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ОТ СОСТВВИТЕЛЯ.
Настоящая работа составлена no воспоминаниям

старых партийцев—тусяков. Воспоминания были частью

устные, путем бесед составителя с упомянутыми то-

варищами, частью в письменной форме.
Весь процесс составления происходил урывками,

«между делом». Отсюда— ряд дефектов в работе. Дело
осложнялось еще и необходимостью выполнить работу
обязательно к сроку —дню празднования 25-летия

■* существования Гусевской организации.

J Тем не менее, позволю выразить надежду, что

■Л
и в этом своем виде, работа кое-что дает и будет
некоторым подспорьем будущему историку, который,

( «не спеша» к 50-летнему юбилею нашей организации

ьі напишет полную и подробную историю Гусевской
W социал-демократии.

Jr Пользуюсь случаем выразить товарищескую бла-

ѵтодарность старым партийцам: A. М. Воробьеву,
,х_А. Е Горбову, Г. Т. Трубецкому и В. П. Муравьеву,

представившим мне основные письменные и устные

сведения из истории Гусевского подполья, а также —

и бывшему партийцу —А. Г. Кутыреву, в своих воспо-

минаниях остановившемуся довольно подробно на

исторических и бытовых условиях жизни Гусевских
рабочих,

Ив Осынов.

/5 Янва jfl 19213 г да
гор. Владі.мир.

ВЛАДИМИРСКАЯ





I. Историчееййе и бытовые уедобйй Жйзнй
ГусевекйХ рабочих.

Возникновение и развитие социал-демократической орга-
низации в Гусю-Хрустальнои протекало в столь своеобраз-
ных исторически-бытовых условиях жизни гусевских рабо-
чих, что многое из жизни и деятельности организации не

будет правильно ионято без предварительного ознакомленіш

с этими условиями.
Как же сложились и каковы были эти условия?
Гусь-Хрустальный основан ВІ746 г. помещиком Маль-

цовым в виде неболыпого хрустального завода. Рабочими
этого завода были крепостные крестьяне Мальцова. Вольно-
наемных рабочих не было. Профессия хрустальщиков пере-
ходила от отца к сыну и далее, пз «рода в род». Этим,
нам кажется, можно об'яснить то, до виртуозности дошед-
шее, мастерство в выделке хрустальных изделий, которое
ііоставило эти изделия вие конкуренцпи. Мальцов, вместе

с огромными барышами от завода, то и дело получал за

«свои» изделия медали и «орлы» на всякого рода выстав-

ках до всемирных включительно. Отсутствие пришлого, чу-
жого, элемента создало своеобразную тесную семью гусев-
ских рабочих,, в течение десятилетий перероднившихся между
собою до такой степени, что все здесь — «или сватья, или

братья».
Эксплуатация крепостного труда была необывновенно

полной и всесторонней.
Числясь по названию крестьянами, на самом деле гу-

севские рабочие того времени были чистейшими пролетария ■

ми, прочно и павеки прикованными к своему каторжному
труду на заводе. У них ничего не было своего: жили они

в «барских- домах, маленькие покосы и огороды арендо-
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вали у «баринаь дрова получали пз «барского» леса, про-
дукты питания выдавались из «барских» лабазов и, разу-
меется, по цене, какую угодно было назначить «барину»,да
и сами-то рабочие были «барские», крепостные. Заработ-
ная плата была вастолько ничтожна, что долгое время сре-
ди гусевских рабочих сохранялась поговорка— «работаем за

лапти». Словом. рабочие за свойтруд получали ровно стпль-

ко, сколько необходимо было, чтобы они могли восстана-

вливать свои рабочие силы и плодить таких же рабов, а все

остальное, дейотвительно в с е—шло в карман помещику—
предпринишателю.

Неудивительно после этого, что завод быстро крепнет и
развивается, капиталы Мальцова увелпчііваются и этот по-

мещик становится одним из богатейших капиталистов в

России.

Обыкновенно «саы», «барин* в Гусю не живет и да-

же наезжает туда редко: раз в 5-10 дет. Вся полнота

власти над рабочимн принадлежит постояпно живущему в

Гусю «барскому» управляющему. Как ставленник богатей-
шего помещика, при том же ииеющего влияние при »дво-
ре», управляющпй мало считается с уездной и губернской
государственной администрацией и безконтрольно вершит в

Гусю волю помещика и свою. Семейные ссоры и дрязги,
преступления гражданские и даже уголовные преступления
единолично разбираются уиравляющим. Вся жизнь гусевско-
го рабочего зависит от воли, а чаще от каприза упра-
вляющего.

До отмены креностного права, управляющий может за-

бить рабочего плетьмп до сиерти, может «заморить» в

тюрьме, может «забрить^ в солдаты и сослать в Сибпрь.
После воли управляющий может дать рабочему «расчет»,
выкинуть с «квартиры», а так как, как мы ужеговорили, в

Гусю частных домов не имелось, - значит ■- выселить с се-

мейством из пределов Гуся, а это для рабочих сжившихся с

заводом, вередко равносильно было тому же смертному при-
говору.



•!»*•*■

Штат «сотских» и «обходных», соответственно подоб-
ранных из местных жителей и рабски послушных управляю-
щему, позволял последнему быть всбгда в курсе всей жизни

рабочих, до семейных ссор включительно.

Этой осведомленности помогало и размещевие рабочих
по квартирам и казармам: обыкновенно в одной квартире
было два и более «соседа», т.-е. несколько семейств, неми-

вуемо, благодаря хотя бы одной тесиоте. сталкивающихся
между собою, враждующпх друг с другом. Отсюда иочва для
всяческих скандалов, драк, оговоров и доносов начальству
друг на друга.

' Таким образом, мы видим, что управляющий имел пол-

ную возможность жать рабочих тщ, как ему нужно, в корне
и своевременно подавляя всякую мысль о сопротивлении
установившемуся режиму.

Разумеется, такое положение дает возможноотьуправляю-
щеыу, выколачпвая прибавочную стонмость для «хозяина»

не забывать и себя. Воровство, взяточничество Гусевской
администраціш ироцветают «искони бе».

От этого вся система беспощадной эксилуатации Гусев-
ских рабочих получает особенно свирепый характер. Рабочие
совершенно беззащитны и ничего не могут противопоставить
этой системе кроме надежд на... «барина».

ВІы уже говорили. что помещики Мальцовы наезжали в

Гуоь редко, предоставив все управляющим. С течением вре-
мени, поколения этих помещиков, богатея, из несомненно

предприимчивых основателей, превращаются в настоящих
«бар» «доброго старого времеви», тратящих большие деньги
на устройство музеев, покровительствующих наукам и ис-

кусствам, но не знающих «на чем рожьрастет». мало инте-

ресующихся делами своих предприятий, проводящих время в

столицах, а больше— «за границами», где у них появляются

«собственные» виллы и т. п. Разумеется таким ноложением

во всю пользовались управляющие.

Рабочие привыкали все свои несчастия связывать с

именем того или иного управляющего, а «барин» из его
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«прекрасного далека» казался им добрым й милостивым

«отцом» своих крепостных рабочих.
Он, «обведенный» управляющими не знает о положении

своих 'Детей», а если бы знал, то помог бы им; увеличпл
заработную плату, дал хороших «харчей», а главное,—
«уволил» бы этого лиходея—управляющего.

Отсюда-ряд попыток рабочих довести до сведения са-

мого «барина» непосредственно о своем положении, попыток,
-благодаря проискаи» управляющих, каждый раз кончающихся
неудачею, *барин» «милостиво» выслушивал колено-

преклоненных делегатов, быть может кормил их где ни-

будь на своей кухне, обещал. . но и только, —возвращались
к прежнему положению, а то и хуже.

Еак бы там ни было, но от этих неудач авторитет
«мплостивого барина» не умалялся, а дааге возрастал, неу-
дачи шз приписывались управляюпіим. ,

Эта надежда на « барина »—чрезвтайно характер-
ная черта длн настроения Гусевских рабочих и из-

жилось она спустя долгие годы—в период революции
1905 года.

