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Лоцман 
для социального 
партнерства

Социальное партнерство, институты которого около 
30 лет функционируют в России, сейчас находится на 
очередной развилке. Его первоначальная форма была 
обусловлена фактическим игнорированием властью и 
профсоюзов (их оценивали скорее как политических 
противников), и основной массы работодателей (благо-
желательное внимание акцентировалось на так назы-
ваемых олигархах). Затем был длинный период — при-
мерно с 2000 по 2015 год, — в течение которого власть, 
бизнес и профсоюзы, базируясь на созданной структуре 
(трехсторонние комиссии и соглашения), на — пусть пре-
рывающемся — экономическом росте и на принимаемых 
государством решениях, могли демонстрировать явные 
социальные успехи. Однако за последние четыре года 
ситуация изменилась. Да, были несомненные успехи в 
части государственных решений (например, рост МРОТ 
до прожиточного минимума, решение Конституционно-
го Суда РФ о невключении в МРОТ компенсационных 
и стимулирующих выплат). Однако все они касались в 
большей степени низкооплачиваемых работников. Под-
нимая им планку низких зарплат, государство, тем не 
менее, не делает аналогичных шагов в отношении ос-
новной части работающих — ни бюджетников, ни заня-
тых в частном секторе (через государственные норма-
тивные акты). И это проблема! Не только для собственно 
работников, но и для того механизма социального пар-
тнерства, который служит для согласования интересов 
сторон. Как говорится, «куда ж нам плыть?». Причем 
решение по избранному направлению нужно принять до 
того, как потеря прежней эффективности станет слиш-
ком заметна окружающим.

Александр ШЕРШУКОВ 
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вительства области, Главного управ-
ления по труду и занятости населе-
ния, объединения работодателей. 
Были коллеги из Уральского фе-
дерального округа, представители 
крупных промышленных предприя-
тий из разных городов страны. Ра-
бота шла довольно напряженно, но 
результат был достигнут: на пробле-
мы, возникающие при проведении и 
применении СОУТ, было обращено 
должное внимание. Практическим 
же результатом стало решение: с 
этого года ежегодно проводить кон-
ференции по ключевым вопросам 
взаимоотношений сторон социаль-
ного партнерства. Есть договорен-
ность и об организации обучения 

сторон соцпартнерства. Финансиро-
вание этого направления предусмо-
трено в областном бюджете.

— Какие, с вашей точки зрения, 
наиболее важные предложения 
профсоюзов были поддержаны ру-
ководством и парламентом региона 
в последние годы?

— Я выделил бы вопрос мини-
мального размера оплаты труда. Дело 
в том, что некоторое время назад ми-
нимальная заработная плата в Челя-
бинской области была выше феде-
рального МРОТ и одной из высоких 
в УФО. Но недавно ситуация изме-
нилась. И в силу объективных при-
чин мы договорились с социальными 
партнерами, что областной показа-

тель МРОТ будет равен федерально-
му. Поддержана наша инициатива и 
об индексации зарплаты работникам 
бюджетной сферы. В 2019 году окла-
ды будут проиндексированы на 4%, 
что предусмотрено в бюджете.

— Какие еще профсоюзные ини-
циативы достигли цели?

— Вы, конечно, помните период, 
когда зарплаты наших бюджетни-
ков стали постепенно расти, но воз-
ник риск потери имеющихся льгот. Мы 
много работали с депутатами законо-
дательного собрания области. И, хотя 
законопроект был внесен губернато-
ром и принят в первом чтении, даль-
нейшего хода он не получил, льготы 
бюджетникам на селе были сохранены. 

ИНИЦИАТИВЫ 
С ПОДДЕРЖКОЙ И БЕЗ
— Николай Николаевич, в чем, 

на ваш взгляд, заключается специ-
фика профсоюзной работы именно 
в вашем регионе?

— Если говорить в целом, то осо-
бых отличий нашего региона от других 
в части профсоюзной работы, может 
быть, и нет. Но все же специфика име-
ется. Дело в том, что в нашей обла-
сти сосредоточено много предприятий 
горно-металлургического комплекса. 
Есть большой фрагмент — предприя-
тия военно-промышленного комплек-
са. А значит, наш регион — это регион 
больших профессиональных рисков, 
много людей занято во вредных ус-

ловиях труда. Кроме того, экологиче-
ская обстановка у нас, мягко говоря, 
специфическая. Поэтому профсоюзы 
в области большое внимание уделя-
ют сфере охраны труда, пенсионным 
вопросам и вопросам предоставле-
ния льгот.

Я перечислил наиболее развитые 
отрасли региона. Но Челябинская об-
ласть — это не только металлургия, 
машиностроение и «оборонка», но 
и предприятия агропромышленного 
комплекса, бюджетной сферы. В про-
шлом году, например, наши аграрии 
собрали около 2 млн тонн зерна! И по 
производству мяса птицы мы практи-
чески вторую строчку в России зани-
маем. Так что наш регион самодоста-

точен в плане обеспечения зерном, 
хлебом, мясом и т. д. И за рубежом, 
например в Китае, есть желающие 
приобретать продукцию наших агра-
риев. Вот такой регион.

— Если говорить о сфере охра-
ны труда, то именно профсоюзы 
области стали инициаторами науч-
но-практической конференции по 
вопросам проведения спецоценки 
условий труда. Какова была реак-
ция областных властей?

— Действительно, такую конфе-
ренцию мы провели в 2017 году на 
базе Магнитогорского металлур-
гического комбината. Участвовали 
представители ФНПР, Министерства 
труда и социальной защиты РФ, пра-

РЕГИОН, ПРОФСОЮЗ, ПЕРСПЕКТИВА

Первомайская акция профсоюзов Челябинской области в 2018 году. Социальные партнеры 
поддерживают профсоюзные требования (на фото слева).
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включения в нее компенсационных 
и стимулирующих выплат. Мы под-
считали индекс промышленного про-
изводства — оказалось, что в минув-
шем году мы немного не дотянули до 
уровня 2017 года. При этом области 
удалось снизить закредитованность, 
которую регион приобрел при преж-
нем руководстве. Но этот факт са-
мим людям ничего не дает, ведь че-
ловек хочет жить здесь и сейчас, не 
дожидаясь, пока регион погасит дол-
ги и займется вопросами повышения 
оплаты труда.

— Назовите, пожалуйста, от-
расли, наиболее успешные в отно-
шении условий труда, уровня его 
оплаты, кадрового наполнения, и 
отрасли с явными проблемами.

— Начну с того, что в области мно-
гое сделано в части создания новых 
рабочих мест. Официальная безра-
ботица снизилась с 1,6 до 1,1%. А в 
летний период этот показатель ста-

нет еще более обнадеживающим, но 
это, к сожалению, не связано с созда-
нием новых, высокопроизводительных 
и высокооплачиваемых рабочих мест. 
Это явление сезонное.

Есть отрасли, на предприятиях ко-
торых до сих пор наличествует про-
блема со своевременной и в полном 
объеме выплатой зарплаты. Это ма-
лый и средний бизнес, машинострое-
ние, ЖКХ и ряд других. Нехватка ка-
дров ощущается в большей степени 
в сельском хозяйстве и у коммуналь-
щиков.

Довольно остро стоит вопрос с 
привлечением и удержанием молодых 
специалистов в бюджетной сфере. На 
ближайшем заседании секретариата 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений будет рассмотрен во-
прос о мерах поддержки этой кате-
гории работников, занятых в сфере 
образования.

А если говорить об успешных от-
раслях, в том числе по уровню опла-
ты труда, то это металлургия и энер-
гетика, атомщики. И тут уже проблема 
нехватки кадров не стоит. Во-первых, 
высокий уровень оплаты труда, во-вто-
рых — система подготовки. Возьмем 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат. Система подготовки кадров там 
и в советский период была отлажена, 
и сейчас. Есть школы, закрепленные 
за предприятием, техникум, колледжи, 
Магнитогорский государственный тех-
нический университет. Ведется работа 
по профориентации.

В последнее время вопрос подго-
товки квалифицированных кадров до-
вольно успешно решается на уровне 
региона, и на это во многом повлияли 
именно профсоюзы области. Активно 
работали над заключением догово-
ров напрямую между предприятиями 
и институтами, и студенты получали 
стипендию непосредственно от пред-

Нам удалось отбить посягательства на 
льготы. Часть удалось сохранить, а по 
другим добились компенсации.

Следующий вопрос — детское оздо-
ровление. В 2019 году финансирование 
этого направления из средств консоли-
дированного бюджета увеличено. Тоже 
инициатива профсоюзов.

И еще один важный, на мой взгляд, 
момент. По предложению профсоюзов 
и при поддержке губернатора Бориса 
Александровича Дубровского в ми-
нувшем году в Челябинской области 
был учрежден еще один официальный 
праздник — День профсоюзов. Юж-
ноуральцы будут отмечать его в день 
образования областной федерации 
профсоюзов, 24 октября.

— А на решение каких вопро-
сов профсоюзам региона повлиять 
должным образом пока не удается?

— Первая проблема, как и во мно-
гих регионах, касается невыполнения 
регионального трехстороннего согла-

шения некоторыми работодателями. 
Конечно, в большей степени это те 
представители бизнеса, кто не состо-
ит в региональном объединении рабо-
тодателей. Проблема требует скорей-
шего решения.

Вторая — не проблема даже, но 
вопрос нерешенный. Дело в том, что 
Федерация профсоюзов Челябинской 
области не имеет права законода-
тельной инициативы. И наши предло-
жения изменить такое положение пока 
не находят поддержки у депутатов. 
Видимо, есть опасения, что, получив 
это право, профсоюзы начнут слиш-
ком активно пользоваться им.

Но в заксобрании области есть и 
наши, профсоюзные депутаты. В част-
ности, мой заместитель Олег Павло-
вич Екимов. Ряд председателей ас-
социаций профсоюзных организаций 
муниципальных образований и проф-
союзные лидеры крупных первичных 
организаций являются депутатами 

местных органов власти. Так что с по-
мощью профсоюзных депутатов мы 
можем озвучивать свои предложения 
и мнения.

ЭКОНОМИКА И КАДРЫ
— Вы рассказывали о ситуации 

с минимальной заработной платой 
в регионе. А если говорить о сред-
необластном показателе оплаты 
труда — конкурирует ли он с обще-
российским?

— Средняя заработная плата в 
Челябинской области — 34 306 руб-
лей. Отстаем от общероссийского 
показателя (41–42 тысячи). Есть ка-
тегории работников, получающих 
17–28 тысяч рублей в месяц. И, ко-
нечно же, возникает вопрос: поче-
му мы, серьезный регион, с разви-
той промышленностью, — и такая 
низкая средняя зарплата? Наша за-
дача  — добиться повышения ми-
нимальной заработной платы без 

РЕГИОН, ПРОФСОЮЗ, ПЕРСПЕКТИВА

1 Мая 2017 года. На каждой акции, организованной профсоюзами Челябинской области, поднимаются актуальные проблемы жителей 
региона.
На фото слева: подписание регионального соглашения. Декабрь 2017 года.
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металлургический комбинат. И Аша — 
на Ашинском металлургическом за-
воде трудятся 4500 человек из чуть 
больше 20 тысяч жителей города.

