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Как всё начиналось

26 октября (8 ноября) 1917 года Переславский Совет рабочих и солдатских депутатов
захватил власть в городе. Вооружённый отряд рабочих и солдат занял почту и телеграф.
Милиция была разоружена, деятели Временного исполнительного комитета арестованы.
На другой день заняты казначейство и тюрьма.

4 (17) декабря вышел первый номер местной советской газеты «Голос Переславль-Залес-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов», со страниц которого стал звучать голос
правды о событиях в стране, в городе, в уезде.

17 (30) декабря 1917 года открылся второй съезд Советов крестьянских депутатов Пере-
славского уезда. Несмотря на сопротивление буржуазно-кулацких элементов, съезд принял
решение о поддержке Советского правительства и объединении с Советом рабочих и сол-
датских депутатов.

30 января 1918 года в Переславле состоялся первый уездный съезд рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов, объединивший все советские органы уезда. Вскоре после
этого, в марте 1918, постановлением уездного исполкома Совета рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов были ликвидированы буржуазное земство и другие органы, возникшие
в период Временного правительства.

В октябрьские дни 1917 года большевистской организации ещё не было, однако суще-
ствовала группа товарищей, сочувствующих большевикам, которой руководил Владимир-
ский губернский комитет большевиков.

В июне 1918 года группа депутатов и работников исполкома Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов вступила в ряды РКП(б). Их было 16 человек. 16 августа,
после утверждения Переславской уездной партийной организации Владимирским губкомом
РКП(б), был избран уездный комитет партии. В его состав вошли товарищи И. Н. Куз-
нецов — председатель, В. Е. Магер-Паули, Д. Ф. Бычков, Т. Д. Васильев, В. П. Дьяков.
Председатель укома Николай Иванович Кузнецов — бывший рабочий типографии Шалани-
на, его имя сейчас носит одна из улиц нашего города.

Партийная организация быстро росла и в 1919 году в ней уже было до ста человек.
10 июля 1918 года в городе была организована Чрезвычайная комиссия по борьбе

с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. ЧК опиралась в своей работе на трудящих-
ся города и деревни и сыграла огромную роль в борьбе за сохранение молодой Советской
власти. Создана была из рабочих караульная рота — надёжная опора ЧК в борьбе с контр-
революцией. Командовал ротой энергичный коммунист И. И. Гусев.

Осенью 1918 года в Переславле состоялось организационное собрание революционной
молодёжи, принявшее Устав и Программу РКСМ. Первыми организаторами переславских
комсомольцев были М. К. Тихонравов и В. П. Дьяков.

Советское правительство ввело продразвёрстку. Хлеб нужен был Красной Армии, про-
мышленным центрам. 15 августа 1918 года на конференции рабочих Переславля было поста-
новлено организовывать рабочие продовольственные отряды, их создали несколько. Пройдя
кратковременное военное обучение, продармейцы взялись за дело. Изымая хлеб у кулаков,
они одновременно вели агитационную работу среди деревенской бедноты. Рабочие продот-
ряды совместно с организованными в деревне комитетами бедноты в 1919 году заготовили

43 961 пуд [720 103 кг] ржи,
92 850 пудов [1 520 929 кг] овса,

101 985 пудов [1 670 565 кг] картофеля,
2 702 пуда [44 260 кг] льняного семени,
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много сена и соломы. Это дало возможность частично удовлетворить нужды рабочих Пе-
реславля, помочь семьям красноармейцев, отправить немало продуктов по назначению —
армии, промышленным центрам.

Важной опорой Советской власти, партийной организации были профсоюзы. Их начало
в Переславле относится к 1918 году. Так, фабрично-заводской комитет был организован при
Переславской мануфактуре («Красное эхо»), он организовал и направил на фронт несколько
отрядов рабочих, посылал лучших людей на борьбу с дезертирством, на заготовки хлеба,
провёл впоследствии огромную работу по укреплению и организации производства в новых
условиях.
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Становление промышленности

Острая нехватка опытных рабочих и специалистов, сырья, топлива, оборудования, энер-
гии в первые годы революции диктовала своеобразные формы организации общественного
производства, в котором вначале было немало анархии.

Через несколько дней после победы Октябрьской революции фабком, созданный на фаб-
рике Переславской мануфактуры, создал комиссию в составе Ф. И. Лукьянова, И. В. Заха-
рова и А. Н. Полякова, которая стала осуществлять ежедневный контроль за деятельностью
правления фабрики. Затем Декретом Совета Народных Комиссаров от 18 июня 1918 года
фабрика была национализирована и передана в руки рабочих. Директором рабочие избрали
своего товарища, солдата-фронтовика, возчика ровницы С. А. Талина. Заведующим произ-
водством стал И. А. Талалаев, а председателем фабкома был Ф. И. Лукьянов.

В 1923 году это предприятие пришлось законсервировать, так как буквально не на чем
было работать — ни хлопка, ни топлива. Ценой героических усилий коллектива фабрика
вновь была пущена в работу в 1925 году. Здесь стали делать хлопчатобумажную пряжу.
В 1925—1926 году было выпущено 320 тонн продукции.

Вот что говорят данные Всероссийской переписи 1920 года: в эту пору в городе рабо-
тали всего три предприятия с 1 749 рабочими и два предприятия действовали в уезде, там
было занято 203 рабочих. Для удовлетворения местных потребностей возникло 189 мел-
ких кустарных и кооперативных предприятий, не имеющих наёмного труда. Это был ответ
на «Десять тезисов о Советской власти», опубликованные в журнале «Коммунист» 5 марта
1918 года.

К 1925 году положение начало улучшаться. Артель металлистов наладила работу за-
вода «Заря», который в 1925 году дал 4 тонны металлических изделий, крайне нужных
населению: чашек, медных кранов, кастрюль, самоваров.

Вышивальщики фабрики «Новый мир», которая находилась в аренде у бывшего её вла-
дельца Гольмберга, также увеличивали производство. Только в сентябре 1925 года они дали
стране 33 тонны шитья. В августе 1927 года городской Совет ставит вопрос о расторжении
арендного договора с Гольмбергом — предприятие перешло в собственность государства,
рабочие приветствовали это событие.

Тяжелейшие условия пережитых лет сказались и на демографических данных. По пе-
реписи 1920 года в городе и уезде жило 43 945 мужчин и 58 134 женщин. Естественный
прирост населения в уезде составил 6,8%, а в городе населения убыло на 21,5%.

К концу восстановительного периода (то есть к 1925 году) действующие предприя-
тия быстро набирают силу, растут темпы производства, растёт и промышленный оборот.
Оборот государственных предприятий в 1923—1924 году составил 282 тысячи рублей,
а в 1924—1925 — 1275 тысяч рублей. Оборот кооперативных предприятий за эти годы
вырос соответственно с 1 033 тысяч рублей до 2 527 тысяч рублей.

А в 1926—27 году промышленность города превзошла довоенный уровень выпуска про-
дукции на 9%. Но были ещё в городе бездействующие предприятия и существовала безра-
ботица.
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Советская деревня

«В Переславском уезде существует 11 сельскохозяйственных артелей, из них 2 фабрич-
ных, 1 уличного комитета, 3 городских и 2 крестьянских; из крестьянских одна организована
в бывшем имении Табаровского, а вторая — в Гагаринских Новосёлках».1

Это сообщение сейчас не каждому будет понятно. А дело в том, что уездный исполни-
тельный комитет Советов уже в первые недели своего существования организовал помощь
семьям красноармейцев, бесплатно выдавая семена и сельскохозяйственные орудия, органи-
зовывая запашку земли. Продовольствия в стране катастрофически не хватало, и фабрики
города тоже получают землю под пригородные хозяйства. На базе некоторых бывших по-
мещичьих имений возникают совхозы, в том числе два животноводческих — «Бектышево»
и «Успенка» и пять зерновых — «Мыза» около города на помещичьей земле, «Никитское»
на землях бывшего Никитского монастыря и другие.

В 1913 году в бывшем Переславском уезде было всего два агронома и два ветеринарных
врача. Столь небогатое наследство получила деревня. Да и само-то производство ещё надо
было переводить на новые рельсы.

А вот данные из Всероссийской переписи 1920 года. Всех сельских хозяйств в уезде —
17 079, в том числе 4 коммуны, 7 артелей, 8 совхозов, 82 хуторских и прочих хозяйств,
16 983 крестьянских семьи, входящих в 466 земельных общин.

Сельская техника уезда в 1920 году, по данным переписи, была такая:

серпов 31 293
кос 31 216
конных плугов 12 001
борон железных 9 654
борон деревянных 2 696
деревянных сох и косулей 705
деревянных льномялок 608
молотилок 519
веялок 134
сеялок 34
жнеек 28

Об электричестве и тракторах ещё и речи нет. Основная тягловая сила — лошадь,
скудное крестьянское жилье освещается керосиновой лампой, свечой, а то и лучиной.

1928 год. Колхозные дворы составляют 1% крестьянских дворов района, а единолич-
ные — 99 процентов. А уже через десять лет в районе нет ни одного села, где бы не было
колхоза. 188 колхозов насчитывается на Переславской земле. У единоличников осталось
158 га пашни — четверть процента всей пахотной земли района.

В начальный период коллективизации (1931 год) в общественных и единоличных хозяй-
ствах района насчитывается 22,8 тысячи голов крупного рогатого скота, 24,2 тысячи овец.
По данным районного земельного отдела, в 1939 г.

в колхозах района 4 200 голов КРС
2 000 коров

в совхозах 755 голов КРС

1Известия Исполнительного Комитета Владимирского губернского и уездного Советов. — 1918. — 15 ав-
густа (№47).
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Примерно столько же, сколько крупного рогатого скота, в совхозах и колхозах было лоша-
дей. Имелось 20 свиноводческих ферм, 13 овцеводческих и 7 кролиководческих. Фермы эти
были невелики.

Если прежде труд животноводов был полностью ручным, то теперь, к 1971 году, подача
воды на фермы механизирована почти повсюду, машинами доится 86% коров, наполовину
механизирована и очистка скотных дворов от навоза. Раздача кормов механизирована пока
слабо — всего на 13%.

Возвратимся к довоенному периоду.

В Переславском районе имеются две машинно-тракторные станции, которые оказывают
значительную помощь колхозам района. Например, Рязанцевская машинно-тракторная станция
(с центром в посёлке Рязанцево) обслуживает 72 колхоза в северо-восточной части района.
Посевная площадь этих колхозов в 1938 году была равна 15 282 гектарам. В 1939 году
Рязанцевская МТС обслужила уже 88 колхозов с посевной площадью 20 574 гектара.

Рязанцевская машинно-тракторная станция оснащена мощной техникой. Она имеет 59 с. 1
тракторов. Общая мощность тракторного парка 1 052 лошадиных силы. Одиннадцать комбай-
нов убирают урожай с колхозных полей. Девять автомашин Рязанцевской МТС перевозят
колхозное зерно в амбары и на ссыппункты.

Всего два года назад организована Переславская машинно-тракторная станция. Она обслу-
живает 66 колхозов в юго-западной части Переславского района с площадью посевов 16 173
гектара. Переславская МТС ещё лучше оснащена техникой. Она имеет 77 тракторов общей
мощностью 1 308 лошадиных силы. Кроме того, станция имеет 12 комбайнов и 4 грузовых
машины.1

Да, в то время о такой оснащённости МТС можно было говорить с гордостью. Сейчас
сумма «лошадиных сил» обеих МТС заключается в 32 тракторах ДТ-75. Естественно, что
обе МТС производили в колхозах незначительную часть работ, однако это был огромный
качественный шаг вперёд: от океана мелких единоличных крестьянских хозяйств с их сла-
бой техникой и засильем кулака — к социалистическому земледелию, вооружённому новой
техникой.

Сейчас в хозяйствах района 1 073 трактора различных марок, 207 зерновых комбай-
нов, множество другой техники для механизации самых разных работ в полеводстве, 378
грузовых автомашин. Это — кроме техники, имеющейся в распоряжении различных пред-
приятий и организаций, работающих на селе (ПМК, «Сельхозтехника» и другие). Сотни
электромоторов помогают полеводам и животноводам в наши дни, их суммарная мощность
на 1 января 1977 г. составляла 160 тысяч киловатт. В прошлом году хозяйства израсходо-
вали 20 730 тысяч киловатт-часов электроэнергии. Энерговооружённость одного человека,
работающего в сельском хозяйстве района, составляет в наши дни 27 лошадиных сил. Это
чуть ли не два трактора из тех, которыми располагали первые наши МТС.

В полеводстве мы уже не считаем цепы да ручные веялки. Только на поточных линиях
КЗС сейчас обрабатывается 66% всего собранного в районе зерна.2

Ещё одно возвращение в довоенную пору. Уже в 1925 году государство продало в кредит
крестьянам уезда 256 различных сельскохозяйственных машин. Растущая всесторонняя по-
мощь государства помогала переславским земледельцам расширять посевы разных культур.
Так, за один год — с 1924 по 1925 — посевные площади в уезде возросли на 8,2%, а посевы
льна — более чем на 35%. В последующие годы быстро росли площади под клеверами: все
видели, что клевер — отличный корм для скота, созидатель структуры почвы и прекрас-
ный предшественник для ряда культур. В 1935 году под клевером был 3 691 гектар пашни,
а в 1939 — уже 8 679 гектаров.

До войны огромную роль в организации общественного производства в деревне отводили
звеньям. Звеньевая система означала закрепление определённого количества земли, тягла,

1Иванов, К. И. Переславль-Залесский в прошлом и настоящем / К. И. Иванов. — Ярославль: Ярославское
областное издательство, 1940. — С. 148—149.

2КЗС — комплекс зерноочистительно-сушильный, обычно входил в состав семяочистительно-сушильного пунк-
та. — Ред.
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инвентаря за звеном, и звенья полностью вели все полевые работы на своих участках.
Это придавало людям чувство ответственности за труд, ликвидировало обезличку. Приведу
такой пример. В постановлении пленума Нагорьевского комитета ВКП(б) за 16 февраля
1938 года среди важнейших пунктов, касающихся подготовки к весеннему севу или учёбы
председателей колхозов, в десятом пункте значится:

Придавая исключительное значение делу организации комплексных производственных звеньев
в колхозах, пленум райкома обязывает секретарей первичных партийных организаций, предсе-
дателей исполкомов сельсоветов депутатов трудящихся, райзо и председателей колхозов в срок
до 10 марта организовать комплексные производственные звенья во всех колхозах и закрепить
за ними земельные участки и инвентарь.

