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Ивановская территориальная администрация 

Ивановская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского округа 

Белгородской области. В состав территории входят 4 населенных пункта (651):  

село Ивановка (473), село Панки (99), хутор Михайловский (33), хутор Осиновский (46). 

Площадь территории составляет 46,02 км
2
/4602,44 га. 

Административный центр – село Ивановка. 

Село Ивановка 

 

История территории Ивановского сельского округа началась в 1787 г. с заселения 

земель села Панки крепостными дворян Алисовых.  

Алисовы образовали ещё несколько селений в округе: сельцо Затишье, сельцо 

Ивановское, хутор Михайловский, хутор Меловой брод. К концу XIX века в деревне 

Ивановка насчитывалось 31 двор и 220 жителей. 

Впоследствии из села Ивановское образовалось новое поселение – село Ивановка.  

Село имело двойное название Ивановка и Синее Озеро. Есть две версии их 

происхождения. Первая, называется оно Ивановкой, потому что, крепостные крестьяне 

принадлежали барину Ивану Алисову. И вторая версия, поселение располагалось у затона 

речки Стуженек, затон всегда был заполнен спокойной водой, и жители называли его «Синее 

Озеро», там обычно отмечали праздник Ивана Купалы, название затона перешло к названию 

поселения, но со временем осталось одно название Ивановка. 

К середине XIX века сельцо Синее Озеро находилось по левую сторону Курской 

почтовой дороги из города Старый Оскол в город Тим, в нем 24 двора, 211 жителей (104 

мужчины, 107 женщин). Полунин Павел Иванович вспоминает, что его прадед, ещё при 

крепостном праве был куплен барином и поселён в деревне Ивановка, потому что был 

хорошим кузнецом, а таковых в селе не было. 

В 1861 г. царским правительством была отменена крепостная зависимость крестьян, 

они получали личную свободу, но земля, на которой прежде они работали, оставалась у 

помещика, и ее нужно было выкупать. Крестьянам выделялась без выкупа только четвертая 

часть их прежнего надела и только на мужскую душу, женщин в расчет не брали.  

К концу XIX века деревня Ивановка – поселение у затона речки Стуженек, в 40 вёр-

стах от города Старый Оскол. В деревне насчитывалось 31 двор, 220 жителей, черная 

торговая лавка. При речке Стуженек владельческая усадьба дворянки Ксении 

Константиновны Денисовой – 37 человек. Усадьба дворян Денисовых находилась на 

высоком берегу реки. При усадьбе был большой сад, пасека. 

Деревня Николаевка (сейчас часть села Ивановка) поселение в 35 верст от города 

Старый Оскол – 15 дворов, 108 жителей. В деревне имелся хлебозапасный магазин. При 

поселении усадьба дворянки Александры Максимовны Стржелковской и Зои Максимовны 

Максимовой – 12 человек.   

В начале XX века село относились к Салтыковской волости. В 1904 г. с открытием 

телефонно-телеграфной сети имение в Ивановке было подключено к телефонной сети. 

Землепользование ивановских крестьян к 1907 г. сложилось следующим образом: 

население всего 272 (133 мужчин, 139 женщин), 40 дворов. Земли на 1 душу мужского пола 

приходится: до 1 десятины - 7 дворов, 33 мужчины, 1- 2 десятины - 14 дворов, 51 мужчины, 2 

- 3 десятины - 8 дворов, 28 мужчин, 3 - 5 десятин - 5 дворов, 13 мужчин, свыше 5 десятин – 6 

дворов, 8 мужчин. 

В 1918 г. был создан Салтыковский волостной Совет крестьянских депутатов, 

образован сельский Совет в селе Панки, куда территориально вошла деревня Ивановка. 
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Совет крестьянских депутатов волости энергично взялся за работу и решил вопрос о 

ликвидации помещичьих экономий на территории волости. Была выработана инструкция для 

сельских Советов, согласно которой мелкий сельскохозяйственный инвентарь, рабочие 

лошади и скот из помещичьих имений распределялся среди беднейшего населения. 

