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Введение 

История нашей Родины для каждого человека начинается с порога 

родительского дома, с родной улицы, родного села, района, города. Место, где 

мы родились, дорого нам на протяжении всей нашей жизни. Оно невидимыми 

нитями притягивает к себе, и не знать его историю, не помнить и не заботиться 

о нём нельзя.  

Знание своей истории всегда было потребностью общества. Ведь, как 

известно, без знания прошлого нет будущего. Каждый человек любит то место, 

где он родился. Моя малая родина – село Новомакарово - особо дорога мне. 

 

Глава 1. История появления села Новомакарова 

Новомакарово – село неприметное, 

И мало, кто знает о нём. 

Но нам оно очень дорого – 

Мы в нём родились и живём (прим. 1). 

Село Новомакарово образовалось в 1823 году из переселенцев из 

Старомакарова (ныне село Листопадовка). Это были переселенцы из 

Старомакарова – Поликарп Герасимович Шипилов, Иван Фирсович Шабунин, 

Никита Карпович Печёнкин, Ефрем Алдакимович Печёнкин.  

1.1. Местоположение, расположение и природа села 

Село Новомакарово расположено в Окско-Донской низменности на 

пересечении шоссейной дороги, идущей из города Воронежа в Саратов с рекой 

Елань. Географические координаты села: 51◦ северной широты; 41◦ восточной 

долготы. Расстояние до Северного полюса – 4228 километров, до экватора – 

5772 километра, до Балтийского моря – 1415 километров, до Чёрного моря – 

950 километров (см. Приложение 2). 

Село имеет стройное расположение. Вдоль трассы Воронеж-Саратов 

проходит улица Советская, которая делится на два «порядка»- «Хомутовка» и 

«Криуша». К югу от неё идут 2 параллельные улицы: Ленина («Сибирь» с 
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примкнувшей к ней «Косовкой» - исчезла в 90-е годы 20 века) и Первомайская 

(«Пажа»), между которыми проходит асфальтированная дорога на 

Новогольелань. К югу продолжением первой простирается улица Октябрьская 

(«Шипиловка» с примкнувшей к ней «Журавлёвкой» и «Чапаевкой»). Здесь 

тоже есть асфальт, который соединяет село с посёлком Новая жизнь (прим. 2). 

Рельеф территории низменный, пересечённый долиной реки Елань, 

оврагами, балками. В обнажениях коренного берега реки обнаружен медный 

блеск, известняк, кварц и кремний. В большом количестве залегают песок и 

глина, пригодные для производства качественного кирпича. Климат умеренно-

континентальный.  

Река Елань (её протяжённость 165 км) в среднем своём течении 

пересекает село Новомакарово (прим. 3) (см. Приложение 3). Река имеет 

старицу, которая заросла камышом и водорослями. Питается река талыми, 

дождевыми водами и родниками. Скорость течения реки – 480 метров в час. В 

реке раньше были плёсы: Дубовская, Вишняк, Поддуб, Журавлёвка. Ширина 

реки от 2 до 7 метров. Вода в реке зимой замерзает, толщина льда – 50 

сантиметров. 

На территории села три пруда: Сталинский, 1-й Интерский большой и 2-й 

Интерский малый (см. Приложение 4). Сталинский пруд находится в аренде у 

местных жителей села Новомакарова и зарыблен. 1-й Интерский пруд 

находится в аренде у Серафимо-Саровского мужского монастыря. 

В Новомакарово есть два лесных массива – это Орлов и Журавлёв леса. 

Главной породой является дуб. В лесу растут деревья: вяз, ясень, ольха, осина, 

тополь, береза, липа. В лесах водятся зайцы и лисицы. 

Среди птиц встречается жаворонок, пение которого можно услышать в 

первых числах апреля. Почти одновременно на проталинах появляются 

коноплянки, чижи и зяблики, певчие дрозды. В конце апреля прилетает 

кукушка. В мае – соловьи, ласточки и стрижи. 

В водоёмах можно встретить водяную крысу, бобра. Водятся разные виды 

рыб. Среди них и коварный хищник щука, разбойники окуни, король рыбного 
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царства сазан, красавец язь, толстяк линь, плоские серебристые лещи и 

колючий ёрш, упругие вёрткие пескари и многие другие. Пруды зарыблены 

карпом, сазаном, толстолобиком, белым амуром. 

1.2. Усадьбы родного края 

До революции 1917 года вся земля, прилегающая к Новомакарову, 

принадлежала четырём помещикам: Раевскому, Соловцову, Орлову, 

Журавлёву. 

В полукилометре от Новомакарова прямо на дороге, ведущей в 

Новогольелань, был фруктовый сад. Он охранялся сторожем Дмитрием 

Тимофеевичем Болотовым. В центре сада стоял большой дом помещика 

Раевского. Сегодня от дома и сада ничего не осталось (прим. 4). 

На территории мужского монастыря преподобного Серафима Саровского 

находилась усадьба героя Кавказской войны генерала Соловцова. Это имение 

ему было пожаловано Высочайшим повелением Императора Николая II. Дом 

тоже стоял в глубине сада, часть которого сохранилась и до сего дня. Поля, 

принадлежавшие помещику, засеивались сельскохозяйственными культурами 

(прим. 5).  

В районе Журавлёва леса жил помещик Журавлёв, а в районе Орлова леса 

– помещик Орлов. Журавлёв занимался разведением коров и сеял свёклу, а 

Орлов – выращивал быков на мясо. 

После революции 1917 года жизнь помещиков переменилась, и они 

покинули эти места, уехав в неизвестном направлении. 