— В Челябинской области дей-
ствует комплексная программа раз-
вития моногородов на 2017–2025 
годы. В соответствии с ней к концу 
2018 года в 16 моногородах регио-
на должно было быть создано не 
менее 15 225 рабочих мест, причем 
не на градообразующих предпри-
ятиях. О Бакале мы уже говорили, 
там создать намеченное количе-
ство рабочих мест не удалось. А как 
в остальных городах, включенных в 
программу?

— Да, в Бакале должно было быть 
создано до 500, а в Верхнем Уфалее — 
до 300 рабочих мест. Но этого сделать 
пока не удалось. И если говорить о си-
туации в целом, то в области было со-
здано более 7000 новых рабочих мест. 
А с учетом производств, которые будут 
запущены в этом году, цифра вырас-
тет до 10 тысяч.

Но как бы то ни было, люди стре-
мятся найти работу в областном цен-
тре, в Челябинске, куда приезжают 
жители населенных пунктов, располо-
женных в радиусе 50 км. И город рас-
тет. Если 4–5 лет назад в нем прожи-
вало около 1,1 млн человек, то сейчас 
население выросло почти на 100 тысяч.

«БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИВОДИТ 
К ЗАСТОЮ»

— Николай Николаевич, вы воз-
главляете профсоюзы области уже 
15 лет. Какие, по-вашему, методы 
и принципы профсоюзной работы 
наиболее актуальны сейчас?

— Крупнейшие членские органи-
зации Федерации профсоюзов Че-
лябинской области — это областные 
организации ГМПР, профсоюзов ра-
ботников образования, здравоохра-
нения, автомобильного и сельско-
хозяйственного машиностроения, 
энергетики, а также Дорпрофжел 

ЮУЖД. Сам я пришел на профсоюз-
ную работу из горно-металлургиче-
ской отрасли, был и остаюсь членом 
ГМПР. И мне всегда импонировали 
подходы, которые использовались в 
профсоюзной деятельности этой ор-
ганизации. Они каждый раз отвечали 
требованиями времени.

Например, был и в металлургиче-
ской отрасли период, да и другие от-
расли это переживали, когда многие 
предприятия области попросту выжи-
вали. Денег не было, зарплату людям 
выдавали товарами и продуктами. 
Профсоюзные взносы практически 
не поступали, и тогдашний председа-
тель обкома ГМПР предложил отда-
вать часть профвзносов деньгами, а 
часть товарами. Такой подход — та-
кая программа выживания — действо-
вал вплоть до начала 2000-х годов. 
Параллельно с этим профсоюзные ор-
ганизации активно добивались выпла-
ты долгов по зарплате. Акции, проте-
сты — сложное, но интересное время. 
И определенные особенности профсо-
юзной работы.

Время сменилось, и упор в обко-
ме был сделан на развитие органи-
зации. Например, не было развито 
молодежное движение — и его раз-
вивали, создавали молодежные со-
веты и комиссии. И взаимодействие с 
работодателями перешло из фазы ак-
тивного протеста и выражения проф-
союзных требований в фазу конструк-
тивного диалога.

Что я имею в виду, рассказывая 
об этом? Бездействие приводит к за-
стою. А в профсоюзной работе всегда 
необходимо искать новые подходы и 
методы, чтобы они были эффектив-
ны именно в современной ситуации. 
Нельзя стоять на месте, надо дви-
гаться вперед, невзирая на трудности 
и возникающие препятствия. Да, это 
сложно, порой даже невозможно — 
но необходимо. Иначе какого-либо 
результата ждать не приходится. На 
мой взгляд, такой принцип хорош в 
любой работе, в том числе в проф-
союзной.

Беседовала Наталья КОЧЕМИНА

приятий. Все эти вопросы рассма-
триваются в трехсторонней комиссии 
весьма серьезно.

МОНОГОРОДА — ПЛАНЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

— По официальным данным, в 
Челябинской области под катего-
рию «монопрофильный» подпали 
16 городов. Насколько проблемы, 
общие для многих моногородов, ха-
рактерны для вашего региона?

— Решением проблем моногоро-
дов у нас в области занялись давно. 
Наверное, в российском профсоюз-
ном сообществе у многих на слуху пе-
чально известный город Бакал. Здесь 
сельского хозяйства практически нет, 
только завод и рудники. И в какой-то 
момент продукция Бакальского рудо-
управления стала на рынке мало вос-
требованной. И даже надежные ее 
потребители, найдя руду качествен-
ней и ниже стоимостью, выбирали 
более выгодных поставщиков. В тот 
момент в рудоуправлении было око-

ло 5000 работников, но с наступлени-
ем проблемного периода их количе-
ство быстро сокращалось. А это, как 
вы понимаете, реальная трагедия мо-
ногорода, жизнь которого напрямую 
зависит от успешности градообразу-
ющего предприятия. Начались и за-
держки заработной платы.

Профсоюзы области активно 
включились в решение проблем Ба-
кала: от обращений в различные ин-
станции до молодежных флешмобов и 
автопробега «Факел надежды» в под-
держку требований бакальцев. Если 
говорить о результатах, то Бакалу 
присвоен статус ТОСЭР (территория 
опережающего социально-экономи-
ческого развития). Но намеченные по-
казатели создания там новых рабочих 
мест пока не достигнуты.

— Пример Бакала — это, скорее, 
распространенная ситуация или ис-
ключение?

— Это один из примеров того, ка-
ким может быть развитие событий 
даже при активной работе профсо-
юзов и явной заинтересованности 

властей в решении проблемы. Есть 
еще похожий пример — Верхний Уфа-
лей. Там находилось предприятие по 
производству никеля, уже признан-
ное банкротом. Причиной тому стали 
и устаревшие технологии, и высокая 
себестоимость продукции. Сначала 
предприятие начало терпеть убытки, 
потом последовало сокращение 2200 
человек.

События в Верхнем Уфалее тоже 
не остались без внимания профсою-
зов области. Мы неоднократно под-
нимали этот вопрос на совещаниях 
у губернатора и, надо сказать, были 
услышаны. Высвобожденных работ-
ников переобучали, трудоустраивали. 
На сегодня безработица в Верхнем 
Уфалее снизилась с 11 до 2,86%. А в 
летний период, с появлением сезон-
ной работы, показатель падает еще 
ниже.

Положительные примеры моно-
городов — это Магнитогорск и Аша. 
Успешный в экономическом плане мо-
ногород Магнитогорск, градообразую-
щее предприятие — Магнитогорский 

Два моногорода, в решении проблем 
которых активно принимали участие 
профсоюзы Челябинской области, — 
Бакал и Верхний Уфалей. Сейчас на этих 
территориях постепенно создаются новые 
рабочие места, но необходимый результат 
пока не достигнут.

РЕГИОН, ПРОФСОЮЗ, ПЕРСПЕКТИВА



РЕПОРТАЖ 

Этому заводу удалось выстоять в «лихие девяностые». А его первичной профорганизации  — 
выдержать давление работодателей и вмешательство альтернативного профсоюза. Здесь умеют 
и выживать, и бороться. А еще АО «Таганрогский завод “Прибой”» — речь идет именно о нем — 
производит уникальные в своем роде гидроакустические приборы. Все это корреспондент журнала 
узнала, побывав на предприятии, пообщавшись с его людьми и ознакомившись с историей и планами 
на будущее.

Этому заводу удалось выстоять в «лихие девяностые». А его первичной профорганизации  — 
выдержать давление работодателей и вмешательство альтернативного профсоюза. Здесь умеют 
и выживать, и бороться. А еще АО «Таганрогский завод “Прибой”» — речь идет именно о нем — 
производит уникальные в своем роде гидроакустические приборы. Все это корреспондент журнала 
узнала, побывав на предприятии, пообщавшись с его людьми и ознакомившись с историей и планами 
на будущее.

Таганрогский. 
Уникальный. 
Приборостроительный
Рассказ о месте, где производят «глаза» и «уши» 
современных кораблей

Таганрогский. 
Уникальный. 
Приборостроительный
Рассказ о месте, где производят «глаза» и «уши» 
современных кораблей
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— Мы обращались в отраслевое 
министерство, выводили людей на 
пикеты. Устраивали акции прямо на 
крыльце проходной. Работники при-
ходили к началу смены, но в цеха не 
шли. Требовали выплатить зарабо-
танное, — вспоминает Стельмак, и 
взгляд его становится жестким. — Ру-
ководство, конечно же, среагирова-
ло сразу: верные служки тогдашней 
администрации ходили и переписы-
вали участников пикета пофамильно, 
снимали на камеру. Было серьезное 
запугивание активистов. Конечно, не-
которые заводчане выказывали недо-
вольство и в адрес профсоюзной ор-
ганизации. Помню, захожу в один из 
цехов, а мне тут же, в лоб: «А вы что 
делаете? Вы, профсоюз?!» Я отвечал 
так: «Подожди. Ты был с нами на пике-
те? Не был. Ты же считаешь, что проф-
союз — это председатель и его заме-
ститель. Нет. Профсоюз — это прежде 
всего ты! Чтобы ситуация изменилась, 
нам надо действовать всем вместе».

В тот непростой период важно 
было сохранить и коллектив, и само 
предприятие, и профсоюзную органи-
зацию. Ведь профвзносы перечислять 
было просто не из чего. Думали-дума-
ли в профкоме, да и решили заняться 
коммерцией. Своими руками изгото-
вили несколько бильярдных столов, 
установили их в одном из залов за-
водского спорткомплекса и устроили 
там бильярдный клуб. В течение не-
скольких месяцев деятельность проф-
кома велась на средства, полученные 
от этого бизнес-проекта. А когда ситу-
ация на предприятии стабилизирова-
лась, столы «переехали» в комнаты 
отдыха заводских цехов. Этот факт в 
истории первички «Прибоя» предсе-
датель профкома вспоминает с улыб-
кой. Впрочем, по его словам, таких, 
скажем так, нестандартных ситуаций 
было немало.

— Вот, к примеру, атака альтер-
нативных профсоюзов, — продолжа-
ет он. — Такие были крутые ребята! 
Подходили к работникам примерно 
с такими предложениями: «Хотите — 
мы вернем ваши деньги? Это непра-
вильно, что из зарплаты идут отчис-
ления на социальное страхование. 
Ваш профсоюз бесполезен, вступай-

те к нам, и деньги будут возвраще-
ны». Даже на отчетно-выборные со-
брания приходили. Но люди всегда 
относились к нашему профсоюзу с 
уважением и доверием и в большин-
стве своем не реагировали на подоб-
ные провокации.

СЕКРЕТ В УНИКАЛЬНОСТИ
В Таганрог я приехала вместе с 

секретарем ФНПР по Южному фе-
деральному округу Дмитрием Чуй-
ковым. Наше знакомство с заводом 
«Прибой» началось с беседы в проф-
коме, а продолжилось на встрече с ге-
неральным директором предприятия 
Анатолием Деркунским.

По дороге в административный 
корпус Анатолий Стельмак рассказал, 
что с начала 2000-х ситуация на заво-
де стала меняться в лучшую сторону.

— По-моему, это было в 2004 году: 
наш завод вошел в концерн «Океан-
прибор», — рассказывал он. — Как и 
прежде, нашим основным направлени-
ем остается гидроакустика, это глаза и 
уши надводных и подводных кораблей. 
Ребята-программисты из отдела глав-
ного конструктора сделали собствен-
ные разработки — новые комплексы под 
новые корабли. Мы запатентовали их 
как интеллектуальную собственность. 
И благодаря этим уникальным разра-
боткам завод — даже в условиях рабо-
ты в структуре концерна — сохранил са-
мостоятельность и имеет полное право 
самостоятельно заключать договоры с 
заказчиками. Вот это нас очень спасает.

