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Человек и общество

Жители Куйбышевского райо-
на хорошо знают версию о про-
исхождении названия районного
центра поселка Бетлица. Судя по
ней, название пошло от находя-
щейся неподалеку деревни Веть-
мица. В 30-е годы прошлого сто-
летия, в период строительства
железной дороги Рославль - Фа-
янсовая, полуграмотный писарь,
видимо, перепутал буквы при

написании новой станции - вот из
Ветьмицы и образовалось новое,
более нигде не упоминавшееся
название Бетлица. Из истории
мы знаем: названия наших насе-
ленных пунктов часто менялись
из-за неправильного их написа-
ния, а по причине этих метамор-
фоз впоследствии получались
интересные вещи.

На карте атласа Горного учили-
ща 1792 года название деревни
Ветьмица отмечено как непривыч-
ное нам название "Свiътлицы" -
Светлицы.

На карте Калужского наместни-
чества деревня Светлицы отме-
чена рядом со знакомыми, но не-
много видоизмененными назва-
ниями населенных пунктов - По-
дерки, Лужница, Винной, Синяв-
ка, Ивашкова, Бутлино, Гулча…

Кстати, название деревни
"Светлицы", которая расположи-
лась на берегу речки Ветёмка,
неоднократно упоминалось на
разных картах Калужского наме-
стничества.

В Атласе Калужского наместни-
чества, составленном в 1782 году
в царствование Великой госуда-
рыни императрицы Екатерины II,
на территории Калужской губернии
отмечена деревня Ветницы.

В плане деревни Ветьмица
Калужской губернии Жиздринс-
кого уезда Грибовской волости,
составленном в 1883 году, дан-
ный населенный пункт обозна-
чен как "Ветмицъ".

Кстати, этот древний план
может рассказать многое из жиз-
ни населенного пункта.

В те времена деревня распо-
лагалась в основном на левом
берегу реки. В ней насчитыва-
лось 96 дворов. В плане указа-
ны имена и отчества домовла-
дельцев, но без фамилий - Иван
Яковлев, Егор Михеев, Иван Ива-
нов, Клим Васильев, Максим
Максимов, Сергей Леонов…

Земельные участки, на кото-
рых стояли дома крестьян, при-
надлежали господам Безобразо-
ву, Мальцеву, Цвиленеву, госпоже
Безобразовой. На карте они чет-
ко разграничены между собой.

За рекой Ветьма, напротив ос-
новной улицы деревни, находи-
лась небольшая улочка из семи

дворов, крестьяне которой при-
надлежали господину Мальцеву.

Если повнимательнее отнес-
тись к этой карте и покопаться в
родословной местных жителей,
можно легко определить, на каком
краю деревни два века назад жили
предки современных ветьмичан.

А если посмотреть метричес-
кие книги села Бутчино Жиздрин-
ского уезда второй половины 18-

го века, то по ним можно вычис-
лить, сколько жильцов прожива-
ло в каждом доме и как их звали.

До революции жители дерев-
ни Ветьмица семьями ходили в
храм в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы села Бутчино.
Там они крестились, венчались,
причащались, отпевались, и все
эти действия тщательно запи-
сывались священнослужителя-
ми в приходские книги.

Говоря об истории деревни,
возникают вопросы: как жили кре-
стьяне, как работали, какие были
нравы в этом небольшом насе-
ленном пункте? Ведь каждая де-
ревня, как маленькое государство,
несмотря на общую схожесть, от-
личалась от соседних своим мен-
талитетом и укладом жизни.

Много столетий крестьяне
занимались землепашеством.
Участки земли у большинства из
них были небольшими. Это зас-
тавляло искать работу на сторо-
не и осваивать другие ремесла.

В начале 19 века многие жи-
тели деревни были переселены
в Сибирь. Им выдавались про-
ходные переселенческие свиде-
тельства, с которыми они от-
правлялись к месту назначения
- Сызрань, Челябинск, То-
больск, Красноярский край…

В архиве Куйбышевского рай-
она имеются похозяйственные
книги наших сел и деревень.

Самая ранняя книга деревни
Ветьмица относится к послево-
енному периоду и охватывает
1944 -1946 годы.

В ней на 139 листах описано
каждое домовладение с указани-
ем главы семейства и его домо-
чадцев. Старательной рукой сек-
ретарь местного сельсовета ука-
зывал, кто в каком доме был гла-
вой семейства, в каком году ро-
дился он и все его домочадцы.