В Ивановке земли помещицы Денисовой – 402 десятины, в Панках земли купцов 

братьев Плужниковых – 1300 десятин, были разделены между крестьянами. 

Летом в июне был решён вопрос о помещичьих усадьбах. Конфискованные дома и 

другие постройки отводились в первую очередь под Панковский сельский Совет, школы, 

кооперативы, прокатные пункты. Дом братьев Плужниковых был отдан под школу. 

Волостной Совет решил и вопрос обеспечения беднейших крестьянских семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий или совсем не имеющих хат, за счёт 

построек из бывших помещичьих экономий. Ряд построек из имения братьев Плужниковых в 

селе Панки был передан бесплатно семьям красноармейцев.  

К 30-м г. на территории Панковского сельского Совета начали организоваться 

колхозы. В Ивановке были созданы два колхоза «Красный борец» и «Будённый». 

Крестьяне, вступавшие в колхоз, обобществляли лошадей, коров, птицу, мелкий скот. 

Свозили плуги, повозки, бороны, веялки, весь сельскохозяйственный инвентарь.  

В 30-е годы Ивановская начальная школа размещалась в доме Соловцовой Екатерины 

Ивановны, затем в доме Соловцовой Пелагеи Степановны. Начальное образование было 

обязательным, в первый класс дети поступали с восьми лет. С 1934 до 1940 годы в начальной 

школе преподавали Денисов Николай Егорович и Денисова Ольга Ильинична. В 1936 г. в 

Панках открылась школа семилетка, ее посещали дети из окрестных деревень, закончившие 

начальную школу. Она располагалась в сторожке церкви. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. Из Ивановки в Панковский 

сельский Совет были собраны все военнообязанные мужчины. Им вручили повестки и 

отправили на фронт. 314 жителей сражались на всех фронтах, 154 односельчанина не 

вернулись с войны. 

В июле 1942 г. деревня Ивановка была оккупирована немецкими войсками. Советская 

власть была ликвидирована. В феврале 1943 г. с приходом советских войск село было 

освобождено. После освобождения началось восстановление разрушенного войной сельского 

хозяйства.  

Летом 1943 г. 74 молодые девушки и женщины села приняли участие в строительстве 

железной дороги «Старый Оскол – Сараевка». 

1 сентября 1961 г. в селе Ивановка открыта 8-летняя школа. Первый директор школы 

Клепиков Макар Иванович. В 1985 г. построено еще одно здание школы, рассчитанное на 4 

класса. В сентябре 1988 г. Ивановская школа получила статус средней. 

В 70-е годы Ивановка бригадой входила в совхоз «Ленинское знамя», с адми-

нистрацией, находившейся в селе Осколец. 

В 1977 г. образовывается совхоз «Ивановский» территориально располагающийся в 

селах Ивановка, Панки, хуторах Осиновский и Михайловский. Совхоз специализировался на 

выращивании картофеля и зерновых. Директором совхоза был назначен Авершин Николай 

Данилович. 

В 80-е годы в селе построено 25 двухквартирных домов, в 1982 г. был сдан детский 

сад, в 1984 – совхозом «Ивановский» строится здание начальной школы. 

Большое строительство ведется в животноводстве, вводятся в эксплуатацию новые 

коровники, кормоцеха. Для работников фермы сдаётся «Дом животновода», где находится 
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красный уголок, столовая, комната отдыха. Введено в эксплуатацию картофелехранилище, 

общим объёмом 1000 тонн, сенохранилище на 1000 тонн, крытый ток. 

26 ноября 1982 г. функционирует детский сад «Солнышко». Детский сад расположен 

в отдельно стоящем здании. Рассчитан на 13 мест. Дошкольное учреждение имеет 

экологическую комнату, комнату быта, театральную комнату, горницу. 

