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Развитие и достижения

У каждого населенного пунк-
та, пусть даже самого небольшо-
го, есть своя история, которая
уходит в глубину веков. Именно
из таких небольших кусочков и
складывается летопись нашей
необъятной страны. В них, как в
зеркале, отражается нелегкий
путь всей крестьянской России.

Многие из деревень уже ис-
чезли с карты страны, многие
обезлюдели. Но есть деревни,
которые вне зависимости от по-
трясений и преобразований про-
должают жить своей тихой, уют-
ной жизнью.

Наш Куйбышевский район от-
носительно молодой. Он был
образован в 1939 году, но у него
уже была своя богатая, интерес-
ная предыстория. На его терри-
тории ранее существовало бо-
лее десятка православных цер-
квей. Перечень их приведен в
"Описи церковных памятников
Калужской губернии".

В селе Мокрое стоял камен-
ный храм, сооруженный вместо
ветхой деревянной церкви. В
селе Петровское - церковь в
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Она была кирпичная,
одноэтажная с колокольней. По-
строена в 1817 году господином
Беклемишевым.

В селе Троицкое стояла кир-
пичная одноэтажная церковь с
колокольней в честь Пресвятой
Троицы, сооруженная в 1814 году
майором П.И. Суходольским.

В селе Бутчино - в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы,
деревянная, одноэтажная, со-
оружена в 1862 году на месте
ветхой деревянной.

В селе Закрутое - в честь
Владимирской иконы Божией
Матери, кирпичная, одноэтаж-
ная, сооружена в 1865 году гос-
подином Н.Д. Левиным.

В селе Драгомань (позднее д.
Зимницы Бутчинской сельской
администрации) - в честь Пре-
святой Троицы, кирпичная, одно-
этажная. Была главной церковью
монастыря, упраздненного в
1764 году. Деревня Дубровка
Зимницкого сельсовета имела
каменную, одноэтажную церковь
Спасопреображения с колоколь-
ней, сооружена в 1832 году.

В селе Кузьминичи стояла
кирпичная церковь в честь Вве-
дения в храм Пресвятой Богоро-
дицы, построенная в 1806 году
господином А.С. Хлюстиным.

В селе Жерелево - кирпичная
в честь Вознесения Христова,
построена в 1835 году господи-
ном П.И. Суходольским.

В деревне Желны стояла
церковь в честь святых Флора
и Лавра.

В сельце Петропавловское
(ныне д. Новодяглево Жерелев-
ской сельской администрации)
- каменный храм в честь Казан-
ской иконы Божией Матери. Он
был главной церковью женско-
го Белокопытовского Казанско-
го монастыря. Сооружен в 1880
году А.Е. Белокопытовой. В де-
ревне Новая (ныне территория
Бутчинской сельской админис-
трации) стояла деревянная цер-
ковь в честь святителя Николая,
построенная на средства мест-
ных крестьян в 1924 году.

Надо отметить, что в те вре-
мена церкви строились не во
всех населенных пунктах, а там,
где жило большое количество
людей.

После отмены крепостного
права в 1861 году на территории
нашего района было образова-
но два уезда - Жиздринский и
Мосальский.

Одним из крупных населен-
ных пунктов Мосальского уезда
являлось село Жерелево, распо-
лагавшееся на левом берегу
реки Снопоть. На правом бере-
гу находилась помещичья усадь-
ба генерала Суходольского с
белокаменным домом и много-

численными вспомогательными
постройками. Имелась большая
водяная мельница с мостовым
переходом, который соединял
оба берега. В 1917 году возник
Кузьминичский шорно-седель-
ный и веревочный кооператив,
который являлся одним из круп-
ных производственных объеди-
нений в Калужской губернии.
Уже через год там начали функ-
ционировать сапожные и вере-
вочные отделения. Несколько
позже появилось клешевое от-
деление и дубильный завод.
Кооператив получал заказы от
военного ведомства на изготов-
ление военной упряжи. Числен-
ность членов кооператива, кото-
рый действовал до 30-х годов,
за короткое время перевалила
далеко за тысячу.

После революции в Жерелевс-
кой волости работало 11 коопера-
тивов, 3 частных торговца. Дей-
ствовали различные артели. В
Новодяглево действовал монас-
тырь, основанный вдовой помещи-
ка Белокопытова. В нем насчиты-
валось 54 строения, проживало
около 320 монахинь. Земельная
площадь монастыря составляла
600 десятин, и ее обрабатывали
вручную. При нем были огородни-
ца, казначей, 50 человек певчих.
В монастырском хозяйстве име-
лось 20 лошадей, 45 коров.