В книге также указано, кто
кем работал, какое имел обра-
зование, какую занимал пози-
цию в годы немецкой оккупации
- был ли партизаном или, наобо-
рот, содействовал фашистам.
Указаны фамилии расстрелян-
ных немцами жителей деревни
и тех, кого фашисты угнали в
лагеря. Судя по книге, в Ветьми-
це в послевоенное время прожи-

вали более 650 человек.
Как правило, все взрослое

население деревни работало в
колхозе "Искра". Если кто-то не
был колхозником - это отмеча-
лось в домовой книге.

Первым, от которого идет на-
чало деревни, стоит домохозяй-
ство Модых Марфы Дмитриевны
1911 г.р. С нею жили ее преста-
релая мать 1884 г.р. Лукерья Гри-
горьевна и брат Иван Дмитрие-
вич 1906 г.р.

Рядом жили Романовы, потом
стояло три усадьбы - Ефимкиных.
В деревне насчитывалось 13 до-
мовладений Романовых, 12 - Ан-
тишиных, 7 - Свиридовых, 6 - Ки-
реевых, по 4 - Лапенковых и Щер-
баковых, 3 - Самсоновых и т.д.

Вот, к примеру, семья Матвея
Яковлевича Ефимкина 1895 г.р.
На тот период времени глава се-
мейства был председателем
райсоюза, его сын Александр
1925 г.р. - счетоводом, другой сын
- Егор 1927 г.р. - лесником. Еще
двое детей - Сергей и Зинаида -
были совсем маленькими.

Кузнецом в деревне работал
Самсонов Семен Дмитриевич
1893 г.р. Написано, что его сын
Иван 1925 г.р. во время войны
был угнан немцами.

За годы немецкой оккупации,
судя по записям, фашистами уг-
наны Киреева Татьяна Григорь-
евна 1909 г.р., Трусов Кузьма
Яковлевич 1897 г.р., Зверев
Иван Дмитриевич 1925 г.р., По-
летаева Александра Ильинична
1917 г.р., Гапутина Зинаида Сте-
фановна 1925 г.р., Антишин Сер-
гей Гаврилович 1885 г.р. Кто-то
из них после окончания войны
вернулся домой, а кто-то и нет.

В похозяйственной книге ука-
зано, что в военный период без
вести пропали Киреев Иван Кли-
мович 1894 г.р. и его сын Михаил
1922 г.р., Киреев Константин
Алексеевич 1894 г.р., Кондрашов
Федор Сидорович 1918 г.р., Еро-
хов Стефан Васильевич 1901
г.р., Кузьмин Николай Василье-
вич 1921 г.р., Кондрашов Алексей
Ефимович 1905 г.р.

Отмечены и те жители дерев-
ни, которые были убиты немца-
ми в период оккупации.

5 апреля 1942 года убиты
Свиридов Николай Петрович
1876 г.р., Сенькин Абрам 1874
г.р., Дмитриев Сергей Анатолье-
вич 1879 г.р., сануполномочен-
ный Ветьмицкого сельсовета
Антишин Нил Васильевич 1887
г.р., Ерохова Анастасия.

4 июня 1942 года убиты Гол-
дин Карп 1880 г.р. и его дочь
Клавдия 1925 г.р.

Романов Иван Фролович
1930 г.р., Зверев Дмитрий К. 1896
г.р., Свиридов Василий 1876 г.р.,
Щербаков Сергей Максимович
1895 г.р., Филимонов Сергей Сер-
геевич 1917 г.

Таканов Макар Трофимович
убит 5 мая 1942 г., Таканов Егор
Трофимович 1904 г.р. - 20 июля
1944 г., Гапутин Николай Матве-
евич 1923 г.р. - 3 июля 1942 г.,
Сенькин Семен Михайлович
1925 г.р. убит 25 марта 1942 г.

Среди убитых также указаны
Свиридов Петр Прокофьевич
1864 г.р., Лапенков Константин
Петрович 1925 г.р., Самсонов
Алексей Андреевич 1917 г.р.,
Киреева Елена Павловна 1927
г.р. (убита в 1942 г.).

На Ветьмицком кладбище
есть братская могила, на памят-

нике которой указаны 15 жите-
лей Ветьмицкого сельсовета,
расстрелянных немецкими окку-
пантами в 1942 году: Антишин
И.Г., Гапутин Н.М., Гришков М.Т.,
Дыев И.А., Ефимкин А.К., Ефим-
кин С.П., Жуков М.П., Жуков
С.М., Клестов С.Н., Лукьянов
М.М., Лукьянов Е.М., Савельев
Н.Ф., Савчук П.Н., Тимошенков
А.И., Тимошенков И.А.

