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В СОВЕТСКОЙ РОССИИ
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«История — сокровищница наших деяний, 
свидетельница прошлого, пример и поучение 
для настоящего, предостережение  
для будущего.

Мигель де Сервантес



В Москве 22-28 июля 1918 года состоялся 
I Всероссийский съезд профессиональных 
союзов служащих, на котором делегаты  
от 90 союзов из 67 городов учредили 
Всероссийское объединение профсоюзов 
служащих. На съезде было принято новое 
название союза – «Профессиональный союз 
служащих». Съезд продолжил работу по 
объединению различных, часто параллельно 
существовавших в одном городе профсоюзов в 
единый союз. 

ЗАВЕРШАЯ ГРАЖДАНСКУЮ 
ВОЙНУ

В Москве 22-28 июля 1918 года со-
стоялся I Всероссийский съезд 
профессиональных союзов слу-
жащих, на котором делегаты от 
90 союзов из 67 городов учреди-
ли Всероссийское объединение 
профсоюзов служащих. В рабо-
те съезда участвовали 125 деле-
гатов с решающим голосом, 19 – с 
совещательным, с общей числен-
ностью 212797 членов. На съез-
де было утверждено название со-
юза – «Профессиональный союз 
служащих»1. Съезд продолжил 
работу по объединению различ-
ных, часто параллельно суще-
ствовавших в одном городе проф- 
союзов в единый союз. Служащие 
всех категорий (правительствен-
ные, общественные, торгово-про-

1 ГА РФ, ф. Р-5583, оп. 39, д. 39.

I Всероссийский съезд 
профессиональных 
союзов служащих. 
22–28 июля 1918 года

Театральная площадь 
после освобождения 
Казани красными 
войсками. 1918 год

мышленные, кооперативные, кре-
дитные) должны были войти в 
единый союз, сгруппировавшись 
по секциям.

В работе съезда приняли уча-
стие 13 делегатов из Поволжья. Де-
легаты съезда учредили Всерос-
сийское объединение профсоюзов 
служащих (до этого времени в Рос-
сии функционировали профсо-
юзные ячейки служащих в ряде 
отраслей). Съезд определил орга-
низационные формы строения 
профсоюзов: в одном городе – не 
больше одного союза служащих. 
Союз объединял всех служащих 
независимо от рода их занятий 
(торгово-промышленных, коопера-
тивных, кредитных, фабрично-за-
водских, общественных и прави-
тельственных, за исключением 
административных учреждений). 
Съезд подвел под работу союзов 
прочный фундамент, установив 
финансовый единообразный од-
нопроцентный членский взнос 
в кассу местного Совета, и сверх 
того – 0,5-процентный взнос в ста-
чечный комитет.

Съезд также определил основ-
ные направления деятельности 
профсоюзов: повышение заработ-
ной платы, нормирование рабоче-
го времени, работа среди женщин, 
продолжительность отпуска и 
установление праздничных дней, 
дородовой и послеродовой отпуск 
для женщин, условия труда и от-

дыха подростков, необходимость 
государственного социального 
страхования на случай безработи-
цы, болезни, инвалидности, смер-
ти. Важными были вопросы об от-
ношениях с Советской властью, о 
ликвидации безграмотности, борь-
бе с безработицей, работе проф- 
союзов в деревне, контроле над 
торговыми предприятиями, наци-
онализации торговли, охране тру-
да работников и другие. Всерос-
сийская конференция профсоюзов 
поддержала национализацию тор-
говых предприятий.

2 июля 1918 года был закре-
плен Декрет Совета народных 
комиссаров РСФСР «О порядке 
утверждения коллективных до-
говоров (тарифов), устанавлива-
ющих ставки заработной платы 
и условий труда». Коллективные 
договоры первых лет Советской 
власти сыграли большую роль в 
формировании трудового законо-
дательства того времени, опреде-
лив правовые рамки соглашений 
об условиях труда, заключаемых 
профсоюзом от имени объединяе-
мых им рабочих и служащих с ад-
министрацией предприятия или 
учреждения. Впрочем, в условиях 
военного коммунизма практика 
заключения коллективных дого-
воров стала угасать. Характерная 
для названной эпохи система цен-
трализованного регулирования 
производства исключала возмож-
ность договорных отношений. По-
степенно коллективно-договор-
ной метод был заменен методом 
централизованного государствен-
ного нормирования.

Все эти события происходи-
ли на фоне трагических собы-
тий. 17 мая 1918 года в России  

Н.А. Угланов
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началось восстание Чехословац-
кого корпуса, которое многие исто-
рики считают началом Граждан-
ской войны, ввергнувшей страну 
в кровавый хаос на несколько по-
следующих лет.

История Чехословацкого корпу-
са связана с Первой мировой вой-
ной. Чехи и словаки, служившие 
в австро-венгерской армии, по-
пав в российский плен, часто пе-
реходили на сторону братьев-сла-
вян и воевали против Германии. 
Такие факты известны с 1915 года. 
В 1917 году командование россий-
ской армии приняло решение о 
создании специального корпуса 
из чехов и словаков. Из них были 
сформированы воинские части, 

численность которых доходила до 
40 тысяч человек.

После Октябрьской революции 
и последующего выхода cоветской 
России из мировой войны статус 
Чехословацкого корпуса, оставав-
шегося на территории бывшей им-
перии, был неопределенным. В ре-
зультате некоторых вооруженных 
конфликтов с частями Красной Ар-
мии и последующих затем жестких 
«расстрельных» приказов о разору-
жении чехословаков народного ко-
миссара по военным и морским де-
лам РСФСР Льва Троцкого корпус 
взбунтовался.

Мятеж Чехословацкого корпу-
са охватил значительную часть 
Поволжья, Урала, Сибири и Даль-

него Востока, прежде всего те на-
селенные пункты, которые нахо-
дились вдоль железных дорог. На 
этих территориях были ликвиди-
рованы органы Советской власти 
и созданы антисоветские прави-
тельства. Под контролем чехосло-
вацких войск началось формиро-
вание альтернативных Советам 
органов власти в тех городах, кото-
рые контролировались подразде-
лениями Чехословацкого корпуса.

Так, в Самаре 8 июня 1918 года 
был организован Комитет членов 
учредительного собрания (Комуч), 
а 23 июня в Омске было создано 
Временное Сибирское правитель-
ство. Была создана Народная ар-
мия Комуча, начальником Главно-

го штаба которой стал полковник 
Николай Галкин. Наиболее на-
дежной частью Народной армии 
Комуча стала Отдельная стрелко-
вая бригада подполковника Вла-
димира Каппеля. Так выступле-
ние чехословаков стало отправной 
точкой для начала крупномас-
штабных боевых действий «бе-
лых» против Советской власти.

В июле 1918 года чехословац-
кие части в союзе с каппелевцами 
взяли Сызрань. 22 июля 1918 года 
войска Комуча заняли Симбирск 
(ныне Ульяновск) и затем двину-
лись на Казань.

В Казани их встретили  
5-й Земгальский латышский полк, 
1-й Мусульманский социалисти-
ческий полк и 1-й Татаро-баш-
кирский батальон. 6 августа они 
не смогли удержать оборону, в 
город вошли белочехи. 7 авгу-
ста 1918  года был опубликован 
приказ №1 об объявлении Каза-

ни и губернии под властью Кому-
ча. Было объявлено, что «все пра-
вительственные и общественные 
учреждения подчиняются «осо-
боуполномоченным» Комуча 
Б.К. Фортунатову и В.И. Лебедеву.

В период оккупации Каза-
ни белочехами работа профсою-
зов замерла. Хотя белогвардей-
ская власть формально признала 
профсоюзы, объявив себя по от-
ношению к ним «нейтральной», 
а уполномоченные Комуча заве-
ряли о гарантиях неприкосно-
венности рабочих, в то же время 
в городе шли аресты и расстрелы.  
В эти  годы погибли видные пар-
тийные и профсоюзные лидеры, 
в том числе А.П. Комлев, С.Н. Гас-
сар, М.М. Вахитов, Х. Хатаевич, 
М.И. Межлаук, Я.С. Шейнкман. 
На одной из беспартийных рабо-
чих конференций Е.С. Маринчен-
ко выступил против этих арестов. 
Его яркое выступление не оста-

Новобранцы Белой Армии.  
Казань. Август 1918 года. 

Красноармейцы и сестры милосердия  
I Татаро-башкирского батальона.  
Казань. 1918 год

лось без внимания, он тоже был 
арестован.

В профсоюзе появились но-
вые лица, такие как С. Калистов, 
А. Рясенцев и Ю. Бутенин, которые 
старались доказать, что власть 
буржуазии – неизбежный этап ре-
волюции, что необходимо с этим 
примириться и временно забыть 
о социализме. Понятно, что много-
го в условиях оккупации и белого 
террора профсоюз сделать просто 
физически не мог.

В начале сентября советский 
наркомвоенмор Лев Троцкий су-
мел сконцентрировать в райо-
не Свияжска значительные части 
Красной Армии и Волжской флоти-
лии. 10 сентября 1918 года красные 
войска перешли в наступление, и 
Казань была освобождена. Вместе с 
белогвардейцами город покинули 
десятки тысяч человек, опасавших-
ся террора Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии (ВЧК). К середи-
не октября Красная Армия взяла 
под контроль всю территорию со-
временного Татарстана.

После освобождения Казани 
от белогвардейцев в профсоюзах 
прошли собрания, где были затро-
нуты важные вопросы и найдены 
следующие решения:

«…А) Все рабочие, отступив-
шие из Казани с советскими вой-
сками, должны быть поставлены 
по возвращении на свои преж-
ние места.

Б) Все рабочие, взятые по мо-
билизации чехословаками и вер-
нувшиеся до 20 сентября, долж-
ны быть поставлены на прежние 
места.

В) Все те бежавшие из Казани, 
а также мобилизованные, кото-
рые не вернулись к 20 сентября, 
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увольняются и заменяются без-
работными товарищами.

Г) Товарищи, скрывшиеся от 
мобилизации чехословаков, ста-
вятся на свои места»2.

После изгнания белочехов со-
став и деятельность союза нача-
ли меняться. Победа усилила по-
зиции большевиков. Уже первые 
после ухода белочехов выборы в 
Совет рабочих депутатов от Сою-
за дали двух делегатов от фрак-
ции коммунистов и четырех – от 
социал-демократов – интернаци-
оналистов. За ноябрь и декабрь 
1918 года в профсоюзе служащих 
была проделана громадная рабо-

2 ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 17, л. 40.

Смотр 1-го стрелкового полка  
Л. Троцким после освобождения Казани

Л.Р. Милх

приток членов в союз был связан 
с культурно-просветительной де-
ятельностью. Стабилизация ре-
жима в губернии была нарушена 
наступлением армии А.В. Колча-
ка и крестьянскими восстаниями.  
26 марта 1919 года Казанский со-
вет фактически объявил губер-
нию на военном положении.

