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Экономика края вчера и сегодня

Путешествие в страну предков

Поглядев с самолёта на просторы Переславского края, взору представятся удивительные
картины бескрайних полей и лесов, голубых зеркал озёр, сверкающих лент рек, разбросанных
там и сям деревушек, сёл, посёлков и го́рода, соединённых между собою дорогами. Смотря
по времени года, тщательно обработанные пашни будут казаться то зелёными, то жёлтыми,
то золотыми, пёстрые ковры лугов разольются разноцветьем, на них будут видны сотни
машин и механизмов, тучные стада, и люди — колхозники и рабочие совхозов. Чёрными
массивами представятся торфоразработки, тоже с машинами и магистралями узкоколеек,
вывозящих продукцию. Тяжёлые составы змеятся по Северной железной дороге. А город
будет в виде больших многоцветных разноугольников...

Но если полететь на фантастической «машине прошлого», этак много тысяч лет тому
назад, то мы увидели бы совсем иное.

Уже озеро после ледников, прорвав каменную гряду в районе теперешнего села Святова,
более или менее вошло в свои берега, но на востоке, западе и севере ещё блестят окна озёр,
которые пять-десять тысяч лет спустя превратятся в торфяные болота, знакомые нам как
Берендеевское, Батьковско-Ольховское, и маленький водоём Вашутина озера.

Кругом сплошные леса, и дорог не видно. Лишь на берегах рек, речек и озёр мы бы
заметили доисторических людей, обитавших здесь в эпохи палеолита или неолита —
так наука называет древний и новый каменные века. Жителей палеолита на территории
Переславского района пока ещё не найдено, а вот стоянки людей эпохи неолита, отстоящего
за пять-шесть тысяч лет до нашего времени, широко известны.

Первым, кто открыл на Переславской земле эти обиталища древних людей в 1921
году, был М. И. Смирнов, один из крупнейших краеведов и историков края. Это была
стоянка «Польцо» на реке Вёксе. Он же нашёл стоянку на озере Сомине, на Трубеже, возле
старого земляного вала, в Галевом потоке, около городской водокачки, на речке Куротне
и другие. С тех пор археологическая карта района стала быстро заполняться. Здесь работали
экспедиции крупных советских учёных Д. А. Крайнова, Н. Н. Воронина, И. К. Цветковой,
Е. И. Горюновой и других археологов.

Иногда стоянки открывали случайно местные жители. Пастух из деревни Рушиново,
семнадцатилетний А. Якимов, например, открыл в 1959 году стоянку неолитического
человека в урочище «Дубовая пойма» на берегу Нерли, около деревни Плечево, а школьник
А. Бакаев в 1964 году нашёл изобилие предметов труда и быта людей, живших на берегу
озера, ставшего потом торфяным болотом, 4—5 тысяч лет тому назад. Много находок сделали
машинисты экскаваторов, добывающих торф на разработках.

Всё это позволило определить места, исключительно на берегах рек и озёр, где селились
люди нового каменного века, порой даже и их жилища. Таких стоянок оказалось больше
тридцати, и они позволили очень точно определить образ жизни этих людей.

Люди неолита занимались охотой и рыболовством, приручением диких зверей, делали
из камня и костей свои орудия ловли животных и рыб, обработки древесины и кож,
а из глины с примесью травы изготовляли обожжённые сосуды для варки пищи, украшая их
зубчатым, ямочным, волнистым или дырчатым орнаментом. Эти-то предметы и украшения
на них позволили учёным условно определить «культуры» людей эпохи неолита, назвав их
по месту первоначальных находок. Например, у села Фатьянова Ярославской области —
«фатьяновская», а у села Абашево в Чувашии — «абашевская культура».
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Фатьяновская культура — самая распространённая у нас. А самая поздняя — абашевская,
открытая у деревни Криушкино в овраге Дикариха на берегу реки Кухмарь, показала, что
людям середины 2 тысячелетия до нашей эры, называемого бронзовым веком, уже не только
был знаком металл, но и земледелие и скотоводство. Об этом рассказали находки зёрен
пшеницы и ржи, замешенные в глину сосудов. Жилищ абашевцев в 1971 году не было пока
обнаружено, только одни могильники. А вот у волосовцев — были. Значит, они жили оседло
у Вашутина озера, в этаких полуземлянках, крытых хворостом и глиной, размером 3×3,5
метра. В них в центре было кострище и разбросанные вокруг него кости животных и остатки
утвари. Здесь был открыт настоящий клад — 2882 предмета из толстостенной керамики
с особым орнаментом, сланцевые и костяные орудия разнообразных форм и отделки.

Стоянка на Берендеевском болоте характерна была своими надводными свайными жи
лищами и тоже обилием костяных наконечников стрел, рукоятками, кочедыками, гарпунами,
наконечниками дротиков из камня, каменными долотами и скребками. Были среди находок
амулет «медвежий зуб», костяное шило, а также ямочно-гребенчатая керамика и кости до
машних животных. Анализ найденного позволяет утверждать, что это относится ко времени,
отстоящему от нас на 5 тысяч лет.

Археологические коллекции нашего музея обильны и многообразны. По ним можно
судить, чем занимались доисторические жители края, какие у них были верования, а главное,
какой у них существовал строй.

Люди тогда составляли родовую общину, где все были равны и ничем не выделялись друг
от друга. В это время уже произошёл переход от матриархата к патриархату. Существовал
только обмен продуктов, а торговли, следовательно, и денег они не знали. Это была эпоха
«первобытного коммунизма».

Потом, постепенно, стал разделяться труд. Появились на будущей Переславской земле,
также как и на остальных территориях, пахари и скотоводы, кузнецы, обработчики дерева,
кожи и кости, потом портные и сапожники, люди ремесленные, а следом «посредники» —
торговцы, а за ними и деньги — кожаные, меховые (куны) и, наконец, металлические.

Наступила эпоха раннего феодализма.

Древние земледельцы

Летописец в 862 году, перечисляя русские города, упомянул, что в пределах Переславского
и Ростовского районов жило угро-финское племя меря и особая меря, называемая весь. Эти
племена были подчинены Великому Новгороду и занимались земледелием, скотоводством
и охотой. Археологи, произведя раскопки на берегах Плещеева озера, которое по-славянски
звалось Клещино, обнаружили оружие, предметы труда и быта, арабские и европейские
монеты VIII—XI веков. Находки эти помогли определить не только занятия жителей,
но и имущественное положение, принадлежность их к разным социальным группам, что
говорит уже о наличии у них классового расслоения.

Письменности у мерян не было, но и до сих пор сохранились мерянские названия рек,
озёр и селений: Биберево (от «пи» собака и «берь» место), Болшево (от «пол-шем» помогаю),
Брембола (от «прем» — завитушка и «бола» — на излучине), Вёкса — по-фински Вуокса
означает проток между двумя водоёмами, и Сомино — Сайма, Вёска, Веськово — от племени
«весь», Киучер (от «ки» камень и «учер» топор). Любопытно, что реки Нерли Большая
и Малая, озеро Неро, город Нерехта содержат прямое, но искажённое переменой звука «м»
на «н» упоминание племени меря. В XVI—XIII веках административный район по берегам
Нерли назывался Мерльский стан. А вот и курьёз: русским людям к XVII веку название
деревни Меряново показалось абстрактным и её переименовали в более понятную Мериново.

Славянская колонизация края началась с новгородских земель, где жило племя кривичей.
От этого времени сохранилось название деревни Криушкино, а ещё в 1455 году она звалась
Кривуша или Кривиша. На латышском языке словом «кревиас» до сих пор называют русских.
Это племя вобрало мирным путём и мерю, и весь. А потом сюда пришли южные славяне.
Так постепенно складывался народ, который называют великороссами. Край подпал под
власть киевских князей.

Христианизация его проходила буквально огнём и мечом. Славяне-язычники сопротив
лялись новой религии. Известны их восстания против миссионеров в 1024 и 1074 годах
в Ростово-Суздальской земле.
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Конечно, так называемое крещение Руси было прогрессивным шагом в развитии Киевского
государства: появилась письменность, росли экономические и культурные связи с Византией
и Европой. Но главное не в этом.

Старая языческая религия, существовавшая при родовом строе, не была классовой,
не требовала подчинения одного человека другому. Она не соответствовала новому строю
Киевской Руси с начинающим развиваться классовым обществом — феодализмом, где
общество разделилось на правящие круги, владевшие главным богатством — землёй,
и на простой народ, обрабатывающий её. Новая религия, освящавшая именем Христа
угнетение и эксплуатацию народа, отвечала интересам военно-феодальной верхушки древней
Руси.

Самым ранним по названию славянским поселением этого периода считают деревню
Погост. В ней никогда не было ни церкви, ни кладбища. Откуда же такое прозвище?
У славян-язычников этим именем звались места, куда время от времени приезжали «гости» —
купцы, чтобы поторговать с местными жителями, погостить. Отсюда слова: гостиница,
гостиный двор, привезти гостинец с ярмарки и тому подобное. После принятия христианства
с его учением о «вечной жизни в царстве небесном» и временной на земле покойники
отправлялись «погостить» в ожидании будущего в землю, поэтому кладбища тоже стали
звать «погост». Ряд деревень района и назван так, за исключением деревни Погост у села
Перцево, который назывался Поганым, потому что там торговали азиатские купцы, в понятии
христиан — поганые.

Первоначально местные крестьяне занимались подсечным земледелием: палили леса,
по золе пахали и сеяли хлеб, собирая неплохие урожаи. Так продолжалось до того, пока
земля не истощалась, а потом переходили на другой участок леса, и всё начиналось сначала.
Это длилось в наших местах более четырёх веков. На смену подсечному способу с XIV
века пришло прогрессивное тогда трёхполье, просуществовавшее в основном до самой
Октябрьской революции. В древних актах и писалось о размерах пашни: «сеется 5 четей,
а в дву по тому ж».

Документы, относящиеся к феодальным землевладениям района, сохранились с середины
XIV века — жалованные грамоты Горицкому и Троице-Сергиеву монастырям.

В летописях приводятся ранние данные о земледелии в нашей стороне, которая опи
сана как цветущий и густонаселённый край. Но после татарского ига, феодальных войн
и нашествия иноземцев он пришёл в упадок: число крестьян уменьшилось вдвое, посевы
тоже, а поросшей лесом пашни стало в 20 раз больше. Лес завладел, например, 28-ю
селениями близ Купани, исчезнувшими навсегда, кроме лишь одной деревни Хмельники.
На запустение деревень повлиял, кроме того, экономический кризис конца XVI века, переход
от натурального хозяйства к денежному, опричнина Грозного. Население убегало в «дикие
поля», спасаясь от феодального гнёта.

Как же распределялись земли в былом Переславском уезде? На это отвечает «Переписная
книга 1677 года»: из 11 538 крестьянских дворов монастыри владели 47 процентами дворов,
вотчинники 41 и помещики двенадцатью. Каждый феодал давал на тягло крестьянам
землю разной площади. Крестьянин должен был её удобрить, вспахать, засеять хозяйскими
семенами, сжать хлеба, сложить их в скирды, обмолотить и ссыпать в житницы. На лугах
крестьянин обязан скосить «на выть» (1,35 га) по 25 копен «волоковых двоелошадных»,
сметать стога и перевезти на двор феодала. Кроме обработки земли, полагался денежный
оброк по рублю «с выти» и трудовая повинность в виде плотницких, печных и иных работ.
Вместе с тем крестьянин платил феодалу ещё и налоги: со свадьбы 10 денег, или 5 копеек,
при покупке или продаже скота и ульев с пчёлами по 2 деньги, с варки пива с четверти
2 деньги и с других операций по купле и продаже. В то же время крестьянин платил
и государственные подати: стрелецкий хлеб, ямские деньги и для выкупа пленных, разные
сборы на военные цели и дорожные работы.

Все эти сборы и повинности, ложившиеся на крестьян в пользу феодала, царя и духовен
ства, вели к истощению крестьянского сельского хозяйства.

Борьба против феодалов

Особенно изощрялись в поборах с крестьян и издевательствами над ними монастырские
землевладельцы. В прошлогодних очерках о духовных феодалах и в очерке «Революционные
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зарницы» мы уже упоминали о тех недовольствах крестьян, которые перерастали в волнения,
усмиряемые воинскими силами. Пальму первенства в этом отношении держал переславский
Данилов монастырь. Вот несколько примеров из разнообразной практики даниловских
архимандритов.

Недоимки с крестьян выколачивались в буквальном смысла этого слова. Вот один из ука
зов настоятеля монастыря: «не медля ни часа... будут в наказании жестоком в утеснении
и выборные старосты и лутшие крестьяны будут скованы по ногу с драгуны и посажены
в тюрьму и биты на правеже нещадно, пока деньги не будут собраны».

Такие зверские распоряжения, естественно, тоже были причинами возмущения крестьян.
Несравненно вопиющим произволом было дело Данилова монастыря о переселении

крестьян, начавшееся в 1680 году, из монастырской деревни Воргуши в деревню Троицкую.
Архимандрит Варфоломей решил присоединить её землю непосредственно к монастырю
и добился на это разрешения царя. Не спрашивая желания крестьян и вопреки ему,
монастырём были посланы люди из других владений, которые начали ломать дома в Воргуше.
Хозяева домов прогнали и избили их, а царю была послана челобитная с просьбой отменить
данное монастырю разрешение. Просьба их была удовлетворена.

Но архимандрит продолжал своё неправое дело. Он снова стал доказывать свою правоту
и добился этого.

Деревню сломали и за счёт монастыря (вот благодетель-то!) перевезли на новое место.
Но ночью крестьяне перевезли постройки обратно. Тогда архимандрит послал монастырских
работников во главе с приказчиком — «посельским старцем» распахать крестьянскую землю
в Воргуше. В ответ на новое издевательство крестьяне жестоко избили их с монахом-приказ
чиком и опять выгнали захватчиков. Вспыхнул настоящий бунт. Началось расследование,
в результате которого потерпевшие крестьяне ударились в бега. Последовал новый приказ
из Москвы, потребовавший сыскать непокорных, а из них «выбрать двух человек пущих
воров и заводчиков и бить их нещадно кнутом на козле».

Власти добились своего: крестьян деревни Воргуши в 1683 году всё-таки переселили
уже за свой счёт в Троицкую.

Подобный произвол царил и в дворцовых вотчинах, В конце XVII века в деревню Аламову,
севернее села Кабанского, пришёл царский указ, по которому повелевалось переселить
половину семей в подмосковное дворцовое село Измайлово «самых добрых пашенных
крестьян на вечное житьё». Нечего говорить, как несчастные жители деревни переживали
это горе расставания с родными местами! А через десяток лет оказалось, что многие из них
оказались в бегах, примкнув к восстанию Степана Разина, остались только немногие, да
и те, по заявлению ключника Устина Зелёного в 1677 году, «наготове бежать мало не все».

У нас нет ещё документов об участии переславских крестьян в противофеодальных
восстаниях в XVII веке переславских крестьян. Это только единственное упоминание,
но несомненно в наших архивах они ещё отыщутся.

Обратимся к XVIII веку. В 1756 году крестьяне подали переславскому епископу Амвросию
Зертис-Каменскому жалобу на архимандрита того же Данилова монастыря. Они писали,
что монастырские приказчики и посельские монахи отягощают их без меры излишними
работами, поборами натурой: баранами, гусями и свиными окороками, требуют беспрестанно
денег, истязают и бьют без пощады. Несмотря на то, что переславская консистория по жалобе
крестьян потребовала прекратить незаконные поборы, они продолжались. Тогда крестьяне
отказались пахать десятинную землю, косить монастырские луга и запретили монахам
ловить рыбу. Дело перешло в синод — главное церковное управление России — который
запросил у военной коллегии солдат для подавления волнений во владениях Данилова
монастыря, но ему в этом было отказано. Тогда монастырь поддержали местные власти,
которые арестовали часть крестьян и посадили их в тюрьму.

Епископ Амвросий отказался вмешиваться в это возмутительное дело, потому что
и в архиерейских вотчинах было то же самое: волнения не прекращались.

Но главным были жестокая эксплуатация крестьян феодалами, бесправие подневольных
сельских жителей. Правительство поддерживало земледельцев и постепенно, но верно
лишало крестьян всяких человеческих прав. Отсюда мятежи, бунты и крестьянские войны,
которые прокатывались по России из года в год.

