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Улица Свободы

Отражено в названии

Улица Свободы до революции носила название Вознесенская по названию церкви, которая
была разобрана в тридцатые годы, и на этом месте сейчас стоит пятиэтажный жилой дом
фабрики. Время возникновения первых застроек улицы, видимо, следует считать не позднее
конца XVI столетия, так как первые сведения о существовании Вознесенского монастыря
относятся к началу XVII столетия.

Здесь всегда проходило оживлённое движение, раньше — гужевого, а сейчас — автомобиль
ного транспорта. Она связывает город с юго-восточной, наиболее густонаселённой частью нашего
района. Сейчас дорога ведёт к двум железнодорожным станциям «Берендеево» и «Рязанцево».

В начале нашего века улица имела небольшую протяжённость, она начиналась от Ростовской
улицы и заканчивалась у пересечения с Полевой, на южной стороне — зданием бывшей
фабричной школы (сейчас Дом учителя и спортивная школа), а с северной — трактиром
«Золотой якорь». В городе тогда трактиров и кабаков было много, как в центре — «Загрязкина»
(сейчас клуб имени Дзержинского), так и на окраинах. Например, при выезде из города
в сторону Ростова стоял кабачок под вывеской «Молоток», призывающий «ударить» в дорогу
последний стаканчик. В сторону Москвы и Нагорья был трактир Иконникова. Трактиры имели
хорошо отражающие их суть прозвища.

Среди убогих домовладений рабочих, служащих были дома мелких торговцев, предпринима
телей, мещан, которые выделялись по своим размерам и благоустройству. Это дома Острецовых,
Корневых, Поповых, Глухарёвых, Хухлаевых, Бубновых, Агаповых, Волковых.

На улице и двух её переулках — Фабричном и Школьном — жили и сейчас живут много
рабочих, служащих фабрики «Красное эхо», коллектив которой до революции вёл борьбу против
эксплуатации, против самодержавия, за подлинную свободу. Это и послужило основанием
переименовать после революции Вознесенскую улицу в улицу Свободы.

Из зданий, отмеченных знаменательными событиями первых лет Советской власти, свя
занных с этой улицей, следует отметить дом №13 — Корнева (сейчас он не существует, а стоял
на северо-восточном углу в месте пересечения улицы с Кривоколенным переулком), в котором
в январе 1918 года состоялось первое объединённое заседание Совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов города и уезда.

Опорная школа города

Примечательно здание №40 — бывшей фабричной школы. В первые годы советской власти
она называлась опорной, где апробировались новые методы преподавания, затем переносимые
в другие школы города и уезда.

Длительное время руководила школой опытный педагог Клавдия Ивановна Петрова. Ещё
много в городе её учеников, получивших начальное образование и воспитание в этой школе.
Поэтому на истории её возникновения и её руководителях хотелось бы кратко остановиться.

В конце прошлого века хозяева фабрики купили дом под школу у обедневшей помещицы
Марии Гавриловны (фамилию установить не удалось). Дом двухэтажный с мезонином, при нём
был небольшой парк, остатки которого (липовая аллея) сохранились до сих пор. Из местечка
Струнино (Владимирская область), с фабрики Барановых (сейчас комбинат 5-го Октября) была
приглашена заведовать школой учительница Олимпиада Ефремовна Скворцова. Она приехала
со своей воспитанницей К. И. Петровой, которую взяла на воспитание из бедной рабочей семьи,
вырастила и дала ей педагогическое образование. Они организовали в этом здании трёхклассное
училище для детей рабочих и служащих фабрики.
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Первый выпуск состоялся в 1900 году. Одна из первых учениц школы, а потом и учительница
в ней, Елизавета Фёдоровна Ершова вспоминает: «Первый выпуск был малочисленным, всего 18
человек (13 мальчиков и 5 девочек). По нужде родители до окончания школы забирали детей:
девочек сидеть в няньках, а мальчиков обучаться сапожному ремеслу или на фабрику».