Отмена крепостного права не внесла, да п не могла

внести ничего нового в положение Гусевских рабочих.
Что они могли сделать, ставши лично свободными, когда

они во всем зависели от предпринимателя и куда бы они

могли уйти, они, сгіециаіизпровавшиеся на своей про-
фессин, сжившиеся с заводом, сроднившиеся с ним, в течение

миогих десятилетий не покпдавшие Гуся. Стремленпе группы
рабочих получить с «волей» землю и заняться крестьянством
было быстро ликвидировано помещиком путем нодкупа над-
лежащнх властей. Груяиа добилась крайне незначптельного

надела неплодородной аеили. а так как все средства этой
группы были «просужены» в тяжбе с помещ||ш, то она

так и не сумела «сесть на землю*. А''
Мы не имеем возможности останавлпваться на этом эші-

зоде, чрезвычайно богатом прямо драматвческимн подробно-
стями, подчеркнем только, что и этот факт не поколебал



_ 7 —

веры в «барина»- попрежнему рабочие считали, что «все

сделал» — управляющий.

С падением крепостного права рост Гусевских предпри-
ятий усиливается. Окрестные крестьяне, получившие с «во-

лей» ничтожные наделы песчаной земли предпочли уйти на

завод. Их с радостью принимали, так как «свонх» рабочих
для растущего предприятия было уше мало и дешевые руки
свободных» врестьян были очень естэти предпринимателю.

К тому же времени значительно округляются, за счет

разорившихся окрестных помещиков, и земельные и десные

владения Мальцова.
Рост предприятий с того времени становится еще бы-

стрее и к концу восьмидесятых и началу девяностых годов
мы имеем следующую картину: кроме хрустального завода,
значительно расширеяного, в Гусю имеются: бумаго-прядиль-
ная, ткацкая и вигоне-прядильная фабрики, кирпично-чере-
пичный завод, мыловаренный завод, торфяные разработки
с необ'ятными залежами торфа и целое лесничество по

эксплуатации Мальцовских лесов.

Сам Гусь представляет собой уже целый город, состо-

ящий по преимуществу из отдельных, совершенно одинаковых,
каменных домов и деревянных и каменных казарм.

Фабричные корпуса, жилые помещения и другие строе-
ния занимают солидную площадь в ЗѴг квадратных версты.

й все это до последней щепки. вместе с земдями и

лесами на 10-20 верст вокруг Гуся, принадлежитпомещику
Нечаеву-Мальцову, большому «барину», имеющему придвор-
ные чины и ордееа, известному «меценату», ухлопавшему
многие мшшюны на музей изящных искусств в Москве и

церковь в Гусю.
Рабочих к тоиу времени в Гусю до 8000 чел., а с

сеыьями и сезонными рабочими население тогдашнего Гуся
достигает до 15000 чел.

Жители Гуся в огромном большинстве— потомки крепо-
стных рабочих и «свободных* окрестных крестьян, проле-
таризированных после «воли». Элемента пришлого, рабочих
с других фабрик— единицы.
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Быт и условия жизни рабочих - мало чеи отличаются

от прежнего времеяи. Попрешнему рабочие еадеются еа

своего «барина»: <вот приедет барин, барин нас рассудит»,
попрежнему их ненависть ваправлена на управляющего и

других лиц адиинистрации, не дадыпе; те же «сотские» и

«обходные», та же крепостная фигура, недоброй памяти

управляющего Гайдукова, и, как во времена крепостного
права, так и теперь рабочпе снимаютшапку ііроходя мимо...
дома Гайдукова, а разговаривают с последним не иначе как

на коленях.

Заработная плата-ничтожна, «прижіш* администрации
и пряиое обворовывание рабочих—процветают.

И все-таки, не в пример прошлому времени, с конца
80-х годов среди гусевских рабочих что-то медленно зреет,
что-то иеоформлеяное и смутное.

Мы видим, что именно с этого времени изредка и чем

дальше, тем чаще происходят стихийные вспышки на ночве

тяжелого экономаческого положения рабочих. Еаиптал, сог-
навший этих людеи в одно здание, об'единивший их общно-
стью труда и лишений, очевидно сделал свое первое дело—
указал им, что они добыотся улучшения своего материаль-
ного положения лишь совместным. общим выступлением. Эти
вспышки кончаются но болыней части удовлетворением глав-
ного требования рабочих,— удаление того или иного особенно
«насолевшего» рабочим лица из администрации.

И только с конца 90-х годов эти волнения нриобретают
характер настоящих забастовок, только с ѳтого времени на-

строения рабочих значительно оформляются, главным образом,
под влиянием социал-демократичесвпх идей. как раз к этому
времени, проникших в среду незначительного авангарда Гу-
севских рабочих

^WW^
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Іі. бозникновение с.д. организации.
^Бунт^ 1898 г. Первые аресты

Первое появление среди Гусевских рабочих социал-
демократических идей связано с ииенем учителя села Вешки
(13 верст от Гуся) Ивана Васильевича Деева и отно-

сится к 1896 г.

Несколько человек Гусевских рабочих текстилыциков
имели связь с тов. Деевыи, получали от него социал-демо-
кратическую литературу, каковую читали и под строжай-
шим секретом давали читать своим ііаиболее близким и на-

дежным товарищам.
Особой энергией в отнооіении чтения и распростране-

ния нелегальной литературы отличался рабочий складочнѳ-

браковочнѳго отдела ткацкой фабрики тов Лаврентий Не-
федович Львицин. Его и следует считать основоположни-

ком Гусевской Социал-демократической организации.
Тов. Львицин распространял литературу не только сре-

ди надежных своих товарищей, но и вкладывал ее тайно
в карманы верхней одежды тех рабочих, о которых он знал,
как об ивтересующихся вообще чтеиием и стреиящихся к по-

вышению своего культурного уровня.
Разумеется такой способ распространения „краыолы"

не мог дать быстрых результатов, однако к началу 1898 г.

мы имеем в Гусю уже целый ряд рабочих с жадностыо чи-

тающих социал-демократическую литературу. Это чтение

об^единяло передовых рабочих в кружки близких товарищей,
численностью в 2—3 чел. Еружки были не связаны друг
с другом.

Эти то кружки рабочих в 2— 3 чел , не связанные

между собою, занимающиеся чтением и распространением
литературы, получаемой от тов. Деева, й следует считать

первичными ячейками Гусевской социал-демократической ор •

ганизащш. ' В том ше 1898 г. в Гусю произошел так на-

зываемый ,.бунт" рабочих текстильного производства на

почве неоялаты излишне переработанных аршии, низкой за-
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работной платы и недовольства администрацией фабрики.
Администрация фабрики и завода во главе с прибыв-

шим из Іосквы главвоуправляющим Щегляевым не шли ни

на какие уступки. Рабочие прекратили работу. Из Владииира
были вызваны в Гусь солдаты и казаки, до той поры не

виданные еще в Гусю.
Ряд руководителей стачки был арестован и заключен

в местную аресіантскую, так называеыую— „каланчу".
Рабочие, собравшись в большом колнчестве перед

„каланчей", пытались освободить арестованеых, но этому
воспрепятствовали солдаты. ОбративппШся к рабочим с „уве-
щанием" Владимирский губернатор был встречен насыешЕамп:

„вы, демол, сюда ездите к унравляющеаіу лишь есть гусей,
да рябчиков, а не дело разбирать". Однако до столкновения

с войсками не дошло.

Мнения рабочих разбились: одни предлагали ехать в

Москву к тогдашнему Генерал-губернатору Сергею Александ-
ровпчу, другие говории, что все равно ничего не выйдет и~

в Москве, Победила первая точка зрения,—тайно были со-

браны деньги на поездку. Делегация в Москву отправилась,
но даше добраться до сатрана не смогла и вернулась ни с чем.

Однако за это время, частично, требования рабочих бы-
ли удовлетворены: был смещен директор фабрики и введена
оплата излишне нереработанных аршин.

