
Вознесеновское сельское поселение 

Село Вознесеновка расположено в северной части Ивнянского района. 

Село вытянуто с северо-запада на юго-восток вдоль русла реки, имеет 

достаточно четкую планировочную структуру. Улицы прямолинейны, в 

основном с двусторонней застройкой. Главной улицей села является автодорога 

«Крым» - Ивня. 

Село Вознесеновка удалено от районного центра на 6 км, от 

железнодорожной станции поселка Ивня – на 3 км, города Обоянь – 20 км. 

Расстояние до областного центра – города Белгорода – 90 км. Село находится в 

зоне Северо-западного климатического района Белгородской области на берегу 

реки Солотино, притока реки Псел. Вблизи с. Вознесеновка на реке Солотинка 

находится водохранилище, площадью около 73 га. Один из рукавов р. 

Солотинки протекает по территории с. Владимировка. 

Вокруг села Вознесеновка 2 леса: урочище Стрелецкое, урочище Толстое. 

Общая площадь лесов — 582 га, что составляет около 7,2% территории 

поселения, и 7% лесного фонда Ивнянского района. 

Леса на территории поселения расположены неравномерно, большей 

частью представлены небольшими урочищами по оврагам, балкам. 

Характерными особенностями данной территории являются чередования в 

ландшафте лесных островков с открытыми пространствами, бывшими ранее 

разнотравными степями, позднее распаханными. Основными 

лесообразующими породами являются: дуб, осина, береза, ясень, 

многочисленные кустарники и травы. По поймам рек и в болотистых местах 

растут ольха и ива. В подлеске много трав: хохлатка, медуница, копытень, 

папоротник, купена и другие. 

Степи занимают большую часть территории поселения. Степная целинная 

растительность почти не сохранилась, заповедных степных участков нет. В 

далеком прошлом здесь произрастали до 500 видов трав. Типичными степными 

растениями являются злаки: мятлик, тимофеевка, лисохвост, костер, пырей, а 

также другие цветковые: чабрец, коровяк, смолка, щавель конский, лютик, 

клевер, колокольчик и многие другие. 

В настоящее время степи распаханы и превращены в культурные поля, на 

которых выращиваются рожь, ячмень, гречиха, сахарная свекла, подсолнечник, 

овощные, бахчевые и садовые культуры. 

На территории Вознесеновского сельского поселения находится 

несколько памятников археологии: 



Владимировка: Курган-1 - находится в 1,7 км к северо-западу от с. 

Владимировка. В земельный кадастр данный памятник занесен под № 1028. 

Владимировка: Курган-2 - находится в 2,5 км к северу от с. 

Владимировка. В земельный кадастр данный памятник занесен под № 1029. 

Владимировка: Могильник курганный-1 - расположен между 604 и 605 

км столбами к юго-западу от шоссе Москва-Симферополь. В земельный 

кадастр данный памятник занесен под № 1684. 

Зоринские Дворы: Курган-1 –расположен в 0,5 км к западу от хутора 

Зоринские Дворы . В земельный кадастр данный памятник занесен под № 1030. 

Зоринские Дворы: Могильник курганный-1 - расположен в 3,0 км к югу 

от хутора Зоринские Дворы. В земельный кадастр данный памятник занесен 

под № 1031. 

Территория поселения граничит: на севере с Курской областью, на 

востоке с Сафоновским сельским поселением, на юге с Курасовским сельским 

поселением, на западе с городским поселением поселок Ивня. В состав 

Вознесеновского сельского поселения входит 3 населенных пункта: села 

Владимировка и Вознесеновка, хутор Зоринские дворы. 

Село Владимировка находится в центральной части поселения. 

Хутор Зоринские Дворы небольшой, разделен на 2 части 

автомагистралью «Крым», которая является главной и единственной жилой 

улицей хутора. Площадь х. Зоринские Дворы - 37,8га. В настоящее время в 

хуторе проживает 64 человека. 

Даты основания села Вознесеновка в архивах не обнаружено. 

Первое документальное упоминание относится к 1782 году. В Алфавитах, 

хранящихся в чертежном архиве к планам с книгами специального межевания 

Курской губернии Богатинского уезда, содержится такая запись: 

«Вознесенскаго села с деревнями владения лекаря К. Н. Устимовича». В 

Списках населенных мест Российской империи за 1868 г. упоминается: «Село 

Вознесенское (Устимовка) Курасовской волости расположено в 77 верстах от 

Курска, в 15 верстах от Обояни при речке Солотинке». 