Конечно, до сих пор производствен-
ная площадь завода (130 тыс. кв. м) 
загружена чуть больше чем наполови-
ну. Но предприятие работает уверенно, 
появляются новые цеха, обновляется 
оборудование. Стабильно растет зара-
ботная плата. Об этом рассказал ген-
директор завода Анатолий Деркунский, 
встретивший нашу небольшую делега-
цию в своем кабинете.

— Сегодня средняя заработная 
плата на «Прибое» — около 33,6 ты-
сячи рублей. Конечно, это не Москва, 
не Питер, но она соответствует уровню 
оплаты труда на промышленных пред-
приятиях региона, — уточнил Анатолий 
Иванович, подчеркнув, что зарплаты 
растут ежегодно, пусть и не на мно-

го. — Если говорить о подразделени-
ях, то у сборщиков, например, оплата 
труда составляет около 45 тысяч руб-
лей, на механообработке — на тысячу 
ниже. Есть зарплаты и по 17–20 тысяч, 
но таких сотрудников немного. Сейчас 
у нас трудятся 1390 человек, хотя по 
части профессий есть перекос.

Оказалось, что разные участки 
производства по-разному загруже-
ны работой. Неравномерно. Поэтому 
в 2017 году с небольшой частью ра-
ботников, не больше 50 человек, при-
шлось попрощаться по соглашению 
сторон. В основном это были люди 
более чем преклонного возраста. Не-
которые сами приняли решение уйти 
на заслуженный отдых.

— Многим из тех, кто ушел, было 
около 80 лет,  — говорит Деркун-
ский. — Они приходили ко мне и го-
ворили: «Мы видим, что реально ра-
боты не хватает, и понимаем, что или 
нам надо уйти, или молодым. Мы при-
няли решение — пусть работает моло-
дежь». Но больше сокращений пока 
не планируется. На 2019–2021 годы 
нынешний объем госзаказа, мы наде-
емся, будет сохранен.

Несмотря на определенную ста-
бильность в работе завода, здесь про-
должают модернизировать имеющи-
еся и создавать новые производства. 
За последние 12 лет в техническое пе-
ревооружение было вложено поряд-
ка 900 млн рублей, причем 350 млн из 
них — из заводского бюджета. А сей-
час, например, на стадии серийного за-
пуска находится линия пьезоэлементов.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ

Решение о строительстве оборон-
ного завода в Таганроге было приня-
то накануне Великой Отечественной 
войны, в 1939 году. Планировалось, 
что здесь, на ростовской земле, бу-
дет производиться военная техника. 
Но война изменила планы советско-
го правительства, и производство 
на предприятии заработало только в 
конце 1940-х. За время своего суще-
ствования завод выпускал гидролока-
ционные станции, оборудование для 
Военно-морского флота, рыбопоиско-
вую аппаратуру и по праву считался 
одним из флагманов отечественного 
приборостроения. Перемены, прои-
зошедшие в стране с началом 1990-х 
годов, в полной мере отразились на 
работе предприятия. Гособоронзаказ 
практически исчез. И мощнейший за-
вод оказался на грани выживания.

— Как мы пережили это время? 
В нашем конструкторском бюро все-

гда работали высококлассные специ-
алисты, и решение было найдено, — 
рассказывает председатель профкома 
ОАО «Таганрогский завод “Прибой”» 
Анатолий Стельмак. — Мы начали де-
лать перерабатывающую технику: кол-
басные заводы, тестомесильные ма-
шины, макаронницы… Стабилизаторы 
напряжения делали, массажные щет-
ки, наборы для ванных комнат, све-
тильники, бытовую радио-стереофо-
ническую аппаратуру…

Выпуск этой «несерьезной» для 
крупного предприятия судостроитель-
ной отрасли продукции позволил за-
воду оставаться на плаву и сохранить 
костяк трудового коллектива. Но в се-
редине 90-х и на «Прибое» начались 
серьезные задержки зарплаты. Од-
нажды, рассказывает Анатолий Аль-
фонсович, работники не получали де-
нег больше семи месяцев. В то время  
отношения между профкомом и руко-
водством завода были весьма напря-
женными.

РЕПОРТАЖ 

Председатель профсоюзного комитета АО «Таганрогский завод “Прибой”» Анатолий 
Стельмак

Как рассказал генеральный директор АО 
«Таганрогский завод “Прибой”» Анатолий 
Деркунский (на фото внизу), в ближайшие 
годы объем государственного заказа на 
предприятии будет сохранен. А это – залог 
стабильности для заводчан.
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Тем временем к нам подходит мо-
лодой парень. Им оказался предсе-
датель цехкома Антон Григорьев. 
На мой вопрос, почему он сразу, бук-
вально с вузовской скамьи, окунул-
ся в общественную работу, он отве-
тил так:

— Взялся, потому что понрави-
лось. Нравится с людьми работать, 
постоянно взаимодействовать как с 
коллективом, так и с руководством 
цеха, завода, профорганизации. То 
есть постоянно быть в контакте как 
с рабочими, так и с администрацией 
цеха, завода, с профорганизацией.

В обязанностях Антона — контроль 
за наличием моющих средств, за по-
ступлением и выдачей спецодежды, 
а также вопросы охраны труда. По-
дарки по случаю праздников, билеты 
на представления для работников, их 
детей, заводских пенсионеров.

— Еще одна важная проблема, с 
которой ко мне обращаются люди, — 
это необходимость в юридической 
консультации. И такая возможность 
есть! — рассказал нам на прощание 
Антон Григорьев. — Не только наш 
цех, конечно, все члены заводской 

профсоюзной организации дважды 
в месяц могут получить бесплатную 
юридическую консультацию и по тру-
довым, и по гражданским вопросам. 
Такую возможность нам предоставил 
профком.

ЗАВОД ГАРАНТИРУЕТ
— Каким образом? — спрашиваю 

у председателя профкома.
— Да все просто. Заключили до-

говор с юристом, потому что счита-
ем, что такая услуга нашим работни-
кам необходима, — пояснил Анатолий 
Альфонсович.

И в руководстве завода, и в проф-
коме считают, что работникам необхо-
димо предоставить многое. Например, 
столовую на территории предприятия, 
где можно вкусно и недорого пообе-
дать. (Кстати, характеристика верная. 
В столовой обедали и мы.) Или меди-
цинский пункт, который больше похож 
на маленькую поликлинику в чаще 
производственных корпусов. Здесь 
заводчан принимает не только дежур-
ная медсестра или терапевт, но и вра-
чи узкого профиля. Наконец, на заво-
де считают, что работникам и городу 

необходим спорткомплекс со своим 
бассейном и множеством залов для 
различных занятий спортом.

— Что еще гарантирует работни-
кам предприятие? — Этот вопрос я 
задаю уже в профкоме, куда мы вер-
нулись после экскурсии по заводу.

— Например, в коллективном дого-
воре есть пункт об индексации зарпла-
ты, — ответил Стельмак. — Допустим, 
предприятие индексирует зарплату на 
официальный уровень инфляции за 
год — на 5,9% (хотя, если честно, все-
гда стараются проиндексировать на 
больший процент). Но нам, профко-
му, хотелось бы еще больше! И тогда 
мы пытаемся компенсировать разни-
цу всевозможными социальными вы-
платами, дополняя колдоговор соот-
ветствующими пунктами. Категорий 
работников, которым положены такие 
выплаты, немало: многодетные семьи, 
одинокие родители, молодежь. Есть 
еще компенсация стоимости санатор-
но-курортного лечения… Словом, ва-
риантов компенсации много, и она в 
денежном выражении в конечном сче-
те доходит до человека. И это прилич-
ное дополнение к заработной плате.

РЕПОРТАЖ 

Кроме того «Прибой» — одно из 
тех предприятий, которые стараются 
сохранять объекты социальной сфе-
ры. Еще на подходе к заводу я заме-
тила в непосредственной близости от 
него спорткомплекс, а напротив про-
ходной — массивное здание Дома 
культуры. Оказалось, что спортком-
плекс до сих пор принадлежит пред-
приятию, а вот ДК пришлось продать, 
потому что содержать его, по словам 
Деркунского, было нереально. Одна-
ко в Таганроге этот Дом культуры так 
и считают заводским. Здесь проходят 
все знаковые мероприятия «Прибоя». 
А недавно заводчане по инициативе 
профкома возвели на прилегающей к 
ДК территории детский городок.

ЦЕХА И ПРЕДЦЕХКОМЫ
Сразу же после встречи с гене-

ральным директором мы отправи-
лись на новое заводское производ-
ство. Оно запомнилось множеством 
современно оснащенных подразделе-
ний, где поэтапно создается и тести-
руется будущая продукция. На сами 
же пьезоэлементы я сначала не об-
ратила внимания. Но оказалось, что 
вот эти невзрачные, беленькие кру-
гляшки различного диаметра спо-
собны при изменении формы про-
изводить электрическую энергию и 
наоборот — преобразовывать ее в ме-
ханическую. А применение им нахо-
дится повсеместно — от зажигалок до 
реактивных самолетов. И, по мнению 
экспертов, это весьма перспективное 
производство.

Следующее заводское подразде-
ление встретило едва уловимым запа-
хом резины. Здесь, как объяснил наш 
гид, главный инженер завода Сергей 
Руссу, совершенно новый участок, 
где происходит обволакивание антенн 
резиновым покрытием. А встретившая 
нас председатель цехкома Светлана 
Халидова удивилась моему замеча-
нию по поводу запаха:

— Вы знаете, я в этом цехе рабо-
таю 43-й год и, наверное, этого запа-
ха уже и не чувствую. К тому же наш 
цех очень изменился: новые прессы, 
вытяжки, материалы. Конечно, и за-
пахи поменялись. Раньше, помню, го-
ворили: вышли из 17-го цеха, так их ку-
пать надо — так они пахнут! А сейчас 
у нас и оборудование стало более со-

временным. Отличие в том, что новые 
прессы не надо перед началом работы 
разогревать несколько часов. Раньше 
людям приходилось приходить в 3–4 
часа ночи, чтобы машины смогли на-
чать работать вовремя. А новые — ма-
ленькие, в 6 утра пришел, поставил — 
и можно прессовать. Вам, наверное, 
уже рассказали, что в 90-е годы, когда 
произошел спад военной продукции, 
мы выжили за счет товаров народного 
потребления. Так вот, в этом цехе был 
построен участок с литьевыми маши-
нами. Что мы здесь только не произ-
водили! И судна для лежачих больных 
делали, и ведра-туалеты, и просто ве-
дра, и ведра для мороженого, и кассе-
ты делали, и ванные комнаты разных 
модификаций, и ящики для овощей…

Сама Светлана Михайловна — не 
прессовщица, работает в производ-
ственно-плановом бюро инженером по 
подготовке производства. Должность 
весьма ответственная — проконтроли-
ровать, чтобы к началу работы прессов-
щик имел все необходимое. Но при этом 
все долгие трудовые годы на заводе Ха-
лидова занималась еще и обществен-
ной работой. Комсомол, секретарь це-
ховой парторганизации, председатель 
цеховой профорганизации…

По словам председателя профкома 
Анатолия Стельмака, то, что на выпол-
нение общественных обязанностей не-
обходимо определенное время, пони-
мает не только профсоюзная сторона, 
но и руководство завода. А потому в 
коллективном договоре закреплена га-
рантия для профактивиста: предприятие 
оплачивает два часа в неделю, отведен-
ные на общественные дела. Кроме того, 
по совместному решению директора и 
предпрофкома, профактивисты получа-
ют небольшую премию за выполнение 
общественных обязанностей.

