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Философовых 

 
Их имена в истории края 

( к 95-летию  образования Бежаницкого района) 
продолжение 

 
     Продолжаем восстанавливать имена тех, чья судьба связана с историей района первых 
десятилетий, по фотографиям и документам, хранящимся в музее.  
    В нашем фонде имеются копии характеристик служащих, датируемые январем 1929г., 
составленные работниками Бежаницкого РК ВКП(б), на всех стоит подпись ответственного 
секретаря райкома Андреева (без инициалов, таковы были правила тех лет, что во многом, 
в наше время мешает восстанавливать историю).  Перечислим имена и должности, 
характеризуемых: Канашин Иван Федорович, нарследователь с 1927г.; Никитин Иван 
Никитич, заведующий Бежаницкой семилетней школой;  Константинов Василий 
Константинович, заведующий школой Крестьянской молодежи  с июля 1926г.; Алексеев 
Николай Алексеевич, райинспектор политпросвета Бежаницкого района; Шубров Сергей  
Александрович, нарсудья с 1927г.; Головин Никандр Константинович, районный инспектор 
СОЦВОСа  с июня 1928г.; Лузин Василий Иосифович, нарсудья с 1924г., работает в 
Бежаницах с октября 1928г. 
       Надо отметить, характеристики представляют из себя текст в несколько строчек, 
главная цель этих докладных записок просматривается в последней строчке: «на 
занимаемой должности можно оставить», либо – «необходимо немедленно заменить». 
Стиль текста передает дух тех времен, бескомпромиссных, разделяющих людей на своих и 
чужих.  
В Списке с характеристиками   руководящих работников по Бежаницкому району 1930г.  

видим, что многие из перечисленных выше должностей занимают уже другие лица.  

Название отделов, т.е. структура районной власти - это тоже свидетельство прошлой эпохи, 

многие представляют собой аббревиатуру, давно ушедшую из употребления и непонятную 

современному молодому поколению. Приведем этот Список  ( инициалы отсутствуют): « 

Канрит ( Культпроп. РК ВКП(б)); Давыдов ( Секретарь массовой работы); Баранова 

(Женорг.); Бродс (уполномоченный  КК);  Дьяконов ( Райфо); Кожелев (Райзо); Иванов ( 

Заведующий КСО); Сухоруков (начальник РАО); Гусев ( Угрозыск); Афанасьев ( Нарсудья); 

Писарев   (Страхкасса); Михайлов ( Потреб. общество); Павлов ( Кредитное товарищество); 

Борисов (Райльносоюз); Уреснов ( Колхозсекция); Павлов ( Райагроном); Тарасов ( 

Семеноводческое товарищество, Леспромхоз); Гламицкая (Секретарь РК ВЛКСМ); Левитов 

(Секретарь райисполкома)».  

    1920-е – 1930-е гг. – время коллективизации  сельского хозяйства. Первые   колхозы 
(первоначально коммуны и   артели) в Бежаницком районе организованы были в  конце 
1920-х гг.  Колхоз «Красный Заход» Успенского сельсовета   - в 1928г. Колхозы ( коммуны) 
«Красное Иваньково», «Красное Дешково», «Ленинский путь» Бежаницкого сельсовета,  
«Красное Зайково» Горского сельсовета, «Богаткино» Аполинского сельсовета – в 1929г.   К 
осени 1930г. было уже 24 колхоза,  массовое создание  коллективных хозяйств в  нашем 
районе относится к 1931-1935 гг.  В отчете  Бежаницкого райисполкома от 25 сентября 
1931г. сказано, что в районе всего 147 колхозов, из них  - 9 коммун. 



      В  феврале 1934 г. в Москве состоялся  I Всесоюзный съезд колхозников- ударников, 
среди делегатов   была  Рябинина Ольга Никифоровна ( 1897 – 1977 гг.), птичница колхоза 
«Свобода» ( позднее влился в  колхоз «Искра»).  Ольга Никифоровна одна из первых в 
районе награждена за трудовые достижения орденом Трудового Красного Знамени 
(первого образца), награду  в 1936г. вручал лично М.И. Калинин.   Её удостоверение к 
медали можно увидеть в экспозиции музея. После войны  какое-то время работала в 
промысловой артели «Восход», затем снова  вернулась в колхоз «Свобода», в 1950-х гг.  
неоднократно поощрялась  Почетными грамотами за высокие показатели.  К примеру, в 
1958г.  птичница  колхоза «Свобода» Рябинина О.Н.    получила по 77 яиц в среднем на  
курицу-несушку.  За  короткими   текстами  Почетных грамот  стоят человеческие  
достижения и победы в нелегком труде.  Просматривая  грамоты тех лет, понимаешь 
насколько изменилось сельскохозяйственное производство и  жизнь района в целом.  
  В экспозиции музея можно увидеть коллективные фотографии, на которых среди 

присутствующих Васильев Петр Васильевич, начальник Бежаницкой МТС 

(машинотракторной станции) в довоенное и послевоенное время.   Его работа в 

Бежаницком районе началась в семеноводческом товариществе в 1929г. В 1933г. был 

назначен главным агрономом Бежаницкого Районного земельного отдела. В ноябре 1940 г. 