Некоторые звенья получали хорошие урожаи различных культур. Например, в 1939 году:

Звено Е. В. Щипцовой из колхоза «Красный землепашец» Копнинского сельсовета, состоящее
из пяти человек, с закреплённого за ним участка 3,6 гектара сдало государству льносемени
1 447 килограммов, льноволокна 114 килограммов и льнотресты 3 271 килограмм. За перевы-
полнение плана звено получило премий-надбавок 835 рублей.1

Научились нагорьевцы выращивать хорошие клевера. В 1938 году в колхозе имени Ки-
рова Заозерского сельского Совета первым укосом снимали по 200—230, а на отдельных
участках и больше пудов клеверного сена с гектара [3 276 кг].

Росли урожаи хлеба. В 1939 году передовые колхозы района (бывшего Нагорьевского)
собирали по 12 и более центнеров зерна с гектара. Перед войной уже деловито ставилась
задача получать стопудовые урожаи (то есть по 16 центнеров). Первым в соревнование
за получение стопудового урожая включился колхоз имени Чапаева Святовского сельсовета,
где в 1939 году на круг получили по 11,8 центнера зерна.

В Нагорьевской МТС были в ту пору уже достаточно опытные кадры механизаторов,
активно участвовавшие в социалистическом соревновании за подъём колхозного сельского
хозяйства. В этом смысле интересно письмо льнотеребильщиков и трактористов этой МТС,
которым они обратились к своим коллегам в районе и к переславцам перед уборкой урожая
1938 года. (Нагорьевцы по традиции давно соревновались с переславцами.)

При желаний и любви к нашей Родине каждый гражданин имеет возможность добиться
такой производительности труда, какой достигают передовые стахановцы нашей социалисти-
ческой промышленности и сельского хозяйства, да за примерами и далеко ходить не надо. Вот
в нашей МТС братья Кулагины в 1937 году вспахали на колёсном тракторе 900 гектаров
вместо 360 по плану... А взять Козлова И. Т. Он в 1938 году за весенний сев вспахал на ко-
лёсном тракторе за свою смену 110 гектаров вместо 55 гектаров и сэкономил горючего 259
килограммов. Малышев Г. Н. вспахал 103 гектара и сэкономил горючего 278 килограммов,
Щербаков С. В. вспахал 100 гектаров, сэкономил горючего 206 килограммов, и другие трак-
тористы. Александров С. В. вытеребил на льнотеребилке ВНИИЛ-5 125 гектаров вместо 50
по плану и тем самым заслужил право быть кандидатом на всесоюзную сельскохозяйственную
выставку. Туканенков В. Т. вытеребил 70 гектаров, Колобков — 68.

Далее следует призыв лучше убрать урожай текущего года, равняясь на этих и других
передовиков МТС.

Так работали перед войной нагорьевские колхозники и коллектив местной МТС.
Крепнущий союз рабочего класса и крестьянства служил базой для упрочения экономи-

ки села, давал возможность увеличить расходы на образование, здравоохранение. Вместе
с тем, при МТС росли кадры механизаторов, появлялись и другие специалисты. В 1938 году
в Переславском районе было уже 8 зоотехников, организованы 4 ветеринарных пункта и 4
ветучастка, в городе стала работать новая ветеринарная лечебница. В районной колхозной

1Победа. — 1940. — 1 января.
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школе и на курсах в 1938 году было подготовлено 70 трактористов, 16 трактористов-бри-
гадиров, 6 трактористов-механиков, 14 заведующих фермами, 6 ветеринарных санитаров, 9
ветфельдшеров и 63 колхозных счетовода.

А вот — день сегодняшний. В начале текущего года в районе насчитывалось 585 специ-
алистов сельского хозяйства с высшим и средним специальным образованием, из них 500
человек — непосредственно в колхозах и совхозах. За истекшую пятилетку и первый год
десятой пятилетки число специалистов увеличилось на 37% и в среднем на совхоз их в на-
стоящее время приходится 23, на колхоз — 13 человек. Грамотные люди возглавляют все
отрасли и многие производственные участки. Из 25 хозяйств 13 возглавляют руководители
с высшим специальным образованием.

Хорошую подготовку имеют и механизаторы, 70% которых имеют квалификацию первого
и второго класса.

Тем не менее, несмотря на непрерывную заботу городской партийной организации, со-
ветских и сельскохозяйственных органов о подготовке квалифицированных кадров для се-
ла, в хозяйствах ещё не хватает механизаторов, электриков, мастеров машинного доения
и других специалистов своего дела. В этом плане положительную роль должно сыграть
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по повышению эффективно-
сти использования сельскохозяйственной техники, улучшению её сохранности, обеспечению
колхозов и совхозов кадрами механизаторов и закреплению их в сельском хозяйстве».
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Первые пятилетки

Первая пятилетка — это леса новостроек, реконструкция предприятий, энтузиазм наро-
да, массовый размах социалистического соревнования.

Сентябрь 1930 года. На фабрике «Красное эхо» охвачено соревнованием 1 254 человека,
организована 31 ударная бригада. На фабрике «Новый мир» в соревнование вступило 59%
работающих, организованы 64 ударных бригады.

Рабочие этих фабрик принимают встречный промфинплан. Вышивальщики обязались
выпустить валовой продукции на 1 361 900 рублей, то есть на 25% больше, чем в предыду-
щем году; поднять производительность труда на 39%, снизить себестоимость произведённых
товаров на 12%.

В 1931 году на предприятиях города по призыву рабочих Тульского завода №1 развер-
нулось движение за полный охват рабочих ударничеством, за овладение техникой. Вскоре
на «Новом мире» создаются профкурсы: чтобы лучше работать, надо в совершенстве вла-
деть профессией, знать технику. На «Красном эхе» организуется производственный уголок,
задача его та же: учёба, овладение техникой. Красноэховские комсомольцы организовали
движение за технический экзамен, его подхватил коллектив, и рабочие фабрики обязались
в честь XVIII партсъезда сдать экзамен на овладение делом на «хорошо» и «отлично».

Ширится рабочее творчество, рационализация. Только за 1933 год красноэховцы внед-
ряют 92 рацпредложения.

В 1935 году начинается реконструкция этого старейшего предприятия. За год выработа-
но 5 018 тонн пряжи для изготовления сетенитки. Фабрика снабжала всю систему рыболов-
ства СССР готовой ниткой для изготовления рыболовных сетей. А в 1939 году производство
уже возрастает на 70% против этой цифры.

В 1931 году вступил в действие Нагорьевский льнозавод, который стал давать волокно
для льнопрядильных фабрик. В 1933 году пущен льнозавод в Путчине.

В 1933 году начата разработка Щелканского торфоболота с программой добычи 12 тысяч
тонн торфа в год. Начаты работы по подготовке нового Усольского торфоболота. На это
ассигновано два с половиной миллиона рублей.

Ещё в 1927—28 годах Советское правительство заключило с французской кампанией
СИМП специальный концессионный договор, по которому капиталисты должны были ор-
ганизовать в Переславле производство киноплёнки. Для этого им были предоставлены кор-
пуса бывшей фабрики «Проводник» в центре города. Но капиталисты занялись волокитой,
вместо киноплёнки стали выпускать в огромном количестве пуговицы, расчёски... Так им
было выгоднее. В 1930 году Советское правительство расторгло договор с фирмой СИМП,
было организовано срочное строительство новых цехов, установка оборудования, которое
капиталисты портили, не открывая ящиков, валяющихся на дворах.

В 1931 году на фабрике киноплёнки было 267 рабочих, 21 инженерно-технический ра-
ботник, 34 практиканта и 56 служащих. 1 июля 1931 года фабрика пущена в ход, получены
первые метры отечественной киноплёнки. К 1933 году технологический процесс производ-
ства киноплёнки освоен. Фабрика выпустила узкую негорючую плёнку, которая блестяще
выдержала испытание на съёмках каракумского автопробега.

В 1935 году «Новый мир» дал продукции на 2 646 тысяч рублей. 1938 год — рост валовой
продукции новомирцев по сравнению с 1935 годом удвоен.

На базе запасов леса в Переславском районе развёртывается лесообрабатывающая про-
мышленность. Артель «Промкооплес», где есть лесопилка, столярные мастерские, изготов-
ляет различные пиломатериалы и мебель: стулья, диваны, комоды, столы, снабжая ими ряд
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районов Ярославской области. В 1936 году «Промкооплес» выпустил продукции на полмил-
лиона рублей, а в 1938 — уже на 1 010 997 рублей.

В 1938 году произведено уже около 56 миллионов погонных метров плёнки. Именно
на такой плёнке были сняты все советские фильмы тех лет, в том числе известные всему
миру «Ленин в Октябре», «Депутат Балтики», «Александр Невский». Сотни других картин
копировались на плёнке переславского производства.

1939 год. Артель «Швейник», где работает 107 человек, дала продукции более полумил-
лиона рублей. Пищевое и кондитерское производство артели «Победа» выпускает продукции
на 362 тысячи рублей. Хлебокомбинат, где работает 80 человек, реализует своих продуктов
на 896 тысяч рублей.

Берендеевское торфопредприятие в 1938 году насчитывало свыше тысячи рабочих, там
вырос уже целый посёлок с яслями, больницей, кинотеатром. В этот год берендеевцы вы-
работали 70 000 тонн торфа на сумму 2 461 600 рублей.

Усольско-Купанское предприятие дало «Красному эху» в 1939 году 82 тысячи тонн торфа
на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Это лишь небольшая часть фактов, которые показывают рост производства в городе
и районе в предвоенные воды. Улучшались вместе с тем и бытовые условия жизни, бла-
гоустраивался город, прилавки магазинов были полны товаров, строились школы, клубы,
детские сады и ясли, больницы и другие объекты соцкультбытового назначения. Кто пом-
нит те годы, оценивают их коротко и ясно:

— Перед войной мы уже стали жить хорошо.
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Годы Отечественной войны

Не обойти стороной войну. «Вечная слава героям-переславцам, павшим в боях за Родину
в Отечественную войну 1941—1945 гг.» Эта надпись золотом выведена на граните обелиска,
сооружённого в городе, на левом берегу Трубежа и торжественно открытого 30 июля 1961
года. Автор проекта монумента — архитектор Иван Борисович Пуришев.

Их были тысячи, ушедших на фронт из города, района, и не вернувшихся. Возвратились
с победой далеко не все. Обелиск напоминает об этом нынешним переславцам. Немало
подобных скорбных сооружений и на территории района.

Переславль на военном положении. К бдительности призывают газета, листовки. В го-
роде находится истребительный батальон, в задачу которого входит охрана предприятий,
путей сообщения, ночное патрулирование.

В начале октября райком партии отобрал первую группу коммунистов-добровольцев,
которые после подготовки влились в 33 армию, защищавщую Москву в районе Звенигорода
и Наро-Фоминска. Немцы остервенело рвались к Москве, это были чрезвычайно трудные
для социалистической Родины дни.

В ноябре райком ВКП(б) направил ряд переславских коммунистов, комсомольцев, на-
родных ополченцев в 234 Ярославскую Коммунистическую дивизию. В неё влилось 170
коммунистов из нашего города и района, в их числе — И. Н. Кузнецов, А. В. Чакрышкин,
С. М. Белояров, С. П. Красовский. Славный путь этой дивизии, получившей за отличное
проведение ряда крупных боевых операций орден Суворова, орден Богдана Хмельницкого
и несколько почётных наименований, закончился под Берлином.

Восемнадцать переславцев удостоены звания Героя Советского Союза, среди них — быв-
ший помощник мастера с фабрики «Красное эхо» Василий Васильевич Пыряев, окончивший
в 1933 году профтехучилище №22 в Переславле, ушедший на войну в 1942 году. Героем
Советского Союза стали Александр Александрович Философов — он до войны работал сче-
товодом на Берендеевском торфопредприятии, — а также Максим Григорьевич Дориков,
Николай Сергеевич Ильин, Василий Андреевич Котюнин, Алексей Иванович Кошкин.

Именем Найдышева названа одна из улиц Переславля, на которой он родился и жил.
Генерал-майор П. Н. Найдышев пал смертью храбрых при освобождении Югославии.

26 ярославцев — полные кавалеры орденов Славы, в том числе переславцы В. В. Гро-
шев и Д. С. Петрунин. Всех не назвать. Погибли тысячи, не успев получить даже медали,
но внеся в будущую победу свой вклад. Не все вернувшиеся домой имеют высокие воинские
звания и высокие правительственные награды. Не в этом дело. А в том, что воинами-пере-
славцами руководил тот же беспримерный патриотизм, небывалая воля к победе, которыми
жила в те годы вся страна — и на фронте, и в тылу.

В первые же недели войны переславцы начали собирать средства для укрепления оборо-
ны страны. На 9 августа уже было собрано более 62 тысяч рублей. Идёт сбор посылок для
фронтовиков. Люди отдают не только деньги, но и ценные вещи, облигации, одежду. Цифры
красноречивы: среди переславцев по призыву правительства увеличивается распростране-
ние лотерейных билетов, только за 1941—44 годы подписка на билеты денежно-вещевой
лотереи достигла 2 600 984 рублей. В усиленном темпе идёт и подписка на Государственный
заём:

в 1941 году реализовано облигаций займа на 2 132 733 рубля,
в 1942 году 2 266 707 рубля,
в 1943 году 3 228 974 рубля,
в 1944 году 4 193 436 рубля.
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С первых дней Великой Отечественной на всех предприятиях, повсюду на селе проводи-
лись митинги, на которых партийные и советские работники разъясняли людям обстановку,
призывали крепить Родину усиленным трудом, работая и за тех, кто воюет на фронтах. Пе-
реславцы отвечали на это повышенными социалистическими обязательствами. На рабочие
места взамен ушедших мужчин вставали женщины и подростки.

Вот, например, что писали девушки, обучавшиеся на курсах в Нагорьевской МТС, Ан-
тропова, Черепанова, Сидорова, Крючкова и другие в опубликованном ими обращении:

Нам, девушкам, предстоит заменить мужчин, и мы старательно учимся, провожая своих близ-
ких на священную битву с фашистскими бандитами, мы говорим: «Идите, родные, храбро
в бой. Мы поведём ваши тракторы, не беспокойтесь, ни одна машина не будет простаивать».1

Более ста женщин на фабрике киноплёнки пошли работать слесарями, электриками.
В 1942 году тут создаются фронтовые бригады.

Женщины-киноплёночницы из 10 цеха Л. Денисова, З. Кочнева не раз отмечались в чис-
ле передовиков, выполняя нормы на 250% и более. Почётом пользовалась и стахановка
Н. Черезова, работавшая в троммельном цехе (позднее переведена на работу в горком пар-
тии). Стране нужны были новые сорта плёнки, и в их разработку большой вклад внесли
инженеры С. А. Вахромеева и Е. Ф. Лещенко. На общем собрании рабочих гаража слесарь-
моторист Волков обязался вырабатывать продукцию и за своего брата, ушедшего в Красную
Армию. Его поддержали шофёр Силаев, слесарь Нестеров. Стали оставаться на фабрике
по вечерам, но сменное задание выполняли на 200% и более. Если в сентябре 1941 года
на фабрике киноплёнки было 359 стахановцев и ударников, то ровно через год — уже 614
человек, более 48% всего фабричного коллектива.