Ещё в начале XVI века крестьянин формально имел право «сменить хозяина», расплатив
шись с ним за «зажитое». Издавна для этого существовал специальный праздник осеннего
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Егория, или «Юрьев день», который отмечался 26 ноября и был узаконен «Судебником» 1550
года

Однако со временем это право ограничилось указом 1581 года, введением в 1592 и 1597
годах «писцовых книг», которые фактически закрепостили крестьян. На это народ не только
ответил горькой поговоркой «вот тебе, бабушка, и Юрьев день», но и мощными восстаниями
в начале XVII века.

«Соборное уложение» 1649 года, имеющееся в первопечатном издании в нашем музее,
окончательно установило крепостную зависимость крестьян от феодалов и почти на 200
лет сделалось кодексом законов царской России.

И тем не менее крестьяне нашей страны, в том числе и переславские, из года в год
выступали против крепостников.

Послереформенная деревня

Последние годы перед отменой крепостного права характеризовались в Переславском
уезде, как и во всей России, хозяйственным застоем, который был вызван низкой произ
водительностью труда в сельском хозяйстве и на фабриках с крепостными рабочими. Под
гнётом жестокой эксплуатации помещиками естественный прирост крестьян в уезде был
весьма низкий: численность помещичьих крестьян с 1784 по 1859 года возросла с 34 548
до 36 980 человек, или только на 2 432 человека.

В 1861 году в силу экономической необходимости и под угрозой разраставшихся кре
стьянских волнений царскому правительству пришлось отменить крепостное право.

«Реформа» мало чем изменила положение крестьян. «Освобождение сводится попросту
к тому, что благородный помещик не может более располагать личностью крестьянина,
продавать его и прочее. Это личное рабство уничтожено», — писал Карл Маркс. Но так же
как и раньше из него выколачивали подати, беспощадно пороли за малейшую провинность.

Сенатор К. П. Лебедев, описывая произвол помещиков и властей в Переславском уезде,
замечал: «Крестьян драли или били. В некоторых волостях подать с промыслов доходит до 50
и до 100% [заработка]. В Елизаровской волости жаловались вообще на отягощение сборов
по недостатку земли». Освобождённые крестьяне вынуждены были заплатить помещикам
сумму, в 3—4 раза превышающую действительную стоимость земли.

В результате реформы переславские помещики остались владельцами 280 десятин
в среднем каждый, [306 га] а каждый крестьянский двор получил по 10 десятин на «душу»,
[10,9 га] при этом следует помнить, что под «душой» понимались мужчины. На первый
взгляд, как будто бы это не так уж мало. Но анализ, произведённый врачом Н. И. Курочкиным
для села Усолья, например, показывает обратное. «По более детальному рассмотрению
окажется, что из 1 964 десятин [2 146 га] удобной земли (по 10 на душу) приходится под
усадьбами 28, [30,6 га] пашни 588, [642 га] сенокосных угодий 1 348 десятин». [1 473 га]
Следовательно, на 196 душ усольцы имели пашни всего по 3 десятины. [3,3 га]

Такая же картина наблюдалась и в других селениях Переславского уезда. Вот, к примеру,
Погостовская волость.

Всего наделов у крестьян было 9 570 десятин, [10 456 га]
из них пашни 4 008, [4 379 га]

покоса 2 181, [2 383 га]
леса 2 020, [2 207 га]

остальная земля была неудобная и под усадьбами. Среди 683 дворов волости 52 было
безземельных. Пашни на человека приходилось от полудесятины (Рогозинино) до десятины
(Слободка), 56 дворов не имело скотины.

Земли не хватало.
Получив от помещиков худшую землю, крестьяне, как ни старались, не могли обеспе

чить себе сносного существования. Не только бывшие помещичьи, но и так называемые
государственные крестьяне, получившие землю от казны, жили очень скверно. Своего хлеба
хватало лишь до декабря. Питались они главным образом растительной пищей, да и то
скудно и однообразно. Тот же Курочкин замечает: «Обычный стол состоит из пустых щей,
иногда забелённых сметаной или молоком. Утром, вместо завтрака, пьют пустой чай».

Или вот свидетельство корреспондента газеты «Голос» конца XIX века:



8 С. Д. Васильев

Пищу крестьяне употребляют очень скудную... хлеб из ржаной муки и, как лакомство, хлеб
в пресном виде, с примесью муки ячменной, потом редька и лук без масла. За обедом серые
пустые щи, каша очень не у многих, молоко, если есть своё. Лакомством считают сахар, репу,
огурцы... Мясо и рыба бывают только в храмовые праздники и рабочее время.

Знакомя читателей «Современных известий» в то же время с жизнью крестьян пригородных
Никитской, Фёдоровской и Сокольской слобод, сёл Ям и Городище, врач А. В. Смирнов
писал:

Взгляните на трёхаршинные амбары крестьян: во многих и крысы с мышами едва снискивают
себе пропитание... многие из крестьян принуждены... славить Христа до самой весенней поры.

Анализируя процесс разложения крестьянства в результате послереформенных капита
листических отношений, В. И. Ленин в книге «Развитие капитализма в России» показал,
на какие группы оно распадается:

Разложение крестьянства, развивая за счёт среднего «крестьянства» его крайние группы, со
здаёт два новых типа сельского населения... Первый новый тип — сельская буржуазия или за
житочное крестьянство... Другой новый тип — сельский пролетариат, класс наёмных рабочих
с наделом... Ничтожный размер хозяйства на клочке земли, и притом хозяйства, находящегося
в полном упадке... невозможность существовать без продажи рабочей силы... в высшей степени
низкий жизненный уровень... вот отличительные черты этого типа.

Сказано предельно ясно, и для Переславского уезда в частности.
Приведём только один пример из многих тысяч подобных. Пишущему эти строки довелось

встретить в 1957 году в Мартынке такого «наёмного рабочего с наделом». Вот что рассказал
мне И. С. Гущин:

Отец мой, С. В. Гущин, бывший крепостной Угрюмовых, после «освобождения» получил нищен
ский надел и был вынужден работать на стекольном заводе, одновременно продолжая обраба
тывать свой клочок земли. Я родился в 1888 году и с 13 лет начал работать тоже на Релинском
заводе. За все 28 лет работы я продолжал обрабатывать свой надел, пока не пришла коллекти
визация.

Какой была «помощь» крестьянству со стороны земства, можно увидеть из того, что
на весь уезд было всего два агронома. Их советами пользовались лишь кулаки, имевшие
сельскохозяйственные машины и проводившие примитивные агромероприятия. Большин
ство же крестьян обрабатывало землю сохами и косулями, которые можно теперь лишь
увидеть в нашем музее, немногие имели плуг.

В годы реакции после первой русской революции царизм выработал аграрную политику,
известную под названием «столыпинская реформа». В результате её усилилось кулачество,
внеся существенную дифференциацию в классовое расслоение переславского крестьянства.
За один год кулацкие хозяйства выросли на 15 тысяч десятин земли [16 388 га] за счёт
бедняков, продававших наделы и уходивших в город.

Перед революцией 1917 года земельные владения в уезде распределялись так:

289 дворян и купцов имели 111 тысяч десятин, [121 272 га]
6 фабрик и заводов имели 22 тысячи десятин, [24 036 га]
казна и царь имели 47 тысяч десятин, [51 349 га]
81 поп имел 11 тысяч десятин, [12 018 га]
14 199 крестьян имели 155 тысяч десятин, [169 344 га]
в том числе 888 кулаков имели 22 тысячи десятин. [24 036 га]

Простая арифметика позволяет определить, кому принадлежала земля в Переславском уезде.
Но и февральская революция не разрешила аграрного вопроса, потому что Временное

правительство, буржуазное по своему существу и поддерживаемое мнимыми «социалиста
ми», не хотело этого разрешения. В 1917 году летом в Переславском уезде происходили
самовольные захваты помещичьих угодий и церковных земель.

Так продолжалось до конца октября, когда в переславскую деревню долетела весть
о Великой Октябрьской социалистической революции.
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Переславский уезд в Октябре

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время
говорили большевики, совершилась, — заявил Владимир Ильич Ленин на экстренном
заседании Петроградского Совета 25 октября (7 ноября) 1917 года. — Отныне наступает
новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своём конечном
итоге привести к победе социализма».

А вечером 26 октября (8 ноября) открылось второе и последнее заседание Второго
всероссийского съезда Советов, на котором стоял один из важнейших вопросов порядка дня
съезда — вопрос о земле. Выступая с докладом, Ленин говорил, что Временное правитель
ство и участвовавшие в нём меньшевики и эсеры совершали преступление, под разными
предлогами оттягивая разрешение земельного вопроса, толкало крестьян на восстание,
пока само не было сметено вооружённым восстанием революционных солдат, матросов
и рабочих. Одновременно Ленин огласил написанный им и предложенный большевистской
партией проект Декрета о земле, по которому помещичья собственность на землю отменялась
немедленно без всякого выкупа, помещичьи имения переходили в распоряжение волостных
земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

Ленин предложил включить в этот Декрет «Крестьянский наказ о земле», составленный
эсерами. Обосновывая своё предложение, он говорил: «Не всё ли равно, кем он составлен,
но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов,
хотя бы мы с ним были несогласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его
на местах, крестьяне сами поймут, где правда...»

Забегая вперёд, скажем, что жизнь подтвердила это гениальное предвидение Ленина: кре
стьяне оставили «трудовые» и «потребительские» нормы наделов земли по «Наказу» и по зову
партии добровольно перешли к коллективным формам ведения хозяйства на общенародной
земле.

Весть о Декрете о земле в Переславском уезде сначала распространилась по телеграфу,
потом пришла в виды петроградских, московских и владимирских газет, а затем были при
сланы плакаты, изданные ВЦИК с полным текстом его и «Наказом». Один из таких плакатов
сохранился у нас в музее. Декрет о земле произвёл огромное впечатление на переславских
крестьян и она горячо его обсуждали, говоря, что только молодая Советская власть пошла
навстречу крестьянству и дала ему землю, исполнились вековые крестьянские мечты.

Но совсем недавно в крестьянстве были иные настроения: часть крестьян верила эсерам
и их посулам земли после будущего Учредительного собрания. В конце октября в Переславле
собрался первый уездный съезд Советов крестьянских депутатов, проходивший под эгидой
эсеров, когда после выступления представителя губернии, эсера Акимова, попросили слово
делегаты Переславского Совета рабочих и солдатских депутатов, им в этом было грубо
отказано и в знак протеста делегация покинула съезд.

Однако после Декрета о земле настроение крестьян резко переменилось. Об этом,
например, говорили выборы в Учредительное собрание, проведённые уже после победы
Великого Октября. Несмотря на то, что подготовка и проведение выборов было в руках
враждебных Советам партий, их результаты были разительны: за большевиков голосовало
в уезде 21 298 человек, или 57,5%, за эсеров — 34, за кадетов и другие буржуазные
партии — 7,1, а за меньшевиков — 1,1%. Ещё радикальнее крестьянские депутаты повели
себя на своём втором съезде Советов, состоявшемся 17 (30) декабря 1917 года. Несмотря
на отчаянное сопротивление буржуазно-кулацких элементов, съезд Советов крестьянских
депутатов принял решение о поддержке Советского правительства и объединении с Советом
рабочих и солдатских депутатов. Был образован новый единый исполком уездного Совета,
решено через месяц созвать первый уездный съезд Советов.

Ровно через месяц, 17 (30) января 1918 года в реквизированном революцией доме
огородника Корнеева на улице Свободы открылся I уездный съезд Советов рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, объединивший все советские органы уезда. Он принял
приветствие Совнаркому и его председателю В. И. Ленину, одобрил разгон Учредитель
ного собрания, обсудил продовольственный вопрос. Первый состав уисполкома состоял
из 20 рабочих, 4 солдат и 14 крестьян по числу волостей. Но чтобы окончательно были
ликвидированы старые учреждения вроде Земской управы, волостных земств, земельных
и продовольственных комитетов, потребовалось ещё около пяти месяцев, хотя Советская
власть в уезде действовала в полной мере.
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В результате ленинского Декрета о земле площадь наделов переславских крестьян
увеличилась на 112 тысяч га и составила 267 тысяч га, то есть 74% всех используемых
земель уезда, а остальная земля осталась у государства.

Крестьяне убедились, что Советская власть — своя родная власть.
Но не так смотрели на это кулаки и бывшие собственники земли. Об этом будет идти

речь в следующем очерке.

Классовая борьба в деревне

Декрет о земле в Переславском уезде был принят крестьянами с большим удовлетво
рением, в том числе и зажиточными слоями деревни. Но немного времени спустя, видя
дальнейшие шаги Советов по обузданию аппетитов кулацких элементов в отношении земли,
они переменили свою позицию, показав своё истинное лицо врагов трудового крестьянства.
Особенно это проявилось в вопросе о мире и при опубликовании Декрета о свободе совести
(отделившем церковь от государства и школу от церкви), а также в отношении Декрета
о хлебной монополии.

В переславские сёла и деревни возвращались с фронта солдаты, которым надоела ник
чёмная война. Это были в большинстве своём неимущие и средние крестьяне, требовавшие
земли. Кулаки же обычно получали за взятки отсрочку или освобождение от военной службы
по болезни. Отношения в деревне мутили кулаки и эсеры, пробравшиеся в руководство
некоторых волостных Советов, как, например, в селе Копнино.

Это признавал и уездный Совет в письме, опубликованном его председателем В. В. Соко
ловым в «Известиях» Владимирского губисполкома 23 марта 1918 года. «Во всех волостях
существуют только Советы, но власть их не велика, они не имеют должного авторитета
так же, как не имеет его и уездный Совет». Кстати сказать, он держался мнения, осуждён
ного партией большевиков, и в газете №48 писал: «Ни мир, ни война, отступать, разрушая
все материальные и культурные ценности, надеясь этим зажечь огонь революции на западе».
Соколов был освобождён от своей должности 4 апреля 1918 года.

Отделение церкви от государства тоже не прошло бесследно. Церковные причты делали
всё для того, чтобы возбудить население против Декрета о свободе совести в Нагорье,
Голопёрове, Вашке, Кабанском, Елизарове и других сёлах. Вот что писал В. Ботенков
во владимирской газете «Голос народа» 8 марта 1918 года:

У нас в Половецкой волости дело немного наладилось, но не совсем. Когда в деревне узнали
о декрете отделения церкви от государства, старые и тёмные лица начали говорить: «Вот так
власть народная, и в церковь-то ходить не велит». Этим самым воспользовались попы и неко
торые провокаторы и начали распускать в народе нелепые слухи. Темнота народная в деревнях
велика, но придут товарищи солдаты и всё поправят, а то нам в некоторых случаях даже
и не верят.

Между тем в уезде нарастало тревожное положение, и 10 июля была образована местная
Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Это было
вовремя: в Москве, Ярославле, Муроме и других городах 6 июля вспыхнули мятежи эсеров
и монархических организаций. Отголоски их захватили и Переславский уезд.

Недавно ещё считалось, что кулацкие мятежи на северо-западе уезда имели место тоже
6 июля. Но по новейшим исследованиям, мятеж в селе Загорье начался после разгрома
ярославского мятежа, когда бывшие царские офицеры прибежали в родные места. По словам
жителя деревни Самково И. Д. Пятина, свидетеля этих событий, в Дмитриевском погосте
попы ударили в набат с провокационными криками «большевики грабят церковь», пыта
лись разгромить помещение Совета и поднять народ против Советской власти. Мятежом
руководили местные кулаки и торговцы во главе с бывшими офицерами — их сыновьями.

В Загорье возбуждённые крестьяне из соседних сёл и деревень подошли к дому волиспол
кома. К ним вышел его председатель коммунист Р. М. Сергеев. Его пламенная и правдивая
многочасовая речь успокоила толпу и люди разошлись по домам, не слушая подстрекате
лей-кулаков. Любопытный эпизод: в это время в село возвращался с расследования кражи
конный волостной милиционер, и его остановили знакомые ребята со словами: «Дяденька
милиционер, у Совета собрались люди, чего-то кричат, вам бы худо не было». Милиционер
помчался за подмогой в Нагорье, а когда возвратился с отрядом, в селе уже было всё
спокойно.
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Передо мной доклад инструктора губкома, в котором говорится:

В волостях смежных с Ярославской и Тверской губерниями в последнее время пытался развить
контрреволюционную деятельность некий бывший офицер, сын священника, призывавший насе
ление организоваться в боевые дружины для отпора красноармейцев, причём ему удалось в од
ной из волостей устроить разгон Совета. Означенное выступление удалось ликвидировать путём
присылки небольшого воинского отряда, которому однако не удалось арестовать скрывшегося
агитатора — бывшего офицера. В настоящее время дело расследует член Губчека, находящийся
на месте с 5 красноармейцами.1

После мне удалось выяснить и фамилию агитатора: им был сын загорьевского попа Маце
евский, позже арестованный на Урале.