В этот период профсоюзом слу-
жащих была проделана работа по-
мощи Красной Армии: во-первых, 
было мобилизовано до 450 чле-
нов союза в ряды красноармей-
цев; произведены отчисления из 
заработка. Например, 27 февраля 
1919 года Совет уведомил, что на 

подарок Красной Армии Советом 
сделан со служащих вычет, кото-
рый был внесен под квитанцией 
за №69 в контору газеты «Знамя 
Революции». Была также созда-
на специальная комиссия связи 
с фронтом; работа в этом отноше-
нии протекала довольно хорошо, 
члены профсоюза даже получили 
письмо от одной из красноармей-
ских частей с благодарностью.

В мае 1919 года прошел II Все-
российский чрезвычайный съезд 
союза торгово-промышленных 
служащих, он полностью обозна-
чил перелом, происшедший среди 
основной массы служащих, объе-

динившихся вокруг Советской вла-
сти. Этот съезд объединил союзы 
государственных и торгово-про-
мышленных служащих в один 
Союз работников администра-
тивно-советских, общественных 
и торговых учреждений и пред-
приятий, подтвердил необходи-
мость национализации торговли 
и избрал Центральный Комитет 
с коммунистическим большин-
ством. Избранный съездом ЦК воз-
главил большевик, председатель 
профсоюза торгово-промышлен-
ных служащих Петербурга с 1912 
года Николай Александрович Угла-
нов. Тем временем обстановка на 

В условиях военного коммунизма 
практика заключения коллективных 
договоров стала угасать. 
Характерная для названной эпохи 
система централизованного 
регулирования производства 
исключала возможность договорных 
отношений. Коллективно-договорной 
метод был заменен методом 
централизованного государственного 
нормирования. 

та: произошло слияние с союзом 
военных писарей, даны предста-
вители и делегаты в Совет рабо-
чих депутатов и органы советской 
юстиции; принято активное уча-
стие в организации центрального 
рабочего кооператива; произведе-
на жеребьевка среди членов сою-
за в рабочие полки; начата выра-
ботка тарифов; переработан Устав 
союза и т.д.

Меньшевики и эсеры оказа-
лись в конце 1918 года зажаты-
ми между двух диктатур – боль-
шевистской и белогвардейской, 
ни к одной из них не испытывая 
симпатий. И все же им пришлось 
вступить на путь сотрудничества 
с большевиками.

На чрезвычайном собрании 
членов профсоюза под председа-
тельством военкома Казанской 
губернии Льва Романовича Мил-
ха, где обсуждался устав союза, 
долгие прения вызвала поправ-
ка, вносимая в устав, что чле-
ны союза должны привлекаться 
к активной работе по осущест-
влению социалистических форм 
жизни и т.д. Эту поправку под-
держивали новые активисты со-
юза Г.В. Карасев, Н.М. Феоктистов 
и др. Но были и противники, на-
пример, социал-демократ – ин-
тернационалист П.Ф. Никифоров 
старался ее провалить. Сторон-
ников у последнего было очень 
мало, поэтому поставленный на 
голосование устав прошел: «за» 
проголосовало 163 человека.

За несколько месяцев профсо-
юз стал очень большим по чис-
ленности. Подняли вопрос об 
устройстве клуба с библиотекой, 
читальным залом, буфетом, залом 
лекций и сценой, чтобы массовый 
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фронтах Гражданской войны обо-
стрялась. 30 мая 1919 года Глав-
нокомандующий вооруженными 
силами юга России генерал А.И. Де-
никин своим приказом № 145 при-
знал власть адмирала Колчака 
как Верховного правителя Русско-
го государства и подчинился ему 
как Верховному главнокомандую-
щему Русской армией. Положение 
Советской власти казалось очень 
зыбким.

На одном из собраний профсо-
юза на основе доклада председа-
теля Исполнительного комите-
та Казанского губернского совета 
Абрама Ильича Израиловича была 
принята резолюция, где говори-
лось «клеймим презрением врагов 
Советской власти, паразитов тех 
стран от русских золотопогонни-
ков (презрительное обозначение 
офицеров – ред.) до иностранных 
империалистов включительно. И 
даем слово, что отныне мы еще 
теснее сплотились вокруг Совет-
ской власти собственной грудью 
и дружным, могучим ударом так 
же поломаем зубы зубра Деники-

на, как их выбили и у Сибирского 
царька Колчака, которого наша до-
блестная Красная Армия гонит за 
Урал. Все на борьбу со всемирным 
бандитизмом, палачами рабочего 
класса. Все на баррикады за осво-
бождение трудящихся всего мира».

Летом того же года Советское 
правительство назначило премию 
в 7 миллионов долларов за голо-
ву Колчака. Уже 1 июня 1919 года  
войска Колчака покинули терри-
торию Казанской губернии.

Работа Всероссийского союза в 
1919 году прошла под знаком ор-
ганизации профсоюзной деятель-
ности во всех областях. Из Цен-
трального Комитета Союза для 
налаживания работы был направ-
лен в Казань представитель ЦК.

Прошла реорганизация сек-
ций в учреждениях и предприя-
тиях комитетов служащих (тогда 
они назывались фирменными ко-
митетами), местных тарифно-рас-
ценочных комиссиях. Созвано пер-
вое совещание с представителями 
уездных отделений; было пред-
ставлено 5 отделений: Цивиль-

ское, Ядринское, Чистопольское, 
Тетюшское и Свияжское. В марте 
произошло слияние с профсоюзом 
младших служащих правитель-
ственных, общественных и част-
ных учреждений «Всеведомлад».

В связи с постановлением  
II Всероссийского съезда профсо-
юзов о нормировании заработной 
платы во всероссийском масшта-
бе профсоюзом была произведена 
большая работа по разбивке всех 
служащих по разрядам, установ-
лению однородных ставок для од-
нородных квалификаций труда во 
всех учреждениях. В процессе со-
вместной работы с Советской вла-
стью профсоюзы от рабочего кон-
троля над производством перешли 
к его организации.

С целью контроля над произ-
водством и для поднятия трудо-
вой дисциплины в рядах членов 
профсоюза был организован То-
варищеский дисциплинарный 
суд (ТДС).

В ноябрьском постановлении 
НКВД 1920 года, адресованном в губ- 
исполкомы с грифом «секретно», 
жестко указывалось на то, что ос-
новным методом борьбы со все-
ми видами нарушений трудовой 
дисциплины считать трудовую  
повинность.

Работа союза в 1920 году про-
текала в соответствии с задачами, 
установленными III Всероссий-
ским съездом профсоюзов, и была 
главным образом направлена к 
вовлечению широких масс в соци-
алистическое строительство. От-
ныне профсоюз становился по фак-
ту организацией государственной. 
Происходит окончательное закре-
пление коммунистического влия-
ния в организациях служащих.

В 1920 году на I Губернском съезде 
профсоюзов совработников проф- 
союз окончательно сформировался 
в губернском масштабе. Было вы-
брано губернское правление союза, 
которое и повело работу не только 
в городе, но и по уездным отделе-
ниям союза.

 К деятельности профсоюза в 
Казанской губернии Центральный 
Комитет уделял больше внимания, 
чем прежде. Кроме письменно-
го инструктирующего материала, 
в профсоюз Казанской губернии 
приезжали в течение года инструк-
торы из ЦК Всероссийского профсо-
юза: И.А.Майзель и М.В.Тагембаум. 
В это же время в профсоюз служа-
щих влился профессиональный 
союз работников финансового и 
контрольного дела «Финконтруд».

Всероссийский профсоюз и 
профсоюз Казанской губернии 
участвовали в самых разных го-
сударственных мероприятиях и 
кампаниях.

1) Союз через местные расценоч-
но-конфликтные комиссии следил 
за соблюдением твердого тарифа.

2) Велась работа по производ-
ственной пропаганде, по улучше-
нию аппарата госучреждений, для 
чего был создан специальный эко-
номический отдел союза.

3) Развернул работу ТДС под ру-
ководством А.Н. Нехотяева.

4) Союз выделил лучших своих 
представителей на ответственные 
и технические должности во все-
возможные советские учреждения;

Казанский губернский  
съезд профсоюзов.  
27 мая 1920 года

В связи с постановлением II Всероссийского 
съезда профсоюзов о нормировании 
заработной платы во всероссийском 
масштабе профсоюзом была произведена 
большая работа по разбивке всех служащих 
по разрядам, установлению однородных 
ставок для однородных квалификаций труда 
во всех учреждениях. В процессе совместной 
работы с Советской властью профсоюзы 
от рабочего контроля над производством 
перешли к его организации.
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5) Производились мобилиза-
ции: для комплектования курсов 
красных командиров направле-
но 14 человек, мобилизовано на 
фронт 11 ответственных профра-
ботников, дано 45 членов союза на 
работу по сбору продразверстки, 
мобилизовано 100 членов союза 
для организации Всероссийской 
переписи и т.п.

6) В широком масштабе была 
развернута подготовка квалифи-
цированных работников для со-
ветских учреждений, счетоводов, 
бухгалтеров.

7) Создавались как при союзе, 
так и при месткомах комиссии со-
действия рабоче-крестьянским ин-
спекциям (Рабкрин), проводились 
ревизии и обследования деятель-
ности некоторых совучреждений.

8) В плане материального снаб-
жения членов союза были произ-
ведены работы по организации 
столовых при учреждениях3.

Кроме того, впервые в профсо-
юзе служащих Казанской губер-
нии зародилась мысль и обсуж-
дался вопрос о новых принципах 

3 ГА РТ, ф. Р-1479, оп. 1, д. 9, л. 44.

оплаты труда – о премиальной си-
стеме. Этот вопрос обсуждался на 
заседаниях профсоюза с заслуши-
ванием проекта, разработанно-
го Христофором Керве, который 
осознал значимость таких мощ-
ных факторов экономического 
роста, как материальная заинте-
ресованность и хозяйственная 
свобода предприятий. Основу хо-
зяйствования он видел в умерен-
ном централизме в сочетании с 
широкой автономией и самосто-
ятельностью всех подразделений 
народного хозяйства, для чего по-
следние должны быть переведе-
ны на хозрасчет. Керве жестко 
критиковал политику «военного 
коммунизма».

Принципы теории Х.Ф. Керве 
в скором времени воплотились в 
жизнь. 8 июня 1920 года Совет на-
родных комиссаров принял де-
крет «О премировании труда», по 
которому все дела осуществле-
ния натурального премирования 
отдавались в ведение профсою-
зов. «Разработка и установление 
систем и норм премирования 
как денежного, так и натураль-
ного в пределах утвержденного 
СНК плана и фондов премирова-
ния, а также и общее руководство 
по проведению премиальной си-
стемы в жизнь возлагается на ВЦ-
СПС в лице Отдела Нормирования  
Труда», – говорилось в декрете4.