Несколько раз киноплёночники завоёвывали первое место среди родственных предприя-
тий страны, их заслугу в хорошей помощи фронту отмечали ВЦСПС и Кинокомитет. В 1944
году это предприятие дало стране в 5,5 раз больше продукции, чем было в 1940. В память
о тех напряжённых днях и замечательном труде коллектива фабрика получила на вечное
хранение переходящее Красное знамя Союза рабочих органической химии и Министерства
кинематографии СССР.

В ногу со временем идут новомирцы. Вместо художественной вышивки тут, естественно,
теперь производится то, что нужно фронту: женщины шьют бойцам бельё, делают пара-
шютные стропы... Вот что можно прочесть в отчёте о работе этой фабрики за 1942 год:

Взамен ушедших на фронт рабочих высокой квалификации были выдвинуты и обучены на кур-
сах 15 поммастеров, — из них 9 женщин. Кроме того, идёт подготовка разных специалистов
из молодёжи — 55 человек. Все рабочие-подростки выполняют нормы выработки.

Естественно, война, перестройка производства в известной мере помешали работе ново-
мирского коллектива, но дело быстро выправилось: производительность труда увеличилась
с 94,6% в 1941 году до 105,4% — в 1944.

Трудовой героизм проявляли и красноэховцы. Тут с началом войны стали осваивать
новые номера кордной ткани для нужд фронта, швейную нитку. В коллективе фабрики
помнят тех, кто стоял тут на фронтовой вахте и ковал победу над врагом доступными им
средствами. В первые месяцы войны на фабрику «Красное эхо» пришло более полутора
тысяч женщин и около тысячи подростков. Мы сейчас вспомним лишь одно имя. Николай
Игнатьевич Фомин. Ему в начале войны минуло шестьдесят лет. Но что старость, когда
в стране беда. Николай Игнатьевич делал очень нужное дело: за 1941—1944 годы он обучил
своей профессии барабанщика более двухсот человек...

Труженики села также в труднейших условиях, когда для нужд фронта были взяты
и трактора из МТС, и сотни лошадей из всех колхозов и совхозов, когда оставались в хо-
зяйствах только старики, женщины да дети, — и в таких условиях социалистическая пере-
славская деревня давала фронту и хлеб, и картофель, и шерсть, и фураж, и одежду, и день-
ги. Страна получила от района не один миллион пудов хлеба, другого продовольствия. Вот

1Ф. 594. Д. 1038. С. 5.
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цифры за 1943 год. По государственным поставкам сдано 48 736 центнеров зерна, 7 065
центнеров овощей, 54 130 центнеров мяса, 3 924 килограмма шерсти, 17 840 центнеров сена.
И ещё сверх этих поставок район продал 2 300 тонн хлеба и 3 110 тонн картофеля.

Надо отдать должное земледельцам: многие хозяйства и в ту пору получали неплохие
урожаи хлеба. Вот в колхозе «Борьба» Пономарёвского сельсовета и до войны получали
до 35 центнеров хлеба, в некоторых звеньях на больших площадях, и в войну, как сви-
детельствует ныне пенсионер, четверть века (начиная с 1942 года) бывший председателем
этого хозяйства, Фёдор Андрианович Любавин, меньше 22 центнеров по колхозу не полу-
чали, не раз были первыми и в области. Славилась пономарёвская «Борьба» и высокими
урожаями картофеля.

В колхозе имени Молотова (он занимал земли вокруг села Красного и ныне являет-
ся частью совхоза «Новоселье») получали на отдельных полях по 14—18 центнеров хлеба
с гектара, а овса и ячменя — до 25 центнеров. Кроме выполнения обязательных поставок,
за 1941—1945 годы колхоз имени Молотова дал стране 12 600 пудов хлеба и 4 тысячи пудов
картофеля. Славились тут в те годы звеньевые Евдокия Фёдоровна Кирзина, Клавдия Ни-
колаевна Гаранина, Анна Андреевна Емелина. Велика в успехах колхоза заслуга агронома
Валентины Александровны Ждановой, она тогда вела полеводство и сравнительно недавно
отошла от дела, отдыхает.

Не перечесть имён переславцев, ковавших великую победу на фронте и в тылу, не пе-
речесть их замечательных славных дел, высоких трудовых достижений, потому что просто
нет меры этому безграничному массовому героизму народа.
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Послевоенное развитие

Послевоенный период был для города, как и для всей страны, весьма трудным.
23 июня 1945 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Кали-

нин и секретарь А. Горкин подписали Закон о демобилизации старших возрастов личного
состава Действующей армии. Демобилизируемые получали полный комплект обмундирова-
ния и обуви, единовременные денежные вознаграждения, руководителям на местах Закон
предписывал предоставлять бывшим воинам работу не позднее месячного срока со дня их
прибытия домой, с учётом приобретённого ими в Красной Армии опыта или специальности,
обеспечить каждого жилой площадью и топливом.

24 августа того же года на фабрике «Красное эхо» была устроена торжественная встреча
коллектива с демобилизованными, работавшими здесь до ухода в армию, и с теми из быв-
ших воинов, кто вернулся из армии раньше и приступил к работе. Говорили о делах боевых
и трудовых, о том, что надо теперь сообща восстанавливать всё, что порушила война.

27 августа прошло общегородское совещание отвоевавших своё переславцев, с победой
вернувшихся в родной край. Их тут было около трёхсот человек. Грудь многих — в орденах
и медалях. Был здесь и Герой Советского Союза, наш земляк Василий Андреевич Котюнин.
С докладом о жизни города в дни войны, о трудовом героизме переславцев выступил секре-
тарь горкома ВКП(б) тов. Валяев. Он передал воинам-победителям большевистское спасибо
за их ратные дела и призвал как можно скорее вернуться на свои довоенные места, выра-
зил надежду, что они и в мирной жизни, которая только что наступила, покажут подвиги
трудового героизма.

«Будем работать по-фронтовому», — так можно кратко сформулировать единодушный
ответ участников совещания, многие из которых выступили тогда с рассказами о боях,
о планах на ближайшее будущее.

Хочется сегодня пересказать взволнованное выступление М. А. Емельяновой.
— Мы, девушки, — сказала она, — много пережили на фронте. До ухода в армию я

работала на фабрике киноплёнки слесарем. На фронте освоила ещё одну мужскую профес-
сию — стала шофёром. Водила боевую машину. Своими глазами видела развалины наших
городов. За это враг здорово поплатился. Но нам нужно много работать, чтобы восстановить
всё разрушенное. Я рада, что снова в любимом городе, среди друзей и подруг. Я только что
вернулась по демобилизации, а мысли мои уже там, на фабрике, где работала годы. Я уже
подала заявление, чтобы меня приняли на работу шофёром. Вот моё слово ко всем демоби-
лизованным девушкам: давайте, как одна, как можно скорее вернёмся на свои предприятия,
станем героически трудиться, чтобы залечить раны, нанесённые родине войной.

Вернувшиеся с войны включились в работу, прилагали большие усилия вместе с други-
ми для восстановления трудового мирного ритма деятельности предприятия. Со временем
из ассортимента городской промышленности уходили виды продукции, связанные с воен-
ной порой. Вся жизнь налаживалась заново, радость только что отпразднованной победы
в страшной войне придавала людям сил.

10 февраля 1946 года в стране должны были состояться выборы в Верховный Совет
СССР, к этому дню по традиции готовились трудовые подарки. Молодая стахановка с фаб-
рики «Новый мир» штопалка М. А. Сасаткина взяла обязательство выполнить к дню выбо-
ров план на 115% — она готовилась впервые участвовать в выборах нашего высшего органа
власти. Тазовщица Софья Васильевна Медушевская, член ВКП(б), орденоноска, системати-
чески выполняет на фабрике «Красное эхо» план на 145—150%. А токарь А. В. Чакрышкин,
воевавший в прославленной Ярославской дивизии, несколько раз раненный и награждён-
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ный, взялся выполнять свои сменные задания на 240—250% и с честью сдержал своё сло-
во. Многие киноплёночники выполняют в первые послевоенные месяцы нормы выработки
на 150—300%. Здесь передовикам предмайского социалистического соревнования в 1946
году были троммельщики т. Петрова, выполнившая свои обязательства на 210%, т. Щетни-
кова — 198%, т. Думнова — на 185%.

29 апреля 1946 года на торжественном заседании, посвящённом Первомаю, 125 победи-
телям в соревновании были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.». Среди награждённых — перфораторщица тов. Ерохина, выполнившая
план на 160%, визитажница тов. Елисеева, сделавшая полторы нормы.

В апреле начали добычу торфа купанцы — они обеспечивали топливом «Красное эхо».
К 23 апреля план месяца уже был выполнен на 102,3%, добыто 2 609 тонн торфа. Особенно
отличились бригады Морозова и Лебедева. В этом году на заготовке торфа использовали
уже шесть тракторов, а в сорок пятом было только три. О нынешней механизации, пришед-
шей на торфоразработки, тогда и речи не шло...

Несколько слов о молодёжи. Новую пятилетку комсомол воспринял с энтузиазмом.
16 января 1946 года в «Северном рабочем» было опубликовано обращение группы ком-
сомолок города Ярославля, призывавших молодёжь идти на строительство автозавода —
одного из гигантов четвёртой пятилетки. «Мы, комсомолки фабрики киноплёнки, пом-
ня наших старших товарищей, которые построили город Комсомольск-на-Амуре, в ответ
на обращение ярославских патриоток, также изъявляем желание поехать на строитель-
ство добровольно», — заявили переславские комсомолки Бабашкина, Кузнецова, Касаткина,
Егоненко, Жукова, Пилюзина, Ширяева. Речь идёт о Ярославском автозаводе — ныне мо-
торном, орденоносном, известном во всей стране и за рубежом. Так у комсомольцев —
всё время: позади были Комсомольск, Магнитка, а впереди — целинные земли, тюменская
нефть, Байкало-Амурская магистраль и многое, многое другое. Не зря ведь столько орденов
на комсомольском знамени.

Но было у молодёжи немало дел и в своём городе. Вот что сообщала в газете «Ком-
мунар» 8 сентября 1946 года секретарь комсомольской организации фабрики «Новый мир»
Н. А. Максимова:

Девушки и юноши фабрики «Новый мир» объединились для стахановской работы в 16 комсо-
мольско-молодёжных бригад... Между бригадами развернулась ревностная борьба за первен-
ство в соревновании. Слова у комсомольцев не расходятся с делом. На 164,5% выполнила
августовский план бригада Тамары Никотовой, работающая в цехе ручной вышивки. Бригада
Лизы Карповой выполнила план на 145,8%. В отделочном цеху бригада Тамары Моштаковой
выполнила задание на 122,6%.

Новомирцы взялись выполнить план года к 1 ноября, за год дать сверхплановой продук-
ции на 500 тысяч рублей, и молодёжь вносила в общий труд хороший вклад.

Авангардную роль на производстве проявляли и красноэховские комсомольцы. Летом
сорок шестого года славилась комсомольско-молодёжная бригада П. И. Корниловой, которая
ежемесячно выполняла своё задание на 140% и более. Эта бригада получила в том году
премию в три тысячи рублей.

С молодёжью фабрики киноплёнки в ту пору много и плодотворно работала Нина Че-
резова, секретарь комитета комсомола, член пленума горкома ВКП(б). А прежде она была
была тут троммельщицей, за доблестный труд получила орден Трудового Красного Знаме-
ни. До недавних пор Нина Васильевна Черезова работала в горкоме партии, сейчас она
на пенсии.

До 1 декабря 1946 года с годовыми планами на предприятиях города справилось уже
около тысячи человек, в том числе немало комсомольцев.

Вместе со всем народом переславцы трудились под лозунгом: «Пятилетку — в четыре
года!» Старания было предостаточно. Хочется напомнить и о том, какое трудное это было
время. Ведь всё познаётся в сравнении: не зная прошлого, трудно дать верную оценку
настоящему. Вот несколько штрихов к картине послевоенного Переславля.

30 января 1946 года сессия горсовета обсуждала вопрос о материально-бытовом обслу-
живании семей погибших воинов, семей инвалидов Отечественной войны и демобилизо-
ванных. Докладчик — заведующий отделом гособеспечения т. Кузин — назвал некоторые
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цифры. Так, за 1945 год таким семьям по городу выплачено пособий и пенсий 2 миллио-
на 587 тысяч рублей. Выдано единовременной помощи за счёт внебюджетных средств 242
тысячи рублей, предоставлены квартиры 123 семьям, отремонтированы 1 007 жилищ, выде-
лено и подвезено 3 543 кубометра дров, выдано 133 тысячи рублей ссуд на индивидуальное
жилищное строительство. Мануфактуры в текущем году выдано 23 178 метров... Однако
сессия признала, что нуждающихся в помощи гораздо больше. В частности, более ста чело-
век демобилизованных ещё не были трудоустроены — нелегко в ту пору было найти работу.
Трудно было и с жильём, и топливом обеспечить смогли не всех в полной потребности,
и профессиональное обучение инвалидов войны ещё не наладили... Сессия обязала горис-
полком коренным образом улучшить работу по оказанию помощи семьям погибших воинов,
инвалидов войны и демобилизованным.

Но трудности были и будут всегда, а дело тем не менее шло с опережением планов.
Так, новомирцы выполнили свою программу первого года послевоенной пятилетки на два
с половиной месяца раньше срока, не намного отставали от них и киноплёночники. А в мае
следующего, 1947 года на совещании хозяйственного актива и стахановцев отмечалось, что
в результате упорного труда рабочих коллективов четырёхмесячный план второго года пя-
тилетки выполнен государственной промышленностью на 105,2%. По сравнению с этим же
временем предыдущего года промышленность города, в том числе и местная дала продукции
на 3 миллиона 165 тысяч рублей больше, причём со значительным перевыполнением планов
работали коллективы всех трёх крупных предприятий города — и новомирцы, и красноэхо-
вцы, и киноплёночники.

В 1949 году коллектив фабрики «Красное эхо» отмечал столетие своего предприятия,
и это вызвало новую волну трудового подъёма. По работе за IV квартал 1948 года фабри-
ка вышла победителем во всесоюзном социалистическом соревновании, коллектив получил
Красное знамя Совета Министров СССР и первую премию. Тут развёртывается соревно-
вание по почину мастера Краснохолмского комбината Александра Чутких по организации
бригад, выпускающих продукцию отличного качества. Первым на фабрике подхватил этот
почин поммастера крутильного цеха П. Р. Волков, вслед за его бригадой в соревнование
за звание «Бригада отличного качества» включились ещё 96 бригад, в результате весь кол-
лектив фабрики начал борьбу за выпуск первосортной продукции.