Декрет ВЦИК и СНК «Об организации и снабжении деревенской бедноты», изданный
11 июля 1918 года, сыграл огромную роль в развитии классового сознания беднейших
слоёв переславского крестьянства. Но уездный исполком понял его не совсем правильно. Он
сообщил губисполкому, что комитеты «крестьянской бедноты организуются постепенно».
В том же Копнине, под враждебным влиянием, комбеды создавать было признано нецеле
сообразным. Но 29 июля уездный исполком исправил ошибку и сообщил в губернию, что
декрет о комитетах бедноты в уезде проводится в спешном порядке. К осени 1918 года они
были уже во всех волостях и помогли большевизации Советов. Пробравшиеся туда кулаки
и их подпевалы были изгнаны.

Большое значение для политического воспитания крестьянства имели уездные съезды
Советов, собиравшиеся в 1918 году четыре раза, и в конце года съезд Комитетов бедноты.
Состав этого съезда был таков: 93 коммуниста, 33 сочувствующих им, 3 левых эсера,
6 сочувствующих им и 5 беспартийных крестьян.

Разгоревшаяся гражданская война и интервенция с особой остротой поставили перед
крестьянством вопрос о помощи фронту продовольствием и людьми. Огромное большинство
переславцев решило его положительно. Несмотря на сопротивление кулачества и монастырей,
прятавших продовольствие, комбеды и продотряды доставляли фронту и голодающим рабочим
Переславля тысячи тонн зерна и картофеля.

Все, способные носить оружие и кому дорога была Советская власть, шли на фронт.
Но немало скрылось и в лесах пережидать, «чья возьмёт». Это тоже была классовая борьба
со стороны кулаков. С их сынками и теми, кто подпал под их влияние, работники военкомата
во главе с комиссаром Г. З. Буковшиным, отряды милиции и сельских активистов боролись
неутомимо и беспощадно. Где убеждением, а где и властью они сумели ликвидировать
дезертирство в уезде, пополнить ряды Красной Армии.

Гражданская война кончалась. По инициативе В. И. Ленина, в предвидении мирного
восстановления страны, была проведена Всероссийская перепись 1920 года. Она показала
классовое и хозяйственное лицо переславской деревни:

плугов 12 001
деревянных сох и косулей 705
борон железных 9 654
борон деревянных 2 696
серпов и кос по 31 000
сеялок 34
жнеек 28
косилок 30
веялок 134

Всех сельских хозяйств в уезде было 17 079, в том числе 4 коммуны, 7 артелей, 8 совхозов,
82 хуторских хозяйства, 16 983 крестьянских семьи, входящих в 466 земельных общин.

В связи со введением единого сельскохозяйственного налога крестьянин мог продавать
излишки урожая государству или на рынках. К 1925 году переславские крестьяне, объеди
нившись в кооперативы по совместной обработке земли, кредитные товарищества, комитеты
взаимопомощи и прочие организации, куда кулакам хода не было, получили возможность
обрабатывать землю машинами и механизмами, выпущенными восстановленной советской

1Известия Владгубисполкома. — 1918. — №124.
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промышленностью. Впервые тракторы пахали поля в Пожарском, Копнине, Городищах,
Глебовском и других сёлах и деревнях. Первый трактор, появившийся на Переславщине,
можно видеть в нашем музее.

С другой стороны, жёсткая налоговая политика в отношении кулацких хозяйств привела
к уменьшению у них земли до 7 700 га, в три раза меньше, чем до революции.

Вскоре после XV съезда партии, в 1927 году состоялась I конференция крестьян-бедняков
Переславского уезда. Она приветствовала решения съезда о решительном наступлении на ку
лачество и переход мелких индивидуальных хозяйств к коллективному труду. Конференция
от имени бедноты заявила, что «отныне вместе и под руководством партии сомкнутыми ряда
ми пойдём на борьбу с кулаками, к построению очагов социализма в деревне, по выполнению
решений XV съезда партии».

Классовая борьба в переславской деревне продолжалась.

На село пришла культурная революция

С первых же дней Советской власти широкие массы народа, в своём большинстве
неграмотного и полуграмотного, получили возможность учиться, приобщаться к культуре
и искусствам. Появилась огромная тяга к знаниям, недоступным при старом режиме:
в Переславском уезде насчитывалось до 60% неграмотного населения.

В царское время крестьяне были лишены даже книг. «Книги читать уместно только
господам, но никак не мужикам», — сказал священник погоста Волнино, Нагорьевской
волости, крестьянину, который у него просил совета по поводу открытия библиотеки для
крестьян.1 В селе Елизарово существовала земская библиотека-читальня, но она помещалась
в доме диакона Богоявленского и доступ в неё был только избранным по вкусу «хозяина».2

Когда наследники известного прогрессивного издателя Ф. Ф. Павленкова в 1906 году хотели,
по воле завещателя, открыть библиотеки в Новосёлках, Усолье, Вишнякове, Голопёрове
и Вашкинской слободке, то им в этом было отказано.3

Таких случаев в уезде было несколько. Они показывают, как власти боялись книг,
оставляя крестьян в невежественной темноте.

Просвещение в деревне находилось в руках у сельских попов. Учителя были выходцами
из семей духовенства и крестьян, «выбившихся в люди». К их чести, большинство оказалось
на высоте служения народу и приняли к самому сердцу весть о Великом Октябре, давшем
землю крестьянам, мир народам, отделившем школу от церкви. Они до конца своих дней
трудились на ниве народного просвещения. Таковы были Е. Семьинская, А. Блау, С. Кусин,
В. Городничев, П. Логинов, С. Белояров и другие.

Им-то и была поручена, вместе с грамотной сельской молодёжью, ликвидация негра
мотности и малограмотности в «школах ликбеза».

В это время большинство коммунистов находилось на гражданской войне, и вся тяжесть
политико-просветительной работы в деревне легла на женщин-работниц Агрикову, Шмелёву,
Гроздову и Фролову, посланных укомом партии, на комсомольцев и сельских учительниц.

У нас в музее есть листовка, выпущенная переславским отделом политпросветработы,
в которой, между прочим, говорится:

Вы строители нового, красивого, идеального коммунистического строя, поэтому политпросвет
обращается к вам как к передовым людям, проникнутым глубокими идеями социализма... Тем
нота и невежество — есть опасные враги трудового народа, надо скорей искоренить их. Мы
должны учиться, чтобы победить, и победить, чтобы учиться. Чем больше будем знать, тем
больше будем производить, а чем больше будем производить, тем скорее выйдем из тяжёлого
хозяйственного тупика. Организуйте же немедленно политпросвет, кружки, клубы, делайте их
полными горячего кипения жизни...

В 1918—1919 годах во всех волостях были открыты избы-читальни, кое-где для них
использовались школы, а в Скоморохове — клуб имени В. И. Ленина. В Загорье и Вёсках
появились Народные дома. В них систематически проводились лекции, доклады,беседы,

1Северный край. — 1905. — №105.
2Владимирец. — 1906. — №82.
3Клязьма. — 1906. — №54.
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читки газет, устраивались спектакли и концерты, действовали школы ликбеза. В Вёсках
руководил Народным домом коммунист П. Петров, а в Загорье одним из них был секретарь
волостного комитета бедноты М. П. Жуков. Вот что он мне рассказывал полвека спустя:

— На площадке в барском парке стоял большой дом бывшего помещика Нарышкина.
В нём никто не жил. По инициативе коммуниста Р. М. Сергеева, председателя волостного
Совета, в селе был организован культурно-просветительный кружок. Барский дом был
передан ему и стал называться Народным домом. В нём мы открыли, как теперь принято
звать, самодеятельный театр и чайную с библиотекой.

Театр действовал силами местной крестьянской молодёжи, в большинстве бедняцкой
и середняцкой, но в то же время, в 1918—1919 годах, и сельская интеллигенция, то есть дети
попов, диаконов, псаломщиков и даже бывшего урядника старались всеми силами проявить
себя сторонниками Советской власти. Деятельным участником постановок спектаклей
и постоянным суфлёром был диакон А. Е. Успенский — молодой энергичный человек, далеко
не убеждённый священнослужитель.

Такими силами каждое воскресенье в Народном доме ставилась спектакли. Всего их
было 33. Мы завоевали большой авторитет у окрестного населения и к нам на них приезжали
крестьяне не только за 10—15 вёрст, но даже из сёл Заозерье, Микляева и Нагорья. Немного
позже мы приобрели киноустановку и демонстрировали кинофильмы, благо была своя
электростанция, сделанная из мельницы на реке Сольбе. Днём в этом же помещении
работала чайная. Но 28 мая 1919 года наш Нардом сгорел от кулацкого поджога.

Был такой же драмкружок в Погосте, по рассказам П. Г. Батасова, в то время работавшего
в волостном военкомате, в Берендееве, Смоленском и других местах.

При народных домах, клубах, избах-читальнях были организованы библиотеки из книг,
реквизированных в помещичьих имениях, русских и иностранных классиков, научных
сочинений. Политическая литература, изданная при Советской власти, в том числе много
книг В. И. Ленина, поступивших из уездного политпросвета.

Культурная революция, провозглашённая коммунистической партией, широкими шага
ми шла по Переславской земле, рассеивая мрак прошлой беспросветной жизни крестьян.
К 10-летию Великого Октября ликвидация неграмотности была в основном завершена. В это
время в уезде работали 22 клуба и избы-читальни, 71 красный уголок и 10 библиотек.
А к полувековому юбилею Советской власти в переславской деревне уже были сотни вы
сококвалифицированных знатоков сельского хозяйства и техники полей с высшим и средним
специальным образованием.

Сейчас, в канун 60-летия образования СССР, на селе действует более 40 клубов и Домов
культуры, 6 изб-читален, полтора десятка колхозных клубов, более 60 массовых сельских
библиотек, насчитывающих в своих фондах более полумиллиона книг, в том числе 39 биб
лиотек, располагающих почти тридцатитысячным фондом специальной сельскохозяйственной
литературы по подъёму культуры земледелия и повышению продуктивности животных. Ими
в 1971 году было выдано читателям 10 655 книг по этим темам.

Всё описанное в этом и предыдущих очерках подтверждается историей отдельных селений
района, к которой мы и приступим со следующего очерка.

Осуществлённая мечта

Ещё на заре нашего Советского государства, в начале 1919 года, В. И. Ленин, формулируя
аграрный пункт новой программы Российской коммунистической партии (большевиков),
предусматривал меры, которые направлялись на социалистическое переустройство сельского
хозяйства. В докладах на VIII съезде партии он разъясняет и обосновывает необходимость
коллективного ведения сельского хозяйства. Ленин учил, что мелкие хозяйства не помогут
крестьянам выйти из нужды, а нужно их объединение, переход к крупному общественному
производству с применением машин и научных приёмов обработки земли. Только тогда повы
сится производительность сельскохозяйственного труда и будет обеспечено благосостояние
крестьянства. Вместе с тем, подчёркивал Ленин, основным принципом коллективизации
является добровольность. Крестьян надо переводить на рельсы общественного хозяйства
постепенно, убеждая примерами преимущества коллективного хозяйства перед единоличным.

Конечно, аграрную программу партии Ленин брал из многочисленных опытов стремления
крестьянскиx бедняцких масс к объединению в той или иной форме: сельскохозяйствен
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ных товариществ или артелей. Такие организации возникли и в Переславском уезде. Как
сообщали «Известия» Владимирского губисполкома, «в уезде существует 11 сельскохозяй
ственных артелей, из них 2 фабричных, 1 уличного комитета, 3 городских и 2 крестьянских;
из крестьянских одна организована в бывшем имении Табаровского, а вторая в Гагаринских
Новосёлках».1

Наиболее ранним документом в этом отношении явилось заявление жителей Подгорной
слободы от 29 марта 1918 года об организации товарищества по совместной обработке земли,
инициатором которого был учитель И. А. Жданов.

В конце 1918 года на базе владений Сольбинского монастыря, этого ликвидированного
контрреволюционного гнезда, поддерживавшего кулацкие мятежи в округе, была организо
вана силами бедняков деревень Овчинники и Гаврилково сельскохозяйственная коммуна
«Новая жизнь». Но игуменья и её окружение не смирились и распускали клеветнические
слухи о коммунарах. По их призыву из окружавших селений сбежалось до 150 человек,
готовых разогнать коммуну. Лишь вызванный отряд переславских красноармейцев во главе
с членом уездной Чека предотвратил кровопролитие.

Местные коммунисты А. Калинин, С. Королёв, Г. и М. Павловы, Н. Петухов и А. Секретов
сумели объединить более семидесяти крестьян-коммунаров, начавших действительно новую
жизнь. Переславский уком партии оказал коммуне большую помощь. Сюда были направлены
активные работницы фабрики Переславской мануфактуры Т. Шкарлова и Е. Нуцкова.

В Переславском уезде была и ещё одна немаловажная причина перехода к повышенной
производительности сельскохозяйственного труда и увеличению благосостояния крестьян
ства, на которые указывал Ленин — переславское крестьянство систематически голодало
от недорода хлеба. Владимирская губерния, в частности и Переславский уезд, была «по
требляющей губернией». Газета «Старый владимирец» даёт такую цифру: «нужда местного
населения в привозном хлебе выражается в количества 884 646 пудов на весь уезд, каковая
нужда и пополняется привозным хлебом», доставляемым через станцию Берендеево.2

Как уже сообщалось в одном из предыдущих очерков, кооперирование переславских
земледельцев, начавшееся в 1920-х годах, вылилось в коллективные покупки машин и ме
ханизмов, что дало свои результаты в виде повышенных урожаев. В сравнении с 1917 годом,
к 50-летию Великого Октября урожаи выросли по ржи на 5, пшеницы на 12 и овса на 6
пудов с десятины.

Проходившая в 1926 году 21 уездная конференция РКП(б) констатировала, что за преды
дущий год в уезде было кооперировано 26,6% крестьянских хозяйств. Этим была заложена
основа социалистического строительства переславской деревни. Однако создание такого
кооперирования не решало вопроса: как вести дальше крестьянское хозяйство?

К 1927—1928 годам среди крестьян-бедняков и части середняков назревало единственно
правильное решение, предугаданное Лениным: переходить к коллективному сельскому
хозяйству с обобществлёнными средствами производства. Эти вопросы широко обсуждались
на съездах женщин-крестьянок, волостных съездах Советов, конференциях крестьян-бедня
ков уезда. Первые колхозы возникли в 1928 году после XV съезда партии, два в Глебовской
волости, в Славитине, в Будовском и других селениях. В 1929 году в переславской деревне
началось массовое колхозное движение. В колхозы пошёл середняк.

Со второй половины этого года переславская деревня стала похожа на встревоженный
улей: на собраниях спорили и обсуждали только один вопрос — об организации колхозов.
По сравнению с прошлым годом количество хозяйств, вступивших в колхозы, выросло в три
с половиной раза.

Процесс коллективизации сельского хозяйства, начавшийся в СССР, был первым в мире
опытом проведения основ социализма в деревне. Поэтому неизбежны были ошибки.

После постановления ЦК партии от 14 марта 1930 года, осудившего эти ошибки,
партийным организациям предлагалось продолжать борьбу за вовлечение крестьян в колхозы
на основе добровольности, за создание новых и укрепление существующих колхозов,
за очистку их от кулацких элементов. Надо было начать решительную ликвидацию кулачества
как класса. Летом состоялся XVI съезд ВКП(б), который констатировал, что если отмена
частной собственности на землю была первым шагом Октябрьской революции в деревне, то

1Известия Владимирского губисполкома. — 1918. — 15 августа (№47).
2Старый владимирец. — 1912. — №4.



Экономика края вчера и сегодня 15

переход к коллективизации — второй, притом решающий шаг в деле построения фундамента
социалистического общества в Советском Союзе.

Переславские колхозы очищались от кулаков. Только за четыре месяца 1932 года из них
было исключено 119 хозяйств, из которых 72 были кулацкими, 7 — бывших стражников
и помещиков, 4 — служителей культа. Последние вкупе с кулаками активно выступали
против колхозов. Были случаи поджогов колхозных хозяйственных помещений по наущению
священников в Нестерове, Половецком, Василёве, Новосёлках, Вёсках, Новинцах и других
селениях. В результате агитации кулаков наблюдался массовый убой скота.

К 1935 году коллективизация района была в основном завершена и кулачество как класс
было ликвидировано.

Ещё в начале 1932 года на переславской земле появились первые машинно-тракторные
станции, которые были не только оплотами новой техники на селе, но и центрами идеологи
ческой работы. Политотделы МТС вели борьбу за рост и укрепление колхозов, за увеличение
посевных площадей и урожаев, за внедрение нового в сельском хозяйстве.