В 1923 году был организован
совхоз "Жерелево", центральная
усадьба которого находилась в
бывшем женском Казанском
Белокопытовском монастыре.
Этот совхоз за небольшой пери-
од своего существования сумел
наладить образцовое хозяйство.

На другом краю Куйбышевс-
кого района в свое время была
Бутчинская волость с админис-
тративным центром в селе Бут-
чино. В нее входило 12 населен-
ных пунктов, и она относилась к

Жиздринскому уезду Брянской
губернии. До революции в Бут-
чино насчитывалось 170 хо-
зяйств, а вместе с деревней
Вороненка - целых 300. В селе
жило немало мещан, которые
имели лишь огороды и неболь-
шие сады.

Бутчино было достаточно
крупным селом, но помещиков в
нем не было, а насчитывалось
10 купцов, на середину 19 века,
по данным Калужского област-

ного архива, жили три священни-
ка - Лаврентий Чистяков, Васи-
лий Лебедев и Алексей Титов,
один дьякон и три дьячка. В цен-
тре стояла деревянная церковь
Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Ее приход в 1863 году состо-
ял из с. Бутчино, д. Ивашкови-
чи, расположенной в 5 верстах,
д. Зимницы - в 6 верстах, д. Гу-
личи - в 3 верстах, д. Падерки -
в 10 верстах, д. Дубровка - в 3
верстах, д. Лужница - в 2 вер-
стах, д. Синцевка - в 5 верстах.
Всего в приходе на тот период
времени проживало 315 душ
мужского пола и 284 - женского.

В селе Бутчино находилась
церковноприходская школа, зем-
ское училище - в Зимницах и
Ивашковичах, школа грамоты -
в Падерках и Ветьмице.

Купцы Соколовы были купца-
ми первой гильдии. Имели лав-
ку и торговали продуктами и про-
мышленными товарами. Всего в
то время в с. Бутчино насчиты-
валось 12 лавок, принадлежав-
ших купцам Евтеевым, Рыжко-
вым, Ивановым и др. Еще был
кабак, который потом стал назы-
ваться лавкой-винополькой.
Продавали в ней только водку.
На селе действовали пекарня и
красильня, имелась паровая
мельница, принадлежавшая куп-
цам Рыжковым. Работали водя-
ные мельницы. Одна из них при-
надлежала мещанам Галицким,
другая, расположенная на реке
Ветьма, являлась владением
мещан Прудниковых.

Другим крупным населенным
пунктом на территории совре-
менного района было село Мок-
рое. Предание гласит, что в
древние времена на месте села
были большой лес и болото.
Однажды в лесу на одном из
деревьев была найдена икона
Божией Матери. И куда бы ее ни

переносили, она опять появля-
лась на прежнем месте и каждый
раз мироточила. Явленная ико-
на способствовала тому, чтобы
на этом месте была построена
церковь в честь Рождества Пре-
святой Богородицы. Со време-
нем в местечко потянулось ку-
печество. Были открыты булоч-
ные, бараночные и другие лав-
ки. Местность ожила, стала бы-
стро застраиваться, выросло
село, а протекающая неподале-
ку речка Мокрянка дала ему на-
звание - Мокрое. Население села
по прошествии лет значительно
увеличилось, поэтому в него из
Грибовки перевели волостное
управление.

Уже позднее, в 1929 году, был
образован Мокровский район, рас-
формированный в 1932 году. Тер-
ритория его передана Кировскому
и Спас-Деменскому районам.

Куйбышевский район был об-
разован в июне 1939 года по Ука-
зу Президиума Верховного Сове-
та РСФСР в порядке разукрупне-
ния Екимовичского, Кировского и
Спас-Деменского районов. В со-
став Куйбышевского района вош-
ли: от Кировского района - 12
сельсоветов, 185 населенных
пунктов с 20168 жителями, 73
колхоза с площадью 652,3 кв. км;
от Екимовичского района - 9
сельсоветов, 159 населенных
пунктов с 18821 жителем, 80 кол-
хозов с площадью 366 кв. км; от
Спас-Деменского района - 2
сельсовета, 20 населенных пун-
ктов с 4844 жителями, 20 колхо-
зов с площадью 169,2 кв. км.