В 1911 году к школе с западной стороны было пристроено двухэтажное здание на четыре
класса. В мезонине была квартира заведующей школы и библиотека.

О. Е. Скворцова была опытным педагогом и даже составляла учебники для начальных школ,
большой популярностью пользовался её учебник «Диктант по русскому языку». Скончалась
она в преклонном возрасте в 1919 году.

Школу возглавила К. И. Петрова. Эрудированный педагог, поклонница идей Ушинского, она
часто проводила открытые показательные уроки для молодых учителей начальных классов.
В тяжёлые 1919—20 годы сумела организовать горячее питание учеников. Пользуясь небольшой
школьной библиотекой, учила детей любить книгу и через неё открывать для себя новый мир.

Школа воспитала видных переславских педагогов, в том числе Е. Ф. Ершову, Б. И. По
кровского, А. С. Агрикову, Е. В. Шутову и других. Воспитанником этой школы также был
и К. И. Иванов.

Дома и люди

В Фабричном переулке жил Владимир Васильевич Соколов — один из первых организаторов
советской власти в городе. В том же переулке родился и провёл свою юность в семье потом
ственного рабочего фабрики заслуженный деятель культуры Константин Иванович Иванов,
40 лет проработавший директором Переславского музея (эти дома не сохранились). Долгое
время К. И. Иванов жил во дворе музея, в маленьком домике (бывшей бане), сейчас в нём
библиотека музея. Хотелось бы видеть на этом здании скромную мемориальную доску в память
этого краеведа — патриота переславского края.

Трудно перечислить всех рабочих, служащих, специалистов, живших и сейчас живущих
на ул. Свободы и её переулках, составляющих основу коллектива предприятия. Многие жители
этого микрорайона принимали участие в защите Родины в годы Великой Отечественной войны,
многие из них не возвратились с полей сражений.

Начиная с 30-х годов текущего столетия улица Свободы начала застраиваться в восточном
направлении по обе стороны дороги Переславль—Берендеево. Был построен тридцатиквартирный
дом фабрики «Красное эхо», здание педагогического училища (теперь ГПТУ-22). На месте
трактира «Золотой якорь» фабрика построила восьмиквартирный дом, в котором в основном
жили первые стахановцы фабрики. Теперь в нём общежитие ГПТУ-22.

Особенно широких размеров строительство достигло в 60—80 годы. Были достроены:
хлебозавод, авторемзавод, реконструирован кирпичный и создан заново цех художественной
керамики. Построен текстильный цех, многоквартирные жилые дома фабрики «Красное эхо»
и других организаций. Здесь же находится управление цеха райпотребсоюза, кинотеатр,
городская поликлиника, роддом, новый корпус больницы, гормаслосырзавод и ряд других
здании и сооружений.

Значительные изменения претерпела и старая часть улицы Свободы. Вместо дома Острецовых
построено здание узла связи. За счёт сноса пяти старых домовладений на южной стороне улицы
фабрикой «Красное эхо» построено общежитие и два восьмиквартирных дома. На северной
стороне улицы, на месте бывших аварийных частных домовладений фабрикой «Красное эхо»
построен 84-квартирный жилой дом, в Школьном переулке — 57-квартирный дом с помещением
центральной аптеки. Многоквартирные дома, построенные за последнее время, имеют все
элементы благоустройства.

На улице проведены большие работы по благоустройству проезжей части дороги, тротуаров,
уличному освещению. По ней проходит автобусный маршрут №2, связывающий городской
пляж, Плещеевскую улицу с объединением «Славич».

Таковы зримые перемены на протяжении жизни одного поколения только на одной ули
це Свободы нашего города. А сколько больших и малых перемен по всему нашему городу —
ветерану и в то же время вечно молодому, вступившему в 834 год своего существования.

П. Соболев.
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