На фабрике киноплёнки в тот же год создаются 31 бригада отличного качества, на фаб-
рике «Новый мир» в соревнование под этим девизом включились девять поммастеров.

Кстати сказать, руководителям среднего звена — мастерам, их помощникам, бригади-
рам — в ту пору придавалось большое значение, их роль в деле правильной организации
производства, в обеспечении должной дисциплины труда подчёркивалась в партийных до-
кументах. Об этом, в частности, свидетельствует и общегородское собрание мастеров и по-
мощников мастеров 28 декабря 1949 года. Между прочим, к этой дате пятилетний план
в целом по городу был уже выполнен на 84%.

Первая послевоенная пятилетка выполнялась переславской промышленностью с боль-
шим опережением сроков. Например, план 1949 года оказался перевыполненным на 8,2%,
сверх плана произведено было продукции почти на 22 миллиона рублей (естественно, в це-
нах того времени).

В частности, по фабрике киноплёнки годовое задание было выполнено на 117,7%, при-
рост выпуска продукции к предыдущему году составил 16%, а по сравнению с сороковым
годом выпуск удвоился. К началу последнего года той пятилетки в данном коллективе было
45 человек, имеющих на своём счету от пяти до девяти годовых норм. Среди них — това-
рищи Каплун, Тучин, Прохоров, Коротеев. Постоянному улучшению дел на производстве
способствовала широкая сеть школ и кружков технического образования, где за 1949 год
повысили свою квалификацию более 320 рабочих и 47 инженерно-технических работников.
Это, между прочим, способствовало и размаху рационализаторской работы: для неё ведь
тоже нужна грамотность. За год поступило 113 рационализаторских предложений (а в 1948
году их было 24), больше половины было внедрено и они обеспечили экономию в 140 тысяч
рублей. Наиболее значительными были предложения товарищей Шулейко, Лещенко, Го-
рюнова, Илларионова и Амигуд. Успехи в производственной деятельности сопровождались
значительным улучшением в культурно-массовой и политпросветработе, охране труда. Боль-
ше внимания стали уделять оздоровлению трудящихся — в тот год на путёвки в санатории
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и дома отдыха на этом предприятии истратили 250 тысяч рублей. 150 тысяч израсходовали
на ремонт жилья — тоже забота о людях.

К середине 1950 года около 200 красноэховцев выполнили или перевыполнили свои пя-
тилетние задания. В августе размотчицы Никанорова и Абрамова работали уже в счёт 1953
года, ровничница Пчёлкина с начала пятилетки выполнила к тому времени семь годовых
норм. На высоком уровне работали много месяцев подряд бригады Маловой, Филиппова,
Дёминой, Аргацкой, Волкова, Сергеева. Главное управление «Сетеснасть» (ему в то время
подчинялось «Красное эхо») неоднократно присуждало им почётное звание «Бригада от-
личного качества». 10 августа 1950 года коллектив красноэховцев завершил выполнение
пятилетнего задания по объёму производства — на 4 месяца и 20 дней раньше срока.
Только в первой половине этого года выход второсортной продукции был сокращён вдвое
и сэкономлено 78 тонн хлопка, пряжи, нитки.

Успешно завершили первую послевоенную пятилетку и новомирцы. План 1950 года
по выпуску валовой продукции они выполнили 3 декабря, и за 11 месяцев того год уве-
личили выпуск продукции по сравнению с тем же временем 1949 года на 42,2 процента.
Сэкономили ткани и пряжи на 122 600 рублей.

Все эти цифры, фамилии, факты — лишь малая часть того, что можно рассказать о тех
годах. Были в работе предприятий и недостатки, множество трудностей мешало делу, но де-
ло это тем не менее делалось упорно, терпеливо, а потому и успешно. То же самое в общих
чертах можно сказать и о второй послевоенной пятилетке. Кстати, и во второй ещё не бы-
ло швейной фабрики, авторемонтного завода, некоторых других предприятий, Они выросли
из мелких артелей или мастерских позже (например, названные — во второй половине
пятидесятых годов). О них и речь пойдёт у нас несколько позже.

А к тому, что рассказано сегодня, можно добавить в качестве вывода, следующее. В пер-
вые послевоенные годы советскому народу надо было заново построить тысячи городов и сёл
на выжженной войной земле, восстановить производственный потенциал освобождённых
от оккупантов областей, каждому человеку дать хлеб, одежду, жилье — пока хоть самое
необходимое. Люди постарше помнят, как награждали, премировали в ту пору передовиков
труда. Ну, окажем, получает наш передовик в области премию: почётная грамота и ботинки,
какие сейчас стоят рублей 10—15. А тогда это была большая ценность. Сейчас в колхозе
или на фабрике дарят своим победителям в соревновании золотые часы, дорогие приёмники
и тому подобное. Даже в этих деталях видно, как изменилось время. Не само изменилось —
люди его изменили. О том и был этот рассказ.

Люди укрепляли страну своим трудом, страна могла всё больше и больше дать лю-
дям. Денежная реформа в 1947 году восстановила полновесность упавшего в войну рубля.
В 1948 году последовала отмена карточной системы снабжения населения продовольствен-
ными и промышленными товарами — это тоже было большое завоевание, результат напря-
жённого труда послевоенных лет в городах и сёлах. И опять же люди постарше помнят,
как в первой же послевоенной пятилетке начались ежегодные снижения цен на продук-
ты питания, на самые разнообразные товары широкого потребления. Жизнь налаживалась,
благосостояние людей пусть не так быстро, как хотелось, но всё же росло и росло. И во все
достижения своей Родины на пути её мирного развития вносили свой посильный вклад
переславцы.
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Говорят, что послевоенные годы — пятидесятые, шестидесятые, до начала VIII—IX пя-
тилетки, когда появились новые микрорайоны, трест «Переславльстрой», химзавод, — для
промышленности, да и вообще для города ничем особенным примечательны не были. В ка-
кой-то мере подобные мнения справедливы. Но тем не менее, застоя, топтания на месте
не было и в эту спокойную пору. Производство стабилизировалось после трудностей, пе-
режитых в годы войны, когда нередко его лихорадило то из-за отсутствия сырья, то из-за
нехватки топлива, ухода кадров высокой квалификации в армию.

Вот некоторые цифры, подтверждающие сказанное. В 1961 году в городе и районе было
27 предприятий, не считая подсобной промышленности. Этот год знаменателен для Пе-
реславля тем, что именно в 1961 темпы роста вала поднялись наконец до показателя,
достигнутого в довоенном сороковом году. Продолжение было успешным:

1962 1963 1964 1965 1966 1967
+6% +13% +15% +15% +24% +32% к уровню 1940 года.

Что характерно для этих лет: рост производства не сопровождается ростом числа ра-
ботающих, он достигается за счёт повышения производительности труда. Она сравнялась
с довоенной в 1962 году, а затем среднегодовая выработка на одного работающего подни-
малась на протяжении пятилетия до 6—9% в год. Она составляла в 1962 году 5 092 рубля,
в 1967 — 6442 рубля.

Естественно, за этими средними цифрами стоит весьма пёстрая картина. Очень многое
зависит от профиля предприятия и ряда других обстоятельств. Для иллюстрации возь-
мём такие предприятия, как городская типография или кирпичный завод, где вот сейчас,
в 1977 году, за три квартала на одного работающего произведено продукции по 2,5 тысячи
рублей, — и, допустим, Купанское торфопредприятие, где выработка за эти три квартала
составила почти 15 тысяч рублей на человека, то есть в шесть раз больше... А можно было
подобрать и ещё более разительные сопоставления. Так же было и 10, и 20 лет назад.

Крупные и мелкие предприятия, расширяя производство, шли по пути реконструкции
производственной базы, всё более полной механизации работ, стремились полнее удовлетво-
рять требования дня, меняя ассортимент продукции и улучшая её качество. За 1956—-1958
годы две мелкие артели были преобразованы в фабрики — мебельную (ныне цех Яро-
славского комбината «Красный Октябрь») и швейную. В то же примерно время список
предприятий государственной промышленности дополняется двумя торфопредприятиями —
Ивановским и Батьковско-Ольховским. На месте ремонтной мастерской вырастает авто-
ремонтный завод. Только эти пять предприятий-ровесников в сумме имеют ныне годовую
производственную программу примерно в 15 миллионов рублей.

Остановимся на авторемонтном заводе. 1961 год. Выпущено 490 отремонтированных
двигателей и 422 шасси с кабинами. А уже через четыре года количество отремонтиро-
ванных двигателей увеличивается втрое, а выпуск шасси — в полтора раза. Сами цифры
говорят о том, что коллектив авторемонтников проделал огромную работу по расширению
и совершенствованию своей производственной базы. Девятая пятилетка — новый шаг впе-
рёд. Эффективность работы автомобильного транспорта значительно увеличивается, если
машина работает с прицепом. Переславский АРЗ осваивает выпуск полуприцепов. Десятая
пятилетка — опять новинка. Известно, что сейчас в эксплуатации много дизельных двига-
телей. И на переславском заводе организуется ремонт этих агрегатов. Дело начато недавно,
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а уже в нынешнем году запланировано капитально отремонтировать 800 таких двигателей
Ярославского моторного завода (ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238). Осваивается выпуск новой продук-
ции: уже собран первый, опытный двигатель марки ЯМЗ-240. Он прошёл обкатку на Яро-
славском моторном, работа переславских мастеров получила высокую оценку, с будущего
года капитальный ремонт таких двигателей войдёт в программу завода.

Надо добавить, что дизельный участок — победитель соревнования на заводе, второй
месяц держит переходящее Красное знамя. Осваивали ремонт дизельных моторов такие ма-
стера своего дела, как слесари Валерий Михайлович Шевченко, Александр Александрович
Герасимов, технологи Александр Николаевич Груздев, Александр Дмитриевич Суровегин
и другие.

Не прекращает АРЗ и выпуск продукции, освоенной прежде. Так, в нынешнем году от-
сюда выйдет полторы сотни полуприцепов, а по бензиновым двигателям ЗиЛ-120 и ЗиЛ-130
годовой план ремонта (3 000 штук) уже перевыполнен, продукция идёт в счёт следующего
года пятилетки.

Это лишь один пример того, как быстро и основательно встают на ноги «молодые»
городские предприятия, как учитывают они в своей деятельности требования народного
хозяйства страны, составными частями которого являются сами.

А как прошли эти годы на таком давнем предприятии, как «Новый мир»? Оно было
и остаётся одним из ведущих переславских предприятий. Новомирцы славны уже тем, что
это они открыли в Переславль дорогу почётному Знаку качества, выпустив с таким зна-
ком ещё восемь лет назад 665 тысяч метров шитья, более восьми тысяч метров гипюра
и 10 тысяч метров отделочной ткани (на 258 тысяч рублей продукции). С тех пор выпуск
изделий высшего качества вырос впятеро. «Новый мир» не первый год заслуженно носит
звание «Предприятие высокой культуры производства». Вышитые и лентоткацкие изделия —
вот основная продукция новомирцев. В отдельные годы тут выпускали аппликации, жабо
и иные изделия текстильной галантереи — в зависимости от спроса и возможностей. В 1975
году, например, из отходов основного производства было сделано около полумиллиона во-
ротничков и 31 тысяча фартучков — на 277 тысяч рублей в оптовых ценах. Для сравнения:
в 1971 году предметов ширпотреба — воротничков, жабо, фартуков изготовлено на 218
тысяч рублей.

А вот пример того, как спрос, мода диктуют производству свои законы. В шестидесятые
годы тут осваивался выпуск капроновых кружев, они несколько лет пользовались большим
успехом. Затем потребители к синтетике охладели. И вот кружева вообще уже два года
как не планируются, хотя выпуск их тут не забыт. В прошлом году, например, их сделали
269 тысяч метров, отыскав у себя резервы сырья и получив соответствующие заказы. Зачем
терять идущий к тебе доход? Причём метр кружев даёт фабрике во много раз больше, чем,
скажем, метр резинки. На выпуске кружев было до 20 машин — теперь они выпускают
вышитые отделочные ткани.

И пятидесятые, и шестидесятые годы для фабрики даром не прошли. В середине пя-
тидесятых тут налаживается производство гипюра, который пользуется огромным успехом
теперь и был вообще редкостью тогда. Его осваивали по образцам, привезённым из Герман-
ской Демократической Республики. Он прочно вошёл в ассортимент здешней продукции,
сейчас его делают на 9 машинах (первые годы на двух-трёх). Постоянно шло расширение
производственных площадей, замена старых машин более совершенными, автоматизирован-
ными. В шестидесятых годах тут исчезла профессия пантографиста — это были работники,
вручную дававшие задания вышивальным машинам, определявшие рисунок. Новые машины
делают это сами, «читая» перфоленту с заданной им программой.

В прошлой пятилетке был выстроен новый корпус фабрики — просторный, светлый,
вполне современный. В нём разместились вышивальщики. Оборудование тут сравнительно
новое, закупленное в Италии, Японии, а главным образом — в Швейцарии (фирмы «За-
урер»). Впрочем, часть вышивального производства (30 машин) осталась в старом корпусе,
оборудование обновлено и там, но есть ещё машины фирмы «Плауэн», которым уже лет
по 60. За счёт постройки нового корпуса и реконструкции старых помещений улучшились
условия труда в отбельно-отделочном производстве, на штопальном участке. Перешли на-
конец в свой новый корпус и ремонтники — некоторое время их помещение занимали 17
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машин, выпускавшие шитье и отделочные ткани. Около 1970 года «Новый мир» стал полу-
чать тепло и пар от химзавода — своя старая котельная стала ненужной.

Есть на «Новом мире» и лентоткацкое производство — два корпуса возле швейной фаб-
рики (это бывшая артель «Красный ткач», присоединённая к «Новому миру» в послевоенные
годы). Когда-то тут, кроме ткацкого, было трикотажное производство, осваивалась перера-
ботка овечьей шерсти на перчатки и чулки. До недавних пор сохранялось тут и выши-
вальное производство. Оба корпуса теперь реконструированы. Расширены оконные проёмы,
подняты потолки, перемены намного улучшили условия труда ткачей. Вышивальное произ-
водство недавно полностью перенесено отсюда на основную, если так можно выразиться,
фабрику, а здесь теперь в двух корпусах — специализированный ткацкий цех. Причём
в одном из цехов установлены новые румынские бесчелночные ткацкие автоматы АР-1 (55
машин). Одна работница в состоянии обслуживать по десятку и более таких машин. В дру-
гом корпусе стоят пока старые отечественные машины (68 станков без автоматики). Здесь
ткут ленты — брючную, каптал.

