
                Краеведение д. Новое 
 

 

Название возникло со времени основания деревни. Впервые о нашей местности 

упоминается в писцовой книге Усова-Татищева в 1539 году. Однако край был заселен 

предками-славянами значительно раньше, о чем свидетельствуют могильные курганы, 

расположенные между деревнями Новое и Козлово в лесном массиве справа от  дороги. 

 Кажется, все исторические эпохи оставили свой след на нашей земле. Открыты, но не 

исследованы пока досконально прямые предшественники средневековой культуры-

дьяковские городища, встречающиеся у д. Козлово. Археологическая экспедиция 

обнаружила в 1967 году в одном из курганов Иверовской группы белокаменный саркофаг 

с останками мужчины, видимо, знатного происхождения. Возможно, одного из племенных 

князей. Редкая эта находка хранится теперь в музее города Твери. 

 До 1917 г. д. Новое и д. Старое были постоянно приписаны к Иверовской волости 

(дореволюционное название). А их история неразрывно связана с развитием села 

Иверовское.  В 19 веке к этой волости относилось 38 деревень. Деревни располагались 

недалеко от реки Волга. Волга была для них и кормилицей, и дорогой, и защитным 

рубежом.   

  В д. Новое проживало 244 человека, в д. Старое-184. Крестьянские дома были приличной 

постройки, что указывало на зажиточность населения. Местная власть тогда всячески 

старалась обустроить свою землю: так в д. Новое было  озеро, 2 пруда, 6 колодцев; в с. 



Иверовское  действовала хорошо оборудованная земская школа, имелась торговая лавка. 

Крестьяне д. Новое и д. Старое имели свой приход. В волости в конце 90-х годов 19-го 

века открылись одноклассные земские школы в с. Иверовское и д. Новое. Их 

финансировало уездное земство. 

В период, предшествовавший первой русской революции, Старицкий уезд, по мнению 

царских властей, считался наиболее спокойным. Уездное дворянство всполошилось в 

связи с событиями в селе Иверовское. Здесь была сукнодельная фабрика графини 

Зубовой, нещадно эксплуатировавшей своих крепостных крестьян. Труд фабричных был 

неимоверно тяжелым, продолжительность рабочего дня доходила до 16 часов в день. 

Доведенные до отчаяния, крестьяне взбунтовались и сожгли фабрику со всем 

оборудованием.  

Реформа 1861 г. не только не облегчила жизнь, а еще более обострила классовые 

противоречия. Положение крестьян не стало легче. Борьба за землю, волю и гражданские 

права приобрела новый размах. Связь с революционно настроенным пролетариатом 

привела, в свою очередь,  к проникновению в деревню идей политической, классовой 

борьбы. «Искра» писала: «Требования, выработанные городом, тысячами неуловимых 

нитей идут в деревню, и деревня чутко прислушивается к тому, что говорит ей город, и 

начинает шевелиться понемногу… Использованная в городе литература постоянно течет в 

деревню, и не только брошюрки и газеты, но и такая специфическая городская литература, 

как Прокломации Тверского комитета по поводу стачек на той или иной фабрике.… При 

встречах с рабочими постоянно приходится слышать просьбу: «Дайте что-нибудь 

прочитать для деревни» (газета «Искра», 1902 г., №29, 1 декабря). 

Листовки читались во многих деревнях Старицкого уезда, в т. ч. и в д. Новое Иверовской 

волости. 16 декабря, в разгар московского восстания, в селе Иверовское состоялся митинг 

крестьян, принявших решение не платить подать, отстранить волостного старшину, 

громить помещиков и прогнать земское начальство. В митинге приняли участие до двух 

тысяч человек. 

 От митингов и собраний крестьяне начали переходить к решительным действиям - рубить 

помещичьи  леса, жечь усадьбы. В Иверовской волости около 200 человек явились на 

заседание волостного суда и закрыли его. Напуганные волнениями помещики оставляли 

свои имения и отправлялись искать защиты у губернатора. В волость для расправы с 

бунтарями направлялись вооруженные отряды. В селе Костромино Иверовской волости 

крестьяне вооружились топорами и вилами и прогнали стражников, явившихся 

арестовывать вожаков. 

Время между 1905 и 1917 годами не прошло для деревни бесследно. Зрело сознание 

крестьян, крепло чувство классовой солидарности. 