– директором Бежаницкой МТС.  В своих воспоминаниях Петр Васильевич дает подробную 

характеристику   оснащению МТС тех лет: «…43 маломощных колесных трактора, причем колеса не 

резиновые, как теперь, а металлические, со шпорами; 2 зерновых комбайна, работающие в агрегате 

с трактором ЧТЗ; 2 грузовые автомашины (только для подвоза горючего со ст. Сущево) и одна 

легковая <…> Трактористами работали парни из колхозов, обученные на 3-х месячных курсах при 

МТС. Они являлись членами своих колхозов. Заработок трактористов исчислялся в трудоднях (как 

колхозников) с гарантированной стоимостью: на каждый трудодень колхозом выдавалось три 

килограмма продовольственного зерна и один рубль деньгами. Колхозы за работы МТС сдавали 

государству натуроплату, т.е. зерно, по установленным государством ставкам за каждый вид работ. 

В 1941 году весь тракторный парк (41 трактор) был эвакуирован на ст. Спирово Калининской 

области, а оттуда отправлен по железной дороге в Горьковскую область в Тонкинскую МТС.»  В годы 

войны Васильев работал главным агрономом Юго-Западного Управления Калининского областного 

земельного отдела. После освобождения Бежаницкого района, в апреле 1944 г.  вновь был 

назначен директором Бежаницкой МТС, «которая в то время представляла собой только 

территорию, с остатками стен от мастерской и стенами сожженного каменного жилого дома. Все 

пришлось начинать с нуля». В 1945 г. было получено 5 маломощных тракторов Владимирского 

тракторного завода. К 1955 году в МТС уже насчитывалось около 70 тракторов разных марок. В 1953 

г.  Васильев Петр Васильевич был награжден медалью «За трудовое отличие», с февраля 1958 г. 

ушел на заслуженный отдых, а в декабре этого года машинотракторные станции были 

ликвидированы. 

           Хманов Петр Тимофеевич (1900- 1959 гг.), его  фотографии, документы  и боевые 
награды бережно хранятся в наших экспозициях. Бывший участник Гражданской войны 
Петр Тимофеевич с 1932 г.  начал работать в  Бежаницком районе заведующим районной 
конторой «Заготлён», затем  заведующим земельным отделом и с 1939г.   - районным 
уполномоченным министерства  заготовок.  Захаренкова Анастасия Павловна, работавшая 
с ним с 1935 г. вспоминает  о нем, как  о наставнике, помогавшем  советом  не только в 
мирное время, но и не терявшим связи с подчиненными в военные годы: «Петр 
Тимофеевич Хманов писал  мне из партизанского отряда, чтобы я не пропускала срока 
оформления в члены ВКП (б), и не говорила, что это мне не по плечу».  Во время войны 
Петр Тимофеевич   был  заместителем командира по снабжению 8-й Калининской 
партизанской бригады, действовавшей  на территории Холмского района.  В Бежаницкий 
район вернулся сразу после освобождения, в марте 1944г., в течение  10 лет возглавлял  



районный отдел  министерства заготовок. За перевыполнение плана хлебозаготовок в 
период 1945-1946гг. был награжден Орденом Красной Звезды. Став  в 1954 г.  
председателем колхоза «Счастливый путь», вывел его в передовые хозяйства района.  В   
статье «Умелый руководитель и организатор» газеты «Бежаницкая правда» 1957г.  
перечисляются  колхозные достижения тех лет: «Колхоз ведет большое строительство. За 
последние годы построены: типовой скотный двор на 64 головы, 4 навеса, зернохранилище 
на 100 тонн, гараж, типовой птичник, свинарник на 60 голов, мельница, силосная башня на 
150 тонн, установлен щеподральный станок, сооружается типовой скотный двор на 80 
голов. Приобретено много сельскохозяйственных машин».  Люди, знавшие Петра 
Тимофеевича, вспоминали о нем, как о человеке большой    энергии, внимательном к 
подчиненным и принципиальном. В знак особого уважения, Петр Тимофеевич Хманов был 
похоронен на Братском кладбище п. Бежаницы.    
    В довоенное время началась трудовая   деятельность будущего орденоносца, Героя 
Соцтруда  Герасимова Михаила Герасимовича ( 1887 – 1961 гг.). В 1932 г.  на Ублиске, его   
родине, был создан колхоз, в этом же году  Герасимов стал членом колхоза. В те   годы в  
сельском хозяйстве льноводство  было в почете, колхозы соревновались  за высокие  
показатели по сбору и обработке  этой культуры.  Михаила Герасимовича называли 
льноводным стахановцем. Ещё в довоенное время за успехи в работе Герасимова избрали   
участником  Всесоюзной сельскохозяйственной  выставки в Москве. После войны  Михаил 
Герасимович возглавил льноводное звено колхоза «Федяково» ( позже вошел в состав к-за 
им. Мичурина, затем в совхоз «Ударник»). Его звено славилось умением, высокой 
агротехникой, трудолюбием всех колхозников.  За получение высокого урожая  волокна и 
семян льна-долгунца  Михаилу Герасимовичу   Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 марта 1949г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  До последних 
лет  жизни Герасимов трудился в своем  колхозе. Последний год провел у дочери в 
Ленинграде. Похоронен там же. 
   Великая Отечественная война провела огромную черту, разделяющую время на до-  и 
послевоенное.  Довоенная жизнь района – это прошлое со многими неизвестными.  Имена 
одних для нас знакомы, благодаря тому, что и в послевоенное время их жизнь и работа 
была связана с нашим районом, многие же остались в прошлом с ушедшими годами.  Для   
сохранения исторической памяти важны любые источники информации. По 
сохранившимся личным документам, фотографиям, воспоминаниям, понемногу 
восстанавливается история района в лицах. Дорогие читатели, если у кого-то в семейных 
архивах сохранились какие-нибудь свидетельства прошедших лет, будем рады если вы 
принесете их в музей на постоянное хранение или для снятия копий.  

 
 
 