Рабочие были вынуждены стать на работу.
Волынинство руководителей стачки было выслано с

„волчьими" паспортами, а в Гусю, взамен доморощенных
сотских и обходных, тотчас же после „бунта", водворилась
дотоле невиданная нолиция с приставом во главе и появмся

первый яіандарм.
Е сожалению, мы не имеем возможности установить:

было ли и какое влияние на стачку со стороны социал-де-
мократпческііх крушков, однако, надо полагать, что некоторое
влияние было. Мы уже упоминали, что была группа рабо-
чих, возражавших против посылки делегации к Московскому
сатрану. как дела явпо безнадеашого. Некоторые старые
партийцы утверждают даже, что влияние социал-демократов
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на стачку было значительное, что в одном из номеров
«Искры» был напечатан отчет об этом бунте п описывалась

роль в нем рабочих социал-демократов.
Как Оы тамни было, но для развития социал-демо-

вратической мысли в Гусю эта забастовка сделала иногое.

Она всколыхнула рабочие ыассы, об с единила их в борьбе,
показала йм' что с ними принуждены считаться, раз вызы-

вают вооруженную силу.
Мы видим, что с этого момента численный рост социал-

демократических кружков усиливается, Онп попрежнему не

об'бдинены, но все же уше выдѳляется, так сказать, цен-
тральное ядро-кружок из развитых рабочих, все с • тем же

тов. Львициным во главе. Уже в 1900 году поавляются

нервые гектографированные воззванпя, написанныеыестными
социал-демократами и посвященные исключптельно гусевским
вопросам эконоіиического характера.

Однако и «синий шнур», водворившийся в Гусю шан-

дарм Ерунов, не спал, деятельно развивая сеть вуд из ме-

стных жителей.
В конце июля 1902 г. над молодыми социал-демокра-

тическими кружкаыи разразплась гроза: происходят много-

численные обыски и аресты.
Жандармы очевіідно были хорошо осведомлены, так как

арестовали наиболее выдающихся товарищей: .1. Львицина,
Н. Резчикова, П. Полякова, Я. Стрелкова и др.

Арестованных с чрезвычайной торжественностью отпра-
види в Меленковскую тюрьму. Пишущий этп строкн, в то

время ребенок, иомнит всю процедуру отправки арестован-
ных: яркий солнечный девь, толпы народа на площади неред
каданчей, каждого арестованного сажали на отдельный возок.
где уже сидела внушительная фигура жандарма.

После шести-месячной «сидки», арестованные были
вынущены и возвратилнсь в Гусь.

Отнюдь не напуганные спденьем в тюрьмс, возвратив-
шиеся товарищи еще с болышш рвеньем новели ііодііольную
работу, да ещс, ноясалуй,— с болышш уиеньем и осторож-
ностью. После этнх арестов рост организацші еще более
усиливается.
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Аресты печально отразились только на двух крупных
подполыциках того времени: И. В Дееве и JL Н. Львищше.
ІІервый заболел чахоткой и вскоре умер, второй, получив
нервное расстроиство также вскоре уаболел горячкой и тоже

умер.

III 19 03—19 04 годы

О^нако смерть руководителей социал-демократических
кружков не задержала развитие іюследних.

Е тому времени в Гусю уже был достаточный кадр
сознательных рабочих социад-демократов.

Уже в 1903 г, мы имееи новые случаи расклейки
прокламаций на видных местах. Прокламации были напра-
влены, главиым образом, против тогдашнего управляющего Ти-
това, сменившего Гайдукова и не уступавшего последнему
в деспотизме и особенно в грубом обращении с рабочими.

Насколько обращение Тптова с рабочими было действи-
тельно неслыханно деспотическое свидетельствует тот факт,
что одна пз просительниц, пришедшая зачем-то к Титову,
при его грубоы оклике, тут же, можно сказать, у ног уп-
равляюшего—уиерла.

Рабочие массы ненавидели Титова и долгое время бо-
ролись за его устранение.

К концу 1904 г. насчитывалось уже изрядное коли-

чество рабочих, примкнувших к подпольным социалдемо-
кратическим кружкам. К этому же времени была устано-
влена и связь жтщ товарищами по отдельиым производ-
ствам, а также—и между отдельными кружками. Хотя оп-

роделенного организационного центра еще и не было, одна-
ко уже чувствовалось , что существует целая семья людей,
об'единенных одниии убежденпями. В это же время под
влияннем общероссийских событий: убпйство ІГлеве, неуда:
чи Русско-Японской войны, движение рабочих Гіетербурга,
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среди Гусевских рабочих заметно поднимается интерес к
политическои шизни страны, увеличивается получение в

Гусю газет и журналов.
Такого рода положением решили воспользоваться ру-

ководящие товарищи социал-демократы. Собравшись вместе,
они . выработали ряд экономических требований, которые
предварительно были распространены среди рабочих всех

производств и всюду встретили сочувствие. Одним из глав-

ных требований было—удаление Титова. На почве пред'яв-
ления этих требований начались рабочие волнения, окон-

чившиеся полной победой рабочих: все их требования, до
увольнения Титова включительно, были удовлетворены пред-
припимателем.

Результаты этой победы для социал-демократическоі
организации были весьма благоприятны, так как руковод-
ство всем этим движением было все время в руках социал-
демократов и массы привыкли их слушать и относиться к

ням с доверием. Кроме того, в процессе этой борьбы и сами

члены соцкал-демократических кружков крепче связались

друг с другом.
Однако социал-демократы имели перед собой еще и

другую задачу: вовлечь гусевских рабочих и в политиче-

скую борьбу, уже грозно вырисовывающуюся к тому вре-
мени на российском горизонте.

Задача эта была гораздо труднее, так как в своей
массе рабочие Гуся еще не изжили рабской веры в „бла-
годетеля-барипа" и всю свою ненавнсть иаправляли педаль-
ше лиц администрацші, мало интересуясь политическими

вопросами, соврршепно не умея связывать их с экономи-

ческими
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IV. Революционный период.

Такйм образом, Гусевские социал-демократическиекру-
жкй вступили в революционный период 1905 г., численно

возросиіими, почти спаянными в одну цѳлую организацию, с

наметившимся адром опытных работников и с определенными
задачами: продолжепие борьбы за улучшепие экономпчесвіого
положения Гусевских рабочих и вовлечение пх в обще-
российскую борьбу за политическое освобождение.

Для осуществлеиия отих целей необходиио было орга-
низационное оформление социал-демократических кружков,
об'едіінение их в одну централизованную организацию. По-
пытки такого об'единения неоднократно были и ранее, но

только теперь, в июне месяце 1905 г такое об''единение
было завершено.

При участии приехавшего к тому врсменп в Гусь аги-

татора трв. Ломова ( Оиохов) был выработан устав Гусевской
социал-демократической организацип. Создалась, так сказать,
официальная центральная группа в составе товарищей: Н.
Г. Резчиковя, Н. П. Бекасова,- Г. Т. Новикова, М, Ф,
ІЛилпна, В. С. Плакунова и А Г. Кутырева. Через корот-
кий срок к работяикам центральной группы прибавляются еще

тт.: Г. Т. Трубецкой, В. Г. Галактионов, К. И. Надешдин,
L Е .Горбов, А. А. Смольнов, С. В, Гундобии, И. В. Нп-
кифоров, Г. А. Десов.

Была установлена связь с Владимиром и оттуда прибыл
агитатор тов. «Мван Петрович» (Серговский), который провел
несколько міітингов, из которых один совершенно открыто
в саду, в центре Гуся, привдекпіий огромные массы рабоч.

В это время событпя в Россип развиваются с лихора-
дочнон быстротой. В Питере образуется Совет Рабочих Де-
путатов. Выпущен пресловутый манвфест 'і7-го октабря.