Совсем другие отношения сложились у помещика Н.К. Воронцова с крестьянами д. Новое 

той же волости. Он сумел наладить работу по-новому, чем и прославился не только в 

уезде, но и в губернии. Поместье Николая Кронидовича было расположено в сельце 

Новый Бор при реке Улюсть в Иверовской волости. Жил в поместье с семьей. Дом 

помещика Воронцова перестраивался три раза. Недалеко от дома был расположен барский 

парк. (Частично сохранился до наших дней в неухоженном виде). Занимал около гектара 



земли. На границах парка были посажены ели и сосны. Росли в парке и диковинные 

деревья. Были посажены три лиственницы. До наших дней сохранилось только две, одно 

дерево разнесло молнией. Много было в парке кленов и ясеня. За всем этим следил и 

ухаживал образованный садовник. Имелся у помещика свой лес- Бор, принадлежали поля 

Иверовские и Филинские. Хозяин нанимал крестьян на работу. Весной работали в саду: 

обрабатывали деревья, убирали листву. Летом и осенью трудились на полях. Помещик не 

терпел пренебрежительного отношения к труду. За работу платил и кормил в людской. 

Тем, кто особенно отличался в работе, выдавал карточки, дающие право ходить в барский 

лес за грибами и ягодами. По дороге в Старицу справа находился винокуренный завод, а 

слева склады, где хранился спирт. Часть складов сохранилась до нашего времен, а ранее 

использовались под склады в колхозе «Маяк». Они были построены из суперпрочного 

белого камня. За складами виднеется озеро, откуда берет свое начало река Улюсть. 

 

 Оно тоже принадлежало Воронцову. Содержалось в большом порядке, систематически 

чистилось. Было две купальни: детская и взрослая. Через канавку на подходе к озеру был 

построен красивый мостик с перилами. Помещик был настоящим хозяином: 

облагораживал свои земельные участки, разводил высокопродуктивный скот. Поля 

засеивались качественными семенами. Отношения между крестьянами и помещиком 

становились партнерскими. Благодаря умелой хозяйской деятельности владельца имения, 

его хозяйство было одним из лучших в губернии. Продукция полеводства и 

животноводства перерабатывалась в имении на муку и солод, сыр и молоко, питьевой 

спирт и водку. Круглогодично работали маслобойня и сыроварня, мельница и спиртзавод. 

В 1913 году на винокуренном заводе работало семь наемных рабочих. В течение года они 

переработали 30802 пуда зерна и картофеля, из которых было получено 18714 ведер 

спирта. Отходы винокуренного завода шли на корм скоту. 



Помещик-новатор стремился свои знания, умения и опыт передать крестьянам соседних 

сел и деревень. В 1902 году он организовал в своем сельце сельскохозяйственную школу. 

В 1913 году состоялся ее первый юбилейный выпуск. За это время было выпущено около 

70 воспитанниц. В качестве инструкторш по ведению хозяйства их брали в имения и 

сельскохозяйственные фирмы. Спрос на воспитанниц рос. Газета «Московский листок» 

№62 за 15 марта 1914 г. в заметке своего корреспондента «Культурный уголок» писала: 

«К сожалению, таких школ во всей России существует только три. Насколько они важны -

свидетельствует спрос на воспитанниц.» 

Наблюдая за жизнью крестьянских семей в деревнях волости, их неумением использовать  

свое хозяйство, личный скот, земельный участок, Николай Кронидович решил провести 

опытные курсы. Тверская земская управа  дала добро. Задумка удалась. Курсы работали 

один месяц. На них организаторы рассказывали, как сделать свои личные хозяйства 

высокодоходными. Выросла и популярность помещика Воронцова. Крестьяне Новского и 

соседнего сельских обществ волости стремились использовать его советы и применять в 

своих хозяйствах.  

Доброе начало было прервано империалистической войной. В 1917 г. Н.К. Воронцов 

уехал из деревни с семьей и больше не возвращался. Барскую землю разделили на участки 

и раздали крестьянам. С 1917 г. по 1930 г. многие крестьяне имели большое хозяйство. 

