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    На протяжении большого промежутка времени довольно 

плодотворно изучается проблема происхождения, формирования  и 

деятельности представителей председательского корпуса. Об этом написано 

большое количество монографий и научных статей. Особенно стоит 

выделить работы советских учѐных Ю.П. Денисова и А.П. Тюриной [12], а 

также  современных, в частности представителей вологодской аграрной 

школы: М.А. Безнина, Т.М. Димони, Л.В. Изюмовой, Ю.В. Ухановой и М.Н. 

Глумной [3]. Из публицистических наиболее важными являются работы 

известного советского писателя Г.Г. Радова, который в своей книге 

«Председательский корпус» создал уникальную галерею образов 

руководителей коллективных хозяйств страны [20].   

Несмотря на большое количество работ, посвященных этому вопросу, 

проблема жизненного пути председателей имеет свою актуальность, которая 

заключается в выявлении новых материалов о деятельности и судьбе 

председателей колхозов на местном уровне. Целью данной работы является 

выявление биографических сведений о руководителях сельскохозяйственных 

артелей, которые находились на территории Шольского района. Попытаемся 

акцентировать внимание на отдельных представителях председательского 

корпуса.  

Обратимся к биографии председателя одного из первых коллективных 

хозяйств в Шольском районе - коммуны «Труженик» (впоследствии 

именовалась коммуной В.И. Ленина) в м. Курдюг Ковжинского сельсовета 

Ивана Дмитриевича Левина. Родился он в 1901 г. в д. Понизовье, которая 
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позднее относилась к Шольско-заводскому сельсовету [13]. Был сыном 

крестьянина [23]. Свою трудовую деятельность он начал в 1917 г. рабочим на 

Шольском лесопильном заводе. В 1919-1921 гг. он проходил службу в рядах 

Красной Армии. После демобилизации Иван Дмитриевич Левин вновь 

работает на Шольском заводе, а с 1926 г. - на сплаве. В 1929 г. он становится 

председателем Шольского райкома крестьянских обществ взаимопомощи и в 

мае того же года был избран председателем первого колхоза в Шольском 

районе [23]. Именно на его долю выпало организовывать деятельность и быт 

коммунаров.  При нѐм начали строить общественные объекты, жилые дома. 

Вырастили хороший урожай.  Ровно через год, на базе колхоза, на началах 

общности имущества и труда создали коммуну имени В.И. Ленина. Избрали 

правление. Руководство коммуной возложили на И.Д.  Левина [15].  

В 1930 г. он вступил в ряды ВКП (б) [13]. В этом же году его 

выдвинули на должность заведующего районным земельным отделом, затем, 

через три года он был переведен на должность начальника Ковже-заводского 

лесопункта, а в 1940-1942 гг. являлся начальником райплана. Небольшим 

перерывом в его деятельности на районном уровне являются 1942-1943 гг., 

когда он был в Советской Армии [23]. В 1943 г. он становится заместителем 

председателя райисполкома, с 1944 г. стал работать заведующим районным 

земельным отделом. Надо отметить, что в 1946-1947 гг. И.Д. Левин окончил 

курсы заведующих сельскохозяйственных отделов при Ленинградском 

сельскохозяйственном институте [13]. В дальнейшем он трудился 

заведующим отделом сельского и колхозного строительства [23]. В 1953 г. 

общим собранием членов колхоза «Коммунар» был выдвинут кандидатом в 

депутаты районного Совета  [23]. К сожалению, дальнейшую судьбу  И.Д.  

Левина  выяснить не удалось.  

Обратимся к биографии председателя колхоза «Красная Шола» 

Николая Максимовича Фролова. Родился он 19 декабря 1903 г. в деревне 

Митино в крестьянской семье Максима и Марфы Фроловых. В семье уже в 

то время была дочь Шура. Родители очень любили детей, уделяли им много 
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внимания и заботы. Николай, помогая отцу перекладывать печи, научился 

этому делу, что в последствии ему очень пригодилось в жизни [19]. Кроме 

того, как отмечают родные, он трудился помощником пекаря у купца Ф.А. 