К концу 80-х годов сдается в эксплуатацию дорога с твердым покрытием.  

26 марта 1992 г. совхоз «Ивановский» был реорганизован в акционерное общество 

закрытого типа «Ивановское», председатель Стариков Алексей Игнатьевич. Акционерное 

общество является сельскохозяйственным предприятием главной задачей, которой является 

производство молока, зерновых культур, картофеля, а также производство кормовых 

культур. Материальной базой хозяйственной деятельности акционерного общества является 

земля. Паевой фонд распределяется между всеми работниками акционерного общества. 

Каждый, выходя из акционерного общества, имеет право на получение своей доли в виде 

земельного участка. 

В 1992 г. акционерным обществом «Ивановское» было построено здание и 

приобретено оборудование для маслобойки и крупорушки. Они обслуживают не только 

жителей нашего округа, но и жителей близлежащих сёл. 

В 1993 г. в АОЗТ «Ивановское» был построен мельничный комплекс. 

9 мая 1994 г. на территории Ивановского сельского округа был открыт памятник 

погибшим воинам-землякам в 1941 – 1945 годы. На мемориальной стене высечены имена 

односельчан, отдавших свои жизни за мирную жизнь, за свою малую родину. 

С  90-х годов на территории Ивановского округа стали создаваться крестьянско-

фермерские хозяйства: «Луч» – Павлова Владимира Анатольевича, земельная площадь 97 га; 

«Пасечное» – Троценко Василия Николаевича, земельная площадь 24,27 га; «Липное» – 

Косарева Вячеслава Николаевича, площадью 4,6 га;  «Кристина» – Глазунова Геннадия 

Ивановича, земельный участок 25,5 га;  «Мария» –  Кирдеева Александра Степановича, 

площадью 110 га земли; «Прогресс» – Черникова Владимира Ивановича, земельная площадь 

397,7 га; «Данил» – Троценко Алексея Васильевича, площадью 191,59 га; ИП Черникова 

Екатерина Станиславовна – 70,66 га; ИП Кочка Валерий Николаевич площадь земельного 

участка 59,23 га.  Все они занимаются растениеводством. 

В январе 2001 г. АО «Ивановское» вошла в состав агропромышленной 

корпорации «Стойленская нива». 

В 2002 г. построено новое современное здание школы, рассчитанное на 132 ученика. 

В 2009 г. преобразована в основную общеобразовательную школу. 

В 2004 г. состоялось открытие Досугового центра, где разместились библиотека, 

парикмахерская. Сегодня библиотека оснащена компьютерным оборудованием, 

телевизором, музыкальным центром, имеет доступ в Интернет. Библиотека является центром 

летописания, продвижения книги и чтения на селе. 

День села в Ивановке празднуется 21 сентября на православный престольный 

праздник «Рождество Пресвятой Богородицы». 

С 2005 – 2011 годы в селе Ивановка проложено 3283 м дороги с твёрдым покрытием. 

В 2006 г. проводился капитальный ремонт дороги, проходящей по селу Чаплыжное – 

Лукьяновка (9600 м).  

В рамках областной акции «Зелёная столица» в 2010 г. посажено 36,1 га: сосны 14000 

саженцев, ясени 1000 саженцев, каштанов 4 га, желудей 1,1 га; в 2011 г. посажено 21,8 га: 

ясени 10000 саженцев, сосны 2000 саженцев, каштанов 0,5 га.  
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На 1 января 2010 г. в селе Ивановка проживало 466 человек. 

В 2012 году около здания администрации было установлено оборудование для 

детской площадки. 

23 июля 2014 г. на въезде в село Ивановка со стороны села Долгое установлен 

въездной знак, отражающий особенности, традиции, уклад и самобытность сельской 

территории, на котором изображен подсолнух и пчела, а также указан год образования – 

1787. 

