал факт реального создания на 

территории Ольвии сложного рекреационного комплекса, целью создания 

которого является сохранение природного ландшафта. Данное исследование стало 

первоначалом для формулировки темы научной диссертации автором статьи. 

В 1794 году академиком П. С. Палласом было установлено 

местоположение Ольвии – округа села Парутино Очаковского района 

Николаевской области. С этих пор началось планомерное изучение территории 

историками, географами и этнографами. В 1921 году Совнарком УССР издает 

постановление об охране Ольвии. В 1924 объявляется национальным богатством 
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Украины. В 1926 году в составе Наркомпроса УССР государственный заповедник 

в 1938 году передан АН Украины [2]. Указом Президента Украины от 17 января 

2002 года эта территория объявлена национальным историко-археологическим 

заповедником. 

Современная территория античной Ольвии расположена на правом 

высоком берегу Бугского лимана и ограничена Заячьей и Северной балками [1]. 

Она состоит из трех частей – Верхнего, Нижнего и Террасного города, 

расположенного между Верхним и Нижним. Верхний город расположен на 

уровне 42 м над современным уровнем Бугского лимана. Максимальная ширина 

сохранившейся части Нижнего города 85, длина (по клифу) – 535 м. Поверхность 

Нижнего города имеет незначительные уклоны порядка 8-12° с запада и северо-

запада соответственно к востоку и юго-востоку. Высота берегового клифа в 

южной части 5-7 м, в центре- 3-5 м, а северном конце на протяжении 50 м 

повышается от 5 до 10 м. В северной части от клифа отходят небольшие овраги 

длиной 5-30 м. 

До наших дней сохранилось около 30 га территории античного города. В 

древности его площадь могла составлять более 50 га. В историческое время 

значительная часть разрушена водами лимана. 5-6 тысяч лет назад эта территория 

была прекрасно дренирована грунтовыми водами. Да и сейчас здесь существуют 

два водоносных горизонта (1,5 и 4,5 м выше современного уровня лимана). За 

Заячьей и Северной балками находится некрополь, площадь которого в годы 

расцвета Ольвии составляла около 300 га. Сейчас эта территория сокращена до 

150 га. 

В ландшафтах современной стадии развития на данной территории 

выделяются аквально-прибрежно-террасовый, абразионно-аккумулятивный, 

расчлененный эрозионными формами тип ландшафта, выделяемый 

исследователями в Парутинский парагенетический сектор лиманно-устьевого 

комплекса Бугского лимана [6]. 

Ландшафты Ольвии в VII веке до нашей эры – IV в нашей эры несколько 

отличались от современных. Уровень лиманов в I тысячелетии до н. э. был на 3-9 

м ниже сегодняшнего. Лиманы зародились в границах пойменных террас, 

которые образовались во время Фанагорийской регрессии. Уже в 
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эллинистическое время начались процессы, связанные с изменением 

климатического и гидрологического режима, о чем свидетельствуют 

обнаруженные в ходе раскопок древние оползни [5]. В I веке н. э. подъем воды 

привел к началу разрушения коренных берегов. Примерно в это время образуется 

остров Березань, формируется Березанский и Сасицкий лиманы, Ягорлыцкий 

залив, современные очертания Кинбургской и Тендровской кос. В первые века 

нашей эры происходит заболачивание, территория Нижнего города покрывается 

плавневой и древесной растительностью, в частности, сосной и камышом. 

Похолодание в начале V века до нашей эры сменяется потеплением и 

увеличением засушливости. Во II- I в. до н. э. климат становится еще более сухим 

и жарким. Современный климат устанавливается лишь в первые века нашей эры – 

умеренный и относительно влажный. В это время Ольвия пала под натиском 

кочевых племен (IV в. н. э.) На месте античной Ольвии в период колонизации 

Причерноморья было основано село Парутино. 

В конце XIII века территория села Парутино была покрыта лесами из 

сосны, березы, ивы, дуба, различными кустарниками. Сейчас на этой территории 

полностью отсутствуют леса, кое- где встречаются кустарники, различные 

степные злаки. Из животных здесь встречались благородные олени, сайгаки, 

дикие кабаны, зайцы, медведи, туры, волки, лисы, бобры. На стыке тысячелетий 

лесная фауна быстро сменяется на степную (это говорит о резком сокращении 

площади лесов в то время).  

Земли Ольвии были плодородными и использовались для посевов 

зерновых, садоводства и огородничества, но виноградарство было развито слабо. 

Еще Страбон отмечал, что виноградная лоза не растет, не дает плодов [7, с. 11]. 

