
4 Новое  Слово   №18 (826) 16-30 сентября 2020

Сильны 
– елена Ивановна, в рос-

сийском рабочем движении 
профсоюзы Казанской гу-
бернии всегда играли яркую 
роль и прошли тот же путь, 
что и другие старейшие про-
фсоюзы России.

– совершенно верно. на-
чало 1905 года ознаменова-
лось рождением массового 
профсоюзного движения во 
многих городах россии, в том 
числе и Казани. Детонатором 
Первой русской революции, 
как мы знаем, стал расстрел 
царскими войсками мир-
ной демонстрации рабочих 
в Петербурге – событие, во-
шедшее в нашу историю как 
Кровавое воскресенье.

По всей стране после этого расстрела прокатилась волна заба-
стовок, а стачечные комитеты, возникавшие в ходе них, станови-
лись первыми профсоюзными комитетами. Их лидеры брали на 
себя полномочия представителей интересов наемных работников 
своего бастующего предприятия. развитие стачечной борьбы в 
годы Первой русской революции и стремление рабочих к сплоче-
нию привело к созданию профсоюзов по всей стране.

В Казанской губернии первые профсоюзы появились уже 
в феврале 1905 года – это были профсоюз печатников и про-
фсоюз фармацевтов казанской аптеки Фердинанда Грахе. За 
время Первой русской революции 1905-1907 годов в профсоюзы 
Казани объединились около трех тысяч человек. были созданы 
профсоюзы коммерческих служащих, металлистов, водников, 
швейников, столяров, булочников, экипажников, газетчиков, 
профсоюз рабочих алафузовских фабрик и ряд других.

Профсоюзы стали серьезной силой в защите наемных ра-
ботников. расширился спектр их деятельности – от ведения 
мирных переговоров с работодателем, заключения тарифных 
соглашений, выступлений в примирительных камерах и третей-

ских судах до организации забастовок. также профсоюзы 
принимали активное участие в различных политических 
кампаниях. Во многом благодаря влиянию на профсоюзы 
социал-демократов тесное переплетение экономических и 
политических требований присутствовало почти в любой 
забастовке.

– елена Ивановна, три тысячи членов профсоюзов – это 
довольно мало для Казанской губернии.

– согласна, это совсем немного – порядка пяти про-
центов от общего числа наемных работников в губернии в 
то время.

– Думаю, во многом причиной этого стало то, что тогда 
не получилось создать объединение профсоюзов. они 
функционировали независимо друг от друга, на своих пред-
приятиях?

– Да, первые профсоюзные организации были малочислен-
ны, и их деятельность ограничивалась своим предприятием. 
Конечно, сам факт появления профсоюзов был серьезным про-
рывом в формировании демократических институтов в само-
державной россии, но этого было недостаточно. согласитесь, 
когда работники заинтересованы лишь в том, что происходит 
на их фабрике, в мастерской, магазине или аптеке, в решении 
только своих локальных вопросов, то говорить о серьезных 
позитивных изменениях в социальном устройстве общества 
не приходится. Поэтому следующим шагом должно было стать 
объединение профсоюзов по территориальному и отраслевому 
признакам. только в этом случае профсоюзы становились той 
силой, с которой бы считалась власть. Увы, в то время это было 

невозможным.

– Почему профсоюзы 
в России или той же Ка-
занской губернии не могли 
создать свое собственное 
территориальные и отрас-
левые объединения? все-
таки эпоха Первой русской 
революции, знаменитый 
царский Манифест о сво-
боде слова, печати, союзов 
и собраний…

– Манифест, конечно, 
вселил определенные на-
дежды, но длилось это не-
долго. Декларативные за-
явления в Манифесте были 
в скором времени нейтра-
лизованы последующими 
указами, постановлениями 
и правилами. В частности, 
вся деятельность профсою-
зов российской империи 
регламентировалась «Вре-
менными правилами об 

