
Ратная история 
Белгородского 

края

На этих перелесках и равнинах
Не раз решалась русская судьба,

Здесь обращались вспять татарские лавины,
Нещадно били немцев по зубам! 

И.Пашков
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Введение: кочевники
Белый город! Ты первый встречал беглеца,

Князю Игорю кровь отирая с лица,
Ты встречал его звоном своих наковален – 
Ты дарил ему меч богатырский из стали! 

Белгородцы!
Князю по сердцу крепкая стать,

Вам не раз ещё в битвах блистать!
Поседевший в сраженьях за тысячу лет

Родной город – ты символ труда и побед! 
И.Пашков

Издревле территория Белгородского края являлась ареной войн. Племена 
кочевников (хазаров, аланов, печенегов, половцев) вытесняли друг друга. Так в VIII 
в., после разрушительных походов арабов на Северный Кавказ в бассейне Оскола 
появляются аланы, и с этого времени территория современной Белгородской области 
входит в состав Хазарского каганата. Данные земли являлись северо-западным 
пограничьем указанного государства. На границе была создана система крепостей, 
построенных под руководством византийских инженеров из местного известняка 
[1]. 



Дикое поле

1239 г. Белгородский край разорен нашествием орды монголо-татар. После этого из-
за частых набегов "диких", т.е. жестоких степняков, край прозвали "дикое поле". 
Большая часть северян ушла на север и запад и растворилась среди других славянских 
племен. 

Здесь предки отчаянно бились
С ордою монголо-татар.

Им достойною сменой явились
Учитель, хлебороб, сталевар.



Белгородская засечная черта
Чтобы защитить землю русскую от хищных набегов в 1593 году поставили города-

крепости Белгород, Оскол и Валуйки, позже – Усерд, Яблонов, Болховец, Новый Оскол 
и вокруг них глубокие рвы, земляные валы и другие укрепления от врагов, и соединяли 
их между собой, чтобы образовать неприступную оборонительную черту. 

Стражи земли 
русской – белгородские 
города-крепости – стали 
настоящим ратным 
щитом Родины, и 
назван был этот щит 
Белгородской чертой 
[4].



Хронология [6]:

1593 (Н.М.Карамзин) - год образования г.Белгорода как города-крепости, крепости 
Валуйки и Оскол .
1637 – строительство крепостей Яблонов и Усерд
1637 - Жестовый сторожек (Новый Оскол)
1638 – крепость Короча
1640 – крепость Хотмыжск
1646 – крепости Карпов и Болховец
1647 – крепость Верхососенск 
1654 - крепость Нежегольск
1658 – образование Белгородского разряда (военно-административная единица) и 
Белгородского полка. 

Памятный знак «Белгородская 
засечная   черта», XVII в. 
(Корочанский район) 



1593 г. По распоряжению царя 
Федора Ивановича начато 
строительство крепости "Белгород" 
вблизи Муравского шляха на 
меловой горе для защиты южных 
рубежей Московского государства от 
крымских татар [5].

Город построен князьями 
Ноздреватым и Волконским. Белгород. План крепости

начала XVIII в.

Белгородская 
крепость

В 17 веке Белгород становится главным 
военно-административным пунктом всей 
пограничной Украины.



Хронология:
1600 Нападение на город сильных отрядов крымских татар, но с помощью рати 

орловского воеводы князя Ивана Татеева были отбиты.
1606 Крестьянская война Ивана Болотникова. В городе вспыхнуло восстание, во время 

которого был убит воевода князь Буйносов-Ростовский.
1622 Во время нападения польско-литовских войск крепость была сожжена. После 

этого Белгород был выстроен на левом, восточном берегу Северского Донца, там, 
где теперь находится Старый город.

1623 Татары решили захватить город. Белгородцы не только отразили атаки 
нападающих, но и разбили их на реке Халани.

1624 Крупный отряд татар пытался проникнуть через южную границу в пределы 
Московского государства, но белгородские ратники под руководством станичного 
головы Сидора Маслова разгромили врага

1635–1653 Строительство укреплений Белгородской засечной черты. Белгород - 
главный военно-административный пункт всей пограничной Украины.

1650 Белгородская крепость построена на правом берегу Северского Донца при 
впадении реки Везелицы.

1660-е Воины Большого Белгородского полка во главе с воеводой Ромодановским Г.Г. 
нанесли ряд поражений вторгшимся польско-литовским войскам, что привело к 
заключению перемирия и "вечного мира" в 1686 г.