А первое упоминание о Вознесенской церкви, давшей название селу, 

относится к 1789 году. В Справочной книге о церквях, приходах и притчах 

Курской епархии за 1908 год значится: «Село Вознесенское, церковь 

Вознесенская - год постройки 1789, благочестивых округов – 4, церковь 

деревянная, один престол. Приселки, входящие в состав приходов: деревни 

Богдановка (3 версты) и Владимировка (3 версты). 



Сведения об имеющихся в приходе школах: школа грамоты, о причте: по 

штату положено: священник –1, псаломщик –1. Наличный состав притча: 

Священник Елисеев Алексей Павлович (год поступления на службу –1902, год 

возведения в сан священника – 1904, образовательный ценз – воспитанник 

семинарии), псаломщик – Медведев П.Ф. Содержание притча: земля полевая – 

33 десятины, казенное содержание – 392 рубля». 

Вознесеновка – именное поместье профессора военно-медицинской 

академии, ученого, члена Государственной думы Константина Николаевича 

Устимовича. Устимович родился в 1838 году. Все земли, которые он имел, а это 

более 3 тысяч гектаров пашни и 540 гектаров леса, получил  в наследство от 

дяди, генерала царской армии, участника войны 1812 года. Дядя – Адриан 

Прокопиевич (1796-1851 гг.), статский советник, землю получил за отличие в 

бою с Наполеоном. Отец К. Н. Устимовича – Николай Прокопьевич – 

коллежский советник, брат Константина – Курский губернатор. Женой 

Константина Николаевича была сестра знаменитой балерины Петербургского 

Мариинского театра Матильды Ксешинской – Юлия Ксешинская, известная 

певица. В семье Устимовичей было пятеро детей – сын Юрий и четыре дочери: 

Ольга, Любовь, Инна, Мария. Старшая Люба, выйдя замуж, уехала в Персию и 

присылала оттуда лекарства, а младшие, с помощью этих лекарств и знаний, 

полученных от отца, занимались врачеванием. Лечили не только людей 

богатых, но и простых крестьян со своей округи, чаще бесплатно. Сын Юрий 

учился в военном училище, став офицером, учился в Германии, затем в 

Австрии, а после революции, уехал в Америку, став там профессором. 

По воспоминаниям жителя села Кременева Федора Никифоровича (1891-

1987 гг.), работавшего в ту пору у Устимовича Константина Николаевича, 

семья Устимовичей жила в двухэтажном особняке, обложенном кирпичом. 

Вокруг дома был большой и красивый сад, в котором росли яблони, груши, а 

так же экзотические растения и кустарники, которые Константин Николаевич 

завез из Крыма. До сих пор сохранились липовые аллеи, барбарис, папирусник. 

В барском саду была беседка, имелись колодцы, так же был создан 

искусственный пруд. На усадьбе находились две конюшни. Рядом с домом 

располагалась церковь. Помимо садоводства, Устимович любил охоту. У него 

было много лошадей, охотничьих собак. На охоту к нему приезжали из 

соседних поместий и даже из столицы. 

По воспоминаниям Жукова Лукьяна Александровича (1932-2003 г.), 

лесником у Устимовича был его дед – Юдин. По фамилии деда и был назван 

впоследствии хутор – Юдино, ныне – улица Юдино. 



Константин Николаевич несколько раз выезжал за границу для 

дальнейшего изучения медицины. В Харьковском университете он сдал 

экзамены, а в Петербурге защитил диссертацию «Экспериментальные 

исследования теории мочеотделения», после чего получил звание приват-

доцента медико-хирургической академии. Константин Николаевич знал многих 

видных людей. С 1875 года его помощником был будущий знаменитый ученый, 

нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов. Устимович возглавил кафедру, 

преподавал физиологию в медико-хирургической академии, именно там, под 

руководством Устимовича, Павловым были проведены работы по изучению 

работы пищеварения и кровообращения. Знал Константин Николаевич 

Сеченова, вместе с Боткиным впервые сделал операцию по удалению грыжи. 