Завершая данную тему, хо-
чется затронуть вопрос о месте 
и роли профсоюзов в новом го-
сударстве. По общепризнанно-
му мнению, профсоюзы являют-
ся оппозиционной организацией 

4 Декрет СНК РСФСР от 08.06.1920 
«О премировании труда».

по отношению к любой власти. 
Но как быть, если в государстве 
диктатура пролетариата, дикта-
тура самих же трудящихся? Един-
ственный выход – это сотрудни-
чество. Но все государства, рано 
или поздно, превращаются в ин-
струмент принуждения, стано-
вясь бюрократическими.

В.И. Ленин называл Совет-
ское государство начала 20-х го-
дов пролетарским, но с бюро-
кратическим извращением, и 
призывал защищать рабочих че-
рез профсоюзы от своего государ-
ства. Знаковым событием этого 
периода для профсоюзной жиз-
ни становится дискуссия, раз-
вернувшаяся в 1920-1921 годах. 
Дискуссия и полемика велись в 

этот период на различных кон-
ференциях и на страницах ряда 
центральных газет.

Существовало три точки зре-
ния по поводу того, каким дол-
жен быть профсоюз. Л.Д. Троцкий 
считал, что нужно установить 
военный режим в профсою-
зах и «перетряхнуть» руководя-
щие кадры профсоюзов админи-
стративными методами. Против 
этого мнения выступила «Рабо-
чая оппозиция» внутри РКП(б) –  
А.М. Коллонтай, А.Г. Шляпни-
ков и другие. Они были за не-
зависимость профсоюзов от 
РКП(б) и государства и за пере-
дачу управления всем народ-
ным хозяйством страны выбира-
емому ими органу. В итоге после 

долгих прений победила точка 
зрения большинства во главе с  
В.И. Лениным, которая осу-
ждала немедленное огосу-
дарствление профсоюзов, под-
черкивала необходимость их 
независимости от государства при 
сохранении руководящей роли  
РКП(б) в них.

Мысль о новых принципах 
оплаты труда зародилась впер-
вые в профсоюзе. Х. Керве был 
разработан проект премиальной 
системы и направлен в Центр. На 
основе данного проекта 8 июня 
1920 года Совнарком принял де-
крет «О премировании труда», по 
которому все дела осуществления 
натурального премирования от-
давались в ведение профсоюзов.

Обращение Ленина к Президиуму 
V Всероссийского съезда  
профсоюзов

А.М. Коллонтай – деятель  
международного и российского  
революционного движения

Мысль о новых принципах оплаты труда 
зародилась впервые в профсоюзе.  
Х. Керве был разработан проект премиальной 
системы и направлен в Центр. На основе 
данного проекта 8 июня 1920 года Совнарком 
принял декрет «О премировании труда», 
по которому все дела осуществления 
натурального премирования отдавались  
в ведение профсоюзов.
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ГОЛОД  
И БЕЗРАБОТИЦА

Советский плакат

Во время гражданской войны из уездов 
и волостей хлеб забирали целиком, 
включая и семенной. В 1920 году в счет 
продразверстки из республики было вывезено 
более 10 миллионов пудов хлеба. Ситуацию 
усугубила засуха: погибла половина озимых 
посевов зерна, яровые не взошли. Голод 
1921 года в республике лишил жизни 400 тысяч 
человек. Профсоюзы организовали денежные 
и продовольственные отчисления в пользу 
голодающих; 7 тысяч детей содержались 
за счет них.

1921-1922 годы вошли в исто-
рию России как период страш-
ного голода, который охватил 
35 губерний Поволжья, Украины, 
Крыма, Казахстана, Приуралья 
и Западной Сибири. Причина-
ми, вызвавшими эту катастрофу, 
стали насильственная продраз-
верстка, преследование зажи-
точных крестьян (т.н. кулаков) 
и прекращение денежного обра-
щения в деревне. Все это уничто-
жило у крестьян мотивацию не 
только к развитию сельского хо-
зяйства, но и к поддержанию его 
на прежнем уровне. Кроме того,  
в 1920 году была жестокая засуха, 
которая погубила урожай в этих 
регионах. Начался голод. Выми-
рали целые села. Наступившая 
весна 1921 года прошла в наде-
ждах на предстоящий урожай, но 
очередное знойное лето развеяло 
все оптимистические иллюзии.

Только в 1920 году в счет прод- 
разверстки из республики было 
вывезено более 10 миллионов 
пудов хлеба. Из уездов и воло-
стей забирали хлеб подчистую, 
включая и семенной. Под угро-
зой оказался весенний сев. Уси-
лила ситуацию засуха. В респу-
блике погибла почти половина 
всех озимых посевов зерна, яро-
вые же просто не взошли.

Неурожай 1921 года поставил пе-
ред всеми профсоюзами, и пре-
жде всего перед профсоюзом 
совслужащих стратегически гро-
мадную задачу борьбы с голодом. 
Уже в августе профсоюзом были 
приняты меры помощи постра-
давшему от неурожая населе-
нию. Работа по борьбе с голодом, 
начавшаяся организацией бла-
готворительного концерта, раз-
вернулась до единовременных 
и ежемесячных отчислений из 
скудного заработка каждого сов- 
работника от 5 до 10%.

Про ужасы голода в Повол-
жье написана не одна книга. Го-
лодающие ели кошек, собак, сус-
ликов, крыс, лягушек, саранчу и 
падаль, отваривали шкуры, рем-
ни и молотые кости, делали от-
вары из травы, соломы, лебеды, 
листьев смородины и ежевики, 
желудей, липовой коры, бересты, 
мха, мякины, опилок и мельнич-
ной пыли.

«Лучшим хлебом считал-
ся зеленый, целиком из лебеды; 
хуже – с примесью навоза, еще 
хуже – навозный целиком. Еще 
ели глину, и именно тогда было 
сделано великое открытие «пи-
тательной глины», серой и жир-
ной, которая водилась только в 
счастливых местностях и была 

указана в пищу каким-то святым 
угодником. Эта глина насыща-
ла ненадолго, но зато могла про-
ходить через кишки, и так чело-
век мог прожить целую неделю, 
лишь постепенно слабея. Обыч-
ная глина, даже если выбрать из 
нее камешки и песок, насыщала 
навсегда, от нее человек уже не 
освобождался и уносил ее, вместе 
с горькой жалобой, на тот свет 
для предъявления великому Су-
дие», – пишет Михаил Осоргин в 
своем эссе «Времена».

На общем собрании профсо-
юза советских служащих было 
принято:

«1) Ежемесячное отчисление 
однодневного заработка, начи-
ная с 1 октября 1921 года, которое 
должно проводиться неукосни-
тельно и безотлагательно всеми 
советскими и кооперативными 
учреждениями. 

2) Все члены союза должны 
принести 3 фунта (1,23 кг) хлеба 
в распоряжение Помощи голода-
ющим (Помгол).

3) 2% ежемесячного денежно-
го и натурального заработка для 
организации и содержания ин-
терната для голодающих детей и 
оказания помощи последним на 
местах»1.

Одним из основных направ-
лений деятельности Советского 
правительства по спасению го-
лодающих стала их эвакуация в 
более благополучные регионы 
страны. В ТАССР процессом эва-
куации населения, а потом и его 
реэвакуацией занималось Татар-
ское управление по эвакуации 
населения при НКВД (Татэвак). 

1 ГА РТ, ф. Р-1464, оп. 1, д. 11, л. 34.

Профсоюз тесным образом со-
трудничал с Татэваком, тем более 
что заместителем председате-
ля там был Франц Якубович Вал-
хар, активист профсоюза совслу-
жащих.

Профсоюз периодически от-
правлял просьбы в этот орган. 
Например, просил выдавать паек 

нетрудоспособным членам се-
мьи мобилизованных на продо-
вольственный фронт2. Много раз 
на собраниях выступали с докла-
дами на тему голода. Во всех уч-
реждениях были организованы 
комиссии Помгола. Устраивались 

2 ГА РТ, ф. Р-1464, оп. 1, д. 11, л. 5.
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концерты и спектакли в помощь 
голодающим.

Ситуация была тяжелая, пла-
ны, реализации которых требо-
вало руководство республики и 
профсоюз, не все организации 
были в состоянии выполнить. 
Например, 15-процентное отчис-
ление в кассу союза со всех от-
числений в пользу голодающих, 
производимых Татнаркомфином, 
не представлялось возможным. 
Татнаркомфин отправил письмо 
профсоюзу о том, что они содер-
жат детский дом на 15 человек, и 
урезание еще 15% от трудно до-
бываемых ресурсов на содержа-
ние данного дома привело бы к 
прекращению деятельности Тат-
наркомфина в данной области. 
На подобный путь Татнарком-
фин встать не мог, поэтому уве-
домил о невозможности реализа-
ции требований.

По всей стране была органи-
зована через губотделы профсо-

юза помощь тем областям, кото-
рые больше всего пострадали от 
голода, в том числе и Казанской 
губернии. Такая помощь посту-
пила от Петроградского комите-
та сотрудников ГПУ и Петроград-
ского губотдела союза советских 
служащих. Татотдел совработ-
ников выразил пролетарскую 
благодарность за доставленные 
продукты: 1004 пуда 17 фунтов 
(около 16,5 тонны) муки, 119 пу-
дов 34 фунта (около 2 тонн) соли, 
137 пудов 8 фунтов (более 2,2 тон-
ны) сельди3.

Несмотря на все трудности 
профсоюзы находили средства и 
силы, чтобы организовать про-
довольственную помощь детям.  
В республике 7 тысяч детей со-
держались за счет профсоюзов4.

3 Голос работника. — 1922. — 5 июля. — 
№10. — С. 35.
4 Голос работника. — 1922. — 5 июля. — 
№10. — С. 55.

Голод в Поволжье

Во время гражданской войны из 
уездов и волостей хлеб забирали 
целиком, включая и семенной. В 
1920 году в счет продразверстки 
из республики было вывезено бо-
лее 10 миллионов пудов хлеба. 
Ситуацию усугубила засуха: по-
гибла половина озимых посевов 
зерна, яровые не взошли. 

Во время голода население 
ТАССР уменьшилось на 400 ты-
сяч человек. Голод 1921-1922 го-
дов принес не только страдания 
и смерть миллионам россиян, но 
и явился одной из главных при-
чин целого ряда выступлений 
против Советской власти. Вос-
стания происходили в Сибири, 
на Дону, на Кубани, а самое круп-
ное – в Тамбовской губернии. В 
марте 1921 года в самой «колыбе-
ли революции» произошло вос-
стание матросов Кронштадта под 
лозунгами «Власть Советам, а не 
партиям!» и «Советы без комму-
нистов!». Вчерашние революци-
онные матросы, «краса и гордость 
революции» (по словам Троцко-
го), повернули свои штыки про-
тив большевиков. Основная при-
чина восстания Кронштадта – та 
же: варварская продразверстка и 
голод в деревне.

