
Сопроводительный текст маршрута «Борисовка – слобода воинов, 

иконописцев и ремесленников 

Добрый день, дорогие дети и уважаемые взрослые! Сегодня наша 

экскурсия посвящена этнокультуре, этноистории промышленных 

Белгородчины и Борисовского края.  

Особенность данной экскурсии в том, что предлагается знакомство не 

только с природой и природными объектами Белгородского и Борисовского 

района, но и знакомство с населенными пунктами, историей, экономикой, 

промышленностью районов, по которым пролегает наш маршрут. 

В ходе экскурсии вы познакомитесь с неповторимой по красоте 

природой родного края; получите информацию из истории населенных 

пунктов. Достойное место в экскурсии занимают природоведческие, 

промышленные объекты, которые дают вам возможность почувствовать 

красоту среднерусской полосы, обогатить свой кругозор новыми знаниями и 

впечатлениями. 

Белгородчина… Заповедный край культуры России. Издревле 

Белгородская земля славилась своими промыслами и ремёслами, песенным 

фольклором, неповторимой по красоте и богатству украшения народной 

одеждой, традиционной игрушкой. 

Наш маршрут начинается с областного центра – города Белгорода. 

Основан он в 1596 году по Указу царя Федора Иоанновича как город-крепость. 

В 2016 году на Народном бульваре в музее под открытым небом установлен 

памятник царю-основателю города. Высота памятника 3,3 м. Автором 

памятника стал заслуженный художник России Александр Иванович 

Лохтачев.   

До 1954 года наш город был районным центром Курской области.  

6 января 1954 года была образована Белгородская область из 23 районов 

Курской области и 8 районов Воронежской области. Сегодня Белгородская 

область состоит из 22 муниципальных образований. Наша область является 

уникальным, динамично развивающимся регионом, на территории которого 

расположено множество объектов, способных привлечь ваше внимание. У 

области богатый природно-рекреационный и историко-культурный 

потенциал. Это музеи-заповедники, государственные музеи, духовно-

просветительские центры, заповедные зоны, мемориальные комплексы, 

учреждения культуры, спорта, предприятия промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, торговли, агропромышленного комплекса, различные 

памятники природы и истории. И сегодня мы посетим Белгородский 

государственный музей народной культуры. Находится он на Гражданском 

проспекте. Музей расположен в уникальном здании, история которого всегда 

была связана с культурой и искусством. Оно было построено в 1910 году. В 

нем некогда располагался кинотеатр «Орион», Дом искусств имени А.В. 

Луначарского, научная библиотека, культпросветучилище и Художественный 

музей. В годы Великой Отечественной войны в 1941 году здесь размещался 

штаб 299-й стрелковой дивизии, сформированной в Белгороде. Сегодня здание 

является памятником истории и архитектуры начала ХХ века, в нем 



располагается Белгородский государственный музей народной культуры. 

Посетителей музея ожидает погружение в мир народной культуры, увидеть 

народные костюмы жителей Белгородчины, познакомиться с бытом и 

ремеслами наших предков. В музее проводятся мастер-классы: «Изготовление 

тряпичной куклы», «Плетение поясов», «Валяние из шерсти», «Роспись по 

стеклу», «Сувенир из глины», «Сувенир в технике декупаж».  

 

Посещение Белгородского государственного музея народной 

культуры. 

И теперь мы направляемся в Борисовский район. Выезжаем из города на 

улицу Сумскую. Эта улица выходит на дорогу, ведущую в Борисовский район, 

городам Грайворону и Сумам. Район называется Болховец. В 1646 году здесь 

был основан город-крепость Белгородской черты с целью перекрытия 

земляным валом, шедшим от города-крепости Болховец к городу Карпову, 

Муравского шляха, по которому крымские татары совершали набеги на Русь. 

Селом это место стало с XIX века, как официальная административная 

единица исчезло во второй половине XX века. Кстати говоря, в городах 

Белгородской черты служили дальние предки нашего знаменитого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Фёдор Тимофеевич Пушкин был воеводой 

в Хотмыжске, а Борис Иванович – в Яблонове. Ещё до строительства 

Белгородской черты, когда отдельные крепости не были соединены между 

собой оборонительными сооружениями, воеводами Белгорода были ещё один 

предок Пушкина – Гаврила Григорьевич – и предок писателя Ивана Тургенева 

Афанасий Дмитриевич Тургенев.  

И здесь, в районе Болховца, город Белгород граничит с Белгородским 

районом. Общая земельная площадь Белгородского района – 147 тыс. га, в том 

числе 106 тыс. га приходится на долю пашни. На территории района находятся 

24 сельскохозяйственных предприятия - колхозы, АОЗТ, совхозы, 178 

фермерских хозяйств. Одна из примет сегодняшнего дня - индивидуальное 

жилищное строительство. Сотни людей пользуются услугами областного 

фонда поддержки индивидуального жилищного строительства. Почти 

половина всех коттеджей, возведенных или возводимых в области, 

расположены на территории Белгородского района. 

Мы проезжаем село Стрелецкое Белгородского района. Основное 

занятие стрельчан – земледелие. АО «Новая жизнь» – общая земельная 

площадь составляет 3,5 тыс. га. Выращивают зерновые культуры, сахарную 

свеклу и кормовые травы. 