Из сказанного видно, что многое на фабрике сделано для улучшения условий и повы-
шения культуры производства, для подъёма производительности труда. Но, естественно,
работу эту коллектив будет продолжать и в дальнейшем.

Сделанное не прошло даром. Численность работников «Нового мира» постоянно сокра-
щается, сейчас там на 14% меньше производственно-промышленного персонала, чем было
в 1965 году. Однако в том же 1965 году на одного работающего было произведено 6 437
рублей продукции (в ценах 1967 года), а в нынешнем году за три квартала — на 6 767
рублей. Кстати сказать, только что названный трёхквартальный результат почти на 15%
больше, чем он был за те же три квартала в прошлом году.

Многие новомирцы в работе значительно опережают календарь. Например, до конца ок-
тября 1977 года уже по три годовых задания смогли сделать некоторые вышивальщики —
в этом цехе сверхтиповые нормы обслуживания стали привычными. Это Вера Николаев-
на Дуденкова, Клавдия Петровна Рыкова, Тамара Ивановна Афанасьева, Вера Пародьевна
Черняева, Валентина Алексеевна Архипова. Ожидается, что в ноябре одна из лучших вы-
шивальщиц — Нина Васильевна Корюгина — выполнит своё четвёртое годовое задание.

В ткацком цехе первой справилась со своей двухлеткой Надежда Николаевна Чеботарь.
В счёт 1978 года работают также Евангелина Павловна Молодяшина, Антонина Михайлов-
на Овсова, Людмила Леонидовна Егорова... Среди вышивалыщиц на восстановлении рисун-
ка в числе первых — Валентина Николаевна Пилюзина, Валентина Ивановна Талалаева,
Алевтина Васильевна Устинова. Прекрасно работает швея-мотористка Валентина Алексе-
евна Можарова — на её рабочем календаре также 1978 год. А всего за год и 10 месяцев
задания трёх лет выполнили тут 78 человек, задания двух — 172 человека.

Перейдём к фабрике киноплёнки. Это гордость и одно их трёх крупнейших довоенных
предприятий Переславля.

Впервые она дала продукцию в июле 1931 года, а через сорок лет, 27 сентября 1971,
были получены первые метры магнитной ленты в новом цехе Переславского химическо-
го завода. Частью этого завода сейчас является бывшая фабрика киноплёнки — её теперь
называют «старая площадка химзавода». Тут выпускается теперь фотобумага, электроро-
таторная плёнка и некоторая другая продукция. А новая площадка даёт магнитную ленту
и фотобумагу.

1971—1973 годы были порой прекращения выпуска кино- и фотоплёнки, порой начала
массового выпуска магнитной ленты, расширения базы для выпуска фотобумаги.

Вот цифры. В 1972 году киноплёнки — чёрно-белой, на огнебезопасной основе (а иной
тут уже и не было), в переводе на 35-миллиметровку, химзавод выпустил 109,5 тысяч
километров. А в плане на следующий, 1972, было её всего 19 тысяч километров. На том
выпуск и прекратился. Фотоплёнки переславские химики в своё время тоже произвели
немало. В шестидесятых годах её выпуск доходил до ста миллионов погонных метров.
В 1972 году были выпущены 11 563 тысячи метров — и на этих производственных площадях
стала вырабатываться другая продукция.

А магнитная лента, фотобумага набирали всё более значительные объёмы в валовке
завода. Так, ленты на лавсановой основе — тоже новинка — в 1971 году было выпущено
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25 миллионов погонных метров, а в следующем — уже 404 миллиона (при плане в 350
миллионов погонных метров). Она дала заводу почти 8 млн. рублей и ещё около 4 млн.
обеспечила фотобумага. В последующие годы выпуск этой продукции неизменно возрастал.

В конце шестидесятых годов на фабрике киноплёнки на производстве фотобумаги ра-
ботала одна поливочная машина — потом их стало три. На новой площадке химзавода
фотобумагу начали делать осенью 1975 года. Сейчас, пожалуй, одним из главнейших про-
изводственных объектов у переславских строителей можно считать новые цеха фотобу-
мажного производства, рассчитанные на 33 миллиона квадратных метров продукции в год.
С их пуском Переславль станет крупнейшим в стране поставщиком фотобумаги различным
потребителям. О росте завода, о его людях очень много рассказывается в нашей газете,
в программах городского радиовещания.

1 394 человека работало на фабрике киноплёнки в 1960 году, сейчас в коллективе химза-
вода — 4563 человека. По сравнению с 1960 годом выработка валовой продукции на одного
работающего в 1977 году выросла примерно вдвое.

В первом году текущей пятилетки реализовано на 34% больше продукции, чем в 1975.
На капитальное строительство в десятой пятилетке химическому заводу отпущено 96 мил-
лионов рублей; планируется ввести в эксплуатацию 66 тысяч квадратных метров жилой
площади, детские сады, больницу, поликлинику, профилакторий и многое другое.

Борясь за достойную встречу 60-летия Великого Октября, первыми на заводе — ещё
до Дня химика в этом году — выполнили свои двухлетние задания картонажница Марга-
рита Ивановна Радышевская, упаковщицы Татьяна Николаевна Зорина и Анна Фёдоровна
Щукина.

И уж если вспоминать пока ещё небольшую историю химзавода, то обязательно надо
назвать опытнейших, высококвалифицированных рабочих, инженеров, техников, приехав-
ших в Переславль из Саратова и Эстонии, из Ленинграда и с Украины, из других мест,
когда надо было помочь местным химикам в подготовке, в освоении нового производства —
производства магнитных лент. Это ныне работающие в коллективе завода Анатолий Григо-
рьевич Усачёв, Иван Давыдович Москаленко, Джанибек Карапетович Оганесян и многие
другие.

А сейчас коллектив переславских химиков борется за то, чтобы к концу пятилетки
удвоить по сравнению с 1975 годом выпуск товаров народного потребления, причём тре-
тью часть продукции предполагается производить со Знаком качества. Напомним, что пока
большинство видов такой продукции даёт «Новый мир». Впрочем, химзавод теперь также
вносит свой немалый вклад в выпуск товаров высшего качества. Знак качества прежде был
присвоен выпускаемой тут электроротоплёнке «Искра», плёнке для самописцев К-3-63, фо-
тобумаге «Унибром нормальная картон глянцевая». А вот буквально на днях, 27 октября,
на заводе стало известно, что столь же высокой аттестации удостоены ещё четыре вида
здешней продукции: фотополимеризирующиеся пластины «Целлофот», синтетическая бума-
га плёночного типа «Контур» и два вида бумаги «Унибром» — полумягкая картон глянцевая
и контрастная. Важно отметить не единичные факты, а тенденцию: работники центральной
заводской лаборатории и производства стремятся к тому, чтобы уже в процессе освоения но-
вой продукции она доводилась до кондиций, соответствующих Знаку качества. Именно так
было в прошлом году с пластинами «Целлофот» и в 1975 году — с синтетической бумагой.
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В представлении многих переславцев крупнейшим предприятием в городе является хи-
мический завод, — и представление это неверное. Конечно, химзавод развивается, строится,
растёт, наращивает производственные мощности, однако в прошлом 1976 году, например,
красноэховцы произвели и реализовали продукции на сумму, которая превышает вместе
взятые показатели реализации химзавода, «Нового мира», швейной фабрики, авторемзаво-
да и ещё нескольких предприятий. «Красное эхо» на сегодня — не только старейшее, но
и крупнейшее предприятие в городе и районе.

Его история до послевоенных лет вкратце уже рассказана в предыдущих переда-
чах. На фабрике и в пятидесятые, и в шестидесятые годы непрерывно механизировался
труд во всех цехах, совершенствовалась технология производства, менялся (применительно
к спросу и государственным заданиям) ассортимент продукции, производительность труда
красноэховцев и валовый выпуск товаров росли год от года.

Немало бывших красноэховцев работают сейчас на химзаводе и других предприятиях, —
что и говорить, прядильно-ткацкое производство не из лёгких. Но по-прежнему, как и в до-
военные годы, «Красное эхо» славится своим сплочённым коллективом, где сохраняется
крепкое ядро кадровых рабочих, где трудится немало целых семейных династий, таких,
например, как Потеряхины, Тарановы, Маловы, Глазковы.

Вот, скажем, Ольга Ивановна Малова долго работала прядильщицей, теперь уж возраст
не тот, однако с фабрики не ушла, осталась тут уборщицей, а две её дочери — Валентина
Григорьевна Емельянова и Нина Григорьевна Малышева — продолжают рабочее дело мате-
ри: первая — прядильщица, вторая — ровничница. Обе к 60-летию Октября были награж-
дены знаками «Победитель соцсоревнования 1977 года» — это без лишних слов отличная
им характеристика. Можно добавить, что Нина Григорьевна работает уже в счёт четвёртого
года пятилетки.

В ремонтно-механическом отделе много лет работал, и отсюда на пенсию уходил, слесарь
Сергей Никитич Глазков. Больше четверти века трудится на фабрике его дочь Маргарита
Сергеевна — смешивальщица в трепальном цехе. Больше двадцати лет стажа и у Риммы
Сергеевны Коняевой, съёмщицы крутильного цеха, активной общественницы, профгрупор-
га — она тоже из семьи Глазковых. С уважением помнят на фабрике и Тамару Сергеевну
Михалёву — около тридцати лет проработала она в тростильном цехе, это третья сестра
Глазковых. Как нигде много трудовых династий на старой этой фабрике, и честь своего
предприятия каждый высоко ценит. И вообще, умеют красноэховцы от души работать. От-
сюда и слава фабрики, и рост производства, который, несмотря на многие трудности, —
налицо.

Вот как росла среднегодовая выработка на одного работающего, если посмотреть в до-
кументацию, ну, скажем, за последние полтора десятка лет. В 1961 году она составляла
5 594 рубля, в 1965 — уже почти на две тысячи больше, в 1967 в среднем выработано
продукции за год на человека на 9 025 рублей, в шестьдесят девятом — уже 13 417 рублей...
Перешагнём ряд лет — и увидим, что в прошлом 1976 году выработка на человека увеличи-
лась по сравнению с 1969 годом вдвое — до 26 884 рублей. Такой рост производительности
труда и обеспечивал увеличение объёма валовой продукции. Между тем среднегодовое ко-
личество работающих тут с 1960 года уменьшилось к нынешнему году на тысячу семьсот
двенадцать человек.

Откуда же, могут спросить, черпаются главные резервы роста производительности тру-
да? Посмотрим для ответа на этот вопрос, к примеру, на годы восьмой пятилетки (1966—
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1970 гг.). За то пятилетие объём реализованной продукции вырос более чем на 12 милли-
онов рублей, хотя численность рабочих промышленной группы сократилась за то же время
более чем на 620 человек. Рост достигнут за счёт внедрения новой техники: за пятилет-
ку на фабрике установили 299 единиц производительного оборудования. Так, в чесальном
цехе пустили в эксплуатацию 157 новых машин, каждая из которых за час вырабатывает
продукции вдвое больше, чем машина старого образца. В ленто-ровничном цехе ввели в экс-
плуатацию более 40 современных машин, превысивших производительность труда рабочих
на 24%. Внедрили в производство пневматическую транспортировку хлопка от питателей-
смесителей к трепальным машинам, пустили цепные конвейеры в чесальном и прядильном
цехах, сделали многое другое для облегчения труда людей, для повышения эффективности
производства.

Работу в этом направлении продолжали все последующие годы, широко используя опыт
родственных предприятий, инициативу своих рационализаторов, помощь науки. Постоянное
внимание партийной, профсоюзной организаций, администрации фабрики к учёбе кадров
тоже благотворно сказалось на итогах производства.

Если уж мы взяли для примера восьмую (позапрошлую) пятилетку, надо назвать и та-
кие цифры: за то время получили специальность текстильщиков и повысили своё профес-
сиональное мастерство более 4 800 рабочих, около четырёхсот человек овладели вторыми
профессиями. В те же годы на фабрике начал работать народный университет по пропа-
ганде технико-экономических знаний, где читали лекции такие опытные инженеры, как
А. Г. Желтоновская, Т. Е. Александрова, Н. Я. Данилова и другие. Полмиллиона рублей
сберегли стране в ту пятилетку рационализаторы. 21 рационализаторское предложение бы-
ло на счету начальника сортировочно-трепального цеха Анатолия Алексеевича Бобылёва,
эффект от их внедрения — 16 тысяч рублей. 31 предложение внёс начальник энергокон-
троля Александр Михайлович Иванов. Подобные примеры, цифры, имена можно называть
долго, все они будут говорить об одном: красноэховцы высоко держат свою марку.

В то же время надо сказать, что на фабрике внешне нет особенно броских, ярких изме-
нений — больших новых корпусов и тому подобного. Фабрика остаётся в основном старой,
хотя, естественно, после довоенной реконструкции, когда на обновление оборудования и ряд
переделок было истрачено 13 с лишним миллионов рублей, здесь произошли значительные
изменения. Перечислю некоторые, как о них рассказал мне Владимир Михайлович Фро-
лов — исполняющий обязанности начальника ремонтно-строительного отдела, работающий
на фабрике почти четверть века. Прежде всего он выделяет огромную работу по замене
деревянных перекрытий железобетонными между всеми этажами в старом, среднем и но-
вом, как их тут называют, основных производственных зданиях. Производство в больших
масштабах для этого, разумеется, не останавливали, работа длилась с начала пятидесятых
годов около десяти лет. Хлопок — вещь огнеопасная, и деревянные полы, к тому же про-
питанные маслом от машин, в пожарном отношении вызывали немало хлопот. Благодаря
железобетонным полам значительно возросла культура и безопасность производства. И для
оборудования новые полы более надёжное основание, чем доски. Замена старых перекрытий
в других зданиях продолжается и будет идти в ближайшие годы.

В 1953 году построена новая котельная, обеспечивающая тепловые нужды фабрики
и некоторых объектов вне её границы. Раньше торф к котельной подвозили в вагонетках
лошадьми, поднимали его к котлу лебёдкой, на погрузке и разгрузке топлива было много
ручной работы. Теперь, на новой котельной, — полная механизация и надёжность.

В последние десять лет в производственных помещениях прибавилось естественного
света — строители повсюду заменили прежние оконные проёмы более просторными.

