
 

Краткая историческая справка 

о населенных пунктах и объектах,  

встречающихся по пути движения  

из города Белгорода в город Валуйки 

 

Маршрут из г. Белгорода в г. Валуйки проходит по территории четырех 

муниципальных образований Белгородской области: Белгородскому району, 

Шебекинскому городскому округу, Волоконовскому району и Валуйскому 

городскому округу. В рамках школьного познавательного маршрута «На 

родину генерала армии Н.Ф. Ватутина» во время переезда из города 

Белгорода в город Валуйки школьники знакомятся с объектами и 

населенными пунктами, встречающиеся по пути движения, с биографиями 

людей, чьи имена и судьбы связаны с Белгородским краем. 

 

Населенные пункты: 

 город Белгород; 

 Белгородский район: 

 поселок Разумное; 

 село Крутой Лог; 

 Шебекинский городской округ: 

 поселок Маслова Пристань; 

 село Ржавец; 

 город Шебекино; 

 село Маломихайловка; 

 село Сурково; 

 село Бершаково; 

 Волоконовский район: 

 село Волчья Александровка; 

 село Шидловка; 

 поселок Волоконовка; 

 Валуйский городской округ: 

 город Валуйки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



город Белгород 

Белгородский край в истории Отечества занимает свое достойное и 

значительное место. На этой земле у истоков Ворсклы и Северского Донца, 

Оскола и Тихой Сосны издавна жили восточные славяне. В 10 веке в 

верховьях Северского Донца пролегала восточная граница Киевской Руси, 

позже – южный рубеж Московского государства. 

На протяжении многих столетий здесь проходила линия обороны 

Российского государства. А Бел Город, возникший на Белгородском 

городище на правом берегу Северского Донца в 1593 году по указу царя 

Федора Иоанновича на высокой Белой горе как маленькая крепость 

древнерусского государства, много веков нес свою нелегкую ратную службу 

как город-крепость, город-страж (рис. 1). В XVII веке Белгород стал главным 

городом знаменитой Засечной черты, позднее – центром крупной 

Белгородской губернии. Уходящая в глубину веков героическая и порой 

трагическая история города тесно переплетена с судьбами защищавших его 

людей. Тяжелые испытания, многочисленные кровопролитные сражения и 

битвы оставили неизменными их веру в себя, любовь к Отечеству и 

традициям своих предков, отвагу и воинскую доблесть.  

В период Великой Отечественной Белгород с честью продолжил свои 

многовековые ратные традиции. 

Белгород пережил две оккупации немецко-фашистскими захватчиками.  

24 октября 1941 года Белгород перешел во власть оккупантов. Они 

установили режим кровавого террора. На Базарной площади была сооружена 

виселица, на которой было повешено 120 человек, в том числе член 

подпольной организации Е.В. Виноградская. В подвале аптеки №8 

размещалось гестапо, откуда людей группами и в одиночку уводили в 

Дальний парк (ныне парк Памяти) и там расстреливали. В районе Дальнего 

парка захоронено не менее двух тысяч человек. 

5 февраля 1942 года в сараях камышитового завода гитлеровцы сожгли 

около двух тысяч ни в чем не повинных советских граждан, среди которых 

были старики и грудные дети. Всего в Белгороде фашисты уничтожили 

свыше пяти тысяч человек. Однако их зверства не смогли сломить 

нараставшее сопротивление белгородцев. Уже в конце сентября 1941 года 

Белгородским райкомом партии был сформирован Белгородский 

партизанский отряд, командиром которого стал старший лейтенант Андрей 

Алексеевич Поляков. Всего на Белгородчине было создано 15 партизанских 

отрядов. Они занимались разведывательной деятельностью, проводили 

диверсионные операции. 

В ходе Курской битвы в результате ожесточенных боев 5 августа 1943 

года был освобожден Белгород. Ожесточенные бои шли на центральных 

улицах города. Несмотря на шквальный пулеметный огонь, который вели 

гитлеровцы со Смоленского собора. Войска 69-й армии входили в город с 

севера. Форсировав Северский Донец, войска 7-й гвардейской армии вышли 

к восточным окраинам города, а с запада Белгород блокировали соединения 

1-го механизированного корпуса. В итоге к 18 часам Белгород был 



полностью очищен от гитлеровских войск, в качестве трофеев было 

захвачено много немецкой техники и боеприпасов. Пригородные слободы 

Пушкарная и Супруновка были заняты лишь утром 6 августа. В боях за 

Белгород немцы потеряли 3200 солдат и офицеров. 

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция – 

заключительная операция Курской битвы, проводилась с 3 по 23 августа 1943 

года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке 

вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания 

предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. 

Операция осуществлялась силами Воронежского и Степного фронтов и 

имело кодовое название «Полководец Румянцев». 

 



поселок Разумное 

Поселок Разумное расположен на речке Разумной в 6 км от областного 

центра. Существует несколько версий возникновения села Разумное. Шел 

1633 год. Польская шляхта вторглась в пределы Белгородской 

оборонительной черты. Русский воевода Петр Волынский решил атаковать 

врагов неожиданно, используя местность для сосредоточения главных сил. 

Место было подходящее для ратного дела: с севера яр, в котором 

расположились поляки, с юга стоял большой дремучий лес. Из этого леса и 

было совершено нападение – конники ударили с востока и запада, а стрельцы 

покатились лавиной прямо на стан врага. Поляки были зажаты с трех сторон. 

«Зело успешен был сей бой для русских полков Петра Волынского», – писал 

летописец той поры. А сам Петр изрек: «Зело разумна река сия, помогла нам 

ляхов одолеть, назовем же ее Разумной». 

По другой версии русские полки стояли напротив поляков через реку. 

Была глубокая осень, а брод через реку найти не удалось. За ночь река 

замерзла, рано утром русские войска по льду перешли ее и, внезапно напав 

на поляков, разбили их. За то, что река помогла русским воинам добраться до 

неприятеля, воевода Петр Волынский и назвал ее Разумной. И, 

соответственно, поселение, расположенное вдоль этой реки, стало 

впоследствии называться Разумным. 

В октябре 1941 году село было оккупировано. Многие жители были 

угнаны в рабство, брошены в лагеря смерти. В марте 1943 года село в первый 

раз было освобождено от немцев, а второй раз в том же году – в ходе 

Курской битвы. Летом 1943 года на южном фланге Курской дуги сражалась 

героическая 7 Гвардейская армия генерала Шумилова. 78-я гвардейская 

дивизия, входившая в состав седьмой армии, освободила село. Когда 

эвакуированные беженцы вернулись домой, то они застали пепелище. Село 

было сожжено дотла.  