Названия некоторых улиц указывают на то, откуда пришли первые 

переселенцы, а другие населенные пункты получили свое название от рода 

занятий живших в них людей. Это и название сел, которые мы с вами 

проезжаем: села Пушкарное, Драгунское, Казацкое. 

А вот село Большие Кульбаки получило свое название потому, что (если 

верить легенде) в этой долине в изобилии рос шиповник в переводе с 

тюркского шиповник (роза) – «гюль-баки» означает «долина роз». Но это всего 

лишь легенда. А как было на самом деле стоит только догадываться.  



Разнообразен животный и растительный мир Белгородчины. И многие 

животные и растения занесены в Красную Книгу. На территории области 

создано 18 видовых и комплексных заказников, где охота запрещается. В 

охотничьих заказниках проводятся охранные мероприятия, подкормка дичи, 

расчистка дорог и регулирование численности животных. Организуются 

беседы с населением по охране животных. В области обитают копытные 

животные: лоси, олени, косули и кабаны. Среди пушных зверей 

распространены лисица красная, заяц-русак, лесная и каменная куница; 

барсук, енотовидная собака, сурок-байбак, бобр, выдра. 

Сегодня на территории области обитают более 5,5 тыс. косуль, более 3,5 

тыс. диких кабанов, 780 европейских оленей, 330 лосей,5-6 тыс. красных 

лисиц и 18-19 тыс. зайцев. 

Более 40 видов животных Белгородской области занесены в Красную 

книгу РФ: выхухоль, орлан-белохвост, беркут, дрофа, кроншнеп большой, 

сорокопут серый и т.д. 123 охотоведа и егеря противостоят браконьерам 

области. 

Выехав из Белгородского района, мы оказываемся в Яковлевском 

городском округе. Здесь в 1646 году на берегу Ворсклы был основан город-

крепость Карпов. Появились села, среди которых своими промыслами 

выделялись слобода Томаровка и Яковлево. В современном облике 

Яковлевский городской округ появился в 1965 году. Это год основания района 

(с 2018 года – городского округа). Центром района стал поселок Строитель, 

который был основан как поселение для горняков, работающих на 

Яковлевском руднике. 

Поселок городского типа Томаровка с населением около 8 тыс. человек, 

на территории которого расположены такие предприятия, как «Томмясо», 

«Томмолоко», кирпичный завод, а также построены больница и поликлиника, 

детский сад, две школы, библиотека. Во второй половине 1950-х – начале 

1960-х годов Томаровка была районным центром. 

Это Родина Игоря Андреевича Чернухина, нашего знаменитого земляка, 

поэта, члена Союза писателей СССР, России, Заслуженного работника 

культуры РФ, Почетного гражданина Яковлевскоо района, чье имя сегодня 

носит Томаровская поселковая библиотека. 

И следующий район, в который мы въезжаем, это Борисовский район. 

Борисовский район образован в июле 1928 года. На севере он граничит с 

Ракитянским районом, на востоке – с Яковлевским и Белгородским, на западе 

– с Грайворонским, на юге – с Золочевским Харьковской области. По 

территории района протекает река Ворскла. Сегодня в Борисовском районе 

проживает более 26 тыс. человек. Площадь территории составляет 650,3 кв. м. 

Центром района является поселок городского типа Борисовка, основанный в 

1695 году. В составе района 9 сельских округов и п. Борисовка. Населенных 

пунктов – 36. Основные промышленные предприятия района: ЗАО 

«Борисовский завод ММК», ЗАО «Фабрика художественной керамики», ОАО 

«Мебельная фабрика». В районе функционируют Борисовский 

профессиональный лицей, 17 общеобразовательных школ, 19 библиотек, 22 



клубных учреждения, 1 кинотеатр, больница, 4 амбулатории, 13 медицинских 

пунктов. С каждым годом хорошеют и благоустраиваются населенные пункты 

района. Асфальтированные улицы и дороги есть теперь в каждом селе. 

Пожалуй, самое крупное село Борисовского района – с. Стригуны. Еще 

в начале прошлого, двадцатого, века лучшими угодьями владели кулаки, 

урожаи собирали низкие. Все избы были под соломенными крышами. Совсем 

иными стали Стригуны сегодня. Произошли поразительные перемены. 

Построены благоустроенные дома, коттеджи. Село утопает в зелени. Известны 

Стригуны луком – сорт «Стригуновский» – далеко не однороден и 

представляет смесь 8-10 типов лука. В слободе Стригуны крестьяне на своих 

огородах издавна выращивали лук и чеснок. Ежегодно лук продавали 

скупщикам, да и сами торговали на местных ярмарках. За пределы Курской 

губернии вывозилось этой товарной продукции на сумму более четверти 

миллиона рублей. Лук отправляли в Харьков, Ростов-на-Дону, Таганрог, а 

оттуда – в Турцию и Иран. В 1961 году лук сорта «Стригуновский» был 

удостоен Большой серебряной медали на международной выставке в Эрфурте 

в Германии. Данный сорт лука местные жители выращивают и в настоящее 

время. Он отличается высокими вкусовыми качествами, хорошо хранится и 

пользуется большим спросом у населения области. Ежегодно в селе Стригуны 

проводится ярмарка-фестиваль лука «Стригуновское лукоморье». На 

празднике помимо лука можно приобрести сувениры ручной работы, изделия 

местных ремесленников, мед. 