На протяжении всего XVII в. татары и литовцы неоднократно пытались «прорвать» 
систему обороны Белгородской черты, но это удавалось лишь в исключительно редких 
случаях. 



Во время русско-польской 
войны 1632-1634 гг. активные 
боевые действия развернулись не 
только под Смоленском, но и на 
Польской Украине России. 
Значительная часть польской 
армии вторжения состояла из 
отрядов украинских казаков-
черкас. В частности, такой отряд 
численностью около 5000 чел. 
осаждал Белгород в июне 1633 
г., а затем взял штурмом 
белгородский острог в 1634 г. 
[7]. 

До 12 июня продолжались приступы к городу, но белгородцы отбились, уничтожив, 
по свидетельству воеводской отписки, 230 нападавших [7]. Не добившись успеха, 
черкасы ушли с полоном в пределы Речи Посполитой. 

Русско-польская война



Современный герб города Белгорода и области воссоздает историческую 
преемственность на основе знаменной эмблемы 1712 г. Белгородского пехотного полка, 
проявившего доблесть в Полтавской битве (справа). 

На гербе (слева) 
изображены: орел — символ 
России, а парит он над 
убегающим львом — символ 
Швеции.

В 2009 г. на Народном бульваре Белгорода 
торжественно открыли памятный знак в честь 300-
летия победы в Полтавской битве и вручения Петром 
I знамени Белгородскому пехотному полку (справа 
внизу).

Полтавская битва и 
белгородский герб



Незаурядное мужество проявляли белгородцы практически во всех войнах, 
которые вела Россия: с Турцией, в Итальянском и Швейцарском походах А.Суворова 
(полковник Дренякин Максим Тимофеевич (1770-1851) - сподвижник А. 
Суворова), в Отечественной войне 1812 года. Отличилось при защите Севастополя 
белгородское ополчение и в Крымской войне.

Подвиги белгородцев вдали от малой 
родины

Разработал проект крепостей Владивостока и Порт-
Артура. Оборона Порт-Артура (готового только на 20%) 
вошла в историю как беспримерный подвиг русского духа, 
несмотря на то, что японцы использовали самые 
современные на то время гаубицы калибра 280 мм, 
крепость была предательски сдана японцам только на 
329-й день генералом Стесселем.

Предложил новую форму инженерного оборудования местности для наступления — 
"инженерные плацдармы". Впервые такой плацдарм создан при подготовке 
Брусиловского прорыва.

Величко Константин Иванович (слева) - военный инженер, 
генерал-майор, профессор.



Гражданская война

С 10.04 по 20.12.1918 Белгород также был оккупирован 
немецкими войсками
В 1919 г. на юге региона происходили бои Красной Армии с 
частями Вооруженных сил Юга России. 

Печально, но факт: первый бой Гражданской войны состоялся на Белгородчине. 
25 ноября 1917 года близ станции Томаровка сводный отряд революционных матросов 
и красногвардейцев вступил в сражение с двумя батальонами корниловцев. Впервые 
регулярные войска «красных» и «белых» противостояли друг другу. Совет Народных 
Комиссаров в своём правительственном сообщении объявил этот бой началом 
Гражданской войны [9].

С врагами всех мастей пришлось столкнуться населению 
нашего края: белогвардейцами Корнилова и Деникина, 
немецко-гайдамацкими войсками, бандами батьки Махно и 
атаманши Маруси…

Иван Павлуновский, 
командир сводного 

революционного отряда в 
первом бою Гражданской 

войны



Родина Первой Конной армии
Мемориальный музей «Первой конной 

армии» находится в селе Великомихайловка 
Новооскольского района в доме (внизу 
справа), где 17 ноября 1919 года 
революционный военный совет принял 
решение о создании Первой конной армии 
под командованием Будённого С.М.



Великая Отечественная война

Хронология [6]:
24 октября 1941, 16 марта 1943– фашистские захватчики дважды 

захватывали Белгород.
5 февраля 1942 - В этот день фашисты устроили массовую казнь: возле 

сараев камышитового завода на Северском Донце было расстреляно и сожжено 
около двух тысяч человек.

16 июля 1942 – героическое сооружение 72 км ж/д ветки (за 32 дня) 
Сараевка – Старый Оскол.

31 января 1943 - 17 воинов 40-й армии  г. у разъезда Набокино в 8-ми км 
от Старого Оскола повторили подвиг 28 панфиловцев

9 февраля 1943 – первое освобождение Белгорода в ходе операции 
«Звезда».