Ценой немалых усилий все 
эти контрреволюционные вы-
ступления были подавлены, но 
советскому правительству ста-
ло очевидно, что нужно менять 
подход к управлению страной.  
В середине марта 1921 года была 
принята новая экономическая 
политика – НЭП.

Сводка поступлений в Помгол по Союзу совработников
(по данным ЦК союза)*

наименование  
губотдела

со б ра н о:

дензнаками (обр. 1922 г.) продуктами

Руб. К. Пуд. Фун.

Казанский 390 170 50 1 989 (32,58 т) 7 (2,87 кг)

*Составлена по данным: Профсоюзы в борьбе с голодом / под ред. В. Яроцкого. — М., 1922. — С. 152.

Таблица № 1

Натуральные отчисления (мука) в Помгол в 1922 году*

Октябрь – ноябрь 26 пуд. 6 фун. (428,34 кг)

Декабрь 11 пуд. 6 фун. (182,64 кг) 

Январь 18 пуд. 9 фун. (298,53 кг)

Февраль – Март 27 пуд. 19 фун. (450,04 кг)

Сот. ОК РКСМ (Российский  
коммунистический союз молодежи) 13 пуд.16 фун. (219,49 кг)

Пожертвования 1 пуд. 10 фун. (20,47 кг)

Штрафы в пользу Помгола 5 пуд. 34 фун. (95,82 кг)

В пользу голодающих членов Профсоюза  
Совработников 6 пуд. (98, 28 кг)

ИТОГО 108 пуд. (1,77 т) 
20 фун. (8,19 кг)

*Составлена по данным: ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 138, л. 110.

Таблица № 2

Денежное отчисление в Помгол*

С 15 июля 1921 г. по 28 февраля 1922 г. 84 030 489 руб.

Март 150 510 139 руб.

Апрель 152 708 544 руб.

Май 372 745 200 руб.

ИТОГО 759 359 222 руб.

*Составлена по данным: ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 138, л. 110.

Таблица № 3
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Концерт и товарищеский вечер 2-го января*

Получено от ОК РКП на устройство вечера 1 500 тыс. руб.

По всем видам отчислений израсходовано 2 760 418 454 руб.

*Составлена по данным: ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 138, л. 110 об.

2% отчисление в профсоюз Совработников*

С 15 июля по ноябрь 1921 г. 3 255 727 руб.

Декабрь – январь 6 923 483 руб.

Февраль – март 46 788 816 руб.

Март 31 296 730 руб.

Апрель 55 081 584 руб.

Май 131 999 900 руб.

итого 295 356 340 руб.

*Составлена по данным: ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 138, л. 110 об.

Взносы на социальное страхование*

Март – апрель 603 тыс. руб.

*Составлена по данным: ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 138, л. 110 об.

Таблица № 4

Таблица № 5

Таблица № 6

Таблица № 7

Подписка на государственный хлебный заем*

подписавшиеся  
84 чел. на 516 п.

1-й взнос 722 400 тыс. руб.

Проценты 22 090 тыс. руб.

итого 744 490 тыс.руб.

*Составлена по данным: ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 138, л. 110 об.

В НОГУ С СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТЬЮ

14 марта 1921 года X съездом Рос-
сийской коммунистической пар-
тии большевиков, РКП(б), при-
нимается новая экономическая 
политика – НЭП, которая смени-
ла политику «военного комму-
низма». Поэтому деятельность 
профсоюзов в 1921 году, в связи с 
изменением экономической по-
литики, протекала в поиске но-
вых методов работы.

Профсоюзы, выработавшие 
в период военного коммуниз-
ма определенные методы рабо-
ты, начали постепенно перестра-
иваться, обращая внимание на 
вновь нарождающийся частный 
капитал, и вырабатывали мето-
ды экономической борьбы с ним 
для улучшения условий труда 
членов союза.

Главное внимание профсою-
за служащих в этот период было 
уделено тарифным вопросам – 
переходу с твердого тарифа на 
коллективное снабжение. Проф- 
союз занимался переходом к де-
нежной оплате труда, которая 
началась со второй половины 
1921 года. До завершения денеж-
ной реформы фактически суще-
ствовала смешанная (натураль-
ная и денежная) форма оплаты 
труда.

Переход на коллективное 
снабжение занял довольно мно-

го времени. Для сбора натураль-
ной оплаты союз мобилизовал 
45 ответственных членов на ра-
боты в продовольственных ор-
ганах по учету, заготовке и рас-
пределению продовольствия.  
В начале 1922 года тарифная ра-
бота была передана в ведение 
государственных органов. Проф- 
союзы же стали заниматься ре-
гулированием заработной пла-
ты на основе коллективных  
договоров.

На Казанской общегородской 
конференции месткомов, созван-

Гостинодворский  
рынок. 1900-е годы
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Средства агитпропаганды. 
1920-е годы

Трудовой коллектив одной 
из организаций г. Казани. 
1920-е годы

Весной 1921 года политику «военного 
коммунизма» сменила новая экономическая 
политика (НЭП). Профсоюз искал 
новые методы работы с учетом вновь 
нарождающегося частного капитала.  
До завершения денежной реформы 
существовала смешанная (натуральная и 
денежная) форма оплаты труда. Главное 
внимание профсоюза было уделено переходу  
с твердого тарифа на коллективное снабжение 
и заключение коллективных договоров.

ной Татарским отделом про-
фсоюза, был заслушан доклад 
о роли и задачах профсоюза 
в связи с новой экономиче-
ской политикой. Конференция 
постановила поручить пре-
зидиуму Правления про-
вести доклады на эту тему 
в объединяемых профсою-
зом учреждениях и предпри-
ятиях, ускорить заключение 
коллективных договоров и 

разработать устав касс взаимо- 
помощи1.

Новые задачи профессиональ-
ных союзов в области установ-
ления новых форм заработной 
платы среди советских работни-
ков начали действовать только 
в мае 1922 года. До этого момента  
Татотделом профсоюза совработ-
ников только намечались пути 
реализации в жизнь директив 
высших профсоюзных органов. 
Главное внимание было обраще-
но на разработку коллективных 
договоров и установление разме-
ров заработной платы примени-
тельно к экономическому состоя-
нию хозорганов.

Работа по заключению тариф-
ных договоров увенчалась боль-
шим успехом: были заключе-
ны соглашения почти со всеми  
народными комиссариатами  
в республиканском масштабе.  
В 1922 году Татотделом профсо-
юза служащих были заключе-
ны договоры с 10 учреждениями 
с общим числом рабочих и слу-
жащих (членов союза) около 
700 человек; тарифные соглаше-
ния – с 11 учреждениями с чис-
лом рабочих и служащих (чле-
нов союза) около 500 человек.  
А всего – с 21 учреждением с чис-
лом занятых в них членов сою-
за в Казани 1200 человек, что со-
ставляло почти 50% всего состава 
союза: число членов по Казани – 
3 тысячи  человек2.

После небольшого конфликта, 
который был разрешен в Народ-

1 Голос работника. — 1922. — № 5. — 
С. 23.
2 Голос работника. — 1922. — 25 авгу-
ста. — С. 12.

ном комиссариате труда, был за-
ключен колдоговор с Кредит-Ар-
тель Союзом. Суть конфликта 
была в следующем. На общем со-
брании трудового коллектива 
возник конфликт из-за коллек-
тивного договора между члена-
ми профсоюза и одним из членов 
правления Кредит-Артель Сою-
за Марковским. После чего чле-
ны профсоюза попросили его по-
кинуть собрание. В ответ на это 
Марковский уволил членов проф- 
кома, да еще без ведома Ка-
занского революционного  
комитета (КРК).

В местной прессе писалось: 
«Правление Кредит-Артель Со-

юза в лице членов правления, 
Марковского и других очень не-
дружелюбно настроено не толь-
ко по отношению к профсоюзам, 
но и против советского законода-
тельства»3.

Члены профсоюза обрати-
лись в Конфликтную комиссию 
при Народном комиссариате тру-
да, в итоге был заключен коллек-
тивный договор на условиях чле-
нов профсоюза. Таким образом 
«нэпманы» (частные предприни-
матели, торговцы) и хозяева вы-
нуждены были подчиняться су-
ществующим порядкам.

3 Известия ТЦИК. — 1922. — № 101.

В это время рост конфликтов по 
поводу применения коллектив-
ных договоров и охраны труда 
наблюдался повсеместно. Соглас-
но постановлению расширенно-
го пленума Татарского совета про-
фессиональных союзов, работа по 
охране труда становится одним из 
основных направлений деятель-
ности профсоюзов. «Необходимо 
применять в государственных уч-
реждениях способы деловой до-
говоренности с администрацией 
об улучшении санитарно-техни-
ческого дела, общих условий ра-
боты. Не принимать никаких 
объяснений заводоуправлений 
и предприятий о невозможно-
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сти улучшений условий рабочим. 
Женщинам предоставить льготы 
в части тяжелого, физического и 
ночного труда, учитывать их по-
ложение при сокращении штатов. 
Стремиться к нормальному уста-
новлению труда малолеток и под-
ростков»4,  — говорилось в  поста-
новлении.

Дискуссия
о профсоюзах

К началу 1921 года в составе Рос-
сийской коммунистической пар-
тии большевиков, РКП(б), сфор-
мировалось три основных 
оппозиционных группы: «Рабо-
чая оппозиция», «Группа демо-
кратического централизма» и 
группа Льва Троцкого.

Эти группы возникли в ходе так 
называемой «дискуссии о проф- 
союзах» 1920–1921 годов, инициа-
тором которой был наркомвоен-

4 Профсоюзам Татарстана — 
85 лет / [А. Лексина и др.]. — Казань, 
2005. — С. 13.

мор Лев Троцкий. Он выступил 
на V Всероссийской конференции 
профсоюзов (3-7 ноября 1920 года) 
с требованием распространения 
на всю промышленность воен-
ной дисциплины по образцу уже 
милитаризованного железнодо-
рожного транспорта. И проводни-
ками этой милитаризации долж-
ны были стать, по его мнению, 
именно профсоюзы.

Годом ранее, в декабре 1919 года, 
Лев Троцкий публикует тезисы 
«О мобилизации индустриально-
го пролетариата, трудовой повин-
ности, милитаризации хозяйства 
и применении воинских частей 
для хозяйственных нужд», в кото-
рых указывал: «Орудием государ-
ственного принуждения является 
его военная сила. Следовательно, 
элемент милитаризации труда в 
тех или других пределах, в той или 
другой форме неизбежно присущ 
переходному хозяйству, основан-
ному на всеобщей трудовой по-
винности… Руководящая роль в 
этой работе должна, наряду с пар-
тией, лечь на профессиональные 
союзы, в состав которых должны 
быть возвращены лучшие рабочие, 
прошедшие военную школу».

