
 

Эколого - краеведческий путеводитель. 

сельское поселение «Бебелевский сельсовет». 

 Цель путеводителя: познакомить жителей и гостей сельского 

поселения «Бебелевский сельсовет» с историей поселения, его 

достопримечательностями и природными особенностями.  

Остановка №1 

Бебелево. 

 В 20 километрах от Калуги на шоссе расположена деревня Бебелево. С 

17 века Бебелево изветсно как Боброво. Еще раньше - Адашево. Название 

Бебелево происходит не то от имени владельца Бобра, не то от бобрового 

промысла, популярного в то время. В 1733 году Боброво становится 

собственностью крупных помещиков Римских - Корсаковых (возможно 

родственная ветвь композитора). Дочь автора «Истории российской с 

древнейших времён» Василия Никитича Татищева, Евпраксия, была замужем 

за Михаилом Андреевичем Римским-Корсаковым. Они купили Боброво в 

XVIII веке. У Римских-Корсаковых были мастеровые всякого рода: столяры, 

кузнецы, каретники, ткачи, был свой кондитер, в доме было всего вдоволь, но 

роскоши не было ни в чём. По воскресеньям и по праздникам съезжалось 

много гостей, до 30 человек. Хозяин принимал всех приветливо, говоря, что 

он мой сосед и такой же дворянин, как и я, приехал ко мне в гости, сделал 

мне честь, и обязанность хозяина - принять его радушно».  

 Позже, уже при сыне Михаила Андреевича, Петре Михайловиче, 

Римские-Корсаковы переехали из Боброва в Покровское. Калуга была в 17 

верстах от Боброва. Наместником в Калуге был Михаил Никитич 

Кречетников. Он благоволил Петру Михайловичу и часто посещал его 

имение. Приезжал обедать с друзьями, всей городской знатью. Жил по 

нескольку дней. Всё это становилось довольно дорогим удовольствием для 

Петра Михайловича. 



  В имении был каскад из трёх прудов, большой барский дом, 

Архангельская каменная церковь. Церковь была одноглавая с восьмигранным 

барабаном, с трапезной и колокольней в четыре яруса. Церковь была 

крестообразная, главный иконостас из липового дерева, резной, из пяти 

ярусов. Церковь не сохранилась на её месте сейчас жилой дом.  

  Ко времени отмены крепостного права Бобровом владел асессор 

Головин. У него было 25 дворовых и 134 крестьянские души. Владел он 800 

десятинами земли. Дворовые, выйдя из крепостной зависимости, почти 

ничего не получили. Многие нищали и уходили на заработки в город. В 

списках 1893 года в селе насчитывали 146 мужчин и 150 женщин, через 10 

лет мужчин было 32 человека, женщин 87. 

Одно время управляющим был лавочник из Покровского Солдатов. Он 

построил магазин, постоялый двор и клуб. 

 В сентябре 1919 года село назвали Бебелевом, в честь лидера 

европейского рабочего движения Августа Бебеля, никакого отношения к селу 

не имевшего. 

 В 1919 году в Бебелеве было создано сельскохозяйственное 

товарищество «Пионер». Вскоре товарищество стало передовым в 

Калужском уезде, на выставке в Калуге было удостоено диплома и денежной 

премии. В товариществе была своя электростанция (электроэнергия была 

подведена во все дома), действовала электропаровая мельница, крупорушка. 

Были и семенной, и показательные участки, пропагандирующие многополье. 

 23 февраля 1924 года в Бебелеве побывал всесоюзный староста Михаил 

Иванович Калинин. В годы коллективизации был создан совхоз, 

действовавший до середины 90-х годов, реорганизованный в 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Бебелево». 

 

 

 

 



 

Остановка№2. 

Школа. 

 В начале XX века в приходе Архангельской церкви действовали три 

школы. Первым учителем в Боброве был Г.И. Соловьёв, он работал в ней 

после октябрьской революции. Г.И. Соловьёв  на свои средства купил лес и 

построил школьное здание, в котором одновременно занимались дети трёх 

классов. В первые годы Советской власти в этом здании располагался 

волостной исполнительный комитет.  