Там, где были хлопковые палатки (так тут называют склады), после одного из пожаров
около 1960 года проведены работы по оборудованию административного корпуса. А в сосед-
нем подобном же корпусе в 1968—70 годах оборудовали душевые, раздевалки. В этих же
зданиях, кроме производственных цехов, размещены столовая, вечерняя школа, филиал
техникума, медпункт. Прежнее помещение медпункта занято сейчас ткацкими станками,
предназначенными для учащихся ГПТУ — тут они обучаются и практикуются в работе.
К ткацкому цеху в 1972—73 годах пристроен новый корпус, там стоят станки-автоматы,
а также частично — старое оборудование. Эта пристройка не только позволила расширить
ткацкое производство (по оценке, как говорится, «на глазок» — процентов на 25). Была да-
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на возможность собрать прежде разбросанные чуть ли не по всей фабрике ткацкие станки
в одно место. Собственно, таким путём был создан специализированный крупный ткацкий
цех.

В последние годы много сделано для механизации внутрифабричной транспортировки
сырья и готовой продукции. Это лишь небольшая часть примеров.

Автоматизации технологических процессов, модернизации оборудования руководство
фабрики уделяет максимум внимания. Иначе нельзя: при постоянном уменьшении численно-
сти рабочих за текущую пятилетку объём производства должен возрасти на 900 000 рублей.
Один рабочий основного производства сейчас за месяц вырабатывает продукции на 2 400
рублей — из этого понятно, какое внимание уделяется в коллективе борьбе с прогулами,
сверхплановыми простоями оборудования.

И всё же нельзя не сказать о наболевшем: прежняя реконструкция производства да-
ла свои плоды, окупилась сторицею, и уже не вчера настала пора новой реконструкции.
Мелкие и не очень мелкие переделки и усовершенствования, производимые своими силами,
уже не могут снять проблемы. А о том, как остра проблема, стоящая перед красноэхов-
цами, как нужна реконструкция фабрики, говорит хотя бы такой факт: каждый четвёртый
рабочий тут — вспомогательный, то есть обслуживает основное производство вручную,
непроизводительно. Для современной промышленности такой процент подсобников — явле-
ние непростительное. Но, к сожалению, на прошлую пятилетку средств для реконструкции
фабрики не было выделено, на текущую — тоже. Таково положение дел на сегодня.

Нельзя умолчать в интересах истины о том, что немалая доля продукции производится
на фабрике в сверхурочное время. Только за третий квартал 1977 года в различных цехах
отработано 27 763 человеко-часа сверхурочно. Примерно такой уровень держится постоянно.

Время, меняющиеся запросы и возможности народного хозяйства продиктовали ряд су-
щественных изменений красноэховскому производству.

До войны фабрика «Красное эхо» освободила нашу страну от ввоза из-за границы до-
рогостоящих нитей для рыболовных сетей, снабжала сетениткой разного ассортимента всю
систему рыболовства в СССР. Несколько позже тут выпускалась и швейная нитка, и прочая
продукция. В ассортименте фабрики за 1955 год можно прочитать: выпущено, кроме хлопча-
тобумажной пряжи, капрона 25,3 тонны, сотни тысяч метров паковочной ткани, 181 тысяча
метров парусины. В 1960—61 годах тут осваивается выпуск технической ткани «бельтинг»,
в 1961 году выпущено уже 3 092 метра бельтинга. Эта ткань и хлопчатобумажная пряжа
сейчас стали основной продукцией фабрики.

В общем-то так было уже и пять лет назад. И всё же налицо большие изменения. То-
гда «Красное эхо» ещё поставляло свою пряжу на Выборгскую, Астраханскую, Тюменскую
и некоторые другие сетевязальные фабрики в разных концах Союза, в Приморрыбснаб, рыб-
ную промышленность Латвийской СССР. Сейчас рыболовецкие сети делаются из капрона,
у нашей фабрики — другие потребители. Это ковровые фабрики и комбинаты в Алма-Ате,
в Молдавии, в Подмосковье.

Бельтинг идёт в основном на заводы резинотехнических изделий — в Свердловск,
в Курск, на ленинградский «Красный треугольник» и московский «Каучук». Идёт он
и на предприятия пищевой промышленности, где используется в качестве фильтроваль-
ного материала. Более четырёхсот потребителей красноэховской продукции насчитывается
в нашей стране.

Идёт она и за границу — например, в Монголию. Тут можно добавить: вполне возможно,
что переславцы покупают в своей «Фиалке» ковры, сотканные как раз из красноэховской
пряжи. А в «Сельхозтехнике» из бельтинга изготавливают комплекты уплотнений для зер-
ноуборочных комбайнов, помогая нашим земледельцам бороться с потерями хлеба в дни
жатвы.

Даже самый пространный рассказ о любом предприятии будет неполным, если не упо-
мянуть о размахе социалистического соревнования. Тем более, что на «Красном эхе» ему
уделяют очень много внимания. Некоторых замечательных тружеников фабрики мы уже
назвали. К ним можно добавить Нину Ивановну Рыкову, крутильщицу, которая обязалась
к нынешнему юбилею Октября наработать сверх плана 20 тонн пряжи, а наработала — 30.
Нина Ивановна — ударник коммунистического труда, задание двух лет пятилетки выполни-
ла 25 сентября текущего года. Или вот комплект помощника мастера Вячеслава Петровича
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Улитина в ткацком цехе — на его счету 128 тысяч погонных метров сверхпланового бельтин-
га. В прядильном цехе только за октябрь смена мастера Валентины Николаевны Крюковой
выработала дополнительно к плану 13 тонн пряжи. Людям, знакомым с этим производством,
известно: 13 тонн — очень весомая добавка продукции.

А вообще на фабрике сейчас около семисот пятидесяти человек носят почётное звание
ударника коммунистического труда, более двух тысяч тружеников различных профессий бо-
рются за это звание. Стремясь достойно встретить 60-летие Великого Октября, большинство
красноэховцев принимали повышенные личные обязательства, пятьсот человек перевыпол-
нили их уже к первому ноября. Портреты ровничницы Р. Ф. Шкарупиловой и тростиль-
щицы В. П. Кулемесиной украшают сейчас городскую Доску почёта. Успешно осуществить
социалистические обязательства второго года десятой пятилетки — вот над чем работают
с полным напряжением сил трудящиеся фабрики «Красное эхо».

Кроме упоминавшихся предприятий государственной промышленности, в городе и рай-
оне к их числу относятся ещё

• Переславский хлебозавод (предприятие Министерства пищевой промышленности);
• городской сырмаслозавод (входит в систему Министерства мясной и молочной про-

мышленности СССР);
• швейная фабрика (числится в Министерстве лёгкой промышленности),
• четыре торфопредприятия (находятся в ведении Министерства топливной промышлен-

ности);
• два объединения «Сельхозтехники» на территории района — Переславское и Наго-

рьевское — это государственные предприятия, относящимися к союзному объедине-
нию того же названия;

• лесоохотхозяйство;
• льнозавод;
• Купанское транспортное управление;
• лесокомбинат;
• комбинат производственных предприятий — подразделение треста «Переславльстрой»

Министерства строительства СССР.

Этот комбинат (сокращённо — КПП) обслуживает только трест, в его ассортименте —
сборный железобетон, раствор, пиломатериалы, оконные и дверные блоки. Расширяется
в городе и на селе строительство, растёт и объём производства в КПП. Например, только
за три квартала текущего года это производство дало в полтора раза больше, чем за весь
1971 год.

Впрочем, о строительстве, о торфопредприятиях, а также о местной промышленности,
автотранспорте и о многом другом будет рассказано в следующих наших радиопередачах.

А теперь несколько слов о зарплате и чуть подробнее — о качестве продукции в про-
мышленности.

По данным районной инспектуры ЦСУ, в среднем по переславской промышленности
месячная заработная плата в целом производственно-промышленного персонала достигла
уровня в сто рублей в 1966 году, отдельно у рабочих — в 1967. Разумеется, она была
не совсем одинаковой по различным предприятиям. Так, киноплёночники вышли на этот
рубеж несколько раньше, а новомирцы — несколько позже по сравнению с красноэховцами.
Кстати, можно для интересующихся назвать такие, к примеру, цифры. Средний заработок
рабочего на фабрике «Красное эхо» в 1960 году был 76,5 рублей в месяц (на новые деньги).
А в прошлом году среднемесячная зарплата тут поднялась уже до 130 рублей 60 копеек.
Кстати, многие ещё помнят, как в 1976 году была повышена зарплата низкооплачиваемым
работникам. Сравнительно недавно введена и так называемая тринадцатая зарплата. На ря-
де предприятий («Новый мир», «Красное эхо») в 1975 году были изменены тарифные сетки
и ставки, пересмотрены некоторые нормы выработки. У красноэховцев зарплата сразу же
повысилась в среднем на 14 рублей в месяц — ощутимая прибавка.

С только что названных фабрик поступают сведения, что c начала следующего года
готовится введение «четырнадцатой зарплаты». Она будет выдаваться работникам основных
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профессий, занятым на производстве по трёхсменному графику. Причём размер её будет
зависеть от стажа на данном предприятии. Пятнадцатилетний стаж, сказали мне на «Новом
мире», даёт право на четырнадцатую зарплату в размере полной месячной тарифной ставки.

Итак, материальное вознаграждение за труд постепенно росло все эти годы и продолжает
расти. Теперь несколько слов о качестве.

Тут вопрос в общем-то ясен. Если в первые послевоенные годы переславцы были весьма
довольны, когда удавалось купить тапки местного производства — парусиновые, на резино-
вой подошве, то теперь люди подолгу стоят перед полками в обувном магазине и не спе-
шат покупать туфли, сделанные на известных фабриках страны и отнесённые к продукции
первого сорта. В последние годы по всей стране был ряд крупных распродаж уценённых
товаров различного вида. Причина тому одна: требовательность наша росла быстрее, чем
промышленность приспосабливалась к текущей моде, ко вкусам, запросам людей. Сказан-
ное относится не только к ширпотребу. «Пятилеткой качества» назвали текущую пятилетку,
о необходимости резко повышать качество всей продукции, строительства, обслуживания
немало говорилось и прежде.

Уже была речь о том, что несколько видов продукции «Нового мира» и химического
завода удостоены государственного Знака качества. Красноэховцы выпускают больше 99%
ткани первым сортом, эффективно используя положение о материальном стимулировании
за высокое качество продукции и об ответственности за выпуск брака. Рекламации сюда
поступают весьма редко.

В феврале 1976 года на швейной фабрике введена система управления качеством по ре-
комендациям рижской швейной фирмы. В основе этой системы лежит принцип сдачи про-
дукции с первого предъявления (для производственных цехов) и усиление ответственности
инженерно-технических работников за результаты работы предприятия именно в свете по-
вышения выпуска высококачественной продукции. Результаты — положительные.

Переславские швейники выпускают сейчас со Знаком качества 14 моделей своих из-
делий, в том числе 9 моделей получили такую аттестацию в нынешнем году. За десять
месяцев 1977 года такой продукции выпущено на 1 527 тысяч рублей — или 21,6% всего
производства. В октябре Знак качества присвоен ещё одной модели — блузке шёлковой,
но она пока не выпускается: не решён вопрос о цене. Впрочем, швейники признают, что
критика в их адрес бывает порой справедлива: иногда выпускаются платья из блёклых,
неинтересных тканей, не украшенные фурнитурой — а она сейчас в моде.

Тут уместно будет заметить, что отставание от моды бывает и не по вине фабрики. Новые
модели слишком долго проходят различные этапы обсуждений и утверждений. К примеру,
модели, разработанные в конце текущего года, будут приняты к выпуску даже не в будущем
году, а лишь в 1979. Есть над чем задуматься тем, кто призван отвечать за это дело.

Стремятся улучшать качество своей продукции работники сырзавода. Например, наш
сыр на всероссийском смотре, который проходил в Саратовской области 22—25 сентября
текущего года, получил самую высокую оценку — 98 баллов из ста. А конкурентов у него,
можно представить, было немало. Мастер завода Анатолий Александрович Смирнов по-
лучил за этот сыр Почётную грамоту Министерства мясной и молочной промышленности
РСФСР, а завод — диплом и премию.

Однако Знак качества для наших сыроделов — пока лишь мечта, видимо, это правильно
(хоть и обидно). Продукцию, на которой стоит почётный пятиугольник, предприятие должно
иметь возможность выпускать стабильно, не снижая показателей ни на йоту. Городской же
завод таких условий не имеет: тесно, уровень технологии производства не на должной
высоте. В связи с этим предприятие не имеет даже возможностей полностью удовлетворять
спрос горожан на различную фасованную цельномолочную продукцию, а порой — и на сыр.

Но дело на месте не стоит. Сейчас полностью получена документация на строительство
нового завода, он будет расположен на окраине города по Берендеевской дороге, там ему
уже отведено 8 гектаров. Строительство начнётся в первые месяцы будущего года.

Нагорьевский филиал сырзавода с конца девятой пятилетки до нынешних дней корен-
ным образом реконструирован, из деревянного дряхлого помещения перешёл в новое кир-
пичное, оснащён новейшим оборудованием, устроены хорошие подъезды к нему, сейчас там
достраивается сырподвал. Всё это способствует увеличению выпуска продукции — разно-
образной и высокого качества.
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Многое делается на крупных и прочих переславских промышленных предприятиях для
того, чтобы скорее оправдывалось название нынешней пятилетки — «пятилетка качества».
Однако препятствий всякого рода ещё немало. Как отмечалось на недавно проходившем
в городе семинаре специалистов, непосредственно занимающихся на местах разработкой
и внедрением системы управления качеством выпускаемой продукции, темпы роста техни-
ческого уровня и качества продукции у нас пока гораздо ниже, чем позволяют возможно-
сти, и сегодняшних усилий недостаточно для того, чтобы резко увеличить выпуск товаров
со Знаком качества. В результате переславцы в процентном отношении выпускают их зна-
чительно меньше, чем в среднем по области.

Если коротко обобщить сказанное о промышленности, то есть у переславцев немалые
успехи, налицо постоянный рост производства, предприятия обновляются, расширяются,
оснащается новым оборудованием. Повсюду выросли замечательные кадры рабочих и спе-
циалистов (а стоит иногда вспоминать, какие трудности в этом плане переживала пере-
славская промышленность в прошедшие годы!). Немало успехов, но есть и нерешённые
проблемы. Нерешённые сегодня, они будут решены в дальнейшем, потому что развитию
общественного производства в стране уделяется большое внимание, государство год от года
тратит на это всё больше средств. Вне сомнений, журналист, который расскажет о жизни
города и района, допустим, через 10 лет, с фактами в руках сможет подтвердить только что
сказанное мной.
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Народное образование

Советский Союз никогда бы не смог так развить свою промышленность, укрепить обо-
рону страны, добиться немалых успехов во многих и многих областях, если бы ленинская
партия с первых дней не начала проявлять неустанную, огромную заботу о народном об-
разовании, о просвещении масс. Ведь людям низкой культуры не под силу как следует
организовать свою жизнь, производство, во всём достичь высокого уровня, в том числе
в различных науках и искусствах. Не случайно в первые же годы советской власти повсе-
местно звучали лозунги: «Все за учёбу!», «Долой неграмотность!», из скудных тогдашних
средств государство выделяло деньги на подготовку педагогических кадров, строительство
школ, издание учебников.

