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ПЕРЕКОПСКИЙ ВАЛ  
НА хАРьКОВЩИНЕ

В  статье  рассматриваются  результаты  ис-
следования  Перекопского  вала  расположенного  в 
Валковском  районе  харьковской  области.  С  мо-
мента  своего  создания  и  до  30-х гг.  XVIII в.  он  за-
нимал  стратегически  важное  место,  на  границе 
лесостепи и степи. Приведены данные письменных 
источников и результаты археологического иссле-
дования вала 2016 г. На основе полученных матери-
алов возведение первичной насыпи вала отнесено к 
скифскому времени.
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Днепро-Донецкая Лесостепь в VII—IV вв. до 
н. э. была контактной зоной между местным 
земледельческим населением и степными ко-
чевниками. Характеру их взаимоотношений 
много внимания было уделено в дискуссии 
между А.И. Тереножкиным и Б.А. Шрамко, в 
ходе которой был поднят ряд важных проблем 
касающихся этнокультурной истории, социаль-
ной организации и уровня развития производс-
твенных сил лесостепного населения. важным 
источником, при раскрытии этих тем, служат 
данные, полученные в ходе исследования обо-
ронительных сооружений.

Укрепления скифского времени представле-
ны, прежде всего, городищами и, в некоторой 
мере, длинными валами. Степень исследован-
ности укрепленных поселений довольно высо-
ка. На основе топографических особенностей и 
конфигурации защитных сооружений разрабо-
тана типология, выявлены особенности созда-
ния и основные характеристики надвальных 
дерево-земляных конструкций, существует ряд 
успешных наработок по вопросам хронологии и 

функционального назначения городищ. Длин-
ные валы, до недавнего времени, не раскапы-
вались, а их датировка основывалась исключи-
тельно на данных письменных источников, что 
вызывало сомнения относительно ее правомер-
ности. К длинным валам скифского времени на 
Левобережье традиционно относят Перекопс-
кий (Турецкий вал).

На сегодня, вал представляет собой один 
из сохранившихся участков так называемой 
Изюмской черты — системы укрепленных ли-
ний Московского царства, созданных в 1679—
1680 гг. для защиты от набегов крымских та-
тар и ногайцев. Многие укрепления скифского 
времени были созданы в ключевых, с точки 
зрения обороны местах и повторно использова-
лись в средневековье и Новое время. Исследуе-
мый вал не стал исключением.

Свое условное название черта получила от 
в.П. загоровского по имени города Изюм, нахо-
дившегося в средней части оборонительной ли-
нии [загоровский, 1980]. Она включала в себя 
целый комплекс сооружений в виде земляных 
валов и рвов, деревянных сооружений, лесных 
засек, а также городов и крепостей. Изюмская 
черта протяженностью 530 км проходила от 
Коломакской крепости на востоке через города 
Изюм и Царев-Борисов на Ольшанск, где со-
единялась с ранее возведенной Белгородской 
чертой.

Являясь важнейшим элементом этой систе-
мы, Перекопский вал, расположенный меж-
ду верховьями рек Мжа и Коломак, предна-
значался для прикрытия наиболее опасного 
направления со стороны Муравского шляха. 
Шлях «шел муравой», избегая переправ через 
значительные реки, большей частью по без-
людной степи, окруженный по сторонам вы-© А.А. КРЮТчЕНКО, 2017
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сокой травой. Начинался он у Тулы и шел на 
Ливны, мимо Белгорода на Молочные воды и 
на Перекоп (Крымский). в Лесостепи он прохо-
дил по водоразделу, между притоками Днепра 
и Северского Донца (рис. 1). Будучи главной 
меридиональной сухопутной артерией регио-
на, шлях служил маршрутом, по которому ко-
чевники осуществляли набеги в глубины Лесо-
степи; по нему проходили посольские миссии, 
разъезжали купцы и станичники. впервые он 
фиксируется в письменных источниках XVI 
века [Книга большому чертежу, 1950; Беля-
ев, 1846; Боплан, 1990]. Ряд исследователей, 
относят начало его функционирования еще к 
скифскому времени [Шрамко, 1987, c. 20—22; 
Болтрик, 1990; Бандуровский, 2001, c. 7; Греч-
ко, 2006, c. 26].