 Чуть позже в школе создаются пионерские отряды. Одной из первых 

пионерок нашего сельского поселения была Дурова А.П. Из воспоминаний: 

«В 1930 году в 3 классе меня приняли в пионеры. Помню, как мне галстук 

повязал С.И. Аникин, наш пионервожатый. Помню свои первые пионерские 

поручения: я учила грамоте маму, читала ей газеты. Помогали колхозу 

убирать лён, полоть овёс, собирать грибы. Вокруг школы посадили сад, 

заготавливали для школы веники. Проводили праздники Октября и 1 мая. 

Празднично оформляли колонну и шли на Желябужское. Там был митинг, на 

котором выступали комсомольцы и коммунисты. Любили мы свою школу, уж 

очень было интересно!» 

Первой пионервожатой школы была Головченко Елена Лаврентьевна. Из 

воспоминаний: «Свою трудовую деятельность я начала с 1934 года, 

учителем начальных классов. Первые пионерские отряды только 

организовывались. В пионеры принимали лучших учеников. Ребята гордились 

званием пионера. Всегда помогали своему колхозу, собирали колоски пшеницы. 

Собирали по многу, и никогда не говорили о том, что им надо заплатить за 

работу, а ведь многие жили бедно. Во время Великой Отечественной войны 

все пионеры помогали фронту – с большой любовью вязали тёплые носки, 

варежки помогали семьям погибших». 



 Позднее пионерская организация нашей школы стала носить имя Н.К. 

Крупской. Дружина состояла из отрядов, каждый из которых носил имя 

героя. 

 В период немецкой оккупации немецко - фашистские захватчики 

превратили школу в конюшню.  

 В конце 80-х годов, в связи с перестройкой в стране, пионерская 

организация прекратила своё существование. И возродилась в МОУ 

«Бебелевская средняя общеобразовательная школа»19 апреля 2007 года.  

Остановка №3 

д.Болдасовка. Тележные промыслы. 

 Леса в районе д. Болдасовка были богатые, что способствовало 

развитию тележного промысла. В д. Болдасовка, что находится в четырех 

километрах от д. Бебелево, три поколения мастеров занимались этим 

ремеслом. Тележным делом занимался дед - Тележников Никанор Петрович, 

отец - Тележников Михаил Никанорович, сын - Тележников Михаил 

Михайлович. Мастерская, где работали мастера, представляла собой 

небольшой домик с русской печкой для запарки древесины. Делали телеги, 

колеса, сани, а затем ездили продавать их в г. Калугу. Никанор Петрович 

делал замечательные дрожки, украшенные петушками. На них ездили 

зажиточные люди. 

 В д. Фроловское жил помещик Дурнов. Его жена любила прокатиться 

на тройке лошадей или цугом с бубенцами по бедным деревушкам. Услышав 

бубенцы, выходили из домов крестьяне, кланяясь в пояс своей 

благодетельнице. 

 Сани, телеги, колеса, изготовленные мастерами д. Болдасовка можно 

было купить в г. Калуга в лавках купцов Алтынникова, Ерохина, Гайгерова. 

 4 декабря – Введение. В этот день в г. Калуга Санная площадь (ныне 

Сквер Мира) заполнялась огромным количеством всевозможных саней 

(одиночных, парных, троечных, будничных и праздничных, украшенных 

затейливой резьбой). 



Продавцы – санники, расхваливая свой товар, выкрикивали: 

- Вот сани – самокаты, 

   Разукрашены богато, 

   Пошло, поехало 

   Ходом, бродом. 

   В грусти, в скачки, 

   Вдогонку, вперегонку! 

  А кто успел 

   Первый сорт надел. 

 На протяжении 30 лет занимались мастера тележным промыслом. 

 Секреты мастерства передавались из поколения в поколение. В зимнее 

время мужики и парни ездили на санях за дровами, а вечером санничали 

(изготовляли сани). Гужевой транспорт – основа жизни того времени. В д. 

Бебелево, на территории нынешних мастерских была конюшня, которая 

просуществовала до 1960 года. В ней было 10 лошадей, которые выполняли 

все сельскохозяйственные работы. Сани использовались не только для 

работы. Катание на санях – один из старинных обычаев. 

 В настоящее время мастеров – тележников в СП «Бебелевский 

сельсовет», к сожалению, нет. 

 В 1999 году умер Кузнецов Борис Дмитриевич - житель д. Бебелево, 

который изготовлял деревянные сани для хозяйственных нужд. 

 Как память о прошлых временах, до сих пор Карпункова  Н.М. из д. 