Мужественно сражались на ратных полях Великой Отечественной 

войны и воины-разуменцы, многим из которых не удалось дожить до 

светлого дня Победы. После войны в центре Разумного был установлен 

памятник в честь 264 погибших воинов. В честь павших воинов в 1995 году 

и по случаю 50-летия Победы у братской могилы были дополнительно 

установлены две мемориальные плиты, на которых выбиты имена 136 

воинов-разуменцев, погибших в боях за свободу и независимость Родины. 

Одна из улиц поселка Разумное носит наименование 78 Гвардейской 

дивизии и 9 других улиц названы именами Героев Советского Союза 

погибших в боях не только в районе Разумного, но и в других местностях. 
 

 



село Крутой Лог 

На трассе Белгород – Шебекино, у Крутого Лога, где шли 

ожесточенные бои, воздвигнут памятник воинам 7-й гвардейской армии. 

Гранитная стела воссоздает картину былых боев. Центром мемориальной 

композиции является обелиск, рядом – 76-мм противотанковая пушка ЗИС-3. 

Это грозное оружие – символ немеркнущей славы гвардейцев-артиллеристов. 

Орден Отечественной войны, венчающий обелиск Славы, символично 

напоминает о том, что мы должны помнить о тех событиях. 

 Ярким примером мужества, стойкости, боевого мастерства советских 

воинов в период Курской битвы являются действия воинов 3-го батальона 

214-го полка 73-й гв. Сталинской стрелковой дивизии у с. Крутой Лог, 

которым командовал капитан Андрей Антонович Бельгин (рис. 2). Он, 

несмотря на свою молодость, был уже опытным офицером. Получив боевое 

крещение в схватках с белофиннами, Бельгин затем, во время Великой 

Отечественной войны, не раз проявлял командирское умение, доблесть. 

Начальник политуправления Воронежского фронта генерал-лейтенант 

С.С.Шатилов в политдонесении о подвиге 3-го батальона 214-го полка 73-й 

гвардейской дивизии, которым командовал А.А. Бельгин, пишет: «Рано 

утром 6 июля 1943 г. на позиции батальона устремились 120 вражеских 

танков, в их числе 35 «тигров». За машинами бежала вражеская пехота. 12 

часов длился беспримерный поединок советских воинов с вражескими 

танками. Гвардейцы сожгли и подбили 39 фашистских машин, уничтожили 

до 1000 гитлеровцев». 

До последнего патрона сражались бойцы и командиры, но не 

отступили. Немецкие танки прорвались в глубину обороны батальона, 

поливая горючей смесью окопы наших бойцов. На окоп, где находился 

капитан Бельгин, навалился фашистский танк. Находясь под вражеской 

машиной, комбат продолжал руководить боем. В неравной схватке погибли 

капитан Бельгин, командир 8-й роты И.В. Ильясов, гв.лейтенант Степа и др. 

Когда фашистский танк направился на блиндаж, в котором находилось 28 

раненых бойцов, парторг батальона гв. лейтенант Сушков с минами в руках 

бросился под гусеницы «тигра» и ценой своей жизни уничтожил его. 

Героически действовал в этом бою связист гв. сержант С.П. Зорин, который, 

ползком пробираясь между вражескими машинами, неоднократно 

восстанавливал поврежденную связь батальона с полком и в неравном 

поединке подбил гранатой фашистский «тигр».  

Из 450 бойцов и командиров в строю к концу боя осталось 90 человек. 

Потеряв 14 танков и до 600 человек убитыми и ранеными, враг отошел на 

исходные позиции. За 16 часов боев гвардейцами 3-го батальона было 

уничтожено свыше 600 немецких солдат и офицеров, подбито 14 танков и 9 

автомашин. Командующий армией присвоил батальону наименование 

«Героический», наградив личный состав орденами и медалями. Капитаны 

А.А. Бельгии, И.В. Илясов и сержант С.П. Зорин были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Гв. лейтенант Сушков посмертно награжден 

орденом Ленина (рис. 3). 



поселок Маслова Пристань 

На территории поселка Маслова Пристань в далеком прошлом жили 

люди, что подтверждается археологическими находками. Так, в раскопках, 

были обнаружены орудия труда, предметы быта, оружие, украшения и даже 

якорь, указывающий на то, что река Северский Донец была судоходной. По 

ней на юг плыли суда с хлебными и военными припасами для служивых 

людей. Скорее всего, люди, создававшие населенный пункт, относились к 

служивому сословию. Жизнь их была тревожной и опасной, однако, 

постоянная угроза со стороны кочевников не помешала становлению села. 

Называлось оно в то время Пристань-на-Донце. До начала строительства 

Белгородской оборонительной черты здесь размещалась вторая сторожка 

города Белгорода, которая своевременно сигнализировала в воеводский 

город о приближении врагов с «дикого поля». 

Наши предки день и ночь несли сторожевую службу, всякий раз, 

успешно отражая нападения монголо-татар. Так, командир большого 

пограничного полка Николай Романович Маслов (атаман Микула) в одном из 

боев догнал отряд татар и возвратил захваченных в плен людей. За это 

воевода города-крепости Белгород пожаловал Микуле Маслову селение 

Пристань-на-Донце, где и было основано село Маслова Пристань. 

Маслова Пристань – село, как и другие населенные пункты 

Шебекинского района, вошло в историю битвы на южном фасе Курской 

дуги. Гитлеровцы, сосредоточив на узком участке превосходящие по 

численности силы, форсировали в районе Масловой Пристани Северский 

Донец и захватили небольшой пладцарм на левом берегу реки. За день боя 

вражеская группировка «Кемпф», столкнувшись с войсками 7-й гвардейской 

армии, потеряла сотни солдат и офицеров, многие десятки танков. 

В этих боях отличились воины 72-й (командир генерал-майор           

А.И. Лосев), 81-й (командир генерал И.К. Морозов) гвардейских дивизий и 

других частей и соединений 7-й гвардейской армии. На рубеже в 16-ти 

километрах восточнее Белгорода 7-я гвардейская армия остановила 

наступления фашистов. Враг перешел к обороне. Тяжелые были бои. 

Гвардейцы выходили из строя – кто в медсанбат и эвакогоспитали, чтобы 

затем, после выздоровления, снова браться за оружие, кто пал смертью 

храбрых, чтобы в братских могилах и в памяти людей вечно оставаться 

молодым. 