Уравнительный передел земли привел к равномерному ее распределению между 

крестьянами. Но малоимущие слои населения в деревнях Иверовской волости, не 

имевшие возможности своими силами обработать полученные наделы, попадали в 

зависимость к зажиточным крестьянам. К 1920 году сокращаются посевные площади, 

падает урожайность, уменьшается валовой сбор. С целью повышения производительности 

земледелия, животноводства была образована коммуна. Но это хозяйство тогда еще было 

очень слабым: не было нужного инвентаря, тягловой силы, денежных средств. Были не 

ясны сами принципы ведения хозяйства. В это же время барский дом стал заполняться 

переселенцами из Пентурова. В доме Воронцова поселились семьи Планкиных, 

Осиповых, Бобковых и др. Всего было 6 семей. 2 февраля 1929 г. все шесть семей вошли в 

колхоз «Новый путь». Материальная база была очень слабой, поскольку хозяйство 

объединяло бедноту. Обобществляли землю, сельскохозяйственные орудия: плуги, сохи, 

бороны, обобществляли и скот. Первое время было очень трудно, не знали как выгодно и 

правильно распределить урожай. Но со временем колхоз стал укрепляться. В 1930 г. стали 

присоединяться Новские жители ( в основном те, кого раскулачили), затем-поселок Новый 

Бор. Первым председателем колхоза стал Афанасий Осипович Афанасьев. На хуторе 

Новое образовался другой колхоз «Новая жизнь». А в 1936 г. оба колхоза объединились в 

один - «Новый путь». С 1935 г. по 1941 г. председателем был Дмитриев Алексей 

Дмитриевич. В этот период в колхозе постепенно стала создаваться атмосфера трудового 

подъема, т. к. крестьяне поняли, что вместе жить легче, чем в одиночку. Дочь 

председателя колхоза О.А. Дмитриева вспоминала: « Жизнь была тяжелая, работали и по 

ночам, сменами. Но работали дружно, весело, с песнями. За смену сдавали до 200 кг 

готового льна. Лен шел высшим сортом. Получали и богатый урожай картофеля. Всегда 

выполнялся план по его продаже, оставляли и на корм скоту, расплачивались с 

крестьянами. Имелась и пасека. Медом рассчитывались за трудодни» 



Труднее всего приходилось колхозницам-хозяйкам. Ведь надо было совмещать домашний 

труд с работой в хозяйстве. А условия работы были трудными: воду для животных носили 

руками, корма тоже сами подвозили. Все это требовало много времени и сил. Вот и 

бежали из дома на ферму. От других отставать не хотелось. 

Но, несмотря на жизненные тяготы и трудности, находили время и на культурную жизнь.  

Клуб находился в одной из комнат в доме Воронцова. По вечерам собиралось много 

молодежи. Готовили концерты, ставили спектакли.  

Почитаемы были праздники: Новый год, Рождество, Крещение, Троица, Иванов день, 

Ильин день. Был распространен обычай рождественского колядования. Собирались 

обычно молодежь и дети. Делились на небольшие группы, наряжались, обозначали для 

каждой группы дома. Пели колядки, частушки. 

Почиталась Масленица. Гуляли неделю. На проводах зимы всегда было многолюдно. В 

развлечениях принимали участие жители всех возрастов. Самым любимым было катание. 

Катались на салазках и розвальнях. 

Особенно любимы были престольные праздники: в д. Новое и д. Старое - Казанская 

иконы Божьей Матери (21 июля и 4 ноября) и Рождество Христово . Считалось, что, если 

Казанская неделя простоит без дождей, то на Ильинскую – дождь будут обязательно.  В д. 

Козлово  и д. Техменево - Чудо (в просторечье; 19 сентября, православная церковь 

вспоминает о чудесном явлении Архангела Михаила и спасении им храма в его честь в 

древнем городе Хоны от нападений язычников) и  Михайлов день (21 ноября) в честь 

Михаила Архангела. Старожилы вспоминают, что праздновали два дня, а затем 

начиналась уборка картофеля.  В д. Иверовское - Никола Зимний (19.12) и Никола 

Вешний (22.05). Николу Вешнего 22 мая часто называли ещё и Травным днём.  
Весной к Николаю обращались с просьбами уберечь скот и будущий урожай. Считалось, 

что к этому моменту нужно раздать все имеющиеся долги, помириться с теми, с кем был в 

ссоре, и обязательно помочь нуждающимся. А ещё в этот день в дома с незамужними 

молодыми девушками наведывались сваты - сватовство на Николу обещало быть 

удачным.  

Гулянье на престольные праздники затягивалось на 2-3 дня. В деревни приезжали 

родственники и просто знакомые. В каждом доме гостей ждало угощение. Причем 

знакомые из соседних деревень считались общими гостями и ходили от двора к двору, 

угощались. Угощали непрошенных гостей  в основном пивом, т. к. к праздникам его 

варили в каждом доме. 