Надвигаются кровавые ноябрьские и декабрьские дни.
Однако принять живое участие в революционном двп-

жении страны, Гусевская организацпя не могла, по целому
ряду причин: отдаленность Гуся, затерянного среди болот и

лесов, от центра, обособленность его, а главное,— в силу
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отсталости широких рабочих масс, еще в толще своей щё-
бывающих в рабском превлонении перед старым порядком и

попрежнему верующей в своего „благодетеля-хозяина".
В начале ноября 1905 г., как раз накануне декабрь-

ского восстания в Москве, с Гуся туда, „к барину" отпра-
вилась делегация рабочих с различными зконоиическимп

«просьбами». Возглавлялась эта делегация ответственными

партийцами:т. т. Резчиковым, Новпковым, Надеждиным, Де-
совым и др.

Еонечно, в то время, как вся рабочая Россия боролась
за политическое освобождение с оружием в руках, проливая
кровь, посылка этой делегации, да еще возглавляемой со-

циал-демократами может быть па первый взгляд истолкована,
как следствие крайнеп отсталостіі масс с одной стороны и

политической ошибки гусевских социал-демократов—с дру-
гой.

Но такое заключение будет неиравильно.
Мы видим, что ва том собрании руководащего ядра

организации, на котором обсуждался вопрос о делегации,
социал-демократы великодепно понимали положение, — они

видели, что массы действительно отсталы, неспособвы на

политическую борьбу, но, как нредставителіі массовой рабо-
чей партии, руководители Гусевской организации решилп
принять участие в ѳтой делегации, разделить судьбу рабочих,
тем более, что была ясна неудача ѳтой делегации.

Действительно—делегация вернулась ни с чем. й быть
может с этого раза гусевские рабочие начинают трезветь
от тяготеющего над ними проклятиа: рабского преклонения
перед барином, быть может, именно, с этого раза они на-

чинают связывать свои экономические нужды с обще-полп-
тическим состоянием страны.

Как бы там ни было, но из факта неудовлетворения
„ барином " я просьб" гусевских рабочих, социал-демократы
сумели извлечь богатый материал ря агитации против
авторитета «хозяина» и для пропаганды идеи нолитического

освобождения прежде всего, стараясь связать в сознании ра-
бочих масс их гусевские нужды и лишения с общероссий-
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скнми стремлениями пролетарната и с политической борь-
бой вообще. Как раз к этому времени заканчивается и ор-
ганизационное ррепдёщё партии.

Здесь следует отметить особые заслуги тов. Носкова
В. А.'!) (тов. ,Борис"), приезжего агитатора, жившего

нелегально продолжительное время в Гусю и самоотвержен-
но работавшего над укрепдением гусевской организации.

Организация к тому времени насчитывала ни одну
сотяю членов. Надо было иукрепко спаить, а главное, если
так можно выразиться, забронировать отразличных «недре-
манных ов».

Дело в том, что условия гусевской жпзни, о которых
мы говорили выше, быліі крайне неблагоприятны для под-
подьной работы: слишком вся эта работа и люди, выпол-

няющпе ее, были на виду и надо было основательно поза-

ботиться о конспирации.
С этой целыо была введена так нэзываеиая десятковая

система. Во главе организадии стоял комитет из тои,: Рез-
чикова, Новикова, Шилина, Бекасова, Трубецкого, Плаку
нова, Галактіюнова и Еутырева. Между этіши товарищами
были строго распределены обязанностп— председателя, сек-

ретаря, казначея, библпотекаря, пропагандистов и организа-
торов. Гусь был разбит на два района, отсіода— районные
организатооы, пропагандисты, библиотекари и т. п. фн-
нансисты (занимавшиеся сбором членских взносов), Осталь-
ные старые надежные партийцы были назначены десятко-
вымп.

Еаждый из десятковых имел, по .ченьщей мере, десяток
рядовых членов.

Из десятковых того времени мошно указать следующих
товарищей: по механической мастерской— A. U. Чижов.
П. В. Кашкпн, В. М. Федосеев, Е. А. Десов; по нриготови-
тельному отделу прядильной фабриви— Ф. 1. Федотов, М. С.
Лебедев, С. Н. Чуканов, М. И. Рудиицкая; по ткацкой фаб-
рнке—Надеждин, ІІпкпфоров, Китаев, Хрульков П. И , Ка-

*) В. А. Носков— впоследствии умер в ссылке. 6 не.м напасан не-

к[)олог в № 104 „Правды" ст 8 мая 19ІЗ г.
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лапшиЕОв; no хрустальному производству—Муравьев В. П.,
Лямин Ф, П, Ояыхтин Я. А., Гуськов II. И., ЗубановВ. Н.,
Цибисов Д. Т.- по вспомогателышм производствам—Горбов
А. Е., Смольнов А. А., Гришин Е. И.; по прадильвому от-

деду—-С. И. Богданов.
Некоторые из десятковых впоследствии были членами

комитета, как-то: Горбов, Смольнов, Федосеев, Никифоров,
Хрульков, Десов.

Перестроенная, таким образом, организация повела работу
еще успешнее. Члены прибщаи^членские взяосьі посту-
пади аккуратшк создалась іѳ^іт^ойблиотека. Десятковые
прилежно выполвяли свои обязанности по руководству вве-

ренных ии кружков из рядовых члепов, устраивались чте-

ния и обсуждения той или иной брошюры, или же — беседы
на злобу дня.

К этолу же периоду относится и приобретение подпольной
^ типографии, привезенной из Вдадимирской организации тов.

', Горбовым, коіорый совиестно с тов. Смольновыи п наладил
^чяптенснвную работу этой типографии по выпуску листовок

и воззваний. Все, выпускаемое из типографии было, по

конспиративным соображениям, печатано за подписью Муром-
ской социал-демократической организации.

Е концу 1906 года в организации насчишва^ѳ«ь уже
до 500 членов и она приобрела районный характер, об'еди-
няя ряд социал-демократических ячеек на близ лежащих заво-

дах: Вурлово, Великодворье, Уршел, Анопппо и Золотково.
R смысле распространения пелегальной литературы не

забывались и окрестные деревни.

ОписываеиыГі период в жизни Гусевсной социал-демо-
кратической организации характеризуется строгой дисциплиной
внутри организации и крепкой товарищеской спайкой, как

между руководящими партийцами, так и среди рядовых чле-

нов, которые-набирались с осмотрптельностыо и осторож-
ностью.

Втим, а также строгой конспиративностью в работе,
нам кажетоя и иожно об'яспить то обстоятельство, что, бу-
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Ду<пі столь многочисленной по своему составу, организация
осталась неуязвимой в эти годы со стороны полиции.

Ыеоднократно за это врешя в Гусю происходили район-
ные конференцип, выбпрались делёгаты на областные кон-

ференции и поддерживалась постоянная связь с Владймир-
сбой организацией На одной пз таких конференций от Гу-
севской организации был избран на Лондонский партийный
с с езд тов. Борис, который благополучно добрался до Лондо-
на, прпсутствовал на с'езде, благополучно возвратился и

сделал доклад ГусевоЕіш товарищам о с''езде. В резолюции,
нринятой Гусевской организацией по этому докладу, опреде-
ленно выявилось, что нодавдяющее Оолынинство организации
стоит на болыиевптской платформе.

«Плехановцами» заявили себя несколько товарищей,
однако и они не порвали связь с организацией и в то время
не вышли из нее.

В общем, мы можем охарактерпзовать этот период
в жизни Гусевской органпзаціиі, как период расцвета, жизнь
в партіш била ключем, рабочие массы уважзли и доверяли
социал-демократам и привыкли их видеть руководителямп
всех свопх выступлений.

Это значение социал-демократической организащш, как
организации, онирающейся на шпрокие рабочие массы, осо-

бенно выпукло проявилось в борьбе с-д-ов с Гусевской ор-
ганизацией партии О.-р ов.

К этому же времеаи в Гусю создалась не малочислен-

ная организация С-р-ов. В их руках в 1905 — 6 г.г. была,
между прочпм, легальная общественная „библиотека самооб-.
разования".