 

 

1.3. Населённые пункты на территории села 

Исторические события начала 20 века – Великая октябрьская революция 

и последовавший за ней передел земли – явились причиной образования на 

территории, относящейся к селу Новомакарову, нескольких населённых 

пунктов (посёлков – Весёлый, Красный городок, Новая жизнь). 
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1.3.1. Посёлок Весёлый 

К северу-востоку от усадьбы помещика Соловцова, в трёх километрах от 

неё, в 1924 году возник посёлок Весёлый. За ним закрепилось несколько 

названий: Весёлый, Ленин посёлок, Клыковка. Весёлый его называли потому, 

что жители его были действительно весёлые и умели проводить вечера с 

песнями и плясками.  Название Ленин посёлок произошло от того, что колхоз 

их носил имя Ленина. А Клыковкой его назвали по той причине, что население 

было очень дружным, сплочённым. Первыми жителями его были выходцы из 

Старогольского  - Архиповы, Беловы, Мыльниковы, Дудины, Подтележниковы. 

Сначала он относился к Архангельскому району, а потом – к Полянскому. В 

середине 60-х годов 20 века в нём насчитывалось около семидесяти домов. 

Улицы посёлка располагались перпендикулярно друг к другу и смотрелись 

буквой «Т». 

Колхоз имени Ленина образовался на территории посёлкав 1934 году. 

Среди других колхозов, существовавших на территории Новомакарова, он был 

передовым. Долгое время председателем колхоза был Дудин Пётр Иванович. 

Люди здесь жили трудолюбивые (прим. 6). В 1958 году посёлок вошёл в состав 

колхоза имени Кирова, руководителем которого был Гавриил Ефимович 

Шабунин.  

Молодёжь из посёлка уезжала на учёбу в город и назад не возвращалась. 

Население старело и вымирало. В 1972 году покинули посёлок последние его 

жители - Николай Дмитриевич и Анна Алексеевна Манюхины. Сегодня о 

существовании некогда населённом пункте свидетельствуют лишь несколько 

заброшенных могил да одинокая груша. 

 

1.3.2. Красный городок 

Красный городок – так назывался населённый пункт, располагавшийся на 

границе Грибановского и Аннинского районов в километре от трассы Воронеж 

– Саратов, рядом с Соловцовым садом. Когда возник Красный городок, точно 

неизвестно, но то, что собой представляла деревушка, известно из рассказа 
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Владимира Егоровича и Марии Егоровны Шаталовых, которые последними 

покинули своё место жительства, перебравшись в Новомакарово в 1987 году. 

Посёлок состоял из двух улиц, расположенных параллельно друг другу. 

Между ними был пруд. Один порядок местные жители именовали Тюменевкой, 

а другой – Капкановкой. Всего в Красном городке было восемнадцать домов. 

Начальная школа работала там несколько десятилетий. По окончании 

четвёртого класса школьники продолжали обучение в селе Рамонье 

Аннинского района. Когда закрыли школу в посёлке, оставшиеся жители 

переехали в соседние сёла (прим. 7).  

1.3.3. Посёлок Новая жизнь 

К югу от села Новомакарова, в четырёх километрах от него, в 1922 году 

возникли первые поселения из старомакаровских поселенцев. Это были семьи 

Фоновых, Серебряковых, Кудрявцевых, Толоконниковых. Посёлок 

Александровский – так стал называться населённый пункт, возникший на левом 

берегу реки Елани. Посёлок постепенно разрастался. 

После Великой Отечественной войны он стал называться Новая жизнь. В 

это время посёлок насчитывал 82 жилых домов (прим. 8). 

Жители посёлка Новая жизнь (также назывался и колхоз) занимались 

обработкой полей и животноводством. При въезде в посёлок, с правой стороны, 

располагалась молочно-товарная ферма, где было двести голов скота. 

Руководил колхозом Василий Митрофанович Спицын. В посёлке была 

четырёхлетняя школа, по окончании которой дети шли учиться в 

Новомакарово. Ещё в посёлке Новая жизнь были: магазин, медпункти клуб. 

Покупателей обслуживала Валентина Ивановна Звягинцева. Медицинскую 

помощь оказывала Раиса Николаевна Толоконникова. Клубом заведовала 

Александра Яковлевна Серебрякова (прим. 9). 

В 70-ых годах в посёлке Новая жизнь было около 80 жилых домов. 

В 1974 году школу закрыли, хотя детей начальных классов в то время 

было немало – более 20 человек. Многие семьи из посёлка стали уезжать.  

В 1992 году посёлок Новая Жизнь состоял из 43 жилых домов. 
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В 2004-2005 учебном году закончили Новомакаровскую среднюю школу 

последние ребята из Новой жизни – Михаил Спицын и Павел Токарев. 

В 2011 году в посёлке было 9 жилых домов. 

В настоящее время, в 2016 году, в Новой жизни - осталось 6 жилых 

дворов и это несмотря на то, что в 2013 году туда пришёл природный газ (см. 

Приложение 5). В них проживают:  

1. Александр Михайлович и Инна Дмитриевна Серебряковы. 

2. Алексей Алексеевич и Ирина Михайловна Спицыны. 

3. Михаил Иванович и Елена Тимофеевна Иванниковы. 

4. Сергей Александрович и Надежда Ивановна Токаревы. 

5. Вячеслав Александрович Лушников. 

6. Валентина Ивановна Звягинцева. 

Примечания 

1. Автор стихотворения Вера Ельчанинова – выпускница 

Новомакаровской школы 1967 года (Материал из школьного музея 

«Родник»). 

2. В 2015 году администрация Новомакаровского сельского поселения, 

заключив договор с областной организацией «ДорМостПроект», 

составила паспорта местных дорог улиц Ленина, Первомайской и 

посёлка Новая жизнь (Из отчёта главы Новомакаровского сельского 

поселения Тарасова И. Н. на сессии 3 февраля 2016 года). 