Позднее, на IX съезде РКП(б) 
(29 марта – 5 апреля 1920 года), 
Троцкий обозначает свое виде-
ние роли и задач профсоюзов: 
«Профессиональные союзы не за-
меняются милитаризацией, а 
проводят ее, являются ее прово-
дниками. Если в деревне моби-
лизацию крестьян проводит во-
енное ведомство, ибо другого 
аппарата там еще нет, то по отно-
шению к рабочей силе города та-
ким аппаратом являются прежде 
всего профсоюзы, и тут без ми-

А.И. Догадов

X съезд РКП(б) определил, что задачи 
профсоюзов лежат главным образом в 
области организационно-хозяйственной и 
воспитательной работы и что важнейшей 
ролью профсоюзов в советской стране 
является их роль как школы коммунизма.  
X съезд указал, что профсоюзные организации 
должны быть построены по принципу 
демократического централизма и что главным 
методом их работы является не метод 
принуждения, а метод убеждения.

Изучают коллективный 
договор

литаризации самих профсоюзов, 
как таковых, не обойтись. Проф- 
союзы обязаны создать новый 
режим. Это и есть милитариза-
ция рабочего класса. Я прямо ска-
зал, что милитаризация рабочего 
класса есть новый режим профсо-
юзов».

Если еще в начале 1920 года по-
зиция Троцкого поддерживалась 
большинством ЦК РКП(б), то к 
IX съезду РКП(б) практическое во-
площение теоретических нарабо-
ток Троцкого вызывало сомнения 
у многих. И начавшаяся дискус-
сия о роли профсоюзов продемон-
стрировала наметившиеся разно-
гласия в ЦК по данному вопросу.  
К осени 1920 года позиция Троц-

кого уже не находила поддержки 
большинства в ЦК РКП(б). Пленум 
ЦК РКП(б) (8–9 ноября 1920 года) 
отклонил тезисы, направленные 
Троцким, и, по предложению Ле-
нина, создал комиссию во главе с 
Зиновьевым для разработки мер, 
направленных на развертывание 
профсоюзной демократии.

Оппонент Троцкого – «Рабочая 
оппозиция» во главе с лидерами 
А.Г. Шляпниковым и А.М. Коллон-
тай – предлагала устранить бюро-
кратические образования – нар-
коматы, главки и т.п. – и передать 
профсоюзам управление всем на-
родным хозяйством. «Группа де-
мократического централизма» 
во главе с А.С. Бубновым и Т.В. Са-

проновым поддерживала пози-
ции широкой коллегиальности 
в органах управления и высказы-
вала неприятие «назначенчества 
и единоначалия», продвигаемого 
в профсоюзное движение плат-
формой Троцкого.

Основной накал «дискус-
сии о профсоюзах» пришелся 
на Х съезд РКП(б), который про-
ходил с 8 по 16 марта 1921 года 
в Москве и на котором Ленин 
высказал тезис, что вопрос о 
роли профсоюзов не являет-
ся главным вопросом полити-
ки партии в данный момент, и 
охарактеризовал профсоюзную 
дискуссию как «навязанную», 
«непозволительную роскошь». 
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В докладе и в заключительном 
слове по отчету ЦК В.И. Ленин 
призвал к сплочению партии и 
указал на недопустимость оппо-
зиции в партии.

На съезде большинством го-
лосов была принята ленин-
ская платформа о роли и за-
дачах профсоюзов. В решении 
X съезда РКП(б) говорилось, 
что задачи профсоюзов лежат 
главным образом в области ор-
ганизационно-хозяйственной 
и воспитательной работы и что 
важнейшей ролью профсоюзов 
в советской стране является их 
роль как школы коммунизма.  
X съезд указал, что профсоюз-

ные организации должны быть 
построены по принципу демо-
кратического централизма и 
что главным методом их работы 
является не метод принуждения, 
а метод убеждения.

В конце 1921 года решения 
Х съезда нашли свое отражение 
в утвержденных ЦК РКП(б) тези-
сах «О роли и задачах профсою-
зов в условиях новой экономи-
ческой политики», которые по 
сути явились программным до-
кументом, определившим ос-
новные задачи профсоюзов в 
сложившихся условиях. С этого 
времени начинается радикаль-
ная перестройка, затронувшая 

цели, задачи, организационное 
строение, формы и методы дея-
тельности профсоюзов.

В начале 1922 года среди ру-
ководителей, идеологов и проф-
лидеров Советского государства 
велась полемика вокруг допуще-
ния стачек на госпредприятиях. 
В.И. Ленин, исходя из признания 
классовой борьбы в период суще-
ствования НЭПа, считал, что «в 
данный момент мы никоим обра-
зом не можем отказаться от ста-
чечной борьбы, не можем прин-
ципиально допустить закона о 
замене стачек обязательным го-
сударственным посредниче-
ством».

Большевики и профсоюзные ли-
деры А.И. Догадов и А.А. Андреев 
решительно выступали против 
признания законности стачек 
на государственном предприя-
тии, продолжая отстаивать поли-
тику огосударствления профсою-
зов, недооценивая противоречия, 
которые могли возникнуть меж-
ду хозорганами и профсоюзами 
в период осуществления новой 
экономической политики. Пред-
седатель ВЦСПС М.П. Томский 
также поддерживал позицию 
В.И. Ленина.

В итоге победила точка зре-
ния В.И. Ленина. Признавая пра-
во профсоюзов на стачки, под-
черкивалось, что «применение 
стачечной борьбы в государстве с 
пролетарской госвластью может 
быть объяснено и оправдано ис-
ключительно бюрократически-
ми извращениями пролетарского 
государства и всяческими остат-
ками капиталистической стари-
ны в его учреждениях, с одной 
стороны, и политической нераз-
витостью и культурной отстало-
стью трудящихся масс – с другой». 
Наиболее правильным и целесо-
образным методом разрешения 
конфликтов между рабочими и 
администрацией признавалось 
посредническое участие профсо-
юзов в виде переговоров или су-
дебных исков.

В 1922 году произошли по-
ложительные изменения в тру-
довой деятельности, был при-
нят Кодекс законов о труде. Он 
закреплял 8-часовой рабочий 
день, оплачиваемые отпуска, 
ограничения на применение 
детского труда и т.д. В жизнь 
входили право на труд, бес-

платное медицинское обслужи-
вание, социальное страхование.

Несмотря на положитель-
ные изменения, в период 
НЭПа население столкнулось 
с возникновением и быстрым 
распространением безра-
ботицы. В первую очередь ра-
боты лишились «совслужащие»,  
которые подверглись сокраще-
нию в результате введения го-
сударством режима экономии, 
реорганизации государствен-
ного аппарата управления,  
а также штатов различных  

учреждений и ведомств5.
Громадное сокращение штата 

в совучреждениях оставило без 
работы до 2 тысяч членов профсо-
юза, что заставило союз уделить 
максимум внимания оказанию 
помощи безработным, путем соз-
дания фонда безработных и голо-
дающих. Фонд выдавал пособия, 
занимался поиском мест безра-
ботным, соискательством работ 
на бирже труда в интересах чле-

5 Стряпихина А.А. Учреждение штатных 
комиссий и их роль в регулировании 
трудовых отношений в 1920-е гг. // 
Исторические, философские, полити-
ческие и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. — 2014. — № 3–2 
(41). — С. 178.

В период НЭПа население 
столкнулось с безработицей. 
Совслужащих увольняли 
из-за введения государством 
режима экономии, что заставило 
профсоюз создать фонд безработных 
и голодающих. Фонд выдавал 
пособия, занимался поиском 
рабочих мест. Профсоюз впервые 
стал перепрофилировать своих 
членов путем организации курсов 
профтехобразования.

На площади перед 
Казанским Кремлем
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нов союза. В особенно тяжелом 
положении оказались малоква-
лифицированные рабочие, граж-
дане, не имевшие определенной 
профессии, а также молодежь.

В мае 1922 года ВЦИК издал де-
крет о брони подростков на про-
изводстве. Предприятия, где чис-
ло молодых людей было меньше 
установленной законом нормы, 
в срок не позднее трех месяцев 
должны были ее заполнить. Но 
президиум профсоюза постано-
вил не применять по городу Ка-
зани циркуляр ЦК о брони под-
ростков, как не достигающий 
цели и не вызываемый необходи-

мостью6. Но позднее, в 1924 году, 
бронь подростков была прове-
дена по колдоговорам в размере 
10% в большинстве учреждений 
с определенными проблемами 
на местах. Не везде в месткомах 
были выделены представите-
ли молодежи, которые смог-
ли бы провести охрану труда  
подростков.

Проблему с безработицей 
среди молодежи решали так-
же сами организации. В Народ-
ном комиссариате внутренних 
дел ТАССР организовали уче-
бу троих своих подростков, ра-

6 Голос работника. — 1922. — 15 дека-
бря. — №19. — С. 19.

Карточка рабочего  
от биржи труда

На Федосеевской 
улице. 1930 год

ботавших курьерами. Учили их 
работавшие там же работники, 
постепенно вводя их в курс счето- 
водных и деловых премудро-
стей. Успехи были налицо, мест-
комовцы решили направить ре-
бят в профсоюзную комиссию 
по определению квалификации.  
И скоро ряды пополнились од-
ним «начинающим конторщи-
ком» и двумя «начинающими 
канцеляристами»7.

В октябре 1919 года в профсо-
юзе были открыты курсы по сче-
товодству и бухгалтерии, куда 
пришли 150 человек слушателей.  
В феврале 1920 года курсы выпу-
стили около 70 счетоводов, кото-
рые тут же были разобраны разны-
ми совучреждениями. Всего курсы 
за 4 семестра дали свыше 200 сче-
товодов. В 1921 году количество 
выпускаемых счетоводов с каж-

7 Голос работника. — 1925. — №39. — С. 
17.

дым семестром понижалось из-за 
обостряющегося продовольствен-
ного положения в Казани, так как 
курсы были вечерние и курсантам 
приходилось после 6 часов работы 
в учреждениях еще работать на 
курсах по 5 часов8. 

Состав слушателей был следу-
ющим по полу: мужчин 60%, жен-
щин 40%; по занимаемой долж-
ности – лица всевозможных 
профессий: счетоводы, статисти-
ки, наборщики, техники, телефо-
нисты и другие. По образованию: 
до 50% с низшим образованием и 
до 50% – со средним. По возрасту: 
большинство от 18 до 30 лет.

Программа курсов заключа-
лась в следующих предметах: об-
щая арифметика – 15 часов, ком-
мерческая арифметика – 65 часов, 
счетоведение – 150 часов, госу-
дарственный контроль – 10 ча-

8 Голос работника. — 1922. — Май. — 
№ 6.

Делегаты съезда административных 
работников. 1926 год

сов, делопроизводство – 30 часов, 
Конституция РСФСР – 10 часов. 
Методом преподавания был ла-
бораторный – теоретические и 
практические работы9.

Несмотря на тяжелые объек-
тивные условия: отсутствие по-
мещения, оборудования, учеб-
ных пособий, средств на оплату 
преподавателей, профсоюзу все 
же удалось организовать ра-
боту по профтехническому  
образованию.