обществах и союзах» от 4 марта 1906 года, 
которые были оперативно изданы в период 
спада революционного движения и которые 
фактически лишали профсоюзы всякой свобо-
ды деятельности и ставили их под постоянный 
надзор полиции и местной администрации. 
Эти «Правила» предоставляли местным вла-
стям право постоянно осуществлять контроль 
над деятельностью профсоюзов, вмешиваться 
в их жизнь, устанавливали массу преград в 
деятельности. Кстати, «Правила» фактически 
не признавали профессиональные союзы, они 
упоминали только об отдельных профессио-
нальных обществах. соединение двух или не-
скольких профессиональных обществ в союз 
уже воспрещалось.

Другими словами, за работниками не при-
знавалось право на создание централизованных 
отраслевых профессиональных объединений, 
а также межотраслевых профессиональных 
союзов. например, если образовалось обще-
ство наборщиков, литографов, печатников, то 
эти общества не имели права объединиться в 
общий союз рабочих печатного дела. если воз-
никали союзы ткачей, прядильщиков, портных, 
то они не имели права объединиться в общий 
профсоюз швейников.

так что все профсоюзы, согласно этим 
«Правилам», должны были функциониро-
вать изолированно друг от друга, без права 
создания общей организации и рискуя быть 
в любой момент ликвидированными по воле 
градоначальника или губернатора, которые 
при закрытии профсоюзов руководствовались 
принципом «целесообразности их существова-
ния в интересах государства и общественного 
порядка» - была такая формулировка.

Между тем, в Западной европе уже в на-
чале ХХ века существовали объединения 
профессиональных союзов, способные на 
общенациональном уровне защищать права 
наемных рабочих. Для российских профсою-
зов эта форма объединения была запрещена, 
но крайне необходима. И первой попыткой 
объединения профсоюзов Казанской губернии 
стало создание Казанского Центрального бюро 
профсоюзов – КЦбП.

– Эта форма объединения была изобрете-
нием профсоюзов Казанской губернии?

– нет. Данный процесс начался во многих 
крупных городах империи в 1905 году. Встречи 
профсоюзных лидеров, желающих наладить 
контакты между собой, объединиться, прово-
дились периодически. В начале октября 1905 
года в Москве состоялась I Всероссийская 
конференция профессиональных союзов, на 
которой были созданы региональные межсоюз-
ные органы – центральные бюро профсоюзов, 
призванные координировать деятельность 
отраслевых и цеховых профсоюзов и других 
организаций рабочих.

Дело в том, что упомянутый царский Ма-
нифест от 17 октября 1905 года, действительно 
провозгласил гражданские свободы, в том чис-
ле свободу союзов и собраний, что привело в 
этот период «оттепели» к резкому росту числа 
рабочих союзов. В результате стали создавать-
ся в том числе и бюро профсоюзов. Они коор-
динировали процесс организации профсоюзов, 
их деятельность, социально-экономическую 
борьбу, разрабатывавшие типовые уставы, 
организовывали собрания, оказывали матери-
альную и техническую помощь в работе.

Первое такое бюро было образовано осе-
нью 1905 года в Харькове, затем – в Москве, 
Петербурге и других городах. так, в санкт-
Петербурге представители профсоюзов 
рабочих-деревообделочников, печатников, 
портных, сапожников башмачников, ткачей-
позументщиков и садовников создали Цен-
тральное бюро санкт-петербургских рабочих 
профсоюзов. с первых дней своего существо-
вания оно выполняло функции общероссий-
ского центра.

Законодательным органом для всех Цб 
являлись периодические совещания пред-
ставителей профсоюзов, избиравшихся деле-
гатским или общим собранием и правлением 
профсоюза. Основной принцип деятельности 
– равное представительство независимо от 
числа членов в профсоюзах. с 1907 года стал 
использоваться принцип пропорционального 
представительства союзов. бюро занималось 
юридическими, медицинскими, организаци-