Сукина и принимал участие в ремонте усадьбы купца [11]. Надо отметить, 

что родителей Николай Максимович потерял рано: отец-фронтовик умер, 

когда  ему было 12 лет, а мать, когда подростку исполнилось 17 лет. В 1917 г. 

он окончил 6 классов школы и вплоть до коллективизации работал в своем 

хозяйстве [11]. В ходе коллективизации 10 марта 1930 г. был образован 

колхоз «Красная Шола», объединявший деревни Зубово, Митино, Гаврино и 

Лобаново. Н.М. Фролов единогласно избран на должность председателя  

колхоза [19]. 

Первыми шагами на посту председателя были расчистка территории 

для строительства скотных дворов для крупного рогатого скота и молодняка, 

навеса для сена, риги и амбара. Был выкопан первый колодец на колхозной 

территории [19]. В статье «Землепашец и солдат», опубликованной в 

районной газете «Белозерье», рассказывающей  о жизни председателя 

колхоза «Красная Шола»,  описаны два факта его взаимоотношений с 

простыми колхозниками. Во-первых, Николай Максимович оказывал 

поддержку голодающим колхозникам и вместе с правлением колхоза  

выделял негласно помощь из колхозных закромов. Во-вторых, в 1933 г. в 

результате нелепого доноса, Фролову было предъявлено обвинение в 

расхищении колхозного добра. В результате оплатить указанный долг 

государству ему пришлось продуктами, которые были выращены на 

собственном огороде. Именно в этот трудный момент жизни его поддержали 

колхозники, которые тайком приносили на его крыльцо продукты [19].  

Не забывал Николай Максимович о повышении уровня своего 

образования. В 1940 г. он был направлен в Ленинград на годичные курсы 

повышения квалификации председателей колхозов, которые проходили при 

академии имени Кирова, при этом совмещая с этим работу на Балтийском 

кораблестроительном заводе [19]. 
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О том, как сложилась дальнейшая судьба Николая Максимовича, 

рассказала  его дочь Т.Н. Фролова: «На фронт был призван по мобилизации 

15 мая 1942 г. Василеостровским РВК г. Ленинграда. Боевой путь Н.М. 

Фролова: 15 мая 1942 г. - 31 января 1943 г. – отдельная рота автоматчиков – 

стрелок (принимал участие в боях на «невском пятачке»). В одном из боѐв он 

был тяжело ранен и его нашли на поле боя санитары. С 1 февраля по 15 

декабря 1943 г. он  находился в г. Бабаево на излечении  в 1489 

эвакогоспитале, уволен по болезни 15 декабря 1943 г. В Бабаево стал учить 

людей печному  делу и труду пекаря. В 1945 г. вернулся в Ленинград, где 

принимал участие в восстановлении, в том числе хлебозавода в Осиновой 

Роще. 12 лет подряд его фотография висела на Доске Почета  Свердловского 

(Василеостровского) района города» [11] Надо отметить, что за свой ратный 

подвиг он был награжден медалями: «За оборону Ленинграда» (1942 г.),  «За 

победу над Германией» (1945 г.), «В память 250-летия Ленинграда» (1957 г.), 

«За отвагу» (1968 г.), «20 и 30 лет Победы» (1965 г., 1975 г.), «60 лет 

вооруженных сил СССР» (1978 г.);  орденом Отечественной войны II степени 

(1985 г.). Скончался 4 июля 1989 г. в Ленинграде, где и был похоронен [11].  

Ещѐ одним из пионеров колхозного движения, правда, уже  в 

Сотозерском сельсовете являлся председатель колхоза «Ново» М.С. 

Аверичев. Обратимся к его биографии. Михаил Сидорович родился  в 1901 г.  

в деревне Ново, которая позднее относилась к Сотозерскому сельсовету [21],  

[22].  Учился он всего три года и дальнейшее обучение ему не удалось 

продолжить, так как не позволила нужда [22]. Свою трудовую деятельность 

он начинал с 12 лет в хозяйстве своих родителей, в котором трудился вплоть 

до 1926 г., лишь прерываясь на время прохождения службы в рядах Красной 

Армии с 1919 по 1923 гг. Затем он работал на Ковжинском и Шольском 

лесозаводах. Во время коллективизации он возвратился домой и был избран 

председателем колхоза «Ново». На этом посту он проработал до 1936 г. С 

1936 по 1943 гг. Михаил Сидорович  трудился лесником Шольского лесхоза, 

а в 1943 г. избран председателем Сотозерского сельсовета [22]. В 1939 г. он 
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был выдвинут общим собранием колхозников колхоза «Кр[асное] Ново» 

кандидатом в депутаты Сотозерского сельсовета депутатов трудящихся [21]. 