В 1861 году в селе, наряду с вольными крестьянами, проживали и 

крепостные крестьяне. Главным ядром хозяйства всегда служил надел. Большая 

часть крестьян имела наделы и занималась на них земледелием и 

скотоводством. Более половины крестьян имели наделы, неспособные 

прокормить семьи, поэтому крестьяне прибегали к различным заработкам, а 

также к аренде земель у частных владельцев. Безнадельные крестьяне вели 

хозяйство на купленных или арендованных участках, но их было сравнительно 

мало. До 1839 года преобладало четвертное землевладение. Со времени с 1839 

года по 1840 год перешли на общинную форму землевладения, то есть 

поделили землю на души. 

19 февраля 1861 года были утверждены царем «Положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости». Помещики отрезали лучшие земли у 

крестьян, заставляли крестьян выкупать свою землю. Получали 2-3 десятины 

земли на ревизорскую (мужскую) душу. До выкупа крестьяне отбывали оброк и 

барщину у помещика, платили государственную подушную подать, вносили 

мирские и земские сборы, несли расходы по строительству и ремонту дорог, 

мостов, гатей и др. 26 февраля 1862 года помещик Устимович подал прошение 

Обоянскому мировому съезду «Об удалении крестьянина М. П. Лихачева из 

сельского общества села Вознесенского за агитацию против положения 19 

февраля 1861 года». 

По итогам переписи 1862 года в селе Вознесенском (Устимовке): число 

жителей мужского пола – 372, женского пола –403, церковь православная, 

завод конский». 

А уже по переписи 1882 года число ревизорских душ, получивших надел 

по Курасовской волости (куда входило и село Вознесенское), составило 4243 

человека. Свои наделы крестьяне обрабатывали вручную с применением 

лошадей. Основное занятие – хлебопашество. В своих хозяйствах крестьяне 



держали лошадей, коров, овец, кур, гусей, свиней. На своих наделах земли 

выращивали рожь, овес, пшеницу, просо, коноплю, лен, картофель, капусту, 

огурцы, помидоры, морковь. Земля под парами не обрабатывалась, обработка 

пара начиналась не раньше 29 июня, вспашка производилась сохой на 1-2 

вершка. Поэтому урожай хлебов на крестьянских полях был ниже, чем на 

помещичьих. 

Перепись 1882 года зафиксировала в селе Вознесенском: число жителей –

899, мужчин –429, женщин –470, в 143 домохозяйствах (151 изба). В хозяйствах 

крестьян: 233 лошади, 99 жеребят, 163 коров, 123 теленка, 780 овец, 176 

свиней, 35 колодок пчел. 

Имение дворянина Константина Николаевича Устимовича представляло: 

земли в десятинах: усадебной – 40, пахотной – 1388,сенокос луговой – 19, 

полевой и выгон – 815, лес строевой – 281, дровяной – 115, кустарника – 31, 

земли неудобной – 54, всей – 2747, к остальному количеству земли пашня 

составляет – 11,8 %, рабочий скот: лошадей упряжных – 12, рабочих – 35, волов 

– 37, продуктивного скота: заводских – 27, рогатого взрослого – 11, телят – 19, 

свиней –3. Число постоянных рабочих: мужчин – 13, женщин – 3, летних 

рабочих – 20. Стоимость администраций (в рублях) – 2188. 

Землевладельческий инвентарь: плугов – 24, сеялок – 4, молотилок – 2, 

веялок – 1 и сортировок – 1. Жилых домов: каменных – 4, деревянных – 9, всех 

остальных: каменных – 9, деревянных – 13, плетневых – 1, строений на сумму 

34550 рублей. 

Число технических и других заведений – 3. Количество десятин, 

удобренных за последний год – 100, возделывалось пшеницы – 232 д., ржи – 

113 д., гречи – 50 д., проса – 21 д., свеклы – 150 д., картофеля – 2 д.». 

В округ села Вознесенское входил и хутор Горки – имение дворянина 

Александра Карловича Фон-Рамма. Имение состояло из двух смежных дач – 

хуторов Горки и Глазовского. В первом из них жил землевладелец и сам вел 

хозяйство. Хутор Горки расположен к югу в 10 верстах от Обояни, на 

небольшой речке, впадающей в реку Псел, на границе Курасовской и 

Павловской волостей. 

Земельные угодья этого имения заключались в 6 десятинах, 1920 кв. 