В центре Масловой Пристани под скульптурным памятником ратной 

славы захоронено более 900 солдат. Имена 897 известны. Также здесь 

захоронены воины 156-го отдельного мостостроительного батальона 7-й 

гвардейской армии, которые в первые дни наступления под Белгородом 

наводили переправу через Северский Донец у села Маслова Пристань. Мост 

был почти готов, когда начался артобстрел, разметавший переправу. 

Батальон нес потери, но не отступал. Под беспощадным вражеским огнем 

саперы выбрали новое место и сумели быстро проложить переправу с одного 

берега на другой. И тотчас по свежим сосновым бревнам загрохотали «Т-34», 

артиллерийские орудия, тягачи.  



72-я гвардейская Красноградская стрелковая дивизия воспитала 30 

Героев Советского Союза. Из наградного листа, подписанного командиром 

229-го гвардейского стрелкового полка гвардии майором Г.Баталовым: 

«5 июля 1943 г. в бою в районе Маслова Пристань гв.лейтенант 

В.Колесников проявил исключительное мужество и геройство. Пулеметная 

рота, которой он командовал, в неравной борьбе с превосходящими силами 

врага уничтожила более 400 гитлеровцев и подавила 14 огневых точек. В 

критическую минуту, когда фашисты предприняли психическую атаку, 

офицер Колесников лично вынес на огневую позицию два пулемета и открыл 

из них прицельный огонь, уничтожил до 200 фашистов. В ходе боя он увлек в 

контратаку остатки 6-й стрелковой роты и восстановил положение на левом 

фланге батальона. Будучи ранен, В.Колесников отказался оставить поле боя 

до тех пор, пока не закрепился на рубеже». Гвардии лейтенант Владимир 

Михайлович Колесников был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 



село Ржавец 

Для солдат 213-й стрелковой дивизии Курская дуга стала самой 

памятной – здесь они приняли первый бой. Располагались они в Шебекино, 

во 2-м эшелоне обороны. В 10 часов утра 5 июля командующий 7-й 

гвардейской армии генерал Шумилов ввел 213-ю дивизию в бой в 

направлении сел Безлюдовка, Маслова Пристань и Ржавец. 213-я дивизия 

контратаковала фашистов и выручила 72-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию, которая понесла большие потери и находилась в тяжелом 

положении. Совместными усилиями им удалось отбросить немцев и 

восстановить положение. Но противник все наращивал мощь своего давления 

и единственное, что ему удалось – сдвинуть наши войска на вторую линию 

обороны. На этом наступательный пыл немцев иссяк.  

Нельзя не отметить и героизм наших зенитчиков из 1119 отдельного 

зенитного артполка. Первоначально они прикрывали пехоту от налетов 

вражеской авиации, но когда противник потеснил наши дивизии, то 

зенитчики на рубеже с. Ржавец, из своих зениток и пулеметов прямой 

наводкой били по фашистской пехоте и танкам. Возле автодороги Белгород – 

Шебекино, у с. Ржавец, установлен памятник зенитчикам. На нем надпись: 

«Доблестным сынам Родины – зенитчикам 5-ой Братиславской 

Краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого зенитной 

артиллерийской дивизии – освободителям Шебекинского района от 

благодарных потомков. 85-мм пушка установлена в честь 30-летия Победы 

над фашистской Германией. Май, 1975 год». 

К 12 июля 1943 года немецкое наступление в полосе обороны 7-й 

гвардейской армии остановилось. Гитлеровские войска были остановлены на 

линии Графовка (братская могила 64 советских воинов) – Безлюдовка 

(братская могила 200 советских воинов) – Шебекинский лес – совхоз 

«Поляна» – х.Гремячий – Батрацкая дача (братская могила 154 советских 

воинов). В самом городе Шебекино боев во время Курской битвы не было, но 

его жители под непрерывными бомбежками и обстрелом помогали строить 

оборонительные сооружения, ремонтировать танки и орудия, заботились о 

раненых. 

 Упорное сражение разгорелось на рубеже с. Ржавец, где наши танки 

встретились с немецкими «тиграми» и «пантерами». Гв.лейтенант                              

И.У. Бутырин командир танка 1-го батальона, идя в атаку первым ворвался в 

расположение боевых порядков наступающего противника и метко 

расстреливал его. Затем выручил из беды два других наших танка, попавших 

под плотный огонь вражеских танков, Увидев, что пехота из 213-й дивизии 

залегла, прижатая вражеским огнем, и медлит с контратакой, он выскочил из 

танка и, подняв пехоту в атаку, повел ее навстречу врагу. Враг был 

остановлен, но отважный танкист погиб. И.У. Бутырин был посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза.  

 С 5 июля по 12 июля 1943 г. героически сражались танкисты бригады 

на рубежах обороны 7-й гв. армии. 12 июля рота танков из 2-го батальона 

под командованием гв.ст. лейтенанта В.Ф. Мартехова ворвалась на передний 



край противника. Два танка из трех были подбиты, командир роты остался 

один в окружении врагов, но продолжал сражаться. Тяжело раненый гв.ст. 

лейтенант Мартехов до последнего вел огонь из пылающего танка. 

На рубеже в 16 километрах восточнее Белгорода 7-я гвардейская армия 

остановила наступление гитлеровцев. Враг перешел к обороне. С 12 июля 

войска 7-й гвардейской армии переходят в наступление. 12 июля 213-я 

стрелковая дивизия, 72-я гвардейская стрелковая дивизия и 27-я отдельная 

танковая бригада полностью освободили с. Ржавец. Через несколько дней 72-

я гвардейская стрелковая дивизия очистила от оккупантов Маслову 

Пристань, Карнауховку и Приютовку. К 23 июля войска 7-й гвардейской 

армии полностью восстановили те позиции, которые занимали рано утром 5 

июля, отбросив гитлеровцев за Северский Донец.  

Перед 7-й гвардейской армией была поставлена задача – форсировать 

Северский Донец и создать плацдарм на его правом берегу. Генерал 

Шумилов поручил эту задачу 72-я гвардейской стрелковой дивизии. 

Переправу на противоположный берег решено было проводить в ночь с 24 по 

25 июля. Темной ночью переправа началась. Первыми форсировали реку 

подразделения 229-го полка майора Баталова. Под ливневым дождем, в 

полном молчании переправились на правый берег ударная группа лейтенанта 

Максимова. Расположившись на вражеской берегу, она быстро окопалась и 

разминировала участок подхода к первой траншее, которая находилась в 200-

250 метрах от берега. Вскоре на плацдарм переправился весь полк. 