За свою работу М.С. Аверичев награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне» [22]. По состоянию на январь 1953 г. Михаил 

Сидорович возглавлял Сотозерский сельсовет. В 1953 г. общим собранием 

членов колхоза «Красное Сотозеро» был выставлен кандидатом в депутаты 

Шольского районного Совета депутатов трудящихся по Сотозерскому 

избирательному округу № 6 [18]. В агитационном материале по этому поводу 

отмечается, что «…Сотозерский сельский Совет, председателем которого 

является Михаил Сидорович Аверичев, в течение ряда лет успешно 

справляется со всеми хозяйственно-политическими кампаниями, за что 

неоднократно премировался областным Советом депутатов трудящихся, как 

один из передовиков социалистического соревнования сельсоветов области.  

В этом – не малая заслуга Михаила Сидоровича Аверичева, который умеет 

поднять всех трудящихся сельсовета, на успешное решение поставленных 

перед ними задач…» [22].  По состоянию на декабрь 1939 г. Михаил 

Сидорович являлся беспартийным, а на январь 1953 г. он был уже членом 

КПСС [21], [18]. К сожалению, судьбу председателя колхоза «Ново» 

Сотозерского сельсовета М.С. Аверичева проследить не удалось.  

В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы 

председательский состав претерпел изменения, так как основная масса 

мужского населения была мобилизована на фронт. В ряде колхозов 

председателями стали женщины. Подобные случаи встречались в 

Городищенском (колхозы: «Васютино» - А.В. Орехова, «Иваново» - Е.Ф. 

Петрова,  «Коминтерн» - А.В. Боричева), Мартыновском (колхоз «Верховье» 

- Е.М. Харчева) и в Шольско-заводском (колхоз «Морьево» - М.Ф. Лучина) 

сельсоветах Шольского района [1]. Типичными примерами руководителя 

коллективного хозяйства являются А.В.  Орехова и Е.Ф.  Петрова. 

Орехова Александра Васильевна родилась в 1907 г. в д. Иваново, 

которая в дальнейшем вошла в состав  Городищенского  сельсовета. 
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Происходила из семьи крестьянина-середняка. В 1930 г. вступила в колхоз, а 

в 1936 г. еѐ выбирают животноводом колхоза «Васютино». В 1944 г. она 

становится председателем того же колхоза [16]. Была беспартийной. В 1947 

г. колхозники этой сельхозартели выдвинули еѐ кандидатом в депутаты 

районного Совета по Сталинскому избирательному округу № 12. В связи с 

этим был написан агитационный материал, в котором давалась 

характеристика деятельности председателя А.В. Ореховой. В нѐм говорится о 

том, что до прихода к руководству колхозом Ореховой, колхоз «Васютино» 

был одним из отстающих в районе. Отмечается, что она с задачей справилась 

с честью. Среди итогов трехлетней напряженной работы председателя можно 

выделить следующие моменты. Колхоз стал одним из передовых в 

Городищенском сельсовете. В этом году (имеется ввиду 1947 г.) колхоз 

собрал богатый урожай, досрочно рассчитался с государством по всем видам 

государственных поставок и сдал сверх плана 60 пудов зерна. Семена  были 

ссыпаны хорошего качества, создан десятипроцентный страховой фонд [16]. 

К сожалению, дальнейшую судьбу председателя колхоза «Васютино» А.В. 

Ореховой проследить не удалось.  

Елизавета Фѐдоровна Петрова родилась 14 октября 1919 г. в д. 

Иваново, которая в дальнейшем относилась к Городищенскому сельсовету. 