Борисовский район имеет благоприятные почвенно-климатические 

условия, необходимые для развития полеводства, овощеводства и 

садоводства. Можно видеть засеянные поля, огороды, засаженные луком, 

картофелем. 

Вдоль дороги видны гнезда белых аистов. Они устроили на опорах 

столбов гнезда. Это крупная птица, весит примерно 3 кг. Цвет оперения белый, 

концы крыльев черные, клюв и ноги красные. Прилетают в наши края в конце 

марта или в начале апреля. Устраивают громоздкие гнезда до 1 – 1,5 м. в 

диаметре. Питаются лягушками, насекомыми, ящерицами. Птица популярна и 

любима населением. С этой птицей связано много легенд. Вид внесен в 

Красную книгу Белгородской области. Аисты пользовались всегда 

покровительством человека и поэтому причины его сокращения следует 

искать не в преследовании или разорении гнезд. Основной причиной является 

сокращение кормовой базы, осушение болот, превращение их в 

сельскохозяйственные угодья. А это влечет за собой невозможность 

выкармливать потомство. 

Сейчас поговорим немного о самой Борисовке. Это посёлок городского 

типа, административный центр Борисовского района. Борисовка, как слобода, 

возникла в 1695 году, входила в состав Хотмыжского уезда. Населялась она 

переселенцами из Украины – «черкасами». С 1705 года Борисовка стала 

центром большой шереметевской вотчины, по 1917 год принадлежала роду 

графов Шереметевых. В это время здесь развивалось более 50 видов ремесел, 

среди которых гончарный, кожевенный, иконописный, резьба по дереву, 



вышивка, изделия из лозы и соломки. Край борисовский издревле славился 

кустарными промыслами и ремеслами. Жили здесь иконописцы, гончары, 

столяры, кожевники, портные, кузнецы. Именно им Борисовка обязана тем, 

что и по сей день в ней существуют фабрики художественной керамики и 

мебельная, что есть в поселке мастера лозоплетения, гончарного искусства, 

резьбы по дереву, художники, пишущие иконы. Работы борисовских мастеров 

часто демонстрируются на всероссийских, областных выставках. Они 

пользуются огромным спросом у населения как малых сел, так и больших 

городов. Не раз высокую оценку давали им зарубежные гости. Да и как не дать, 

когда простая лоза или камыш да соломка в руках мастера превращаются в 

тончайшее ажурное творение, а кусок глины – в симпатичный сувенир.  

В 1928 году Борисовка становится районным центром. В 1954 году 

Борисовский район вошел в состав образованной Белгородской области. 

Население поселка составляет более 14 тыс. жителей. Герб Борисовского 

района создан на основе и по мотивам герба графов Шереметевых. Червлёный 

(красный) щит герба Борисовского района и золотая корона повторяют 

золотую корону в червлёном (красном) овале в золотом щите графов 

Шереметевых. Изображение дуба являлось главной фигурой нашлемника в 

гербе графов Шереметевых, являясь, как сказано в «Общем Российском 

Гербовнике» (часть II, № 10) «символом служения Перуну древних 

обывателей южного балтийского поморья, откуда выехал на службу на Русь 

глава рода Андрей Кобыла». Серебряные кресты с расширенными краями, 

повторяющие в гербе графов Шереметевых герб Данцига (по мифическим 

родовым сказаниям, Данциг, Кёнигсберг, Эльбинг и другие поморские города 

принадлежали предкам Андрея Кобылы, Глянде Камбиле и брату его 

Руссингену Дивоновичу), размещены по бокам дуба, как в нашлемнике герба 

графов Шереметевых размещены звезды. 

В поселке Борисовка в начале XX века действовало несколько храмов: 

Николаевский, Троицкий, Успенский и, конечно, дошедший до наших дней, 

храм Архистратига Михаила, который был построен в XVIII веке из дерева. А 

в 1804 году близ старого деревянного был заложен каменный храм. Этот 

замечательный памятник архитектуры отличает богатое внутренне убранство. 

Основная часть икон храма написана местными живописцами. Введение 

нового престола делалось в честь графского наследника Дмитрия, 

родившегося в 1803 году. Храм является памятником архитектуры. До 1917 

года в Борисовке находилось шесть церквей: четыре приходских и две 

монастырские. К 1998 году сохранился только храм Архистратига Михаила. 

Деревянная церковь по документам известна с 1698 года. Неоднократно 

перестраивалась. В 1744 году на месте старой деревянной церкви построен 

новый храм в честь Архистратига Михаила. Он действовал до начала XIX века, 

когда в 1804 году рядом с ним началось строительство каменной церкви (арх. 