Утром 25 июля 229-й полк, прикрываясь плотным огнем артиллерии, 

пошел в атаку. Чувствуя опасность, гитлеровцы обрушили на этот «пятачок» 

мощный артогонь и налеты авиации. Противник по 10-12 раз в сутки 

переходил в контратаки, почти каждая атака заканчивалась рукопашной 

схваткой. В полках к вечеру осталось по нескольку десятков солдат. Но они 

пополнялись новыми подкреплениями бойцов. В этом заслуга воинов-

мостостроителей, которые сумели под непрерывным вражеским огнем 

построить переправу. 

1 августа форсировал реку 214-й стрелковый полк 73-й стрелковой 

дивизии. В течение двух суток гвардейцы отразили восемь ожесточенных 

атак противника на пладцарм. В этих боях отличилась ст.сержант 

медицинской службы Маресева Зинаида Ивановна. Во время одной из атак 

противника, когда бойцы стали отступать, она личным примером увлекла их 

в контратаку, и немцы были отброшены на исходные позиции. За два дня 

боев, 1-2 августа, она вынесла из под огня боя 64 раненых. Вместе с 

санитаром эвакуировала 58 раненых. 3 августа, когда Маресева переправляла 

пострадавших на левый берег, она была смертельно ранена осколком 

снаряда. 6 августа Зинаида Маресева скончалась в госпитале. Ее похоронили 

с воинскими почестями в п. Пятницком Волоконовского района. Указом 

Президиума ВС СССР от 22 февраля 1944 г. удостоена звания героя 

Советского Союза посмертно (рис. 4). 

4 августа войска 7-й гвардейской армии с плацдармов на правом берегу 

перешли в наступление в направлении на Харьков. 



город Шебекино 

Датой возникновения Шебекино принято считать 1713 год, когда оно 

впервые было обозначено на российских картах. Свое название поселение 

получило по фамилии первого землевладельца, который поселил здесь своих 

крепостных и основал слободу – подполковника Ивана Дмитриевича 

Шибеко, бывшего одним из участников Полтавской битвы, который купил 

160 четвертей земли у дворянина Н.Р. Маслова и поселил на правом берегу 

реки Нежеголь своих крестьян. В своем имении, кроме усадьбы, он построил 

и мельницу. В начале XIX века слобода Шебекина стала центром 

Шебекинской волости Белгородского уезда Курской губернии. 

В 1836 г. слободу Шебекину купил генерал-лейтенант Алексей 

Максимович Ребиндер (рис. 5). В центре слободы стояла деревянная церковь 

Тихвинской Божией Матери, построенная еще в 1792 г. на средства 

прихожан и доброхотных дателей. В экономии «Фёдоровка» находился 

конный завод. Для выведения более выносливых пород лошадей А.А. 

Ребиндер купил за границей несколько жеребцов-производителей.  

С 1912 года в Шебекино начала действовать ящурная 

бактериологическая станция, на которой специалисты изготавливали вакцину 

от заболевания сапом лошадей и жаропонижающую противоящурную 

сыворотку для крупного рогатого скота. На станции изучали также 

сибирскую язву, свиную чуму, дифтерит. В то время это была первая станция 

в России и четвертая – в Европе, причем частная в отличие от трех 

государственных в европейских странах. В 1896 г. закончилось 

строительство железнодорожной линии из Белгорода на Купянск, на которой 

появилась и пассажирская станция Нежеголь. 

В 1928 году в составе Центрально-Черноземной области был создан 

Шебекинский район с центром в поселке Шебекино. После раздела в 1934 

году ЦЧО на Воронежскую и Курскую области Шебекинский район был 

включен в состав Курской области и в 1938 году Шебекино получило статус 

города. В 1948-1953 гг. на месте разрушенного сахарного завода 

«Профинтерн» был построен Шебекинский химкомбинат. Он стал в СССР 

первенцем новой промышленности синтетических жирозаменителей – 

исходного сырья для производства мыла, различных синтетических моющих 

средств, а в последствии и для каучука, масел и смазок, парфюмерных и 

косметических препаратов. В последующем химкомбинат стал основным 

предприятием, определившим развитие города Шебекина. Через несколько 

лет в шебекинских лужах стала пениться вода и воздух приобрел неприятный 

запах. Через некоторое время центр города переместили подальше от завода. 

6 января 1954 года г. Шебекино и Шебекинский район были переданы 

в состав новообразованной Белгородской области, где Шебекино получило 

статус города областного подчинения. 

В Шебекино находится историко-художественный музей, который был 

открыт в 1986 году. В историческом собрании музея наиболее интересными 

являются археологические, этнографические коллекции, а также коллекция 

стрелкового оружия. 

http://www.belgorod.fio.ru/sites/shebekino/Istoria_shebekina/Sheb_XVIII.htm
http://www.belgorod.fio.ru/sites/shebekino/Istoria_shebekina/Rebender.htm
http://www.belgorod.fio.ru/sites/shebekino/Istoria_shebekina/Rebender.htm


село Нежеголь 

В IX веке на правом берегу реки Корень было основано укрепленное 

поселение летописной «северы», которое в XI веке превратилось в большой 

древнерусский город. Он относился к Черниговскому княжеству, затем к 

Новгород-Северскому княжеству и был самым крайним на юго-востоке Руси. 

Просуществовал этот город до 1240 года, когда вместе со многими другими 

был разрушен во время монгольского нашествия на Русь. С тех пор он исчез 

и больше уже не возродился. 

В 1654 году на месте пригорода современного Шебекино был построен 

город-крепость Нежегольск, который входил в Белгородскую 

оборонительную черту. Для защиты южных границ Русского государства в 

XVII веке по приказу Алексея Михайловича был построен оборонительный 

рубеж – Белгородская оборонительная черта, включающая в себя 25 городов 

– крепостей, частью которой являлся город – крепость Белгород, крепость 

Нежегольск и крепость Валуй (рис. 6). 

Одним из последних на месте стоялого острога в 1654 году на высоком 

правом берегу реки Нежеголь, в наиболее уязвимом месте черты, где 

крымские татары с Изюмской сакмы, переходя через реку, нападали на 

Белгородский и Корочанский уезды, был построен город – крепость 

Нежегольск. 

Строился город солдатами. Основными строительными материалами 

было дерево и земля. Укрепления, примыкавшие к городу – земляной вал, 

надолбы, частокол и «земляные городки» – создавали стряпчие, дворяне 

московские, жильцы, городовые дворяне, дети боярские, драгуны. 