В 2015 г. в здании досугового центра открыта молитвенная комната в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. В своем слове владыка Сафроний отметил, что открытие 

молитвенных комнат в самых маленьких поселениях является решением Архиерейского 

Собора Русской Православной Церкви. 

В рамках событийного туризма на территории села Ивановка проходит праздник, 

главным героем которого является русская каша. Ведь кашу ели во все времена: бедные и 

богатые, купцы и крестьяне, постную и с маслом. В Ивановке существует своя особенная 

каша – кулеш. Ее готовят на костре или в печи. 

3 сентября 2015 года Евгений Сапсай – настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора и Владыка Сафроний – епископ Губкинский и Грайворонский 

осветили молитвенную комнату, которая находится в здании Досугового центра. 

В 2016 году выполнен капитальный ремонт дорог с твёрдым покрытием по улицы 

Молодёжной – протяжённостью 3166,52 м, и от магазина до фермы – 3602,32 м. 

В 2016 году капитально отремонтировано здание фельдшерско-акушерского пункта в 

селе Ивановка, открытие состоялось 27 августа 2016 года.  

Село Ивановка – административный центр Ивановской территориальной 

администрации Губкинского городского округа, в который входят села Ивановка, Панки, 

хутора Михайловский и Осиновка, расположено у истоков речки Стуженек. Село удалено от 

районного центра города Губкин на 30 км, ближайшая железнодорожная станция 

«Чаплыжное» в 5 км». В 3,5 км от села проходит трасса Губкин – Тим. 

 

Село Панки 

 

В 70-х г. XVIII века по речке Стуженек, притоку Оскола, располагались земли дворян 

Алисовых. Заселение территории Ивановского сельского округа началось с села Панки. По 

преданию, существующему в селе, название произошло от слова «пан», что в древней 

мифологии означает «бог лесов». По воспоминаниям старожилов в этих местах были 

непроходимые леса. 

В 1787 г. по Курской губернии проезжала императрица Екатерина II. По губернии ее 

сопровождали 120 курских дворян, в их числе находился Старооскольский помещик 

премьер-майор Иван Алексеевич Алисов.  

В 1843 г. в Панках была построена кирпичная церковь во имя Иоанна Предтечи на 

средства подпоручика Ивана Алексеевича Алисова. Длина храма 21,5 м, ширина – 9,5 м, 

высота колокольни 25 м, 2 главы (1 на колокольне). Кресты железные 4-х конечные, 

вызолоченные, без украшений. Кровля на два ската над алтарём и дуговая над храмом. Окна 

большие в 24 света (в фонаре 8 окон), решётки железные, с кружками и полукружьями. Три 

двери из дубовых плах, паперть с 3-х сторон. 

Десятая ревизия в 1857 г. записала в селе Панки Старооскольского уезда «68 душ 

мужского пола».  

http://ashkalov.ru/starooskolskij-uezd.html


 

6 
 

Ивановская территориальная администрация 

В 1861 г. царским правительством была отменена крепостная зависимость крестьян, 

они получали личную свободу, но земля, на которой прежде они работали, оставалась у 

помещика, и ее нужно было выкупать. Крестьянам выделялась без выкупа только четвертая 

часть их прежнего надела и только на мужскую душу, женщин в расчет не брали. По 

архивным документам у коллежского секретаря Михаила Ивановича Алисова в деревне 

Затишье было 69 душ мужского пола, они обрабатывали 225,5 десятин земли. Помещик 

выделил им землю по местному положению в 2 десятины 1200 кв. саженей на каждую 

мужскую душу, от прежнего надела земли отрезав 35 десятин 1800 кв. саженей оставил за 

собой. Кроме того, по уставной грамоте крестьяне деревни были обязаны отработать 40 

мужских и 30 женских дней в году на помещика, заплатить оброк 9 рублей серебром с души, 

1 рубль 50 копеек за усадьбу, расположенную на барской земле. Причем пруды, рыбная 

ловля, река и даже камыш на ней остались за помещиком. 

