
Главный ресурс – не руда, а люди.  

Чем прославилась Белгородчина за 70 лет 

 

 
 

В преддверии 70-летия Белгородской области, которое будет 

отмечаться в начале 2024 года, о важнейших событиях в истории края 

рассказывается в этой статье. 

Конечно, 70 лет на карте России — это срок достаточно большой, 

событий было много, но в статье рассказывается об основных. И самая 

первая, основополагающая дата, с которой начинается современная 

история Белгородской области — это 6 января 1954 года, когда по указу 

президиума Верховного Совета СССР «Об образовании в составе 

РСФСР Белгородской области» из части районов Курской и 

Воронежской областей была образована наша территория. 

Центром Белгородчины стал город Белгород, который исторически 

находился на пересечении торговых и транспортных путей и имел более 

выгодное экономическое положение, чем, допустим, Старый Оскол. И сразу 

после того, как он стал столицей региона, начинается преображение города. 



Соборная площадь, например, когда-то была проезжей частью, это можно 

увидеть на старых фотографиях. Началось строительство административных 

зданий, город стал расти, история области началась. 

Первым руководителем нашей области стал Михаил Константинович 

Крахмалёв, он был первым секретарём Белгородского обкома КПСС с 1954 

по 1960 годы. 

Освоение КМА 

Прежде всего стоит говорить о промышленности. Почему вообще 

создали нашу область именно в 1954 оду, какие были факторы и почему 

именно в этих границах? Учёные во многом сходятся во мнениях, что, когда 

создавалась Белгородская область, главным фактором была именно 

промышленность, разработка месторождения железной руды — Курской 

магнитной аномалии (КМА). 

О залежах железной руды в нашем крае учёные знали достаточно 

давно, ещё с XVIII века, но настоящие изыскания по железной руде, по 

добыче кварцитов начались в 20-х годах XX века. Затем грянула война, и 

только в послевоенное время начинается восстановление хозяйства и 

развитие горнорудной отрасли в нашем регионе. 

50-е-60-е годы — это время, когда ставку делают именно на развитие 

промышленности. Страна, которая пережила Великую Отечественную войну, 

должна была не просто восстановиться, но и упрочить свои позиции в мире 

именно в промышленности. И у нас открываются Лебединское, 

Коробковское, Стойленское, Большетроицкое месторождения железной 

руды, на долгие годы горнорудная отрасль становится главным стержнем в 

развитии Белгородчины. 

В фондах краеведческого музея есть фотография, на которой 

запечатлён исторический момент: Василий Михайлович Кислов, 

руководитель строительства и первый директор комбината КМАруда, 

подписывает акт о сдаче в эксплуатацию рудника шахты имени Губкина в 

1952 году, как раз накануне образования нашей области. 

Когда в наш краеведческий музей приезжали космонавты, они 

говорили, что всегда знают, где находится Белгородчина, потому что наши 

карьеры видны из космоса — они похожи на отпечаток огромной улитки, 

вдавленный вглубь земли. Лебединский карьер дважды внесён в Книгу 

рекордов Гиннеса — как предприятие, разрабатывающее уникальное по 

запасам месторождение железной руды и имеющее самый крупный в мире 

карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. 

Одна большая стройка 

Когда началось освоение КМА, Белгородчина превратилась в 

огромную стройку, куда по комсомольским путёвкам ехала молодёжь со всех 

уголков нашей большой страны. Много специалистов горнорудного дела 

были направлены сюда. В архиве краеведческого музея есть фотографии с 

ещё одним историческим моментом: 26 декабря 1959 года — взрыв 

Лебединского карьера, когда там была поднята первая руда, и её отгрузка на 

самосвалы. А на борту кузова лозунг: «Да здравствуют водители 



самосвалов!» И действительно, в тот период огромный почёт и уважение был 

именно людям рабочих профессий, потому что именно их руками, их 

талантом, их упорством и самоотверженностью возрождалась страна. 

В этот же период начинает развиваться и белгородская энергетика. 

Губкинская теплоэлектроцентраль стала обеспечивать теплом и 

водоснабжением горнорудные предприятия. Происходит 

усовершенствование и других сфер, в частности, газификация. Это вообще 

отдельный повод для гордости белгородцев, потому что благодаря 

газификации очень много удалось улучшить и усовершенствовать и в 

промышленности, и в бытовой жизни людей. И до сих пор не во всех 

регионах нашей страны есть полная газификация, как в Белгородской 

области. 

Раз добывается железо, появляются и предприятия, которые с этим 

связаны. Например, Белгородский завод железобетонных изделий. Также 

запускается несколько очередей завода железобетонных изделий в Старом 

Осколе. Вообще в 60е, 70-е, 80-е годы в нашем крае было очень много 

промышленных предприятий. Был, например, завод автотракторного 

электрооборудования в Старом Осколе, продукция которого отправлялась на 

заводы ВАЗ и КаМАЗ. Этот завод работал до 80-х годов — мы с коллегами 

сделали слайд, чтобы понимать, что там выпускали. И если значение 

отдельных предметов сложно понять простому человеку, то стиральная 

машина «Малютка» для советской хозяйки была настоящим подспорьем, они 

были во многих домах. 