Учебный год, начавшийся в 1917 году, то есть до начала Великой Октябрьской социали-
стической революции, был в немалой мере «скомкан» разразившимися событиями. А к осе-
ни 1918 года бывшие гимназии, городские, приходские, земские и духовные училища были
преобразованы в советские трудовые школы первой и второй ступеней и 1 сентября в них
начались занятия. Это и можно считать началом громадной работы, которую проделало со-
ветское учительство вместе с общественностью под руководством Переславской партийной
организации и советских органов для ликвидации неграмотности, для достижения всеобще-
го среднего образования — эту задачу школы решают сейчас.

Постановление о ликвидации неграмотности Совнарком принял в декабре 1919 года,
с той поры среди населения работали сотни энтузиастов, обучая людей чтению, счёту
и письму хотя бы в минимальных пределах. И как было не вести эту кропотливую и невы-
разимо трудную работу, если, к примеру, в 1920 году в городе Переславле на каждые сто
человек было 38 совершенно неграмотных. А на селе неграмотных было по 61 человеку
на сотню жителей. Это данные Всероссийской переписи населения 1920 года. Кстати ска-
зать, даже в 1920 году в школах учились только 27% детей школьного возраста. Очень
и очень непросто набирало силу наше народное образование.

Задача гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот небольшая тому иллю-
страция. Роясь в городском архиве при подготовке материалов этого цикла, я натолкнулся
на такой факт. Даже в 1949 году, когда прошло больше тридцати лет после революции,
и то в плане по городу стояли цифры: в предыдущем, то есть 1948 году, в городе обучи-
ли 12 неграмотных, 8 человек (взрослых, разумеется) планировалось обучить в 1949 и 20
человек — в 1950.

А начиналось дело с превеликим энтузиазмом, но было нелегко. Шла гражданская вой-
на, увеличивая нищету в стране, усложняя в сотни раз проблему грамотных и преданных
революции кадров. В колесо школьного дела ставили палки саботажники — иные, воз-
можно, сознательно, иные — по непониманию обстановки. Многие учителя не хотели идти
на работу в новые, советские школы. Их звали на борьбу с неграмотностью и забитостью
народных масс, беседовали индивидуально, разъясняли значение образования и воспитания
подрастающего поколения для судеб страны. Впрочем, и учителей-то до революции, судя
по данным тех лет, было в Переславле всего около тридцати.

Уже в третьем номере газеты «Голос Переславль-Залесского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов» (за 8 декабря 1918 года) выступил депутат Совета В. В. Соколов. Он,
в частности, писал: «Рабочие хотят учиться. Они зовут учителей. Но почему же не идёте
к ним?.. Скажите нам, уверьте нас, что вы с народом, что в вашей груди бьётся человеческое
сердце...»
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Эта старая газетная публикация указывает, что разлад в учительской среде, отказ неко-
торой части педагогических кадров от работы начался с первых месяцев после захвата
власти революционными солдатами и рабочими и что дело шло очень трудно.

Но положение стало постепенно меняться. Среди первых учителей, кто с желанием
пошёл работать в новые советские школы, были сёстры Носковы, сёстры Блау, С. Е. Елхов-
ский, В. П. Городничев, Е. Ф. Ершова.

Одна из сестёр Блау — Апполинария Христиановна и поныне живёт в Переславле,
ей скоро исполнится 91 год и очень многие в этот день тепло поздравят свою бывшую
учительницу.

А вот несколько слов о Василии Петровиче Городничеве. Его мы тоже назвали в числе
первых учителей, пошедших в школы по зову сердца. Он сын крестьянина-бедняка, много
учился самостоятельно, экстерном сдал испытания на звание сельского учителя. Все свои
знания он стал отдавать сельской молодёжи, обучая её грамоте — зачастую прямо на до-
му. Более сорока лет он отдал педагогической работе, свыше полутора тысяч детей обучил
за эти годы. Работая в своём родном селе Петрищеве, он соединял этот труд с широкой об-
щественной деятельностью, оправдывая тем самым высокое звание сельского интеллигента.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1939 года он был награждён высшей
наградой Родины — орденом Ленина.

Сёстры Носковы — Анна Андреевна и Александра Андреевна долго работали в Нагорье
и Переславле, обе награждены орденом Ленина, их также многие знают, помнят и благода-
рят.

Передо мной — учебник, по которому учились в те годы дети: «Сборник арифметиче-
ских задач и примеров для начальных народных училищ». Книга, в общем-то, редкая и для
тех лет, когда учебников катастрофически не хватало, и уж совершенно чудом дошедшая
до нынешних дней. Издана она в 1918 году, составлена кружком учителей московских
городских школ. Кроме знакомых и сегодняшнему ученику начальной школы задачек о по-
ездах, вышедших навстречу друг другу, о покупке разных предметов на неизвестную сумму
и тому подобных, в книге очень много задач, где действуют купцы и лавочники, фабриканты
и помещики... То есть для нового содержания наступавшей жизни составители задачника
не могли ещё найти новых картин, понятий, красок. Но главное — был учебник у ребят,
грамоту можно было одолевать и с его помощью.

Позже, разумеется, купцы и помещики исчезнут не только из нашей жизни, но
и из школьных книжек. Вот и пример тому: Государственное учебно-педагогическое из-
дательство выпустило в 1931 году задачник для первого года обучения в колхозной школе
(были и такие школы). Название учебника — «Наш колхоз». Тоже своего рода редкость.
Тут уж тексты иные.

В нашу деревню приехал коммунист из района для организации колхоза. Он созвал собрание
батраков и бедноты. На первое собрание пришло 7 бедняков и 3 батрака... На второй день
начали записываться в колхоз новые члены, из которых было 6 середняков, 3 бедняка и 1
батрак...

Да это же прямо повесть о деревенской жизни той поры! Очень интересными и ценными
кажутся мне такие «свидетели времён минувших». Не растерять бы оставшееся...

Как ни разорена была деревня империалистической, а потом и гражданской войной, как
ни беден был в ту пору и город, а вот сохранились цифры, свидетельствующие, что не стоя-
ло на месте дело народного образования, расширялась сеть школ, увеличивалось количество
учащихся. Правда, и строить школы было трудно, и детей в них весь учебный год сохра-
нять не удавалось: родители забирали многих, чтоб дома помогали, разными посильными
работами в семью добавляли какую-то копейку.

В 1932 году в Переславском районе на нужды народного образования было израсхо-
довано 785 700 рублей, в 1937 смогли отпустить уже около двух с половиной миллионов,
а в 1939 — 2879 000 рублей. Школ стало намного больше. Создали две полных средних
школы в Переславле и ещё одну неполную среднюю выстроили в 1938 году. Выстроили
школы в Рязанцеве, в Иванисове, в Усолье. И во всех школах района в 1939 году обучалось
уже 14 905 детей — немыслимое для дореволюционного времени количество!
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Росли и учительские кадры. К 1932 году в районе было 264 учителя, а к 1939 году
количество педагогов увеличилось до 443.

Огромное внимание, к слову сказать, получили и дети дошкольного возраста. В 1932
году было 5 детсадов и в них 278 ребятишек, а к 1939 году обе цифры удвоились.

Сейчас ни одна школа немыслима без комсомольской, пионерской работы. А начало все-
му этому было положено в первые годы революции. Городская комсомольская организация,
только образовавшись, уже повела среди молодёжи агитационную работу, организовывала
различные диспуты, просто развлекательные мероприятия, шла работа и в школьных кол-
лективах. А пионерия у нас впервые появилась, как о том говорят документы, в 1923 году,
первый отряд был создан при фабрике «Красное эхо». Прошло всего четыре года — и вот
уже в городе и уезде работало под руководством комсомола 35 пионерских отрядов, которые
объединяли примерно тысячу школьников.

Комсомольцев же тогда было 1 270 (это данные за 1927 год) и они составляли 62 ячейки.
Конечно, были у них и другие заботы, кроме школьных, но со школой комсомол связан тесно
с самого своего зарождения. А вот сейчас, к примеру, в городских средних школах №7
и №9 — чуть ли не по три сотни членов ВЛКСМ, и влияние их на всю жизнь коллективов
неизмеримо большое.

Школьное дело, как все могут видеть, не стоит на месте ни в смысле своего, так сказать,
количественного роста, ни в смысле качественного содержания. Одна за другой на протяже-
нии десятков лет ставились задачи: не только учить, но и воспитывать, добиться всеобщего
начального обучения, а вот теперь боремся за всеобщее среднее, не раз пересматривались
программы, менялись учебники, были усилия, направленные на политехнизацию школ, бы-
ли нововведения и отмена их. Но всегда оставалась неизменной главная задача: выпускать
из школы человека грамотного, хорошо воспитанного, патриота своей Родины, любящего
труд и общественно активного, готового защищать Родину. Разве перечислишь задачи шко-
лы? Теперь вот совершенно оправданно вводится профессиональная ориентация. Всё это
вызвано насущными потребностями жизни. А поскольку всё делают в школе учителя, опи-
раясь, естественно, на общественные организации, родительский актив, то прежде всего
перед учителями и ставились, и ставятся задачи: совершенствовать своё профессиональное
мастерство, повышать идейно-политический уровень, не замыкаться в своей деятельности
в рамках школы.

В этом плане весьма интересен документ, который я нашёл в газете «Победа» за 8 де-
кабря 1946 года.1 Документ этот называется: «Договор социалистического соревнования
учителей Нагорьевского района с учителями Переславского района на 1940—41 учебный
год». Вот некоторые пункты из него.

1. Систематически изучать Краткий курс истории ВКП(б) и труды Маркса— Энгельса—
Ленина— Сталина.

2. В целях овладения педагогическим мастерством тщательно изучить дискуссионный ма-
териал о воспитании детей в «Учительской газете», труды Макаренко и выдающихся
педагогов прошлого (Коменского, Ушинского и других).

3. Всем учителям, не имеющим педагогического образования, поступить на заочное обуче-
ние...

4. Выписывать на каждую школу «Учительскую газету» и методические журналы.
5. Обеспечить выполнение закона о всеобщем обязательном начальном обучении, не допус-

кать отсева учащихся...
8. При каждой школе иметь пришкольный земельный участок.

12. При неполных средних и средних школах создать родительские университеты.
14. Принимать активное участие в общественной работе (ликвидация неграмотности и про-

чее).
17. Обследовать работу каждой школы не менее двух раз в год.

По поручению учительства договор подписали зав. Нагорьевским роно А. Виноградов
и Переславским — Д. Кузин и председатели райкомов профсоюза Е. Щепкина и К. Павлова.

1«Победа» — это орган бывших Нагорьевского райкома ВКП(б) и РИКа. Было время, когда из состава Пере-
славского района выделялись Нагорьевский и Рязанцевский, но потом они вновь в него были возвращены.
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Этот документ, если в него вдуматься, о многом расскажет всякому: и о бедности нашей
в те годы (выписывать на школу газету), и об острейшей нехватке опытных кадров... Кста-
ти, весьма актуальная и для нынешних дней задача поставлена в этом договоре на сорев-
нование: создать родительские университеты. Известно, что родительская общественность
активнейше работает при каждой школе, посещает семьи неуспевающих и вообще внушаю-
щих какие-то опасения детей, может оказать материальную помощь и прочее, но родитель-
ский университет — это здорово звучит! А очень многие наши родители не знают и дороги
к школе, где учатся их дети, не знают, чем и как они могут помочь своему ребёнку в учёбе,
кроме разве подзатыльника. Но это, ясное дело, некоторое сгущение красок... И всё же
учить родителей — надо и теперь. Непременно.

Из довоенных лет мне хочется привести ещё один документ, показывающий, насколько
серьёзно подходили в то время руководящие органы к исполнению каждым должностным
лицом его непосредственных обязанностей.

Постановление президиума Ярославского облисполкома от 24 июля 1938 года.
За срыв школьного строительства в Переславском районе (на 24 июля 1938 года из двух

намеченных к строительству школ не начали строить ни одной) заведующего районо Чернявина
с работы снять и отдать под суд.

И. о. председателя облисполкома Д. Большаков.
Секретарь облисполкома В. Маркелов.

Прокомментируйте, товарищи, этот документ сами каждый для себя.
Школа живёт и работает не в каком-то обособленном мирке, нет, дела в ней очень

и очень зависят от обстановки в стране. Война 1941—1945 годов больно ударила по эко-
номике Советского Союза и, естественно, наложила свою печать на народное образование.
Например, снова обострился вопрос об отсеве учащихся — материальное состояние мно-
гих семей было нелёгким и подросткам надо было помогать своему дому. Война выкосила
из рядов учительства многих и многих мастеров педагогического дела.

Кроме этих и других причин, не следует упускать из памяти и те трудности, на кото-
рые после 1953 года партия и правительство указали со всей прямотой и ясностью, после
чего началось выправление дела в деревне. Процесс роста городов за счёт села — про-
цесс совершенно естественный, он идёт во всём мире, но в нашем краю в послевоенные
годы он шёл чересчур быстро: люди уезжали в города, промышленные посёлки тысяча-
ми. В последнее время, особенно после 1965 года, сельскохозяйственное производство идёт
в гору, но тем не менее малоприятный для деревни процесс, указанные выше, продолжа-
ется. За 1970—1975 годы из колхозов района выбыло 1 070 человек, на 12% сократилась
и численность работников в совхозах.

Этот разговор я начал вот к чему. Говоря о сегодняшнем дне деревни, в том числе
и о школьном деле в районе, надо знать и прошлое, и перспективу — как она планируется.
Если в тридцатых годах количество колхозов в районе исчислялось чуть ли не в две сот-
ни, то сейчас их — 14. Совхозов — 12. Количество сёл, деревень, посёлков сейчас — 357.
Не столь далёкое будущее оставит в районе почти столько населённых пунктов, сколько
имеется хозяйств плюс посёлки торфопредприятий. Но центрами хозяйств будут посёлки
городского типа, полностью благоустроенные, в них будет приятно жить и работать, изме-
нится и само производство. Впрочем, об этом подробнее — в одном из следующих очерков,
а сейчас добавлю только, что в каждом таком посёлке будет крупная и хорошо оснащённая
для преподавания всех дисциплин школа. То есть количество школ уменьшится, но — дело
школьное улучшится.