 Широко распространенными в наших селах были молодежные посиделки. Собирались 

каждый раз в другом доме. Шли на посиделки с работой (вязали, разматывали нитки…). 

Пели песни, частушки, играли. Жители деревень вспоминают игру: девушки и парни 

садились спиной друг к другу. Неожиданно водящий щелкал ремешком в воздухе. Если 

пара повернула головы в разные стороны, то выполняют фант. 

 При клубе в д. Новое находилась изба-читальня. Население тянулось к знаниям, поэтому 

с удовольствием приходили туда. 



     В д. Иверовское находилась церковь в честь Рождества Христова. Прихожан 

насчитывалось до сотни.  Перед Пасхой и Рождеством собирались прихожане, делали 

генеральную уборку в церкви, топили печку. На богослужение в местную церковь  

съезжались на лошадях крестьяне из окрестных деревень. А после службы разговлялись. 

Обязательно на столе была картошка круглая чищеная запеченная в печке, студень. На все 

праздники пекли пироги, ржаные лепешки на сметане, ржаные ватрушки и пироги с 

картошкой. А в будни готовили в печке щи кислые серые, каши, яишенку, драчену, 

пшенник и др. 

 Во время войны в церковь попал немецкий снаряд, остались одни руины. В нулевые годы 

была построена часовня, а в 2017 г. – церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери. 

Мирную и счастливую жизнь разорвала в клочья война. Немцы пришли в деревню в 

октябре 1941 г., перед ноябрьскими праздниками. В школе расположился немецкий штаб, 

а в доме помещика Воронцова жили немецкие солдаты. При отступлении школу сожгли. 

 Жительница деревни З.Д. Планкина  вспоминала: « Немцы простояли в нашей деревне 

два месяца. Много погибло за это время русских и сожжено разных построек. На 

большаке были могилы. Потом всех перезахоронили. Зимой немцы гоняли нас расчищать 

дороги, чистить навоз на скотном дворе для немецких машин. Сильные бои шли с 25 по 29 

декабря 1941 г. Деревня несколько раз переходила из рук в руки, но все же осталась за 

нами. Обе стороны понесли большие потери» 

Деревня Новое была освобождена от немецко-фашистских захватчиков войсками 375-ой 

стрелковой дивизии, сформированной в августе 1941 г. в г. Свердловске и области, 

которая входила в состав 29-ой армии Калининского фронта. 

29 декабря армии левого крыла фронта были остановлены врагом на рубеже Высокое, 

Казнаково, Лотошино. Командир дивизии генерал-майор Воронцов В.Г. поставил задачу 

1243 стрелковому полку, которым командовал капитан Чернозерский С.В.: «Прорвать 

оборону противника на узком участке в районе д. Ушаково. Разведка донесла, что из д. 

Новое по направлению к Ушакову движется колонна неприятеля более 200 человек. Полк 

развернулся в боевой порядок и нанес удар по колонне. Уничтожив фашистов 

стремительным броском, полк ворвался в д. Старо-Новое. Была отрезана дорога на 

Иверовское. Разгром был полный. Немцы готовились встретить Рождество Христово: на 

столе были оставлены закуска, вино, коньяк. После боя солдат тянуло в натопленные 

дома. Пока бойцы грелись, ели, немцы опомнились и пошли в атаку. Бой продолжался 

несколько часов. Полк понес большие потери. Деревня была освобождена. 

Послевоенная жизнь сама по себе была очень тяжелой - многое приходилось 

восстанавливать с нуля. Уцелел барский дом. Поэтому с 1942 г. в нем разместилась школа, 

и сразу возобновились занятия.  После войны школу возглавил фронтовик Коновалов Иван 

Иванович. 

 



 
(На фото - Коновалов И.И.  в первом ряду четвертый справа) 

 

 Год за годом вместе со всей страной мужала наша школа, росла ее известность в районе и 

за его пределами. Весь педагогический  коллектив школы во главе с директором уделяли 

большое внимание, как процессу школьного обучения, так и трудовому воспитанию. В 

1957 году на площади в 1га был заложен школьный яблоневый сад, который сохранился до 

настоящего времени. Много трудов в него пришлось вложить и учителям, и ученикам. 

Главное внимание обращали на полив, иначе сад мог погибнуть. На каждую яблоньку 

выливали до 20 ведер воды. Воду возили в бочках на лошадях. За каждым учеником было 

закреплено по несколько саженцев. Производили рыхление приствольного круга, побелку 

стволов дезинфицирующим средством, укрывали  хвоей, чтобы не повредили молодые 

яблоньки грызуны, осенью обрывали оставшийся лист. Юные садоводы содержали в 

чистоте и порядке междурядья. 