3. Из дневника учителя-фронтовика Андрея Семёновича Ельчанинова –

стихотворение «Моя Елань» 

На моей реке Елани за волной волна бежит. 

То бурливо, то спокойно мелкой рябью задрожит. 

Зима метелями завыла, сковала воду в лёд. 

Снега пушистые покрыли твой тихий, лёгкий взлёт. 

Солнце светит над рекою, и блестит во всём весна. 

Я махну тебе рукою, моя близкая река! 
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Над волной голубой синяя прохлада. 

Как влечёт она собой – искупаться надо! 

Чиста вода и холодна в тебе, моя Елань. 

Брега твои, моя река, тебя покрыла осень – глянь! 

Люблю тебя в любое время года: 

Зимой холодною и в жаркий день. 

В душе моей одна отрада, а над тобою птичья трель! (Материал из 

школьного музея «Родник»). 

4. Из воспоминаний Екатерины Григорьевны Шабуниной: «Вокруг дома 

росло много цветов. Был в саду театр – нардом, куда приходили все 

желающие за определённую плату посмотреть на заезжих артистов. На 

улице в летнее время показывали немое кино. Помещик Раевский имел 

поля, где работали местные крестьяне, выращивая арбузы, дыни и 

другие культуры. В хозяйстве Раевского была водяная мельница, 

рушка, баня, лошади, техника. Когда наступало время сбора урожая, 

здесь собиралось много работников, которые резали фрукты, сушили, 

мочили в кадушках. Некоторые женщины работали на кухне (пекли 

пироги в русской печи), чтобы кормить батраков. Это Евдокия 

Дмитриевна Титова и Домна Корнеевна Шабунина» (Материал из 

школьного музея «Родник»). 

5. У помещика было четверо детей: 2 сына и две дочки. Помещик 

Соловцов был утоплен местными бандитами. Его дочь Ольга Форш 

приезжала в родные места. Где-то в саду есть могила, в которой 

захоронен муж и отец помещицы Ольги (Материал из школьного 

музея «Родник»). 

6. Люди раньше были совсем другие. И тяжело работали. Но смотрели 

бодро, всё успевали. Придет, бывало, мама с поля, уже темнеет, а дома 

дел невпроворот: и пищу надо приготовить на весь завтрашний день, и 

постирать, и корову подоить, и молоко распределить… (Из 
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воспоминаний Валентины Васильевны Хаустовой, 1926 года 

рождения). 

7. Из воспоминаний Марии Егоровны и Владимира Егоровича 

Шаталовых (2008 год). (Материал из школьного музея «Родник».) 

8. Из   воспоминаний Василия Николаевича Толоконникова, 1934 года 

рождения. 

9. Из воспоминаний Галины ИвановныБеляевой, 1960 года рождения, 

учительницы МКОУ Новомакаровской ООШ. 

Глава 2. История развития села Новомакарова 

2.1. Сельский дом XX – начала XXI века 

2.1.1. Внешний облик жилища 

Жилища первых жителей села представляли собой глинобитные избы 

(саманки), которые просуществовали до середины 50-х годов 20 века (см. 

Приложение 6). 

Избы в Новомакарове, как, впрочем, на территории всей Воронежской 

области, начиная с конца 50-х годов 20 века, стали рубить повсеместно из 

дерева (см. Приложение 7). Кирпичные дома в сельской местности встречались 

очень редко. 

Строительство дома для крестьянина было знаменательным событием. 

Большое значение придавалось выбору места. Оно должно быть сухим, 

высоким, светлым. Особые требования предъявлялись и к строительному 

материалу. Русские крестьяне предпочитали рубить избы из сосны, а венец 

нижний должен быть дубовым. 

Строили в основном дома-пятистенки (более 90% домов подобной 

конструкции сохранилось и до настоящего времени) с внутренней капитальной 

стелой, делившей избу на два самостоятельных помещения, и даже 

шестистенки. В последних было четыре помещения, образованные двумя 

пересекающимися капитальными стенами (см. Приложение 8). 
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В 60-е годы стены внутри и снаружи мазали глиной, белили мелом и 

известью. В 70-80-е годы стены снаружи обивали железом и реже деревом, а 

внутри стали оклеивать обоями. В 90-е годы дом обивали большими листами 

оцинкованного железа, а в первое десятилетие 21 века обкладывали кирпичом, 

обивали сайдингом или металлопрофилем (прим. 1) (см. Приложение 9). 

2.1.2. Внутреннее пространство дома 

Интерьер избы отличался простотой и целесообразным размещением 

включённых в него предметов. Основное пространство избы занимала духовая 

печь (прим. 2) (см. Приложение 10). 

Стол всегда стоял в красном углу, по диагонали от печи. Основным 

украшением красного угла являлась божница с иконами и лампадкой, поэтому 

его называли ещё «святым» (прим. 3) (см. Приложение 11). 

До середины ХХ века сохранялся традиционный неподвижный наряд 

дома. Основные элементы обустройства сруба в жилое помещение 

претерпевали незначительные изменения. Вплоть до 60 гг. ХХ века потолок и 

пол стелили из распиленных брёвен. Лишь с появлением пилорам в колхозах на 

селе активно стали использовать в строительстве доски (пол, потолок, 

фронтоны). В домах, построенных после Великой Отечественной войны, не 

было полатей. 

Большое изменение в быту было связано с появлением электричества в 

нашем селе. Так, первая электрическая лампочка зажглась в 1965 году.  После 

этого стали появляться в домах приёмники (до этого в центре села вешали на 

улице радио – тарелку). А в 1967 году появился первый телевизор (см. 