Происходила из семьи крестьянина. После окончания семилетней школы она 

стала работать счетоводом в колхозе «Иваново». В 1938 г. вышла замуж [14]. 

В начале войны муж был забран на фронт, а сама она возглавила колхоз [10]. 

Вот как сама Елизавета Фѐдоровна вспоминала военное лихолетье: «В войну 

все жили плохо. Приняли голоду и холоду. На работу ходили  в обмотках 

(обматывали тряпками ноги). Работали голодные и холодные. Семьи были 

большие. Пекли и ели лепѐшки из клевера. Пойдѐм с работы, насобираем 

клевера, принесем домой и ребятам маленьким кушать даѐм» [10]. О роли 

председателя колхоза в годы Великой Отечественной войны так отзывается 

уроженец д. Иваново, а ныне житель с. Зубово Шольского сельского 

поселения Владимир Егорович Баконов: «У нас когда стала председателем 
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Петрова Елизавета Фѐдоровна, она как  могла  помогала женщинам выжить и 

нам детям» [6].  В 1946 г.  она была представлена к вручению медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [2]. В 

дальнейшем Елизавета Фѐдоровна трудилась счетоводом – кассиром в 

промкомбинате, бухгалтером в ветлечебнице, санитаркой в больнице [14]. 

Скончалась 17 октября 2013 г. 

Важно отметить такую тенденцию, что во второй половине 1940-х – 

1950-е гг. во главе коллективных хозяйств становились вчерашние 

фронтовики. Такими были  К.С.  Бажанов  и  Г.И.  Бучилов. 

Бажанов Константин Семѐнович родился 22 июня 1906 г. в д. Иваново, 

позднее относившейся к  Городищенскому сельсовету. Происходил из  семьи 

крестьянина-бедняка [9]. В 1928-1930 гг. проходил срочную службу в 

Красной Армии, а затем служил в армии в период с ноября 1939 г. по июнь 

1940 г., что позволяет предположить, что он принимал участие в советско-

финляндской войне.  На фронт мобилизован Шольским РВК Вологодской 

области. С июня 1941 г. по июль 1942 г. находился на фронте. С октября 1941 

г. по апрель 1942 г. принимал участие в боях на Северном фронте в районе г. 

Мурманска в составе  905 стрелкового полка.  Будучи на фронте  27 апреля 

1942 г.  Константин Семѐнович получил тяжелое ранение в левую руку. 

Вышло это при следующих обстоятельствах. Он получил задание 

восстановить связь через 25 минут. Кабеля не было. Под огнем противника 

снял с передовой линии порванный кабель и восстановил линию связи на 

командный пункт. К.С. Бажанов тогда был представлен к правительственной 

награде медали «За боевые заслуги» [17]. В послевоенное десятилетие он  

выдвигался на председательскую работу. Так в 1946 г. он уже возглавлял 

колхоз «Морьево» Шольско-заводского сельсовета [1], в 1949 г. был 

председателем колхоза «Север» Городищенского сельсовета [5].  В 

материалах периодической печати за 1955 г. он вновь значится 

председателем колхоза «Морьево» [4]. Нам удалось выявить материалы, 

характеризующие К.С. Бажанова как человека и руководителя. Вот что 
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вспоминает его внучка, главный агроном и председатель колхоза «Шола» 

Т.А. Мудрова: «Дед был коммунистом и его отправляли работать в самые 

отсталые колхозы, только поднимет колхоз и опять в другой отправляют. Так 

переезжали 7 раз. Вот и в д. Морьево переезжали дважды. После войны был 

опять направлен в д. Безносово – это Городище (д. Пушкино ныне). В 1951 г. 

снова на Морьево переехали. Очевидцы говорили, что в молодости был он 

заводила, лихой гармонист и отличный плясун. Как руководитель был 

строгий, но справедливый. Всегда  впереди всех, никакой работы не боялся, 

себя не жалел и другим спуску не давал. Боялись его, как руководителя и в 

тоже время уважали. Будучи с одной рукой, всегда первый выезжал на покос, 

управлял парой лошадей, запряженных в косилку» [8]. 

