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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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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 
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«Коммунар».
С началом Великой Отечественной войны, с августа 1941 года Семён 

Гаврилович был призван на фронт в 386 стрелковый полк. В ноябре 1941 года 
рядовой Кожевников попадает на Воронежский фронт бойцом-пулеметчиком. В 
боях с врагом он был ранен, попал в госпиталь, но после лечения уже не смог 
вернуться в строй, и был уволен в запас. В 1943 году Семен Гаврилович вернул-
ся в родную Хасурту. Он был первый вернувший с полей сражений односель-
чанин. Председателя-фронтовика встречала вся деревня, сплошь состоявшая из 
женщин, стариков и детей. Было тяжело: не хватало лошадей, сильных рабочих 
рук, техники и горючего. Но благодаря взвешенному руководству, крестьянской 
смекалке и настойчивому твердому характеру, председателю-фронтовику уда-
лось сплотить силы женщин, стариков, детей и поднять колхоз. Для этого был 
необходим рабочий порядок и строжайшая дисциплина. 

В ноябре 1944 года Семён Гаврилович вступил в партию ВКП (б). Еже-
годно избирался депутатом Хасуртайского сельсовета. Семён Гаврилович был 
не только отличным руководителем и хозяйственным деятелем, но и знатоком, 
хранителем и ценителем народного поэтического творчества, старинной се-
мейской культуры и духовного богатства своих предков. Сам он неплохо пел. 
В трудное военное время, казалось, не до песен было, но в 1944 году он орга-
низовал из женщин-колхозниц фольклорную семейскую группу. Поддерживал 
культуру на селе, способствовал развитию художественной самодеятельности. 
Активных участников поощрял премиями в виде муки, мяса, мёда. 

Почти 30 лет Кожевников С.Г. был бессменным председателем Хасур-
тинского колхоза. В 1956 году колхоз был реорганизован в отделение Хорин-
ского овцесовхоза. На этот период хозяйство содержало 3500 голов овец, 1200 
голов крупного рогатого скота, собственную сельскохозяйственную технику, ав-
топарк. С 1961 года Семён Гаврилович Кожевников - персональный пенсионер. 
Выйдя на пенсию, он продолжал активно работать: был председателем совхоз-
рабкоопа, участковым мелиоратором, избирался депутатом Хасуртайского сель-
ского Совета, вплоть до 1985 года.

За особые заслуги в области социалистического строительства Семён 
Гаврилович был награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За освоение 
целинных земель», «Ветеран Труда». Наряду с трудовыми наградами на гру-
ди ветерана-труженика были и боевые награды: орден «Отечественной войны» 
второй степени, восемь медалей. Был награждён Почётными грамотами, в том 
числе от Президиума Верховного Совета Бурятской АССР.

На всех участках работы Кожевников С.Г. проявил высокую ответствен-
ность и принципиальность. Отличался отзывчивостью, пользовался заслужен-
ным авторитетом односельчан, районного и республиканского руководства. На-
ходясь на заслуженном отдыхе, Семёна Гавриловича можно было видеть и в 
конторе совхоза, и в поле, и на лугу, и на ферме, и на партийном собрании. Весь 
свой трудовой опыт он старался передать молодому поколению.

Умер Кожевников Семён Гаврилович 5 мая 1988 года на 85-м году жизни 
и погребен на родной хасуртайской земле. Народная память ещё долго будет 
хранить образ колхозного председателя, который вложил все свои силы, здоро-
вье, организаторский талант и душевные качества в развитие села Хасурта.
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В 1649 году для заселения строившейся тогда Симбирской засечной 
черты, была основана Тетюшская Слобода, куда было переведено 50 конных 
казаков из города Тетюши. Название предположительно от имени татарского 
феодала Тетюш.

В 1695 году  упомянутые казаки были переведены в город Азов и на реку 
Медведицу, а оставшаяся после них земля отдана стольникам Нарышкиным, от 
них она перешла в 1700 году к «великой княжне Наталье Алексеевне». А у нее 
купил имение Василий Никитич Татищев.

Известными помещиками были Ростислав Евграфович Татищев и его 
жена Авдотья Ивановна. Во время генерального межеванья у них в Тетюшском 
было 258 дворов (1376 крестьян) и 9260 десятин 860 саженей земли.

Татищевы были очень богатыми помещиками - в Симбирском уезде им 
принадлежали также земли в Подкуровке, Ясашной Ташле и Ляховке, да и в 
других губерниях они имели немало поместий.

Авдотья Ивановна умерла 6 августа 1805 года. В связи с этим Татищев в 
1806 году изменил завещание, он  передал Тетюшскую Слободу дочери, княгине 
Е. Р. Вяземской, а все остальные деревни - детям умершей дочери, А. Р. По-
хвиспевой. Княгиня Вяземская построила около села Тетюшского, в полутора 
верстах от усадьбы, винокуренный завод, успешно действовавший еще в 1862 
году, но потом он был закрыт и перестроен, сначала на конный завод, а затем на 
картофельно-терочное заведение.

В 1842 году это именье перешло к князю Николаю Сергеевичу Вязем-
скому, получившему 1167 душ крестьян в селе Тетюшском с селом Ляховкой и 
деревнями Авдотьино, Елизаветино и Михайловкой. Вяземский продал землю в 
1872 году своему сыну, Виктору Николаевичу Вяземскому, а по завещанию по-
следнего имение перешло к его племяннику - дворянину Георгию Андреевичу 
Нечаеву, сыну Зинаиды Николаевны Нечаевой, урожденной княжны Вяземской 
(в1875 году).

Барская усадьба стояла, как и теперь, близ реки Сельдь, а крестьянские 
избы тянулись по обоим берегам речки Трофимовки,  и только после 1861 года 
освобожденным крестьянам отвели усадебные места по большой Московской 
дороге.

С инициативой о создании святой обители 30 апреля 1903 г. письменно 
к Архиепископу Казанскому Димитрию обратилась местная помещица, княги-
ня Параскева Николаевна Волконская. Она вознамерилась в своей усадьбе близ 
деревни Нармонки, что в семи верстах от Тетюш, создать монастырь, отдать на 