Все это я узнаю по дороге в спорт-
зал, который организовали в одном из 
помещений цеха. По словам Халидо-
вой, в его оснащении — боксерские 
груши, теннисный и бильярдный стол, 
штанга — участвовали и сами работ-
ники, и заводской профком. Вроде бы 
все просто, без современных наворо-
ченных тренажеров, но доступно и ря-
дом с производством.

— Молодежь хочет заниматься, 
и у них есть возможность приходить 
сюда в обеденный перерыв, — гово-

рит предпрофкома. — И не только из 
нашего цеха приходят, а со всего за-
вода! И заводскую спартакиаду мы 
тоже проводим здесь.

Распрощавшись со Светланой Ми-
хайловной, мы отправились на сбо-
рочное производство, на одном из 
участков которого делаются гидро-
акустические комплексы. Вместе с 
начальником участка, заслуженным 
ветераном завода Александром Мор-
гуном мы проходим цех, где в огром-
ных камерах, похожих на кабину лиф-
та, красят стенки-панели для будущих 
приборов. Поднимаемся на второй 
этаж, где производят печатные пла-
ты, и попадаем на участок, кажущийся 
на первый взгляд творческой мастер-
ской. Ряды рабочих столов, за кото-
рыми женщины (именно женщины!) в 
рабочих халатах собирают какие-то за-
мысловатые плетеные фигуры.

— Здесь монтаж делается, каждый 
проводочек должен быть на своем ме-
сте, — поясняет Александр Моргун. — 
Посмотрите, какая тонкая работа — 
тяжелая, кропотливая, ответственная. 
И вы заметили  — одни женщины! 
Раньше работали трое мужчин, но у 
них получалось гораздо медленнее.

Удивительно, что в этих женских 
руках, по сути, находится судьба це-
лого гидроакустического комплекса 
корабля! Так думала я, шагая вслед за 
главным инженером завода. А он меж 
тем вел нас в подразделение, началь-
ником которого проработал 15 лет, — 
в инструментальный цех.

— Любое производство на любом 
заводе начинается с инструменталь-
ного цеха, — рассказывал Сергей 
Руссу. — Тут тоже сделана полная 
реконструкция, появились новые бы-
товые помещения, необходимое для 
производства оборудование. Рань-
ше в нашем цеху работало больше 
300 человек, сейчас — чуть мень-
ше 30. На сегодня этого достаточно. 
Если надо будет больше — примут 
новых работников. Главное — преем-
ственность поколений есть.

На заводе «Прибой» продолжают 
модернизировать имеющиеся и создавать 
новые производства. За последние 12 лет 
в техническое перевооружение предприятия 
было вложено порядка 900 млн рублей, 
причем 350 млн из них — из заводского 
бюджета.
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Тем временем я вспоминаю, что 

один из моих сегодняшних собесед-

ников рассказывал о программе «За-

бота», действующей на предприятии. 

Оказалось, эта программа рассчитана 

на заводских ветеранов, и руковод-

ство ветеранской организации распо-

ложилось неподалеку от профкома.

— В отличие от некоторых органи-

заций мы в своих отчетах о числен-

ности профорганизации пенсионе-

ров наших не указываем, — заметил 

предпрофкома. — Они неподведом-

ственны профкому, но все равно оста-

ются нашими заводчанами. В помощь 

ветеранам, их заводской организации 

мы предусмотрели в колдоговоре про-

грамму «Забота», финансирование 

которой растет из года в год. Напри-

мер, в 2018 году было 630 тысяч, на 

2019-й запланировано уже 680 тысяч, 

а на 2020-й — 734 тысячи рублей.

Обязательно стоит рассказать и 

об организации отдыха работников 

и их близких. Разговор о социаль-

ных объектах завода мы начали еще 

в кабинете генерального директо-

ра. И продолжили в профкоме. Ока-

зывается, долгое время на балансе 

предприятия была база отдыха «Чай-

ка» на Черноморском побережье. Ее 

судьба и принадлежность менялись 

несколько раз, пока, наконец, не 

было принято решение сделать базу 

отдельным предприятием в составе 

концерна «Океанприбор». С тех пор 

концерн вкладывает в ее развитие 

довольно большие средства, корпуса 

на базе отдыха меняют свой прежний 

облик в ногу со временем.

— Сейчас детская путевка стоит 

33 тысячи рублей, но родительский 

взнос при этом составляет всего 3 ты-

сячи. Остальное оплачивают органы 

соцзащиты и предприятие. Для самих 

работников и их супругов завод ком-

пенсирует 50% стоимости путевки, — 

поясняет Анатолий Альфонсович фи-

нансовую сторону вопроса. — Но ведь 

«Чайка» — не единственная возмож-

ность отдохнуть с получением ком-

пенсации от предприятия и профкома. 

Выбор за самим работником. Поэтому 

в колдоговоре мы уточнили: компен-

сируем половину стоимости путевки, 

но не больше 15 тысяч рублей. Запро-

сы-то у людей разные, кто-то предпо-

читает дорогие поездки и имеет такую 

возможность.

ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА
Рассказывая о работе профкома 

завода «Прибой», нельзя оставить без 

внимания еще одно направление. Это 

профсоюзная библиотека, куда мы за-

глянули на прощание.

— Вот, верно говорят, что библио-

текари — это последние святые на 

Руси, — грустно улыбаясь, говорит 

Стельмак. — Когда все это организо-

вывалось, наши библиотекари труди-

лись вообще за копейки. Сейчас их 

зарплата стала выше, хотя, к сожа-

лению, баловать их у нас все еще не 

получается. Но люди работают, а мы 

считаем, что библиотека нашим за-

водчанам нужна.

Кстати, вот еще одно решение и 

профкома, и руководства. Ведь мно-

гие предприятия избавлялись от тако-

го балласта, как библиотека. На заво-

де «Прибой» ее сохранили, выделили 

несколько помещений для ее фонда. 

А он немаленький — порядка 65 тысяч 

книг, как рассказала заведующая би-

блиотекой Надежда Двирник. И вос-

требованность не оставляет сомне-

ний — полторы тысячи читателей.

— В основном это люди после 40 

лет, — говорит Надежда Артиковна. — 

Молодежь больше читает фантасти-

ку, фэнтези, приключения и бестсел-

леры-загадки. У нас много разделов: 

технические, литературоведческие, 

художественные, детские книги. Есть 

раздел профсоюзной литературы.

Вместе с заведующей библиотекой 

мы проходим вдоль стеллажей с кни-

гами. Да, коллекция неплохая! А Дви-

ник между тем рассказывает историю 

о том, как пополнялся библиотечный 

фонд. Например, из библиотек, кото-

рые ликвидировались на других пред-

приятиях. Был и такой случай:

— Однажды мы вывозили маку-

латуру и заметили, что кто-то выбро-

сил целую библиотеку! Многие книжки 

были даже новенькими! Мы разобра-

ли, пересмотрели, отложили все нам 

интересное и вернулись на завод про-

сить транспорт для перевозки. Нам не 

отказали, и удалось спасти огромное 

количество книг.

НАПОСЛЕДОК
Из Таганрога в Ростов-на-Дону мы 

возвращались уже вечером. В голове 

крутились образы людей, с которыми 

я познакомилась на заводе, какие-то 

производственные картинки, обрывки 

историй и диалогов…

— У нас все будет хорошо. Глав-

ное, чтобы был госзаказ! — сказал 

нам на прощание председатель проф-

кома.

И мне очень захотелось, чтобы 

сбылись надежды заводчан на буду-

щую стабильность. Потому что такому 

коллективу просто необходимо, чтобы 

завод действовал. И это вместе с за-

водчанами теперь поняла и я.

Наталья КОЧЕМИНА

На заводе считают, что и работникам 
предприятия, жителям Таганрога нужен 
спортивный комплекс с бассейном 
и множеством залов для спортивных 
занятий.



РАБОТОДАТЕЛЬ О ПРОФСОЮЗАХ

Работа 
на сплочение
Директор Московского Губернского колледжа искусств 
поделился мнением о деятельности профсоюзной 
организации

Решение спорных рабочих ситуаций, организация мероприятий, 
объединяющих коллектив, и даже психологическая помощь 
сотрудникам. Вот основные задачи профсоюзной организации 
на стабильном предприятии, где социальные партнеры умеют 
взаимодействовать друг с другом. Так считает директор Московского 
Губернского колледжа искусств Равиль ХУСЕИНОВ.

— Равиль Алиевич, вы много лет 
руководите колледжем. После рас-
пада Советского Союза многие ру-
ководители попытались избавиться 
от профсоюзных организаций. У вас 
не возникало такого желания?

— Действительно, в тот период су-
ществование профсоюзной организа-
ции в нашем колледже было под во-
просом. Если помните, в Советском 
Союзе взносы собирались автомати-
чески, а после этого пришлось каждо-
му писать личное заявление: прошу 
перечислять взносы… Вот на этом-
то этапе написания заявлений и «по-
терялись» многие члены профсоюза. 
Когда в 1991 году начался массовый 
выход из организации, мы посовеща-
лись и договорились, что этого делать 
не будем. По крайней мере, админи-
страция — так уж точно.

Сейчас, насколько мне извест-
но, количество членов профсоюза в 
колледже постепенно увеличивается. 

И пресловутый административный ре-
сурс для этого, скажу честно, мы не 
применяем. Люди сами приходят, ког-
да им становится интересно. Тут вот 
еще какой момент. За последние годы 
к нам присоединили несколько учеб-
ных заведений, и в них профсоюзных 
организаций не было. Многие сотруд-
ники узнали о профсоюзе только в на-
шем колледже.

— Зачем, по вашему мнению, 
нужна профсоюзная организация 
в государственном образователь-
ном учреждении?

— Профсоюз  — это не против-
ник администрации, ни в коем слу-
чае. Цели одни, и любой профсоюз 
должен бороться и за производитель-
ность труда, на мой взгляд, и за ка-
чество выпускаемой продукции. По-
тому что это те же деньги, это та же 
зарплата. Мне кажется, что некото-
рые руководители недопонимают, что 
профсоюз — это общественная орга-

 
СПРАВКА

История учебного заведения 
началась еще в 1948 году, когда в 
подмосковном Егорьевске была со-
здана Московская областная куль-
турно-просветительская школа для 
подготовки организаторов и мето-
дистов клубной работы. В 1961 году 
школа доросла до статуса област-
ного культурно-просветительского 
училища, и там появились художе-
ственные специализации: театраль-
ная, хореографическая, хоровая, 
народные инструменты. В дальней-
шем училище только расширялось 
и в 1989 году было переименовано 
в Московское областное училище 
культуры. А еще через два года — 
стало колледжем. Который впослед-
ствии начал обрастать филиалами в 
Подмосковье. Сейчас здесь обуча-
ются по 12 специальностям и 23 ви-
дам подготовки. Работают в коллед-
же около 440 человек.
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Равиль Хусеинов, директор Московского 
Губернского колледжа искусств.