Были и негативные оценки деятельности председателя колхоза 

«Морьево». В частности критике подвергалась трудовая дисциплина в этом 

хозяйстве. В газете «Красная Шола» от 3 июля 1955 г. отмечено, что 

«председатель правления колхоза К.С.Бажанов ежедневно шумит, требует, 

чтобы все колхозники честно выполняли наряды, но толку от этого мало. Не 

является ли это следствием того, что жена самого Бажанова не принимает 

участия в колхозных работах?...» [4]. После переезда в Шолу, он трудился 

бригадиром бригады Гаврино, фуражиром, топил печь в водокачке, качал 

воду на фермы, был членом ревизионной комиссии колхоза и выполнял 

другие работы.  Он скончался 2 апреля 1969 г. [9]. 

Обратимся к биографии председателя колхоза «Строитель» Зубовского 

сельсовета Шольского района Г.И. Бучилова, который принадлежал к 

знаменитым «тридцатитысячникам».  Григорий Иванович родился 13 

октября 1918 г. в д. Калитино, позднее относившейся к Шольскому району 

Вологодской области. По социальному происхождению он являлся 

крестьянином [ 25].  Говоря о полученном им образовании,  важно отметить, 

что Г.И. Бучилов в 1937 г. закончил областные курсы бухгалтеров (в 

Ленинграде), в 1941 г. учился на вечернем отделении дивизионной школы 

партийного актива (91-я стрелковая дивизия), в 1945 г. прошел 
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межобластные курсы подготовки и переподготовки руководящих советских 

работников (в Горьком), а в 1951-1952 гг. - курсы по переподготовке 

партийных и советских работников при Вологодском обкоме ВКП (б) [25].  

Свою трудовую деятельность Григорий Иванович начал в 1937 г. 

бухгалтером в промколхозе «Красный Подсочник» Кемского сельсовета 

Шольского района. В 1939 г. он уже назначен инструктором Шольского РК 

ВЛКСМ, а затем секретарем Кемского сельсовета. В том же 1939 г. призван в 

РККА [25]. Вот что по этому поводу пишет дочь Г.И. Бучилова Т.Г. 

Малозѐмова: «2 ноября 1939 года был призван в ряды РККА (Рабоче-

Крестьянской Красной Армии) и направлен в 423 стрелковый полк 166-ой 

стрелковой дивизии в качестве красноармейца и сразу попал на фронт, 

воевал с бело-финнами. Так называлась тогда война с Финляндией. Это была 

очень тяжѐлая война. В зимних условиях легендарная Сибирская лыжная 

стрелковая дивизия вела успешные бои, но при этом несла большие потери. 

Григорий выжил в этой войне только благодаря молодости и здоровью. 

Морозы не испугали, лыжи были ему привычны. За проявленное мужество и 

геройство был награждѐн медалью «За отвагу». По окончании войны был 

направлен на учѐбу, и в мае 1941 г. окончил вечернее отделение дивизионной 

школы партийного актива, ему было присвоено звание «политрук» [7].  

22 июня началась Великая Отечественная война, в которой Григорию 

Ивановичу тоже пришлось принять участие. Рассказывает Т.Г. Малозѐмова: 

«Великую Отечественную войну встретил офицером. Воевал с первых лет в 

расстрельной (за всѐ отвечал своей жизнью: за боевой дух, быт, питание и 

т.д.) должности политрука. Замерзал вместе с солдатами в окопах жуткой 

зимой 1941-1942 гг. Служил в 423-ем стрелковом полку 166-ой стрелковой 

дивизии. В середине июля 1941 г. дивизия заняла оборону на рубеже Белый – 

Дорогобуж - Ельня. В течение 75-ти дней непрерывные, жестокие бои вела 

166-ая дивизия в районе Ярцева, Вязьмы. Фашисты не смогли прорвать 

оборону несгибаемых дивизий Западного фронта, обошли советские войска с 

флангов и двинулись дальше на восток.  7 октября 1941 г. в окружении 
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оказались 17 дивизий, в их числе 166-ая стрелковая дивизия. Сразу же 

