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ского музея лицея.
3. Развить навыки работы с историческими источниками и архивными 

материалами.
4. Сделать материал доступным для применения его на уроках истории, 

краеведения, литературы. Рекомендовать его для проведения классных часов и 
других форм внеклассной работы (лекции, исторические, литературные вечера, 
диспуты, фольклорные праздники и другое)

Работа над проектом шла в соответствии с планом и дала весомые ре-
зультаты:

Были найдены материалы архива А. П. Языкова. ●
 Через Интернет связались с музеем декабристов в Туринске, узнали о  ●

традициях города, связанных с именами наших земляков.
 Обработали и систематизировали материалы архивов Ундоровской  ●

больницы и Ундоровского палеонтологического музея.
Изучили специальную  литературу и исторические источники ●
Создана целостная картина усадьбы дворян рода Толстых-Ивашевых. ●

Работу можно характеризовать, как научно-исследовательскую, творче-
скую, имеющую практическую направленность. 

КУЛАТКА – ДоЛИНА «СоЛЕНЫХ ВоД»

Э. Ф. Талипов, 1 курс, экономический факультет
Научный руководитель – С. И. Федорова, к.и.н., доцент

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Деревня Кулатка заселялась в несколько этапов. По архивным докумен-
там, заселение произошло в 1704 году 10 января. Мурза Уразгильди Усеев со 
своими приближенными, также служилыми людьми, согласно указу, в “диком 
поле” у деревни Кулатка получили по 1,5 десятины земли в поле, сенных поко-
сов по 55 четвертей и земли для постройки жилья каждому. Следующее заселе-
ние деревни Кулатка состоялась 25 января 1704 года. На этот раз мурза Байгиль-
ди Вакмиев и его конные всадники получили от царя по 50 четвертей пашенных 
земель в поле, по 12,5 десятин земли для сенных покосов и земли для усадеб и 
надворных построек. В 1718 году в июне мурза (мурза приравнивался к офи-
церскому званию царской армии) Биктимер Сунчелеев с другими служилыми 
людьми (“всего 28 человек”) получили по 50 четвертей пашенной земли в поле, 
сенных покосов из расчета 1000 копен сена, земли для постройки дворовых уса-
деб и придворных построек каждому. На каждом этапе заселения мурзы и их 
приближенные получали земельные участки в зависимости от уровня заслуг на 
службе : чем выше была заслуга мурзы перед отечеством, тем больше земли он 
получал от держателя власти. 

Кто такие служилые люди? Это люди татарского происхождения, которые 
служили в конных войсках, несли службу в пограничных округах, участвовали 
в войнах, В основном “служилые люди” нужны были царю в проведении за-
хватнических войн, подавлении мятежей. Царь всячески поддерживал их - мурз 
и султанов приближал к себе, дарил им, их родным большие участки земли. 
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Татарские конные войска, где служили мурзы со своими приближенными, род-
ственниками, активно участвовали в Азовских походах, в подавлении башкир-
ских мятежей, Северной войне против шведов, Полтавской битве (1709). Наши 
предки были храбрыми воинами, верно, служили отечеству и царю. Об этом 
говорят многочисленные архивные документы. Вот эти люди и заселяли кулат-
кинские земли в 1700-1718 годы, их мы считаем нашими предками. В основном 
именно они положили начало народонаселению Кулаткинской волости - сел Ста-
рая Кулатка (ныне Новая Кулатка), Усть Кулатка и Новая Яндовка (ныне Новая 
Яндовка). Село Новые Зимницы в основном заселилось самостоятельно, однако 
кулаткинское воздействие на нем сказалось, т.к. колонисты Кулатки приглашали 
своих родных, приближенных на незаселенные земли к западу от Кулатки. 