Для развития классового само-
сознания членов союза в январе 
1923 года организуются лектории 
по профессиональному движе-
нию, на которых были прочте-
ны лекции по истории профсо-
юзного движения на Западе и в 
России, по тарифному, организа-
ционному и культурно-просве-
тительным вопросам, лекции об 
охране труда, о Советском праве, 
о Конституции РСФСР, о научной 
организации труда и т.п. Для чте-
ния этих лекций привлекались 
постоянные работники союза,  
Татпрофсовета, Института на-
учной организации труда,  
Наркомюста10.

9 Голос работника. — 1922. — Май. — 
№ 6.
10 Голос работника. — 1922. — Май. — 
№ 6. — С. 25.
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Через курсы и лекции профсою-
зы поднимали квалификацию 
работников, что давало преиму-
щества в конкуренции и возмож-
ность не потерять работу в тяже-
лое время.

Довольно результативным 
было участие профсоюза совслу-
жащих в различных правитель-
ственных комиссиях. Например, 
в бюджетной комиссии при На-
родном комиссариате финансов. 
При распределении кредитов на 
зарплату по народным комисса-
риатам Татарской республики, 
на заседании бюджетной комис-
сии представителю профсоюза 
удалось добиться следующего: 

1) повышения среднего раз-
ряда квалификации служащих  
Волисполкомов с 9-го разряда, ко-
торый предлагала комиссия, до 
11-го разряда; 

2) сельсоветам предлагался 
6-й разряд, принят по настоянию 
профсоюза 9-й; 

3) по милиции предлагался  
7-й разряд, принят 8-й с сохране-
нием пайка не менее сентябрь-
ской нормы; 

4) по совнархозу установлен 
10-й разряд; 

5) наркомсудам и совнарсудам 

Приезд в Казань 
делегации английских 
профсоюзов. 1924 год

В советском государстве в 20-е годы 
практически все граждане состояли 
в каком-нибудь профессиональном союзе. 
Но были и те, кто не являлся членом 
профсоюза. Таких члены профсоюза 
называли «дикими».

по настоянию союза установлен 
в качестве среднего 13-й  разряд, 
кроме того, они переведены, бла-
годаря настоянию союза, из 3-й в 
1-ю группу; 

6) по исправдому, вместо пред-
лагаемых 12-го и 7-го разрядов, 
установлены 13-й и 8-й; поми-
мо того, зарплата выдавалась 
по первой группе промышлен-
ности и сверх этого – милицей-
ские пайки.

Экономкомиссией Народного 
комиссариата внутренней тор-
говли (НКВТ) и Государственной 

экспортно-импортной конторы 
(Госторг) была создана специаль-
ная подготовительно-совеща-
тельная бухгалтерская ячейка. 
Ячейкой была выработана систе-
ма учета распределения време-
ни в работе бухгалтерии. Вопрос 
об этом учете возник в Госторге 
по нескольким причинам, глав-
ные из которых – обилие сверх- 
урочных работ, сомнительная 
выгодность правильного распре-
деления функций и т.д. Было ре-
шено в течение месяца провести 
точную запись времени и сро-

ков всех произведенных работ, 
не исключая времени, потра-
ченного на самообслуживание. 
Каждый сотрудник обязывался 
в течение дня на специально на-
печатанной карточке отмечать 
начало и конец всех произво-
димых работ. Экономкомиссия 
профсоюза одобрила и согласо-
вала проект хронокарты и пе-
редала его на заключение суще-
ствующего при Татотделе бюро 
бухгалтеров.

Хотя и в республике, и у чле-
нов профсоюза было достаточно 
проблем, союз всегда участво-
вал во всех кампаниях, про-
водимых властью: «День суха-
рей», «День Красного подарка», 
«Неделя фронта и транспорта», 
«Неделя помощи фронтам» и т.п. 
В советский период появляются 
новые «недели». 

В 1923 году по всей совет-
ской России прошла «Неделя 
помощи Красному Воздушному 
Флоту». Каждый губернский от-
дел, каждое отделение должно 
было стать акционером Добро-
лета, каждый член союза обя-
зан был вступить в Общество 
друзей Воздушного флота. «Дол-
жен быть усилен сбор средств 
на аэроплан нашего союза – 
«Красный Совработник». «Крас-
ный Совработник» должен 
летать во что бы то ни стало!» – 
говорилось в агитациях в проф- 
союзе.

В советском государстве в 
20-е годы практически все граж-
дане состояли в каком-нибудь 
профессиональном союзе. Но 
были и те, кто не являлся членом 
профсоюза. Таких члены профсо-
юза называли «дикими».

Советские плакаты 
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Важным направлением в деятель-
ности профсоюзов является куль-
турно-массовая работа. Учиты-
вая необходимость повышения 
уровня политико-просветитель-
ной работы клубов республики, 
Татпрофсовет в начале 1923 года 
разработал инструкцию о соста-
ве, правах и обязанностях членов 
клуба. Клубы организовывали ра-
боту кружков. Если на 1 января 
1924 года в клубах ТАССР насчи-
тывалось 237 кружков, то к 1 мая 
1925 года количество кружков уве-
личилось до 326.

Для представления масштабов 
профессионального союза работ-
ников советских, общественных и 
торговых учреждений и предпри-
ятий города Казани к 1 сентября 
1919 года предлагаем познакомить-
ся со статистическим материалом 
в приложении №1.

Переходя к характеристике 
работы кружков профсоюза со-
вторгслужащих, нужно отме-
тить, что работа в них была до-
вольно хорошо организована, и 
члены проявляли к ним значи-
тельный интерес. По имеющим-
ся данным работу кружков мож-
но представить в следующем 
виде:

Марксистский кружок. Чис-
ло участников  — 19 человек.  

Метод работы  — семинарский 
(лекции и доклады).

Политкружок первой группы 
(элементарный). Участников было 
40 человек. Метод работ применял-
ся референтный (собеседования).

Политкружок второй группы 
для молодежи. Участников было 
19 человек. Кружок собирался 
1–2 раза в неделю.

Кружок по  изучению про-
фдвижения. Участников — 70 че-
ловек, а посещаемость в среднем — 
30 человек. Занятия проходили 
1 раз в неделю. Читались лекции, 
а затем шла их проработка путем 
семинара.

Антирелигиозный кружок. 
Участников было 36 человек. Чита-
лись доклады и проводились бесе-
ды. Среди членов профсоюза было 
много верующих людей, о чем го-
ворят анкетные данные. Работа 
в этом направлении особо усилит-
ся в 1930-х годах.

Литературный кружок. Метод 
работы  — реферативный. Участ-
ников кружка было 15 человек. 
Из-за слабой посещаемости и ор-
ганизации кружков рабкоров (ра-
бочий корреспондент) и  профко-
ров (профсоюзный корреспондент) 
правление клуба постановило эти 
кружки слить в один — литератур-
но-рабкоровский.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  
ПРОФСОЮЗА

А. Декапольский – предсе-
датель Губернского отдела 
профсоюза совработников  
в 1919–1991 годах, председа-
тель культпросвет комиссии

Отряд юных пионеров. При клу-
бе работали два отряда. Всего участ-
ников было 96 чел.овек из них де-
вочек – 66, а мальчиков – 30. Летом 
отряд в количестве 38 человек вые-
хал в лагерь в подшефное село Ма-
тюшино в 20 км от Казани на Волге. 
Главными задачами пионерских ла-
герей были физическое оздоровле-
ние ребят, приобретение ими навы-
ков коллективной жизни, трудовая 
и политико-воспитательная рабо-
та. Отрядом издавалась стенная га-
зета, также имелась «живая газета» 
(театрализованное представление, 
основанное на газетном материале 
или на остро злободневных фактах 
жизни). Материал для газет пионе-
ры брали из жизни отряда и союза 
и прорабатывали коллективно.

Спортивный кружок. Име-
лись 2 группы: женская — 25 чело-
век, мужская — 85 человек, а также 
две секции: футбольная и  по  лег-
кой атлетике. Кроме этого, в  пла-

нах существовала и специальная 
группа для старших возрастов. Ор-
ганизационной работой руково-
дила спорткомиссия из 7 человек. 
Для занятий в 1925 году был обору-
дованный спортзал и лодки. Члены 
кружка участвовали в состязаниях 
как по плаванию, так и по другим 
видам спорта, и занимали высокие 
места. Все участники подвергались 
медицинскому осмотру.

Шахматно-шашечная секция. 
Всего членов секции — 45 человек, 
из них членов союза совторгслужа-
щих — 11, а остальные — из других 
союзов. Занятия проходили 3 раза 
в неделю. Кроме того, читались лек-
ции по изучению шахматной игры. 
С 17 по 30 мая 1925 года при клубе 
состоялся 2-й Поволжский турнир.

Научно-исследовательский 
кружок счетных работников. Кро-
ме чтения докладов на  счетную 
тему, в кружке происходило и ре-
ферирование статей, появляю-

щихся в  счетной литературе. Од-
новременно для  ознакомления 
широких кругов счетных работни-
ков со счетным аппаратом учреж-
дений были организованы счет-
ные выставки. На  первых порах 
ограничивались экспонированием 
счетных форм, принятых в поста-
новке отчетности в учреждениях 
и на предприятиях. Нужно сказать, 
что  кружок счетных работников 
являлся единственным объедине-
нием счетных сил города Казани.

Художественная работа

При клубе функционировали сле-
дующие художественные кружки:

Русский драматический кру-
жок. Состав кружка был непосто-
янным, участников  — примерно 
20 человек. Раз в неделю ставились 
бесплатные спектакли для членов 
союза. Ставя спектакли, союз стре-

Пионерский лагерь 
под Казанью
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мился не  только к  развлечению 
членов, но и к их просвещению: пе-
ред каждым представлением чита-
лась лекция об авторе пьесы. Лек-
ции читал профессор университета, 
один из самых известных истори-
ков театра, Михаил Данилович 
Прыгунов. Непосредственно при его 
поддержке были организованы та-
кие вечера, как  Чеховский вечер, 
где после лекции были представ-
лены пьесы «Медведь» и «Юбилей», 
и  вечер Островского, где была по-
ставлена пьеса «На пороге к делу». 
Как спектакли, так и концерты вы-
полнялись силами самих членов  
союза.

Татарский драматический 
кружок. Состав кружка — 13–16 че-
ловек. За 1925 год было поставле-
но 13 спектаклей, присутствовало 
около 4 тысяч человек.

Живая газета «Синеблузник». 
Кружок был организован в январе 
1925 года. Участников насчитыва-
лось до 30 человек. Работой круж-
ка руководила коллегия в составе 
5 человек. Материалы для живой 
газеты брали главным образом 

участников, благодаря которым 
профсоюзу совслужащих и удалось 
воплотить в жизнь запланирован-
ное  — Татсоюз, Татторг, Хлебпро-
дукт и Госбанк. Кроме того, часть 
средств была получена от продажи 
входных билетов.