Но время шло. Колхозы, создававшиеся первоначально только в одном населённом пункте,
постепенно укрупнялись и стали значительными подразделениями сельскохозяйственного
производства. Роль МТС была сыграна. Колхозы получили возможность иметь собственные
машины и механизмы. МТС сначала превратились в ремонтные станции, а в 1961 году они
переданы во Всесоюзное объединение «Сельхозтехника», на которое возлагалась задача
снабжения колхозов не только техникой, но и удобрениями, обеспечение ремонта машин
и так далее.

Эта возможность была достигнута благодаря мощной индустриализации страны, сме
нившей главную тягловую силу старой деревни — лошадь на трактор. Примером этой
технической революции в стране может послужить расчёт, относящийся непосредственно
к переславской деревне. В 1920 году в уезде осталось 15 385 лошадей. Замена их тракторами
освобождала в Переславском районе более 23 тысяч га лугов, которые теперь можно было
использовать для продуктивного животноводства, и более 4 500 га пашни. Сегодня в сельском
хозяйстве района работает свыше 500 тракторов, 200 комбайнов, более 300 автомобилей,
многие сотни других механизмов и машин.

Сейчас колхозы и совхозы, насыщенные техникой, под руководством высококвалифи
цированных специалистов, применяющих на переславской земле новейшие достижения
агрономической науки, превратили район по урожаям из «потребляющего» в производящий.
В самом деле, до коллективизации, по данным 1896—1925 годов, урожай ржи, например,
в среднем по уезду был 8,27 центнеров с га, а в 1972 году, воодушевлённые решениями
XXIV съезда КПСС, в преддверии 50-летия образования Советского Союза, хлеборобы
района обязались собрать не менее 16 центнеров с га зерновых.

Таким образом, то главное, что намечал Ленин в отношении сельского хозяйства, волей
и заботами партии было выполнено.

Андрианово и Фонинское

Прошлое этих селений уходит в глубь веков. Его нам подсказывают названия урочищ
и пустошей, которые через много столетий донёс до наших дней народ.

На водных путях из владимиро-суздальского ополья в Великий Новгород, в Залесской
земле возникли поселения, называемые ныне селом Андриановым и деревней Фонинское.
Вокруг них, на берегах рек Нерль Волжская и Кубрь, выросли небольшие укреплённые
пункты, чтобы защищать народ от нашествия враждебных соседей. В них жили воины,
сторожившие от неприятелей реку, которая тогда была самой удобной дорогой. Об этом
напоминают урочища на берегу Кубри «Городец», близ деревни Григорова «Клады», а о годах
татарского нашествия название пустоши Нагаево около Фонинского.

Возможно, что неподалёку от этих мест, на границах Дмитровского, Тверского и Углич
ского удельных княжеских владений, была таможня, или по-старинному «мыт», где брали
пошлины за провоз товаров, отчего в народе вся эта сторона звалась Замытье, а крупные
владельца земель получили прозвище Замыцкие.

Село Андрианово, деревня Фонинское и их окрестности в конце XVI века и принадлежали
боярам с таким прозвищем, ставшим их фамилией. Они отдали «на помин души» свои
вотчины в Троице-Сергиев монастырь. В те времена село было в запустении. По писцовым
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книгам в нём была лишь церковь, двор монастырский, коровник «да двор попов пустой».
Во время польско-шляхетской интервенции село и его округа пострадали от врагов, но скоро
оправились. А в 1764 году, когда оно было отобрано от монастыря «в казну», в нём было
уже 427 душ крестьян.

Во время монастырского владения андриановские крестьяне часто подвергалась нападе
ниям соседских помещиков Лихачёва, Редрикова и Губарева, которые производили потравы,
свозили к себе сено, запахивали земли села. Иногда дело доходило до настоящих боёв, как
это было в 1639, 1645 и 1678 годах.

Деревня Фонинское, или как она тогда называлась, «сельцо Фунинское, Кресцы тож»,
имела несколько другую судьбу. В 1586 году один из Замыцких заплатил монастырю
50 рублей (15 375 рублей на современные деньги) и получил Фонинское в пожизненное
владение. Видимо, сельцо было доходное, если Замыцкий рискнул такой огромной суммой для
получения его в долгосрочную аренду. Трудно сказать, что тут делал арендатор, но к 1593
году, как показывают документы, сельцо оказалось пустошью. Наверное, Замыцкий переселил
крестьян в другие свои владения, обесценив эту вотчину. Однако монастырь цепко держался
за свои права, и получив сельцо обратно, заселил его. В прошлом веке деревня считалась
самой крупной из 30 населённых пунктов в Хмельниковской волости.

После «реформы» 1861 года каждая «душа» села Андрианова и деревни Фонинского
получила по 4 десятины земли или в среднем по 10 на двор, [10,9 га] также как и в Усолье.
Но удобной для пашни приходилось по 2,75 десятины на двор, [3 га] под сенокосом и лесом
4 десятины, [4,4 га] а остальные были болотом или мелким кустарником. За это крестьяне
49 лет должны были платить казне по 11 рублей 90 копеек в год, не считая других
податей и налогов. Скудные урожаи и малоземелье не могли дать крестьянам достатка.
Они занимались подсобными промыслами: гнали скипидар и дёготь, жгли уголь. Несмотря
на это, они вечно были в долгах, недоимка доходила до нескольких тысяч рублей.

Советская власть пришла в эти места в декабре 1917 года, хотя её установлению
и сопротивлялись кулаки во главе с Зониными. Но бедняки и трудовое крестьянство
волости пошли за своими вожаками — первыми деревенскими большевиками и сломили
сопротивление богатеев.

С одним из них мне довелось познакомиться. Это был И. И. Федотов, уроженец деревни
Хороброво. Он создал в деревне первую партийную организацию, был участником II Пере
славской уездной партийной конференции, по партийному призыву пошёл на гражданскую
войну. В 1929 году И. И. Федотов первым вступил в колхоз, в котором сначала было всего
лишь 7 хозяйств. А теперь это прославленная по району сельхозартель имени А. С. Пушкина.

Включившись в социалистическое соревнование за осуществление решений XXIV съезда
КПСС по выполнению плана второго года IX пятилетки и готовя достойную встречу 50-летия
образования СССР, колхозники этой артели обязались увеличить поголовье крупного
рогатого скота на 3%, продать государству молока больше на 12% и мяса — на 3%, получить
по 8,3 центнера зерновых с гектара. С целью повысить продуктивность животноводства
колхозники в 1972 году должны будут улучшить 250 га лугов и пастбищ и заложить
долголетние культурные пастбища на площади 120 га.

Сейчас село Андрианово — центр сельсовета. Через него проходит автотрасса Пере
славль—Нагорье—Кубринск и Веригино—Загорск. Оно связано телефоном и телеграфом
со всей страной, радио- и телефицировано. В селе новый клуб, несколько магазинов,
столовая.

Деревня Фонинское — центр колхоза имени И. В. Мичурина, тоже одного из передовых
в районе. В 1971 году, например, надой молока на одну фуражную корову составил 2 992
килограмма, а отдельные доярки, как Д. В. Гузынина, надоили по 3 489 килограммов.

В деревне отличное здание колхозного клуба и, как здесь его называют, Детского
комбината, в котором сосредоточены малыши ясельного и дошкольного возраста. Это тоже
построено колхозом для освобождения матерей от забот о детях в рабочее время.

Новые дома колхозников, как правило, украшены резными оригинальными светёлками,
завершающимися луковичной главкой, часто сквозной, являющейся основанием звезды или
пики. Но особенно характерна именно для Фонинского обработка угловых деревянных
пилястр, в которых спускающиеся под острым углом планки заканчиваются либо звездой,
либо кругом, либо цветком колокольчика или лилии.

Колхоз здесь организовался в 1930 году и всегда был в числе передовых. Мне попался
интереснейший документ — письмо Нагорьевскому РК ВКП(б) собрания колхозников деревни
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Фонинское в августе 1932 года. Текст его привлекает к себе безыскусностью, искренностью
и глубокой верой в своё будущее:

Нагорьевскому райкому ВКП(б). За организованный массовый выход рабочих и служащих
на льняное поле колхоза, вытеребив 8 гектар льна и тем самым оказав реальную помощь в деле
уборки урожая, посылаем товарищескую благодарность. На вашем примере сплочённости вокруг
коммунистической партии, который поднял дух колхозника в борьбе с трудностями уборочной
кампании, будем продолжать работу с зажжённой в нас вами энергией. Да здравствует ВКП(б)!
Да здравствует Нагорьевский райком ВКП(б)!

Президиум собрания.

Сегодня население деревни составляет около 400 человек, и это явление закономерное для
нашей социалистической эпохи, когда механизация сельского хозяйства, заменив ручной труд
в деревне машинами, освободила рабочую силу для использования её в промышленности.

Колхоз в деревне Погост

«Рельеф местности холмистый со спуском на юг, в заболоченную пойму реки Малая
Нерль. Довольно значительное озеро Вашутино. Почвы главным образом подзолистые супеси
и суглинки, иловатые и влажные. По скудости почв, мало пригодных для земледелия (рожь
собирают здесь по 30—35 пудов с десятины), разводится картофель и частью лён. Из про
мыслов распространены лесные (плотники, бондари, тележники, корзинщики), гончарный
(д. Вашутино), тёрочно-паточный, маслобойный, овчинный и ткацкий» — так характеризовал
бывшую Погостовскую волость один из справочников в начале XX века.

Деревня Погост... Что за странное у неё имя? Ведь в ней никогда ни церкви, ни кладбища
не было. Происхождение названия деревни относится к тем временам, когда здешние славяне
ещё были язычниками. К ним приезжали бродячие купцы, которых звали «гостями». Они
останавливались «погостить» на этом месте, а славяне, покупая у них, приносили в свои
селения «гостинцы».

В начале XVII века Погост — владение московского Чудова монастыря. В деревне
тогда было 3 двора крестьянских, 4 бобыльских и два пустых — крестьяне их убиты
поляками в набег пана Чаплинского. По писцовым книгам 1628 года в Погосте 7 дворов с 8
крестьянами. С конца XVIII века местные жители стали государственными крестьянами.
Деревня очень выросла, в ней стало 27 дворов, так как находилась на почтовом тракте,
являясь почтовой станцией. В это же время Погост становится центром волости.

С приходом Советской власти в Погостовской волости в корне изменились земельные
отношения. Помещичьи и церковные владения были присоединены к крестьянским наделам.
Самым крупным из них являлось имение А. С. Бухаревой в Вашутине — 453 десятины
земли. [495 га] О том, к чему это приводило, писала «Владимирская газета» в №5 за 1903
год: «В безвыходном положении находится общество селения Вашутина. Ему совсем не дают
права прогона скота владельцы земли, отделяющей эту деревню от её выгона».

Классовая борьба в волости началась с первых же месяцев новой рабоче-крестьянской
власти. 31 августа 1918 года кулаки в Погосте подняли мятеж против неё. Поводом для
него послужила реквизиция волостным Советом у кулаков Разводнева и Селивёрстова
четырёх возов ржи и лука, предназначенного для спекулятивной продажи. На другой день
волнения в волости вспыхнули с новой силой — волостной военкомат объявил учёт лошадей
для военных целей. Эти и другие выступления зажиточной части населения волости были
подавлены.

Колхоз в Погосте организовался в 1931 году под названием «Восходящая заря». Его
первым председателем был товарищ Карпов. На базе этой сельхозартели со временем, меняя
названия, образовался теперешний колхоз «Маяк», объединивший тринадцать селений,
которые были самостоятельными колхозами-«карликами». Ведь не следует забывать, что
в середине тридцатых годов в Переславском районе существовало 188 колхозов, а сейчас
их, вместе с совхозами, только тридцать. Маломощные артели стали нерентабельными
в экономическом отношении.

Остановимся вкратце на истории некоторых населённых пунктов, составляющих колхоз
«Маяк».
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Вашка — древнее Погоста, сохранило в своём имени мерянское «вашкем», что означало
на их языке сырое, болотистое место. Оно находится на реке того же названия и докумен
тально известно с 1436 года, когда село, река и озеро Вашутино принадлежали тому же
Чудову монастырю. В 1563 году монастырь владеет только половиной села, остальное в вот
чине В. Порошина. Через столетие Вашка значительное село: в нём, кроме монастырских
дворов, находятся 16 дворов других вотчинников. В конце XVIII века здесь обосновались
помещики Родышевские, владевшие землёй до революции.

Деревня Слободка появилась вместе с селом Вашкой, как относительно свободное
поселение монастырских ремесленников. В 1562 году, в числе прочих жителей, в ней было
3 двора сапожников, а в 1628 году — 3 двора рыбаков и 5 дворов горшечников.

Как видно, гончарное производство в окрестностях Погоста весьма старого происхож
дения. В деревне Вашутино оно существует с XVIII века, и нам кажется напрасным отказ
колхоза «Маяк» от этого доходного производства. А мастера в Вашутине есть поистине
знаменитые. Вот, например, А. А. Алексеев — специалист по чернолощёной керамике. В 1967
году известный американский художник Рокуэлл Кент праздновал в Москве своё 85-летие,
и ему подарили несколько изделий «вашутинского кудесника» А. А. Алексеева.

Конечно, колхозу несколько несподручно заниматься гончарным делом. У него иные
заботы.

В колхозе «Маяк» одной пашни 1689 га. Её надо обработать, подкормить навозом,
торфом, минеральными удобрениями, засеять и посадить те или другие культуры. Много
потрудились В. Д. Луговкин, И. Д. Петров и прочие механизаторы весной юбилейного
года, для того чтобы лучше обработать землю и получить с неё урожай зерновых не менее
17,5 центнеров и картофеля по 120 центнеров с гектара. Так решили колхозники, взяв
социалистические обязательства к 50-летию образования Советского Союза.

Этому помогает техника колхоза. У него есть 6 комбайнов (столько же их было в 1936
году на весь Переславский район!), 17 тракторов, 5 автомашин и достаточное количество
других сельскохозяйственных механизмов. Этой весной отличился, среди прочих, слесарь
колхозной мастерской Н. П. Васильев, отремонтировавший много нужного инвентаря.

Луга и пастбища «Маяка» составляют 1 389 га. Это обязывает давать хорошие удои моло
ка. В колхозе есть много замечательных доярок. Назовём некоторых из них. Н. И. Луговкина,
из вашутинской бригады, из года в год добивается отличных показателей. Она награждена
двумя медалями «За доблестный труд» и орденом Трудового Красного Знамени. Не отстаёт
от неё и Е. А. Ахапкина, занявшая второе место в прошлом году в соревновании доярок
хозяйства, тоже работающая на вашутинской ферме. Одна из лучших доярок слободской
фермы — Е. П. Шевокина.

Колхоз «Маяк» числится «средним» из хозяйств района. Никогда он не возглавлял сводку
статистиков, но и никогда не замыкал её. Однако этот средний колхоз даёт свой вклад
в общее дело поднятия экономики района к юбилею создания СССР.

Село Глебовское

Лет десять тому назад в Переславском районе было только четыре совхоза: «Успенская
ферма», «Бектышево», «Батрачка» и «Новоселье». Теперь их стало одиннадцать, не считая
учебного хозяйства «Дружба» (бывшая «Батрачка»), принадлежащего сельскохозяйственной
Академии имени К. А. Тимирязева. Таково было веление времени, когда общественные
хозяйства стали превращаться в государственные.

Совхоз «Глебовский» начал свою жизнь 2 апреля 1963 года. Центральной усадьбой его
стало село Глебовское, отсюда и название нового хозяйства.

Исторически сложилось так, что это село издавна являлось административным центром
одноимённой волости, а потом сельского Совета. В нём весной 1930 года организуется
колхоз «Новый путь»; его возглавлял местный крестьянин Глумов. В селе весной 1919 года
возникает одна из первых в уезде сельских ячеек коммунистической партии и комсомола.
Глебовские коммунисты, комсомольцы и активисты из волости в условиях жестокой борьбы
с кулачеством строят новую жизнь в селе и деревнях вокруг Глебовского. Они ликвидируют
неграмотность, ведут широкую культурно-просветительную и политическую работу. В селе,
впервые в Переславском уезде, в 1926 году были открыты работницей-женорганизатором
М. Д. Глумовой детские ясли.
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В Глебовском теперь есть восьмилетняя школа, а в недалёком прошлом, в начале века,
была церковно-приходская, в которой обучались далеко не все ребятишки. Село имеет почту
и сберегательную кассу, клуб и библиотеку, медицинский и ветеринарный пункты, несколько
магазинов и столовую, словом, всё то, что требуется для человека.