сажень усадьбы, 353 десятин 750 сажень пашни, 38 десятин 2341 сажень 

лугового сенокоса, 19 десятин 115 сажень полевого и овражного сенокосов, 15 

десятин леса строевого, 67 десятин 680 сажень неудобной земли, всего 515 

десятин 2382 сажень, % пашни к остальному количеству земли – 69,6. Лошадей 

– 6, рабочих – 19, волов –11, заводских лошадей – 9, рогатого скота: взрослого 



– 10, телят –12, свиней – 20. Число постоянных рабочих: мужчин – 6, женщин – 

4; летних рабочих – 4. 

Почва на обеих дачах – глубокий чернозем, на 1 ½ аршина глубины, 

подпочва – красная глина. Плохо переносится летняя засуха, а малоснежные 

зимы, давая возможность вымерзанию и выветриванию, губительно отзываются 

на урожае. 

Кирпич производили на своем кирпичном заводе. Выделка 100 штук 

кирпича обходится на 2 рубля 50 копеек ниже его продажной цены (4 рубля 50 

копеек). 

Земледельческий инвентарь: 5 одноименных пароконных плугов, 2 

четырех лемешных запашника, 1 сеялка вразброс, 2 конные молотилки, 2 

веялки, 1 сортировка. 

Годовое жалованье мужчин – 50 рублей, женщин – 30 рублей, летних 

рабочих от 1 марта до 15 ноября – 33 рубля. Содержание тех и других по 5 

рублей в месяц. 

Вспашка ведется малороссийскими плугами, на волах. 

Из-за избытка пастбищ владелец весною покупает мясной скот от 10 и 

более штук и потом продает его в откормленном виде скотопромышленникам. 

Скотоводство у него как подспорье полеводства. Его главное назначение в 

доставлении удобрения. Под собственным полевым хозяйством владельца 

находится до 200 десятин пахотной земли и 65 десятин использованной гречи, 

трехполье, пар зеленый, удобренный, 2 пшеница, гречиха, пар зеленый не 

удобренный – 2  (рожь, 3), овес, просо. Урожай картофеля выдающийся, а 

озимых хлебов и проса – средний». 

Культурная жизнь села 

В текущей школьной статистике Курского Губернского Земства за 1915 

год читаем: «при селе Вознесенском Обоянского уезда Курасовской волости 

открыта церковно-приходская школа. Школа смешанная, число учительниц - 1, 

законоучителей - 1. Школа открыта в 1912 году. Вновь принято осенью 1913 

года: мальчиков - 16, девочек - 5». 

Преподавал Семендяев Павел Тихонович, житель села Курасовки. После 

окончания школьного курса экзамены сдавали в учреждении народного 

образования города Обояни. Школа просуществовала до революции. Затем в 

селе была открыта земская школа. До 1930 года учились в доме священника 

Елисеева Алексея. 



В 1931 году учительницей была Устимович Ольга Константиновна (дочь 

помещика Устимовича). Затем она преподавала в городе Обояни, там и 

похоронена. 

Советская власть в селе была установлена в 1917 году. Крестьяне 

получили землю, инвентарь: конные молотилки, плуги, сохи. 

Из воспоминаний Кременева Федора Никифировича (1891-1987 гг.): 

«Помещик К. Н. Устимович был раскулачен и жил в церкви, которая стояла 

напротив имения. Он был социал-демократом, участником 2 съезда РСДРП. В 

1922 году тяжело больной К. Н. Устимович выступал с лекцией перед 

красногвардейцами. В этом же году он умер и был похоронен в церковной 

ограде крестьянками Анокиной Надеждой Михайловной и Чернявской Агафьей 

Стефановной. Село долго называлось Устимовкой в его честь». 

После революции в доме раскулаченного К. Н. Устимовича 

предполагалось создать школу садоводства и агрономии, но дом разрушили и 

перевезли для постройки здания Верхопенской волости (1928 г.). Затем 

стройматериал перевезли для постройки Ивнянского райисполкома (ныне 

типография). 

Войны – первая мировая и гражданская миновали Вознесенское. Но 

многие односельчане погибли в годы гражданской войны или вернулись домой 

инвалидами. 

После 1918 года в селе был создан комитет бедноты. Председателями 

комитета были: Волков Петр, Цуканов Семен Лазаревич, Прешпективых 

Василий Харитонович. При машинно-тракторной станции была «Экономия» 

(местечко Натальевка), выращивали сахарную свеклу. 