Первое упоминание о существовании на дан-
ном участке укреплений относится к 1627 г. в 
Книге Большому чертежу (далее КБч) говорит-
ся «а меж Мжа и Коломока на Муравской дороге 
рву версты с 3, а ров в ширину сажени с полто-
ры, а в глубину сажень, а инде и больши. А по 
сторонам того рву обойти нельзя: пришли леса и 
болота» [Книга …, 1950, c. 11]. важно отметить, 
что в ходе описания «Муравской дороги» упоми-
налось множество урочищ, городищ и курганов, 
но только в описании данного сооружения де-
тально приведены его размеры. Детализация 
подчеркивает стратегическую важность и ука-
зывает на местоположении объекта в спорной и, 
скорее всего, малоизвестной в Москве террито-
рии. Эту мысль косвенно подтверждает донесе-
ние белгородского воеводы Афанасия Тургене-
ва царю Михаилу Федоровичу, датируемое 1636 
годом, «что на Муравском шляху есть татарский 
перелаз в уроч. валки. Узнал он о нем от ста-
ничников, ездивших из Белгорода шляхом «до 
Берестовой и до верх Орели и Самары через 
валки», откуда они, станичники поспевають до 
назначенных им крайних пунктов наблюдения 
«в два дня»» [Альбовский, 1993, c. 7].

воевода Тургенев также не имел сведений и 
о времени сооружения вала. «А те де валки, — 
писал Тургенев в своей челобитной, — ученины 
изстари...». Далее описание сходно с данными, 
содержащимися в КБч: «...в крепких местах ве-
ден насыпной вал через Шлях от лесу до лесу, 
а леса де пришли ровни, большие, и меж-де теx 
лесов насыпной вал 3 версты, а ведены-де те 
валки меж вершин польских рек Мжа и Ко-
ломака» [Альбовский, 1993, c. 8]. На момент 
осмотра Московскими служилыми людьми вал 
во многих местах осыпался.

в июле 1646 г. в этот район была направле-
на экспедиция во главе с белгородцем Иваном 
Масловым и подъячим Герасимом Жулино-
вым. Ее целью было описание укреплений и 
местности вокруг недавно возведенного Мо-
жевского острога. в отчете экспедиции имеют-
ся данные о параметрах «старого вала»: длина 
2 версты 830 саженей, высота вала «в целом 

месте» равнялась полутора саженям [загоровс-
кий, 1980, c. 70]. Е.А. Альбовский пишет о том, 
что в 1646—1647 гг., вероятно после экспеди-
ции белгородцев, вал был «несколько исправ-
лен» [Альбовский, 1993, c. 9].

Исходя из данных письменных источников, 
следующий этап в сооружении вала, был связан 
со строительством Изюмской черты. Он отра-
жен в Историко-статистическом описание Харь-
ковской епархии, где Филарет (Гумилевский) 
приводит подробное описание достройки укреп-
лений. «время, с которого начали продолжать 
старинный Перекопский вал, видно из отписки 
кн. Якова Семеновича Барятинского. От 2 июля 
1679 г. князь требовал к себе чугуевских старо-
жилов, которые «досматривали валоваго дела, 
с воеводою Борисом Александровичем (Репни-
ным, около 1666 г.) и которые были в тех же уро-
чищах во 183 (1675) г. с Андреем Щепетевым». 
По донесению авг. 1673 г. царскою грамотою 
предписано было собрать в Белгородском полку 
с 10 дворов по человеку «на воловое дело и ны-
нешния осени сделать валу всякому человеку 
по сажени» [Филарет, 2006, c. 206].

рис. 1. Средневековые сакмы в междуречье Днепра 
и Дона. (по Ю.в. Болтрику)
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возведенный в 1680 г. поверх старых «вал-
ков» от верховьев р. Коломак до верховьев 
р. Мжа вал имел ширину в основании 4 саж. 
(8,5 м), высоту — 3 саж. с четвертью (7 м), глу-
бина рва за валом — 3 сажени (6,4 м), ширина 
рва — 2,5 саж (5,3 м), а кое-где и больше [за-
горовский, 1980, c. 150—151]. воевода П.И. Хо-
ванский, руководитель работ на данном участ-
ке, именовал его «добрым» [загоровский, 1980, 
c. 151]. в 30-х гг. XVIII века Изюмская черта, а 
вместе с ней и Перекопский вал, утратила свое 
стратегическое значение ввиду возведения но-
вой Украинской линии и, как следствие, пере-
носа границ Московского царства на дальше 
юг [Голубєва, 2011, c. 7]. Таким образом, дан-
ные письменных источников свидетельствуют 
о том, что 70-х гг. XVII в. участок Изюмской 
черты, проходившей между верховьями рек 
Мжа и Коломак, строился поверх существовав-
ших ранее укреплений, время возведения ко-
торых на момент строительства черты были не 
известны.