Развивается всё, совершенствуется с каждым десятилетием, и вот уже 

вместо паровоза по Белгородчине сообщением «Харьков-Белгород-Курск» 

прокладывают электрифицированный участок железной дороги и открывают 

его в 1961 году — этим участком мы пользуемся и по сей день. 

 

 
Среди промышленных предприятий много тех, которые остались в 

истории, например, Белгородская слюдяная фабрика. Щипальщицы слюды — 

это была достаточно престижная профессия. А вот среди заводов, которые 

существуют и по сей день, можно назвать завод «Фрез», и, конечно же, 

Белгородский котлостроительный завод, впоследствии «Энергомаш». Уже в 

наше время специалисты этого предприятия принимали участие в разработке 

и строительстве конструкций Крымского моста. И если в советское время 

завод акцентировал своё внимание на выпуске котлов-утилизаторов для 

теплоэлектростанций, которые поставлялись не только по всей России, но и 

по всему миру, то сейчас они открывают для себя новые горизонты. Ещё 

одно предприятие, начавшее работать в советский период и работающее до 

сих пор — Шебекинский машиностроительный завод. 

Новый этап после электрификации производства — появление в 70-е 

годы Оскольского электрометаллургического комбината. В архиве музея есть 

кадры загрузки железистых кварцитов в бункер крупного дробления на 

обогатительной фабрике Стойленского ГОКа в 2000-х. Тогда же, в 2000-х, 

открылся завод горячебрикетированного железа. 

Есть на Белгородчине Яковлевский ГОК, где добыча руды ведётся 

закрытым способом, под землёй на глубине до 350 метров. Сложность 

освоения Яковлевского месторождения была в том, что наш край — это край 



родников и подземных вод, у нас очень многие реки берут начало, и когда 

начали рыть шахты, они заполнялись водой. Очень сложно было уйти за эти 

водоносные горизонты, пришлось создать целый институт — 

Центрогипроруда, он работает и сейчас. 

Далеко за пределами Белгородчины в советское время была известна 

продукция многих наших предприятий и комбинатов и, наверное, самых 

лучших на тот период. Например, продукция витаминного комбината или 

завода «Сокол», который выпускал автоматические телефонные станции для 

всей страны. 

Чернозёмы и металл войны 

Восстановление сельского хозяйства после войны — это особая 

страница в истории трудового подвига белгородцев. Изучая тот период, 

сотрудники музея встречались с героями Социалистического Труда, с теми, 

кто работали на полях, и они рассказали, что в 1954 году, когда уже была 

образована наша область, а после боёв прошло 11 лет, не все поля можно 

было распахивать. Земля была настолько нашпигована металлом войны, что, 

когда шли трактора, они просто ломались. 

Среди тех, кто развивал сельское хозяйство на Белгородчине, было 

много людей по-настоящему преданных своему делу. Очень многие из них 

прошли Великую Отечественную войну, видели боль, смерть и голод, и 

потому их желание созидать на родной земле было особенно сильным и 

помогало преодолевать все трудности. Многие руководители успешных 

хозяйств брали изначально хозяйства убыточные, становились 

руководителями колхозов и выводили их в передовики. 

Один из руководителей области, первый секретарь обкома КПСС с 

1964 по 1971 годы, Николай Фёдорович Васильев, сказал замечательную 

фразу: «Если идея овладеет массами, то можно делать чудеса!». К началу 

1966 года в нашей области было организовано 47 молочных комплексов, 19 

свиноводческих хозяйств, 19 овцеводческих хозяйств, девять хозяйств по 

откорму крупного рогатого скота и восемь птицеводческих хозяйств. 

В 90-е годы, когда в стране начинает разваливаться экономика и 

прежде всего сельское хозяйство, Белгородчина стала одной из немногих 

областей, где сумели его сохранить, и это чудо. Одна из причин этого чуда в 

том, что у нас раньше на десятилетия, чем в других областях, перешли на 

специализацию хозяйств. Развивали отдельно молочные комплексы, 

свиноводческие и другие, и в каждом был полный цикл от кормов до 

производства. 

Герои соцтруда, легендарные люди — это Василий Яковлевич Горин и 

Николай Романович Асыка, которых художник Васильев в 2007 году 

изобразил на свекловичном поле. Не случайно в области учреждена премия 

имени Горина для лучших аграриев. 



 

Конечно, и сейчас сельское хозяйство Белгородчины не стоит на 

месте. Наша продукция известна далеко за пределами области, мы 

производим мяса больше всех в стране, около 12% всего мясного рынка 

России. И сейчас, в лучших традициях нашего АПК, рекордные урожаи зерна 

по-прежнему дают белгородские чернозёмы. 

 

Всё для народа 

Белгородчина начинала свой путь становления с количеством 

населения в 1 миллион 227 тысяч человек, и оно было в основном сельским. 

Сейчас население перевалило за полтора миллиона, и преимущественно 

люди живут в городах. 