История села Глебовского не лишена интереса и уходит в глубь веков. Ещё в XVI
столетии оно было дворцовым, но в следующем веке передано царём разным помещикам,
участвовавшим в борьбе против польско-шляхетской интервенции. Вокруг села неоднократно
возникали стычки русских войск с бандами поляков и литовцев, стремившимися пробраться
к Москве. Одна из них произошла 9 ноября 1618 года с шайкой пана Чаплинского. Крестьяне
села Глебовского, вместе с русскими воинами, крепко поколотили захватчиков.

В 60-х годах XVII столетия село принадлежало придворным московского царя Г. Юрьеву,
А. Лыкову и И. Дивову. Последний самовольно перегородил «северную государеву дорогу»,
поставил на ней крестьянские избы, две кузницы, завалил дровами и окопал рвами. Это
самоуправство Дивова потребовало вмешательства самого царя, и дорога была восстановлена.
От того времени сохранился в нашем музее ценнейший чертёж села Глебовского. Во второй
половине XVIII века село перешло к видному сподвижнику Петра Первого А. В. Мака
рову, тайному советнику и президенту камер-коллегии. За ним и частично за адмиралом
Повалишиным Глебовское оставалось до реформы 1861 года.

Но всё это ушло в безвозвратное прошлое, оставшись лишь в пожелтевших от времени
книгах и документах. Новь наших дней властно прокладывает дорогу в будущее и превращает
село Глебовское в современный благоустроенный населённый пункт.

Об этом говорит Всесоюзный смотр-конкурс на лучшую застройку и благоустройство
посёлков колхозов, совхозов и других селений сельского типа. Конкурс этот вступил в свой
третий этап. На двух предыдущих этапах четыре классных места получили населённых
пункта нашей области, в том числе и центральная усадьба совхоза «Глебовский».

Действительно, лицо села резко изменилось. Выросли новые многоэтажные дома со всеми
удобствами, не отличающиеся от городских. Рабочие совхоза строят и свои новые жилища.
У них возродилась потребность в эстетике, и они украшают дома исконными деревянными
кружевами наличников, светёлок, фронтонов, крылец и террас. Местные мастера древнего
ремесла вводят новые мотивы в своё творчество: серпы и молоты, пятиконечные звёзды
и трактора, даже ракеты. В домах рабочих совхоза, так непохожих на деревенские избы,
электричество и радио, телевизоры и привозной газ, модная мебель.

Это стало возможно только благодаря политике партии и правительства, направленной
на поднятие благосостояния трудящихся нашей страны, основанной на высоко развитой
экономике всего народного хозяйства Советского Союза.

Посмотрим, какие же экономический данные имеются у совхоза.
Совхоз «Глебовский», также как и колхоз «Маяк», относится к средним хозяйствам.

Достаточно сказать, что он по надою молока за последние годы ни разу не поднимался выше
среднерайонного показателя.

Но совхоз — животноводческого направления, и это определяет его главный доход. В этом
юбилейном году 50-летия образования Советского Союза количество крупного рогатого
скота в совхозе увеличится до 2 350 годов, а дойных коров будет 1 187. Социалистическими
обязательствами, принятыми рабочими совхоза, предусмотрено резко увеличить урожай
многолетних трав, естественных сенокосов, картофеля и корнеплодов, чтобы выделить
на корм скоту не меньше 1 500 тонн овощей, кроме зерна. Полеводы совхоза обязались
собрать урожай зерновых культур по 14 центнеров в среднем с каждого гектара. Это около
20% прироста в сравнении с прошлым годом. Словом, совхоз «Глебовский» неизменно идёт
к тому, чтобы быть современной фабрикой молока и мяса.

Имя обязывает

Мысленно перенесёмся в восточную часть Переславского района в один из совхозов. Он
находится в так называемой рязанцевской зоне, там, где на заре социалистического преобра
зования сельского хозяйства в 1929—1931 годах был организован колхоз-гигант. В Рязанцеве
в те времена действовал «Райколхозсоюз» с политотделом при нём и газетой-многотиражкой.
Предполагалось в районе сплошной коллективизации создать крупное хозяйство с десятками
управляющих, которые руководили бы сотней земледельческих селений. Но тогда это было
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не под силу стране, впервые в мире начавшей такой эксперимент, — не хватало квалифи
цированных кадров. Колхоз-гигант упразднили и на его месте снова возникли обычные
сельскохозяйственные артели. Часть из них была преобразована были в совхозы.

Но некоторую пользу колхоз-гигант принёс: ускорил процесс ликвидации кулачества как
класса и усилил в зоне сплошной коллективизации приток бедняков и середняков в партию.
Только за две надели января 1930 года вступили в ВКП(б) 21 человек.

Совхоз имени Владимира Ильича Ленина преобразован в 1968 году из колхоза «Ленинец».
В него входят селения Будовское, Любимцево, Славитино, Лунино и другие. Центром совхоза
стали Горки Переславские, где восстановлен дом Ганшиных, в котором нелегально печаталась
книга Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?».
Сюда в 1894 году приезжал и сам Владимир Ильич Ленин. Сейчас здесь находится
историко-партийный музей В. И. Ленина.

Мы не собираемся затруднять читателей цифрами планов. Само собой разумеется, что
в совхозе имени В. И. Ленина любые задания будут не только выполнены, но и перевыпол
нены, принимая во внимание соревнование в честь юбилея Советского Союза. Имя совхоза
к тому обязывает.

Хотим поговорить о том, как достигаются успехи его, благодаря сочетанию партийной
работы с хозяйственной и агро- и зоотехнической. Покажем это на нескольких примерах.

С самого образования совхоза во главе его партийной организации стоит Николай
Алексеевич Комаров. Влияние коммунистов на дела совхоза и сельсовета трудно переоценить.
Достигается это благодаря сочетанию партийной работы с хозяйственной.

Ещё зимой совхозные механизаторы посещали курсы повышения квалификации. По
лученные знания не пропали даром. В нынешнюю уборочную кампанию В. В. Фадеев
намолотил 336 тонн зерна, В. А. Волков — 316, Л. Л. Соловьёв — 304 тонны, А. Г. Мишенин
перевёз 500 тонн зерна. Всем им присвоено почётное звание «Гвардеец жатвы 1972 года».
Отличились также А. В. Борисов и Ю. М. Романов. Они заскирдовали 800 тонн соломы.
Б. С. Лобанов вспахал 250 гектаров зяби. И таких людей в совхозе немало.

В начале апреля здесь чествовали лучшего механизатора, ударника коммунистического
труда А. С. Лобанова. Он работает на тракторе более двадцати лет, занесён на Доску
почёта и в Книгу почёта. В этот праздничный для него день ему вручили именные часы,
поздравительное письмо дирекции, партийной и профсоюзной организаций. На его доме
в селе Будовском прикреплена памятная доска с надписью: «В этом доме живёт лучший
механизатор совхоза имени В. И. Ленина Лобанов Алексей Сергеевич, выработавший в 1971
году на тракторе МТЗ-50 1 300 га мягкой пахоты». А ведь это две годовые нормы!

Или вот Я. С. Зайцев. Тоже механизатор, ударник коммунистического труда, занесён
на доску почёта, награждён именными часами. На всех работах он показывает исключительно
добросовестное отношение к делу.

Награждение значками «Лучший механизатор», «Лучший картофелевод» и другими,
вручение красных вымпелов, занесение в Книгу почёта — всё это широко используется для
поощрения передовиков.

В совхозе во время страды доставляют ежедневно обед прямо в поле. Нередко к рабочим
выезжает агитбригада Горкинского дома культуры. В обеденный перерыв её тепло встречают
все работающие. Обычно выступление начинается с общего обзора полевых работ в совхозе,
а затем в сатирических куплетах критикуют лентяев и пьяниц, бракоделов и прогульщиков.

Без сомнения, эта работа способствует отдыху в летнем труде, разрядке напряжённости
в нём, служит отличной агитацией в массах.

«Боевые листки» и «Молнии» оперативно помогают руководителям совхоза красочно
показывать итоги соревнования. Они выпускаются регулярно и в нескольких экземплярах.
Кроме того, издаётся совхозная стенгазета «Ленинец», выходящая в четырёх экземплярах
с фотографиями и рисунками. Газета интересно и доходчиво отражает задачи, поставленные
совхозу, и итоги выполнения их, показывает лучших людей, не проходит мимо недостатков,
бичуя лодырей, разгильдяев и особенно пьяниц.

Своевременная оценка работы лучших людей, подтягивание остальных, несомненно, помо
гают выполнению планов совхоза. Люди здесь чувствуют постоянную заботу о них партийной
организации и отвечают на неё ещё большим усердием. А это приводит к заслуженному
авторитету её.

Важные мероприятия проводятся и по линии советской власти. Так, на сессии Любим
цевского сельсовета обсуждались способы рационального использования земли в совхозе
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на ближайшее пятилетие. В принятом решении намечено восстановить 37 гектаров за
брошенной пашни и провести применение прогрессивной агротехники на всей площади
в 3 162 гектара: вспашка поперёк поля, выравнивание почв, правильное внесение удобрений
и другие. Конечно, для совхоза 37 га — ничтожная величина, но в масштабе района это
будет более тысячи, а в Федерации — миллионы гектаров новых земель.

Достижения совхоза имени В. И. Ленина — результат работы его парторганизации,
коммунистов, депутатов Совета, возглавивших всех остальных работников, особенно на ре
шающем этапе — в уборке урожая.

На этом мы заканчиваем обзоры сельскохозяйственной экономики Переславского района.
В этом году, несмотря на засушливое лето, труженики села собрали неплохой урожай зерно
вых и выполнили первую заповедь перед государством по продаже зерна. Району трижды
присуждалось переходящее Красное знамя обкома КПСС, облисполкома и облпрофсовета.

Колхозы и совхоза района продолжают социалистическое соревнование за достойную
встречу 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик.

А каково будущее района?
Главной задачей на пятилетку остаётся дальнейшее повышение урожайности всех культур.

Урожайность зерновых возрастёт на 30%, картофеля — на 32%, а сена многолетних трав
соберут вдвое больше; посевные площади увеличатся на 1 200 гектаров. Возрастёт количество
крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

«Кладовые солнца»

Так М. М. Пришвин — известный советский писатель, живший в Переславских краях,
называл торфяные залежи. Наша земли ими весьма богата. Достаточно сказать, что сейчас
общая добыча торфа в Переславском районе достигает около трети всей добычи этого
полезного ископаемого Ярославской области.

Ленин, в тяжёлые годы Гражданской войны и разрухи, называл торф «дополнительным
энергетическим ресурсом страны» и обратил на него пристальное внимание, когда уголь
и нефть были отрезаны белогвардейцами и интервентами. Именно к тому периоду относятся
первые изыскания торфа и в Переславском уезде.

По плану ГОЭЛРО предполагалось строительство тепловой электростанции на торфе,
добытом из Берендеевского болота. Проект не был осуществлён, но с него началась история
переславских торфопредприятий. Залежи в иных из них иссякли, а в других торф ещё много
десятилетий будет служить людям.

Век пара в переславской промышленности кончился. У нас в музее есть примечательные
экспонаты: последние паровой гудок и штурвалы паровой машины фабрики «Красное
эхо». Как известно, машины и механизмы всех переславских предприятий работают ныне
электричеством, получаемым в том числе и от тепловых станций. На тепловые станции
Ярославля идёт торф Берендеевского, Ивановского, Батьковско-Ольховского и других болот.

Самое старое торфопредприятие района — Берендеевское. В сентябре прошлого года
ему исполнилось полвека. Осенью 1921 года от станции Берендеево отошёл первый поезд,
гружёный торфом, везущий спасительную энергетику для промышленности, освещения
и тепла наших городов.

С тех далёких пор изменилось многое, а главное, способ добычи. Ручной изнурительный
труд на торфоразработках исчез. На смену ему пришли на всех торфопредприятиях умные
машины — пневмокомбайны, управляемые только одним человеком. Они добывают торф
фрезерным способом.

И делают эти люди чудеса.
Например, машинист торфоуборочного агрегата, Герой Социалистического Труда Алек

сандр Иванович Акимов, встречая праздник 50-летия Советского Союза, дал обязательство,
и уже выполнил два сезонных плана, убрав 14 600 тонн торфа. Акимов работает теперь
в счёт 1975 года, дав дополнительно сотни тонн торфа, опередив время.

На Берендеевском предприятии есть и ещё одно чудо: торфобрикетный завод, по
строенный по последнему слову техники в 1964 году. Этот прекрасно оборудованный,
высокомеханизированный завод ежегодно выпускает 60 тысяч тонн торфяного брикета,
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или более десятой части всей добычи торфопредприятия. Он обслуживается сменой лишь
из пятнадцати человек, включая мастера и лаборанта. В 1972 году этот маленький коллектив
обязался дать к юбилею СССР ещё две тысячи тонн своей продукции.

В 1968 году предприятие полностью перешло на комплексную механизацию всех про
изводственных процессов.

За последние годы ему неоднократно присуждались классные места в социалистическом
соревновании Министерства топливной промышленности, а за высокие показатели в соревно
вании в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина его коллектив занесён в Книгу почёта
Ярославского обкома КПСС, облисполкома и облпрофсовета и награждён Дипломом Совета
Министров СССР и ВЦСПС. К 50-летию Берендеевского торфопредприятия большой группе
рабочих, инженерно-технических работников и служащих были вручены правительственные
награды и премии.

Самым молодым из торфопредприятий района является Батьковско-Ольховское. Изыска
ния там начались ещё в 1939—1940 годах, но помешала Великая Отечественная война. Лишь
26 апреля 1955 года началась его история, когда на место нового предприятия прибыли
руководители вместе с группой рабочих-строителей. К сентябрю уже была проложена удобная
дорога от шоссе Загорск—Углич и по ней побежали первые автомашины, везя материалы для
первых построек. В новом населённом пункте кипела жизнь, от него побежала узкоколейная
железная дорога, по которой двигались составы с торфом. Встал вопрос, как его назвать?

Руководство и общественные организации торфопредприятия объявили конкурс на лучшее
географическое наименование его. Конкурентов было много, но большинством голосов прошло
предложение жителя села Ведомши В. И. Богомолова: назвать новый населённый пункт
«посёлок Кубринск», от имени реки Кубри, на берегах которой он расположился.

С тех пор в Кубре много утекло воды, а Батьковско-Ольховское торфопредприятие,
встречая 50-ю годовщину образования СССР, добилось новых успехов в дополнению к пре
дыдущим годам, коллектив досрочно выполнил сезонный плач торфодобычи к 23 июля.
Продолжает соревноваться в честь юбилея тридцать семь машинистов торфоуборочных
машин в счёт будущего года. Среди них Д. М. Колесников, М. Т. Оларь, В. Д. Козлов,
С. Д. Малышкин, И. Н. Захаров и другие.

В соревновании участвует почти весь коллектив предприятия. За звание лучших по про
фессий борются свыше 180 специалистов, а за звание ударников коммунистического труда —
461 человек, из которых оно присвоено 238 рабочим.

За работу коллектива в этом году присуждено классное место среди предприятий Ми
нистерства топливной промышленности и первое место в области, с вручением переходящего
Красного знамени треста «Яргосторф» и обкома профсоюза.

Энергия солнца, накопившаяся за десятки веков на Переславской земле, превратилась
в одну из отраслей экономики — потенциальную энергетику. Но это ещё не всё. Торф,
кроме того, служит превосходным удобрением для полей. Иначе говоря, торф является тем
ископаемым, которое полезно для экономики и промышленной, и сельскохозяйственной.

До Великого Октября у нас это было неизвестно.

Из истории промышленности края

Зарождение переславской промышленности относится к тому времени, когда Пётр I,
возвратившись из заграницы, указами на имя игуменьи Фёдоровского женского монастыря
приказал, чтобы его монахини начали «делать плетение кружев на голландский манер»
и «прядение немецкой пряжи», для торговли на рынок. Образцы металлических кружев
начала ХVIII века, производства монахинь, можно сейчас увидать в нашем музее.

До этих петровских указов промышленности, как мы её понимаем, в городе и уезде
не было, а многочисленные ремесленники сбывали свою продукцию лишь по заказам царя,
монастырей, феодалов и городских обывателей, но не на рынках.

Изготовление кружев ручной работы из металлических нитей распространилось и на го
род. Кустари делали кружева, но уже из льняной пряжи, потом хлопчатобумажной до 1884
года, когда появились первые фабрики механической вышивки и кружев.