в 1839 г. вал обследовал в.в. Пассек [Пассек, 
1838, c. 209]. Исследователь соотнес Перекопс-
кий вал с упомянутым в КБч. в Историко-ста-
тистическом описании Харьковской епархии 
1857 г. Филарет (Гумилевский) о дате первого 
сооружения вала Филарет пишет: «Уже и пото-
му, что этот вал описан в Книге большого чер-
тежа, очевидно, что на протяжении 3 верст он 
устроен был раньше царя Михаила» [Филарет, 
2006, c. 207]. Е.А. Альбовский в книге «валки, 
украинный город Московскаго Государства», 
основываясь на широкой базе архивных ма-
териалов о времени создания вала, указывал: 
«Постройка его, вероятно, относится ко време-
нам весьма отдаленным и, во всяком случае, до 
Монгольскаго нашествия. Правда, в царство-

вание Феодора Иоанновича, в конце XVI века, 
был «разгар строительной деятельности» Мос-
ковскаго правительства и большое стремление 
его заселить и обезопасить границы. Но если 
бы вал был насыпан в этот период, то воевода 
Тургенев на вопрос царя, «какими обычаи учи-
нены валки», ответил бы более определенно, 
а не так: «те-де валки учинены изстари», что 
вал— «старой» и только», «Может быть, пост-
ройка укрепленной линии в уроч. валки отно-
сится к княжескому периоду, а, может быть, и к 
еще более раннему, далеко от нас ушедшему в 
глубь веков» [Альбовский, 1993, c. 9]. в матери-
алах XII АС Перекопский вал отмечен Д.И. Ба-
галеем в объяснительном тексте к археологи-
ческой карте губернии. Кроме того, в статье 
в.Е. Данилевича Карта монетных кладов и на-
ходок отдельных монет Харьковской губернии 
имеются данные о находке в валу нескольких 
серебряных монет [Данилевич, 1905].

в дореволюционной историографии Е.А. Аль-
бовского, Филарета (Гумилевского) путем ана-
лиза письменных источников были детально 
освящены многие аспекты строительства вала в 
1679—1680 гг., а также обстоятельств, предшест-
вующих его возведению, начиная от первого упо-
минания в 1627 г. вопрос о времени сооружения 
первичного вала оставался открытым.

Снова к проблеме сооружения первичной 
насыпи Перекопского вала вернулись в 1970—
80 х гг. Это связано с разработкой двух научных 
направлений. К первому следует отнести иссле-
дования в.П. загоровского в рамках серии пуб-
ликаций, посвященных истории южных земель 
Московского царства, а также формированию 
его границ в XVII в. [загоровский, 1980].

второе направление в изучении роли Пере-
копского вала было связано с увеличением ин-
тереса скифологов к сухопутным коммуника-
циям Днепро-Донского междуречья в рамках 
изучения путей проникновения античного им-
порта в Лесостепь. Первым предположение о со-
здании первичной насыпи вала еще в скифское 
время, высказал Б.А. Шрамко [Шрамко, 1987, 
c. 22]. Позже его поддержали и другие ученые 
[Бандуровский, 2001, c. 7; Гречко, 2006, c. 32]. 
Исследователи соотнесли время появления 
первых укреплений в уроч. валки со временем 
увеличения количества поселенческих струк-
тур в бассейне ворсклы и Северского Донца, 
а также началом функционирования Муравс-
кого Шляха в конце VI—V вв. до н. э. [Гречко, 
2006, c. 101]. Несмотря на проведение на валу 
серии работ разведочного характера [Радзиевс-
кая, 1976; Шрамко, 1983], он до недавнего вре-
мени не был исследован путем раскопок. 