Но, получается, немцы рас-
стреливали жителей Ветьмицы
на протяжении всей оккупации и
не все они покоятся в братской
могиле с указанием их имен.

В похозяйственной книге от-
мечены и те жители деревни,
которые погибли в партизанах.
Это Филимонов Егор Сергеевич
1923 г.р. - убит в 1942 г., Рома-
нов Алексей Федорович 1924 г.р.,
Дмитриев Валентин Сергеевич
1915 г.р., Балыкин Иван Федоро-
вич 1915 г.р. - убит в 1942 г., Кузь-

мин Петр Иванович 1922 г.р., Та-
канова Ефросинья Федоровна -
убита в 1942 г. Свиридов Нико-
лай Иванович 1922 г.р. так же
долгое время числился среди
погибших партизан, но после ок-
купации вернулся в деревню.

Сергеев Стефан Артемьевич
1903 г.р. убит в рядах РККА.

Записывая в книгу сведения о
своих односельчанах, секретарь
сельсовета указал и тех, кто в
самые тяжелые годы для мест-
ного населения работал на нем-
цев, кто был в деревне полица-
ем, кто - счетоводом. Кстати, не-
мецкий счетовод после освобож-
дения нашей территории от окку-
пантов был осужден, его жена
умерла, а четверо их малолетних
детей отданы в детский дом.

Осиротевшие дети из других
семей деревни так же передава-
лись на воспитание в детские
дома. Один из них находился в
деревне Хатожа.

У местного полицая (не бу-
дем называть его фамилию)
тоже было двое малолетних де-
тей - 1941 и 1944 годов рожде-
ния. Его дальнейшая судьба в
записях не отмечена.

Просматривая книгу, стано-
вится понятно, кто из местных
где работал в первые послево-
енные годы.

Свиридова Александра Нико-
лаевна, Романова Александра
Яковлевна, Свиридова Анна Гри-
горьевна, Кондрашова Вера
Ефимовна были бригадирами в
колхозе "Искра", Гришакова
Александра Сергеевна - кладов-

щиком, Лапенкова Александра
Матвеевна - избачом.

Многие жители деревни в то
время ушли из колхоза и работа-
ли в Раменном лесничестве, кто-
то в Кировском леспромхозе.
Есть немало записей, в которых
указывается, что жители деревни
трудились в различных организа-
циях послевоенной Бетлицы.

Были случаи, когда в поисках
лучшей жизни после окончания
войны жители деревни семьями
переезжали в другие места.
Чаще для постоянного места
жительства выбирали Московс-
кую область и Белоруссию.

Об этом наглядно рассказыва-
ет другая похозяйственная книга,
датируемая 1967 - 1969 годами. На
тот период в деревне насчитыва-
лось уже около 350 человек.

Изо дня в день наблюдая за
тяжёлой жизнью родителей в
колхозе, дети, вырастая, стара-

лись "зацепиться" за город. Пос-
ле школы они уезжали учиться в
Москву, Брянск, Калугу, Иваново,
Людиново, Жиздру, Медынь,
Рославль, Детчино... Поступали
в ПТУ, в медицинские и педаго-
гические училища, техникумы.
Кто-то уезжал работать на фрук-
товые базы в Московскую об-
ласть, кто-то оставался в других
городах после службы в армии.

Несмотря на то, что за двад-
цать послевоенных лет числен-
ность деревни сократилась по-
чти вдвое, колхоз "Искра" (а по-
зднее - им. Дзержинского) про-
должал свою деятельность.

Анна Алексеевна Киреева 1937
г.р. в конце 60-х работала брига-
диром полеводческой бригады. В
1976 году коллектив колхоза "Ис-
кра" избрал ее председателем
колхоза, а позднее она стала
председателем Ветьмицкого
сельского Совета, Сенькина Та-
тьяна Егоровна 1929 г.р. - молоко-
сборщиком, Лапина Валентина
Григорьевна 1940 г.р. -  заведую-
щей Ветьмицким ветпунктом,
Дмитриев Александр Павлович
1933 г.р. - бригадиром тракторной
бригады колхоза "Искра", Барко-
ва Галина Александровна 1950 г.р.
- санитаркой Ветьмицкого ветпун-
кта, Киреева Ирина Тимофеевна
1937 г.р. - техником почтовой свя-
зи Ветьмицкого отделения, Авде-
ев Михаил Тимофеевич 1931 г.р.,
Гапутина Мария Иосифовна 1931
г.р., Лапенкова Мария Алексеевна
1922 г.р. работали учителями
Ветьмицкой школы.
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Деревенька моя, деревянная дальняя…