На хуторе Меловой Брод, принадлежавшему так же Алисову, на 25 душ мужского 

пола пришлось 68 десятин 1800 кв. сажень, ибо их норма до реформы не превысила 2 

десятин 1200 кв. саженей. 

Общая сумма выкупа с учетом капитализации каждому крестьянину помещиков 

Алисовых составила около 20500 рублей. Крестьяне не могли выплатить такую сумму и 

потому государство выплачивало помещику до 80% выкупной суммы, а крестьяне 

становились должниками государства и расплачивались в течение 49 лет.   

По документам переписи 1885 г.: Старооскольского уезда волостное село Панки – 28 

дворов «крестьян (собственность барина) А. И. Алисова», 182 жителя (94 муж., 88 жен.), 

грамотных 5 муж. из 5 семей, 1 учащийся мальчик (школа в 7 верстах); у крестьян – 57 

рабоч. лошадей с 33 жеребятами, 33 коровы с 17 телятами, 293 овцы и 41 свинья, в селе - 2 

«промышленных заведения» и кабак. В 1890 г. в с. Панки – 212 жителей (107 муж., 105 жен.). 

С 1864 г. создаётся земское самоуправление. В уездном земстве активное участие 

принимал помещик Алисов. В наших местах имелись хорошие пастбища и сенные покосы. 

Алисов занимался скотоводством. Разводил лошадей английской породы. Стоимость 

некоторых породистых лошадей доходила до 10 – 15 тысяч серебром, а иногда и более. Его 

стараниями в Панках был создан конный случный пункт. 

8 февраля 1918 г. был создан Салтыковский волостной Совет крестьянских депутатов, 

образован сельский Совет в селе Панки 

Совет крестьянских депутатов волости энергично взялся за работу и решил вопрос о 

ликвидации помещичьих экономий на территории волости. Была выработана инструкция для 

сельских Советов, согласно которой мелкий сельскохозяйственный инвентарь, рабочие 

лошади и скот из помещичьих имений распределялся среди беднейшего населения. 

В Панках земли купцов братьев Плужниковых – 1300 десятин, были разделены между 

крестьянами. 

Летом в июне был решён вопрос о помещичьих усадьбах. Конфискованные дома и 

другие постройки отводились в первую очередь под Панковский сельский Совет, школы, 

кооперативы, прокатные пункты. Дом братьев Плужниковых был отдан под школу. 

Волостной Совет решил и вопрос обеспечения беднейших крестьянских семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий или совсем не имеющих хат, за счёт 

построек из бывших помещичьих экономий. Ряд построек из имения братьев Плужниковых в 

селе Панки был передан бесплатно семьям красноармейцев. Деревянные дворовые 

постройки из бывшего имения Денисовой в Ивановке были распределены на семьи, не 

имеющие хат.  
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С июля 1928 г. село Панки в Скороднянском районе - центр Панковского сельсовета: 

село, деревни Ивановка и Николаевка, хутора Михайловский и Осиновский.  

К 30-м г. на территории Панковского сельского Совета начали организоваться 

колхозы. В Ивановке были созданы два колхоза «Красный борец» и «Будённый». 

Крестьяне, вступавшие в колхоз, обобществляли лошадей, коров, птицу, мелкий скот. 

Свозили плуги, повозки, бороны, веялки, весь сельскохозяйственный инвентарь. 

На 1 января 1932 г. в селе проживало 836 жителей. В 1935 г. Панковский сельсовет 

(село Панки, деревня Ивановка и 2 хутора) - в составе «вновь образованного» Боброво-

Дворского района.  

22 июня 1941 г. началась война. В Панковский сельский Совет были собраны все 

военнообязанные мужчины. Им вручили повестки и отправили на фронт. 