Масалов). Подрядчики – «посторонние крестьяне Мартын Воробьев и Петр 

Боженов». Строительство велось на средства прихожан и было закончено в 

1811 году. В 1865-1867 годах церковь была значительно перестроена, а в 1872 

году борисовский мастер Безсалов Василий Семенович «устроил» 



оригинальные часы на колокольне. В 1894 году к 106-пудовому колоколу, 

отлитому в 1848 году, добавлен новый 306-пудовый, отлитый на Валдае. В 

1911 году деревянный иконостас был заменен мраморным, на котором 

сохранилась надпись: «Сооружен в 1911 г. по благословению архиепископа 

Питирима, усердием прихожан в память Священного коронования их 

Императорских Величеств Государя императора Николая Александровича и 

Государыни императрицы Александры Федоровны, старанием протоиерея 

Дмитрия Добрынина, свят. И. Высочинского, ктитора Василия Николаенко, 

при помощнике его Назарии П. Степаненко. Освящен в 1911 г.» Иконостас 

уникальный, единственный по своему исполнению в Белгородской и 

Старооскольской епархии. Изготовлен мастерами фабрики Соммавила в 

Харькове. В его архитектуре использованы русско-византийские приемы и 

формы. Выполнен из мрамора двух цветов – белого с голубыми прожилками 

и красно-коричневого. С большим мастерством иконостас украшен мелким 

кружевом искусной резьбы. 

 

Посещение храма Архистратига Михаила. 

 

Следующей нашей остановкой станет Борисовский Богородице-

Тихвинский женский монастырь. Основание в слободе Борисовке женского 

монастыря связано с личностью графа Бориса Петровича Шереметева, 

фельдмаршала Петра I. Отправляясь на Полтавское сражение, Борис Петрович 

дал обет построить в случае победы монастырь, и взял с 

собой глубоко чтимую им Тихвинскую икону Божией 

Матери, поместив ее во время битвы у себя на груди. 

Предание повествует, что когда Петр I решил дать 

шведам генеральное сражение, то назначил его на 26 

июня – день празднования явления чудотворной 

Тихвинской иконы Божией Матери. Но благочестивый 

фельдмаршал упросил государя отсрочить битву на один 

день, чтобы почтить его приличным празднованием и 

испросить русскому воинству молитвенный покров и 

заступничество Божией Матери.  Командуя в день сражения центром русской 

армии, Б.П. Шереметев отличился примерным мужеством, появлялся в самых 

опасных местах и испытал над собою очевидный знак небесного 

заступничества – находясь под жесточайшим огнем, граф остался невредимым 

даже тогда, когда пуля, пробив латы и платье, задела рубашку, 

проглядывавшую из-под расстегнутого камзола. После одержания русской 

армией победы монарх и его полководец, относя ее заступлению Божией 

Матери, молебно отпраздновали это событие. Возвращаясь с Полтавской 

битвы, царь Петр I заехал к своему соратнику и другу в Борисовку, где пробыл 

у него шесть недель. Здесь-то граф и поведал государю свое сердечное 

желание построить женскую обитель. Предание гласит, что сам Петр I выбрал 

место для будущего монастыря. В декабре 1999 года на месте Борисовской 

Тихвинской женской пустыни архиепископом Белгородским и 



Староскольским Иоанном был освящен поклонный крест и памятный камень. 

С Борисовкой же связано и развитие местной иконописной традиции. С 

основанием женской обители граф Б.П. Шереметьев прислал из Петербурга в 

Борисовку живописца Игнатьева, а потом других живописцев для 

иконописных работ в возводимых монастырских церквах и обучения местных 

жителей иконописанию. Дело это в Борисовке привилось и настолько здесь 

окрепло, что уже в первой четверти XIX столетия борисовские иконы 

получили широкую известность и имели широкий сбыт за пределами 

губернии. 

 

Посещение Борисовского Богородице-Тихвинского женского 

монастыря. 

 

Рядом с монастырем в живописном месте находится природная 

достопримечательность – заповедный участок «Лес на Ворскле». Именно 

здесь произрастают дубы-великаны, а также огромные ясени, клены, липы и 

др. породы деревьев. В целом же этот лес является большой ценностью не 

только как редкий уголок природы, но и доставляет посетителям большое 

эстетическое наслаждение.  

 
 

Мы сейчас окажемся на территории заповедника и прежде всего 

познакомимся с правилами поведения в лесу. Обратить внимание на 

шлагбаумы перед музеем Природы, где эти правила перечислены. Посещение 

природных ландшафтов заповедника допускается только по обозначенным 

тропам и в сопровождении сотрудника заповедника. На территории 

запрещается: сбор гербария, лекарственных растений, ягод, грибов, семян, 

цветов; а также охота, рыбная ловля, отлов и распугивание животных и птиц, 

разорение их гнезд, нор, муравейников. Категорически запрещается проезд и 

проход по земле заповедника, стоянка автотранспорта, устройство 

привалов, разведение огня. Где бы вы не были  на территории заповедника 



- на лоне природы, в дендропарке или на центральной усадьбе - вы должны 

ценить и соблюдать тишину и оставлять за собой как можно меньше следов, 

чуждых природе. Об этом должны помнить всегда. 

«Лес на Ворскле» – участок государственного природного заповедника 

«Белогорье». Площадь 1038 га. Находится на правом берегу р. Ворсклы. 

Представляет из себя массив дубовых и смешанных широколиственных лесов 

с небольшими участками сосновых культур.  

