
5

История

© Марасанова В. М, 2017 

Профсоюзная периодика 1905–1907 годов о регионах России: верхневолжские губернии

Возникновение профсоюзной периодики 
в России последовало за созданием профессио-
нальных союзов в период высшего подъема рос-
сийской революции 1905–1907 гг. После первого 
подробного очерка организатора профсоюзов Вла-
димира Владимировича Святловского 1925 г. [1] 
о них довольно много писали в советский период 
[2–4]. Обсуждение вопросов о создании, разви-
тии и роли профсоюзов продолжает интересовать 
историков [5; 6], социологов [7], практиков. Проф-
союзная пресса и через сто лет с момента появле-
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ния остается распространенным типом специали-
зированных СМИ [8], включающим профсоюзные 
и отраслевые издания.

Перечень дореволюционных профсоюзных 
периодических изданий представлен в указателе 
Я. С. Рогинского, вышедшем в 1957 г. [9], однако 
источниковый потенциал данной группы пери-
одики еще не в полной мере раскрыт в истори-
ческих исследованиях. Согласно приведенным 
в указателе данным, в период революции в России 
издавалось 111 профсоюзных газет и журналов, 
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в том числе почти половина из них (58) выходила 
в Санкт-Петербурге и Москве. Среди столичных 
изданий было десять газет, а остальные 48 изда-
ний представляли собой журналы с периодично-
стью выхода один раз в неделю или две недели.

Профсоюзная периодика 1905–1907 гг. пред-
ставляет интерес для исследования в нескольких 
направлениях. Во-первых, она важна как часть 
отечественной журналистики, средство фикса-
ции и распространения актуальной информации, 
канал коммуникации внутри конкретной профес-
сии, отрасли или региона, эффективный способ 
привлечения новых участников в профессиональ-
ные союзы и решения иных задач. Во-вторых, 
периодика раскрывает начальный этап создания 
и текущую деятельность профессиональных сою-
зов в революционную эпоху. И, в-третьих, пресса 
рассказывает о положении и формах протестной 
активности рабочих и служащих в разных отрас-
лях и регионах страны.

Целью проводимого исследования стало изуче-
ние профсоюзной периодической печати в период 
первой российской революции, а также ее анализ 
с точки зрения наличия информации о событиях 
в российских регионах. Для выяснения значе-
ния профсоюзной периодики как источника было 
проведено сплошное комплексное исследование 
материалов печати по Верхневолжскому региону 
России в границах Владимирской, Костромской 
и Ярославской губерний. Данные губернии имели 
сходные черты с точки зрения географического 
положения, близости к обеим столицам, структуры 
органов управления, состава населения, промыш-
ленного производства и транспортной инфраструк-
туры. Неслучайно в рамках ведомственного деле-
ния данные губернии, как правило, объединялись.

«Временные правила о профессиональных 
обществах» от 4 марта 1906 г. легализовали дея-
тельность профессиональных союзов в Российской 
империи, но начавшийся период отступления рево-
люции и бюрократические сложности с регистра-
цией уставов не позволили им закрепить показа-
тели по количеству и численности на уровне осени 
1905 года. Общественно-политическая обстановка 
в стране влияла и на профессиональные союзы, 
и на их периодику. Все профсоюзные периоди-
ческие издания выходили легально, но две трети 
из них возникли в «думские» периоды – весной 
1906 и в первой половине 1907 г. Отклик рабочих 
на профессиональное движение не всегда при-

водил к партийному самоопределению и поли-
тической активности. В то же время снижение 
амплитуды политических выступлений усиливало 
интерес к профсоюзам со стороны левых пар-
тий. Несмотря на внепартийность профсоюзов, 
в период революции можно проследить достаточно 
широкий партийный «спектр» их изданий. Поли-
тическая программа у профсоюзов отсутствовала, 
но они постоянно находились под угрозой закры-
тия, проявляя настойчивость в сохранении и возоб-
новлении своих печатных органов.