Сооружение Нежегольска и укреплений сделало Нежегольский участок 

одним из наиболее укрепленных на Белгородской черте. Деревянная 

крепость имела четыре глухих и две проезжие башни. Вокруг стены был 

вырыт ров. Внутри города были построены соборная церковь Святого 

Покрова. Нежегольск стал центром Нежегольского участка Белгородской 

оборонительной черты. Вокруг Нежегольска сформировался Нежегольский 

уезд. В 1674 году Нежегольск подвергался значительной осаде крымскими 

татарами, но сумел отбить ее. В 1695 году служилые люди из крепости были 

отправлены под Воронеж для строительства кораблей, а затем участвовали во 

втором Азовском походе. 

В 1719 году Нежегольск входит в число городов Белгородской 

провинции, а с 1727 года – в Белгородской губернии. В.П. Греков был 

назначен первым воеводой Нежегольска. В нем развивалось селитроварение, 

винокуренное и мукомольное производства, кустарные промыслы. 

Во второй половине 18 века оборонительное значение Нежегольска 

падает, город – крепость теряет свое былое значение. На протяжении всего 

этого времени деревянная крепость не ремонтировалась и саморазрушалась. 

Город оставался уездным центром до 1779 года после этого он был 

упразднен. С течением времени город превратился в крупное село Нежеголь. 

На месте былой крепости в настоящее время сохранились ров и земляные 

валы бывших крепостных стен и башен. 

http://bitugin.narod.ru/statyi/history/rusich.htm
http://bitugin.narod.ru/statyi/history/rusich.htm
http://bitugin.narod.ru/statyi/history/rusich.htm


село Маломихайловка 

В окрестностях села Маломихайловка на правом берегу реки Нежеголь 

расположен природный заказник «Бекарюковский бор». Это наиболее 

сохранившееся местонахождение меловой сосны в Белгородской области. 

Она считается реликтовой породой для данной местности, сохранившейся со 

времен третичного периода. Сосна здесь растет на меловых склонах 

крутизной 42 градуса на высоте 70-100 м над долиной реки Нежеголь, на 

голом или слегка покрытом травянистой растительностью мелу. Средняя 

высота деревьев 22 метра, диаметр 30-75 сантиметров. Многим из этих 

деревьев перевалило на вторую сотню лет. Возраст отдельных деревьев 

достигает 200 и более лет. Меловая сосна находится под угрозой 

исчезновения. Ее особенность состоит в том, что сосна способна развиваться 

и расти на мелу при почти полном отсутствии перегнойного горизонта. 

Несмотря на ценность, сохранение этой породы не налажено. Сохранились 

считанные экземпляры, которые могут давать семенной материал.  

…Тридцать миллионов лет назад отступило море – пролив, 

соединяющий экваториальный океан Тетис с морями в районе Северного 

полюса. Возникли жаркий климат, тропические леса, образовались реки Дон, 

Северский Донец, Оскол, наши речушки. Затем климат становится 

умеренным, с востока наступают леса с опадающей листвою. Один миллион 

лет назад климат стал уже заметно прохладнее и влажнее. На этот раз земля 

оделась в хвойные леса из ели, пихты, сосны. Сосна пришла с востока, 

обосновалась на песке и меловых отложениях. Четвертый период в развитии 

земли – ледниковый; Ледник 100-200-метровой толщины двигался на 

русскую равнину. Но Белгородчина оставалась полуостровом среди льда. И 

потому продолжала расти на меловых почвах и на песке сосна.  

Бекарюковский бор сохранился во многом благодаря стараниям богатого 

помещика Бекарюка, в составе чьих угодий был и Бекарюковский бор. За 

сохранностью деревьев помещик тщательно следил и полюбоваться 

красотами и поохотиться ходил в лес со всей своей семьей. В ботанической 

литературе этот участок известен с 1819 года, когда профессор И.О. 

Калениченко обнаружил здесь новый вид – волчеягодник Софии, который 

кроме этих мест встречается только кое-где в сосновых боpax Алтая. В 1903 

году Бекарюковский бор был обследован академиком В.Н. Сукачевым. Вот 

как Владимир Николаевич описывает эти места: «На самом берегу речки 

стоит помещичья усадьба, принадлежавшая когда-то богатому владельцу 

Бекарюкову. В прилегающем прекрасном саду, который раскинут по обе 

стороны реки и вплотную подходит к сосняку, находится теплица, за которой 

чуть не вертикально высится меловая гора, по склонам которой лепятся 

старые развесистые сосны. Взглянув с высоты этого утеса, мы будем 

удивлены тем видом, который раскроется перед нами. Недаром Калениченко 

говорил, что с Бекарюковкой по красоте могут сравниться разве только Крым 

и Кавказ. По обе стороны этого «шпиля» находится ряд таких же «шпилей», 

разделенных балками. Склоны балок покрыты то более темной мрачной 

зеленью сосен, то более светлой веселой зеленью лиственного леса». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81_%28%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
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село Сурково 

Первое упоминание о селе в Писцовых книгах населенных пунктов 

относится к 1654 году. Название села на всем протяжении его существования 

оставалось неизменным. Из рассказов старожилов известно, что первыми 

поселенцами села были беглые крестьяне из курской губернии: Корниловы, 

Лепешкины, Кондрашкины. Они селились на правом берегу реки Нежеголек, 

у подножия ложных отлогов меловых холмов. Поселились Лепешкин у 

оврага, и место стало называться «Лепешкин яр» это название сохранилось 

до настоящего времени. Беглый крестьянин Кондрашка был причиной 

появления другого названия «Кондрашкин яр». Селились здесь люди потому, 

что река Нежеголек была полноводной, высокий камыш, болотные топи все 

это спасало от ненужных глаз кочевников, так как недалеко проходил 

Муравский тракт, по которому двигались татарские орды на Северную Русь. 

Селились люди здесь, потому что было много родников, в пойме реки 

водился пушной зверек – сурок. Ходит поверье, что именно поэтому село 

наше носит название – Сурково. 

Это село знаменито тем, что здесь родился Митрополит Макарий – 

богослов и историк русской церкви, митрополит Московский и Коломенский. 

Он родился в 1816 году в бедной семье сельского священника, в которой 

было шестеро детей. Когда будущему митрополиту исполнилось семь лет, 

скончался его отец. Несмотря на нужду, мать старалась дать детям 

образование. Его прижизненные биографии рассказывали о том, что в 

отрочестве он был болезненным и малоспособным ребенком – до тех пор, 

пока с ним не произошло следующее событие: когда он однажды прятался от 

обижавших его товарищей во дворе школы, заучивая не вполне понятный 

ему урок, в его голову ударился неизвестно откуда брошенный камень, 

который рассек «черепную оболочку на голове, произведя сильное 

кровотечение», после чего его здоровье неожиданно улучшилось и 

открылись умственные дарования.  