Район заповедника интересен не только в природном, но и в 

историческом отношении. Эта территории с давних времен была местом 

борьбы с кочевыми племенами - половцами, татаро-монгольскими ордами и 

крымскими татарами. Густые леса всегда служили надежной защитой от 

прохождения конницы, а потом люди стали делать искусственные 

сооружения – лесные «засеки» из поваленных деревьев. В XVII веке они 

входили в состав 800-километрового сооружения вдоль реки Ворсклы, 

включавшего также земляные валы, остроги и даже крепости. 

При правительстве Петра I дубравы охранялись очень строго, так как 

для строительства морского флота нужно было много дубовой древесины. 

Вырубка дуба, вяза и ясеня на другие цели каралась смертной казнью. Лесные 

массивы использовались не только как естественные преграды, но и для 

создания более надежных оборонительных рубежей «засек». 

Это бывшая «Заказная роща» графа 

Шереметева. Охраняется с середины XVII века. По 

свидетельству архивных документов на берегах 

Ворсклы близ Хотмыжска росли такие леса, через 

которые «проезду конного и проходу пешего не 

бывает». Так, в 1640 г. был создан Хотмыжский 

участок Белгородской черты, положившей начало 

охране вековой дубравы на территории нынешнего заповедника. В начале 18 

в. появились новые причины для сохранения дубрав. Связаны они были с 

именем Петра I и его деятельностью по созданию Российского Флота. 

Указ 1703 года запрещал вырубке деревьев на 20 верст от малых рек. В 

этих лесах не допускались не только рубки, но и пастьба скота. Леса по реке 

Ворскле с 1643 г. принадлежали Хотмыжским 

полковым казакам, а затем с 1664 года перешли во 

владение бояр Курбатовых. А в 1705 г. Борисовская 

слобода с окрестными землями становится 

собственностью графа Б.П. Шереметевых. 

Граф Шереметев устроил в этом районе 

охотничье лесное хозяйство и строго охранял его от 

вмешательства посторонних людей. Так, что он и 

его потомки смогли сохранить первозданную красоту леса. Этот лес 

упоминает как один из «частных заповедников». Первые упоминания о 

«Заказной Роще» в Борисовском имении Шереметевых относятся к 

литературным источникам XIX века.  



Однако в послереволюционные годы некому стало охранять лес, и люди 

начали хищнически рубить лес и убивать животных. Послереволюционные 

годы были трудным периодом в истории бывшей графской «заказной 

рощи». Больше года, начиная с 1918 г. продолжалась сплошная рубка, 

лес был бесконтролен, и к 20-м годам в лесу на Ворскле полностью 

исчезли косули, лисицы, медведи, лоси, кабаны и косули. В это время 

молодой зоолог, уроженец здешних мест, С.И. Малышев основал в Борисовке 

зоопсихологическую станцию от Ленинградского естественнонаучного 

института им. П.Ф. Лесгафта. На базе Борисовского профсоюза работников 

просвещения им было создано первое в России общество охраны природы. 

По решению общества СИ. Малышев написал письмо В.И. Ленину с 

обоснованием необходимости создания заповедника «Лес на Ворскле». 

Свой статус он получил в сентябре 1924 г. 

К 1934 г. институт сменил свой 

профиль научных исследований и 

закрыл зоопсихологическую станцию. 

Заповедник был передан 

Ленинградскому государственному 

университету им. А.А. Жданова. При 

заповеднике с 1934 г. существовала 

лесостепная научно-

исследовательская станция, руководил 

которой геоботаник, профессор, 

впоследствии академик В.Н. Сукачев. 

В 1951 г. «Лес на Ворскле» стал 

учебно-опытным лесным хозяйством. И только в 1979 году статус 

госзаповедника был восстановлен. При заповеднике с 1988 г. работает 

Детский экологический центр. Ежегодно проводятся сотни экскурсий в музей 

Природы и дендропарк заповедного участка «Лес на Ворскле» 

Музей Природы существует с момента создания заповедника, 

расположен в отдельном корпусе. В 1999 г. произведен ремонт здания и 

обновлена музейная экспозиция. 

Экскурсия по музею Природы. 

В холле музея Природы собраны уникальные экспонаты, 

рассказывающие об истории, геологии, почвоведении и палеонтологии 

района. В трех залах представлены биогруппы лесных, степных и 

пойменных участков. При желании посетителей можно посмотреть 

видеофильмы о заповедной дубраве. Для этого в музее есть небольшой видео 

зал. Научные коллекции заповедника хранятся в лабораторных корпусах и 

доступны научным сотрудникам и интересующимся посетителям. Первые 

научные коллекции в «Лесу на Ворскле» составлялись сотрудниками 

зоопсихологической станции института им. П.Ф. Лесгафта. СИ. Малышев и 

Е.И. Плесоцкая в 20-х гг. составили справочную коллекцию пчелиных 

заповедника. Сохранились довоенные сборы и ряда других исследователей. В 

последние годы были оформлены справочные коллекции семейств бабочек и 



жуков силами сотрудников ЛГУ и Зоологического института АН РФ. Основу 

научного гербария заложили университетские специалисты, в т. ч. 

сотрудники академика В.Н. Сукачева. К настоящему времени он насчитывает 

более 1000 листов и полностью представляет флору заповедника и 

прилежащих территорий. 

 

Посещение дендропарка (пешеходная экскурсия). 