Монастырское «прядение немецкой пряжи» не пошло, но послужило к середине века
открытию первой полотняной фабрики. Она была основана в 1758 году купцом Ф. Ф. Угри
мовым на 312 станов, вырабатывала — полотна, равендуки и коломянки. Работали на ней
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крепостные. Потом фабрика переходила к разным владельцам — Куманину, Борисовским,
товариществу Переславской мануфактуры, изменяла характер производства и с 1849 года
стала прядильной. В начале нашего века в ней было около 100 тысяч веретён и 2 500 рабочих.
Сейчас это фабрика «Красное эхо» — старейшее промышленное предприятие города.

Мы ещё будем о нём говорить.
Вторую полотняную фабрику купец Угримов основал в селе Троицком, Великий двор

тож. А в селе Иванисове владелец его капитан В. А. Выродов завёл небольшую суконную
фабрику. Эти мелкие фабрики существовали недолго, они закрылись в том же веке.

В 1781 году В. В. Темерин открыл ткацкую полотняную и бумажную фабрику. На них
работали сначала наёмные, а потом крепостные рабочие. Вместе с отменой крепостного
права прекратили своё существование и эти фабрики.

В XVIII и первой половине XIX века количество ремесленников в городе не уменьшалось.
Как мне удалось узнать из «исповедных ведомостей», в это время были кузнецы, оловяниш
ники, каменщики, кровельщики, колбасники, портные, хлебники, кожевенники, каретники
и прочие, всего около семисот человек.

С 1840 года работала бумагокрасильная фабрика В. В. Гладковой. Она закрылась в начале
нашего века. Её территорию купил шведский фабрикант А. А. Гольмберг, который открыл
в новом здании, построенном в 1913—1917 годах, фабрику механических прошивок, кружев,
вышивки гладью и прочих художественных изделий из тканей. Это теперь фабрика «Новый
мир», о которой тоже будет идти речь. После ликвидации мелких фабрик механических
вышивки бывших Засс, Елисеевой, Житникова, уже после 1928 года, машины их были
сосредоточены на фабрике «Новый мир».

В начале XIX века купцами Чечелёвыми была основана ткацко-красильная фабрика.
С 1867 года ею владел С. П. Павлов и превратил в пунцово-ситцевую. Она работала
до 1912 года. Во время первой мировой войны её здания были проданы резиновому заводу
«Проводник», эвакуировавшемуся из Риги. Затем, в 1930-х годах, здесь обосновался один
из первенцев первой пятилетки — фабрика киноплёнки.

С 1848 года существовала медеобрабатывающая фабрика А. Захряпина. Она действовала
до 1928 года. Сейчас в её зданиях размещается мебельный цех Ярославского мебельного
комбината «Красный Октябрь». Продукция захряпинской фабрики есть в нашем музее.

В. И. Ленин в приложении 3 (к главе 7) своей книги «Развитие капитализма в России»
высоко ставил промышленность города и относил Переславль-Залесский по числу рабочих
к крупнейшим центрам фабрично-заводской промышленности центральной части Европейской
России.

Наряду с городом, промышленность была развита и в Переславском уезде. В 1862 году
в деревне Анисимовке была основана бумагопрядильная фабрика Барановых, закрытая
в начале нашего века. С того же года открылся Релинский хрустальный завод купца
И. И. Павлова, перешедший с 1883 года к Е. А. Козлову и А. М. Назарову. Он вырабатывал
парфюмерную и аптекарскую посуду, а также пузырьки для «святой воды» от чудотворных
икон, которые есть и в нашем музее. Завод действовал до 1913 года, когда его перевели
в посёлок Ермолку, находящийся ныне во Владимирской области. Сейчас завод известен
под названием «Красное пламя».1

Близ села Копнина с 1858 года находился Сержинский стеклянный завод Костерёвых,
изготовлявший винные и водочные бутылки и графины. Он закрыт в начале нашего века.

В селе Заболотье работала фабрика шнурков и лампового фитиля А. Липатова, суще
ствовавшая до 1913 года. Кроме того, были в уезде лесопильные заводы разных владель
цев, табачная фабрика и кожевенный завод Симаковых, винокуренные заводы дворянина
Е. П. Самсонова в Бектышеве и купцов Первушиных в деревне Мартынка, закрытые в 1895
году, и более мелкие предприятия, вроде салотопенных, дегтярных и скипидарных, паточных,
крахмальных и других «заводов».

Как видно, переславская промышленность в прошлом была разнообразной по направле
ниям. По архивным данным, в 1913 году в ней было занято около 4 800 рабочих, а сумма
производства составляла более 6 490 тысяч рублей.

1Пришвин в дневнике от 1 июля 1926 года даёт иную версию гибели Релинского стеклянного завода. Завод
работал на местных дешёвых дровах и на залежах песка. В 1917 году застрелился директор завода, рабочие стали
разбирать производство и расходиться по деревням. 2 апреля 1926 года рухнула заводская труба. — Ред.
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После национализации в 1918 году промышленность крупно изменила свой профиль,
а некоторые производства были закрыты. Постепенно возникали её новые отрасли —
химическая, авторемонтная, сыроваренная и другие.

На фабрике «Красное эхо» английские машины и станки заменяются новыми, отечествен
ными, и на них уже производятся качественно другие изделия — капроновая нить для сетей
и техническая ткань «бельтинг». На фабрике «Новый мир» также ликвидируются старые
немецкие вышивальные машины, — одна из них сохраняется у нас в музее как образец,
на котором работали поколения переславских рабочих, — и ставятся новые советские
и итальянские станки.

О том, как развивались отдельные заводы и фабрики, читатели узнают из следующих
очерков.

Переславский химический завод

Свою первую продукцию завод дал в сентябре 1971 года, а один из первенцев первой
пятилетки, переславская фабрика киноплёнки, выпустила первые метры ленты в июле
1931 года. Какая тут связь? Прямая. Химзавод — неизмеримо более мощное предприятие,
которое будет производить не только плёнку, но и в девятую пятилетку ежегодно сотни
миллионов метров магнитной ленты, 33,5 миллионов квадратных метров фотобумаги,
миллион фотокомплектов «Момент», 500 тысяч квадратных метров фотопластинок. Что же
остаётся от прославленной фабрики киноплёнки? Она теперь лишь один из цехов нового
завода.

Переславский химзавод строился с 1964 года. Его проектная мощность только по маг
нитной ленте достигнет двух миллиардов метров метров в год. Для этого будет освоено,
вместе с возведением жилых массивов в городе и подготовкой кадров, около ста миллионов
рублей капиталовложений.

Первая очередь строительства потребовала от строителей напряжённой работы. Ведь
укладка 12 миллионов кубометров монолитного железобетона и бетона, монтаж свыше
20 тысяч квадратных метров сборного железобетона, прокладка 35 километров различных
коммуникаций, в том числе и подъездного железнодорожного пути, сооружение современных
очистных систем мощностью около 12 тысяч кубометров в сутки — это гигантское дело.
Строители в то же время возвели для химиков целый жилой микрорайон с многоэтажны
ми домами, больницу, здание профессионально-технического училища и учебный корпус
химико-технологического техникума.

Первостепенное значение для нового завода имеет подготовка кадров. И не случайно.
Так же, как и на былой фабрике киноплёнки, рабочий завода должен иметь специальное
техническое образование, иначе ему делать там нечего — разве заметать двор. На основные
технологические профессии здесь требуются работники высокой квалификации и, кроме
того, уже сейчас назревает необходимость комплектации многих производственных участков
специалистами со средним техническим образованием. Для этого в городе построено новое
здание профессионально-технического училища, где готовят кадры нужного заводу профиля.
Открыт техникум химической промышленности, учащиеся которого тоже скоро перейдут
в новое здание.

Среди переславцев не было специалистов по изготовлению магнитной ленты. Были
знатоки технологии кинофотоплёнок и фотобумаги, и только. Помогла великая дружба
народов Советского Союза. Десятки опытнейших инженеров, техников и рабочих приехали
на помощь местным химикам со всех концов нашей страны: из Эстонии и с Украины,
из Саратова и Ленинакана... Такие, как Н. Г. Ушомирский, И. А. Марченко, И. Д. Мос
каленко, И. А. Далецкая, Е. А. Лисицын, А. Г. Усачёв, Д. К. Оганесян, В. С. Киричёк,
В. И. Матвиенко, Н. Д. Шульга и многие другие.

А что представляет собой магнитная лента, на которую обращено первоочередное
внимание?

Она используется не только для магнитофона, записывающего полюбившуюся нам музыку
и голоса любимых артистов. Магнитные ленты широко применяются в промышленности,
во многих областях науки, технике и культуры.
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Технологическое оборудование для магнитных лент состоит из изготовления основы их —
лавсановой плёнки, самой совершенной и долговременной из существующих, на которую
наносится тончайший слой, всего десять микронов магнитного лака.

Прочтём, что пишет главный инженер завода Н. Г. Ушомирский о том, как шли рациона
лизаторские творческие поиски в процессе освоения лавсановых линий:

...оборудование позволяло получать лавсановую основу толщиной 25 микронов на скорости
30 метров в минуту... Сейчас же агрегат устойчиво работает на скорости 35 метров в минуту.
А коллективы цехов магнитных лент и ремонтно-механического вместе с НИИхиммашем ведут
работы по увеличению скорости линий до 45—50 метров.

Критически подошли и к другой важной характеристике агрегата — ширине получаемого по
лотна основы. Оказалось возможным расширить его на 15 процентов по отношению к проектной
ширине...

Проектом предусмотрена срезка кромок лавсанового полотна на линии в трёх местах... Была
найдена возможность исключить первую и вторую обрезки кромок, что уменьшило отходы
полотна вчетверо... Фактические отходы при производстве лавсановой основы по сравнению
с проектными сократятся в шесть раз.1

Это-то усовершенствование технологического процесса позволит заводу с будущего
года превзойти проектную мощность действующего цеха в полтора раза. Страна будет
дополнительно получать 250 миллионов метров магнитной ленты в год. Одновременно решено
увеличить выпуск фотобумаги вдвое против существующего плана. Таковы первые плоды
творческой инициативы коллектива нового предприятия. Экономическая эффективность
от внедрения указанных мероприятий в расчёте на год составит свыше 3 миллионов 840
тысяч рублей.

Эта инициатива химиков одобрена бюро городского и областного комитетов КПСС.2

Рационализаторы и изобретатели в переславской киноплёночной промышленности были
издавна. Теперь их на заводе насчитывается более 360 человек. Только за 10 месяцев они
подали 484 предложения, экономический эффект от внедрения которых составил около 500
тысяч рублей. Воодушевлённые 50-летним юбилеем СССР, рационализаторы и изобретатели,
собравшись на творческую конференцию, решили к концу года за счёт своих предложений
сэкономить 650 тысяч рублей.

Коллектив переславских химиков в девятой пятилетке из квартала в квартал занимает
передовые места во Всесоюзном социалистическом соревновании. С третьего квартала
прошлого года удерживает переходящее Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза,
а по итогам за третий квартал нынешнего года удостоен переходящего Красного знамени
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Кто же обеспечивает эти успехи?
К сожалению, размеры статьи не позволяют перечислить многих достойных упоминания.

Ограничимся несколькими из них.
Браковщица-визитажница К. И. Усюкова прошлый год первой на заводе выполнила

личный годовой план. В цехе, где она работает, организовали школу передового опыта под
её руководством, и у многих работниц этой профессии значительно повысилась производи
тельность труда. От неё не отстала товарка по работе Н. Н. Полякова. Вместе с резчиком
Г. А. Антиповым она выступила инициатором движения за досрочное выполнение личных
пятилетних планов. Их почин поддержали сотни людей. Свыше 800 рабочих удостоены
звания лучшего по профессии и занесены в Книгу почёта. Среди них аппаратчица-отливщица
Ю. В. Назарова, газоэлектросварщик Г. А. Коротнев, картонажница З. С. Захарова, браков
щица-визитажница Т. В. Егорова, слесари В. И. Масненко и В. Н. Голубков и многие, многие
другие. Пользуются на заводе всеобщим уважением за свой труд начальники отделений
И. А. Далецкая и И. Д. Москаленко, мастер Н. Р. Дыбцина, аппаратчицы Р. В. Кочеткова
и А. В. Маянцева, старшие аппаратчики-поливщики Р. Н. Кольяк и Н. М. Кабанов, ла
боранты М. А. Сальцовский и Л. С. Сычёва, электромонтёр В. П. Московка... Имён нет
числа.

1Курапин, В. Переславская «магнитка» / В. Курапин // Северный рабочий. — 1972. — 10 июня. — С. 2.
2Об инициативе коллектива Переславского химического завода по досрочному освоению и перекрытию проект

ной мощности производства магнитной ленты и увеличению выпуска товаров народного потребления // Комму
нар. — 1972. — 2 июня (№88). — С. 1.
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На переславском химическом успешно развивается социалистическое соревнование
в честь 50-летия образования СССР. Повышенные к юбилею обязательства, в частности,
говорят:

• выполнить годовой план по реализации на 101,5% и реализовать дополнительно
продукции на 270 тысяч рублей;

• досрочно, 18 декабря завершить задание по объёму производства, увеличив при этом
выпуск продукции по сравнению с прошлым годом на 55%;

• дать дополнительно к плану продукции на 860 тысяч рублей, в том числе товаров
народного потребления — на 800 тысяч рублей;

• от внедрения научной организации труда и интенсификации производства выполнить
план по производительности труда на 101,5%.

Кроме того, химики обязались снизить себестоимость продукции на 450 тысяч рублей
и сэкономить электроэнергию, топливо, тепловую энергию на 150 тысяч рублей сырья
и материалов.

Обязательства коллектива серьёзные. Но нет никакого сомнения, что они будут выпол
нены.

«Красное эхо»

Старейшее и крупнейшее промышленное предприятие города и уезда, эта фабрика
славилась своими революционными традициями. С середины девяностых годов прошлого
века и до самого конца самодержавия на ней не утихали волнения рабочих: стачки, угрозы
бастовать, забастовки. По этому вопросу есть достаточно литературы: книги, газетные статьи
в «Коммунаре» и экспозиция в нашем музее.1

Кстати сказать, название фабрики «Красное эхо» тоже напоминает о революционных
традициях текстильщиков. Они так назвали её в 1920 году в качестве отзвука героических
боёв за Перекоп. Любопытно, что по той же причине был назван также крупный фабричный
посёлок, ныне город Красное эхо в Селивановском районе Владимирской области. Переславцы
были не одиноки в стремлении увековечить славную страницу гражданской войны.

Безусловно, до революции и в первые годы после неё, до ввода в действие фабри
ки киноплёнки, переславская бумагопрядильня являлась направляющей среди остальных
промышленных предприятий Переславля и уезда, и экономическое значение её было велико.

С 1889 года фабрика была во владении «Товарищества Переславской мануфактуры»
с участием иностранного капитала. Все станки и машины были английскими, директора,
инженеры и мастера — тоже англичане. Работала фабрика главным образом на импортном
хлопке. Только рабочие были русскими, переславцами во многих поколениях.

После национализации иноземцы покинули фабрику. Она перешла в руки рабочих
и продолжала действовать в самые тяжёлые годы гражданской войны и разрухи, пока
запас сырья не был исчерпан. Топливо для паровых машин, двигавших механизмы фабрики,
заготовляли в местных лесах сами рабочие, часто путём коммунистических субботников.
С 1923 года фабрика стояла в консервации, но 19 мая 1925 года, когда сырьё подвезли,
только теперь отечественное, она снова вступила в строй. Это был большой праздник для
переславских текстильщиков!

С 1935 года «Красное эхо» подверглось реконструкции, которая обошлась в 13 с лишним
миллионов рублей капиталовложений. Всё английское оборудование было удалено и заменено
советскими агрегатами. Она превратилась из бумагопрядильной в фабрику сетенитки
из капрона. Этим самым наша страна освободилась от ввоза из заграницы дорогостоящего
товара. Новые машины резко подняли производительность труда рабочих.

Теперь «Красное эхо» направляет свою продукцию на Астраханскую, Выборгскую, Ка
симовскую, Решетихинскую, Тюменскую, Ждановскую в УССР и Таллинскую сетевязальные
фабрики. Кручёными нитями фабрика снабжает также Обуховский и Витебский ковровые

1Иванов, К. И. Переславль-Залесский в прошлом и настоящем / К. И. Иванов. — Ярославль, 1940. — С. 74—85,
91—99, 102—109.
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комбинаты, Дарницкий шёлковый комбинат, Приморрыбснаб, рыбную промышленность
Латвийской ССР, Ухттехснабнефть в Коми АССР.