В 1920 году в селе Вознесенском имелось: число дворов –214, число 

жителей – 1351. 

Сведения о наличии скота и птицы: дворов без скота всякого – 30, без 

рабочего скота – 59, без коров – 12, лошади старше 4-х лет – 127, до 14 лет – 58, 

жеребят: 1-й год – 11, от года до рабочего возраста – 37. 

Крупного скота: быков старше 2-х лет – 3, коров – 165, телят до 1-го года 

– 6, овец и баранов – 625, ягнят – 136, свиней старше 1-го года – 14, курей – 

918, гусей – 24, уток – 28. 

Земли на одну душу – 600 кв. сажень, под яровые посевы – 167 ½, озимые 

– 167 ½, под усадьбами – 57. 

Потери после гражданской войны – 2113,500 рублей». 



В 1923 году в селе было 244 хозяйства, из них сеющих - 242. В этом же 

году проходили выборы в Вознесенскую сельскую общину, но не все жители 

имели право избираться и избирать. 

Из Госархива Курской области: «В 1924 году количество душ в селе 

насчитывало: мужчин - 715, женщин - 615, всего – 1330. В  Вознесенский 

сельский совет входят: село Вознесенское (центр) - 252 двора (1369 человек), 

деревня Алисовка - 102 двора (603 жителя), хутор Горки - 18 дворов (111 

жителей).  

Из книги «Административно-территориальное деление РСФСР»: «До 12 

мая 1924 года село Вознесеновка входило в состав Курасовской волости 

Обоянского уезда Курской губернии, с 12 мая 1924 года до 30 июля 1928 года - 

Верхопенской волости Белгородского уезда, с 30 июля 1928 года до 1 февраля 

1963 года - Ивнянского района Белгородской области». 

Посевная площадь в казенных десятинах: рожь озимая – 180, пшеница 

озимая – 12, ячмень – 25, овес – 193, гречиха – 45, просо – 198, кукуруза – 5, 

лен – ½, конопля – 5, подсолнух – 5, картофель – 50, свекла сахарная – 2, свекла 

кормовая – 3. Итого посева в поле – 725  ½, пашни – 1283. 

В 1923 году в селе проживало 1257 человек. Имеют веялки (1923 г.): 

 

Список лиц, не имеющих право избирать и быть избранным в 

Вознесенскую сельскую общину: 



 

19 июля 1924 года в Вознесенский сельский Совет с центром в селе 

Вознесенском входят: село Вознесенское – 252 двора, 1369 населения, деревня 

Алисовка – 102 двора, 603 населения, хутор Горки – 18 дворов, 111 населения». 

В 1929 - 1930 годах в селе проходит коллективизация. Представители 

власти раскулачивают и высылают тех крестьян, у которых были молотилки, 

веялки, водяные и ветряные мельницы. 

В то время стали организовываться первые колхозы. В 1929 году на 

хуторе Горки – колхоз имени Петровского (председатель Власов), в Юдино – 

«Парижской коммуны №2» (председатель Жуков Александр Михайлович), на 

территории села Владимировка - «Парижской коммуны №1» (председатель 

Кременев), «Красный свекловод» (председатель Лукъянов). В Вознесеновке 

образовался колхоз «Красногвардеец» (председатель Кудрявцев Афанасий 

Павлович), на территории деревни Богдановка (которое впоследствии исчезло с 

карты района) - колхоз имени Буденного (председатель Батурин П.), также 

председателями колхоза «Красногвардеец» в разные годы были Жуков Иван 

Михайлович, Жуков Александр Михайлович, Гладких Иван Петрович. В 

Горках в колхозе имени Петровского председателями впоследствии были 

Саботаж Александр Андреевич, Рыбников Петр Романович. На колхозных 

полях сеяли рожь, просо, гречиху, овес, пшеницу, почти весь урожай сдавали 

государству. 

В 1933 году в стране разразился страшный голод, очевидцы вспоминают, 

как люди умирали семьями. 