Социал-демократы задумали использовать эту бпблпотеЕу
в целях распространепия нелегальной и легальной марксист-
ской дитературы и очень скоро бпблиотека оказалась в ру-
ках эсдеков. Другой факт: при выборах во 2-іо Государствен-
ную Думу громадное большинство голосов было дано социал-
демократам и они провели т т. Гезчикова п Надеждина, из
которых первому, на Губ'сезде, было предложено пройти в

члены Думы, во он отказался в пользу делегата Иваново-
Вознесенских рабочих т. Жиделева.
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Однако-же, в to время, случаев особо резкого антаго-

низма между обопми организациями не наблюдается.
Когда это было нужно, обе организации шли рука об

руку. Так, в канун открытия думы^ 20 февраля, было
устроено соединеішое заседаниекомитетов обоих партий по

вопросу об устройстве иолитичеекой демонстрации. Демон-
страция прошла более чем удачно, несмотря на угрозу по-

диции приыенить против демонстрантов вооруженную силу.
Полиціія отсутствовала.

С середины лета 19U7 г. социал-демократическая ор-
ганизациа деятельно принимается за созданпе в Гусю про-
фессионалышх союзов текстилыииков и хрустальщиков.

Прп участии тов. Бориса был выработан устав союзов,
каковой осеныо того же года был утвержден Вдадимирским
Губернатором.

Инициаторами профсоюза текстильщиков подписались
т. Трубецкнй и Шіілин, хрустальщиков - Муравьев, Лямин,
Гаврилов. В правление обоих нрофсоюзов прошли исключи-

тельно социал-деыократы,— -правление тркстильщііков— Рез-
чиков, Никифоров, Кутырев- правление хрусталыциков -;-
Муравьев, Лямин, Осокин.

Однако обопм профсоюзам просуществовать пришлось
очень недолго.

0 возникновении их узнал „хозяин", Мальцов. Говорят,
что при этом известии его чуть ие хватил удар: как мол

это—„мои" рабочие, все время считавшие «барина» своим

„отцом и благодетелем" вдруг об'единяются в какие то со-

юзы для борьбы именно с этим «благодетелем».
Вся его ярость обрушилась на Владимпрского губерна-

тора, разрешпвшего открытие нрофсоюзов.
Мальцов, ѳтот покровитель наук и искусств, грозился,

что пойдет к Столыпину и даже самому царю с жалоОой на

губернатора.
Конечно, Владимирский Сатрап не хотел наживать врага

в могуществевном обер-лакее двора, страшно перетрусил и

немедленво было состряпано соответствующее постановленпе

о заЕрытии в Гусю нрофсоюзов.
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Ho еще несколько прежде закрытия профсоюзов, обнаг-
левшая к тому времени реакция, попыталась разгромить всю

Гусевскую с/д. организаціш.

В еочь с 29 на 30 яеваря 1908 г. в Гусь с ѳнстрен-

ным поездом прибыло из Владимира две роты солдат, масса
жандармов и соответствующее количество „надлежащнх вла-
стей". Тотчас же по прибытии, в 1 ч. ночи, всей этой
сворой было оцеплено помещение механической мастерской
(считавшейся иаиболее революциониой), произведеи там тща-
тельный обыск, при чеи в рабочих ящиках некоторых рабо-
чих и других местах было найдено неболыпое количество

нелегальной литературы и кое-какие документы. Та дегкость,
с^каковой все это было «найдено», заставляет думать, что

дело здесь не обошлось без предательства.

В ту же ночь по всему Гусго были произведены мас-

совые обыски и аресты. Следующим днем большинство из

задержанных были освобождены. В числе арестованных ока-

зался чуть не целиком весь комитет социал-демократической
организации.

Однако до суда дело дошлбтолько дла некоторых то-

варищей, именно судидись т. т. Резчиков, Десов, Гришин,
Гутанов. Эти товариіци получили от 1 г. до ІѴа лет тюрьмы.
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V. 1908-1917 г.г. (до Феврапьской ревопюции).
Эти аресты хотя и не принесли организации большого

вреда., в смысле потерь в лиішом составе, тем ие менее, в

связи с начавшейся эпохой жестокой общероссіійской реакции,
заставили Гусевскую организацию глубже зарыться в под-
полье, сократить размах работы.

Кроме того, под влиянием реакции, как раз с этого

времени, мы видим, что ряд партийных руководителей, пре-
имущественно по проффессии служащих, начинает отходить от

партии.

йг внротивовес этому явлению, как раз с этого же

времени, выдвигается новая группа активных нодполыциков,
исвлючительно. рабочих, это т.т. Шилин, Горбов, Смольнов,
Хрульков, Еацелябиов. Чернов, Воробьев А. Эти товарпщп
с той поры и вплоть до революции 17 г. и являются руко-
водителями социал-демократической организации.

Организации попрежнему носит централизованный и

районный характер, но только реже собираются конференции
п собрания, сильно ослабля.ется связь с нартийными цен-
трами и, как в первый период, работа сосредоточивается в

неболыних кружках.

Однако, неоднократно за эти годы возннкавшпе в Гусю
забастовки проходят при непосредственііом руководстве со-

циал-демократов.
Такое положение длилооь приблизительно до начала

1912 г., когда с оживлением вообще российского подполья
оживилась работа и в Гусю.

Так в 1912 г. перед организацией вставал воирос о

том, следует ли расширить раыки для встуиления в партию
или стараться обойтись с прежним числом членов. Вопрос
вызвал оживленные прения п был решен в смысле облегче-
ния доступа в партию.

В тож же году руководящее ядро партии пополняется

новыми работниками тов.: Цветовым, Козловым, Смирно-
выи П. Г. и др.
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Работа за этот период состояла в распространении ле-
гальной „Правды", которая расходилась в Гусю в эти годы

в большом количестве, тогда как меньшевитский „Луч" имел

очень незначительное количество читателей,
В это же время, в связи с выборама в больничную

кассу, разгорается борьба с С -р-аші, окончившаяся полной
победой социал-демократов. Из семи члепов правлепия бодь-
ничвой кассы, избран бьы только один ѳс-эр, остальные—

С -Д-ы тов.: Смирнов II. Г,, Никифоров И., Обухов М., Го-
рячев В. и др.

В связи со смертью Мальцова в 1913 г. и вступле-
вием в права наследства графа Игнатьева, ожидался приезд
в Гусь последнего и между Гусевскивш рабочимп обсужда-
лась мысль о том, как встретить нового „хозяина". Решили
встретить с „хлебом, солью" и иконами.

Подпольный комитет постановил реагировать на по-

добяое решение,—векоторыми товарищами было состав^ено
соответствующее, протестующее против такой „встречи",
письмо в „Правду". Оно было напечатано в газете за под-
писями 23-х рабочих.

Начинавшее возрождаться гусевское революционное двж ■

жение, в начале 1914 г. было вновь загнано в подполье
массовыми обысками и арестами. Было арестовано до 25чел.,
а обыскаио— до двухсот. Однако, благодаря своевременному
нредунреждению об обысках. товарищи уснели спрятать
компрометирующие материалы и процесс, который хотели

создать жандармы, не удался. После 1—2 месячного сидения в
тюрьмах, арестованные были выпущены, только немногих

выслали из пределов Гуся под надзор полиции.
Начадо войны 1914 г. не вызвало в Гусю никаких

событий. Настроеяие организации было большевитское. по

конечно, но вполне оформленное, т. к. связи с нартийны-
ми центрэми к ѳтому времени совсем ослабели и, если мы

говорим о болыпевитском настроении, то это значит, что

не было шовинизма, ура— натриотизма, „нобедам" русского
оружия не радовались и т. п. Организация состояла исклю-

чительно из рабочих, мало разбирающихся в привципиаль-
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дых вопросах, да еще столь сложных, иак вопрос о войне.
Факт остается тот, что на гусевских предприятиях, рабо-
тавших, конечно, на оборону, за годы войны неоднократно
возникали забастовки й в ;)тпх забастовках руководство
принадлежало неизмеыио социал-демократам.