Название « Кулатка» — сугубо тюркское. Первоначально поселок (рань-
ше село) называлось “Кулат”, что означает «соленая вода, соленое озеро». Как 
известно, предки, как русских, так и татар, строили свои дома недалеко от бе-
регов рек и озер. Это удобно во всех отношениях, как для ведения домашнего 
хозяйства, так и для проведения свободного времени. Первые поселенцы были 
из Оренбурга, Тамбовской губернии, Касимова, Симбирска. И лишним доказа-
тельством того, что “Кулат” тюркского происхождения, является тот факт, что 
несколько сел Оренбуржья и сегодня носят подобные названия, В Оренбургской 
области есть населенные пункты Кармалей, Карма авыль, Каргалей и т.д. В Бол-
гарии существует крупный населенный пункт, который называется “Кулата”, 
что означает также “соленая вода”. В речи болгар очень много тюркских слов и 
терминов, со словом “Кулат” произошла трансформация, окончание и суффикс 
превратили тюркское слово в тюркско-русское. Основным природным богат-
ством Кулатки была и остается вода. Ее подземные запасы очень велики. При 
умелом использовании водных ресурсов пресной воды хватит на тысячи лет. 
Во времена, когда в Кулатке не существовало водопроводной системы, (40-50-е 
годы), население обеспечивалось питьевой водой через родники, а для осталь-
ных нужд (содержание скота, стирка белья, бани и т.д.) использовали колодцы. 
По архивным данным,  в 1912 году в селе Кулатка и вокруг  функционировали 
29 родников и 91 колодец. Колодезная вода, особенно в центре Кулатки (улицы 
Советская, Куйбышева, Красноармейская, Лугачева, Садовая, Калинина), была 
довольно-таки соленой. Такой остается и сейчас. На территории р.п. Старая Ку-
латка имеются водные источники, богатые минеральными солями, целебные по 
своему свойству и ничуть не уступающие разрекламированным источникам.   

 Таким образом, “служилые люди” — мурзы и султаны со своими при-
ближенными - за усердную воинскую службу царю получили в личную соб-
ственность в “диком поле” свободные земли. Казаки татарского происхожде-
ния (их называли “лапами”) имели право держать 2-3 слуг из числа пленников 
нерусского происхождения. Одновременно шел и другой процесс. С началом 
колонизации на свободные земли заселялись и беглые крепостные крестьяне, 
беглые люди чувашского и татарского происхождения, уклоняющиеся от креще-
ния, т.е. насильственной христианизации. Встречались беглые из числа мордвы 
- об этом говорится в архивных документах. На определенный период времени 
интересы царского правительства и беглецов от креста совпадали. Власти укре-
пляли южные границы, заселяя свободные земли, а беглецы искали свободу от 
помещичьего гнета, от принудительного крещения. Только поэтому власти не 
применяли силу для принудительного возвращения беглецов к прежним хозяе-
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вам. Спустя время, беглецы получали статус государственных крестьян с непо-
средственным подчинением государственной власти, минуя гнет помещиков. Со 
временем образовались и целые поселения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КоЛХоЗА С.Г.КоЖЕВНИКоВ

Е.С.Тимофеева, 3 курс, институт землеустройства, кадастров и 
мелиорации Научный руководитель – А.Е. Карначёв, к.и.н., и.о. доцента

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

Обращение человека к памяти – это социальное действие, которое об-
ладает мощным потенциалом, определяющим судьбу человека. События обще-
ственной жизни отражаются в истории родов и сохраняются в семейной памяти. 
Семейная память освещает особенности характеров героев,  их творческие спо-
собности, профессиональные и семейные традиции.

Кожевников Семён Гаврилович родился в 1903 году в селе Хасурта Хо-
ринского аймака (района) в семье крестьянина-бедняка. После окончания 3 клас-
са церковной старообрядческой школы, в 15 лет пошёл батрачить к зажиточным 
односельчанам. В 1925 году был призван в ряды Красной Армии кавалеристом. 
Через два года, вернувшись в родное село, работал кузнецом. 

В 1930 году в Хасурте был организован первый ТОЗ (товарищество 
по совместной обработке земли) «Новая жизнь», куда вошло 18 середняцких 
хозяйств. Молодого кузнеца Семёна Кожевникова избрали председателем, где 
он показал блестящие организаторские способности. Времена были трудными 
– не было техники, землю обрабатывали деревянной сохой, скота было мало, 
и тот был низкопродуктивным. В 1931 году был организован второй ТОЗ под 
председательством крестьянина Филиппа Мартынова. Через год два ТОЗа объ-
единились в сельхозартель «Красный пахарь», а её председателем единогласно 
утверждался Семён Гаврилович. 

В 1936 году сельхозартель «Красный пахарь» и сельхозкоммуна «Искра» 
объединились в один колхоз «Победа». Так Семён Гаврилович Кожевников с 
1936 года и до начала Великой Отечественной войны был председателем кол-
хоза «Победа». 

За годы председательства Кожевникова колхоз креп и богател: обзаве-
лись собственным сельхозинвентарем, росло поголовье скота. Колхозу помо-
гала Удинская МТС, а в 1939 году пришёл первый хлебоуборочный комбайн 