Дендропарк (дендрарий) был заложен в 1936 году В.Н. Сукачевым. 

Первоначально его площадь занимала 2,5 га, где было акклиматизировано 60 

видов деревьев и кустарников, в том числе и лиственницы сибирской, 

бархата, амурского винограда, грецкого ореха, алычи, крымской сосны, 

скумпии, дуба красного, катальпы североамериканской, гледичии и многих 

других пород иных географических зон земли нашли новую родину в 

лесостепном ландшафте Черноземного края. 

В 1961 году площадь дендрария увеличилась в 2 раза, составила 5,5 га с 

наиболее богатой интродуцированной флорой. Специалисты считают, что в 

дендропарке культивируется около 200 видов растений, часть из которых 

вообще не встречается в диком виде на территории РФ и стран СНГ. Все 

древесные и кустарниковые растения размещены отдельными биогруппами. 

Каждая группа состоит из 4-5 деревьев и 8-10 кустов. Наиболее интересна 

коллекция хвойных – пихты, псевдотсуги, ели, лиственницы, сосны, кедра, 

кипариса, туи, можжевельник разных видов из Европы, Азии, Африки, 

Америки. Широко представлены облепиха, орех, сумах. Участок «Лес на 

Ворскле» представляет из себя типичную нагорную лесостепную дубраву. 

Основная территория занята 80-100-летними дубовыми и смешанными 

широколиственными лесами. Около 160 га занимают хорошо сохранившиеся 

участки старовозрастной дубравы (около 250-300 лет), являющиеся 

уникальным природным объектом. Основной древесной породой является 

дуб. В естественных условиях ему сопутствуют липа, клен, ильм и ясень. 

Наиболее распространены лесные участки липо-дубняка синтьевого. 

Травянистый покров дубравы резко различается в разное время года, что 

связано с изменением режима освещенности. Весной, до распускания листьев 

на деревьях, буквально весь лес занимают пролески и другие эфемероиды, 

которые летом под сплошным покровом леса, не пропускающим солнечные 

лучи, заменяются снытью, осокой, звездчаткой и другими тенелюбивыми 

травами. На участках коренной нагорной дубравы, вырубленной в разное 

время, создавались искусственные культуры. Здесь наряду с типичными 

древесными породами высаживались породы, которые в естественном виде в 

заповеднике не встречаются – сосна, лиственница, белая акация, тополь, 

маньчжурский орех и амурский бархат. В настоящее время флора 

заповедника и ближайших окрестностей представлена 550 видами высших 

растений; подробно изучены также видовой состав водорослей, грибов, 

лишайников и мхов. Так мхов, по предварительным данным, около 25 видов, 

лишайников 61 вид, в основном эпифитов, живущих на деревьях, валежнике 

и пнях. Во флоре грибов около 900 видов. 



Своеобразна растительность лесных полян – Сукачевской поляны и 

Большой поляны (Английского парка). Это небольшие участки суходольных 

лугов с отдельно стоящими крупными дубами. 

Дуб - краса лесов, дерево - одно из ценнейших. Фитонциды, 

вырабатываемые листьями дуба, убивают микробы, поэтому в дубовом 

лесу, парке воздух чист, легко дышится. 

Быстроте роста, долговечности и устойчивости способствует глубокая и 

разветвленная корневая система. Иногда достигает 8-10 метров. Дуб весьма 

чувствителен к экологическим условиям среды, и если они благоприятны, 

вырастают великолепные леса – дубравы и парки. Дуб символизирует 

долголетие, мощь, красоту и обязательно дарит свою прохладу. На 

Сукачевской поляне произрастают дубы-великаны, возраст их 250-300 лет. 

Поистине свидетели истории. Широко используется древесина дуба – 

паркетная доска, мебель, экстракт для кожевенной промышленности и сваи 

для мостов. 

Рядом с дубом можно видеть и клен платановидный. Это великолепное 

декоративное дерево. Мозаично расположенные на ветвях листья создают 

хорошую тень. Причудлива расцветка листьев от бледно-зеленой до густо-

пурпурной и оранжевой. Недавно установили, что замечательное свойство 

его листьев поглощать вредные вещества, содержащиеся в воздухе. Клен это 

и барометр. Перед ненастьем с черешков листьев клена капают «слезы». 

Значит через несколько часов будет дождь. 

Спутником дуба является и липа мелколистная. Ее мы видим в 

заповедном лесу. Стройное, могучее дерево с густой кроной, плотная 

красивая листва. Богатство липы - мед с тонким ароматом. Старинный 

славянский промысел -бортничество. А также лапти, рожки, циновки, мочала 

и др. В заповеднике есть своя пасека. 

В травостое здесь господствуют как обычные луговые травы (ежа 

сборная, полевица обыкновенная, клевер луговой), так и засухоустойчивые 

растения (мятлик узколистный, клевер горный) и даже степные виды 

(тонконог, вероника колосистая) и др. В сопровождении научного сотрудника 

заповедника осуществляется пешеходная экскурсия на поляну им. В.Н. 

Сукачева. Как свидетельствуют архивные документы, в 1934 г. В.Н. Сукачев 

вместе с другими учеными организовал комплексные исследования 

биоценозов дубового леса зоологами, лесоводами, ботаниками и почвоведами. 