Вообще же говоря, следует признать, что за время
войны пульс подпольной работы бился весьма слабо. Об'-
яснялось ѳтокак призывом в армию ряда активных работников,
так и усиленной деятельностыо охранки и полиции, развив;г
піих в Гусю большую сеть нрововаторов и шпионов.

Мы подошли в своем обзоре жизни п деятедьности
гусевской социал деыократической организации к периоду
февряльской революции.

Мы видели, что к этому моменту органшация значи-

тельно ослабла, как в смысле полученияи распростраиения
нелегальной литературы, ввиду потери связей о партийны-
ми верхами и другими организациями,таЕ и численно, ввиду
отхода от партии ряда нрежних «лпдеров» и мобилизаций
на войну.

Но мы видим таікже что по своеиу личношу составу к

этому моменту она сконструировалась. как исключительно

рабочая оргаиизация с рабочмми же руководителями во главе.

ѴІ. Февральская ревопюция.

Февральская революция быстро подняла на ноги гусев-
скую организацию. При первых раскатах ее грома, уже
2-го марта, когда о революции к Питере, до Гуся дошли
только протпворечивне слухи, но инициативе некоторых ста-
рых партийцев и десятковых было созвано собрание членов

организации на Георгиевском поседке.

Собрание было конспиративным. Обсуждались вопросы:
стоит ли сейчас же, при таких разноречивых сведениах о

революции, легализпровать партию, выступить открыто и

о том, как скорее ликвидировать полицию.
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He договорившись ни до чего определенного собрание
разошлось.

Утром следующего дня в Гусь приехал, бывший в ко-

мандировке, тов. Трубецкий и привез вполне определенные
сведения о победе революции.

В тот же день состоялась грандиозная демонстрация ра-
бочих всех цехов.

3-го марта произошло первое лёгальное собрание ор-
ганизации, собравшее человек 50 старых партийцев. На
этом собрании организация самоопределыась, вак больше-
витская: при голосовании этого воироса был против толь-

ко один голос.

Лидеры периода 1905 г., полуинтеллигенты— служа-
щие к организацни не иримкнули.

С этого дня, 3-го марта 1917 г., и начинается новая

страница в истории гусевской организации, страница взна-
чительной своей части заполненная борьбой с местными

с.-р-ами за влияние на рабочие массы.

К сожалению, воспоминания старых партийцев, более
или менее подробпо остановившихся на подпольном перио-
де, почти совсем не дают материала о периоде Керенщмны,
кроме указаний на борьбу с с-р-ами, как главныи содержа-
нием работы организации за этот период.

Упоминавшиеся нами вначале бытовые особенности
гусевской жизни представляли благодарпую почву для раз-
вития мелко-буржуазных настроений и мы видим, что эсэ-

ровская группа в первые месяцы Керенщины приобретает
в Гусю значительное влияпіе,в особенности в наиболее от-

сталых слоях пролетариата, преимущественно женщин, ко-

торых па фабриках, к тому времени, было значительное ко-
личество.

Много способствовало усилению эгого влияния и то

обстоятельство, что в организацию с.-р-ов в начале револю-
ции вступша почти вся гусевская иителлигенция и даже
порядочное количество лиц из администрации.

Лидеры с.-р-ов умели врасно говорить, а это, как из-

вестно, в первые месяцы революции было решающим фак-
тором.
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Отошедіпие от большевитской организации лидеры со-

циал-деыократов 1905 г., не образовав официально мень-

шевитской фракции, на собраниях и митингах выступали
как меньшевики й блокировались с с.-р-ами.

Это обстоятельство тавже неблагоприятствовало боль-
шевитской организации и усиливало позицию с.-р-ов,

Однако, обаяние с.-д. идеи, изстари привитой гусев-
ским рабочим было все же настолько велико, что с -р-и
удалось, в лучшем случае, лишь поравняться с большеви-
ками по степени влияиия на массы.

Мы видим на самых ответственных ностах новой
власти в Гусю - большевиков: председатель ИсполЕОма сове-

та рабочих депутатов все тот же тов. Хрульков П. М , он же -

председательпартии. ПредседательВременного Исполнительиого
Комитета общественных организации (сменившего пристава
с его канцелярией)— старый партиецтов Трубецкий и ряд дру-
гих товарищеи.

Оставаясь исвлючительно пролетарской, по своему со-

ставу, организация, конечно, не могла выделить достаточ-
ного кадра товарищеи способных противостоять красноречіію
патентованных ораторов эсэров. Но тут на помощь прпшел
Московский Областной Комитет ѴС-ДРГІ (б-в), командиро-
вавший в Гусь ряд работников, из коих особенно памятны

тов: Еизилынтейн, Янышев, Еозлов, «Таня* и «Галлина".
Здесь уместно упомянуть о хорошо известном владимир-

цам тов. Н Тагунове.
Он приехал в Гусь в середине лета 1917 г. и жилтам

продолжительное время, принимая живейшее участие в ра-
боте организации. Ему пришлось поломать не мало копий в

митинговой борьбе с С-р-ами. Надаживание іірофсоюзов также

прошдо нри его участии.
В общем же ничего выдающегоса за период керенщины

в Гусю нс произошло.
Численный состав обоих партий, бывший приблизительно

одинаковым в начаде революции, к концу периода, перед ок-

тябрем, определенно неревешивает в коммунистической орга-
низации, но она, попрежнему, свободна от интеллигентского

элемента.
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Октябрьская революция застала Гусевскую организацию
уже вполне мощной: совет рабочих депутатов был завоеван

болыиевикаии полностью. Настроенпе рабочих было явно на

стороее коммунистов.
Разгон всех гусевских учрежденпй временного прави-

тельства не встретял активного сонротивления ни с чьей
стороны и власть Временного Революционного Комитета была
принята вак нечто само собою разуиеющееся. Однако было
бы ошибкою дуиать, что С-р-ы сложилн в то время оружие,
нет, они только замкнулись в тесный кружоі, ожпдая, в

значптельной степени напрасно, „директив" из своих цен-
тров и ведя подпольную агитацию, главным образом, среди
работниц, против новой власти.

YII. Октябрьская революция.

Еще за некоторое время до октября в Гусю при комму-
нистической организацип возниыа Красная Гвардия, в кото-

рой было много бесгіартийных рабочих, преимущественно
мододежи. Организация Ерасной Гвардии, снабжение ее ору-
жиеи, обучение бойцов—былн задачами коммунистической
партии, на которые она уделяла много вяимания. Особые
заслуги в деле организации Ерасной Гвардии, в особенно-
сти, в отноіпении снабжения ея оружием, оказал т, 3. Я.
Еупцов, вноследствии погибший ва деникішском фронте^ его

стараниями Гусевской отряд был превосходно вооружен.
В первые недели октябрьской революции в Гусю имелся

значительный отряд Ерасной Гвардии, человек в 200, хо-

рошо вооруженный, имевший во главе-штаб из т. т. A. С.
Максииова, В. Н. Лопаткина и А. П. Ярового.

По призыву центральной Советской власти на нредпо-
лагавшуюся тогда борьбу на немецком фронте, Гусевской
отряд, в начале 1918 г., отправплса в Москву. Однако, в

виду заиючения к этому времени Брестского мира, отряд
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был из Москвы переотправленв г. Вдадимир для обеспечения
поряіка при введенип нового строя. Отряду было суждено
сыграть во Владимире большую роль; это была крепкая
опора молодой Советской власти в губернии.

Ероме того, Гусевской отряд положил первое начало

регулярным частям Красной Армии, формировавшимся тогда
на территории губернии. Во Владяиире же отряд понес свои

первые жертвы на фронте гражданской войньт, подавляя в

городе выступление кулаков окрестных волостей против иро-
довольственного комитета, отряд потерял убитыми т. т.