Приложение 12). 

В 70-80-е годы появляются новые обозначения жилых комнат: спальня, 

зал, кухня, коридор, детская комната. 80-90-е годы – пора гарнитуров и стенок, 

дорожек, ковров и паласов фабричного производства. 

В 2013 году в село пришёл газ, поэтому печь потеряла свою актуальность 

и значимость. Многие, чтобы освободить пространство в доме, убрали её.  
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1.1. Становление и развитие школьного образования в нашей 

местности 

В 1936 году в селе Новомакарове образовалась семилетняя школа. 

Учащиеся 5-7классов занимались в здании бывшего сельпо до 1955 года 

(Впоследствии здесь до 1987 года находился клуб и сельская библиотека) (см. 

Приложение 13). 

В классах занималось до 40-45 человек. Форменная одежда в школе 

появилась в 50-х годах. Учителями школы в то время были Григорий 

Герасимович Шипилов, Иван Ефимович Трунов, Евгения Григорьевна Костина 

и другие. 

Первый пионерский отряд был создан в 1936 году. Первая пионерская 

вожатая – Степанида Петровна Евтухова. В 1947 году в школе было два 

пионерских отряда. Руководителями отрядов были: Александра 

ПрокофьевнаШабунина и Лина Васильевна Пиняева. Это уже была пионерская 

дружина, носящая имя Ульяны Громовой (прим. 4). 

В 50-х годах директором школы был Шмайлов (к сожалению, не удалось 

выяснить его имя и отчество). 

В 1954 году школа получила статус - Новомакаровская средняя школа. 

Возглавлял её в течение одного года учитель-фронтовик Андрей Семёнович 

Ельчанинов, который более трёх десятилетий привлекал детей к изучению 

краеведения родного села (см. Приложение 14). 

В конце августа 1955 года по приказу облоно в школу был направлен 

новый директор – Степан Николаевич Маркин, для строительства новой 

школы. К концу 1956 года было построено новое здание, которое действует и 

сегодня (прим. 5). В 1957 году у школы появилась своя печать, на которой было 

написано: Новомакаровская средняя школа №3. 

20 сентября 1959 года наша Новомакаровская средняя школа Полянского 

района была реорганизована в восьмилетнюю школу. Статус – восьмилетняя – 

у школы был до 31 августа 1965 года (прим. 6). 
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С августа 1960 года директором школы стала Валентина Борисовна 

Паболкина. С 1966 по 1970 год школу возглавлял Владимир Павлович Хаустов. 

При непосредственном его участии в 1967 году были построены ещё одно 

здание школы, в котором находится и поныне спортивный зал, и кабинет 

машиноведения (см. Приложение 15), а также интернат. С 1970 по 1983 год 

школу возглавляла Раиса Васильевна Ельчанинова. Школа перешла на 

кабинетную систему обучения. 

С 1983 по 2001 год директором школы был Александр Георгиевич 

Болотов. 

В 80-е годы Новомакаровская средняя школа занимала лидирующее 

положение в районе по трудовому обучению и профориентации.  

В 1986 году впервые в истории школы её выпускница Наталия 

Ельчанинова была награждена серебряной медалью, а на следующий год 

Галина Сальникова получила золотую медаль. Всего среди выпускников школы 

– 34 медалиста (см. Приложение 16). 

С 5 ноября 2001 года школой руководит Валентина Николаевна 

Волкодавова (см. Приложение 17). 

Под руководством директора был создан школьный музей «Родник», 

который в 2011 году получил свидетельство о регистрации как историко-

краеведческий музей Воронежской области (см. Приложение 18-19). 

Труд учителей нашей школы оценен по достоинству. Ещё в середине 80-х 

годов звание учитель-методист получили учитель начальных классов Мария 

Севастьяновна Печёнкина (1983-2007, 2010-2011), учитель русского языка и 

литературы -  Иван Николаевич Тарасов (1980-2015), отличником народного 

просвещения стала учитель физики Галина Петровна Ельчанинова (1968-2008), 

медалью «За трудовую доблесть» была награждена учитель начальных классов 

Галина Ивановна Беляева. В 1993 году знаком «Отличник народного 

просвещения» был награждён Александр Георгиевич Болотов (1979-2001). 

Иван Николаевич Тарасов трижды становился победителем районных 

конкурсов «Учитель года» (1991, 1995, 1997), лауреатом и призёром областных 
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конкурсов «Учитель года», финалистом конкурса «Учитель словесности» 

(Рязань, 1995), а в 1996 году ему было присвоено звание «Заслуженный учитель 

РФ». В 2006 году Иван Николаевич Тарасов стал победителем приоритетного 

национального проекта в области «Образование» и обладателем 

президентского гранта. Знаком «Почётный работник общего образования РФ» 

были награждены Мария Севастьяновна Печёнкина (2001), Валентина 

Николаевна Волкодавова (2009), Елена Алексеевна Болотова (2014). 

В настоящее время в школе работают 10 учителей (см. Приложение 20). 

Проходя реорганизацию в 2004 году, наша школа стала именоваться 

Муниципальное образовательное учреждение Новомакаровская средняя 

общеобразовательная школа, а в 2012 году она получила статус 

Муниципальное казённое образовательное учреждение Новомакаровская 

средняя общеобразовательная школа. 

В 2015 году наша школа была снова реорганизована, из средней она 

превратилась в основную, и теперь у неё появилось структурное подразделение 

– детский сад. Она стала называться Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Новомакаровская основная общеобразовательная школа. 