Когда ему исполнилось 9 лет, он был определен в приходское 

Корочанское духовное училище. Затем переведен в Белгородское уездное 

духовное училище, которое окончил в 1831 г. Окончил Курскую духовную 

семинарию (1837; в последние два года обучения занимался преподаванием в 

младших классах той же семинарии), Киевскую духовную академию со 

степенью магистра богословия (1841). Доктор богословия (1847; за труд 

«Введение в православное богословие»). Почетный член Императорского 

Археологического общества и Санкт-Петербургской духовной академии.  

В 2004 году перед зданием Белгородской Православной Духовной 

семинариеи установлен памятник Митропролиту Макарию (Булгакову), а в 

2016 году к 200-летию со дня рождения митрополита Макария в его родном 

селе Сурково на месте разрушенного храма открыт храм Макария Киевского 

(рис. 7). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%28%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F


Село Бершаково 

Хутор Бершаково основан в 1716 году. Земли хутора принадлежали 

советнику Михаилу Дурасову, население составляли крепостные крестьяне. 

В Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. на фронт ушли 384 жителя 

Бершакова.  

Уроженцу Бершакова Трофиму Тихоновичу Сукову было присвоено 

звание Героя Советского Союза.  
Трофим Суков родился 13 января 1924 года в селе Бершаково. После 

окончания начальной школы работал в колхозе. В 1942 году Суков оказался в 

оккупации, после освобождения в феврале 1943 года он был призван на 

службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года – на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

К январю 1945 года гвардии старший сержант Трофим Суков 

командовал орудием 235-го гвардейского истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка 10-й гвардейской отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 5-й гвардейской армии 1-го 

Украинского фронта. Отличился во время форсирования Одера. В ночь с 23 

на 24 января 1945 года Суков одним из первых переправился через Одер в 

районе населенного пункта Эйхенрид к северу от Оппельна (Польша) и 

принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его 

западном берегу, вместе со своим расчётом уничтожив 5 огневых точек и 

более 100 солдат и офицеров противника.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Одера» гвардии 

старший сержант Трофим Суков был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

В 1946 году в звании старшины Суков был демобилизован. Проживал и 

работал в родном селе. Скоропостижно скончался 24 июля 1948 года.  
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Волоконовский район 

По территории Волоконовского района протекает река «Оскол», которая 

делит район на две части. Река Оскол «режет» древнейшие океанические 

меловые залежи, обнажая белые обрывы – сколы, и по одной из версий от 

этого и происходит ее название. Также есть другая версия, что реку 

изначально называли Росью. Археологические раскопки волоконовских 

краеведов показали, что народ рос проживал на территории, полностью 

включающей в себя площадь Белгородской области с V по начало VIII веков.  

Река Оскол была для волоконовцев не только кормилицей и примером 

природной красоты. Она была единственным стратегическим транспортным 

путем в период отсутствия железной дороги. Этим речным путем, по данным 

некоторых ученых, пользовался великий Петр I, сплавлявший вновь 

построенные корабли и их заготовки из более северных, лесных районов в 

степные и далее к южным морям, для увеличения мощи военного флота, и 

охраны южных границ. В названии поселка «Волоконовка» отражена 

причастность края к этим славным, великим делам. По легенде в районе 

поселка, на реке, имелись отмели и транспортировку кораблей осуществляли 

волоком при помощи лошадей, так называемые «Волоки конные – 

Волоконовка».  

В 1713 году на реке Осколе была основана слобода Волоконовка, 

название которой связано с князьями Волконскими, которым она 

первоначально принадлежала. Князья Волконские на протяжении 800 лет так 

или иначе были связаны с белгородской землей. Они владели частью 

Северского княжества, участвовали в 1596 году в строительстве новой 

Белгородской крепости, на протяжении многих лет были белгородскими 

воеводами. Первый белгородский воевода из Волконских – Андрей 

Романович, о котором было известно очень мало. Более известен Григорий 

Волконский – дипломат, посол в Крыму, один из первых поддержавший 

Лжедмитрия. Он обладал острым политическим чутьем и, когда ситуация в 

стране изменилась, очень быстро присоединился к заговорщикам, 

поддерживая кандидатуру Василия Шуйского. Позже присягнул Михаилу 

Романову. В 17 веке князья Волконские не раз присылались на службу на 

землю белгородскую. Многие служили воеводами на Белгородской 

оборонительной черте, в том числе: в Хотмыжске, Осколе (Старый Оскол), в 

Цареве Алексееве (Новый Оскол). 

Григорий Семенович Волконский (рис. 8) является основателем 

Волоконовки, в 1675 году он был назначен белгородским воеводой, в 1686 году 

был сменен Б.П. Шереметевым. Волконские – это удельные князья, служивые 

княжата, дворяне на военной службе, провинциальные помещики, 

общественные деятели и провинциальные интеллегенты. После смерти 

Григория Семеновича Волконского земли переходят к его сыну – Александру 

Григорьевичу. Детей он не оставил и затем слобода перешла к дворянам 

Синельниковым, одним из которых был сподвижник князя Потемкина 

генерал-майор Иван Максимович Синельников, основатель города 

Екатеринослава и первый губернатор Екатеринославского наместничества. 



село Волчья Александровка 

Небольшая речка Волчья, которая впадала в реку Северский Донец, в 

старину была известна под названием «Волчьи воды». Такое название 

небольшого речного потока свидетельствует об обилии в былые времена в 

его бассейне волков, и, несомненно, дано было древними охотниками и 

рыболовами. В 1760-е годы генерал-майор Александр Галицин приобрел 

плодородные черноземные угодья в долине реки «Волчьи воды» и основал 

слободу Александровку. Позднее поселение стало называться Волчья 

Александровка. Таким образом, первая часть названия, «Волчья», 

объясняется расположением села на речке под названием Волчья. Вторая 

часть названия Александровка, скорей всего, – по имени одного из первых 

владельцев.  

 

 

 

село Шидловка 
Название села связано с фамилией Шидловских. Потомки польского 

шляхтича – Шило, Шидловские имели несколько ветвей: харьковскую, 

тульскую, тверскую, воронежскую. Занимали руководящие должности, были 

поэтами, философами, художниками, представителями бирючинской земской 

управы, мировыми судьями, действительными статскими советниками, 

генералами, авиаконструктарами, академиками, кавалерами многих орденов 

и т.д. Шидловские имели родственные связи с Толстым и Тургеневым. 

Отдельные члены семейств жили в Волоконовском и Бирючинском 

уездах, имели имения в Корочанском и Валуйском уезде. 