22 23Профсоюзный журнал № 2 (36) 2019

такую возможность. При этом пожилые  
не остаются без присмотра: если нуж-
но, за ними будет уход.

Хотелось бы, чтобы сотрудники 
были вместе, не предоставлены сами 
себе, не брошены, а вместе занима-
лись одним делом.

— Вы сразу выделили роль проф-
кома как организатора в коллективе. 
Неужели не бывает конфликтных си-
туаций, когда профсоюзная сторона 
выступает как защитник прав того 
или иного работника?

— Нашим профсоюзным акти-
вистам приходится выступать в ос-
новном в роли психологов, особенно 

с пожилыми работниками, которые 
сталкиваются с проблемами совре-
менных технологий,  требующих до-
полнительных усилий для изучения. 
А учиться уже тяжело, и даже мерца-
ние компьютера — испытание для них.

У нас никогда не возникает вопро-
сов, которые мы не могли бы решить 
с профсоюзной организацией. Поч-
ти вся документация проходит через 
профсоюз, даже заявления об уходе 
по собственному желанию. И то, что 
сейчас вы не видите в моем кабинете 

низация, которая служит улучшению 
качества производимой продукции. 
Конечно, в данном случае приме-
нить слово «продукция» к учебному 
процессу сложно, но принцип тот же. 
В итоге — конфронтации с профсою-
зом у нас никогда не было.

Я недавно выступал на пленуме 
Московского областного комитета 
профсоюза и говорил, что лозунгами 
«вступайте в профсоюз» людей сей-
час не заманишь. У человека должна 
быть заинтересованность, а ведь кро-
ме социальной защиты и юридическо-
го прикрытия профсоюз сплачивает 
людей. Я знаю коллективы, где есть 

антагонизм руководства и профорга-
низации, где профсоюзу говорят: вы 
нам не нужны. А толк-то в том, что, 
когда люди сплочены, дружны, они 
по-другому вопросы решают.

— Как вы считаете, профсоюз-
ная организация колледжа справ-
ляется с этой задачей?

— Конечно. С приходом Валентина 
Валентиновича Констанди на долж-
ность председателя профкома у нас 
сложился хороший профсоюзный ак-
тив. Мы, как творческая организация, 
конечно, участвуем в крупных меро-
приятиях, которые проводят профсо-
юзы Подмосковья. Но сплотили кол-

лектив еще и совместные экскурсии. 
Несколько лет назад наши профакти-
висты ездили в Санкт-Петербург на 
льготных условиях. Они были в востор-
ге — и сотрудники сразу потянулись в 
профсоюз. А потом люди сами попро-
сились съездить в Казань, откуда вер-
нулись в еще большем восторге.

Сейчас появилось желание посе-
тить Крым. Определились, что поедут, 
наверное, в Ялту, на неделю. Лететь бу-
дут на самолете, чтобы времени не те-
рять. В коллективе есть и пенсионеры, 
и люди, у которых своих средств, воз-
можно, не хватает на такую поездку. 
А тут профсоюзная организация дает 

РАБОТОДАТЕЛЬ О ПРОФСОЮЗАХ

Валентин Констанди, председатель 
профкома Московского Губернского 
колледжа искусств.

В силу специфики колледжа ученики тоже рано вовлекаются в работу профсоюзов — 
принимают участие во всех праздничных мероприятиях профсоюзов области.
На фото слева: концерт к 80-летию Московского областного объединения организаций 
профсоюзов.
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Такой коллектив надо беречь. 
И мы хотим, чтобы сотрудники: тех-
нический персонал, администрация 
и педагоги — были объединены не 
только профессиональной деятель-
ностью, но и досугом. Только в та-
ком дружном коллективе есть место 
новым творческим начинаниям, про-
фессиональному росту, прогрессив-
ным идеям. Только в таком коллек-
тиве, где профком и администрация 
колледжа заинтересованы в созда-
нии хороших условий труда для ра-
ботников, они будут чувствовать себя 
комфортно и уверенно.

Полина САМОЙЛОВА

РАБОТОДАТЕЛЬ 

педагогов, пришедших за решением 
своих вопросов, а видите в коридо-
рах занимающихся детей, готовящих-
ся к занятиям, — заслуга профсоюза.

Также профорганизации иногда 
приходится решать вопрос недостат-
ка помещений. Если танцовщик или 
эстрадный певец будет исполнять 
свои номера в одиночку, под фоно-
грамму, это не будет так интересно, 
как если бы он это делал вместе с 
оркестром, с хором или ансамблем. 
В итоге задействованы танцевальные 
пары, хор, оркестр, технические ра-
ботники, звукорежиссер. Но при этом 
никто не отменял учебного процесса, 
ни у кого не забирали никакую кон-

цертную деятельность и обязатель-
ство выступать перед детьми, вести 
практику у малышей в детских садах, 
в музыкальных школах и т. д. А зал 
один, и зачастую на него претендуют 
многие. Вот в таких ситуациях возни-
кающие вопросы решает чаще всего 
профсоюз.

— В начале нашей беседы вы го-
ворили о единстве целей руковод-
ства и профсоюзной организации…

— Знаете, какая у меня была за-
ветная мечта? Прежде все такие 
учебные заведения называли прене-
брежительно «кульками». Я мечтал до-
биться, чтобы наш колледж так не на-
зывали. Нам это, по-моему, удалось. 

В настоящее время это один из первых 
колледжей в России среди музыкаль-
ных и культурных учебных заведений. 
Мы развиваемся, и сейчас конкурс при 
поступлении в наш колледж — один из 
самых высоких в нашей сфере по стра-
не: в среднем 3,8 человека на место. 
Все преподаватели с высшим обра-
зованием, и больше половины имеют 
высшую квалификационную катего-
рию. Среди сотрудников — люди с ме-
далями, с наградами от губернатора и 
областной Думы, от профсоюзов. Да и 
результаты труда у них отличные: еже-
годно у нас порядка 700 из 1100 сту-
дентов становятся лауреатами различ-
ных конкурсов.

О ПРОФСОЮЗАХ
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Человек 
из солнечного города
Что оставил Америке Сесар ЧАВЕС
Его называли «пророком для сельских рабочих мира» и сравнивали с Мартином Лютером Кингом. 
Сесар ЧАВЕС, возглавивший борьбу сезонных рабочих на полях юго-запада США, смог не только 
защитить их трудовые права, но и изменить собственную страну.

Этого смуглого человека с ин-
дейским прищуром многочисленные 
американские справочники, энци-
клопедии и учебники аттестуют еди-
ногласно  — «национальный герой 
США». В Калифорнии, Техасе и Ко-
лорадо его день рождения — офици-
альный праздник.

Сесар Чавес, лидер калифор-
нийского (и шире — американского) 
движения сельскохозяйственных ра-
бочих, и впрямь сумел объединить в 
себе множество ролей. Он — второй 
Мартин Лютер Кинг для латиноаме-
риканцев США: заставил этих людей, 
привыкших чувствовать себя «вторым 
сортом», поверить в собственную силу 
и бороться за свои права. Он же — и 
«американский Ганди»: взяв на воо-
ружение философию ненасилия зна-
менитого индийца, этот отчасти инде-
ец сумел сделать то, что не удавалось 
никому до него, — организовать мас-
совое движение сельскохозяйствен-
ных рабочих, самой беззащитной 
категории в США 1960–1970-х, и за-
ставить считаться с их интересами 
сильных мира сего.

Добавить сюда приверженность 
веганству и экологический акти-
визм — и действительно, в современ-
ной Америке Чавесу трудно было не 
стать иконой.

НАЧАЛО
Город Юма на крайнем юго-западе 

Аризоны, если верить книге рекордов 
Гиннесса, — самое солнечное место в 
мире, где практически не бывает до-
ждей. Настолько солнечное, что та-

мошние рестораны в рекламных це-
лях даже рискуют предлагать стол за 
счет заведения гостям, если те при-
дут в пасмурный день. Но Юма — и 
одно из самых жарких мест в США, 
где жара летом может достигать плюс 
50 по Цельсию, пустынный край, об-
житый благодаря тяжелому труду по-
колений цеплявшихся за эти негосте-
приимные места людей. Прямо за 
современной городской чертой Юмы 
проходит мексиканская граница, ко-
торую легально и нелегально, а по-
рой с риском для жизни каждый год 
пытаются перейти все новые тысячи 
мигрантов, надеющихся на лучшую 
жизнь в США.

Чавесы были «чиканос» — так на-
зывали «коренных» или «укоренив-
шихся» на юго-западе США лати-
ноамериканцев. Еще в 1880-е годы 
Сесарио Чавес по прозвищу Папа 
Чайо бежал из Мексики, спасаясь от 
произвола хозяина асьенды, на ко-
торого он работал. Папа Чайо смог 
встать в Аризоне на ноги, перевезти 
в США родных и стать ранчеро. Свое 
дело — ранчо и зеленная лавка — со 
временем появились и у его сына Ли-
брадо, отца Сесара.

Сесар Чавес появился на свет в 
1927 году, накануне Великой депрес-
сии. В то время многие американцы 
потеряли все, и Чавесы не стали ис-
ключением. Либрадо пал жертвой 
недобросовестной земельной сдел-
ки и обзавелся большими долгами, 
пытаясь выкупить столь нужную ему 
землю. Обанкротился принадлежав-
ший ему магазинчик. А умерший Папа 

Чайо оставил в наследство не только 
ферму, но и счета от кредиторов и на-
логовых инспекторов.

В 1939 году ферма Чавесов была 
пущена с молотка. У крепкой семьи 
остался только старенький «студебек-
кер» да собственные руки. Что ж, им 
ничего не оставалось, как отправить-
ся искать пропитания на Запад, в пло-
дородную Калифорнию, и пополнить 
армию разорившихся фермеров, став-
ших трудовыми мигрантами.

Знаменитые «Гроздья гнева» Джо-
на Стейнбека, вышедшие в том же 
1939 году, написаны именно об этом:

«…На Запад потянулся разорен-
ный люд — из Канзаса, Оклахомы, 
Техаса, Нью-Мексико, из Невады 
и Арканзаса. Потянулись семьями, 
кланами, согнанные с мест пылью, 
трактором. Ехали в набитых битком 
машинах, целыми караванами — без-
домные, голодные. Двадцать тысяч, и 
пятьдесят тысяч, и сто тысяч, и двести 
тысяч. Они двигались потоком через 
горы, голодные, беспокойные-беспо-
койные, как муравьи: спешили ско-
рее дорваться до работы поднимать, 
носить тяжести, полоть, собирать, ре-
зать, — все что угодно, любое ярмо, 
лишь бы заработать на хлеб. Дети го-
лодают. Нам негде жить. Бежали, как 
муравьи, спешили дорваться до ра-
боты, до хлеба, а больше всего — до 
земли».

АКТИВИСТ
Калифорния того времени — зем-

ля крупных землевладельцев и аграр-
ных дельцов.

ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ

Фото: Library of Congress
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был не особо успевающим хотя бы 
потому, что не очень хорошо говорил 
по-английски. А испанский язык в ка-
лифорнийских школах был под пря-
мым запретом: за разговор на нем на 
переменах или в школьном дворе по-
лагались наказания, и Чавес испробо-
вал их в полной мере.