Лаврентьева и Зайцева, из которых первый был чденом

партии.
По миновании надобпости в отряде-, к весне 1918 г.,

он был возвращен в Гусь.
Между тем, за это время, строительство Советской вла-

сти в Гусю шло своим чередом.
Перед ГусевсЕими партийными и советскими органпза-

циями стоялп задачи исключительной важности: поддержать
работу на фабриках и снабдить рабочих хлебом

В этом направлении и сосредоточиась вся работа на

ближайший период.
Достижения были значительны: работа в производствах

почти не прерывалась, снабжение рабочих хотя и было не-

достаточно, однако также не прерывалось. по крайней жере,
на продолжительный срок,

Подняв под огородн огромные площади земли вокруг и

внутри Гуся, рабочие, мало-по малу, «приспособились» к

продовольственному кризису и сумели пережить его, сохранив
в целости производство.

Первая половпна 1918 г. прошла в Гусю под знаком

ожесточеннойборьбы коммунистической организации с С-р-ами.
На почве продовольственных затруднений, опираясь на

наиболее отсталые слои работниц, Гусевские С-р-ы, получив
ли, наконец, диревтпвы из своих центров, или же по соб-
ственному, «местному», сообрашению выступили на часто

созывавшихся в те времена общих собраниях рабочих с

резкой критикой деятельности отдельных Гусевских комму-
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яистов, демагогически обвиняя их в неумении справиться с

лешащими на них обязанностями. Критики центральной Со-
ветской власти от них было почти совсем не слышно,

На почве такой грубой демагогии им в Феврале месяце
удалось завоевать даже большинство в совете, несмотря на

то, что за месяц еще неред этам Гусевской пролетариат
при голосовании в «учредилку» дал большинство голосов

коммунистам.
Составился даже в болышшстве эсвровсіяій Мсіюлкойі.

Но эта их победа была— роковая для них победа: в усло-
виях общероссийской разрухи, вызваяной иипериалистиче-
ской войной и усугубленной революциями и эс-эровский ис-

иолком не мог справиться с задачами снабжения рабочих
нродовольствием. Рабочие толпами ходили в исполком и го-

ворили эсэрам, что, де мол, вот Вы критиковали коммуни-
стов, почему же и Вы не можете достать хлеба.

Положение для С-р-ов создалось никовое.

В это время коммунистами была уже нриготовлена ре-
волюционная «девятка», кпторая в один прекрасный день
попросту выгнала эсэровсіши исполком из помещения им~

занимаемого и назначяла перевыборы совета, давпше уже
преобладающее большинство коммунистов, Такая «революция»
была совершенно неизбежна и своевременна, т. к. ииенно к

этому моменту, т-е, в марту і 918 г , положение общероссий-
ское в достаточной стенени выяснилось: разгоралась граж-
данская война, в воторой С-р-ы определенно занимали по-

зицию по ту сторону баррикад.
В составе „революционной девятки" были не одни ком-

мунисты, но и некоторые беспартийные рабочие. Из комму-
нистов, пишущий ѳти строки помнит т. т.—ОсьмоваН. М.,
Березкина В. Т., Гуськова П. И.

С момеета разгона эсэровского совета и до сей поры
перевыборы Гусевского Сов. раб. депутатов дают непзмениое
большинство коммунистам.

Лето 18 г. прошло в лихорадочной работе по налажи-

ванию советского аппарата в Гусю, созданию Че-ка, моби-
лизациям в Ерасную Армию и добровольческим кампаниям на

различные фронты.
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С Гуся отііравлен был значитедьный отряд доброволь-
цев, среди которых много было комиунистов, ^под Казань.
Там жногие из отряда и сложили свои головы, а остав-

шиеся, получив боевое крещение, потом приняли участие в

рядах регудярной Красной Армии на других фронтах.
Муромское белогвардейское восстание дершало Гусев-

скую организацию на военном положевии в течеиие несколь-

ких дней, вплоть до ликвидацин восстания.

Перед самым праздником первой годовщины октябрьской
революции, Гусевской оргаиизации в полном составе приш-
лось участвовать в подавлении кулацкого восстания в Але-
ксеевской волости, Еасимовского уезда, Рязанской губериии

Празднование первой годовщины октябрьской революции
прошло в Гусю необыкновенно организованно и торжественно.
Многие утверждают, что такой массы рабочих, выступивших
на улицу для участия в манифестации, никогда в Гусю не

было видно.

Советский апнарат в Гусю к этому времени внолне

наладился и с той поры главной задачей Гусевской оргаии-
зации является вынолнение тех бесчисленных мобилязаций и

кампаний, которые об'являли центры.

Все эти мобилйзаций: на фронты, продработу, партра-
боту, комкурсы и т п., Гусевская организация всегда вы-

полняла полностыо и в свое время.

Нельзя сказать, что за этот период вплоть до оконча-

ния гражданской войны и введении новой экономической
политики в Гусю все обстояло благополучно и не было
«кризисов».

«Кризисы» были, но никогда, несмотря на голод и ли-

шения, дело не доходило до вооружениых столкновений ме-

жду «властью» и рабочими.
Да и не могло дойти. Мы уже не раз подчеркивалп,

что Гусевская организация Р.К.П. (б-ов) есть организация,
вышедшая из недр Гусевских рабочих, крепко и неразрывно
с ними связанная тысячью нитей.

Пигаущему эти строки вспоминается один такой ^кризис».



- 30'

В январе 1920 года., на почве голода средй рабочих
были обычные ввоінения», собирались собрания, на йото-
рых раздавались упреЕй по- адресу отдельных коммунистов,
искались выходьт из положения и т. п.

Присутствовавшие товарищи коммунисты пытались

раз'яснить рабочии сущность дела, но их прерывали, не

давали говорить.
Настроение массы было повышенное,—чувствовалось,

что кому то нужно разжечь страсти, довести дело, быть мо-

жет, до побоища Особеняо рьяновыступали с«критикой» некото-
рые бывшие коммунисты, псключепные из партии. Эти вы-

ступления бывших коммунистов были подхвачены .уже на-

стоящими контр-революц. элементами.
Такое положение мы не могли терпеть и чтобы в кор-

не прекратить опасную агитацию - мы арестовали главных

подстрекателей, выступавших на этом собрании.
На другой деяь рабочие устроили перед исполкомом

демонстрацию протеста против этих арестов.
Демонстрация не была особенно многолюдиой, но соб-

рала в своей голове значительное количество наиболее вра-
ждебно настроепные против коммунястов элементы. Едемон-
страции начали присоединяться любопытные и образовалась
довольно внужительная толпа, требующая освобождения
арестованных,— раздаются возгласы—«если не освободите—
замки сшибем!» Я. бывший тогда севретарем Райкома,
быстро созвал комитет и осназ.

Было решено обратиться к демонстрантам с предложе-
нием разоитись, арестованных не освобождать, раз^снить
рабочим, что арестованные совершили опредеденное престу-
пление, за которое будут отвечать перед революционным за-

коном, что власть Советов есть крепкая власть и ничьеиу
давлению не подчинится. Неизменный председатель исполко-

ма тов. Еолотушкйн все это и раз'яснил демонстрантам, но

они ничего не хотели слушать, не расходились и настаива-

ли на своем требовании.
Тогда я отдал приказ разогнать демонстрацию вооружен-

ным отрядом осназа Быстро построившись и развернувшись,
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под начальством тов. Мухина, ыы. кто с винтовкой, кто с

револьвером, двинулись на толпу. Она немного шарахнулась,
но руководители продолжали стоять.

1ы подошли вплотную и начали брать их одного за

другим, арестовывать и отправлять в арестный дом. За-
ехавшими в тыл конными милиціюнерами, толпа была раз-
бита на меленькие кучкн. Через нолчаса от демонстрации
не осталось и следа.

Нас было немного, человек 25, в толпе-до 200 чел.

Толпа, когда мы подошли к ней вплотную легко могла нас

разоружить.

И однако этого не случилось. И не случилось потому,
что с обоих стороп были рабочие.