Отрицательное антропогенное воздействие на природу этой территории 

оказывает хозяйственная деятельность человека, особенно усилившаяся после 

реформирования в 1999 году сельскохозяйственных предприятий. В советский 

период территории, соседствующие с заповедником, использовались для 

интенсивного производства пшеницы, ячменя, кукурузы. Функционировал 

винодельческий совхоз – завод «Ольвия». Антропогенное воздействие можно 

разделить на две группы: узаконенная хозяйственная деятельность- строительство 

дач, мелких промышленных и сельскохозяйственных предприятий и 
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сельскохозяйственные работы; криминальная деятельность – любительское 

кладоискательство обнищавших жителей, существовавшее в разных формах 

всегда, и целенаправленные грабительские раскопки, которые удовлетворяют 

спрос «черного» рынка на ольвийские ценности (местные жители ведут раскопки 

ночью) [3].  

В результате современной хозяйственной деятельности перерыто и 

утрачено для науки около 50 га уникальных земель. Это городище римского 

времени Радсад; поселение IV- III вв. до н. э. и городище рубежа первых веков 

нашей эры на территории бывшего судостроительного завода имени 61 

коммунара; некрополь и вилла в урочище Дидова Хата; эллинистическая усадьба 

у села Прибугское. При строительстве глиноземного завода были полностью 

уничтожены ландшафты, окультуренные еще в античное время. 

Значительный ущерб ландшафту нанесло дачное и жилищное 

строительство: под соответствующую застройку ушло 50 га земли по соседству с 

территорией заповедника, где находились археологические памятники. Это 

нарушило их культурный слой, резко сузив тем самым возможности научного 

исследования, а в случае капитальных застроек вообще закрыло доступ к 

исследованиям в пределах этих 50 га земель. 

Непоправимость современного земледелия состоит в том, что дачные 

поселки построены на ранее неизученной территории. Общая площадь земель 

абсолютно видоизмененных хозяйственной деятельностью около 60 га, что 

сопоставимо с площадью Ольвийского городища (на Правобережье Бугского 

лимана – это урочища Лупарево – I  и Лиманы, на Правобережье – Дидова Хата –

 I и Радсад). 

В 2000 году в нарушение действующего законодательства по вине 

сельскохозяйственного предприятия «Ольвия» была проложена траншея 

газопровода, в результате чего оказались поврежденными два кургана на 

некрополе Ольвии, античная усадьба на западной окраине и могильник на юге 

села Парутино. Около 15 памятников ольвийской культуры площадью 35 га были 

вспаханы плугом, в результате чего антропогенный слой утратил свою научную 

ценность в урочищах Чертоватое – VII, Козырка – XXIII, Чертоватое – V. 

Разнесена плантажной вспашкой эллинистическая усадьба в районе Волошской 
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косы, имевшая черепичную крышу. Плантажем изуродованы античные поселения 

в районе Аджигольской балки, села Дмитровки, Черноморки, Куцуруба. 

Как видно, на нынешнем историческом отрезке времени, условно 

начавшемся с распада СССР, обнищание населения вкупе с ростом преступности, 

привели к необратимым антропогенным изменениям ландшафтов национального 

заповедника Ольвия. Поэтому главной проблемой сейчас становится проблема 

сохранения еще не полностью утраченного наследия античной цивилизации 

безвозвратно гибнущей под влиянием антропогенных факторов. 

Пути решения государством должны быть найдены очень быстро. 

Изменение статуса Ольвии ни к каким положительным результатам не привело: 

бюджетные ассигнования не увеличены, штрафы на юридических лиц не 

налагаются, сельскохозяйственные работы продолжаются. 

Поэтому одним из первых шагов на пути обеспечения надежной охраны 

антропогенных ландшафтов Ольвийской округи должно стать полное исключение 

всех земель из сельскохозяйственного оборота и ежегодное согласование с 

государственной инспекцией по охране памятников и управлением заповедника, 

АН Украины всех планов сельскохозяйственных и иных работ. 

Также предлагается создание на этой территории специализированного 

рекреационного комплекса национального уровня, профилированного на 

познавательно-туристической деятельности, что обеспечит приток текущих 

средств для сохранения уникальной территории. Поскольку территория имеет 

рекреационно-познавательные ресурсы, обслуживающий персонал и привлекает 

интерес рекреантов (за последние 10 лет количество туристов не изменилось, но 

изменились основные направления их потоков – из Одессы, Николаева, а также из 

Греции, Канады, Великобритании и др.). Что касается рекреационной 

инфраструктуры, то ее необходимо развивать, начиная с возобновления древней 

пристани, что укрепит Нижний город [4] и улучшит транспортное сообщение с 

Николаевом, Очаковом. Строительство адекватного гостиничного комплекса 

повлечет за собой увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию, что 

повысит материальное благосостояние жителей села Парутино и близлежащих 

сел. 
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