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КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

     Белгородская черта – одно из самых мощных и сложных защитных 

укреплений Русского государства XVII в., имевшая протяженность около 800 

км. Она начиналась у реки Челновая (приток Цны) и заканчивалась на реке 

Ворскла (приток Днепра), русско-польской границе того времени. 

Возводилась с 30-х по 50-е гг. XVII в. Поводом для создания новой линии 

укреплений на юге России стала неудачная русско-польская война за 

Смоленск в 1632 – 1634 гг. В самый разгар военных действий в 1632 и 1633 гг. 

на южные рубежи страны обрушились многочисленные татарские набеги. 

Кочевники воспользовались отсутствием русских войск на границе и сильно 

опустошили южные уезды страны, уведя в полон многие сотни пленных. 

     Свидетельства о проживании казаков по верховьям Северского Донца и его 

притокам Корень, Короча, Нежеголь появляются уже с середины XVI в.: в 

документе 1570 г. за два с лишним десятилетия до основания г. Оскола 

появляется термин «оскольский казак». 

В числе людей, строивших и несших службу на Белгородской оборонительной 

черте, были служилые казаки, несшие военную службу в пограничных 

городах, станицах, на укрепленных линиях. Служилые казаки - городовые 

(полковые), станичные (сторожевые) получали жалованье и землю на 

условиях поместного владения. В социальном и военном отношении они были 

близки к стрельцам, пушкарям и другим категориям русского войска. С 

построением города одновременно возникали пригородные слободы, села и 

деревни. Они заселялись служилыми людьми из различных районов Русского 

государства. Служилыми людьми из г. Хотмыжска, в котором были поселены 

в 1650 г. казаки, стрельцы, пушкари были основаны слободы на Ворскле – 

Стрелецкая, Казацкая, Пушкарная, сохранившие свои названия до наших 



дней. Болховец заселен в 1648 г. переселенцами из Карачаева. В 1651 г. 

количество казаков в городах и уездах на Белгородской черте составляло: 

Хотмыжск – 291; Карпов – 208; Белгород – 179; Короча – 140; Яблонов – 281; 

Царев- Алексеев – 481 и т.д.2 1  

     Кроме несения обязательной службы по охране южных рубежей 

Российского государства, служилые люди занимались земледелием и 

скотоводством. Существенную часть хозяйственной жизни казаков составляла 

рыбная ловля. Занимались казаки и различными ремёслами, прежде всего, 

кожевенным делом, были среди них плотники, столяры, бондари, кузнецы, 

портные и сапожники. 

     В 1765 г. слободские украинские полки были реорганизованы в Слободско- 

Украинскую губернию с центром в г. Харькове. С ликвидацией казачьих 

полков казацкая верхушка получила дворянские звания, за ними были навечно 

закреплены земельные поместья вместе с крестьянами. Рядовых казаков стали 

называть государственными войсковыми обывателями, их лишили 

привилегий, сравняв в правах с государственными крестьянами.  

     В конце XVII - XVIII вв. с продвижением границ России дальше к Черному 

морю, Белгородская оборонительная черта постепенно утрачивает свое 

стратегическое значение. Ее служилые люди частично были переселены на юг 

в новые города-крепости, частично бежали на Дон, однако значительная часть 

бывших защитников Белгородской черты осталась жить здесь. Потомки этих 

служилых людей – однодворцы, то есть государственные крестьяне – и стали 

коренным населением нынешней Белгородчины. 

     В различные периоды истории потомки служилого казачества вставали на 

защиту Отечества, принимали участие в походах А. Суворова, Отечественной 

войне 1812 г., Крымской войне, Первой мировой войне. В ходе гражданской 

войны отдельные трудовые массы казачества перешли на сторону советской 

власти. Вступив в советские кавалерийские части и соединения, казачество 

вписало героические страницы в историю страны. Самоотверженно сражались 

казачьи части под командованием С.М. Буденного.  



Перед Великой Отечественной войной 1941-1945 гг. были сформированы 

казачьи кавалерийские дивизии, а в ходе Великой Отечественной войны 

(декабрь 1941 г.) и казачьи кавалерийские корпуса, которые мужественно 

сражались. Уроженцы Белгородчины также пополняли кавалерийские части.  

     Многовековое движение переселенцев с Украины и России отразилось на 

этнокультурных традициях жителей Белгородской области. В районах 

происходило сближение культур. Особенно это заметно в устройстве дома, 

компонентах одежды, обычаях, песнях и танцах населения Белгородчины. 

     В настоящее время происходит возрождение казачьих культурных 

традиций. Возникли казачьи организации на территории Белгородской 

области: в г. Старый Оскол, г. Губкин, п. Борисовка. В декабре 2005 г. в г. 

Белгород состоялся 1-й областной Круг казаков Белгородской области, на 

котором белгородское казачество объединилось в общественную организацию 

«Станица». Через год состоялся второй областной Круг. В настоящее время в 

состав Белгородской общественной организации «Станица», кроме 

белгородского входят отделения в г. Старый Оскол, г. Губкин, с. Ливенки 

Красногвардейского района, пос. Чернянка, Валуйки, есть представители в п. 

Прохоровка и п. Борисовка. Белгородская общественная организация 

Малороссия Костюм «парочка» «Станица» является подразделением 

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». В качестве 

духовного покровителя казаков архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн благословил настоятеля храма Рождества Иоанна 

Предтечи в г. Белгород отца Александра – потомственного казака.  

     Одним из важнейших направлений развития казачьей культуры является 

изучение и популяризация культурных казачьих традиций. В районах 

Белгородской области эту задачу реализуют профессиональные музыкальные 

коллективы.  

     Таким образом, с давних времен казачество на территории региона являло 

собой мощную силу для борьбы с внешними врагами, это был своего рода 

форпост на рубежах нашей Родины. По истечении времени казаки создали 



самобытную культуру, накопили много интересных обычаев и традиций, 

которых придерживаются по настоящее время. Сегодня возрождение 

казачества, безусловно, благоприятно скажется на многих аспектах жизни 

Белгородчины, будет способствовать развитию патриотизма, нравственности 

и воспитания белгородской молодежи.  

     Интернет источники: - historyrussia.org – История Белгородской засечной 

черты;       - http://vol-museum.ru – Казачество в истории Белгородчины 

(краткая). 