Болдасовка хранит сани и телегу, изготовленные ее мужем Карпунковым 

И.Д. 

Выдающиеся мастера: 

Тележников Никанор Петрович 

Тележников Михаил Никанорович 

Тележников Михаил Михайлович 

Кузнецов Борис Дмитриевич 

Карпунков Иван Дмитриевич. 

 



Остановка №4. 

Великая Отечественная война. 

14 октября 1941г. полностью оккупирован Ферзиковский район (в 

современных границах). Фашисты вступили в Ферзиково 15 октября, а в 

Дугну – 27 октября. Быстро пройдя территорию Дугнинского района, они 

продвинулись вглубь Тульской области и там остановились, сдерживаемые 

войсками 49-й армии генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина, поскольку 23 

октября началась Тульская оборонительная операция войск левого крыла 

Западного фронта против 2-й танковой армии противника. Серьезных боев в 

октябре – ноябре 1941 г. на территории Дугнинского (и нынешнего 

Ферзиковского) района не было. Тяжелые оборонительные бои развернулись 

на территории нынешней Тульской области. 

Освобождение района от немецко-фашистской оккупации произошло в 

период декабрьского советского контрнаступления под Москвой силами 340-

й стрелковой дивизии полковника С.С. Мартиросяна, 258-й стрелковой 

дивизии полковника М.А. Сиязова, 290-й стрелковой дивизии полковника 

В.Д. Хохлова, 238-й и 173-й стрелковых дивизий в ходе Калужской 

наступательной операции войск левого крыла Западного фронта против 2-й 

танковой и 4-й полевой армий противника.  

На территории нашего сельского поселения жили сторожилы, которые 

делились своими воспоминаниями о войне. 

Анна Андреевна Дурова родилась в 1924 году. На начало войны ей 

было 17 лет, во время войны жила в д. Болдасовка. Семья, как и многие в то 

время, была многодетной - 5 детей. Из воспоминаний: «В нашей деревне 

стояли немцы. Они пришли ноябрьской ночью, когда все спали. Нам было 

очень страшно. Я в то время сильно болела, не вставала. Фашисты зашли к 

нам в дом и бросили меня под кровать. Я очень сильно испугалась. Позже их 

главный велел меня положить на кровать. Немцы стояли у нас в Болдасовке 

около недели, а когда стали подходить наши войска, они стали уходить. 

Кругом горели деревни, а наши - Баютино, Болдасовка, Ивашево, Новая 

Деревня остались. Немцы ушли, но жить во время войны было очень трудно. 



Все, независимо от возраста, много работали. Нас, подростков и молодежь, 

отправляли работать даже в другие области, туда, где больше была нужна 

рабочая сила. Однажды нас, четверых подростков, собрали, и мой отец 

повез нас на лошади до Калуги. Отец на фронте в эту войну не был. Он был 

уже старый и прошел гражданскую войну. 

Из Калуги нас на поезде повезли в Калининскую область. Нам было 

очень страшно уезжать из дома, ведь мы нигде, кроме своей деревни, да 

Бебелево не были. В Калининской области мы копали противотанковые рвы. 

Люди там жили богато, но нас домой к себе никто не пускал. Мы жили в 

сараях, есть было совсем нечего. Нам давали по маленькому кусочку хлеба, 

да траву всякую ели. Пробыли мы там месяца 2-3, точно не помню. Потом 

мы еще работали в Туле, прессовали железные стружки, это очень тяжелая 

работа. А после войны здесь, у нас, от Новой Деревни до Карского моста 

ремонтировали дорогу.  

Моя старшая сестра сбежала с этих принудительных работ, ее 

поймали и осудили на 10 лет. Но отпустили раньше. 

После войны я вышла замуж за Дурова Владимира Егоровича. Мы с 

мужем жили в Бебелево. Детей у нас не было, Бог не дал, зато моя сестра 

родила пять, вот я ей и помогала их растить. Муж работал военруком в 

школе. А во время войны он воевал, дошел до Германии. Имел награды, какие 

не помню, они не сохранились» 

Из воспоминаний, Ивлевой Зинаиды Ивановны, которая проживала, в 

деревне Незымаево. Труженица тыла. 

 «Родилась я в 1929 году, на начало войны мне было 12 лет. Наша семья 

жила в деревне Усадье Ферзиковского района. Война началась, отец ушел на 

фронт. Я, младшая сестра и мама - остались дома. 