На период образования Куй-
бышевский район включал в
себя 23 сельсовета, 173 колхо-
за, 365 населенных пунктов,
38830 человек населения и
1185,4 кв. км территории.

Имел немногим больше 55 тыс.
га сельхозугодий, около 39 тыс. га
пашни, 62 тыс. га лесных угодий.
На территории района работала
одна МТС с тракторным парком в
1420 лошадиных сил, один совхоз
с животноводческим уклоном
(свиноводческий) "Жерелево". В
районе насчитывалось 63 школы,
из них 54 были начальные, 8 не-
полных средних и одна средняя.
В школах работало 275 учителей,
и только два - с высшим образо-
ванием.

На территории района име-
лось две больницы, два врачеб-
ных пункта, два фельдшерских
и медицинских пункта. Неплохо
была развита торговля. В общей
сложности работало шесть сель-
по, пять сельских магазинов, 27
магазинов и 37 ларьков.

До 1944 года район входил в
административные группы Смо-
ленской области. В 1944 году
была образована Калужская об-
ласть, в нее и включили наш Куй-
бышевский район.

До 1945 года административ-
но-политическим и культурным
центром Куйбышевского района
являлось крупное село Мокрое.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 13 марта 1945
года районный центр был пере-
несен на станцию Бетлица. В хо-
датайстве исполкома райсо-
вета депутатов трудящихся и
райкома ВКП(б) перед облис-
полкомом и обкомом партии о
перенесении районного центра
говорилось: "Районный центр
Куйбышевского района целиком
уничтожен немецкими захватчи-

ками в период временной окку-
пации района. Его целесообраз-
но восстановить не в селе Мок-
рое, а на станции Бетлица, что
значительно сократит всякого
рода перевозки со станции в
районный центр, даст возмож-
ность районному центру быстро
вырасти в крупный благоустро-
енный населенный пункт".

Основание Бетлицы нача-
лось в 30-х годах, можно сказать,
на болоте, когда была построе-
на железная дорога Сухиничи -
Рославль.

Новая трасса проходила по
территории Куйбышевского рай-
она, но нигде не соприкасалась
ни с одним населенным пунк-
том. На строительстве дороги
работали и местные жители. Для
обслуживания дороги железно-
дорожниками вдоль нее были
построены служебные и жилые
здания. Вот тогда на карте же-
лезных дорог и появилась не-
большая станция с надписью
"Бетлица".

Существует несколько вер-
сий того, как станция получила
это название. При строитель-
стве железнодорожных станций,
как правило, давались названия
близлежащих деревень.

По одной из них название Бет-
лица произошло по невнима-
тельности чиновника, изготов-
лявшего печати и штампы для
оформления железнодорожных
документов: вместо букв "в" и "м"
и слове "Ветмица" были написа-
ны буквы "б" и "л". Отсюда и по-
лучилось название Бетлица. Как
бы там ни было, а слово "Бет-
лица" прочно закрепилось за
будущим поселком в качестве
его наименования. В таком виде
район живет уже несколько де-
сятков лет.

Как мы знаем, в дореволюци-
онное время одна часть насе-
ленных пунктов нынешнего Куй-
бышевского района входила в
состав Жиздринского уезда, а
другая - Мосальского уезда Ка-
лужской губернии.

Мосальский уезд известен с
допетровских времён. В 1708
году уезд был упразднён, а го-
род Мосальск отнесён к Смо-
ленской губернии. В 1713 г. го-
род отошёл к Московской губер-
нии (в 1719 году при разделении
губерний на провинции отнесён
к Калужской провинции Москов-
ской губернии). В 1727 году уезд
в составе Калужской провинции
был восстановлен.

В 1776 году уезд был отнесён
к Калужскому наместничеству,
которое в 1796 году преобразо-
вано в Калужскую губернию.

В 1921 году 16 волостей уез-
да были выделены в самостоя-
тельный Спас-Деменский уезд.

В 1927 году Мосальский уезд
был упразднён, его территория
вошла в состав вновь образо-
ванного Сухиничского уезда с
центром в Сухиничах.

В прежний состав Мосальско-
го уезда входила территория
нынешней Жерелевской сельс-
кой администрации.

В Жиздринский уезд входили
следующие волости - Брынская,
Будская, Бутчинская, Грибовс-
кая, Дубровская, Дулевская, Ду-
миничская, Жиздринская, Зим-
ницкая, Людиновская, Мамонов-
ская, Милеевская, Песоченская,
Савкинская и др.

(Окончание на 4-й стр.)

Большая предыстория