Как молодому человеку выбрать-
ся, хоть ненадолго, из этой нерадост-
ной жизни и увидеть мир? В 1946 году 
будущий американский апостол не-
насилия записался добровольцем во 
флот, однако два года службы харак-
теризовал позже не иначе как «худ-
шее время жизни».

Дальше будет брак, возвращение 
к непростой доле наемного рабоче-
го и жизни в бедняцких кварталах. 
Трущобный район калифорнийского 

Сан-Хосе, где осел Чавес с молодой 
женой, красноречиво звался Саль си 
Пуэдес — «Выберись отсюда, если 
сможешь». Это был вызов, и неиз-
вестно, как справился бы с ним Се-
сар Чавес, если бы не судьба.

У судьбы было лицо Фреда Рос-
са, худого, бледного гринго в очках, 
на которого на улицах Саль си Пуэдес 
сначала смотрели с недоверием, а со 
временем стали узнавать и уважать, 
приглашать в дома. Росс был членом 
правозащитной организации CSO, за-
щищавшей мексикано-американцев 
и учившей их пользоваться граждан-
скими и политическими правами. Он 
искал местных активистов, которые 
сами могли бы стать организаторами 
в своих сообществах. В какой-то мо-
мент Россу указали на Чавеса.

Молодой чикано и правда ока-
зался прекрасным организатором: 
он умел одновременно располагать 
к себе людей и зажигать в них энту-
зиазм.

«Если ты хочешь стать кому-то 
другом, иди к нему домой и ешь с 
ним, — позже скажет Чавес. — Те, 
кто делится с тобой пищей, делятся с 
тобой и сердцем».

И вскоре Сесар Чавес из разнора-
бочего становится штатным организа-
тором на зарплате. Он смог выбрать-
ся из Саль си Пуэдес.

Но в трущобах остался еще один 
человек, без которого Чавес не стал 
бы тем, кем стал. Это католический 
священник Дональд МакДоннел, ко-
торый возглавлял единственный при-
ход этого бедного квартала и который 

«Теперь земледелие стало про-
мышленностью, — писал Стейнбек, — 
и собственники пошли по пути Древне-
го Рима, хотя сами они не подозревали 
этого. Они ввозили рабов, хотя и не 
называли этих людей рабами: китай-
цев, японцев, мексиканцев, филиппин-
цев. Эти люди могут прожить на одном 
рисе и бобах, говорили крупные дель-
цы. Много ли таким надо? Платить им 
как следует? Да они не будут знать, 
на что тратить деньги. Вы посмотрите, 
как они живут. Вы посмотрите, что они 

едят. А если начнут привередничать — 
высылайте их отсюда немедленно».

Отныне такими бесправными ми-
грантами вынуждены были стать и ко-
ренные американцы. А Чавесы вдоба-
вок были чиканос — второй сорт.

В юго-западных штатах США, где в 
ту пору официально действовали так 
называемые «законы Джима Кроу» о 
расовой сегрегации, мексиканца могли 
отказаться обслуживать в баре «для бе-
лых». Лишь в 1942 году американское 
правительство, испытывая в военное 

время зависимость от труда мигрантов, 
запретит по соглашению с Мексикой 
прямую расовую дискриминацию при-
езжих рабочих — но не застрахует их 
от бытового пренебрежения со сторо-
ны «лос англос», белых американцев.

Во время Великой депрессии у 
«лос англос» мексиканцы вызывают 
особенную ненависть: «Они пришли 
забрать наши рабочие места!» Вла-
сти нередко устраивали охоту на мек-
сиканцев, организовывая массовые 
депортации, и полиции было плевать, 
что у половины попавших в облаву 
могли быть американские паспорта…

Сесар не смог доучиться в шко-
ле: окончив семь классов, в 14 лет 
он ушел трудиться в полях наравне 
с остальными, чтобы поддержать се-
мью. Да и что сказать, учеником он 

«Символ дает людям гордость. Люди смотрят на него, он 
напоминает им о достоинстве».

Сесар ЧАВЕС

ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ

5 июня 1969 года. Сесар Чавес в штаб-квартире профсоюза в ходе кампании бойкота 
калифорнийского столового винограда. В это время он выздоравливает после болезни 
почек, спровоцированной длительными голодовками.
На фото слева: 1966 год, участники знаменитого 340-мильного марша из города Делано 
на Сакраменто — столицу штата Калифорния.Фото: Walter Zeboski / AP / ТАСС

Ф
ото: George Brich / AP / ТАСС



30 31Профсоюзный журнал № 2 (36) 2019

ских агропроизводителей было в этом 
деле налаженное сотрудничество с ор-
ганизованной преступностью. Убий-
ства и погромы бастующих мигрантов 
были отнюдь не редкостью…

И все же в 1962 году Чавес и другая 
ученица Росса, Долорес Уэрта — та-
лантливый организатор и неутомимый 
спорщик, рискуют создать профсоюз 
латиноамериканских сельхозрабочих — 
Национальную ассоциацию сельскохо-
зяйственных рабочих, NFWA.

Брат Чавеса создал герб новой ор-
ганизации: схематично изображенный 
ацтекский орел, расправивший кры-
лья, — знаменитый мексиканский ге-
ральдический символ. Рисунок гру-
бый, но это и к лучшему, ведь так 
рабочим проще будет рисовать его 
на плакатах.

«Символ,  — говорил Чавес,  — 
дает людям гордость. Люди смотрят 
на него, он напоминает им о досто-
инстве».

Но поначалу дела в NWFA идут не-
ладно: организация невелика, член-
ские взносы почти не платятся. Сдви-
нуть гору непросто.

LA HUELGA!
8 сентября 1965 года в калифор-

нийском городе Делано объявил за-
бастовку профсоюз филиппинских 
мигрантов, работавших на уборке ви-
нограда. Люди потребовали заработ-
ной платы в 1,4 доллара в час и увели-
чения надбавки за каждую собранную 
корзину (то есть увеличение до феде-
рального стандарта минимума оплаты 
труда, тогда как час работы филип-
пинского мигранта оценивался мень-
ше чем в доллар).

Руководители протеста, впрочем, 
быстро поняли, что одним им не спра-
виться, и вышли на NFWA Чавеса и 
Уэрты. Две прежде соперничавшие 

группы работников решили выступить 
одним фронтом — и это уже было из-
менение правил игры.

Слово «la huelga!» («забастовка»), 
которое раньше в этих краях боялись 
произносить вслух, зазвучало повсю-
ду. Протест сразу приобрел иной ак-
цент: вместо скромных финансовых 
требований — требование признать 
профсоюзы сельскохозяйственных 
рабочих и вести в этой области кол-
лективные переговоры так же, как в 
других областях американской эко-
номики.

Среди участников стачки было не-
мало сторонников радикальных си-
ловых действий (надо принимать в 
расчет мачистскую культуру, свой-
ственную молодым латиноамерикан-
цам!). Чавесу пришлось потратить 

немало сил, убеждая сторонников в 
правильности ненасильственных ме-
тодов борьбы.

В 1930 году Ганди с соратниками 
предпринял знаменитый 400-киломе-
тровый «соляной поход» в знак протеста 
против введенного британцами граби-
тельского налога на соледобычу — ис-
конное занятие коренного населения 
Индии. Спустя 36 лет Сесар Чавес по-
вторил эту акцию почти в точности. Вме-
сте с 75 соратниками — мексиканскими 
и филиппинскими рабочими — он вы-
шел из Делано на 340-мильный марш 
на Сакраменто, столицу штата. Акция 
вышла на редкость «медийной»: о Ча-
весе, прежде почти неизвестной фигу-
ре, заговорили повсюду. В точке фини-
ша участников марша встречало почти 
10 тысяч человек.

ПЕРЕД СУДОМ 

стал близким другом и наставником 
Чавеса. А тот, несмотря на недоста-
ток образования, к знаниям тянулся с 
редким голодом.

МакДоннел принадлежал к так 
называемой «группе испанской мис-
сии» — объединению священников, 
решивших развернуть служение сре-
ди католиков — рабочих Калифорнии, 
по преимуществу мексиканцев. А за-
одно — увлеченным сторонником и 
проводником социального учения Ка-
толической церкви. Чавес с МакДон-
нелом провели немало часов, бесе-
дуя о социальной справедливости и 
борьбе за нее. И именно МакДоннел 
ознакомил будущего профлидера с 
деятельностью Ганди, который станет 
для Чавеса безусловным образцом 
для подражания.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Чавес достигает больших высот 
в организации Росса, но хочет зани-
маться иным делом — организовы-
вать таких же, как он и его семья, ра-
бочих-мигрантов на фермах.

Еще в 1935 году в США был при-
нят «закон Вагнера»: почти все работ-
ники частного сектора получили пра-
во объединяться в профсоюзы, вести 
коллективные переговоры и объяв-
лять забастовки. С одной оговоркой: 
кроме сельскохозяйственных рабочих. 
Слишком дороги были для власти го-
лоса крупных фермеров и владельцев 
агропредприятий.

Вдвойне уязвимой категорией 
были легальные и нелегальные ми-
гранты — «брасерос» («те, кто прода-

ет свои руки»). И это несмотря на то, 
что с 1940-х годов американские вла-
сти заключили ряд договоров с Мек-
сикой о каких-никаких гарантиях для 
легальных мигрантов: в частности, о 
неприменении к ним сегрегационных 
законов, оплате труда не ниже 30 цен-
тов в час, минимальных бытовых стан-
дартах. Но кто будет следить за вы-
полнением этих законов?

Сельскохозяйственных рабочих 
пытались когда-то организовать еще 
«уобблиз», активисты знаменитого 
революционного профсоюза «Инду-
стриальные рабочие мира», которо-
го как огня боялись американские 
консерваторы 1910-х годов. Но «уоб-
близ» потерпели поражение.

Да, не раз и не два рабочие пы-
тались бастовать — но, за довольно 
редким исключением, стачки закан-
чивались провалом: арсенал средств 
хозяев для борьбы с недовольными 
был практически безграничен. Басту-
ют мексиканцы? Всегда можно уволить 
их и заменить филиппинцами (и наобо-
рот). Недовольных — депортировать 
или запугать: у крупных калифорний-

ИСТОРИИ

«Ненасилие — не бездействие… Это не выбор для 
робкого или слабого. Ненасилие — это тяжкий труд, 
это готовность жертвовать. Это терпеливость для того, 
чтобы побеждать».

Сесар ЧАВЕС

Март 1972 года. Чавес объявляет 
о еще одной победе — достигнутом 
с подразделением «Кока-Колы» 
в Флориде соглашении о контрактах 
для 1200 сборщиков на цитрусовых 
плантациях.
На фото слева: религиозность — 
хорошее средство против «мачизма», 
а профсоюзный марш начинается с мессы 
на открытом воздухе. Обратите внимание: 
священник облачен в богослужебную 
одежду с символикой профсоюза.

Фото: AP / ТАСС 
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в закрытую для них отрасль, ему при-
шлось схлестнуться уже с конкурента-
ми по цеху.

Открывшимся «окном возможно-
стей» для тред-юнионов в сельском 
хозяйстве решило воспользоваться 
самое мощное на тот момент рабочее 
объединение США — Международ-
ное братство перевозчиков («тимсте-
ров»). Достигнувшее своего расцвета 
под началом знаменитого профлиде-
ра Джимми Хоффы, известного не 
только организаторской хваткой, но и 
не особо скрываемыми связями с орг-
преступностью, Братство было готово 
бороться за новые отрасли и новых 
членов всеми возможными методами.