Одна из представительниц Шидловских – Вера Николаевна 

Шидловская в с. Пятницком Бирючинского уезда основала женскую общину, 

которая потом была преобразована в Николо-Тихвинский женский 

монастырь, настоятельницей которого она и стала. 

Михаил Владимирович Шидловский (рис. 9) – авиаконструктор, много 

сделавший для зарождения авиации в царской России. Он предложил строить 

самолеты только тяжелых конструкций. По его инициативе были созданы 

самолеты «Русский Витязь» и «Илья Муромец» И.И. Сикорского, успешно 

участвовавшие на русско-германском фронте. После революции 

Шидловскому было предложено в 1918 году работать в Красном Рабочее-

Крестьянском Воздушном флоте, один из первых отрядов которого 

базировался в сл. Алексеевка Валуйского уезда. Бывший царский генерал с 

сыном были убиты при переходе советско-финской границы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1760-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B


поселок Волоконовка 

Жители п. Волоконовка свято чтят память о далеких и страшных днях 

Великой Отечественной войны, когда тысячи наших земляков отдали свои 

жизни за свободу Родины. Поэтому в поселке установлено большое 

количество памятников, посвященных воинам-землякам, павшим в борьбе с 

фашизмом.  

2 июля 1942 года Волоконовка была оккупирована, а на следующий 

день – 3 июля весь Волоконовский район. На оккупированной территории 

фашисты установили «новый порядок». Расстреливались коммунисты и 

комсомольцы, офицеры и партизаны, все кто оказывал сопротивление врагу. 

После победы Красной Армии под Сталинградом были проведены операции 

Воронежского фронта по уничтожению крупных группировок врага. 

Острогожско-Россошанская операция показала военное искусство советских 

командующих и героизм бойцов и командиров. Советские войска в ходе этой 

операции окружили и разгромили 13 вражеских дивизий. После 

освобождения 19 января 1943 г. города Валуйки начались ожесточенные бои 

за Волоконовку. 21 января 1943 г. в сражении участвовали танкисты и 

кавалеристы 6-го гвардейского кавалерийского корпуса и 8-й гвардейской 

кавалерийской дивизии. Перед ними была поставлена задача взять 

Волоконовку и не сдавать ее врагу до подхода главных сил. 23 января 1943 г. 

Волоконовка была освобождена, а 3 февраля и весь Волоконовский район.  

На территории поселка Волоконовка находится братская могила, где 

похоронен Герой Советского Союза кавалерист – разведчик гвардии старший 

сержант Тимофей Петрович Курочкин (рис. 10). 21 января 1943 года перед 

полком была поставлена задача в ночном бою взять Волоконовку. Вслед за 

танковым десантом, подразделения кавалеристов ворвались на улицы 

Волоконовки. В уличном бою старший сержант Курочкин закрыл своим 

телом амбразуру ручного пулемета, чем обеспечил продвижение эскадрона 

вперед и переход его к атаке. За этот подвиг 7 июня 1943 года Т.П. Курочкин 

был посмертно награжден орденом Красного Знамени. За этот же подвиг в 

1944 году за «образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского 

Союза. В центре Волоконовки Т.П. Курочкину воздвигнут памятник и его 

именем названа одна из улиц.  

Волоконовский район – родина героя Советского Союза Кузьмы 

Федоровича Ветчинкина (рис. 11). Он родился в 1912 году в семье 

крестьянина. Окончил сельскую школу. В 1934 году был призван на службу в 

армию, проходил срочную службу в пограничных войсках НКВД СССР, 

командовал отделением на юго-западной границе СССР.  

В первый день Великой Отечественной войны погранзастава 

Ветчинкина встретила нападение противника и в течение 14 часов 

удерживала занятый рубеж, отбив 11 вражеских контратак. В последующие 

три дня пограничники Ветчинкина, принимая неравный бой, уничтожили 

большое количество вражеских солдат и офицеров. Когда на помощь к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


пограничникам подошло подкрепление, то совместными усилиями они 

смогли задержать продвижение противника почти на месяц. Бойцы 

отступили только после получения приказа от высшего командования. 

В 1941 году за «образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и 

геройство» лейтенант Кузьма Ветчинкин был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

В последующие годы Ветчинкин был командиром батальона, принимал 

участие в боях на Кубани, обороне Донбасса и Ростова-на-Дону. В 1943 году 

Ветчинкин окончил Высшую пограничную школу НКВД СССР, после чего 

вернулся на фронт и принял участие в освобождении Одессы и Ясско-

Кишиневской операции. Когда в 1944 году советско-румынская граница была 

полностью восстановлена, Ветчинкин стал комендантом погранучастка 20-го 

погранотряда. 

В 1960 году в звании полковника Ветчинкин был уволен в запас. 

Проживал в Одессе, умер в 1986 году. 

В 1988 году имя Ветчинкина присвоено погранзаставе, которой он 

командовал, на ее территории установлен его бюст и мемориальная доска. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%93%D0%91_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0


город Валуйки 

Город Валуйки – центр Валуйского городского округа. Расположен на 

реке Валуй в 3 км от ее впадения в реку Оскол. Здесь проходила граница леса 

и степи; наличие живописной реки Оскол с ее притоками способствовало 

очень раннему появлению в среднем Поосколье постоянных поселений с 

довольно богатой событиями общественной жизнью. 

Многочисленные курганы этих мест являются памятниками народов, 

проживающих в этом крае. Археологами были найдены различные орудия 

труда: ручные рубила, кремневое скребло, относящиеся к среднему 

палеолиту (ок. 100 тыс. лет до н. э.). Здесь проходили периоды мезолита, 

неолита, бронзового и железного века.  

Город Валуйки, как и Белгород, был основан Федором Ивановичем в 

1593 году на высоком правом нагорном берегу реки Валуй. Почему так 

назван город, можно об этом прочитать в письменных источниках, а каждый 

валуйчанин знает легенду, передающуюся из уст в уста. Во времена 

правления Петра Великого, город посетил сам император, проплывая по реке 

Уйка, так называлась река Валуй в древности, император воскликнул: «Вот 

невидаль – на меловом валу град стоит у реки Уйка. Да пусть крепость эта 

называется Валуйка…». Еще одна гипотеза, заключается в том, что на берегу 

реки много было грибов – валуев, отсюда и назвали город – Валуйки. В 

письменных источниках, именно название реки Валуй дало название городу, 

что в переводе с курско-орловского наречия, по словарю Даля, означает 

«ленивый, неторопливый, медлительный» (как течение реки), 

Первоначально крепость была земляная, являлась самой южной и 

считалась «за чертой». Город был, выдвинут далеко на юг, чтобы уберечь 

южные рубежи государства от набегов врагов. Решено было строить 

постоянные укрепления в виде городов-крепостей, которые служили бы 

опорными пунктами сторожевых войск и способствовали более активному 

заселению Поосколья. 