Немцы пришли к нам в деревню зимой.  Они ночевали в каждом доме, мы 

спали на полу, а немцы - кто на кровати, а кто не вместился - тоже на полу. 

 Они были сами себе хозяева, что хотели, то и делали. Забирали все: и 

одежду, и еду всякую, все, что было. Колхозных коров они резали, да и наших 

уводили со двора. Забрали, изверги, и нашу корову, привязали ее к колесу 



большой телеги за рога. Корова не могла идти, билась мордой о колесо. Мне 

было ее очень жалко, как человека. Я плакала, набрасывалась на фашистов 

драться. Мама меня держала, а я вырывалась и кричала: «Не привязывать к 

колесу!». Мне повезло, меня не убили, даже послушались. Корову отвязали, 

привязали лучше и все равно увели. 

 Мы все плакали, есть и так было нечего, а тут без кормилицы 

остались. 

 Да и любили мы ее как члена семьи. Немцы стояли у нас в деревне не 

долго, всего около недели. Но, когда они ушли, все равно было очень тяжело. 

Все военные зимы были очень холодными, а одевать нам было совсем нечего. 

Все очень много работали, с утра до ночи. Мы, дети - дома, по хозяйству, а 

взрослые - в колхозе. 

 2 военных года я вместе с двумя такими же девчонками проработали 

в деревне Александровка, в лесу. Мы валили деревья и распиливали их на 

метровые бревна. Потом приезжали машины, забирали их. Часто и грузить 

самим приходилось. Работа эта очень тяжелая, а мы молоденькие, 

худенькие, постоянно голодные. Жили мы тоже там, на квартире у 

бабушки, что жила на краю деревни. До сих пор ее вспоминаю, уж очень 

добрая она была. 

 Одним словом, о войне вспоминать не хочется, т. к. спать хотелось 

постоянно, есть, холодно было, и работали мы очень много. 

 Победу мы все очень ждали. А как мы про нее узнали, я не очень помню. 

Старая я уже стала, да и жизнь послевоенная уж очень тяжелая была. Но 

потом вроде постепенно все наладилось. Сейчас жизнь по сравнению с 

войной - хорошая, пожить бы только! 

 Отец наш во время войны попал в плен. Издевались там фашисты над 

ними - ужас один. А когда после войны бывших пленных привезли в Калугу, их 

все фрицами называли. Тяжело ему было, предателем как бы считался, а 

ведь они там нечеловеческие издевательства перенесли. Так он и не прожил 

долго, домой вернулся, а здоровья уже никакого не было, да и морально никак 

не мог окрепнуть. Так и умер рано». 



 Тимохина Галина Сергеевна проживала во время войны в д. Митюково, 

Ферзиковского района. 

«Нас было трое детей в семье, я - младший ребенок в семье. Во время 

войны жили в деревне Митюково. Немцы пришли в нашу деревню в декабре 

1941 года. Они были на мотоциклах.  Сожгли деревню Кузьменки, что 

рядом. Люди жили на скотных дворах, потому что немцы    ночевали, в 

каждом доме. На ферме фашисты резали коров. У местных жителей все 

отбирали: еду, одежду. В нашем доме они ночевали около недели.   

Моего свекра ранили под Юхновым. Жена его привезла оттуда на 

лошади.  

После войны жизнь была трудная. Нужно было много сдавать молока, 

яиц. Еды было мало. Хлеба вдоволь не ели. Пекли лепешки из свеклы, лебеды, 

другой всякой травы – они назывались «кавардашки».  

В школу ходили в деревню Наволоки, это в 7 км от нашей деревни.  

Брали с собой молоко, «кавардашки». Есть было особо нечего, помню 

чувство постоянного голода.   

Дома мы очень много помогали. Мать работала дояркой, я со 2 класса 

помогала матери доить коров.  

 В те времена не было не только еды, но и одежды. Одевались в 

телогрейки, обуви никакой не было, варежек.  

В 14 лет после 7 класса пошла работать в совхоз. Работу выполняли 

всякую тяжелую: носили тяжелые мешки, навоз. 

Сейчас жизнь тяжелая, а тогда какая была, вспоминать страшно». 