При создании Белгородской области и на всём протяжении её развития 

в советский период очень важно было то, что главный ресурс, который, как 

считалось, есть на Белгородчине — это была не железная руда, главным 

ресурсом были люди. Забота о людях, а не только получение прибыли, была 

в приоритете у крупных заводов, комбинатов, градообразующих 

предприятий — они отрывали стадионы, дворцы культуры, и надо отдать 

должное — и по сей день мы используем этот ресурс, мы стоим на 

фундаменте, заложенном при социализме. То же самое касается отдыха — 

многие предприятия имели свои базы отдыха на Чёрном море, чтобы 

работники могли восстановить здоровье, ведь их работа подчас была на 

вредных производствах. 

Жизнь человека — это не только работа, и руководители нашей 

области всегда это понимали. В 1963 году открылся Белгородский 



драматический театр. Развивались учреждения культуры и досуга, открыдля 

кинотеатр «Радуга» с самым большим в стране экраном, театр кукол, 

областная научная библиотека. 

1967 год — известнейшая страница в истории нашей области, когда 

проходил чемпионат мира по мотокроссу. В архиве музея есть фото яра за 

улицей Садовой в Белгороде, который приспособили для этих соревнований. 

Не знаю, правда это или нет, на фотографиях мне не удалось найти 

подтверждение, но на уровне легенды говорят, что даже английская 

королевская семья приезжала к нам на этот мотокросс. 

 

 
Ещё одно знаковое спортивное событие советского периода — это, 

конечно, эстафета Олимпийского огня в 1980 году. 

Память о событиях Великой Отечественной войны для белгородцев 

всегда была на особом месте. В 1973 году на 624-м километре трассы 

«Симферополь-Москва», как она тогда называлась, открылся мемориал «В 

честь героев Курской битвы». В Белгороде в 1987 году заработал музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление», визитная карточка 

города и области. 

Строятся не только культурные учреждения — строится школы, 

детские сады, строят и жильё для белгородцев. В 70-е годы открылись новые 

учебные заведения: Технологический институт строительных материалов — 

сейчас это БГТУ им.В.Г.Шухова, и Белгородский государственный 

сельскохозяйственный институт — сейчас это БГАУ им.В.Я Горина. 

В 80-е годы Белгородчина, как и вся страна, пережила перестройку и 

ускорение, в 90-е распад СССР, который повлёк за собой много изменений, и 



с 1991 года открылась новая эпоха в истории Белгородчины. В 1992 году 

появилась Белгородская таможня с двумя постами на границе с Украиной — 

Валуйским и Готнянским. В 1993 году главой администрации Белгородской 

области становится Евгений Степанович Савченко, управлявший регионом 

27 лет, до 2020 года. 

90-е годы — период изменений и в духовной жизни края: атеизм 

уходит в прошлое, Православной Церкви возвращали её исторические 

ценности. В архиве музея есть фото крестного хода с мощами святителя 

Иоасафа, возвращёнными на Белгородчину. Здание Преображенского 

кафедрального собора, в котором в 1991 году располагался краеведческий 

музей, тоже было возвращено церкви. Возможно, именно потому, что там 

был музей, здание удалось сохранить в советские годы. 

 

 
В 90-е годы происходит то, что трудно было бы себе представить в 40-е 

годы: на Прохоровском поле устанавливают Звонницу — памятник тем, кто 

сражался там в годы войны, в котором соединились история и Православие. 

И он становится символом боёв под Прохоровкой уже для нескольких 

поколений белгородцев. 

Начинает развиваться духовная жизнь, восстанавливаются и строятся 

храмы и монастыри, в Белгороде открывается духовная семинария с 

миссионерской направленностью. 

Спорт в 90-е годы тоже живёт и развивается в нашей области, 

достаточно вспомнить нашу знаменитую олимпийскую чемпионку Светлану 

Хоркину, которая своим упорным трудом доказала, что для спортсменки 

природные данные — не главное. 



В 2000-е годы Белгород очень сильно разрастается вширь, строятся 

микрорайоны ИЖС, начинается сильный прирост численности населения. В 

2000 году чествовали рождение полуторамиллионного жителя 

Белгородчины.

 
 

Награды за труд и подвиг 

За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны и за 

успехи в восстановлении народного хозяйства, за выдающийся труд 

Белгородская область в 1967 году была награждена самой высокой наградой 

Советского Союза — орденом Ленина. 

Ещё одно знаковое событие — это награждение Белгородчины орденом 

Великой Отечественной войны I cтепени в 1980 году. Об этом событии в 

Белгороде говорит стела при входе в парк Победы. 

В 2007 году Белгород первым в России получает звание Города 

воинской славы. И это награда не только за период Великой Отечественной 

войны, а за всю историю, начиная с того времени, как он появился на карте 

России как город-крепость, как город-защитник. И по сей день эти названия 

для Белгорода как нельзя более актуальны. И вся история нашего края учит 

нас тому, чтобы по —особому относиться к дню сегодняшнему, ведь каждый 

наш поступок, каждое принятое решение закладывает новые кирпичики в 

фундамент для славного будущего нашей любимой малой родины. 

 



 

 