В 1936 году ученым был заложен дендрарий. Немного позднее, 

начиная с 1944 г., В.Н. Сукачев становится директором заповедника. В.Н. 

Сукачев внес много нового в учение о растительности и растительном 

покрове. Ему принадлежат и работы в области систематики древесных пород. 

В 1939 году выходит первый сборник научных трудов заповедника «Лес на 

Ворскле» под редакцией В.Н. Сукачева. Крупный биолог, добрый и чуткий 

человек дожил до 86 лет. Заслуги его высоко оценены. В.Н. Сукачеву 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. А поляна названа его 

именем - именем создателя и исследователя леса. Сейчас на этой поляна 

произрастают лесные исполины - дубы, возраст которых 250-300 лет. Это 



словно живые свидетели истории. А рядом с красавицами дубами вытянулся 

молодой подрост из клена остролистного, липы мелколистной. Поляна сильно 

заросла травянистой растительностью. Ласкает слух многоголосное пение 

птиц: славок, пеночек, зяблика. Можно увидеть сойку, дятлов, они 

совершенно доверчивы и не пугливы в этом райском уголке. 

Со слов специалистов, на заповедном участке регистрируются 

копытные, хищные животные, грызуны – лоси, косули, олени, енотовидные 

собаки, лисица рыжая, каменная куница, лесной хорь, лесная и желтогорлая 

мыши и многие другие виды. Из пресмыкающихся (9 видов) наиболее 

интересны болотная черепаха и ящерица прыткая. Показать фото некоторых 

животных: черепахи болотной. В лесу можно встретить многих насекомых. 

Это в первую очередь муравьев, а также и других насекомых, занесенных в 

Красную книгу РФ - жука-оленя, дубового усача, бабочек-медведиц, махаона, 

переливницу (показать фото жука-оленя). Сотрудники заповедного участка 

«Лес на Ворскле» делают все, чтобы сохранить уникальные природные 

комплексы лесостепной зоны. Занимаются организацией и проведением 

научных исследований, осуществляют экологический мониторинг и охрану 

природных территорий в целях сохранения биоразнообразия. Ведут 

большую работу по экологическому воспитанию населения. Выступают на 

радио, телевидении, проводят кружковую работу, постоянно  работает 

детский экологический центр, организуют «Марши парков». 

В заповеднике представлены 

благоприятные условия для жизни 

многих животных, поэтому эта 

территория заселена довольно плотно. 

Но деятельность человека привела к 

полному уничтожению благородных 

оленей, бобров и выдр, в то же время 

здесь появились обыкновенная полевка, 

серый хомячок, слепыш, перепел, 

луговой чекан. В Красную книгу России 

занесены такие виды насекомых, обитающие на территории заповедника, как 

жук-олень, жук-отшельник, махаон, Мнемозина, переливница, подалирий, 

голубая орденсакая лента. 

 

Наиболее охраняемые виды 

 

Птицы Млекопитающие Насекомые 

аист белый 

коршун черный 

неясыть 

перепел 

поползень 

цапля серая 

барсук 

кабан 

косуля 

лисица 

лось 

слепыш 

жук-олень 

махаон 

Сейчас в целом можно сказать, что работают здесь люди, которым 



небезразлична судьба леса и природы края. Это настоящие защитники 

зеленого богатства. 

Думается, что у леса с таким интересным прошлым, должно быть не 

менее замечательное будущее. Значит, дубрава будет радовать еще многие 

поколения в новом тысячелетии. 

Борисовский Дом ремесел – это основной центр сохранения и развития 

старинных промыслов и ремесел района. Для посетителей здесь проводят 

интересную и познавательную экскурсию. Представлена выставка работ 

мастеров Дома ремесел и их учеников. Здесь можно поиграть в старинные 

русские народные игры. На территории Дома ремесел есть этно-дворик 

«Волшебный мир ремесла». Проводятся мастер-классы, участники которых 

изготавливают традиционную Борисовскую глиняную звуковую игрушку, 

народную куклу-скрутку, подставки под горячее из лозы, тканые салфетки.  

В игровой программе Дома ремесел обучающимся предлагается 

поиграть в народные игры: Золотые ворота, Горячий блин, Маланья, Чижик-

пыжик, Ручеек, Найди себе пару, а также поиграть на шумовых инструментах.  

 

Посещение Борисовского Дома ремесел. 

 

В поселке, наряду с высоким уровнем техники и промышленности 

частично сохранилось традиционное, основанное на ручном труде и 

пришедшее от дедов и прадедов декоративно-прикладное искусство и 

народные художественные промыслы. Однако не все промыслы 

восстановлены и имеют своё продолжение.  

Традиции гончарного дела, в том числе 

и глиняной игрушки, в поселке Борисовка 

продолжает сохранять ООО «Борисовская 

керамика». 

И сейчас наша вторая остановка. Мы на 

Борисовской фабрике художественной 

керамики, которая широко известна своей 

продукцией не только в нашей стране, но и за 

ее пределами, и сегодня имеет статус 

предприятия народных промыслов. Предприятие имеет большую историю. 