За летний период были постро-
ены театр, буфет, читальня, эстра-
да для музыкантов, восстановлен 
водопровод, проведено электриче-
ское освещение, территория сада 
была обнесена изгородью.

При читальне имелись все цен-
тральные и местные газеты и жур-
налы, а  также книги по  разным 
отраслям науки и беллетристики. 
В 1925 году там была устроена не-
большая выставка стенных газет 
и был организован уголок «Неделя 
военной книги».

Необходимость повышения 
уровня сознания населения сде-
лала важным направлением дея-
тельности профсоюзов культур-
но-массовую работу. Под  клубы, 
где организовали кружки, были 
предоставлены помещения. В  ве-
дение профсоюзов также передали 

детские сады и базы отдыха. Летом 
1931 года вопрос содержания соци-
альных объектов поспособствовал 
отделению профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
от профсоюза совторгслужащих.

Экскурсионная работа

Экскурсионно-прогулочная рабо-
та как  зимой, так и  летом занима-
ла одно из первых мест в общей ра-
боте союза по культобслуживанию 
членов. Часто проводились экскур-
сии в Булгар. В 1927 году профсоюз 
устроил экскурсию в Самару с 9 июня 
по 13 июня. Цена проезда на паро-
ходе (не считая всех видов доволь-
ствия) была приблизительно от  3 
рублей 50 копеек до 4 рублей 50 ко-
пеек, исходя из оклада жалования 
экскурсанта. В этот же период была 
и другая экскурсия — в Красновидо-
во. В культурную программу входили 
массовые игры, выступления худо-
жественных кружков, народные тан-
цы под гармонь, катание на лодках, 
спортивные игры и т.д. Цена состав-

ляла от 75 копеек до 1 рубля 25 копе-
ек. Кроме этого, были организованы 
экскурсии и  на  более длительный 
срок. Например, экскурсия в Астра-
хань на 14 дней, со скидкой для чле-
нов профсоюза  – за 17 рублей. Экс-
курсия в Уфу на 8 суток – за 15 рублей. 
Поездка Казань–Пермь на 9 суток  – 
за 15 рублей1.

Работа среди студенчества. Ле-
том, в  каникулярное время, сту-
денчество по  возможности было 
использовано для  культработы 
в волместкомах. Наряду с этим так-
же обращалось внимание на улуч-
шение материального положения 
студентов. За 1925 год на улучшение 
материального положения студен-
чества было выделено 3 895 рублей 
85 копеек.

Вербовка учащихся в учебные 
заведения. По вербовке в учебные 
заведения членов профсоюза ра-
ботала особая комиссия, органи-
зованная при культотделе в соста-
ве 4 человек. К 1925 году поступило 
всего 278, направлено в  учебные 
заведения 221 человек, отказано 
57-и. Из  командированных: муж-
чин — 154 человек, женщин — 67, 
по национальности: русских — 181, 
татар — 31, нацменьшинств — 9, мо-
лодежи — 70 %.

Кампания по  подписке на  га-
зеты, журнал «Голос работника». 
Культотделом были приняты меры 
к подписке на газеты и журналы, 
в частности, на главный журнал ра-
ботников советских и  обществен-
ных учреждений — «Голос работни-
ка». При проведении этой кампании 
был установлен принцип – не  ме-
нее одного журнала на пять членов 
союза, и других журналов и газет 

1 ГА РТ, ф. Р-1897, оп. 1, д. 9, л. 64.

Необходимость повышения уровня 
сознания населения сделала важным 
направлением деятельности профсоюзов 
культурно-массовую работу. Под клубы, где 
организовали кружки, были предоставлены 
помещения. В ведение профсоюзов также 
передали детские сады и базы отдыха. Летом 
1931 года вопрос содержания социальных 
объектов поспособствовал отделению 
профсоюза работников государственных 
учреждений от профсоюза совторгслужащих.

из журнала «Синяя блуза».
Духовой оркестр. Существова-

ло две группы. Всего участников — 
40 человек. Оркестр выступал 
на всех семейных вечерах, устра-
иваемых правлением клуба, а так-
же вне клуба, на вечерах, органи-
зованных месткомами.

Струнный оркестр. Участни-
ков — свыше 30 человек. Выступал 
на вечерах и в клубе, и вне клуба.

Хоровой кружок. Всего участ-
ников — до 50 человек.

Летняя работа

После обсуждения на общих собра-
ниях членов союза, на конференци-
ях месткомов, на заседаниях прав-
ления и на местах в мае 1925 года 
был окончательно разрешен вопрос 
о постройке летнего клуба.

Наиболее удобным местом 
для летнего клуба оказалась терри-
тория бывшей Русской Швейцарии 
(ныне парк имени М. Горького), она 
и была передана Управлением ком-
мунального хозяйства (УКХ) про-
фсоюзу по  предварительному со-
глашению на 12 лет.

Согласно договору, правление 
клуба обязалось вместо арендной 
платы за пользование территори-
ей возвести постройки на  сумму 
12 тысяч рублей, которые по окон-
чанию срока договора переходили 
в безвозмездное пользование УКХ.

Одним из  важных вопросов 
при  организации летнего клуба 
был вопрос об изыскании средств. 
В этом отношении пришлось при-
бегнуть к помощи хозорганов пу-
тем выдачи срочных ссуд с  по-
степенным погашением. Здесь 
необходимо отметить активных 

Парк Русская  
Швейцария. Казань.

Афиша живой газеты 
«Синеблузник»
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Клубные работники искали новые 
формы массового обслуживания. 
Так, организовывались показатель-
ные суды-инсценировки, вечера во-
просов и ответов и т.д.2 Все пролетар-
ские и революционные праздники 
были отмечены правлением клу-
ба — путем соответствующих докла-
дов и спектаклей-концертов револю-
ционного содержания.

Таким образом, летом 1931 года 
профсоюз работников государствен-
ных учреждений выделился из про-
фсоюза совторгслужащих. В 1931 году 
19 августа прошло заседание ликви-
дационной комиссии союза совторг-
служащих, на нем обсудили вопрос 
распределения культурных учреж-
дений. На заседании присутствова-
ли Удалов, Добычин, Хисамутдинов, 
Ибраев, Зайцев.

— Клуб совторгслужащих остави-
ли в ведении трех союзов (госучреж-
дений, госторговли и кооперации, а 
также финбанковских работников) 

2 Голос работника. — 1925. — № 7. — С. 9.

с участием в расходах по количеству 
членов союза на 1 июля 1931 года со-
гласно утвержденной смете.

— Детский сад передали в распо-
ряжение союза госучреждений, с не-
сением расходов всеми тремя союза-
ми по количеству детей.

— Кинопередвижку передали со-
юзу госторговли и кооперации.

— Рыболовную базу передали со-
юзу госучреждений с уплатой при-
читающейся суммы другим двум со-
юзам.

— Водную и лыжную станции пе-
редали союзу финбанковских работ-
ников на тех же условиях.

Была создана комиссия по оцен-
ке имущества Татотделов из  сле-
дующих лиц: от  союза госуч-
реждений – Зайцев, от  союза 
госторговли и кооперации – Курлов, 
от союза финбанковских работников –  
Ибраев. Всем союзам было предложе-
но немедленно принять меры к лик-
видации переданной им задолжен-
ности разных лиц и  учреждений, 
а также подотчетных лиц.

не менее одного на каждого рабо-
тающего члена союза. К 1 сентября 
1925 года подписка на «Голос работ-
ника» была доведена до 450 экзем-
пляров. Других газет и журналов —  
до 3122 экземпляров.

Библиотека и читальня. Культ- 
отделом было обращено внимание 
на пополнение союзной библиоте-
ки новыми изданиями. В 1925 году 
было приобретено книг в количе-
стве 1 275 экземпляров. Фонд союз-
ной библиотеки состоял из 16 190 эк-
земпляров книг.

Библиотека обслуживала не толь-
ко членов союза, но и других граж-
дан и  учащихся. Она была откры-
та ежедневно с 3 до 8 часов вечера, 
а с 6 часов вечера до 11 часов ночи 
открывали при  клубе читальный 
зал, где всегда можно было найти га-
зету и книгу, а также всевозможные 
игры: шахматы, шашки и т.д.

Юбилейный номер 
журнала «Голос  
работника». 1922 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС  
В ПРОФСОЮЗАХ

27 мая 1920 года Президиум ВЦИК и 
Совет народных комиссаров утвер-
дили Положение об Автономной Та-
тарской Советской Социалистиче-
ской Республике (АТССР) с центром 
в городе Казани. Судьбоносный до-
кумент подписали М.И. Калинин и 
В.И. Ленин. Первым председателем 

президиума ТатЦИКа стал Бурхан 
Хуснутдинович Мансуров, а пер-
вым председателем СНК ТАССР –  
Сахиб-Гарей Саид-Галиев.

Заместитель наркома просвеще-
ния РСФСР М.Н. Покровский на за-
седании Государственной комис-
сии по просвещению еще 3 июля 

Празднование образования 
ТАССР в 1920 году. Казань
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1919 года заявил:  «Общая теза тако-
ва, что всякая национальность име-
ет право учиться и создавать куль-
туру на своем языке, извиняюсь за 
вульгарное выражение, сколько 
влезет. Прибавлять, заново творить 
мы, конечно, не будем, потому что 
мы – коммунисты, потому что – ин-
тернационалисты и потому что на-
циональной культуре мы большо-
го значения не придаем. Но мешать 
самостоятельному развитию наци-
ональности мы не должны».

Такое политическое отступле-
ние от принципов коммунистиче-
ского интернационализма было 
необходимо ленинскому руковод-
ству для завоевания симпатии у не-
русских народов и вовлечения их 
в лоно своей политики. Именно 
в 1920–1930-е годы на территории 
многих регионов СССР осуществля-
лось интенсивное строительство 
этнокультурной инфраструктуры.

Сахиб-Гарей Саид-Галиев

возможность для представите-
лей титульной национальности 
в дальнейшем консолидирован-
но выступать против всевластия 
центра.

25 июня 1921 года был принят 
декрет «О реализации татарско-
го языка в пределах Татреспубли-
ки». Татарский язык был объявлен 
государственным языком на всей 
территории ТАССР. Ставилась зада-
ча к 10-летию ТАССР, т.е. к 1930 году, 
установить юридическое и практи-
ческое равноправие татарского и 
русского языков в общественных и 
государственных учреждениях, а 
также на предприятиях, где боль-
шинство составляли татары. Де-
крет 1921 года объявил доброволь-
ный принцип изучения татарского 
языка для всех желающих.

