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Первые переселенцы в эти края, где мы сейчас живем, поселились около 
330 лет назад у родников Тюхмать и Пайка. Родниковые воды, сливаясь образо-
вали речку – приток реки Кулатка – Арбалейку. Вокруг сплошь были леса.

Жизнь складывалась трудно. От леса «отвоевывали» земли для пашни, 
с трудом строили жилища. Дома строились небольшие, топились по-черному. В 
закопченных дымом домах жили большими семьями. Вместе с собой в домах 
зимой держали телят, ягнят. Голод, грязь, болезни уносили сотни жизней.

Главным орудием труда были соха и лопата. Тягловая сила – лошади, 
волы. Хозяйство семьи было натуральное: одежду, обувь, мебель, инвентарь де-
лали себе сами. Плохая обработка земли, частые засухи оставляли людей без 
хлеба. 35 % крестьян в 1911 году и 50 % в 1917 году оказались бескоровными и 
безлошадными. Большинство крестьян разорялось, превращалось в батраков у 
местных кулаков и баев.

Процесс расслоения усиливал эксплуатацию неимущих, рождал гнев и 
ненависть в народе.

До 1928 года Старокулаткинского района еще не было. Чувашская Ку-
латка и Бахтеевка относились к крупной волости Саратовской губернии, Старо-
лебежайской.

Бесправное крестьянское население сел находилось под гнетом местных 
богатеев и царского самодержавия. Бескровные и безлошадные крестьяне по-
кидали деревни, нанимались в батраки, гнули спины на помещика Солдаткина, 
боярина Ляхова и других, чьи поместья были расположены в округе до октября 
1917 года.

Бедствием для крестьян в те времена был голод, вызванный засухой. 
Эпидемии различных болезней уносили сотни и более жизней крестьян. Меди-
цинская помощь практически отсутствовала. Столичный журналист Жилкин И. 
В., проезжавший в 1911 году по волостям Саратовской губернии, писал в жур-
нале «Вестник Европы» (№3, 1912г.), «что условия жизни местного населения 
были крайне тяжелыми. Мер борьбы с болезнями не было». На 25 сел нынешне-
го Старокулаткинского района тогда было 2 фельдшера.

В 1911 году в районе было 72 мечети и 1 церковь, 219 служителей куль-
та. В Бахтеевке было 2 мечети, в Чувашской Кулатке – 1 церковь. Школы  были 
мечетно-приходскими и церковно-приходскими. Назначение и увольнение учи-
телей было правом муллы и батюшки. Содержанием работы школ до революции 
было насаждение религии и воспитание в молодежи покорности имущим. Это 
прошлое для нашего народа было эпохой мрака и насилия, бесправия и униже-
ния.

В 1920 году в Чувашской Кулатке создана артель «Звезда». Это было на-
чало коллективного труда.

1928 год – рождение первых ТОЗов. В Бахтеевке – «Игенчеляр», в Чу-
вашской Кулатке – имени Калинина.

1931 год – завершение коллективизации. В Чувашской Кулатке органи-
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зован колхоз имени III Интернационала, первым председателем которого был 
Королев, рабочий 25-тысячник из Москвы. В Бахтеевке – колхоз «Берлек». Его 
возглавил Незаметдинов – шахтер из Донбасса.

Первыми трактористами на селе были Якушов И. В., Вавилов А. И., 
Краснов С. И., Кузьмин Г. В. Они же помогали обрабатывать землю колхоза 
«Берлек». Позднее в обмен на полученный хлеб рабочие города Вольска от-
правили сельскохозяйственный инвентарь: жатки, косилки, лобогрейки, плуги, 
косы.

Старая деревянная церковь, закрытая в 30-е годы прошлого века,   обе-
зглавленная и обесславленная, простояла до 1960 года. В советское время в ней 
был то клуб, то склад. После того, как ветром снесло крышу, здание разобрали и 
увезли. Образовался большой пустырь.

Первыми о строительстве церкви заговорили земляк-сельчан Владими-
ров В. И., проживающий ныне в Тольятти, и председатель СПК «Бахтеевский» 
Салихов М. С. Провели собрание и избрали приходской совет. Тогдашний гу-
бернатор области Юрий Горячев дал 10 тысяч рублей, распорядился выделить 
лес. Курировать строительство архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл 
благословил протоиерея Николая Ливанова, настоятеля Никольского храма в р. 
п. Радищево.

В 1997 году начали строительство своими силами. Несколько раз из-за 
безденежья наступали долгие перерывы. Строительство оживилось, когда к 
нему подключились спонсоры Ганеев Э. Э. и Ивлев В. К. (земляки, проживаю-
щие в разных городах, в Саратове и Сызрани). И в день памяти пророка Божия 
Илии 2 августа 2006 года, отец Николай освятил купол с крестом и кран, при-
гнанный из Саратова, поднял его и установил на место. 

Конечно, без спонсоров и поддержки районной власти жители Чуваш-
ской Кулатки не скоро сподобились бы увидеть у себя православный храм. Но и 
сами они [жители Чувашской Кулатки] принимали самое длительное участие в 
создании церкви добровольными денежными взносами и посильными трудами.

Какие-либо преграды не порождали развитие села Чувашская Кулатка, 
оно до сих пор расцветает. И всё-таки благодаря поддержки председателем Са-
лиховым М. С. СПК «Бахтеевский» (кооператива) село также держится. 
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