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Всего в состав Белгородской черты вошли 28 городов-крепостей. 11 из 
них расположены на территории современной Белгородской области.
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ТАК (Ж XYT-XVII ВЕКАХ РАСПОЛАГАЛИСЬ 
м крЕПОСТн Белгородской ЧЕрты
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К репостьУсёрд, построенная у слияния 
рек Усёрд и Тихая Сосна на старинном 
городище (остатках древнего поселе

ния), по форме напоминала круг -  это было 
необычно для традиционных на Белгородской 
черте четырёх- и шестиугольных планов кре
постей. На месте казачьей и стрелецкой сло
бод стоят теперь сёла Казацкое и Стрелец
кое, на месте пушкарской -  Малобыково. В 
1705 году в Бирючьем логу (яруге) возвели 
город Бирюч -  ныне районный центр Красно
гвардейского района.

В двух километрах от устья реки Усёрд рас
полагался знаменитый Каменный брод на Ти

хой Сосне, который упоминался ещё в «Книге 
Большому чертежу» (так называлась древняя 
книга, содержащая подробные карты всей тер
ритории Руси и соседних государств в XVI-XVII 
веках). В легендах говорится, что татары, убе
гая через брод от русских воинов, прятали в 
реке награбленное добро. И действительно, в 
Северском Донце, Осколе, Сейме и Тихой Со
сне часто находили клады старинных монет. 
Даже арабских! Только вот как ни ныряли мест
ные жители в Тихую Сосну, затонувших татар
ских сокровищ так и не нашли...

В конце 1650-х годов воеводой в Усерде 
был известный русский землепрохо
дец Василий Поярков. До перевода 

воеводой в Усёрд он путешествовал по Аму
ру, добрался до загадочной Даурской земли 
(располагалась на территориях современ
ных Республики Бурятия, Забайкальского 
края и Амурской области) и собрал мно
жество ценных сведений о жизни народов, 
живших близ Амура.
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Город Верхососенск считался «приго
родом» Царёва-Алексеева и управлял
ся до 1649 года царёво-алексеевскими 

воеводами. Место здесь было безводное и 
малолюдное, потому переводили сюда лю

дей и из соседних, и из дальних городов

и сёл, не спрашивая на то их согласия: так 
уж было заведено в то время. Их так и назы
вали: «переведенцы». Переселялись сюда 
служилые со всеми родственниками и даже 
соседями: нужно ведь было и город строить, 
и хозяйство вести, и земли обрабатывать...
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Н а строительство города Яблонова 
русское правительство послало 
две тысячи московских стрельцов 
под руководством воеводы Андрея Бутур

лина. Острог с шестью башнями постро
или в рекордные для Белгородской черты 
сроки -  всего за две недели! За быстрое 
и качественное возведение крепости царь 
Михаил Романов наградил воеводу Бутур
лина соболиными мехами, золотым ков
шом, богатыми тканями и «премией» -  50 
рублей золотом. Для сравнения: в те вре
мена за пять рублей можно было купить ло
шадь с телегой!

крепости строится исторический 
городок -  деревянная крепость, очень 

похожая на древний город Яблонов

В 1674 году из Москвы в Корочу по при
казу царя Алексея Михайловича доста
вили двенадцатипудовый вестовой

(почти 200 килограммов) колокол. Этим ко
локолом подавали сигналы тревоги. Хранили 
его в Короче как великую ценность. В 1836 
году по повелению курского губернатора Ми
хаила Муравьёва (в те времена Короча от
носилась к Курской губернии) на городской 
площади соорудили крытую железом дере
вянную ротонду. Там колокол хранили как 
историческую реликвию вплоть до 20-х го
дов XX века. А потом он пропал, и загадка 
его исчезновения не разгадана до сих пор.
В 1998 году в Короче построили новую ро
тонду, такую же, в какой хранился колокол, 
и в 2012 году в ней установили точную ко
пию пропавшего корочанского набата.

Копия вестового колокола в Короче



j T Ти

Первыми поселенцами Нежегольска 
были русские служилые люди, позже 
неподалёку поселилась группа укра

инских казаков (черкас). Первоначальное 
название города -  Нижегольский острог -  
затем трансформировалось в Нежегольск. 
Нежегольское городище находится под ох
раной областных властей. Сейчас на его ме
сте расположено сельское кладбище. Здесь 
ещё сохранились остатки древних земляных 
валов. За их разрушение грозит огромный 
штраф -  до 200 тысяч рублей!

Фрагмент макета крепости 
Нежегольск можно увидеть в 

Шебекинском краеведческом музее

Летом 2002 года в исторической зоне 
Белгорода -  на пересечении современ
ных улиц Пушкина и Победы -  при 

возведении жилого дома строители нашли 
остатки древних поселений и чугунное ядро 
диаметром 11,5 см и весом около 4 кг. Ар
хеологи считают, что оно вполне могло быть

одним из тех, какими стреляла знаменитая 
именная вестовая пищаль «Собака», сто
явшая ца укреплениях Белгородской крепо
сти. Эту пушку весом 1,5 тонны отлил из меди 
в 1572 году самый известный русский оружей
ник Андрей Чохов. Все находки археологи 
передали в областной краеведческий музей.

Огромный Болховской вал перекрывал 
на Муравском шляхе путь к Белгоро
ду и другим русским городам. Но на 

современных картах ты не найдёшь назва
ния «Болховец», хотя люди именно так до

Т и

сих пор называют эту часть Белгорода. Как 
официальное поселение Болховец исчез с 
карт во второй половине XX века, сейчас на 
его территории располагаются Стрелецкое и 
Пушкарское сельские поселения.
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Город Карпов, построенный на старин
ном Карповом сторожевье на Муравском 
шляхе, интересен не только своей герои

ческой, но и духовной историей. К середине XVII 
века в городе, который был одним из самых 
маленьких на Белгородской черте, было во
семь церквей, да ещё две -  в Карповском уез
де (туда вошли поселения, располагавшиеся 
на территории современных Борисовского, 
Ивнянского, Ракитянского районов, Яков- 
левского городского округа Белгородской 

области и Беловского района Курской 
области). В уезде жили переселенцы из

центральных городов государства и украин
ские черкасы, бежавшие от гнёта польско- 
литовских завоевателей. Оторванные от ро
дины люди искали утешения в вере.

Первых жителей Карпова переселяли сюда 
насильно из Москвы, Курска, Орла, Пере
яславля и других городов. Многие служилые 
люди и работники сбегали из нового города, и 
это считалось нарушением царских законов. 
Более того, жён и детей сбежавших мужчин 
сажали в тюрьму, пока мужья не сыщутся, а 
затем семьи вновь отправляли в Карпов. №
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