В 1943 г. из села Викторовка Вислодубравского сельского Совета приехал 

уполномоченный Шишкин, приказавший взорвать в Панках Предтеченскую церковь, а 

кирпич от неё использовать для мощения «Курского шляха», потому что шли бои на Курской 

дуге, а Курский шлях являлся важным транспортным путём сообщения и должен был 

находиться в хорошем состоянии. 

В 1948 г. председателем Панковского сельского Совета был избран Черных Василий 

Данилович. На основе добровольности и взаимного согласия объединяются четыре колхоза, 

в том числе и колхозы деревни Ивановка – «Красный борец» и «Буденный» в один - «Путь 

Ильича» с административным центром в с. Панки. В 1950-е годы в объединённый колхоз 

поступает новая техника. 

После войны школа находилась в селе Панки. Учащихся в школе с 1-го по 7-ой класс 

было до 200 человек. Директором школы был Клепиков Макар Иванович. В 1961 г. в 

Ивановке построено новое здание восьмилетней школы, сюда переведен педагогический 

коллектив из Панковской школы, где осталась начальная школа. В апреле 1962 г. был обра-

зован Губкинский район и с. Панки вошло в состав Ивановского сельсовета.  

По данным переписей населения в с. Панки на 17 января 1979 г. 189 жителей, на 12 

янв. 1989 г. - 124 (51 муж., 73 жен.), на 1 янв. 1994 г. - 350 жит., 131 хозяйство.  

В 1997 г. в с. Панки Ивановского сельского округа Губкинского р-на - 58 дворов и 142 

жителя. 

6 марта 1998 г. в селе Панки был пущен газ.  

В сентябре 2007 г. было завершено строительство дороги в селе Панки 

протяженностью 1 км. 600 м. 

Село Панки – родина Алисова Михаила Ивановича (1832 – 1895 гг.). 

В 1869 году Михаил Иванович разработал конструкцию множительного аппарата 

«Полиграфия», а в 1870 году создал оригинальную пишущую машину «Скоропечатник», 

которая на Всемирной выставке в Вене в 1873 году была удостоена медали. Ему 

принадлежит и изобретение фотомеханического способа изготовления матриц для нотного 

набора. Изобретение Алисова отмечались медалями Русского технического общества и 

всемирных Парижской и Филадельфийской выставок. 

Последние годы Михаил Иванович жил в Ялте. Умер в 1898 г. Одной из улиц города 

Губкина присвоено его имя. 

 

Хутор Михайловский 

 

Хутор Михайловский начал заселяться в 1921 г. Ещё он называется Алтухово. По 



 

8 
 

Ивановская территориальная администрация 

словам старожилов, здесь поселились отделенцы от семьи Алтуховых, хутор возник во 

время введения новой экономической политики, по которой с каждого двора бралось 56 

пудов зерна, и большая часть урожая оставалась в хозяйстве. Начался рост крестьянских 

хозяйств. 

В 30-е годы на территории Панковского сельсовета начали образовываться колхозы. 

Крестьянин, привыкший жить сам по себе, никак не мог смириться с новой обстановкой. 

Трудно ему было вчерашнему единоличнику отойти от тысячелетнего уклада деревенской 

жизни. 

В начале люди решили обобщить инвентарь. А потом вдруг растащили по домам 

своё добро. Только бедняк Даниил Федосеевич Черных, отец дюжины детей понимал, что, 

так или иначе, быть колхозу. Он оставил под навесом лошадь с жеребёнком, сбрую, соху и 

повозку.  

Было это в 1932 г. В хату-пятистенку к Даниилу Федосеевичу поначалу входили 

соседи, потом повалило все село. Решали, что делать. Приехал представитель ВКПб. На 

собрании было решено создать колхоз «Красный воин». Поначалу труд в артели был 

налажен плохо, люди работали скопом, доходы распределялись по душам, хромала 

дисциплина, не было заинтересованности. Необходимо было наладить учёт, был необходим 

грамотный человек. 'Было решено направить не учёбу Василия Даниловича Черных, сына 

Даниила Федосеевича. Вернувшись в родной колхоз Черных Василий Данилович внедрил 

совершенно новую форму учёта общественного труда – трудодень с применением 

сдельщины. Трудно приходилось, но всё же Василию Даниловичу удалось многого 

добиться: ликвидировать обезличку, большинство колхозников стало выходить на работу, 

сокращались сроки уборки урожая, снижались потери. 