В 1934 году начальная школа преобразована в семилетнюю, директором 

был назначен К. Т. Мусатов, уроженец города Обояни. Там он закончил 

педучилище. В школе работали: Лукъянова Пелагея Ефимовна, Гримова Нина 

Алексеевна, Плохих Валентина Ивановна, Тимофеева Анна Федоровна, Беляева 

Надежда Васильевна, Власова Валентина Александровна, Кулешов Михаил 

Иванович. Завучем школы была учитель – орденоносец Медведева Ефросинья 

Зиновьевна, уроженка села Курасовка». 



22 июня 1941 года наша страна приняла на себя главный удар 

фашистской Германии. 1418 дней и ночей шла напряженная кровопролитная 

борьба с сильным, коварным и безжалостным врагом, который стремился 

поработить народы Советского Союза, истребить их. Из Вознесеновского 

сельского совета (село Вознесеновка, деревня Владимировка, хутор Зоринские 

дворы) ушло на фронт 354 человека, погибло 243 человека, вернулось только 

111 человек. Имена погибших занесены в Книгу Памяти по Белгородской 

области. 

В 1941 году в село пришли немцы. За связь с партизанами были 

расстреляны Жуков Иван Михайлович, Землянская Наталья Николаевна, 

Ивченко Иван, Семенова Наталья Николаевна. Их имена навечно занесены в 

Книгу Памяти. 

Газета «Родина» от 10 октября 1941 года писала: «Колхозники 

Вознесеновского сельского Совета только в первые дни войны дали для 

Красной Армии 100 овчин, 150 кг шерсти, 80 метров полотна, 5 пар теплых 

перчаток». 

20 февраля 1943 года село освободили. Утром в село пришли разведчики 

в белых маскхалатах, а после обеда прибыли советские войска. После 

освобождения Вознесеновки от немцев, жители села продолжали работать, 

чтобы помочь Красной Армии. Некоторые строили железную дорогу «Ржава – 

Старый Оскол». 

Но 9 июля 1943 года на Вознесеновку начался налет немецких самолетов. 

Бои за Вознесеновку вела 1-я гвардейская танковая бригада 67 танкового полка 

под командованием Катукова. Много домов было разрушено, много сгорело. 

Возле школы в деревьях маскировались советские танки. Школа была разбита. 

Жители прятались в окопах. В село были эвакуированы жители сел 

Верхопенья, Сырцево, Владимировки, Богдановки. Очень многие попали под 

бомбежку, погибли. После освобождения Белгорода в село вновь вернулась 

Советская власть. Председателем сельсовета назначили Кудрявцева Афанасия 

Павловича. 

Началось восстановление колхозов. Работать было тяжело, техники не 

было, пахали на волах и коровах. Косили вручную, вязали снопы, скирдовали. 

Сеяли ячмень, пшеницу, просо. По дворам собирали золу, навоз, вывозили в 

поле на санках. Носили семена на элеватор в Обоянь. Многие из жителей села 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 



В 1946 году на нашу землю снова обрушился голод. Люди пухли, но не 

умирали, как в тринадцать лет назад. Оправившись и от этого удара, 

вознесеновцы вновь начинают полноценную жизнь. 

В 1950 году Советским правительством был взят курс на укрепление 

мелких колхозов. Колхозы хуторов Горки, Юдино, села Вознесеновка 

объединили в один - имени Жданова, председателем которого стал К. И. 

Беляев. В эти годы в селе появились первые тракторы харьковского 

тракторного завода, которые находились при МТС. 

В колхозах на территории сельского совета развивалось сельское 

хозяйство: заготавливались рожь, ячмень, овес, кукуруза, мука и отруби, сено, 

картофель. Большие успехи достигаются в животноводстве: овцеводстве, 

птицеводстве, коневодстве, выращивании крупного рогатого скота. 

В 1948 году была разобрана церковь, которая стояла напротив усадьбы 

Устимовича. 

С 1955 по 1963 годы объединили в колхоз имени Жданова и другие 

колхозы: деревня Владимировка, деревня Богдановка, хутор Гладилино, хутор 

Зоринские дворы. В эти годы население составляло 1712 человек. При слиянии 

Ивнянского и Ракитянского районов в единый Ракитянский район (1963 г) в 

районе оказалось два колхоза имени Жданова. Поэтому наш колхоз был 

переименован в колхоз имени Дзержинского. Председателями были: Ляхов 

Федор Тихонович, Попов Иван Васильевич, Астапов Николай Афанасьевич. 