Предприятие основано в 1969 году, занимается производством и реализацией 

посуды из керамики и гончарных изделий. Фабрика является членом 

Ассоциации народно-художественных промыслов РФ. Здесь работают 

потомственные мастера народного промысла, которые благодаря семейным 

традициям смогли сквозь года пронести секреты искусства. Нас ждёт обзорная 

экскурсия по заводу, где можно увидеть все стадии производства 

керамической посуды, как из глины получаются готовые изделия, которые 

поступают на прилавки магазинов. Примечательно то, что все эти предметы 

домашнего обихода – это ручной труд. Вручную заливают формочки, вручную 

наносят рисунок, выявляют брак, проверяя каждое изделие, отправляют в печь 

для обжига. Этот тяжелый труд, вызывает уважение к мастерам, которые за 



смену изготавливают около 100 различных изделий. Борисовская фабрика 

художественной керамики выпускает майоликовые и гончарные изделия, 

изделия из лозы и лозы в сочетании с керамикой. Ассортимент продукции 

включает в себя предметы от хозяйственно -бытового назначения до 

эксклюзивных произведений художников 

фабрики. В качестве основного сырья 

используется краснояружская глина. Вся 

продукция фабрики выполнена с 

любовью и вкусом борисовских умельцев 

из экологически чистого сырья. Поэтому 

пользуется большим спросом как у 

белгородцев, так и гостей поселка. 

Борисовская керамика – это не просто 

посуда или элементы декора, это вещи, 

которые хранят тепло, уют и красоту в вашем доме. Немного из истории. С 

начала XVIII века одним из развитых промыслов в поселке Борисовка 

Белгородской области было гончарное ремесло. Промысел развивался 

благодаря наличию достаточно крупных месторождений глины, из которой 

изготавливалась керамическая 

посуда и другая домашняя утварь. 

Лепная керамика – самый древний 

вид искусства, поскольку глина 

встречается повсеместно, и посуду 

научились изготовлять в эпоху 

неолита. Практически вся лепная 

керамика украшалась орнаментом, 

который наносился штампом по 

сырой глине, кроме того, 

применялось лощение черепка, 

ангобирование, таким образом, 

многие приемы обработки древней керамики используются и поныне.  

Посещение Борисовской фабрики художественной керамики.  

Небольшая сыроварня – точка притяжения для любителей здоровой и 

вкусной еды. Местная жительница села Порубежного Марина Фабр прошла 

интересный путь от школьницы местной школы до хозяйки современного 

производства высококлассных сыров по российской и французской 

технологиям. Сегодня все местные жители – сотрудники этого уникального 

производства, они выращивают коров и коз и поставляют продукцию своей 

землячке. Марина получила профессиональное образование в России, 

Франции и вместе с супругом французом наладила производство сыров по 

авторским рецептам. «Борисовские сыры» выдерживаются в настоящих 

подвалах, окутаны любовью и заботой профессионального оффинора. На 

сыроварне используется современное оборудование, соответствующее 

мировым стандартам.  



«Борисовские сыры» по авторским рецептам с французской 

изысканностью являются продуктом высокого качества. Личное обаяние 

хозяйки этого вкусного предприятия - Марины Фабр и ее бесконечная 

влюбленность в сыр усиливают гастрономический восторг экскурсантов.  

На сыроварне проводят экскурсии: показывают этапы производства 

сыра, проводят мастер-классы и дегустацию продукции.  

 

Посещение ремесленной сыроварни «Сыр Борисовский».  

 

Заключение. Рефлексия 

Наша экскурсия подошла к концу. Думаю, она не оставила никого из вас 

равнодушным, повлияла на ваши мысли, чувства, интересы, ваше отношение 

к своей малой Родине. Благодаря таким экскурсиям мы имеем возможность 

узнать что-то новое и интересное о родном крае, о привычных вещах, которые 

окружают нашу жизнь и взглянуть на них по-новому. Задумайтесь над 

словами: «На земле нет лучше края того, где ты родился и вырос». По праву 

землю можно назвать самой интересной книгой, которая нас с первых лет 

жизни учит истории, языку, ежечасно открывает нам значение и смысл всей 

жизни на Земле, тем более, если эта книга называется «Моя Родина». 

Сегодня мы с вами узнали много нового, побывали в Белгородском 

государственном музее народной культуры, узнали о жизни и быте наших 

предков, посетили культурные и природные объекты Борисовского района, 

обогатили свой духовный мир, побывав в храме Архистратига Михаила и 

Богородице-Тихвинском женском монастыре, любовались живописными 

полянами, слушали пение птиц, тишину леса. Но это малая доля уникальных 

уголков нашей родины. Необходимо активно познавать, осваивать 

окружающий мир, чтобы стать духовно богатым, нравственно и физически 

здоровым человеком, умеющим правильно найти своё место в жизни. 

Поделитесь своими впечатлениями, знаниями, которые оказались для 

вас наиболее интересными, важными и полезными, поделились своими 

мыслями и записали то, что вам понравилось больше всего. 

Надеемся, что информацию, которую вы узнали сегодня, найдет 

отражение в ваших будущих исследовательских работах, в учебных проектах. 

Надеюсь, что вам понравилась экскурсия. 

Заполните, пожалуйста, свои анкеты. Спасибо! До следующих 

путешествий! 