Люди поверили в колхоз. За хорошую работу Василию Даниловичу была выдана 

премия в размере 38 рублей. Он был назначен внештатным инструктором райпо. Василий 

Данилович стал помогать составлять отчёты и планы в колхозах «Красный борец» и 

«Бyденный», расположенных в селе Ивановка, так как в них не было грамотных счётных 

работников. 

В 1934 г. на хуторе Михайловский была образована начальная школа. В школе было 

4 класса. Как и в других школах Панковского сельсовета условия обучения в школе были не 

очень хорошие. Зимой в школе было холодно, сидели дети полностью одетые, чернила 

замерзали. Тетрадей не было, писали на столах.  

В 1937 г. дела в «Красном борце» пошли в гору, был получен богатый урожай, 

которым сумели по-хозяйски распорядиться. На трудодень выдали по 3,4 килограмма хлеба 

и 15 копеек. Кто сколько работал, столько и получил. 

В 1937 г. Василий Данилович Черных был избран секретарём колхозной 

комсомольской группы. 

22 июня 1941 г. началась война. Мужчины военнообязанные были собраны в 

Панковском Сельском совете. Получив повестки, они отправились к месту назначения. В 

июле 1942 г. хутор был оккупирован немецкими захватчиками.  

В феврале 1943 г. хутор был освобождён советскими войсками. Летом 1943 г. 

молодые девушки и женщины хутора приняли участие в строительстве железной дороги 

Старый Оскол – Сараевка. Это Черных Мария Васильевна, Черных Елена Ивановне, 

Курчина Екатерина Ипполитовна, Шестакова Наталья Ипполитовне, Комаревцева Раиса 

Андреевна, Яковлева Анна Степановна, Тулинова Пелагея Петровна. 

После войны началось восстановление разрушенного хозяйства. В 1949 г. был 
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образован колхоз «Путь Ильича» на основе колхозов Панковского сельсовета, куда вошёл и 

колхоз «Красный воин». 

 

Хутор Осиновский 

 

Хутор Осиновский образовался в 1923 г. Заселили хутор выходцы из села Тёплый 

Колодезь. 

По воспоминаниям Талдыкиной Анны Абрамовны: хутор Осиновский назван так 

потому, что рядом проходила осиновая гряда. Потом осины вырубили на дрова, а место так и 

осталось «осиновым рядом» - отсюда Осиновка. 

По воспоминаниям старожилов место здесь было красивое, земля хорошая. Вот и 

решили здесь обосноваться люди. 

В 30-е годы на хуторе был образован колхоз имени Ворошилова. В колхоз свезли весь 

имеющийся инвентарь для обработки земли лошадей, коров. 

В 1933 г. был голод, так как людям не дали зерна на трудодни. Как и в других сёлах 

нашего округа ели лебеду, крапиву, мёрзлую картошку. 

В 1934 г. была открыта начальная школа. 36 лет проработала в этой школе Черных 

Екатерина Ивановна. По её воспоминаниям – в школе не было никаких условий, но дети 

стремились к знаниям, писали на столах, книг было мало, тетрадей не было. Сидели на 

скамейках. Зимой были в тёплой одежде. 

В Великую Отечественную войну на фронт из хутора Осиновский ушли 45 человек. 

В феврале 1943 г. территория Панковского сельсовета была освобождена. Хутор 

Осиновский был освобождён от немцев. 