5 июля – 23 августа 1943 – Курская битва, в т.ч. крупнейшее танковое 
сражение под Прохоровкой (12 июля), освобождение Орла и Белгорода (5 
августа). 

В годы Великой Отечественной войны область 
становится ареной жесточайших сражений. 



Курская битва

С обеих сторон участвовало более 
4 млн человек, 13 тысяч танков и 
самоходных орудий, 12 тысяч 
боевых самолетов, 700 тысяч 
орудий и минометов.

Курская битва (5 июля 
– 23 августа 1943) стала 
переломной в Великой 
Отечественной войне.

Мемориал «Огненная дуга»

Мы и ветераны



По мнению маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Курская битва «по 
своим масштабам, ожесточенности, быстротечности и сменяемости боевой 
обстановки, стремительности и упорству борьбы, по количеству людей  не 
имеет равных в мировой истории за всю историю войн». Это была, 
несомненно, самая крупная битва.

Курская битва

Размеры диорамы позволили отобразить 
общую картину битвы, показать ее размах и 
накал, воинское мастерство, мужество и 
массовый героизм советских танкистов, 
пехотинцев, артиллеристов, летчиков, связистов 
и др. - воинов всех родов войск, участников 
боев на Белгородском направлении. Между 
картиной и смотровой площадкой - предметный 
план, представляющий рельефный макет 
местности. Он помогает еще зримее ощутить 
обстановку битвы.

Диорама "Огненная дуга", 
г.Белгород



Прохоровское поле – третье ратное поле России

Звонница на Прохоровском 
поле

Под Прохоровкой снег белеет в поле,
То поле старое войной кровоточит,
Притягивает скорбь великой боли

По всем погибшим в поле как магнит!
И.Пашков

В 1943 г. под Прохоровкой состоялось самое крупное 
танковое сражение в истории человечества.



Белгород – «город Первого Салюта»
5.08.1943 Освобождение Белгорода от немецко-фашистских захватчиков после 
ожесточенных боев на Курской дуге. В ознаменовании победы под Белгородом и Орлом 
в Москве прогремел Первый салют.

Общий мате-риальный 
ущерб, нане-сенный 
Белгородчине, не считая гибели 
людей, составил примерно 8 
млрд. рублей, в том числе 
городу – около 140 млн. 
рублей. В Белгороде были 
разрушены все промыш-ленные 
предприятия. 

Практически не осталось ни одного целого дома. Из 34 тыс. жителей в городе ко 
дню его освобождения осталось лишь 150 человек. Примерно так же выглядели и 
другие населенные пункты нашего края [2,3].



Генерал армии 
Ватутин Н.Ф.

За свои способности продумывания военных операций до мельчайших деталей 
Ватутин получил у ряда немецких командиров, относившихся к его полководческому 
дару с большим уважением, прозвища «шахматист» и «гроссмейстер».

Ватутин Николай Федорович (3.12.1901, село 
Чепухино (ныне Ватутино) Валуйского района – 
15.04.1944), военачальник, генерал армии (1943), 
Герой Советского Союза (1965, посмертно). 

Во время Великой Отечественной войны нач. штаба 
Северо-Западного фронта, зам. нач. Генштаба. С 1942 
командующий войсками Воронежского, Юго-Западного 
(во время Сталинградской битвы) и 1-го Украинского 
фронтов (Курская дуга). Его войска приняли участие в 
освобождении Белгорода, Харькова, Киева. форсировании 
Днепра и т.д. Умер от ран, полученных в бою с 
соединениями украинских националистов. Погребен в 
Киеве.



9 апреля 1980 г. Белгород награжден орденом Отечественной войны I степени за 
мужество и стойкость, проявленную в годы Великой Отечественной войны и за 
успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве. 

4 января 1967 г. – за мужество и стойкость, проявленные белгородцами при 
защите Родины в период Великой Отечественной войны и за достигнутые успехи в 
восстановлении и развитии народного хозяйства Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Белгородская область награждена Орденом Ленина. 

2007 – Белгороду присвоен статус  «города воинской славы». 

Заключение
Возникнув как форпост на южных рубежах России, Белгородчина вписала в 

свою историю немало замечательных героических страниц. За подвиги, 
совершенные в битве под Полтавой, Петр I пожаловал воинам Большого 
Белгородского полка знамя. В честь освобождения Белгорода в 1943 г. впервые 
был дан салют и город получил звание «Город Первого салюта». Заслуги 
белгородцев не были забыты и в послевоенные годы [6]:
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