Так, первый номер петербургского журнала 
«Ткач» увидел свет 10 июня 1906 г. До октября 
успело выйти восемь номеров, а затем он продол-
жил выходить как «Голос ткача». После выхода 
третьего номера 10 января 1907 г. этот журнал 
вновь был запрещен, однако уже через месяц 
возобновился как «Вестник работниц и рабочих 
волокнистых производств» (6 номеров). Журнал 
выходил и после революции, сменив еще девять 
названий. Журнал «Рабочий по металлу» выхо-
дил в Петербурге с 30 августа 1906 г. С февраля 
1907 г. он назывался «Кузнец», и после окон-
чания революции также менял названия. Петер-
бургский «Листок союза рабочих портных, порт-
них и скорняков» выходил с 3 декабря 1905 г. 
по 16 декабря 1906 г. В 1907 г. он продолжил 
выходить под названием «Портной». Вообще, 
8 из 30 изученных изданий перестали выходить 
после первого же номера. Своеобразный рекорд 
по продолжительности выхода установил «Листок 
союза рабочих портных, портних и скорняков» – 
27 номеров; дольше других продержались жур-
нал «Профессиональный союз» (15 номеров) 
и отдельные издания приказчиков. Профсоюзные 
газеты и журналы помогали сохранению и укре-
плению организаций и иногда некоторое время 
выходили после закрытия профсоюзов.

Многие столичные общепрофессиональные 
и отраслевые издания по характеру публикуе-
мых материалов являлись не просто городскими 
или губернскими, но и региональными. Они 
публиковали обстоятельные статьи и материалы 
по политическим и экономическим вопросам, 
истории профессиональных союзов за рубежом 
и в России, текущим проблемам профсоюзного 
движения в разных губерниях. В таких изданиях 
велись рубрики «Провинция», «В союзах», «Кор-
респонденции», «Письма в редакцию», «Письма 
по провинции» и т. п.
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Важную роль в профсоюзном движении 
сыграли нелегальные межсоюзные объединения – 
Центральные Бюро профессиональных союзов 
(ЦБПС) в Петербурге и Москве. В частности, 
Московское ЦБПС руководило союзами губерний 
Центральной России [10]. В этой части страны 
некоторые профсоюзы открывались как отделения 
московских союзов на основе их уставов. Неслу-
чайно именно московские издания часто обращали 
внимание на губернии Верхнего Поволжья.

Из выходивших в столицах профсоюзных газет 
и журналов более половины, а именно 30 изда-
ний, фактически были общероссийскими или 
региональными, уделяли внимание близлежащим 
губерниям, имели в них своих корреспондентов. 
Такими являлись печатные органы профессио-
нальных союзов текстильщиков, металлистов, 
железнодорожников, портных и приказчиков 
(см. Алфавитный перечень к статье). Остальные 
28 столичных периодических изданий носили 
локальный характер: их содержание касалось кон-
кретного городского союза. В их числе издания 
булочников, кондитеров, «деревообделочников», 
кожевников, строителей, извозчиков и представи-
телей некоторых других профессий.

Первая общепрофессиональная газета «Рабо-
чий голос» была организована группой меньше-
виков в Петербурге 26 ноября 1905 г. Однако уже 
6 декабря третий номер газеты был конфискован 
за опубликование «Финансового Манифеста» Пе-
тербургского Совета рабочих депутатов, а газета 
закрыта. Такая же участь постигла единствен-
ный номер продолжившей её «Рабочей жизни» 
от 29 января 1906 г. Одновременно в столице стал 
выходить журнал Петербургского ЦБПС «Про-
фессиональный союз» (27 ноября 1905 – 1 апреля 
1906 г.) В 1907 г. он возобновился под названием 
«Профессиональный вестник». Журнал публи-
ковал общие статьи по вопросам профсоюзного 
движения, которые отразили его меньшевистскую 
ориентацию. Наряду с этим, журнал зафиксиро-
вал хронику рабочего и профсоюзного движения 
по всей России. Вышедший 1 мая 1907 г. в Петер-
бурге первый номер журнала «Профессиональное 
движение» стал единственной попыткой создания 
общепрофессионального органа партией эсеров.