В газете «Коммунар» на одной из страниц, подготовленных к 50-летию Октября, я про-
чёл, что к тому времени на селе работало 105 школ, в них обучалось более девяти тысяч
детей рабочих, колхозников и других трудящихся. Сейчас в ведении районного отдела на-
родного образования — 6 средних, 20 восьмилетних и 20 начальных школ, одна вспомо-
гательная школа-интернат. В них учатся 4 301 человек. Знания по всем предметам дают
355 педагогов, из которых почти триста имеют высшее образование. Как тут не вспом-
нить строчку из договора на соревнование между учителями Нагорья и Переславля, где
упоминаются преподаватели, не имеющие педагогического образования вообще...
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Некоторые школы были в последние годы укрупнены, обновлены. Так, Рахмановская
восьмилетка перешла в новое здание. К Большебрембольской школе, сказали мне в районо,
сделали пристройку. Я не хотел было и упоминать об этом: подумаешь, пристройка, неви-
даль какая в наше-то время! А оказалось, что пристройка — это целый корпус на 120 мест.
Два года назад на 360 мест расширили Нагорьевскую среднюю школу.

Вместе с тем, на селе немало проблем в этом деле. Вот, например, большое село Красное.
Когда-то оно было весьма многолюдным, а теперь тут в восьмилетней школе учатся 23 че-
ловека у пяти учителей. Как в таких условиях дать детям фундаментальную подготовку для
дальнейшей учёбы? Или — крупный колхоз «Правда». Немало семей уехало отсюда потому,
что начальная школа в Кичибухине есть, а где учить детей дальше? Подумают-подумают
родители, да и соберут чемоданы. Это всё примеры того, что период сейчас на селе — пере-
ходный, и характерная его черта — не количественные изменения в сельскохозяйственном
производстве (слить десяток мелких хозяйств в одно — и делу конец), а изменения глубоко
социальные, качественные.

Вместе с тем в школах района намного повысился уровень подготовки учащихся. На-
пример, 1 сентября 1955 года рязанцевская районная газета «Колхозная правда» писала:

Вводится обязательное десятилетнее обучение с политехническим уклоном... Школы добились
значительных успехов. Успеваемость учащихся в 1954—55 учебном году составила 87% про-
тив 77% в 1953—54 учебном году. Девять школ — Нестеровская, Иванисовская, Борисовская,
Спасская и другие — добились полной успеваемости.

Сейчас уже о 77-процентной успеваемости в масштабе района даже говорить не прихо-
дится: время за двадцать с лишним лет сильно изменилось. Это не значит, конечно, что
в нынешних школах уже днём с огнём не отыщешь какого-нибудь потомка, духовного брат-
ца фонвизинского Митрофанушки. Речь о другом — о росте качества всеобщего обучения.

В школах района в последние годы ставится, а кое-где давно успешно решается задача:
настойчиво вести профессиональную ориентацию учащихся, нацеливая их на последую-
щую работу в сельскохозяйственном производстве. Особенно хорошо поставлено это дело
в Дмитриевской и Загорьевской восьмилетних и Нагорьевской средней школах. Многие
выпускники этих школ работают нынче в родных колхозах и совхозах. Непосредственно
на работу пошли в нынешнем году 35 юношей и девушек, весной окончивших средние
школы в районе, причём 28 из них — выпускники Нагорьевской средней школы. В сель-
скохозяйственные вузы поступили 8 человек, в техникумы — 20 и несколько человек —
в сельские профтехучилища.

А вот данные по восьмилетним школам: в техникумы, где готовят специалистов для
сельского хозяйства, пошли 39 человек и 52 человека — в СПТУ. Всего же сельские и по-
селковые школы выпустили в нынешнем году 278 человек из десятых и 576 — из восьмых
классов.

А как дела с народным образованием в Переславле? Сейчас работают восемь обще-
образовательных школ, в них — 4677 учащихся. Интересно сравнить некоторые цифры,
и тогда картина высвечивается гораздо ярче. Мы не вели речи о школе рабочей молодёжи,
о техникумах, о профессионально-технических училищах, а там ведь тоже многие и многие
сотни ребят получают и среднее образование, и специальности, нужные на предприятиях
города. Население города на 1 сентября нынешнего года составляло 35 600 человек. Стало
быть, учится у нас в городе примерно каждый пятый человек, и это — не считая прочих
форм учёбы на производстве, или заочно на курсах, или самостоятельно, или каким другим
путём. И Переславль в этом смысле исключения в стране не составляет, потому совсем
не случайно Советский Союз в мире считается страной, где учатся массово и упорно, как
нигде в других государствах.

Впрочем, продолжим разговор о переславских городских школах. В связи с решения-
ми партии и правительства, направленными на совершенствование учебно-воспитательного
процесса, проводится большая работа по улучшению условий работы педагогических кол-
лективов и учащихся. Например, закрыта бывшая 7 начальная школа, зато этот номер
присвоен недавно построенной большой средней школе в шестом микрорайоне города. Пре-
кращены занятия и в шестой начальной школе — её помещение передано под художествен-
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ную школу, многие ребята получили более широкие возможности развивать свои творческие
способности. Из восьми городских школ пять — средние и две — восьмилетки.

Огромная работа проведена по укреплению материальной базы учебных заведений, и это
позволило с текущего года перейти на кабинетную систему преподавания предметов. Трудо-
вое и физическое воспитание в школах Переславля — тоже не на последнем месте. А глав-
ное, что необходимо подчеркнуть — это входящий в жизнь комплексный подход к воспи-
танию молодёжи, основополагающей частью которого можно считать идейно-политическое
воспитание учащихся. Сейчас оно ведётся в тесной связи с главными событиями в жизни
страны — это 60-летие Великого Октября, новая Конституция СССР.

Переход на кабинетную систему преподавания и комплексный подход к воспитанию под-
растающего поколения потребовал не только значительных материальных затрат — понадо-
билось провести большую работу по соответствующей подготовке педагогических кадров.
Кстати сказать, сейчас в городе работает 295 учителей, почти у всех — высшее педагогиче-
ское образование. Есть кому выполнять большие задачи, стоящие перед школой.

Необходимо, мне кажется, открыто сказать об одном из аспектов школьного образова-
ния. Не секрет, что его доступность некоторыми учащимися понимается превратно (а воз-
можно, и родителями): дескать, раз ввели всеобщее среднее в обязательном порядке, то
дотянут до выпуска из десятого класса, даже если я за эти годы и палец о палец не ударю.
Второе: в стране много лет речь шла примерно так: учиться — это обязательно выйти в так
называемую интеллигенцию, иной раз даже безразлично куда — во врачи или в инженеры-
строители. В стране — и это прекрасно — сейчас широкая сеть высших учебных заведений
какого угодно ранга и профиля. Вместе с тем встать за станок иной выпускник десятилетки
считает зазорным, и он не виноват — родители под влиянием массовой пропаганды прошлых
лет его так воспитали. Разумеется, очень многие из молодых смотрят на дело здраво и вер-
но, я говорил об искривлениях в психологии и перегибах. Так вот, чтобы этих искривлений
и перегибов у нынешних школьников и их пап и мам было поменьше, в общеобразователь-
ное дело вводится полезная, думается, вещь. В основе её лежит здравая мысль: народному
хозяйству нужно больше грамотных, квалифицированных кадров. Поэтому в школах уси-
лится работа по соответствующей профориентации подростков, юношей и девушек, должна
окрепнуть и связь школ с промышленными предприятиями и другими производственными
коллективами, с техническими училищами. Приём в девятые классы после восьмилетнего
курса обучения будет ограничен: дальнейшее пребывание в школе станет целесообразным
лишь для тех, кто серьёзно и старательно овладевает знаниями, имеет высокие оценки,
действительно стремится к высшему образованию.

В нашем городе и районе, как уже сказано, трудится большая армия учителей. Хочется
добавить, что многие из них имеют высокие правительственные награды, высокие почётные
звания. Так, орденом Трудового Красного Знамени награждены завуч городской средней
школы №7 Людмила Ивановна Алексеева, директор Загорьевской восьмилетней школы
Римма Фёдоровна Бухнаева, званием «Заслуженный учитель школ РСФСР» отмечены за-
ведующая городским отделом народного образования Зинаида Яковлевна Головкина, учи-
тельница математики из первой городской средней школы имени В. И. Ленина Капитолина
Николаевна Горюнова, директор восьмилетней Дмитриевской школы Нина Филипповна Ка-
линина, учительница русского языка и литературы Кубринской школы Екатерина Ивановна
Гаврилова, директор Горкинской восьмилетки имени В. И. Ленина Тамара Филипповна По-
людова.

Очень длинен был бы этот список, если бы к этим ныне работающим педагогам добавили
остальных кавалеров орденов и медалей, полученный на трудной, но благодатной педаго-
гической ниве, если вспомнили бы тех, кто уже не учит детей, на пенсии, многих уже
и нет в живых — из тех, кого Родина награждала и орденом Ленина, и другими высокими
наградами.

И вообще не сказано в этом очерке многое. Можно было бы рассказать историю некото-
рых школ (а интересные есть у школ «биографии»). Можно рассказать о том, как встречают-
ся иногда торжественно и радостно в школах бывшие их выпускники со своими бывшими
учителями и нынешними учащимися. Есть что сказать и о большой пионерской, комсо-
мольской работе учащихся городских и сельских школ — они озеленяют дороги, помогают
работникам леса, сельским труженикам на уборке урожая, собирают металлолом и старую
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бумагу, шефствуют над семьями бывших фронтовиков, устраивают в своих школах уголки
боевой и трудовой славы, охраняют природу, дружат со своими сверстниками из-за рубежа,
сколько добрых дел совершили на пришкольных участках, шефствуя над малышами из дет-
ских дошкольных учреждений, как интересно проводят они смотры песни, спортивные игры
и соревнования... Да разве всё перечислишь, об этом надо писать отдельный очерк.

А заканчивая этот, хочется сказать главное: у нас учится каждый, кто хочет. Любую
профессию может получить любой, было бы желание и способности. Этот главный итог
шестидесяти лет Великого Октября в деле народного образования виден всем и неоспорим.
И в связи с этим вспоминается циркуляр одного из дореволюционных министров — Деля-
нова. В его циркуляре запрещалось принимать в школы детей кухарок, кучеров, лакеев,
поваров, мелких лавочников, прачек и так далее. Задумаешься над этим — и приходишь
к выводу, что вряд ли можно назвать этого бывшего министра человеком с мало-мальски
удовлетворительным уровнем культуры.
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Нестеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Никанорова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Никотова Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Носковы сёстры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Овсова А. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Оганесян Д. К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Павлова К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Петрова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Петрунин Д. С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Пилюзина В. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 21
Полюдова Т. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Поляков А. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Прохоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Пуришев И. Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Пчёлкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Пыряев В. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Радышевская М. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Рыкова К. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Рыкова Н. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Сасаткина М. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Сергеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Сидорова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Силаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Смирнов А. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Соколов В. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Суровегин А. Д. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Талалаев И. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Талалаева В. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Талин С. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Тихонравов М. К. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Туканенков В. Т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Тучин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Улитин В. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Усачёв А. Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Устинова А. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Филиппов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Философов А. А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Фомин Н. И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Фролов В. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Чакрышкин А. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 15
Чеботарь Н. Н. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Черезова Н. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 16
Черепанова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Чернявин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Черняева В. П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Чутких А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Шевченко В. М. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ширяева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Шкарупилова Р. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Шулейко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Щепкина Е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Щербаков С. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Щетникова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Щипцова Е. В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Щукина А. Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Предметный указатель

артель
«Красный ткач» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
«Победа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
«Промкооплес» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
«Швейник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

бельтинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
большевики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ветеринария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 8
выборы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

газета
«Голос П.-З. Совета» . . . . . . . . . . 3, 29
«Колхозная правда» . . . . . . . . . . . . . . 33
«Коммунар» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 32
«Победа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
«Северный рабочий» . . . . . . . . . . . . . 16

горком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 15, 16

демобилизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 16
денежная реформа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
детский сад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
доска почёта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

завод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
авторемонтный . . . . . . . . . . . . . . . 19, 20
«Заря» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
«Каучук» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
«Красный треугольник» . . . . . . . . . . 25
льнозавод в Нагорье . . . . . . . . . . . . . 10
льнозавод в Путчино . . . . . . . . . . . . 10
«Славич» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
сырзавод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
хлебокомбинат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ярославский моторный . . . . . . . . . . 16

заработная плата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
звенья сельскохозяйственные . . . . . . . . . . 7
Знак качества . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 22, 27

истребительный батальон . . . . . . . . . . . . . 12

киноплёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
колхоз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–9, 32

«Борьба» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
имени Кирова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
имени Молотова . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

имени Чапаева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
«Красный землепашец» . . . . . . . . . . . 8
«Правда». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

комитет бедноты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
комсомол . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 10, 12, 16, 31

лотерея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

магнитная лента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
МТС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8

Нагорьевская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Переславская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Рязанцевская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Нагорьевский райком . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
население. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 33
неграмотность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

облигации займа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

пионерская организация. . . . . . . . . . . . . . . 31
посевная площадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
пособия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
премия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
продразвёрстка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
производительность . . . . . . . . 19, 21–23, 25
профсоюз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

рационализаторы . . . . . . . . . . . . . . 10, 17, 24

сетенитка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
снижение цен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Совет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
совхоз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7, 9, 32

«Бектышево». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
«Мыза» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
«Никитское» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
«Новоселье» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
«Успенка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

соцсоревнование . . . . 8, 10, 16, 17, 20, 25
строительство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

торфопредприятие
Батьковско-Ольховское . . . . . . . . . . 19
Берендеевское . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
Ивановское . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Купанское . . . . . . . . . . . . 10, 11, 16, 19
Щелканское . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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ударники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
урожайность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
учебник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
учителя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 31, 34

фабрика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
«Заурер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
киноплёнки . . . 10, 11, 13, 17, 21, 22
«Красное эхо» 10–13, 15, 17, 23–26,

31
реконструкция . . . . . . . . . 10, 24, 25

мебельная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
«Новый мир» . . . . . . 5, 10, 13, 15–18,

20–22, 26, 27
Переславской мануфактуры . . . . 4, 5
«Плауэн» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
СИМП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
швейная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

фотобумага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
фотоплёнка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
фронтовые бригады . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Чрезвычайная комиссия . . . . . . . . . . . . . . . . 3

школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
№ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
№ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
в Большой Бремболе. . . . . . . . . . . . . 33
в Дмитриево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
в Загорье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
в Красном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
в Нагорье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
в Переславле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
в Рахманово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
художественная . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



41

Оглавление

Как всё начиналось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Становление промышленности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Советская деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Первые пятилетки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Годы Отечественной войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Послевоенное развитие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Шестидесятые годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Семидесятые годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Народное образование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Географический указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Именной указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Предметный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


	Как всё начиналось
	Становление промышленности
	Советская деревня
	Первые пятилетки
	Годы Отечественной войны
	Послевоенное развитие
	Шестидесятые годы
	Семидесятые годы
	Народное образование
	Географический указатель
	Именной указатель
	Предметный указатель