Летом 1970 года калифорнийские 
перевозчики успешно бойкотировали 
производителей салата, вынудив их 
пойти на соглашение с профсоюзом. 
Одним из пунктов этого соглашения 
было право именно тимстеров органи-
зовывать и представлять работников 
отрасли, включая рабочих на полях.

В семидесятые между UFW и Брат-
ством разгорелась настоящая война: 
попытки двух профсоюзов догово-
риться о разграничении сфер влия-

ния раз за разом кончались провалом. 
Организация Чавеса бойкотировала 
производителей, заключавших кон-
тракт с тимстерами, а те среди бела 
дня атаковали пикеты UFW. Салатные 
плантации и виноградники захлест-
нула волна насилия: в ход пошло 
огнестрельное оружие и «коктейли 
Молотова». Было убито несколько ак-
тивистов UFW.

Вторым фронтом войны UWF стала 
борьба… с нелегальными мигрантами. 
Профсоюз, выросший как организация 
преимущественно испаноязычных ра-
бочих, вынужден был устраивать пике-
ты на границе, не давая мексиканцам, 
нанятым работодателями в качестве 
штрейкбрехеров, перейти ее; дело до-
ходило до открытого насилия.

Борьба быстро истощила UFW: ор-
ганизация Чавеса стала терять сторон-
ников и приобретенное влияние на ра-
бочих. И все же моральный авторитет 
Чавеса помог ему даже в этих условиях 
одержать важную победу. В 1974 году 
губернатором Калифорнии стал Джер-
ри Браун, политик, который, как и Боб-
би Кеннеди, оказался настолько впе-
чатлен борьбой фермерских рабочих за 
свои права, что даже участвовал в мар-
шах сельскохозяйственных рабочих.

Несмотря на противодействие тим-
стеров и агробизнеса, Брауну при по-
мощи Чавеса удалось провести в 1975 
году Закон Калифорнии о трудовых 
отношениях в сельском хозяйстве. 
Впервые в американской истории за-
кон прямо гарантировал «право работ-

В том же 1966 году филиппинцы и 
мексиканцы объединяются в единый 
профсоюз UFW — «Объединенные 
сельскохозяйственные рабочие».

Слова Чавеса про «готовность жерт-
вовать» пустыми не были — из арсенала 
Ганди он позаимствовал еще и длитель-
ные голодовки. Зимой-весной 1968 года 
он продержался 25 дней на одной воде, 
тем самым не только привлекая внима-
ние СМИ к борьбе своего профсоюза, но 
и эффектно осадив тех, кто выступал за 
насильственную борьбу. Выход из голо-
довки он встретил вместе с сенатором 
Робертом Кеннеди: тот поначалу без 
энтузиазма относился к стачке в Дела-
но, но после встречи с Чавесом стал его 
другом и сторонником. Вскоре Кеннеди 
объявит о президентских амбициях — а 
в июне будет застрелен.

Самым эффективным средством 
из арсенала бастующих стал бойкот 
продукции калифорнийских агрофирм. 
Агитаторы профсоюза разъехались по 
стране, убеждая потребителей отказы-
ваться от винограда из Калифорнии. 
Вчера об интересах рабочих-мигран-
тов никто не думал — но теперь под-
держать их стало хорошим тоном для 
прогрессивно мыслящего американца. 
Поддержали UFW и профсоюзы: кали-
форнийский виноград отказывались 
грузить на суда, тонны и тонны продук-
ции гнили в доках.

Борьба заняла пять долгих лет: в 
1970-х годах UFW подписал с частью 
производителей столового виногра-
да первое коллективное соглашение, 
оговаривавшее права 10 тысяч ра-
бочих. Победа была частичной — но 
гора была сдвинута.

БОРЬБА С ТИМСТЕРАМИ
Но после того, как UFW выиграл 

у работодателей войну за место под 
солнцем, пробив дорогу профсоюзам 

ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ

Июль 1974 года, штат Нью-Джерси. На марше 
протеста против сети супермаркетов 
Pathmark, торгующих виноградом, собранным 
с нарушениями трудовых прав.
На фото справа: июль 1974 года, 
на собрании с представителями 
профсоюза-конкурента — тимстеров. В это 
время некоторые представители тимстеров 
все же считали необходимым поддерживать 
деятельность Чавеса и осуждали свое 
руководство за развязанную против UFW 
войну.

«Если социальные перемены начались, их не повернешь 
вспять. Человека, научившегося читать, не разучишь 
обратно. Нельзя унизить того, кто чувствует гордость. 
Нельзя заставить склонить голову того, кто больше 
не боится».

Сесар ЧАВЕС

Фото: AP / ТАСС
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ников сельского хозяйства на полную 
свободу ассоциации, самоорганизации 
и назначения представителей по сво-
ему выбору… и быть свободными от 
вмешательства… работодателей ра-
бочей силы или их агентов при назна-
чении таких представителей».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Профсоюзные войны семидесятых 

подорвали UFW; к восьмидесятым го-
дам организация потеряла значитель-
ную часть того веса, который имела 
во время стачки в Делано. К середине 
восьмидесятых в профсоюзе состояло 
лишь около 15 тысяч человек.

Но главное было сделано: сельско-
хозяйственный рабочий почувствовал 
себя человеком, и человеком его при-
знала страна.

Чем дальше, тем больше Чавес 
не ограничивал себя только профсо-
юзной деятельностью. Обратившись 
после своей голодовки 1968 года к 
веганству, он стал активистом борь-
бы за права животных:

«Расизм, нищета, собачьи и пету-
шиные бои, коррида и родео скроены 
из одного и того же порочного мате-
риала — насилия».

Чавес продолжал организовывать 
марши рабочих и бойкоты сельско-
хозяйственной продукции, пытаясь 
теперь добиться запрета использо-
вания пестицидов. (Дело здесь, впро-
чем, было не столько в заботе об 
окружающей среде, сколько в том, 
что пестициды наносили ощутимый 
вред здоровью рабочих.) В 1988 году, 
протестуя против применения пести-

цидов, уже немолодой профлидер 
провел самую длинную в своей жиз-
ни голодовку — 36 дней.

22 апреля 1993 года Чавес вместе 
с соратниками приехал на ферму сво-
его друга близ мексиканской границы, 
совсем недалеко от родной Юмы. На 
следующее утро он в положенный час 
не вышел к завтраку. Его нашли мерт-
вым в собственной постели — орга-
низм, измученный многочисленными 
голодовками, не выдержал.

На его похороны съехались 50 
тысяч человек — больше, чем ког-
да-либо собиралось на похороны 
рабочего лидера в США. «Послед-
ний марш» Сезара Чавеса прошел 
на славу.

Александр ЦВЕТКОВ

ИСТОРИИ
Ф
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4 июня 1972 года, Феникс, штат Аризона. На траурной мессе в память о сенаторе Роберте Кеннеди. Сесар Чавес сидит в инвалидной коляске, 
в это время он проводил голодовку против готовившегося в Аризоне законодательного запрета на забастовки во время сбора урожая. Крайние 
слева и справа на этой же фотографии — сын Роберта Кеннеди Джозеф и знаменитая певица и левая активистка Джоан Баэз.
На фото справа: флаг профсоюза и статуя Девы Марии Гваделупской — экспонаты выставки в штаб-квартире UFW и Национальном 
мемориале Сесара Чавеса в Кине (штат Калифорния). 

Фото: Gosia Wozniacka / AP / ТАСС
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История дворовой 
девчонки
Чертежница, секретарь в приемной, инженер, секретарь комитета комсомола и профсоюзный лидер… 
Начав трудовой путь на Первом государственном подшипниковом заводе, сейчас она возглавляет 
профсоюз и работает в составе Российской трехсторонней комиссии. На вопросы журнала ответила 
председатель профсоюза работников АПК РФ Наталья АГАПОВА.

БАРАК НА ОСТАПОВСКОМ

— Наталья Николаевна, вы ко-
ренная москвичка?

— Я родилась в Москве. Однако мои 
родители из крестьянских семей, при-
ехали в столицу из разных деревень 
Тульской области. Папа участвовал в 
строительстве Первого государственно-
го подшипникового завода, на котором 
потом и работал до пенсии. Мама была 
закройщицей на обувной фабрике «Па-
рижская коммуна». Жили мы на Оста-
повском шоссе (сейчас — Волгоградский 
проспект). И это был даже не настоящий 
дом, а барак, когда-то переделанный из 
конюшни. Наверное, было тяжело, но в 
нашем дворе все жили так, и мы, дети, 
считали это нормой. И мои самые яркие 
детские воспоминания связаны именно 
с двором, где я росла до 12 лет.

— Если я правильно понимаю, 
домашней девочкой вас нельзя 
было назвать?

— Вы правы. Я всегда говорю, что 
у меня дворовое воспитание. Родители 
работали посменно. В ясли и детский 
сад я не ходила — за мной следила ба-
бушка, которая запросто могла вместо 
подсолнечного масла керосин налить 
на сковородку… И перекусить я зача-
стую бегала к соседям. Наш двор был 
многонациональный, и мы, дети, могли 
зайти в любую, скажем так, квартиру, 
как к себе домой. Нас всегда принима-
ли, кормили, чему-то учили.

Дворовые дети играли вместе, вне 
зависимости от возраста. Те, кто по-
старше, всегда приглядывали за мел-
кими. Помню, в подвальном помеще-

нии жила семья мальчика, который 
был младше меня. В мою обязанность 
входило выпустить его из подвала, 
проверить, как он одет: есть ли шап-
ка, не забыл ли варежки, шарф. Вот 
такое, воспитанное двором, чувство 

ответственности. Когда мы стали по-
старше, устраивали для своих роди-
телей и соседей концерты в пали-
садниках. Сами придумывали себе 
костюмы, чтобы изобразить сцену, на-
тягивали простыню и выступали.

ПЕРСОНА

Биография
АГАПОВА Наталья Николаевна  родилась в Москве. Окончила Мо-

сковский механико-технологический техникум мясной и холодильной про-
мышленности по специальности «механик по компрессорным машинам 
и холодильным установкам». Следом — Высшую школу профдвижения 
им. Н.М. Шверника, экономист по труду.

1966–1967 гг. — чертежница-копировальщица Первого государствен-
ного подшипникового завода, Москва.

1967–1968 гг. — чертежник-конструктор Московского института 
специализации и комплексного развития промышленности.

1968–1984 гг. — инспектор Главного управления материально-техни-
ческого снабжения; экономист, а затем инженер отдела общезаводского, 
холодильного оборудования и транспортных средств; инженер отдела за-
гранкадров Управления кадров и учебных заведений; старший инженер 
отдела руководящих кадров московского Управления кадров и учебных 
заведений Министерства мясной и молочной промышленности СССР.

1984–1986 гг. — председатель профкома Министерства мясной и мо-
лочной промышленности СССР. Начальник отдела писем и заявлений 
трудящихся Управления делами Государственного агропромышленного 
комитета СССР.

1986–1994 гг. — секретарь — заведующий орготделом Московско-
го горкома профсоюза работников АПК. Зампредседателя Московского 
горкома профсоюза работников АПК. 