В Москве общепрофессиональная периодика 
появилась годом позднее, уже после появления 
«Временных правил» о легализации профессио-
нальных союзов. В октябре – декабре 1906 г. было 

издано десять номеров журнала «Рабочий союз». 
Он придерживался меньшевистского направ-
ления. В апреле 1907 г. вышли четыре номера 
журнала «Профессионал», в котором сотрудни-
чали большевики М. Г. Лунц, А. В. Шестаков, 
В. П. Ногин. Таким образом, в годы революции 
выходило 7 изданий общепрофессионального 
характера – 2 газеты и 5 журналов. Все они нахо-
дились под влиянием оппозиционных партий, пре-
имущественно меньшевиков.

Большая часть столичных отраслевых изда-
ний ориентировалась на левые партии с явным 
преобладанием социал-демократии. Это могло 
быть общее социал-демократическое направление 
без учета фракционных разногласий (6 изданий), 
большевистское (7), меньшевистское (4) или эсе-
ровское (4); и только у двух изданий не удалось 
определить политические «симпатии» ни по харак-
теру публикуемых материалов, ни по составу 
редакции. В частности, влияние эсеров было 
сильным во Всероссийском железнодорожном 
союзе (ВЖС) и соответственно в его журналах 
«Семафор» (4 июля 1906 г.) в Петербурге, «Желез-
нодорожная жизнь» (1 октября 1906 г.) и «Желез-
нодорожный союз» (февраль – апрель 1907 г.) 
в Москве. В то же время журналы Петербургского 
и Московского узловых бюро ВЖС «Локомотив» 
и «Голос железнодорожника» придерживались 
большевистского направления. Параллельно с жур-
налом «Локомотив» Петербургское узловое бюро 
издало в апреле 1907 г. единственный номер га-
зеты «Чугунка», ориентировавшейся на эсеров.

В профсоюзной печати партийные взгляды 
пропагандировались не столь явно, как в орга-
нах ЦК и прочих партийных комитетов. Характер 
публикаций о профсоюзной жизни различался. 
Партийные органы обычно лишь упоминали 
о создании союзов в публикациях, связанных 
с протестными выступлениями рабочих и социал-
демократической работой, и практически не да-
вали информации о повседневной профсоюзной 
работе. Например, в 1907 г., сообщая о I областной 
конференции профсоюзов текстильщиков Цен-
трального района России в Москве, меньшевист-
ская газета «Дело жизни» [11] и большевистская – 
«Наше эхо» [12] приводили только их резолюции 
о заработной плате, премиях, об оплате мастеров 
и подмастерьев, увольнении и найме рабочих, 
о необходимости привлечения в профессиональ-
ные союзы женщин, об агитации за празднова-
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ние 1 Мая. Профсоюзные издания, помимо этого, 
публиковали представленные делегатами отчеты 
о положении рабочих и состоянии союзов на местах 
[13; 14]. «Мрачная картина жизни» текстильщиков, 
по образному выражению профсоюзной прессы, 
складывалась из 11-часового рабочего дня, низ-
кой платы, «губительной» санитарной обстановки.

Профсоюзная печать отразила участие делега-
тов от верхневолжских губерний в конференции 
рабочих по металлу (февраль 1907 г., Москва) 
и конференции рабочих по изготовлению одежды 
(апрель 1907 г., Москва). Конференция металли-
стов, следуя за меньшевистским большинством 
делегатов, признала, что профсоюзы представ-
ляют собой «внепартийные рабочие организации, 
не связанные ни с какой партией. В профессио-
нальных союзах не место полемике между парти-
ями и фракциями» [11]. Было решено, что «стачки 
в отделениях начинаются с согласия областного 
правления, либо не будет поддержки общей 
кассы» [15]. Главным решением конференции 
портных был отказ от открытия самостоятельных 
союзов, и они по-прежнему действовали как отде-
ления московского союза [16].