1.2. Развитие хозяйственной деятельности на территории села  

В 1928 году в селе Новомакарово было организовано товарищество по 

совместной обработке земли. Это была социалистическая артель. Её 

организовал Фёдор Илларионович Ельчанинов. Членами товарищества были: 

Фёдор Матвеевич Лушников, Семён Илларионович Ельчанинов, Тихон Ильич 

Данилов, Александр Ильич Данилов, Евграф Илларионович Ельчанинов и 

другие. 

В 1929 году почти всё население вступило в колхоз, которое носил имя 

Сергея Мироновича Кирова. Председателем этого колхоза был Федот 

Матвеевич Лушников. А в 1931 году его сменил двадцатипятитысячник 

Николай Александрович Калякин. Уже в первые годы существования колхоза 

крестьяне видели преимущества коллективного хозяйства. В 1934 году из 
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колхоза имени Кирова было образовано пять колхозов: Сталина, Кирова, 

Ленина, III Интернационала и Новая жизнь. 

В 1935 году была организована машинно-тракторная станция. Её 

возглавил Д. Мищенко.  

Великая Отечественная война отняла у сельского хозяйства для фронта 

много рабочей силы. Женщины заменили мужчин, на полях колхоза трудились 

трактористки: Александра Фёдоровна Тарасова, Анна Васильевна Косинова, 

Евгения Пахомовна Новокщёнова, Мария Ивановна Ельчанинова, Евдокия 

Ивановна Шабунина. 

В 1958 году колхозы вновь объединились в один – имени Кирова. Первым 

председателем объединённого хозяйства был Гавриил Ефимович Шабунин. 

Приобретя у государства необходимую технику, колхоз стал единым 

хозяином земли и техники. Было куплено у государства 12 тракторов, 6 

комбайнов, 12 сельскохозяйственных машин, 10 плугов, 19 сеялок, 5 

культиваторов (прим. 7). 

В 60-е годы началось движение за коммунистический труд. Многие 

колхозники были удостоены высоких правительственных наград. Высшей 

награды – Героя Социалистического Труда – удостоена доярка колхоза 

Александра Борисовна Костина (1966), делегат III Всероссийского съезда 

колхозников (1969). Передовая доярка колхоза депутат Воронежского 

областного Совета Народных депутатов – Клавдия Ивановна Шатова (1982-

1986). За высокие надои молока она награждена орденами – «Знак почёта», 

«Трудового Красного Знамени», «Трудовой Славы IIIстепени», медалью «За 

доблестный труд». В 80-е годы ХХ века о трудовых рекордах и кипучей 

общественной деятельности К. И. Шатовой хорошо знали не только жители 

Грибановского района, но и всей Воронежской области (прим. 8). Также она в 

2014 году стала почётным жителем Грибановского района. Кавалером орденов 

Трудовой славы являются Анна Никифоровна Костина и Мария Кузьминична 

Даньшина, также проработавшие доярками всю свою жизнь (прим. 9) (см. 

Приложение 21). 
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С 1959 года председателем колхоза стал Василий Иванович Хаустов, в 60-

е годы у руля колхоза находился Николай ИвановичКиселёв. В начале 70-х 

годов во главе хозяйства стал Владимир Иванович Каньшин. 

В 1977 году руководить колхозом стал Василий Фёдорович Ельчанинов 

(почётный житель района, награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За 

трудовое отличие» и «За трудовую доблесть») (см. Приложение 22). 

За 11 лет работы в колхозе имени Кирова под руководством В.Ф. 

Ельчанинова сделано немало. 

Выросли показатели по производству молока - с 7000 до 13500, по мясу- с 

700 центнеров до 5,5 тысячи центнеров. Около 70 тысяч уток выращивали в 

год. 

В 1984 году приобрели пресс, оборудование и был пущен кирпичный 

завод, который бездействовал 12 лет. Кирпич шёл не только на нужды 

хозяйства и селян, его даже продавали (прим. 10). 

С 1989 года во главе колхоза стал Николай Васильевич Плохих.  

В 1992 году колхоз был преобразован в АОЗТ «Кировское», а в 1999 году 

он стал называться СХА им. Кирова. 

В 2001 годупредседателем колхоза стал Вячеслав Михайлович Киселёв. 

Он возглавил хозяйство в трудные для села времена. Колхоз был на грани 

развала (прим. 11). 

С 2002 года СХА им. Кирова преобразовалось в ООО Агрофирма 

«Кировская». 

В 2006 году колхоз вошёл в состав ООО «Стрелец-Агро» инвестора 

Сергея Альбертовича Сунгурова. В 2007 году ООО Агрофирма «Кировская» 

была реорганизована в ООО «Новомакаровское». 

На рубеже 20-21 веков на территории села сформировался частный 

сектор. Появились такие предприятия, как: крестьянско-фермерские хозяйства 

ИП «Гребёнкин А. В.», ИП «Чепилевич А. П.», «Ивушка» (Утешев В. А.), 

лично-подсобные хозяйства Даньшина Н. Н., Хаустова В. П., Шатова В. В., 
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Тарасова М. Н., Мордасова А. Н., маслоцеха (А. И. Косинов, С. В. Гребёнкин, 

В. М.  Шипилов). 

2.4. Социальное развитие села 

В нашем селе есть детский сад, он был построен ещё в 1959 году (см. 

Приложение 23). Детский сад находится на улице Первомайской. Его 

возглавляли Валентина Николаевна Савенкова (1959-1968). Валентина 

Фёдоровна Савенкова (1969-1989), Тамара Васильевна Ширинкина (1990-2010). 

В 2011 году переданы полномочияНаталье Владимировне Мордасовой, которая 

была там заведующей до октября 2015 года. Сейчас детский сад является 

структурным подразделением МКОУ Новомакаровской ООШ, руководит 

которой Валентина Николаевна Волкодавова. 