 Трусова Валентина Сергеевна, родилась 1 июля 1944г. Проживала в 

деревне Бебелево, Ферзиковского района: «Я родилась в конце войны, 

поэтому сама войну не помню. Помню тяжелую послевоенную жизнь. О 

войне знаю со слов моей матери. Жизнь была очень трудная, все свободные 

люди уходили копать окопы. Моя мама рассказывала, какие страшные бои 

шли в окрестностях г. Алексина. Когда я родилась, мама побыла со мной 1-2 

месяца и отдала меня в круглосуточные ясли. Был страшный, голод, холод, 

болезни - тиф, туберкулез. Я часто болела, находилась 2 раза на грани 



смерти в грудном возрасте. Врачи спасали. 

 Хорошо помню возраст 5 лет. Это уже после войны. Мы собирали в 

мае в ведра мороженую картошку, ее размешивали с мукой и пекли вкусные 

лепешки. Сладостей тогда никаких не было. Когда я стала подрастать, 

стала ходить помогать маме на ферму. Там у меня был любимый теленок, 

он тоже меня любил. 

 Сестер водила в сад. Зимой с санками ездили в лес за дровами. 

Страшно вспомнить, как мы жили. Мужчины приходили с войны калеками. 

Очень много людей умирало после войны от голода и болезней. 

Не можете себе представить, как ценен был кусок хлеба. Он был для нас как 

сахар. Нас в семье было 5 сестер.  

Отец ушел на фронт и не вернулся. 

 Дети много работали, помогали взрослым.  Я вместе с сестрами была 

в круглосуточном детском саду. Там мы ходили собирать травы на чай и 

лекарства.  Питались мы плохо, лапшу делали сами, т.е помогали 

воспитателям раскатывать и резать лапшу. 

В каждом доме были большие столы и лавки, железные кровати. Все 

хозяйство держалось на женщинах. Мужчин было мало, а какие вернулись, 

были больные, почти все после ранений и контузий. 

Во мне всегда свято жила память об отце. Я его никогда не видела и 

не помню. У меня была только его фотография, я ее очень хранила, когда 

ходила в школу каждый год переклеивала в новый дневник. 

Мама наша была труженицей тыла и коммунисткой. Любили мы свою 

школу, уж очень было интересно!». 

 Освобождение от немецко-фашистских захватчиков Ферзиковской 

земли не легко далось русскому воину. В этих боях погибло более полутора 

тысяч советских воинов, прах которых покоится в 11 братских могилах.  

 

Заключение 

Несмотря на то, что Ферзиковский район образовался относительно недавно, 

он имеет свою богатую и интересную историю. Это родина дважды Героя 



Советского Союза А.Т.Карпова, Героев Советского Союза Н.В.Бычкова, 

А.Ф.Соломатина, А.П.Серегина, В.С.Головкина, Я.С.Кулешева. Кроме того, 

район - родина генерал-полковника войск связи И.Т.Булычева, контр-

адмирала Н.М. Бачкова. 

Здесь  20 лет жил и работал до 1985 года советский поэт и прозаик 

А.И.Алдан-Семенов, написавший для книг серии «Жизнь замечательных 

людей» (ЖЗЛ) повести о П.Тян-Шанском, И.Черском, романы «На краю 

океана», «Красные и белые», повести о М.В.Фрунзе, и др., а также поэмы 

«Черский», «Циолковский» и др. В п. Ферзиково 40 лет жил и работал 

писатель-краевед А.В.Кандидов. Мы родились и выросли на этой земле и 

гордимся свой малой Родиной! 
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Приложение 1. Карта Бебелево. 



 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

Каскад прудов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
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Приложение 4 

Жилой дом на месте Архангельской церкви (фото из открытых источников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Здание современной школы (фото из открытых источников) 

 

 

 

Приложение 6.  

А.П. Дурова-одна из первых пионерок д. Бебелево 

 



 

Приложение 7 

Головченко Е.Л.- первая вожатая школы. 

 

Приложение 8 

Пионерский отряд имени Ю.А.Гагарина, 1969 год, классный руководитель 

Бондарева М. Н. 

 

 



Приложение 9  

д. Болдасовка. Тележные промыслы. 

Сани, изготовленные Карпунковым И.Д. 

 

 

 

Приложение 10 

Телега изготовленная Карпунковым И.Д. 

 

 

 

 



Приложение 11 

Дурова Анна Андреевна. Труженица тыла 
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Доска памяти д. Бебелево (фото из открытых источников) 
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