В 1968 году на месте братской могилы поставлен памятник и высечены 

имена погибших на нашей вознесеновской земле. 

В январе 1969 года в связи со строительством комплекса по 

выращиванию крупного рогатого скота (спецхоза) произошло объединение 

двух  колхозов: имени ХХII съезда КПСС (с. Курасовка) и имени Дзержинского 

(с. Вознесеновка) в один – имени XXII съезда КПСС. Председателем колхоза 

был избран Мухин Георгий Федорович (1959-1969), на смену ему пришел 

Жданов Федор Егорович; с 1970 года – Щербаков Александр Корнеевич. 

Председателями сельского совета были: в 1926 году – Ермолов, затем 

Азаров Андрей Леонович, Землянский Филипп Александрович, с 1937 года – 

Чернявский Григорий Федорович, Ермаков, Муровцев, Севрюков Иван 

Афанасьевич, с 1943 года – Кудрявцев Афанасий Павлович, Кузнецов А.С., 

Батурин Е.Г., с 17 марта 1965 года по 1995 год – Емельянова Софья Федоровна, 

с 1995 года – Жуков Николай Александрович. 



В 1973 году председателем колхоза им. XXII съезда КПСС был избран Н. 

С. Гусев. За время его работы хозяйство стало одним из лучших в районе: в 3 

раза возросло производство валовой продукции, основные фонды колхоза 

выросли в 4 раза, в хозяйстве было построено 260 квартир, газифицировано 514 

домов колхозников. Во Владимировке были построены объекты соцкультбыта: 

детский сад, ДК, контора 5-го производственного участка, магазин, проведены 

водопровод и газопровод, асфальтированная дорога. 

В этом же году директором восьмилетней школы в Вознесеновке была 

назначена выпускница Белгородского пединститута Т. Д. Черкашина, которая 

проработала в этой должности до 1991 года. 

В 1979 году в Вознесеновке проживало 629 человек, через десятилетие – 

780 (мужчин – 354, женщин – 426). 

Из доклада, прозвучавшего 26 января 1985 года на отчетно-перевыборном 

колхозном собрании: «В 1984 году доход в растениеводстве составил 315 тысяч 

рублей, валовой доход равен 6 660 тысяч рублей. По животноводству: 

произведено говядины 24177 центнеров, прибыль составила 2 млн.422 тысячи 

рублей. Трудоспособных в колхозе 1100 человек. Средний заработок 

тракториста и доярки 7 рублей в день. Говядины произведено 24 177 центнеров, 

прибыль составила 2 млн. 422 тысячи рублей...». Присвоено звание «Почетный 

колхозник» Чунихиной Анне, Лихачевой Марии Тихоновне. Лучшими были 

признаны доярки Вознесеновской МТФ: Калиниченко Татьяна Ивановна, 

Поливянова Светлана Стефановна. 

С 1984 года в Вознесеновке жил замечательный художник и краевед Н. С. 

Косов, создавший на основе своих коллекций, которые собирал много лет, 

сельский музей. 

В 1984 году началась газификация села, были построены новые дома.  

16 февраля 1985 года в Вознесеновке открыт Дом культуры «Радуга» 

(директор И. Ф. Фумжи, художественный руководитель В. И. Фумжи). А в День 

Победы неподалеку от него был открыт памятник воинам - вознесеновцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В начале 1986 года в ДК на отчетном собрании председатель правления 

колхоза имени XXII съезда КПСС Н. С. Гусев был награжден орденом «Знак 

почета». Немного позже в сельском Совете были вручены Ордена 

Отечественной войны I и II степеней сорока ветеранам Великой Отечественной 

войны. 



В октябре 90-го вся страна жила по карточкам. Купить товар можно было 

только в своей области по «визиткам» или спискам. В начале следующего года 

произошел обмен денежных купюр достоинством 100 и 50 рублей 1961 года 

выпуска. 

Но экономические встряски не помешали людям помнить о вечных 

ценностях. 22 июня у памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, проходит гражданская панихида. 

Следует отметить, что эти годы были богаты на культурные события: 

Вознесеновку посетила делегация из Польши, Чехословакии, проводился сход 

граждан, на котором жители села приняли решение объявить село «Зоной 

трезвости». Также в Вознесеновке проходит выставка редких книг из 

Белгородской областной библиотеки. 

 