Фельдшерско-акушерский пункт и Почта России находятся в одном 

здании, построенном в 1952 году (см. Приложение 24). 

Александра Сергеевна Макурина работала в   Новомакаровском ФАПе с 

момента его открытия. Потом Александру Сергеевну Макурину сменила её 

дочь, Лидия   Ивановна Шатова, тоже фельдшер-акушер, которая работала там 

вплоть до 2005 года. Сейчас заведующей является сноха Лидии Ивановны -   

Ирина Анатольевна Шатова (см. Приложение 25-27). 

Здание Почты, начиная с 1958 года, находилось в соседнем с ФАПом 

здании, которое в 2012 году стало аварийным. 

В центре села есть два памятника: Памятник воинам-односельчанам, 

погибшим в годы гражданской войны, и Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, они были установлены в 1985 году (см. 

Приложение 28-29).  

Когда началась Великая Отечественная война, сотни наших земляков 

встали на защиту Родины. 350 воинов-односельчан не вернулись с фронта. Их 

имена запечатлены на гранитных плитах памятника воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, торжественное открытие 

которого состоялось 9 мая 1985 года (прим. 12) (см. Приложение 30).  
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Также в центре села располагается административное здание 

Новомакаровского сельского поселения, которое функционирует с 1967 года. 

Председателем исполкома Новомакаровского сельского совета, главой 

администрации около 40 лет был Иван Васильевич Шабунин (1967-2005). 

Главами Новомакаровского сельского поселения были избраны Александр 

Георгиевич Болотов (2005-2009), Нина Николаевна Плохих (2010-2015), Иван 

Николаевич Тарасов (с 24 сентября 2015 года). 

В селе есть два государственных магазина: КООП «Торговый центр» и 

«Всё для дома», они построены ещё в 1970 году (см. Приложение 31).  

В 1987 году был построен сельский Дом культуры. В конце 90-х годов он 

стал постепенно приходить в аварийное состояние. В 2013 году начался 

ремонтздания, который продолжается и по настоящее время. За это время у 

клуба появилась новая крыша, отремонтировано фойе, в ближайшей 

перспективе – ремонт танцзала (см. Приложение 32). 

В 90-х годах появились два частных магазина – это магазин «Берёзка» 

(первым хозяином был А. И. Косинов, потом магазин принадлежал Е. В. 

Ельчаниновой, а сейчас хозяйкой является О. В. Хаустова) и магазин «Татьяна» 

(ИП Т. В. Набиева) (см. Приложение 33-34). 

В 2014 году Сбербанк России перестал обслуживать наше село. Здание, 

принадлежавшее Сбербанку и построенное в 1998 году, сейчас арендует С. В. 

Бартенева. С середины 2015 года там находится продуктовый магазин 

«Светлана» (см. Приложение 35). 

Самое главное здание села на сегодняшний момент – часовня в честь 

Архангела Михаила (2010 год) (см. Приложение 36). 

Боль нашего села – здание кафе «Дубрава». Оно было построено в 1969 

году. В 2003 году – перестало функционировать. Его разграбили и 

«разбомбили» (см. Приложение 37) … 
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2. 5. Благословенный край 

2.5.1. Святая обитель 

Кто милостив будет к моей обители  

и в этой жизни, и в будущей,  

не оставлю без своего попечения. 

Преподобный Серафим Саровский (прим. 13). 

На территории села есть святая обитель – Свято-Серафимо-Саровский 

мужской монастырь. Её создание началось в 1995 году с передачи 

администрацией Грибановского района участка земли – знаменитого Соловцова 

сада. От барских времён здесь остались только аллеи и сад. С 1976 года по 1995 

год место пустовало. Владыка Мефодий сам заложил камень в основании храма 

1 августа 1996 года в день памяти преподобного Серафима Саровского (прим. 

14) (см. Приложение 38). 

Первые пять послушников Задонского монастыря осваивали эту землю 

заново, живя в вагончике. Был направлен туда священник Валерий (Валерий 

Петрович Щепихин). При нём было построено жилое здание (впоследствии его 

хотели не раз разобрать, но по Божьему соизволению это здание само сгорело в 

начале 2015 года). Отец Валерий нёс духовный крест здесь 2 года – 1995-1996 

гг. Потом был переведён в другой приход. 

Продолжил благородное дело отец Иоанн, при нём заложили фундамент 

и воздвигли стены храма. После того, как весной 1998 года его перевели в 

другую епархию, настоятелем обители стал отец Серафим (Александр 

Николаевич Ключанцев) (см. Приложение 39).  

1 августа 1998 года в день обретения мощей преподобного Серафима 

Саровского был освещён храм (см. Приложение 40). Такое событие в 

Воронежской области происходило впервые, спустя 100 лет (прим. 15). 

В апреле 2011 года отец Серафим был переведён в другую епархию. С 

этого времени обязанности настоятеля монастыря стал исполнять отец Марк 
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(Александр Георгиевич Хомич). С 2012 года исполняющим обязанности 

настоятеля монастыря был назначен архимандрит Кирилл (Костиков). 

На территории монастыря находится святой источник, который был 

известен с незапамятных времён и в народе считался целебным. Он освещён в 

честь преподобного Серафима Саровского (см. Приложение 41). 

Трижды в монастыре находилась мироточивая чудотворная икона царя-

страстотерпца Николая (прим.16). В память об этом был заложен летний храм в 

честь царских мучеников. 19 сентября 2004 года он был освещён (см. 

Приложение 42). 

В июне 2004 года из Дивеева была доставлена частица святых мощей 

преподобного Серафима Саровского. В монастыре находятся также частицы 

мощей многих угодников Божиих. 