 



 
 

 

  Делали большое и нужное дело. Всегда с ними был директор школы Коновалов И.И. 

     Слева от школьного сада был разработан участок земли для школы, на котором ученики 

выращивали картофель для интерната. 

     Школа принимала трудовые обязательства, которые нужно было выполнить. Из 

сохранившихся материалов: « Лето 1959 года было особенным. Стояла сильная жара. 

Летом практически не было дождей. А обязательства школа взяла большие. Вот некоторые 

из них: 

1. Получить высокий урожай всех культур на учебно-опытном участке и довести опыты и 

наблюдения до конца. 

2. Содержать в порядке молодой школьный сад на площади в 1 га, получить 

  хорошие приростки побегов. 

3. Вырастить не менее 200 кроликов. 

4. Вырастить 6 поросят. 

5. На школьной усадьбе получить урожай картофеля с 1 га не менее 180 ц. 

6. В колхозе «Россия» вырастить 1 га кукурузы и получить урожай зеленой массы не менее 

600 центнеров. 

7. Оказать помощь колхозам в уборке урожая и всем учащимся выработать не менее 

тысячи трудодней. 

        1958 год школа закончила с неплохими показателями в учебно-воспитательной 

работе: из 75 учащихся двое остались на второй год. Всем ученикам за поведение 

поставлена оценка 5. Все учащиеся принимали участие в общественно-полезных делах. 



          Несмотря на «трудовой подвиг», юные ленинцы не забывали, что главный их труд-

учеба. Штабы учебы и посты «скорой помощи», предметные недели и школьные 

олимпиады, соревнования отрядов - все это было направлено к единой цели: получению 

прочных и глубоких знаний.  Страна наша шла на подъем. Лучше стали жить люди, лучше 

питаться и одеваться. Дети чувствовали заботу государства и отвечали прилежанием и 

трудолюбием. 

До 2004 г.  барском доме находилась Новская общеобразовательная школа. Сейчас это 

здание разрушено. 

 

Новская восьмилетняя школа 1965 г. 

 

 В послевоенные годы возобновила работу изба-читальня, которая расположилась в 

небольшом домике в два окошка в конце деревни. «Для местных жителей она была 

настоящим очагом культуры, средоточием добра и гуманизма. Сюда их всех, от мала до 

велика, точно магнитом тянуло. Каждый мог здесь обогреть душу, насытить свой 

любознательный ум» - вспоминала одна из старейших жительниц д. Новое Цветкова З.Д. 

Для клуба в послевоенное время здания  не нашлось. Поэтому в избе-читальне ставили 

праздничные концерты, куда собиралось окрестное население. Ездили на лошадях и по 

деревням с концертной программой. Летом во дворе избы-читальни показывали фильмы, 

т.к. здание не могло вместить в себя всех желающих. Зимой показ фильмов проходил по 

частным домам. Одним из любимых занятий было чтение и обсуждение прочитанного. Из 

воспоминаний старожилов удалось выяснить, что в те годы в избе-читальне работал 

Щеников Леонид (отчество установить не удалось). Этот человек достоин самой доброй 

памяти. В меру своих сил старался увлечь односельчан чтением книг, поддерживал связь с 

большим талантливым педагогическим коллективом школы. «Прекрасно пели учителя. 



Педагог В.Л. Ларионов был настоящим артистом, незабываемо пел на два голоса с В.В. 

Митиной. Под руководством Щеникова Л. часто ставили для населения спектакли. И.В. 

Демидов, школьный конюх, неповторимо играл в чеховских пьесах «Хирургия», 

«Злоумышленник» и др» - вспоминала Обозкина В.И.  Сильной была самодеятельность, 

несмотря на тяжелое послевоенное время. Народ умел веселиться от души и работать до 

седьмого пота. 

 
(На фото – труженики села  во время выступления агитбригады, руководителем которой был Зайцев    

П.П., второй во втором ряду справа). 