В 1960—61 годах было успешно освоено производство технической ткани «бельтинг».
Хозяйство фабрики весьма сложное. Помимо прочих подсобных цехов, есть и литейный,

делающий отливки разных деталей, необходимых для основного производства. Красноэхов
ские литейщики в порядке добровольности из чугуна отлили в 1932 году бюст В. И. Ленина,
а в 1960 году памятную доску, стоявшую в Горках Переславских и констатирующую, что
здесь печаталась книга В. И. Ленина, и сам автор приезжал сюда в 1894 году. Бюст и доска
находятся ныне у нас в музее.

Славны и трудовые традиции красноэховцев. Как не вспомнить банкаброшницу
Е. Ф. Штатнову — инициатора передовых методов работы тридцать пять лет тому назад,
размотчицу А. И. Малиновскую, которая тогда же была инициатором массового обуче
ния стахановским методам работы, и многих других отличных работниц и рабочих тех
времён. Или К. И. Климову, делегата XVIII съезда КПСС, А. В. Кокорину — ударницу
коммунистического труда в 1960-х годах. Их сотни, создавших фабрике трудовую славу,
заслуженную при этом.

Само собой разумеется, что коллектив «Красного эха» не мог не включиться в социа
листическое соревнование в честь 50-летия образования Советского Союза, взяв на себя
повышенные обязательства на юбилейный год: досрочно выполнить план, дать дополни
тельную продукцию и так далее. Но это ещё не всё.

Коллектив фабрики первым среди промышленных предприятий города и района принял
на девятую пятилетку напряжённый план-обязательство, и этим ещё ярче проявил свои
трудовые традиции.

В нём текстильщики, в частности, предусматривают: выполнить пятилетний план по ре
ализации продукции к 20 декабря 1973 года и изготовить её дополнительно к заданию
на 1 миллион 100 тысяч рублей; повысить производительность труда против достигнутого
уровня в 1970 году на 17 (!) процентов, что на 7% выше ранее принятых обязательств;
повысить на два процента рентабельность производства; выпустить 99,5% бельтинга первым
сортом; сэкономить 100 тонн хлопка, полтора миллиона киловатт-часов электроэнергии
и 50 тонн условного топлива; получить к концу пятилетки экономический эффект от рациона
лизаторских предложений не менее 375 тысяч рублей; смонтировать и пустить в эксплуатацию
300 единиц нового технологического оборудования и 1 059 единиц модернизировать, что
на 105 станков и машин больше записанных в прежних обязательствах.

Что же и кто обеспечивает столь ответственное задание?
Опыт прошлого, уменье настоящих кадров, помноженные на знания, полученные в школах

коммунистического труда, плюс желание работать по правилу: «сегодня лучше, чем вчера,
а завтра лучше, чем сегодня!» — гарантируют успех. Вот несколько примеров. Ткачиха
Е. А. Киселёва — ударник коммунистического труда среди сотен ей подобных, планочница
прядильного цеха А. Ф. Шлячкова — тоже отличница производства, мастер ленто-ровничного
цеха К. С. Шатилович, смена которой считается лучшей на фабрике, бригада прядильного
цеха Н. И. Дрёминой к юбилею СССР дала слово годовой план выполнить к 10 декабря
и дополнительно наготовить 18 тонн пряжи, прядильщица З. Ф. Комиссарова ежедневно
перевыполняет нормы не меньше чем на десять процентов, так же ударно работает её подруга
по профессии Л. Д. Евлампиева, несколько десятков тростильщиц досрочно заполнили свои
годовые задания и уже изготовляют продукцию в счёт третьего года пятилетки, а рабочие
механического цеха Н. М. Сосин, М. Н. Полякова, Е. А. Котов и другие уже давно работают
в счёт 1973 года...

Красноэховцы брали обязательство в юбилейном 1972 году реализовать продукции сверх
плана на 240 тысяч рублей, а уже за 10 месяцев её было реализовано сверх плана на 690
тысяч рублей; дать сверх плана кручёной пряжи 60 тонн, дано — 260 тонн; выработать
сверхпланового бельтинга 50 тысяч погонных метров, а уже за 10 месяцев страна получила
его на 45 тысяч погонных метров больше, чем предусматривалось планом. Сэкономлено
хлопка вместо 45 тонн — 62 тонны, электроэнергии вместо 300 тысяч — 403,5 тысячи
киловатт-часов, условного топлива вместо 10 тонн — 17,6 тонны. Из сэкономленного сырья
выработано более 66 тысяч погонных метров бельтинга.

По итогам юбилейного социалистического соревнования за 10 месяцев переходящее
Красное знамя предприятия присуждено тростильному цеху и коллективу механической
мастерской. Первое место в соревновании завоевали смена мастера крутильного цеха
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Т. Н. Кочневой и комплекты помощников мастеров Н. С. Новосёлова из трепального
цеха, В. А. Ильина — из чесального, Б. В. Бубнова — из ровничного, В. К. Ананьина —
из тростильного, Ю. А. Кузнецова — из крутильного.

Несколько десятков рабочих и работниц перевыполнив личные трёхгодичные задания,
уже трудятся в счёт 1974 года. Среди них тростильщицы В. П. Кулемесина, А. Г. Костюкович,
С. С. Котюнина, токарь Н. М. Сосин, фрезеровщик В. Ф. Шеманаев, токарь-автоматчик
С. В. Вахромеев.

Мы назвали только некоторых. А их тысячи, которых возглавляют коммунисты.
Словом, весь коллектив «Красного эха» добивается производственных успехов в памятный

год. И они будут ему обеспечены.

В мире прекрасного

Гляжу и не могу налюбоваться на разноцветье, многообразие рисунков кружев, выши
вок, гипюра, отделочных тканей, аппликаций... Здесь и звездчатые кристаллы снежинок,
и геометрические орнаменты, и причудливое сочетание стилизованных листьев с цветами,
и симпатичные петушки, утки, цыплята, щенки, зайчата. Не верится, что их создали умные
машины, до того они похожи на работу русских искусниц, которые руками, на коклюшках,
крючком или иголкой делали подобные чудеса. Известно: всякое механическое изделие тем
совершеннее, когда оно приближается настолько к ручной работе, что трудно отличить одно
от другого, и наоборот.

Это — продукция «Нового мира», уникальной фабрики, которую бы называть пред
приятием высокохудожественных изделий, а на вышивальной фабрикой. Всё выпускаемое
ею является предметом вожделений наших советских женщин, да и женщин зарубежных.
Мне не раз приходилось доказывать нашим «модницам», возвратившимся из-за границы
с покупками, что их кофточки из гипюра или отделочных тканей изготовлены не где-нибудь
за рубежом, а в Переславле-Залесском на фабрике «Новый мир», и только на ней, потому
что подобных ей фабрик в Советском Союзе нет.

Остановимся вкратце на характеристике основных изделии «Нового мира». Многие
переславцы, за исключением работающих на фабрике, зовут их просто «шитьём» и не пред
ставляют себе технологическую сущность каждого изделия.

Более пятисот лет назад была известна ажурная вышивка, исполненная в технике
обмётанной строчки по разреженному полотну. При продёргивании ниток основы и утка
образовывались сквозные пространства, обрабатываемые петельным швом. Первые образцы
такой вышивки, которые стала вырабатывать фабрика, являлись скромной узкой полоской
с заострёнными зубцами простейшего орнамента. Теперь в вышивальном производстве
используются ткани из натуральных и синтетических волокон, трикотажное полотно и ка
проновый тюль, а для отделки — хлопчатобумажная пряжа, натуральный и искусственный
шёлк.

Кружева, представляющие собой ажурный орнамент из переплетённых нитей в разных
направлениях, наоборот, не требовали для себя какой-либо основы из ткани. В древней
Руси кружево, происходящее от исконно славянских слов «окружать» или «кружить»,
документально известно с 1252 года, когда Ипатьевская летопись сообщила, что на князе
Данииле Галицком, во время его встречи с венгерским королём, была одежда ошита
кружевами. Впервые кружева по капроновым тюлю и полотну освоены были фабрикой в 1957
году.

Кружево, называемое «гипюр», состоит из шитого иглой или плетённого на коклюшках
затейливого узора, кое-где соединённого тонкими связями. Гипюр известен с конца XVI
века как украшение мужского костюма. К концу XVII века крупный рельефный орнамент
на гипюре делается более мелким, и он приобретает большую лёгкость и воздушность,
становясь исключительно принадлежностью женского туалета. Первый гипюр на фабрике
вырабатывался в 1957 году по рисункам из ГДР. Тогда его вышивали из ткани, протравленной
сернокислым алюминием, с последующим удалением её термомеханическим способом. С 1963
года фабрикой разработан химический способ получения вышивки гипюра на технической
ткани «эксцельсиор», которая растворяется в процессе варки в щёлочи.

Отделочные ткани освоены «Новым миром» в 1961 году и вышиваются на батисте
хлопчатобумажной пряжей.
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Аппликации и эмблемы вышиваются на штапельном полотне различного цвета нит
ками мулине. Фабрика оснащена германскими, швейцарскими и советскими машинами,
а в 1947 году пополнилась вышивальным оборудованием, перевезённым с Московской
гардинно-тюлевой фабрики имени Тельмана. Машины эти — автоматы, пантографы с меха
ническим или ручным приводами. В 1958 году приобретены автоматы итальянской фирмы
«Комерио-Эрколе», на которых изготавливаются гипюр и вышитая ткань.

Постепенно вступает в строй действующих новый производственный корпус, в котором
разместятся ещё 20 вышивальных автоматов. Продукция «Нового мира» намного увеличится.

За 55 лет своего существования (напомню, что фабрика открыта в 1917 году) она
выпустила 344 миллиона метров шитья, кружев и других вышивок. Спрос же на её
продукцию так велик, что по шитью он удовлетворяется только на 60%, по кружевам —
на 20%, а по гипюру только на 3,5%. Недаром новомирской продукции нигде в магазинах
не застанешь.

В 1969 году фабрике было присвоено почётное звание «Предприятие высокой производ
ственной культуры». Это звание ежегодно подтверждается.

Коллектив «Нового мира» — активный участник социалистического соревнования в честь
50-летия образования СССР. Повышенные обязательства по достойной встрече этого всена
родного праздника успешно выполнены. За успехи в юбилейном социалистическом сорев
новании фабрика «Новый мир» удостоена юбилейного Почётного знака. Не будем приводить
цифры планов и обязательств, также как и фамилии передовиков, в подавляющем боль
шинстве женщин, двигающих процесс производства. И фамилии, и цифры можно прочесть
в «Коммунаре» №№117, 133 и 144 за 1972 год, либо посмотреть на стенды наглядной
агитации на Плещеевской улице. Достаточно сказать — в соревновании участвуют почти все.
Звания ударников коммунистического труда присвоено более чем восьмистам работникам,
звания коллективов коммунистического труда удостоены три цеха, восемь смен, восемьдесят
девять бригад и три отдела. Многие за свой труд награждены орденами и медалями.

Но всё же одну фамилию назовём. Это — М. И. Базлова, главный инженер фабрики.
После окончания Ивановского текстильного института в 1949 году она приехала в Пере
славль-Залесский и стала работать мастером цеха «Нового мира». С 1951 по 1957 годы
последовательно — начальником цеха, старшим инженером и начальником технического
отдела, а потом, как энергичного и инициативного специалиста, её выдвигают на пост
главного инженера. М. И. Базлова много внимания уделяет внедрению новой техники и ав
томатизации процессов производства. Участвовала в освоении новой химической технологии
изготовления гипюра, за что получила бронзовую медаль ВДНХ. Трудно переоценить влия
ние Марии Ивановны на коллектив «Нового мира». Недаром её, коммунистку с многолетним
партийным стажем, избрали депутатом областного Совета депутатов трудящихся. Она,
ветеран «Нового мира», является душой всяких новых замыслов на фабрике и олицетворяет
собой те достижения, которыми славится это производство прекрасных изделий.

Новые промышленные предприятия

Швейное дело, сыроварение, деревообработка, авторемонты — можно назвать новы
ми промышленными отраслями переславской экономики. Таких предприятий в старом
Переславле-Залесском не было.

Начнём свой очерк со швейной фабрики, история которой поучительна. Она размещается
в старых кирпичных зданиях, где с 1884 года была фабрика механической вышивки
Н. С. Засс, и после национализации в 1918 году получила название «Красный вышивальщик».
Она действовала до тех пор, пока её оборудование не было перевезено на фабрику «Новый
мир».

Рабочий человек не терпит безделья. А в то время была безработица. Безработные
рабочие сложились, государство помогло им тканями, и открылась артель «Швейник».
С 1949 года она стала именоваться «Швейная артель имени 30-летия ВЛКСМ».

Свою новую историю это производство начало 16 октября 1962 года, когда был утверждён
«Устав переславской швейной фабрики» и предприятие сделалось государственным.

Швейная фабрика свои планы перевыполняет из года в год, из месяца в месяц, без
рывков и штурмовщины, а качество продукции таково, что спрос на изготовленную ей
одежду намного превышает выпуск. Контроль за качеством осуществляется не только
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инженерно-техническими работниками и бракерами, но и самими работницами. Они ходят
по магазинам, изучают спрос потребителей, устраивая их конференции, сами определяют
лучшие фасоны и модели. Как результат этого — свыше 95% продукции сдано с первого
предъявления.

Многие работницы в процессе высокопроизводительного труда разрабатывают и сами же
внедряют свои рационализаторские предложения, дающие большую экономию времени
и средств.

Популярностью пользуются конкурсы рабочего мастерства за звание «мастер золотые
руки». За половину 1972 года добились этого нелёгкого, но почётного звания 23 человека.

Фабрика, соревнуясь за достойную встречу юбилея СССР, направляет свои усилия
на решение задач, поставленных перед работниками лёгкой промышленности XXIV съездом
КПСС. Главное взимание коллективом швейников уделено технической модернизации, повы
шению качества продукции, усовершенствованию технологического процесса производства.
Итоги очевидны: в этом году освоено 29 новых моделей, качество которых соответствует
улучшенным образцам.

Текстильная фабрика образована в октябре 1971 года на базе лентоткацких цехов
Нагорьевского и Переславского промкомбинатов. Следовательно, это предприятие совсем
новое.

Соревнуясь в честь 50-летия образования СССР, текстильщики добиваются выполнения
плана по реализации продукции досрочно и изготовления товарной продукции дополнительно
на 14 тысяч рублей. 95% продукции идёт в торговую сеть Российской Федерации и союзных
республик.

Сыроваренная промышленность представлена в Переславском крае двумя заводами —
в городе и селе Нагорье, ныне объединённые в один укрупнённый городской сыродельно-
маслодельный завод. Он вступил в строй действующих предприятий 1 октября 1955 года.

Свой девятимесячный план 1972 года сыродельный цех выполнил на 101,7%, причём
на базы и холодильники сдано 99,6% сыров высшими и стандартными сортами при плане
96,1%. Выполнен план и по экспортным поставкам. Только прибыль от перевыполнения плана
по качеству сыров превысила десять тысяч рублей. Это хороший подарок к предстоящему
юбилею Советского Союза.

Деревообрабатывающее производство тоже для Переславля новое. Оно осуществлено
в мебельном цехе Ярославского комбината «Красный Октябрь». Но этот цех имеет свою
историю, так же как и швейная фабрика.

В его зданиях до революции размещалась фабрика фирмы «Андрея Захряпина Сыновья»,
основанная в 1848 году. Она специализировалась, главным образом, на медной утвари для
православных храмов и фигур Будды для монгольских пагод. После её национализации
решили было закрыть фабрику за ненадобностью продукции, но рабочие, славившиеся
своими революционными традициями, не допустили этого. Вот что мне рассказывал старый
захряпинский рабочий Н. В. Горшков про то время: «Рабочие взяли фабрику в свои руки,
назвали её „Заря“ и стали выпускать самовары, рукомойники, тазы, чайники, котелки
и прочие металлические изделия, столь необходимые народу в первые годы Советской
власти, ведь тогда была разруха». Продукцию самого Николая Васильевича тех лет можно
видеть в зале промышленности нашего музея.

Но шли годы, экономика страны крепла, и медеобрабатывающая фабрика стала не нужна.
В 1928 году её законсервировали. Потом в зданиях фабрики разместилось новое предприя
тие — лесозавод промартели «Промкооплес», существовавший до 1956 года, пока не был
преобразован в мебельную фабрику, ныне цех «Красного Октября».

Сейчас его коллектив тоже готовит трудовой подарок 50-летию СССР. Только несколько
цифр, характеризующих этот подарок: мебельщики лишь за первое полугодие 1972 года
сэкономили 154 кубометра пиломатериала, 608 килограммов ацетона и 124 килограмма
полировочной пасты, за счёт экономии изготовлено около 270 письменных столов.