Я шел рядом с осназнпком, отец которого был в толпе,
я видел другого осназника, конвоировавшего своего род-
ственника, выхваченного из тодпы и арестованного быть
может своим же братом.

Словом, 'Кризис» кончался явно комическп и я видел
одинаково иронический блеск в глазах как у арестован-
ных, так и у тех, которые арестовывали. Казалось была
какая то уверенность среди обоих сторон, что серьезного
оборота дело не примет, кровавого концэ не будет.

Арестованные через несколько дней были выпущены и

все дело было скоро забыто.
Тем, кто желал побоища, приіплось убедиться в бес-

плодности своих стараний.
С той поры и до сего времени никаких „кризисов",

подобных оппсапному в Гусю не было.
С введением новой экономической политики, быстро п

значительно улучшплось материалыюе положение рабочих, a
с ним была вырвана последняя почва для агитации контр-
революционных и просто шкурнпческих ѳлементов.

С этого времени во главу угла деятельности Гусевских
коммунпстов становятся вопросы экономііческие и поднятие
культурного уровня рабочих.

Е 23 г. в этом отношении гделаны порядочяые успехи.
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Управление производствами в значительной степени со-
средоточено в руках рабочих - ■ партийцев.

Культурно-просветительная работа бьет ключеи, рас-
пространяются в болыиом количестве газеты и журналы,
устраиваются левции, функцаонируют вурсы для взрослых.
Вот цифры распространяемых только Райкомпартом среди
рабочих Гуся за плату газет и журналов:

Газеты: „Рабочая газета" . . . 935 экз

„Известия ВЦИЕ'а" , 82 „

„Правда" ...... 50 „

„ „Беднота" ..... 5 „

„Экономическая жизнь" 5 „

„Безбожяик" ..... 50 „

Журналы: „Безбожник" ..... 22 „

„Ерасная нива" ... 18 „

„Агитатор-пропагаедист"100 „

В настоящее время в организация коммуннстической
нартпи 103 члена и 20 кандидатов. йз них 10 женщин
(9- членов и 1~кандидатка).

Заканчивая настоящий краткий обзор возникновения,
развития и современного положения Гусевской Районной ор-
ганизации Р Е.ІІ. (бов), оглядываясь на пройденный органи-
зацией путь в течение четверти века, приходится конста-

тировать одно: возникшая, как искдючительно рабочая, она

этот свой характер сохранила и до сего времени; именно

этим об'ясняются, как ее успехи, так и ее недостатки.

Ерепко снаянная с рабочим классом, из которого она вышла,
Гусевская организация как бы отображает в себе Гусевских
рабочих со всеми их свойствами и особенностями, об'ясняе-
мымн в свою очередь исторпчески-бытовыми условиями
жизни Гусевских рабочих.

~^Ж^
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Члёнов Гусевской организации Р. Е. П. (б-ов), умерших dl
болезней, убитых на фронтах гражданской войвы и нропав-
ших без вести на тех же фронтах за период 1917—1922 г.г.

і. рмольнов Jk. Д.
2. Дузнецов p. JM.
3. |Іол/і^ов JI. Ji.
4. /Іупцов p. ft.
с. Длеі^сеѳв j3. ^.
6. Урефилов _]?. Щ

^Лаврентьев ^ ) .

Руськов f. ]Л.
уіямин jB. ]3.
Щубина Ji.' |Ѵ1-

,!, "^емоданов pi. ji.
12. ^ернов р. р.

Уор/ічев р. ^.
JMapi^OB J4. p.
7К.банов p. }і.

іб. Дащии.
jn ^ыі^ов ft. JA.
іб. рмирнов ft..
х^. ]Щалаев pi. p.

7-
8.

9-
10.

13

Ч

15
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C та ти c ти ч e c к и e сведения
o личном составе Гусевской районной организации Р.К.П.

(б-ов) (по неполным данным архива).

К моменту февральской революции состояло членов —

14 чел., в первые две недели марта было—60 ч., в апреле
и мае было уже 400 чел., в июньские дни вышло 350 ч.,
в октябрю было—250, к концу года было 300 чел.

ІЭІѲ Г.

К началу года— 300 чел., добровольнона фронт ушло—
137 чел., в половине года состояло— 187 чел., добровольче-
ский отряд на Чехо-словаков—68 чел., к концу года состо-
яло—175 чел.

1Э1Э г.

К началу года— 175 чел., мобилизовано на Деникина—
37 чел., мобилизовано на Юденича— 9 чел.; в половине года
состояло— 78 чел., дополнительно мобилизовано на Деники-
на -27 чел., умерло-2 чел., к концу года осталось —100 ч.

П.Э20 г.

Е началу года—100 чел., в апреле, мае — 200 чел., мо-
билизовано в продотряды—25 чел., мобилизовано на польский
фронт -18 чел., в половине года —203 чел., выбыло в пе-

ререгистрацию— 79 чел., мобилизовано в органы ГПУ— 4 ч.,
к концу года—120 чел.

1Э21 Г.

К началу года—120 чел., мобил. в Ерасную Армию—
8 чел., мобилизовано на продработу— 13 чел., в половине

года— 132 чел., мобил. на работу в губернские органы—

18 чел., мобил. в органы ГПУ—5 чел. Исключено в чи-

стку— 43 чел., к концу года — 94 чел.

1S22 Г.

К началу года—94 чел., мобилиз. в Кр. Ари.—20 ч.,
переброшено в другие уезды—15 чел., в половине года—
93 чел,, переброшено в распоряжение Губкома — 15 чел.,
моб. для усиления работы ГПУ—3 ч., к концу года—115 ч.



Общее число членов 115 чел.

Рабочих 9 3.

Крестьян 13 ч.
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Г. Т. Трубецкий.
Родился в 1873 г,, из крестьян,
член с-д, кружков в Гусю с 1900 г.

Член подпольного партийного
К-та. В настоящий момент —

лесник.

A. Е. Горбов.
Член^партии с 1903 г. Член^под-
польного Комитета. Работал в

подпольной типографии. По про-
фессии—столяр-плотник. В на-
стоящее время—секретарь Губ-

отдела текстилыциков.

В. П. Муравьев.
Родился в 1884 г, Член партии
с 1905 г. В подпольной органи-
зации был десятковым. Предсе-
датель правления Гусевского
профсоюза хрусталыциков в

1907—8 г.г. По профессии —
шлифовщик („алмазчик").
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A. A. Колотушкин.
lo профессии —кузнец. Юношей
участвовал в „бунте" 1898 года.
Член партии с 1906 г. Co вре-
мени октябрьской революции
несколько раз был Гусевским
Предисполкома. В настоящее

время на том же посту.

А. М. Воробьев.
Родился в 1884 г. Член партии
с 1905 года. Член подпольного
Комитета РС-ДРП (б-ов)— би-
блиотекарь. В 1914 г. был аре-
стован жандармами. В настоящее
время — секретарь Гусевского
завкома текстильщиков. По про-
фессии—текстилыцик, рабочий.
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П. И. Хрульков.
Родился в 1880 г. Член партии
с 1903 г. Член подпольного К-та
РС-ДРП(б-ов) . В настоящее вре-
мя — предфабзавкома текстиль-

щиков. \

В. Н. Зубапов.
Родился в 1886 г. Член партии
с 1906 г. По профессии— рабо-

чий-хрустальщик .
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H. M. Осьмов.
Член партии c 1907 г. По про-
фессии —хрусталыцик. В 1906 —

1907 г.г. состоял в подпольных
кружках в десятках т.т. Чернова
и Муравьева. Член „революци-
онной девятки" в марте 1918 г.

Теперь — секретарь ' Владимир-
ского Губкома РКГЦб-ов).

А. С. Максимов.
Родился в 1897 году. Рабочий-
электрик. В партии с 1912 г.

Состоял в десятке тов. Дажина.
В 1917—18 г.г. был в ііітабе
Гусевской Красной Гвардии.
В 1920 г. был председателем
Гусевского Исполкома. В настоя-

щее время—секретарь Гусевско-
го Райкомпарта.
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