На востоке вал фиксируется в с. Перекоп 
валковского района Харьковской области, где 
его удалось проследить от северо-западной сте-
ны острога, откуда он тянется в сторону с. вы-
сокополье Коломакского района Харьковской 
области (рис. 2). в черте села его перерезают 

рис. 2. Место расположение и место подчистки Пе-
рекопского вала
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три грунтовые дороги. за селом укреп-
ления сильно распаханы. через 1 км 
на вал заходит асфальтированная 
трасса (Перекоп—высокополье), иду-
щая по валу на протяжении 3,5 км. 
Она проложена в 1970-х гг. непосредс-
твенно по гребню вала. При подъезде 
к высокополью у небольшого леска 
она сворачивает с вала на юго-запад. 
На западе вал заканчивается через 
1,1 км у системы ярков в верховьях 
реки Коломак. здесь основной вал, 
заходя за яр, заканчивается, а от него 
под углом 140 отходит отрог 0,17 км, 
который сходит на нет у северного 
края глубокого сухого яра. Со стороны 
с. высокополье вал также сильно пос-
традал в результате хозяйственной 
деятельности местного населения. Ук-
репления в 0,3 км от трассы поврежде-
ны при ее строительстве. Около 0,1 км 
насыпи вала было использовано для 
консервации сельскохозяйственного 
инвентаря. в границах села по греб-
ню проходит грунтовая дорога. Общая 
длина Перекопского вала на сегодня 
составляет порядка 5,8 км. высота 
вала колеблется от 0,3 до 3,7, ширина 
полы 12—36 м. Ров, проходящий с юж-
ной стороны, сильно заплыл и также 
пострадал от хозяйственной деятель-
ности местного населения.

К северу от вала, на восточной окра-
ине с. высокополье, местными жите-
лями обустроен карьер-свалка, к кото-
рому подходят две грунтовые дороги, 
прорезающие вал. в одном из таких 
разрезов и было решено провести под-
чистку. в октябре 2016 г. отдельным 
отрядом экспедиции ДП ОАСУ «Сло-
бодская археологическая служба» под 
руководством в.Н. Окатенко и автора 
статьи проведена подчистка вала с це-
лью изучения стратиграфии насыпи. 
в месте проведения работ он сильно 
оплыл и порос густым кустарником. 
высота его составила около 2, а шири-
на — 12 м. Траншея была заложена 
поперек линии укреплений, с восточ-
ной стороны дороги, прорезающей вал, 
таким образом, чтобы покрыть все се-
чение вала, не затронув при этом ров.

в срезе наблюдалась следующая 
стратиграфия (рис. 3). Над желтой ма-
териковой глиной располагался слой 
древней погребенной почвы, мощнос-
тью от 0,6 до 0,4 м. в него с напольной 
стороны был впущен подтреугольный 
в сечении ров, ширина его верхней 
части составляла 2,3, а глубина — 
1,15 м. Над погребенкой располагался 
слой чернозема, насыщенного пепель- ри
с.
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но-серыми фракциями селитры, шириной 6,7 
в нижней части и высотой 1,15 м. Сверху его 
перекрывал слой древнего дерна мощностью 
от 0,1 до 0,25 м. Он имел более пластичную 
структуру. Над ними прослеживались два слоя 
глинисто-черноземной подсыпки мощностью 
0,7 м.

Ров имел два типа заполнения. К первому 
относятся расположенный на дне черноземный 
затек мощностью 0,45 м, спускавшийся линзой 
с погребенной почвы и черноземной насыпи 
вала. Ко второму типу заполнения следует от-
нести слои, имеющие характер заброски с рых-
лой структурой. Они представлены прослойкой 
бурой глины, идущей по внешнему краю за-
полнения мощностью 0,15 м; сверху его пере-
крывал линза чернозема мощностью 0,6 м. Его 
перекрывал слой светло-бурой глины 0,5 м, пе-
рекрытый слоем белой глины мощностью 0,2 м. 
Над ним прослеживается два слоя глинисто-
черноземной заброски 0,7—0,3 м. Над всей 
вскрытой поверхностью раскопа расположен 
слой, образовавшийся в результате эрозии на 
месте искусственного разрыва в валу. Находки 
представлены двумя фрагментами стенок леп-
ных сосудов, обнаруженных в насыпи черно-
земного вала.

Разрез вала показал соответствие данным 
письменных источников. Первоначально Пе-
рекопский вал представлял собой насыпь ши-
риной 6,7 и высотой 1,4 со рвом шириной 2,3, 
глубиной 1,15, отделенным от вала бермой ши-
риной 0,5 м. С напольной стороны рва проходи-
ла обваловка высотой не менее 0,3 м, увеличи-
вавшая его глубину. Южная сторона обваловки 
была разрушена в результате дальнейших стро-

ительных работ, об ее наличии свидетельствует 
черноземный останец и характер затечного за-
полнения рва, спускавшийся от останца, выше 
уровня погребенной почвы.