Летом 1943 г. женщины хутора принимали участие в строительстве железной дороги 

Старый Оскол – Сараевка. Это: Ходотаева Нина Мироновна, Чеботарёва Анастасия 

Леонтьевна, Ширинских Татьяна Ивановна, Ширинских Федора Дмитриевна, Черных Елена 

Тихоновна, Богданова Татьяна Моисеевна, Толдыкина Анна Абрамовна, Чеботарёва 

Анастасия Николаевна, Чуева Анастасия Терентьевна. 

После войны в колхоз имени Ворошилова пришёл работать председателем Черных 

Василий Данилович. Это был один из разграбленных колхозов. Два вола и две лошади - все 

живое тягло. А обработать надо было 530 гектаров пахотной земли. Изрытые окопами поля 

заросли бурьяном. 

28 апреля 1946 г. районная газета писала: «Широко развёртываются соревнования на 

весеннем севе в колхозе им. Ворошилова, где председателем т. Черных… Работа в поле 

проходит звеньями на основе индивидуальной сдельщины. Впереди идёт ефремовское звено 

Анастасии Черных, Сама звеньевая вспахивает на корове по 0,30 га, делая по полторы 

нормы». 

3 сентября появляется заметка за подписью самого председателя, рассказывающая об 

успехах колхоза в предоктябрьском соревновании. Однако, не смотря на огромные усилия, 

урожай был получен мизерным, как и в целом по стране. Начался голод, но государство 

оказало помощь, выдав на душу по два пуда зерна. Правление колхоза под руководством В. 

Д. Черных проводило большую работу по ликвидации нарушений Устава артели, 

разбазаривания земель, неправильного расходования трудодней, уравниловки в оплате труда 

и распределение по трудодням колхозных доходов. Всё это положительно сказалось на 

работе. 

В 1947 г. был получен хороший урожай хлеба, хозяйство выполнило 
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государственный план. По-стахановски работал кузнец Иван Егорович Черных. После 

войны только благодаря его умению было чем пахать землю. 

В 1948 г. колхоз имени Ворошилова вошёл в состав колхоза «Путь Ильича» 

образованного из четырёх колхозов Панковского сельского совета. 

В 50-е годы хутор Осиновский был бригадой колхоза «Путь Ильича». На хуторе была 

построена ферма. 

В 70-е годы в связи со строительством свинокомплекса совхоза «Губкинский» многие 

жители ушли из хутора. 

По переписи населения 2010 г. на хуторе проживают 16 человек. 

В 2011 году к хутору построена дорога с твердым покрытием и по хутору общей 

протяженностью 5 км. 74 м 

В 2012 году на хуторе Осиновский подключено центральное уличное освещение. 

В июле 2013 г. в хуторе Осиновский бригадой МУП «Водоканала» была установлена 

новая водонапорная башня и станция обезжелезивания воды. 
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В основу написания истории села Ивановка XX века легли воспоминания жителей 

1. Беляев Николай Александрович 1948 г. р. – глава Ивановской территориальной 

администрации; 

2. Богданов Дмитрий Иванович 1922 г. р. – учитель математики Ивановской 

восьмилетней школы; 

3. Гольцев Трофим Захарович 1915 г. р. – учитель истории Панковской семилетней 

школы; 

4. Клепиков Макар Иванович 1918 г. р. – директор Ивановской восьмилетней 

школы, учитель истории; 

5. Полякова Мария Евдокимовна 1926 г. р. – учитель географии Ивановской 

восьмилетней школы, строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

6. Соловцова Анна Михайловна 1926 г. р. – разнорабочая совхоза «Ивановский», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

7. Соловцов Иван Семенович 1935 г. р. – шофер совхоза «Ивановский»; 

8. Талдыкина Анна Абрамовна 1913 г. р. – колхозница в колхозе «Путь Ильича», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

9. Титаренко Владимир Данилович 1915 г. р. – плотник в Ивановской школе; 

10. Чеботарев Николай Федорович 1921 г. р. – помощник бригадира тракторной 

бригады; 