Как бесценный дар милости Божией обитель хранит переданную ей 

чудотворную икону Божией Матери «Скоропослушница», которая славится 

тем, что помогает всем просящим (прим. 17) (см. Приложение 43). 

В благодать Царице Небесной ископан источник и построена купель в 

честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», которые были освящены в 

честь памяти убиения царских мучеников 17 июля 2005 года (см. Приложение 

44). 

Для духовного назидания всех верующих в 2006 году на территории 

монастыря была построена копия ближней пустыньки блаженного старца 

Серафима, в которой он совершал свой подвиг в последние годы жизни. Внутри 

пустыньки находится часть камня, на котором преподобный молился 1000 дней 

и ночей (см. Приложение 45). 

При въезде в монастырь на трассе Воронеж-Саратов стоит Поклонный 

Крест и часовня в честь Святителя Николая Чудотворца, покровителя 

путешествующих, которые были построены в 2005 году (см. Приложение 46). 
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2.5.2. Милость Божья 

21 ноября – престольный праздник в селе Новомакарово. В этот день 

православная церковь празднует собор Архистратига Михаила. В 1913 году в 

нашем селе был построен храм в честь Архангела Михаила. Храм был большой, 

стоял в центре села на просторном месте, имел три купола. Внутри храма был 

иконостас, состоящий из икон Спасителя Иисуса Христа, Николая Чудотворца 

и Архангела Михаила. Четыре большие люстры украшали храм (прим.18). 

Настоятелем был отец Александр, дьяком – Николай Васильевич Стукалов, 

псаломщиком – Феодосий Иванович Шабунин, пономарём – Панфил 

Семёнович Савенков. На клиросе пели: Семён Илларионович Ельчанинов, Анна 

Фёдоровна Новокщёнова, Гавриил Михайлович Савенков. Просфоры пекла 

Анна Антоновна Костина.  

В 30-х годах храм был разрушен. Его погромщиками были: Силка 

«Казак», Трофим «Горячий», Иван Матвеевич Шатов, Иван Дмитриевич 

Костин. 

В память о том, что в селе был храм, осталась лишь одна фотография. На 

ней изображена икона Божьей Матери в центре храма (см. Приложение 47). 

Впоследствии здание церкви было приспособлено под зернохранилище. В 

40-50-х годах там располагался клуб. В 1956 году здание было отдано под 

школу, которая находится там и по настоящее время (см. Приложение 48). 

Но милость Божья не устаёт пребывать над нами, показывая, что есть 

чудеса (прим. 19).  В 2006 году в центре нашего села, рядом со зданием школы, 

был заложен камень в основании часовни во имя Архангела Михаила. Началось 

строительство (см. Приложение 49). На сегодняшний день часовня отстроена 

полностью, осталась незавершённой лишь часть внутренней работы (см. 

Приложение 50). Здесь регулярно по праздникам служат панихиды и 

молебны…  

Примечания 

1. Информация из школьного музея «Родник». 
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2. Печь играла главную роль во внутреннем пространстве русского 

жилища. Недаром помещение, где стояла русская печь, называли 

«избой, истопкой». Русская печь в крестьянской избе имела форму 

куба: обычная ее длина 1,8-2 м, ширина 1,6-1,8 м, высота 1,7 м. 

Верхняя часть печи плоская, удобная для лежания. Печи различались 

по конструкции дымохода: курная (или чёрная), полубелая (в 19 – 

первой трети 20 века) и белая (Информация из школьного музея 

«Родник»). 

3. Главное украшение домов составляли иконы. Иконы ставились на 

полочку или открытый шкафчик, называемый божницей. Она 

изготовлялась из дерева, нередко украшалась резьбой и росписью. 

Божница довольно часто была двухъярусной: в нижнем ярусе 

ставились новые иконы, в верхнем - старые, поблекшие. Она 

располагалась всегда в красном углу избы. Кроме икон, на божнице 

хранились освященные в церкви предметы: святая вода, верба, 

пасхальное яйцо, иногда Евангелие. Туда складывались важные 

документы: счета, долговые расписки, платёжные тетради, 

поминальники. Здесь же лежало крылышко для обметания икон. На 

божницу часто вешалась занавеска, закрывавшая иконы, или божник. 

(Из воспоминаний Анны Петровны Ширинкиной, 1923 года рождения). 

4. Из летописи пионерской организации Новомакаровской средней 

школы, 1967 г. 

5. В 30-е годы в центре села был разрушен храм Михаила Архангела и 

отдан под зернохранилище. Потом это здание переоборудовали в клуб. 

Именно на этом месте и решили построить новую школу (Из 

воспоминаний Розы Федотовны Шипиловой, 1927 года рождения). 

6. Из воспоминаний Марии Ниловны Вьюновой, 1929 года рождения, 

учителя биологии и химии, стаж работы 45 лет. 

7. Из воспоминаний Екатерины Григорьевны Шабуниной (Материал из 

школьного музея «Родник»). 
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8. Материал из школьного музея «Родник». 

9. Из воспоминаний Клавдии Ивановны Шатовой, 1939 года рождения. 

10. В. Ф. Ельчанинов вошёл в число 123 руководителей колхозов и 

совхозов, в ту почётную когорту, которую называют председательским 

корпусом, гордостью Воронежского края. Не случайно в 2009 году 

Василий Фёдорович Ельчанинов стал Почётным жителем 

Грибановского района (Тарасов И. Н. «Удивительное чувство 

хозяина» // «Знамя труда», № 35,1997 г.). 

11. Фермы не досчитывали 1000 голов крупного рогатого скота. Не 

осталось и следа от отары овец в 1200 голов, 600 свиней, от птице-

товарной фермы, дававшей 35 тысяч гусей, уток, кур. Пашня всё 

больше зарастала бурьяном (Тарасов И. Н. «Из колхозной гвардии» // 

«Знамя труда», № 19, 2009 г.). 