В ноябре 1922 года прошел 
V Всероссийский съезд профсою-
за работников советских, обще-
ственных и торговых учреждений 

Коренизация заключалась  
в подготовке, выдвижении и 
использовании в национальных 
образованиях национальных кадров 
для работы в государственных и 
общественных органах, в том числе 
профсоюзных. Вместе с тем реализация 
этой политики должна была сделать 
советскую власть «родной» и «понятной» 
в глазах коренного населения, исключая 
возможность для представителей 
титульной национальности в 
дальнейшем консолидированно 
выступать против всевластия центра.

Эта политика не обошла и проф- 
союзы, втягивая их в так назы-
ваемую коренизацию. Корениза-
ция – это политическая и куль-
турная кампания советской 
власти в национальном вопро-
се в 1920-е и начале 1930-х годов, 
призванная сгладить противоре-
чия между центральной властью 
и нерусским населением СССР. 
«Коренизированные» аппараты 
должны были стать, прежде всего, 
надежной опорой советской поли-
тической системы.

Коренизация заключалась в 
подготовке, выдвижении и ис-
пользовании в национальных об-
разованиях национальных кадров 
для работы в государственных и 
общественных органах, в том чис-
ле профсоюзных. Вместе с тем ре-
ализация этой политики должна 
была сделать советскую власть 
«родной» и «понятной» в глазах 
коренного населения, исключая 

В ТАССР в течение 1922 года с целью 
распространения татарского языка 
появилось три законодательных 
акта, из которых основным являлась 
«Инструкция по реализации татарского 
языка в государственных учреждениях и 
предприятиях ТАССР». Профсоюз также не мог 
остаться в стороне и полностью включился в 
процесс реализации татарского языка.

и предприятий, который поста-
новил активнее решать вопросы 
укрепления профсоюза, работы 
советского аппарата с кадрами, 
усиления культурно-воспита-
тельной работы, ликвидации не-
грамотности и т.д. Профсоюз 
Казанской губернии начал ак-
тивную работу по реализации 
решений съезда Всероссийского 

профсоюза и декрета «О реализа-
ции татарского языка в пределах  
Татреспублики».

В ТАССР в течение 1922 года с 
целью распространения татар-
ского языка появилось три зако-
нодательных акта, из которых ос-
новным являлась «Инструкция 
по реализации татарского языка 
в государственных учреждениях 
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и предприятиях ТАССР»1. Профсо-
юз также не мог остаться в сторо-
не и полностью включился в про-
цесс реализации татарского языка.

Членами правления союза  
совторгслужащих Хадитовым и 
Хайруллиным был разработан 
специальный план в 1925 году для 
работы с татарами-членами сою-
за. Приведем некоторые пункты 
из плана:

— «Признавая, что всемирное 
обслуживание интересов служа-
щих и рабочих татар – членов со-
юза – возможно только при ус-
ловии достаточной реализации 
татарского языка, необходимо: а) 
Все месткомы и профуполномо-
ченные как в Арске, так и в воло-
стях, где большинство татар-чле-
нов союза, должны перейти на 
татарское делопроизводство; б) 
необходимо, чтобы все исходящие 
циркуляры в низовые ячейки, где 
большинство татар, исходили на 

1 Сборник Декретов, Постановлений, 
важнейших Циркуляров и других мате-
риалов в области реализации татарско-
го языка. — Казань: Изд. Центр Комис-
сии по реализации татарского языка 
при ЦИК ТАССР. — 1925. — С. 11–12.

татарском языке, и остальные со-
юзные документы, а также ответы 
на их запросы; в) планомерный 
созыв общих собраний членов-та-
тар в городе Арске не менее одно-
го раза в месяц; г) ведение общих 
собраний на двух языках (русском 
и татарском), если по каким-либо 
причинам не представляется воз-
можным вести собрание на двух 
языках, то вопросы, разрешаемые 
на общих собраниях, необходимо 
проработать на общих собраниях 
татар, созываемых каждый месяц.

— Снабдить места – волости не-
обходимой литературой чисто на 
татарском языке, т.е. передвиж-
ной библиотекой или, приобретая 
литературу, выделить средства из 
культфонда для организации при 
библиотеках волостей татарских 
профсекций.

— Втягивать в клубную работу, 
организуя специальные кружки в 
городе Арске, создавая стенгазету 
как смешанной, так и отдельной 
на татарском языке»2.

Правление профсоюза постано-
вило принять меры к переводу и 
тиражированию устава профсою-
за на татарский язык и возбудить 
ходатайство перед наркомтрудом 
Татреспублики о переводе кодек-
са законов о труде на татарский 
язык3.

В профсоюзе стараниями пред-
седателя правления А. Галанина 
был организован кружок по изу-
чению татарского языка. В кружке 
существовало две группы. Обеими 
группами были усвоены прави-
ла грамматики, проведены пись-

2 ГА РТ, ф. Р-1056, оп. 1, д. 497, л. 74.
3 Голос работника. — 1924. — 29 февра-
ля. — № 4. — С. 52.

менные и устные упражнения с 
русского языка на татарский и на-
оборот. При 4 месткомах были ор-
ганизованы кружки по изучению 
профдвижения и политграмоты 
на татарском языке. Регулярно вы-
ходила стенгазета на русском и та-
тарском языках.

Следует упомянуть, что татары 
пользовались алфавитом на осно-
ве арабской графики с X века по 
1920-е годы. С 1923 года в СССР на-
чали проводить кампанию по пе-
реводу национальных письмен-
ностей на латиницу.

«Яналиф» (Новый алфавит) пре-
вратили в символ модернизации, 
что вызывало искренний энтузи-
азм у татарской молодежи. В проф- 
союзе организовали кружок по из-
учению «Яналифа». Составление 
новых правил орфографии, учеб-
ников и учебных пособий осущест-
влялось с невиданным размахом. 
Так, к 1 января 1930 года на латин-
ский алфавит полностью перешли 
все газеты и журналы, издатель-
ства, учебные заведения и т.д.

25 января 1930 года Главнау-
ке в России (Главное управление 
научными, научно-художествен-
ными и музейными учреждения-
ми) было дано указание о перехо-
де с латиницы на кириллическое 
письмо. Это было связано с рядом 
обстоятельств, в том числе с тем, 
что советское руководство счита-
ло кириллический алфавит сред-
ством сближения народов СССР и 
интернационализации их нацио-
нальных культур и систем обра-
зования.

В Татарской АССР переход с ла-
тинской графики на адаптиро-
ванный русский кириллический 
алфавит начался на основании 

Протокол собрания членов  
профсоюза на татарском языке  
на арабской графике. 1924 год

Первая страница списка 
запрещенных книг в 1934 году 
на татарском языке  
на латинской графике

Номер газеты, посвященный 125-летию 
Казанского университета. 1930 год

указа Президиума Верховного Со-
вета ТАССР от 5 мая 1939 года.

С укреплением советской ко-
мандно-административной систе-
мы управления постепенно ста-
ли ограничиваться политические 
и этнокультурные права народов 
национальных республик. Про-
исходило активное навязывание 
атеизма членам профсоюза через 
кружки и беседы, основной целью 
которого было формирование ком-
мунистического мировоззрения. 
Антирелигиозная пропаганда пре-
вратилась в неотъемлемую часть 
всего культурно-воспитательного 
процесса членов союза.

8 апреля 1929 года Президиум 
Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета (ВЦИК) 
принял постановление «О религи-
озных объединениях». В ТАССР ко-
миссия по вопросам культов при 
Президиуме ТатЦИКа была обра-
зована 22 июля 1931 года. В ее со-
став входили председатель (обя-
зательно член или кандидат в 
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члены Президиума ТатЦИКа), от-
ветственный секретарь, предста-
вители обкома ВКП(б), прокура-
туры, наркомпроса, наркомфина, 
Татпрофсовета, Главного управ-
ления милиции, Союза воинству-
ющих безбожников. Антирелиги-
озные кружки профсоюза в этот 
период усилили свою работу. Проф- 
союз также следил за членами, 
особенно во время религиозных 
праздников. В библиотеке были 
изъяты с полок многие книги та-
тарских классиков, не говоря уже 
о религиозной литературе. Имен-
но государство определяло спи-

ски того, что можно читать, а что 
нельзя. Списки нужных и ненуж-
ных книг спускались сверху. Были 
книги, которые нельзя было да-
вать читателю, но можно было 
держать в фонде библиотеки.

В феврале 1929 года прошла рес- 
публиканская конференция ра-
ботников административно-со-
ветских учреждений профсоюза  
совторгслужащих. На конферен-
ции одним из главных вопросов 
стала коренизация. В главном до-
кладе комиссией по реализации 
татарского языка было указано, 
что по всем административно-со-

ветским учреждениям утвержда-
лись номенклатурные списки 
должностей, подлежащих заме-
щению лицами, владеющими обо-
ими языками. Было сказано, что 
работа в этом направлении идет 
медленно, несмотря на имеющи-
еся кадры, стоящие на учете бир-
жи труда.

Вплоть до 1930 года по всем уч-
реждениям Казани подлежало за-
мещению 3528 должностей, или 
48,4% ко всему штату учрежде-
ний; по кантонам – 60,3%. Постра-
дал от этой политики и организа-
тор первого профсоюза служащих 

в Казани Василий Асафович Алек-
сандров, работавший в Государ-
ственном банке счетоводом. В 
сентябре 1927 года он был сокра-
щен и уволен в соответствии с 
требованиями номенклатурных 
должностей о замещении одной 
из штатных должностей лицом, 
владеющим русским и татарским 
языками.

Тем не менее, несмотря на офи-
циально объявленную нацелен-
ность власти на коренизацию, не 
было четкого слежения за ее вы-
полнением. Так, если в 1928 году 
безработных татар было 3960 че-
ловек, то в 1929 году – уже 4549 че-
ловек, что говорило о бездей-
ствии биржи труда в помощи по  
укомплектованию учреждений 
и предприятий лицами, владею-
щими обоими государственными  
языками.

Политика коренизации в на-
чале ее реализации дала большие 
возможности для трудоустрой-
ства и роста национальных ка-
дров, но не была последователь-
ной. У советского правительства 
отсутствовал интерес к выпол-
нению объявленных положений 
национальной политики – ком-
мунисты придерживались интер-
национальных взглядов. В ито-
ге коренизация превратилась во 
временную кампанию.

Активисты профсоюза  
совторгслужащих. 1929 год

Политика коренизации в начале ее 
реализации дала большие возможности 
для трудоустройства и роста национальных 
кадров, но не была последовательной. У 
советского правительства отсутствовал 
интерес к выполнению объявленных 
положений национальной политики 
– коммунисты придерживались 
интернациональных взглядов. В итоге 
коренизация превратилась во временную 
кампанию.

Таким образом, в условиях новой 
экономической политики цен-
тральное место в работе профсо-
юза занимали вопросы защиты 
прав и интересов рабочих, забо-
та об улучшении их материаль-
ного благосостояния, здоровья. 
Широкое распространение по-
лучила коллективно-договорная 
форма регулирования социаль-
но-экономических и трудовых от-
ношений. Важным направлением 
в деятельности профсоюза стала 
культурно-массовая работа.
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