Остальные выявленные публикации касались 
деятельности профессиональных союзов в кон-
кретных губерниях. Большая часть материалов 
была связана с Владимирской губернией, что соот-
ветствовало количеству и численности профес-
сиональных союзов. По данным И. С. Розенталя, 
во Владимирской губернии было создано 36 сою-
зов, в Костромской – 25, Ярославской – 12 (всего 
73 союза с численностью более 30 тыс. человек) 
[17, с. 64–73, 136–143, 340–342]. В дополнение 
к этим данным социал-демократическая печать 
позволила выявить 4 рабочих союза, действовав-
ших в ноябре-декабре 1905 г.: союзы столяров, 
кондитеров, часовщиков в Ярославле и союз рабо-
чих по обработке металла в Костроме [18; 19]. 
Эти союзы просуществовали недолго. Их дея-
тельность пришлась на период, когда профсоюзы 
еще не были официально разрешены, и, соответ-
ственно, не появилась легальная профсоюзная 
пресса. Наибольшее количество публикаций было 
посвящено текстильщикам, так как именно они 
составляли большинство рабочих региона.

Поскольку легализация профессиональных 
союзов пришлась на период отступления рево-
люции, понятны частые сообщения об отказах 
в регистрации союзов [20; 21]. Публикации проф-

союзной печати раскрывали основные направле-
ния профсоюзной работы: укрепление союзов, 
распространение литературы, культурно-просве-
тительная работа, юридическая и медицинская 
помощь, поддержка стачечников и пострадавших 
от локаута рабочих и т. д. В корреспонденции 
из Иваново-Вознесенска за апрель 1907 г. сооб-
щалось: «Управляющий Гарелинской фабрикой 
обратился к секретарю союза с вопросом: выра-
ботал ли союз свои расценки на все сорта ткани 
и пряжи? За две недели перед Пасхой должны 
быть вывешены новые расценки, и он сумел бы 
заранее просить хозяина об изменениях, жела-
тельных союзу» [22]. В том же номере было 
отмечено, что рабочие ткацкой фабрики Михина 
в Костроме обратились в союз с просьбой 
о посредничестве в конфликте с администрацией. 
Союз признал, что начинать стачку преждевре-
менно, и рабочие «оставили на союз» дальнейшее 
ведение переговоров: в условиях спада движения 
профсоюзы могли легально содействовать улуч-
шению положения рабочих и защите их прав.

Всего в 30 изученных общепрофессиональных 
и столичных профсоюзных изданиях (203 номера) 
удалось выявить 48 публикаций, посвященных 
профессиональным союзам Верхнего Поволжья. 
Эти материалы важны и для анализа периоди-
ческой печати и ее связей с разными регионами, 
и для представления более полной картины 
социальной активности и профсоюзной работы 
в промышленных центрах.

Таким образом, профсоюзная печать появилась 
вслед за созданием профессиональных союзов, 
сначала в Петербурге, затем в Москве и других 
городах страны. Первые столичные профессио-
нальные издания выходили еще до официального 
разрешения деятельности союзов. Часть профсо-
юзных изданий просуществовала до лета 1907 г., 
меняя названия, а некоторые продолжали выхо-
дить и после окончания революции. Наибольшую 
активность в профсоюзной печати демонстри-
ровали социал-демократы и в меньшей степени 
эсеры. Другие партии практически не имели вли-
яния на профессиональные союзы и их печать. 
Общепрофессиональные издания и ряд столичных 
отраслевых органов печати выполняли роль обще-
российских и региональных, что делает их ценным 
источником для изучения истории отечественной 
журналистики, деятельности рабочих организа-
ций и протестной активности в годы революции.
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