Однако крепость Валуйка была разорена до конца 16 века очередным 

вторжением кочевников, так как в «Строенной книге» города Валуек датой 

его основания называется 1599 год. Валуйская крепость была построена на 

том месте, где в настоящее время расположен городской сад и захватывала 

значительные участки городской площади, примыкающие к саду. Она была 

построена по образцу тогдашних крепостей. Это было мощное сооружение – 

земляной город, окруженный стеною и рвом. 

В середине крепости была построена церковь, вырыт глубокий погреб, 

в нем хранился порох. Имелись житницы для хлеба и амбар для пушечных 

запасов, тюрьма. Первыми поселенцами Валуек были станичные атаманы, а 

также казаки, пушкари, стрельцы – всего свыше восьмисот человек. 

Впоследствии город постоянно достраивался, возводились все новые и 

новые укрепления. Это были валы, заграждения на реках, засеки, сторожевые 

посты. В 1613 году около города был выстроен деревянный Успенский 

мужской монастырь, в котором находилась чудотворная икона Святого 

Николая. 



Первая половина 17 века для проживающих в городе-крепости и  

Валуйском округе была исключительно тревожной: крымские и ногайские 

татары, поляки и литовцы постоянно совершали набеги. Поэтому вдоль всей 

южной и юго-восточной границы началось строительство сплошной 

укрепленной линии – Белгородской черты. 

В 1633 году Валуйская крепость была разорена, разгромлена и 

уничтожена поляками, которые угнали много пленников и скота. Воевода 

Исаак Байков восстановил крепость силами служивых людей. Постепенно 

Валуйки становятся центром укрепленного района. Было проведено два 

огромных защитных вала, пересекавших Кальмиусский шлях. 

В 1696 году Валуйки были сборным пунктом сухопутной армии во 

главе с А.С. Шеиным для второго азовского похода. Город был отправным 

пунктом полков русской армии, следовавшей по суше. После взятия Азова 

войска возвращались через Валуйки на Москву. Император Петр I 

останавливался в доме священника Прокопия Зиновьева, по просьбе 

которого царь пожаловал деньги на строительство нового храма. 

Собственноручно сделал его чертеж и подарил три иконы: Владимирской, 

Смоленской и Тверской Божьей Матери. 

Валуйчане участвовали в полках русской армии и Острогожском полку 

в Северной войне со Швецией (1700-1702), в составе Белгородского полка 

«старого строя» в Полтавской баталии (1709), в полках русской армии в трех 

русско-турецких войнах, в штурмах крепостей Очакова, Хотина, Бендеры, на 

Кинбурнской косе и в других сражениях под командованием замечательных 

полководцев 18 века: Румянцева, Потемкина, Суворова, Кутузова. 

Территория Валуйского района также связана с графами Паниными. 

Панины являлись старинным родом, известным с 16 века. Родственники        

А.Д. Меншикова, полководцы и государственные деятели. Полководец 

Николай Петрович Панин, участвовавший в походах Петра I, сподвижник 

Екатерины – стал первым владельцем вейделевского имения. Из рода 

Паниных также широко известна Софья Владимировна (рис. 12), она на свои 

деньги открыла в Валуйской гимназии «Подвижной музей учебных пособий» 

с богатой коллекцией минералов. Панина основательница в Воронеже 

биологической станции, метрологической станции в Валуйках, вейделевского 

Опытного поля, современной больницы с иностранным оборудованием в 

Вейделевке. Софья Владимировна была последней в роду, после ее смерти в 

1956 году в Нью-Джерси род Паниных пресекся.    

В 1895-1897 годах через Валуйки прошли железнодорожные линии в 

четырех направлениях: на Москву, Пензу, Донбасс и Харьков. Это 

способствовало быстрому подъему экономического потенциала города, 

превращению Валуек в «Ворота Донбасса». 

Отгремели сражения гражданской войны. Началось строительство 

мирной жизни. Но 22 июня 1941 года в жизнь валуйчан ворвалась Великая 

Отечественная война. Летом 1942 года, несмотря на героическое 

сопротивление частей Красной Армии, город и район были захвачены 

врагом. С 5 июля 1942 года по 19 января 1943 года здесь хозяйничали 



фашисты. 1600 валуйчан пали от рук оккупантов, в лесах действовали 3 

партизанских отряда, в городе и селах – сеть связных и подпольщиков. 

19 января 1943 года в ходе Острогожско-Россошанской операции 

Валуйки были очищены от оккупантов частями 7-го кавалерского корпуса и 

201-й танковой бригады. Валуйчане свято хранят память об освободителях. 

Улицы города носят имена К.Н. Курячего, М.И. Суржикова, П.В. Москвича. 

Дорогой ценой далась победа над врагами. Свыше 15 тысяч валуйчан 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны, более 9 тысяч не 

вернулись.  

История города неразрывно связана с именами выдающихся земляков. 

Здесь родились энтомолог В.А. Величковский, библиограф и писатель       

И.В. Владиславлев, авиаконструктор К.А. Калинин, заслуженный художник 

Киргизии А.И. Игнатьев, великий полководец Н.Ф. Ватутин. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-демонстрационный материал  

к путевой экскурсии 

 
 
 



 

 
 

Рис. 1. 

Крепость Белгород на Белой горе 

 



 
 

Рис. 2. 

Бельгин Андрей Антонович – Герой Советского Союза 

 

 

 



 

 
 

 

Рис. 3. 

В. Сибирский. Подвиг бойцов батальона капитана Бельгина 

 

 

 



 

 
 

Рис. 4. 

Маресева Зинаида Ивановна – Герой Советского Союза 

 

 



 

 
 

 

Рис. 5. 

Ребиндер Алексей Максимович  



 

 
 

 

 

Рис. 6. 

Крепость Нежегольск 

 



 

 

 
 

Рис. 7. 

Памятник Митрополиту Макарию в г. Белгород 

 

 



 
 

Рис. 8. 

Князь Григорий Семенович Волконский 

 



 
 

 

Рис. 9. 

Шидловский Михаил Владимирович - авиаконструктор 
 



 
 

Рис. 10. 

Курочкин Тимофей Петрович – Герой Советского Союза 

 

 

 

 



 
 

Рис. 11. 

Кузьма Федорович Ветчинкин – Герой Советского Союза 

 

 

 



 
 

Рис. 12. 

Софья Владимировна Панина 

 