К моменту освоения данной территории в 
первой половине XVII в., ров сильно заплыл. 
Слои глинисто-черноземной подсыпки над пер-
воначальным валом могут быть интерпретиро-
ваны как следы работ проводившихся в 1646—
1647 гг. высота досыпанного вала составила не 
менее 1,75 м, ров при этом подчищен не был. 
Уже при строительстве Изюмской черты старый 
вал послужил основой для нового, при этом ров 
был засыпан выкидом из нового рва.

Первый этап создания вала, по нашему 
мнению, следует отнести к последней четвер-
ти VI — началу V вв. до н. э., о чем косвенно 
свидетельствуют находки в насыпи вала фраг-
ментов лепной керамики. Расстояние от места 
разреза до ближайшего известного поселения 
скифского времени составляет более 2 км. ве-
роятно, они могли попасть в насыпь при ее 
сооружении. в это же время, по мнению ряда 
исследователей, начинает функционировать 
Муравский шлях, вокруг которого увеличива-
ется концентрация открытых и укрепленных 
поселений (рис. 4) [Шрамко, 2003, c. 108].

При сооружении первого вала земля изо рва 
составляла около 1/5 массива насыпи, осталь-
ная часть, вероятно, была сложена из дерно-
вых вальков. в структуре исследуемого вала 
не было обнаружено следов надвальных дере-
вянных конструкций, возможно, это связано с 
тем, что он не был предназначен для ведения 
на нем боя, а лишь препятствовал внезапному 
прорыву, давая время для организации оборо-

рис. 4. Перекопский вал и его место в системе укреплений скифского времени
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ны. земляные валы широко известны на мно-
гих лесостепных городищах скифского време-
ни, как один из элементов системы обороны, 
использовавшийся наряду с дерево-земляны-
ми сооружениями. Так вал второго предградья 
Циркуновского городища представлял собой 
глинисто-черноземную насыпь вала высотой 
0,95 м без следов деревянных конструкций и 
ров глубиной 1,2 м, проходившую на расстоя-
нии от 20 до 50 м от основной линии укрепле-
ний [Пеляшенко, 2010, c. 262—263; Крютчен-
ко, 2016, c. 119]. валы такого рода чаще всего 
использовались как элемент защиты входа на 
городище.

вблизи Перекопского вала на сегодня из-
вестно семь открытых поселений скифского 
времени. Шесть из них зафиксировано в верхо-
вьях реки Коломак в границах с. высокополье 
[Шрамко, 2010, c. 483; Шрамко, 2009, c. 325—
326] и на его южной окраине [заика, 2003, 
c. 107—108]. Еще одно находится неподалеку от 
северо-западной окраины с. Перекоп [Шрамко, 
1977, 61]. С внешней стороны вала на левом бе-
регу р. Коломак расположено лишь одно посе-
ление. Примечательно что на нем обнаружены 
материалы раннескифского времени. [Гречко, 
2003, c. 9—14]. Остальные датируются концом 
VI—IV в. до н. э. Уже в среднескифское время 
поселения размещались с внутренней стороны 
вала, под его защитой. в 3 км на восток от вала 
находится недавно открытое Старовалковс-
кое городище [Окатенко, 2014, c. 237 — 238]. 
Недавно в 4 км на юго-восток неподалеку от 
с. Илюховка обнаружено еще одно городище, 
но оно пока не введено в научный оборот. в 
12 км на юго-запад, ниже по течению р. Коло-
мак расположено Коломацкое городище.

На территории Днепро-Донецкого лесостеп-
ного междуречья, с последней трети VI в. до 
н. э. начинается активное строительство го-
родищ, часть из которых возводилась вокруг 
уже существовавших открытых поселений [Го-
родцов, 1911, c. 298; Шрамко, 1998, c. 14; 2006, 
с. 33—56; 2010, c. 31]; другие же — изначально 
возводились как укрепленные пункты [Ковпа-
ненко, 1967; Гавриш, 2000; Гречко, 2006]. Если 
появление городищ может быть свидетельс-
твом желания населения укрепить собственное 
поселение, то длинные валы, явно указывают 
на стремление защитить не отдельно взятое 
поселение, а целый регион. в этом ключе по-
явление на южных границах Лесостепи Пере-
копского вала выглядит вполне логичным. И 
указывает на действия местного населения, 
направленные на организацию участков  кол-
лективной обороны на границе со Степью.