12. Решение о строительстве памятника было принято на сходе граждан. 

Председатель колхоза Василий Фёдорович Ельчанинов и глава 

администрации (а тогда ещё председатель сельского совета) Иван 

Васильевич Шабунин заказали в областном центре макет памятника. 

Предложенный вариант понравился. Скульптор И. Ф. Черненко 

завершил начатое дело. Памятник украшает центр села. Он занимает 

площадь в 450 квадратных метров. Эта площадь выложена бетонными 

плитами и ограждена металлической оградой. Композиция памятника 

– бетонная фигура скорбящего солдата высотой пять метров. В правой 

руке – автомат, а в левой – шлем, опущенный на камень-гранит, на 

котором высечен герб и годы войны (1941-1945 гг.). Памятник имеет 

две стены (два крыла), на которых размещены гранитные плиты с 

фамилиями погибших и пропавших без вести односельчан. В центре, 

под фигурой солдата помещена мемориальная доска с надписью: 

«Вечная память воинам-односельчанам, погибшим в войне 1941-1945 

гг. за нашу Родину». Перед памятником размещена звезда Вечного 

огня. (Из материала школьного музея «Родник»).  
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13. Из книги «Житие преподобного Серафима Саровского». – Москва: 

«Просветитель». – 2011 г. 

14. Интересный факт: фотоснимки, сделанные с высоты птичьего полёта, 

показывают, что вековые липовые аллеи имеют форму креста (Из 

материалов школьного музея «Родник»). 

15. До этого события епархия только реставрировала и восстанавливала 

разрушенные храмы и монастыри (Из материалов школьного музея 

«Родник»). 

16. То, что икону привезли для поклонения именно сюда, вовсе не 

случайно. Именно при императоре Николае II 1 августа 1903 года был 

прославлен преподобный Серафим Саровский. (Из книги «Житие 

преподобного Серафима Саровского». – Москва: «Просветитель». – 

2011 г.) 

17. Об этом свидетельствуют благодарственные пожертвования людей (Из 

материала школьного музея «Родник»). 

18. Всё население: и стар и мал - спешило в праздники на литургию и 

накануне праздника - на вечерню. Здесь совершались все церковные 

обряды (Из воспоминаний Клавдии Ивановны Шатовой, 1939 года 

рождения). 

19. Стихотворение «Чудо», автор Лидия Николаевна Шабунина, 1955 года 

рождения. 

Пусть говорят – чудес на свете не бывает. 

Но то, о чём хочу я рассказать, 

Другим, каким-то словом, кроме «чуда», 

Поверьте, ну никак нельзя назвать. 

В года суровые, в года репрессий, 

Как и везде, разрушен был наш храм. 

Но шли года, и милостью Господней 

Архангел Михаил здесь место выбирал. 

Нам Иисус простёр свою десницу. 
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И Богородица простёрла свой покров, 

Теперь уже известным всему миру, 

Над неизвестным ранее селом. 

Здесь некогда была помещичья усадьба, 

Потом колхозный сад, а ныне монастырь. 

Монахи молятся за службами своими 

У преподобных мощей: «Спасай нас, Серафим!» 

Идёт борьба у неба с преисподней 

За душу каждого. Уместно тут сказать: 

«Где враг бесчинствует неистово, 

Там, несомненно, - Божья благодать». 

И каждый, кто входил под своды храма, 

Кого по милости своей, Господь призвал, 

Очами сердца тот увидел чудо, 

Которого он раньше никогда не знал. 

И я уверена, что тот, кому однажды 

Пришлось, по счастью, это место посетить, 

По той же неизречённой Божьей воле 

Ещё захочется в чудесном месте быть. 

Примечания 

1. На 01.01.2016 года на территории села Новомакарова проживает 605 

человек (Из отчёта главы Новомакаровского сельского поселения на 

сессии 3 февраля 2016 года). 

2. На 01.01.2016 года в МКОУ Новомакаровской ООШ обучается 20 

человек и 15 человек посещают детский сад (Из отчёта главы 

Новомакаровского сельского поселения на сессии 3 февраля 2016 года). 
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Магазин «Берёзка» 

Приложение 34. 

 

Магазин «Татьяна» 
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Приложение 35. 

 

Бывшее здание Сбербанка России, магазин «Светлана» 

Приложение 36. 

 

Часовня в честь Архангела Михаила 
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Приложение 37. 

 

Здание кафе «Дубрава» 

 

Приложение 38. 

 

Фотоснимок, сделанный с высоты птичьего полёта, показывает, что 

вековые липовые аллеи имеют форму креста 
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Приложение 39. 

 

Отец Серафим (Александр Николаевич Ключанцев) 

Приложение 40. 

 

Храм преподобного Серафима Саровского 
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Приложение 41. 

 

Святой источник Серафима Саровского 

Приложение 42. 

 

Летний храм в честь царских мучеников 
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Приложение 43. 

 
 

Чудотворная икона Божьей Матери «Скоропослушница» 

Приложение 44. 

 

Купель в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» 
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Приложение 45. 

  

Копия ближней пустыньки блаженного старца Серафима 

Приложение 46. 

 

Часовня в честь Святителя Николая Чудотворца 
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Приложение 47. 

 

Икона Божьей Матери 

Приложение 48. 

 

Основное здание МКОУ Новомакаровской ООШ 
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Приложение 49. 

 

Строительство часовни в честь Архангела Михаила (2010 год) 

Приложение 50. 

 

Молебен в часовне Архангела Михаила (2015 год) 