Авторемонтный завод был преобразован из Центральных ремонтных мастерских, дей
ствовавших с 1952 года. Хотя ремонтное дело и не считается самостоятельной отраслью
промышленности, но это всё равно экономика.

В декабре прошлого года на заводе вступил в эксплуатацию новый производственный
корпус площадью 5 000 квадратных метров, коллектив решил освоить проектную мощность
завода не к концу пятилетки, как это было предусмотрено, а в 1973 году. Это значит, что
уже в будущем году уровень производства возрастёт примерно в полтора раза; ежедневно
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будет выпускаться из капитального ремонта 20 двигателей ЗиЛ-120, четыре автомобиля,
из них три полнокомплектных, и, кроме того, резко улучшится технология ремонта, качество
и условия труда.

Авторемонтники, соревнуясь в честь 50-летия образования СССР, решили годовой план
реализации выполнить досрочно и сверх него реализовать продукции на 8 000 рублей.

Безусловно, новой отраслью экономики является и кирпичный завод, хотя это производ
ство очень старое, известное ещё с XV века. Но оно было примитивно до крайности. Судите
сами — в 1897 году на 15 кирпичных заводах работало 75 рабочих, в 1913 году количество
их уменьшилось до трёх с 25 рабочими, а в годы первой мировой войны остался лишь один,
Хухлаева, который вырабатывал 480 тысяч штук кирпича с 8 рабочими.

Переславский кирпичный завод молодой. Из 330 тысяч рублей капиталовложений освоено
будет в этом году 80 тысяч. Завод выпускает не только кирпич, но и гончарную посуду
и художественную керамику. К концу пятилетки, по сравнению с 1970 годом, производство
керамики возрастёт в 4,7 раза, а выпуск товаров бытового назначения — в 42 раза. Сейчас
годовая мощность завода свыше пяти миллионов штук красного кирпича. У него большое
будущее.

Об остальных отраслях промышленной экономики края остаётся сказать немногое. Есть
и пищевая, лесная и местная промышленность, но в общем у переславской промышленности
есть своё, присущее только ей лицо: магнитная лента и киноплёнка, сетенитка и бельтинг,
художественные вышивки и кружева.

Строительство, транспорт

Никогда в Переславле-Залесском за всю его многовековую историю не строили так ин
тенсивно, как за последние десять лет. Если взять лишь жилую площадь, и то за этот период
здесь выросли целые новые кварталы и микрорайоны, плюс промышленные, общественные,
культурно-бытовые и торговые здания.

Небывалое строительство развернулось и в сельской местности. Там не только воздвигают
жилые дома в совхозах и торфопредприятиях, но и хозяйственные, бытовые, школьные,
детские, торговые и иные помещения. При этом развернулось индивидуальное строительство
жилых домов в городе и особенно на селе.

Большую роль в этом играют созданный в 1969 году на базе существовавшего ранее
строительного управления трест «Переславльстрой» с многочисленными подразделениями,
межколхозная строительная организация, Батьковско-Ольховское строительное управление.
Достаточно сказать,что за четыре года только трестом возведено 145 объектов, большинство
которых относится к вновь строящемуся химическому заводу, а отделом капитального
строительства за это же время построено 45 тысяч квадратных метров жилой площади.

Включившись в социалистическое соревнование в честь 50-летия образования СССР,
коллектив треста добился новых успехов в труде. Например, план первого полугодия был
перевыполнен. Осуществление организационно-технических мероприятий позволило повысить
эффективность строительного производства, достичь уровня полносборного строительства
на 101%, а производительности труда — на 109% к плану.

В целом же по городу и району рост объёма капиталовложений в юбилейном году
к уровню 1971 года составил 13,2%. За этот период введены в эксплуатацию новые произ
водственные мощности на химическом заводе и на фабрике «Новый мир», более 28 тысяч
квадратных метров полезной площади, два общежития на 720 мест, школа в селе Лыченцы,
дом быта в посёлке Купанское, коровники в колхозах имени Пушкина, «Трудовик», «Красная
заря», свинарник в совхозе «Дубровицы», три телятника, три зернотока и ряд других
объектов.

Успехи коллектива треста были высоко оценены: во втором квартале ему присудили третье
классное место среди соревнующихся организаций и предприятий «Главверхневолжскстроя».

Честный самоотверженный труд и высокие моральные качества принесли почётное звание
коллективов коммунистического труда 11 бригадам, а звание ударников коммунистического
труда 179 передовикам производства.

Межколхозстрой, выполнив полугодовой план по генподряду на 106,7 и по сельскому
строительству на 112,2%, обязался до конца года освоить ввод в эксплуатацию коровников
в колхозах «Трудовик», «Красная заря» и имени Орджоникидзе, картофелехранилища
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в колхозе «Маяк», жилой дом в колхозе «Правда» и двенадцатиквартирный дом для своей
организации.

Вместе со всеми тружениками города и района переславские строители включаются
во Всесоюзное социалистическое соревнование за досрочное выполнение планов третьего,
решающего года пятилетки. Они обязуются, в частности, государственный план строительно
монтажных работ завершать досрочно, к 28 декабря, по объёмам строительства собственной
производственной базы — к 15 декабря. Повысить производительность труда по тресту
«Переславльстрой» на 0,5%, Батьковско-Ольховскому стройуправлению — на 0,6%, по меж
колхозной строительной организации — на 5%, по ремстройуправлению — на 1%. Досрочно,
к 25 декабря сдать в эксплуатацию намеченное на этот год производство фотопластинок,
к 15 декабря — производство магнитной ленты, к 25 декабря — производство фотобумаги,
а также школу и два многоквартирных жилых дома.

Всего же за пятилетие только силами треста «Переславльстрой» будет введено в экс
плуатацию 52 000 квадратных метров жилой площади.

Намечено также разработать и осуществить комплекс мер по повышению уровня ме
ханизации основных и вспомогательных процессов, внедрению прогрессивной технологии,
организации труда и управления, сэкономить 340 тонн цемента, 28 тонн металла, 206 тысяч
штук кирпича, 218 кубометров пиломатериалов. Оказать шефскую помощь в строительстве
животноводческих помещений и других сельскохозяйственных объектов в объёме 1 миллиона
800 тысяч рублей.

Железная дорога на территории нынешнего Переславского района вступила в строй
14 октября 1871 года. До этого перевозка грузов и пассажиров осуществлялась испокон
веков исключительно гужевым транспортом. Лошади ещё долго работали и после проведения
«чугунки», как народ звал новые стальные магистрали. Прошло немало времени, пока
в Переславле-Залесском появились автомобили.

Первый автопробег, в котором участвовали 10 машин, через город состоялся 14 (27)
сентября 1913 года, а автомобильное сообщение Переславль—Сергиев (ныне Загорск)
открылось благодаря переславскому отделению общества «Автодор» только в июле 1927 года.
С тех пор у переславских фабрик и торговых организаций появились грузовые и пассажирские
автомашины.

Первые городские автобусы пошли 22 апреля 1948 года и в первый же месяц перевезли
78 368 человек, настолько была велика потребность в автомобильном транспорте. Через
четыре года, 1 марта 1952 года, открылась вторая автобусная линия, связавшая западную
часть города с восточной.

Ещё в 1939 году была проложена узкоколейная железная дорога, соединяющая Купан
ское торфопредприятие с фабрикой «Красное эхо», а в 1950-х годах переславская земля
покрылась сетью узкоколеек, по которым вывозят торф. Несколько позже вступила в строй
широкая колея ветки Берендеево—Переславль, имеющая свою столетнюю историю волокиты
и нежелания строить её дореволюционными «отцами города».

Сейчас автомобили и железнодорожные составы перевозят все грузы, поступающие
в город и район и отправляемые из них, а также производят внутрирайонные перевозки.
Гужевому транспорту осталась только ничтожная доля их.

Автомобили есть в ряде промышленных предприятий: «Сельхозтехнике», тресте «Пе
реславльстрой», лесокомбинате, торфопредприятиях, райпотребсоюзе, совхозах, колхозах
и других организациях. Но имеется и специальное Переславское автопредприятие, которое
осуществляет грузовые и целиком пассажирские перевозки.

Оно начало существование в сентябре 1944 года, называлось автоколонной №90 и сначала
имело всего две автомашины ЗиС-5. К 1948 году автоколонна настолько окрепла, что стала
обслуживать некоторые предприятия города, ликвидировавшие свои карликовые гаражи,
и организовала автобусные маршруты — городской и междугородный Переславль—Загорск.
Особенно интенсивно автоколонна развернула деятельность с 1954 года, когда получила
много новых автомобилей разных типов: грузовых и самосвалов, легковых и автобусов.
С того времени и до сегодняшнего дня автопредприятие осуществляет сообщение с Москвой,
Ярославлем и большинством населённых пунктов района.

Вступая в третий год пятилетки, работники транспорта обязуются годовой план грузовых
и пассажирских перевозок выполнить к 30 декабря, перевезти автомобильным транспортом
дополнительно к плану 2 000 тонн народнохозяйственных грузов, 28 тысяч пассажиров,
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железнодорожными станциями выполнить план погрузочных работ к 25 декабря, сократить
простой вагонов под погрузкой и разгрузкой на 0,4 часа против нормы.

Заглянем в будущее

Мы живём в период развитого социалистического общества. Его экономические основы,
а кроме них есть социальные, политические и духовные, определяются стремительным
подъёмом производительных сил, всё более широким внедрением достижений научно-техни
ческой революции в производство, самоотверженным трудом советских людей, поднявших
экономику на новый, более высокий уровень.

Как было отмечено в предыдущих очерках, переславские трудящиеся проявили поистине
массовый трудовой героизм в выполнении своих задач, помноженный на знания своего дела
и непрерывное обучение новым методам производственного процесса.

Изменения в материально-технической базе социализма позволили сделать на XXIV
съезде КПСС вывод, что возросший экономический потенциал и потребности развития
народного хозяйства делают возможным и необходимым более глубокий поворот экономики
к решению многообразных задач, связанных с повышением благосостояния народа. Съездом
разработана широкая программа обеспечения такого уровня материальной и культурной
жизни трудящихся, который бы полнее отвечал требованиям сегодняшнего дня.

В условиях развитого социализма быстро возрастёт производительность труда и изменится
его характер. Мы уже приводили примеры такого род. Ещё один: на химзаводе в текущей
пятилетке производительность труда вырастет на 67,5%, а выпуск валовой продукции —
в 6 раз.

Непрерывно происходит сближение двух форм социалистической собственности, а также
преодоление существенных различий между городом и деревней.

В Отчётном докладе на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев говорил:

Рост производительных сил сельского хозяйства, постепенное превращение сельскохозяйствен
ного труда в разновидность труда индустриального, подъём культуры деревни и перестройка
сельского быта, — всё это ведёт к изменению социального облика и психологии крестьянина.

Объёмы сельхозпроизводства на переславской земле к 1975 году возрастут. Урожайность
зерновых культур повысится до 19, картофеля — до 140, сена многолетних трав — до 30
центнеров с каждого гектара, поголовье крупного рогатого скота увеличится на 20, коров —
на 15, овец — на 24, свиней — на 60 и птицы — на 25 процентов. Большое внимание
будет уделено торговому, бытовому и культурному обслуживанию сельского населения.
В пятилетке намечено построить на селе 17 магазинов и 7 столовых, бытовые услуги
вырастут в два с половиной раза. Значительные работы будут произведены в Нагорье
и Рязанцеве. Там намечено газифицировать 2 950 квартир, построить 27 газохранилищ,
расширить водопроводные и канализационные сети, центральное отопление. Предусмотрено
построить клубы в колхозах имени М. Горького, имени М. И. Калинина, «Дружба» и начать
строительство клуба в Загорье.

Всё это является подтверждением слов Генерального секретаря КПСС.
При развитом социализме общество заметно приближается к своей социальной одно

родности, в частности, ликвидации антагонизма между физическим и умственным трудом.
Мы приводили примеры этому на химзаводе. Это же можно сказать и о многих других
промышленных предприятиях. Словом, налицо большой шаг вперёд в усилении технических
знаний переславских рабочих, теоретического обоснования основ своего производства.

Мы уже касались роста выполнения планов промышленностью края. Посмотрим, что
даст девятая пятилетка благосостоянию переславского населения в смысле его жилищ,
школьного, медицинского обслуживания и благоустройства города.

Строительство жилых домов и зданий культурно-бытового предназначения будет в пя
тилетке осуществлено в таких размерах, что оставит далеко позади всё сделанное до сих
пор. Достаточно сказать, что более десяти тысяч переславцев — треть жителей теперешнего
города — будут жить в новых квартирах. С 1974 года это всё планируется вести и в черте
старого города, особенно в его северной части, а не только на окраинах, как было до сей
поры.
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Ленинградский проектный институт «Гипрогор» заканчивает проект реконструкции горо
да. В нём будут предусмотрены снос старых строений, постройка новых современных домов
со всеми удобствами, сохранение своеобразия исторического лица Переславля-Залесского
и его уникальных памятников архитектуры.

В связи с растущим населением встаёт проблема строительства школьных зданий.
В дополнение к построенным за десять последних лет строится средняя школа на 1 280
учащихся и техникум на 900 человек.

Рост города рождает и вторую проблему — медицинское обслуживание населения,
потому что существующей сети медицинских учреждений явно недостаточно. В пятилетке
предполагается выстроить новую поликлинику на 1 200 посещений в сутки на улице Свободы.
Там, в соседстве с существующей больницей, образуется больничный городок, что будет
удобно и врачам, и лечащимся больным.

Предстоят большие работы по благоустройству улиц, площадей, скверов, набережных
Трубежа и по дальнейшему озеленению города.

Всё это стало возможным при экономике развитого социализма.
Попробуем представить себе наш город лет через десять. Наши глаза увидят красивые

новые дома в сочетании с архитектурными памятниками далёкого прошлого и немногими
оставшимися деревянными домиками, трогательными в своей прелести. Все они окружены
зеленью садов и скверов. На примечательных зданиях заметны памятные доски с указани
ем, какое событие — историческое, историко-революционное или мемориальное — в них
произошло. Вперемешку с ними высятся магазины и универсамы, сверкающие обилием
стекла. Дома культуры и клубы пестрят афишами спектаклей, концертов и кинофильмов.
На огромном телеэкране показывается хроника событий в стране и в городе. Тысячи тури
стов — ведь Переславль-Залесский стал городом-заповедником, — совершенно незаметны
среди его 80-тысячного населения. Озеро бороздят крылатые красавцы «Вихри» — им
не нужны причалы, ведь они пристают к любому берегу, где виднеются кемпинги и базы
отдыха переславцев. Они трудятся теперь на совершенных предприятиях, где минимум шума,
максимум воздуха и зелени...

Так будет!
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От издательства

В основу этой брошюры положены статьи Сергея Дмитриевича Васильева, которые были
написаны для газеты «Коммунар».

8 декабря 1971 года заместитель газетного редактора Николай Семёнович Николаев
в письме предложил Васильеву продолжить городскую историю, коротко рассказывая
об истории предприятий и подробно показывая их дела при советской власти. Газета хотела
печатать материалы о прошлом и настоящем фабрик, заводов, некоторых колхозов и совхозов,
чтобы показать промышленную и общественную жизнь Переславского района.

В ответ Васильев предложил писать историю сёл и деревень. Сначала он хотел показать
общую картину: «выдающиеся события в них, влияние развития капитализма на крестьян,
революционизирование деревни, Октябрь в деревне, коллективизация, процесс исчезновения
деревень и тяга к городу в результате индустриализации». Затем шли конкретные примеры
лучших колхозов и совхозов, потом разработка торфа и городские фабрики.

Очерки шли медленно, с большими перерывами. С 25 декабря по 26 января автор лежал
в больнице, затем в июле и августе и сентябре снова лечился. По плану было 24 статьи,
написано 20, напечатано 17.

Газетный редактор сокращал статьи, подгонял их к размеру газеты. Например, 2 и 3
статьи были сведены в одну, поэтому в газете не было статьи под номером 3. За вторым
номером сразу шёл четвёртый. Мы восстановили исходный текст, опираясь на авторскую
машинопись из архива газеты «Коммунар» и из библиотеки Переславского музея-заповедника.

Датировка машинописей сделана по переписке, которая сохранилась в библиотеке
Переславского музея-заповедника.

1. Васильев, С. Д. 1. Путешествие в страну предков / С. Д. Васильев // Коммунар. —
1972. — 14 марта. — С. 4. — По машинописи 17 февраля 1972 года.
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