Примерами подобных сооружений могут слу-
жить городища-убежища. Для них характерны 
небольшие размеры и чрезвычайно слабо на-
сыщенный культурный слой, отсутствие дол-
говременных сооружений жизнедеятельности 
человека [Кашуба, 2003, c. 203]. Оборонитель-

ные сооружения этих городищ также не разви-
вались, а застывали в своих первоначальных 
формах, поэтому у них отсутствуют предградья 
[Шрамко, 1962, c. 188].

Не существует единого мнения относительно 
функционального назначения данной катего-
рии памятников. Большинство исследователей 
склоняются к мысли, о том, что это были пунк-
ты, куда укрывались жители окрестных селищ в 
случае военной опасности [Шрамко, 1962, c. 188; 
Никулицэ, 1987, c. 109—110; Крютченко, 2014, 
c. 25—26]. Либо они служили для приостановки 
(на короткий срок) передвижения противника 
вглубь жизненного пространства в случае воен-
ных действий [Кашуба, 2003, c. 203].

Практика создания длинных валов была из-
вестна в Северном Причерноморье в античный 
период. К 70 гг. V в. до н. е. относится создание 
ранних стен Тиритаки [Толстиков, 1984] По 
мнению С.Г. Колтухова и ряда других исследо-
вателей Узунларский вал, отделяющий восточ-
ную часть Керченского полуострова от Крыма, 
также мог быть возведен в конце VI в. до н. э. 
[Колтухов, 1999; 2003] Эти оборонительные со-
оружения несомненно сооружался, Боспорским 
царством централизовано.

Таким образом, результаты проведенной 
работы подтвердили данные письменных ис-
точников о существовании меж верховьями 
рр. Мжа и Коломак оборонительной линии, 
существовавшей задолго до возведения тут ук-
реплений Московского царства. Ряд данных 
позволяет подтвердить версию о возведении 
Перекопского вала еще в скифский период. Со 
времени своего создания он стал своеобразны-
ми воротами вглубь лесостепи. На вопрос о вре-
менных рамках его эксплуатации в скифское 
время ответить сложно. Обнаружение в его ок-
руге не серии монетных кладов римского вре-
мени, а также упоминание его в письменных 
источниках наряду с другими важными урочи-
щами указывает на то, что он в своем перво-
зданном виде сохранял значение важного лан-
дшафтного ориентира вплоть до перестройки в 
конце 70-х гг. XVII в. и уже в обновленном виде 
функционировал до 30-х гг. XVIII в.

Несмотря на общую дестабилизацию ситуа-
ции в Северном Причерноморье во второй по-
ловине VI — начале V в. до н. э. в Лесостепи 
фиксируется расцвет поселенческой структу-
ры и обмена с античными городами Северного 
Причерноморья. Активизируется строительс-
тво новых укрепленных поселений и возведе-
ние оборонительных сооружений на уже сущес-
твующих открытых поселениях. в этот период 
возникает и грандиозное Бельское городище. 
Создание длинных валов, наряду с вышеиз-
ложенными данными, может говорить о су-
ществовании на территории Днепро-Донецкой 
Лесостепи некоего социального образования 
способного организовать роботы рифугиально-
го характера.
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о.о. крютченко

ПЕРЕКІПСьКИЙ ВАЛ  
НА хАРКІВЩИНІ

У статті розглянуті результати дослідження Пе-
рекопського валу, що розташований у валківському 
районі Харківської області. з моменту свого зведення 
до 30-х рр. XVIII ст. він займав стратегічно важливе 
місце на кордоні зі степом. Наведені дані писемних 
джерел та результати археологічного дослідження 
валу у 2016 р. На основі отриманих даних зведення 
первинного насипу валу віднесено до скіфського часу.

Ключові слова: Дніпро-Донецький лісостеп, 
Ізюмська черта, скіфський час, оборонні споруди, Пе-
рекіпський вал.

A.O. Kriytchenko

thE PErEkOPsky waLL  
On thE kharkiv rEgiOn

In the article the results of research Perekop Wall 
that located in the area of Kharkiv region. Since its in-
ception and up to 30s 17 century. he held a strategically 
important location on the border of forest-steppe and 
steppe. The data of the written sources and the results 
of the archaeological research of the Wall in 2016 on the 
basis of the materials of the primary Wall embankment 
construction related to the Scythian time.

keywords: Dnieper-Donetsk forest-steppe, Izyum forti-
fication line, Scythian time, fortifications, Perekopsky Wall.
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