прекратилось снабжение войск боеприпасами и продовольствием. На многие 

километры вокруг была содрана кора с деревьев, еѐ толкли и пекли «хлеб», а 

из болотного мха варили «супчик».  Все попытки дивизии прорвать кольцо 

окружения и выйти к своим войскам пресекались противником, и воины 

были вынуждены выходить мелкими группами. Была поздняя осень, 

наступала зима. К основному врагу добавились ещѐ три грозных врага: 

Сырость, Холод и Голод. Дивизия почти полностью погибла в Вяземском 

котле. К 14 ноября 1941 г. из окружения вышли 517 бойцов и командиров 

166-ой стрелковой дивизии из 16-ти тысяч направленных на фронт. Григорий 

Иванович под бомбами фашистов прошѐл всѐ отступление, участвовал в 

непрерывных жестоких боях, вместе со всеми попал в окружение, но в плен 

фашистам не сдался, прорвался через линию фронта с группой вверенных 

ему солдат, вынес на себе полковое знамя, получил орден Красной Звезды. В 

дальнейшем Григорий Иванович воевал под Москвой, был серьѐзно ранен, 

затем госпиталь, и в июне 1942  г. списан по «чистой» [7].  

В 1942-1955 гг. он занимал ряд важных и ответственных постов: 

заведующий общим отделом, секретарь Шольского райисполкома, 

заведующий оргинструкторским отделом Шольского РК ВКП (б), второй 

секретарь Оштинского РК ВКП(б), секретарь РК КПСС по зоне МТС [25].  

Важной вехой в биографии Григория Ивановича Бучилова стало 

председательство в колхозе «Строитель» Зубовского сельсовета. В его 

трудовой  книжке есть запись от 11 июля 1955 г. гласящая о следующем: 

«Принят на работу председателем колхоза «Строитель» Шольского р-на на 

условиях в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 25 марта 1955 г.» [24]. Непросто ему было руководить колхозом, о 

чѐм свидетельствуют воспоминания его дочери Т.Г. Малозѐмовой: «ЦК 

КПСС требовал быстрого подъѐма сельского хозяйства за счѐт посевов 

кукурузы вплоть до крайнего севера, укрупнения колхозов, создания 

громоздких неуправляемых хозяйств в условиях полного бездорожья и 
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полного отсутствия связи с отдалѐнными бригадами.  Григорий Иванович  

летом объезжал бригады верхом на коне, зимой на санях, а весной и осенью в 

самые ответственные моменты посевной и уборки урожая деревни были 

отрезаны от центра. В ответ ЦК КПСС получал бодрые рапорты за счѐт 

приписок. Не желая мириться с этим, Григорий Иванович  в 1958 г. положил 

партийный билет на стол райкома партии, надел рабочую спецовку и ушѐл на 

работу плотником в стройучасток Белозерского леспромхоза. Райком не 

позволил уйти с работы по собственному желанию и уволил за «развал 

работы» [7]. Важно отметить, что за время работы на посту председателя 

колхоза «Строитель» был награжден Почѐтной грамотой Шольского РК 

КПСС и Райисполкома за высокие показатели в работе колхоза в 1956 г. [24]. 

За мирный  труд  и ратный подвиг он был удостоен медалей «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне» и многих других наград.  

Скончался Г.И.  Бучилов в 1977 г.[7]. 

В заключении мы приходим к выводам. Все семь руководителей 

колхозов по своему социальному происхождению были из крестьян. По сути, 

из этих семерых людей можно квалифицировать «практиками» четыре 

человека, т.е. они специального сельскохозяйственного образования не 

получили. Исключение составляют трое: И.Д. Левин, который его получил, 

но оно было приемлемо только  для руководства РайЗО. Н.М. Фролов, 

который обучался на годичных курсах повышения квалификации 

председателей колхозов. Также стоит выделить Г.И. Бучилова, который 

проходил курсы по переподготовке партийных и советских работников. Из 

семи председателей четыре человека состояли в рядах ВКП (б). Четверо из 

руководителей прошли дороги Великой Отечественной войны, а трое 

настраивали жизнь тыла на победу. К сожалению, в биографиях этих, как и 

многих других, председателей колхозов, некоторые моменты  так и остались 

невыясненными. На наш взгляд, это является мотивом к поискам новых 

материалов и свидетельств о представителях председательского корпуса.  
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