 

 В 1950-м году стали укрупняться колхозы. Люди понимали, что вместе-лучше.  В колхоз 

«Правда» влились мелкие колхозы «Красный борец» и «Нива», а в колхоз им. Сталина- 

«17 Партконференция», «Новый путь» и «Прогресс». Укрупнение колхозов давало 

большие перспективы в деле повышения производительности труда: правильная 

агротехника, ведение севооборотов, применение удобрений. Все это позволяло получать 

стабильные урожаи. Люди работали за трудодни, на которые получали зерно, молоко, 

картофель. В д. Ермачево находилась маслобойня, а в д. Холохольня-мельница. 

Колхозники собирались группами и ездили на лошадях на мельницу. Для них это было 

целое событие, подобное  празднику. Практически до 1965 года хлебы (так говорили на 

селе) пекли дома. 

В 1958 году произошло дальнейшее объединение хозяйств в колхоз «Россия», который в 

1963 г. был переименован в колхоз «Маяк». Примерно с этого же года в колхозе начали 

применять доильные установки «Елочка», в результате чего на фермах сократилась 

потребность в рабочих руках и повысилась производительность труда. Стала постепенно 

вводиться механическая очистка коровников. Хорошо развивалось свиноводство.  

Основной производственной единицей в колхозе являлась бригада. Жители одной деревни 

составляли бригаду. Председатель колхоза ежедневно контролировал работу бригад. Из 

архивных документов установлено, что  председателями колхоза  «Маяк» в разное время 

были: 1967-1968 гг. – Чуркин В.И., 1969-1972 гг. – Поздняков В.Г,  1973-1975 гг. – 

Большова З.Б,  с мая 1975 по июнь 1995 гг. – Соколов Н.М, с июля 1995 по 2015 гг.– 

Орлова Л.Е.  



Председатель колхоза «Маяк» Соколов Н.М. За время его работы было построено много 

щитовых домов и коттеджей, пробурены скважины в деревнях и проложен водопровод, 

построена новая ферма и очень много сделано для привлечения молодых специалистов на 

село. Это было время социального роста и экономического подъема нашего села. Жизнь 

диктует свои правила. И 1 октября 2005 года были подписаны документы о создании 

нового юридического лица – ООО «Агрофирма «Верхневолжье». С приходом Н.Г. 

Кожевникова завезли голландских высокопродуктивных телок, от которых получают 

высокие надои. С 1 февраля 2015 г. возглавила фирму Иванова Нина Александровна, став 

ее генеральным директором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня Новое - это небольшая деревня, центр ООО «Агрофирмы «Верхневолжье». Здесь 

есть почтовое отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, магазин. В 

центре деревни находится братское захоронение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящее время библиотека является единственным очагом культуры на селе.  

 

Традиционными стали такие праздники, как Масленица,  Общероссийский день 

библиотек, День пожилого человека, День матери. Готовятся мероприятия и к красным 

дням календаря. Большая работа проводится с детьми во время каникул, особенно летних. 

Деревни Козлово, Техменево, Иверовское обслуживаются книгоношей. 

   В деревне Козлово  в настоящее время находится фермерское хозяйство  «Ястребов и 

Братъ», которое уже стало хорошо знакомо старичанам своими вкусными сырами.  

В 2018 г. на сырном фестивале их сыр «Знатный» среди выдержанных твердых сыров был 

признан лучшим в России. Фермерское хозяйство братьев Ястребовых – Геннадия и 

Эдуарда – постоянный участник многих престижных ярмарок и фестивалей. Фермерское 

хозяйство немалое и интересное – 20 коз зааненской, нубийской и чешской пород, 30 

коров, поросята. Сердце фермерского хозяйства – сыроварня. Здесь ремесленное 

производство, сыры делаются вручную. Главные создатели сыров Светлана и ее дочь 

Вика Калюжные. Это Светлана изготовила тот самый «Знатный « сыр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из смеси козьего и коровьего молока изготавливают сыр для жарки Халуми.  Нежный сыр 

страчателла готовится из сыра моцарелла, который измельчают на волокна и заливают 

густыми сливками. Получается очень нежная, вкусная сырная лапша. Верх сырного 

искусства- сыр в сыре. Это произведение называется буррата. В сырный мешочек из 

моцареллы помещают сырную лапшу – страчателлу. Получается продукт достойный 

настоящих гурманов. Сейчас в хозяйстве изготавливают двенадцать видов сыров.  

У коллектива фермерского хозяйства много планов. Сейчас Ястребовы ведут большую 

селекционную работу по отбору более продуктивного скота – коров и коз, дающих 

сыропригодное молоко. На въезде в д. Козлово строится скотный двор на 100 голов КРС. 

Работы много и все на пользу людям. 

 

 