1994–2005 гг. — зампредседателя ЦК профсоюза работников АПК РФ. 
С 2005 г. по настоящее время — председатель профсоюза работни-

ков АПК РФ.
За активную работу в профсоюзе награждена почетными грамотами 

и нагрудными знаками ЦК профсоюза работников АПК, ФНПР, нагруд-
ными знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах» и «За заслу-
ги перед профдвижением России», юбилейной медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», серебряным знаком ВКП, ведомственными и от-
раслевыми наградами, благодарностью Правительства РФ, почетными 
грамотами Государственной Думы РФ.
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личные кружки и спорт. Я окончила 
музыкальную школу по классу фор-
тепиано, очень любила танцевальный 
кружок, занималась фехтованием. 
Став постарше, увлеклась байдарка-
ми, прошла три спуска!

— Судя по вашим школьным ув-
лечениям, довольно сложно пред-
положить, в какой именно вуз вы 
хотели поступить после школы.

— Честно говоря, я хотела посту-
пить в Институт мясной и молочной про-
мышленности. Основная причина — он 
был рядом с домом. Но в то время я и 
не знала, что в этот вуз можно попасть 
только по блату: результаты вступитель-
ных экзаменов совершенно не влияли 
на возможность стать студенткой. А по-
скольку я не была дочкой высокопостав-
ленных родителей, фамилия моя была 
абсолютно непроходная. Хотя вступи-
тельные экзамены я сдала без троек.

Был еще вариант. Наша школа 
была с педагогическим уклоном, и все 
педагоги считали, что из меня могла 
бы получиться хорошая учительни-
ца. Прочили педагогический институт 
имени Ленина, но учиться там мне не 
хотелось. Так что от возможной педа-
гогической карьеры осталось только 
свидетельство старшей пионервожа-
той, полученное по окончании школы.

— И что же вы решили в итоге? 
Ведь если в вуз поступить не уда-
лось, надо же, наверное, было идти 
куда-то работать?

— Все решилось с помощью ро-
дителей. Папа мне сказал: «Дочка, 
я могу тебя устроить на свой завод, 
а мама — на фабрику». Я выбрала 
Первый государственный подшипни-
ковый завод, потому что он был бли-
же к дому, чем «Парижская коммуна». 
Моим первым рабочим местом стал 
отдел главного конструктора по стан-
костроению. Целый год я трудилась 
там чертежницей-копировальщицей 
с окладом 60 рублей. А потом ушла, 
потому что на заводе нас сразу посла-
ли в колхоз, причем в ноябре! И ехать 
туда еще раз мне совсем не хотелось.

Но без работы не сидела, сразу 
же перешла в Московский институт 
специализации и комплексного раз-
вития промышленности на должность 
чертежника-конструктора. Я очень хо-
рошо печатала на машинке, действи-
тельно хорошо чертила, работала и с 
тушью, с рейсфедером. Но, увы, здесь 
я тоже задержалась ненадолго. Так уж 
получилось, что в мясо-молочный ин-
ститут мне поступить не удалось, но, 
минуя вуз, я попала на работу в от-
раслевое министерство (улыбается).

СУДЬБОНОСНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО

— Вот уж действительно ирония 
судьбы! Но как это получилось?

— Одна из коллег в институте мне 
предложила: «Наташа, ты так хорошо 
печатаешь! А у моей подружки доч-
ка работает в Министерстве мясной 
и молочной промышленности, и там 
нужна машинистка. Пойдешь?» Я со-
гласилась и проработала в министер-
стве много лет на разных должностях 
и в разных подразделениях: эконо-
мистом, инженером, старшим инжене-
ром… Успела и замуж выйти, и сына 
на свет произвести, и окончить Мо-
сковский механико-технологический 
техникум мясной и холодильной про-
мышленности.

С техникумом тоже получилось 
забавно. Там можно было учиться и 
на бухгалтера, и на технолога, но я 
почему-то поступила на факультет 
по специальности «механик по ком-
прессорным машинам и холодильным 
установкам». Для меня до сих пор за-
гадка, почему я тогда сделала такой 
выбор.

— А как же институт? Я имею в 
виду профильный, куда вы не смог-
ли поступить после школы. Работая 

— И драк во дворе не было?
— Драки были. У меня на лбу на 

всю жизнь осталась отметинка — это 
соседская девочка врубила мне ме-
таллической скобой. Еще хорошо, что 
не пробила голову (улыбается)! Роди-
тели, даже если и узнавали про наши 
ссоры, сами никогда других детей не 
наказывали и не ругались. Мой отец 
любил ремонтировать обувь. Помню, 
сидит он как-то во дворе со своей на-
коваленкой сапожника и вдруг слы-
шит, что я кричу. Пошел посмотреть, 
что случилось. А меня мальчик оби-
дел. Так вот, отец взял этого парня за 
голову, посмотрел в глаза и сказал: 
«Еще раз ее обидишь, пеняй на себя». 

— А как ответственная девочка, 
которая не боялась драк и любила 
выступать, училась в школе?

— Я — чистый гуманитарий и в 
школе очень любила историю и лите-
ратуру. Хотя и физику, правда, зна-
ла. Терпеть не могла химию. Окончила 
неплохо, но с несколькими тройками. 
Так что я не отличница и даже не хо-
рошистка. Но помимо учебы были раз-

Родители Натальи Агаповой приехали в столицу из Тульской области. Мама работала закройщицей на обувной фабрике «Парижская 
коммуна», отец трудился на Первом государственном подшипниковом заводе. На фото: с мамой Олимпиадой Егоровной и отцом Николаем 
Ивановичем Зотовыми.

В юности Наталья Агапова увлекалась 
фехтованием и походами на байдарках. 
На фото слева: со своим супругом 
Наталья Николаевна познакомилась еще 
в школьные годы.

ПЕРСОНА
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— Что он имел в виду?
— Комсомольская организация ми-

нистерства относилась к Киевскому рай-
кому комсомола, и нас плотно задей-
ствовали в подготовке к Олимпиаде-80. 
Было много субботников по приведению 
города в порядок, даже чистили крышу 
Белого дома! А еще — встречи с деле-
гатами комсомольских съездов. Мы, мо-
сквичи, должны были приглядывать за 
гостями столицы. Приглядывать — в хо-
рошем смысле, чтобы людям было ком-
фортно в Москве. В общем, много было 
мероприятий разных. В результате мне, 
как секретарю комсомольской организа-
ции, выдали пригласительный билет на 
генеральную репетицию открытия Олим-
пийских игр… Но с комсомолом у меня 
не сложилось. Это не моя организация.

А в 1984 году произошла смена 
министра. Новый руководитель — Си-
зенко Евгений Иванович — когда-то 
работал в Московском обкоме пар-
тии и слыл человеком суровым. Пом-
ню, брянцы (а перед этим назначени-
ем Сизенко был первым секретарем 
Брянского обкома КПСС) нам говори-
ли: «Мы свое по потолку отбегали, те-
перь вы будете». Так и вышло.

Свою деятельность в качестве ми-
нистра Сизенко начал со смены ко-
манды, причем с руководства проф-
союзной организации, потребовав 
заменить прежнего председателя че-
ловеком с более современными взгля-
дами. Как бы мы ни относились к его 
решению — выполнять было необхо-
димо. Прошла конференция, и новым 
предпрофкома выбрали меня. Но все-
го через пару лет — видимо, снова по 
иронии судьбы — вышло постановле-
ние партии и правительства о ликви-
дации нашего министерства.

ИЗ БЕЗРАБОТНОЙ 
В ПРЕДСЕДАТЕЛИ

— И вы оказались фактически 
без работы...

— Это да, но нужно было еще пе-
режить процесс ликвидации! Дело в 
том, что в аппарате нашего министер-
ства было больше 500 сотрудников. 
А во вновь образованную структуру — 
Госагропром СССР — из них были 
приняты только 24 человека. Я была 
предпрофкома, и все проблемы под-
павших под сокращение сотрудников 

стали моими. Я каждое утро покупала 
пузырек валерьянки, потому что люди 
приходили и плакали. Это было море 
слез, ведь непонятно было, куда идти 
работать, что делать!

С моим трудоустройством тоже 
была проблема. Льготы при ликвида-
ции министерств, а их было шесть, 
предоставлялись только штатным 
работникам. Став председателем 
профкома, я стала сотрудником гор-
кома профсоюза, и эти льготы на 
меня не распространялись. Но зато 
был большой стаж работы в отрас-
ли. И через какое-то время сотруд-
ники Госагропрома пришли ко мне 
и предложили стать председателем 
профкома нового ведомства. Пом-
ню, я ответила так: «Мужики, что-
бы вы меня избрали, я должна там 
работать. А работы-то у меня нет, 
и горком тоже ничего мне предло-
жить не может». Замкнутый круг! Но 
отдаю должное: услышали. И через 
какое-то время меня пригласил зам-
министра Госагропрома и я была на-
значена начальником отдела писем 
и заявлений трудящихся в приемной 
Госагропрома СССР.

в отраслевом министерстве, вы же 
имели определенные преимуще-
ства при поступлении?

— Да, это было бы логично, к тому 
же и коллеги, руководство тогда по-
стоянно мне говорили, чтобы я пошла 
в мясо-молочный институт. Даже на 
партком по этому вопросу вызывали. 
Но я сказала, что уже пыталась посту-
пить и экзамены без троек сдала, но 
меня туда не взяли. И никогда в жизни 
туда не пойду! Максималисткой была, 
принципиальной девушкой.

Но в министерстве у меня были, 
скажем так, свои университеты и 
свои учителя. Один из них — началь-
ник Главного управления матери-
ально-технического снабжения, член 
коллегии министерства Рыбаков Кон-
стантин Михайлович. Он меня на-
учил и работать, и общаться, и не бо-
яться высокопоставленных лиц.

Когда я пришла работать к нему в 
приемную, он понимал, что я без об-
разования — только школа за пле-
чами. Он мне сказал: «Приходит ко 
мне посетитель. Смотришь: если есть 
значок — флажок разноцветный, зна-
чит, это министр союзной республики. 

И ты его пропускаешь, кто бы ни был 
у меня в этот момент в кабинете. Без 
значка приходит — какие угодно тан-
цы можешь здесь устраивать, но, пока 
не освобожусь, ко мне пускать нель-
зя». Это была первая установка.

А вот еще. До того как оказаться в 
приемной, я почти год проработала в 
управлении. И все знали, что я печа-
таю очень быстро. В результате кол-
леги начали и в приемную приходить 
с просьбами: напечатай то, перепе-
чатай другое. Отказываться было не-
удобно. Через какое-то время вызы-
вает меня к себе Рыбаков: «Наталья, 
на тебя люди жалуются. Обещала — 
и не сделала, — и продолжил: — Но 
я знаю, что не сделала ты не потому, 
что не хочешь, а потому что у тебя 
времени на это нет». Я объяснила, что 
не знаю, как поступить, если обраща-
ются за помощью, что отказать про-
сто не могу. И мудрый шеф дал ре-
цепт: «Ты же знаешь, я каждое утро 
читаю газету “Правда” и подчеркиваю 
для себя интересные мне моменты. 
Так вот, кладешь рядом с собой га-
зету с моими пометками, вставляешь 
лист бумаги в машинку, печатаешь 

две строчки из подчеркнутого. А по-
том спокойно занимаешься заданием, 
которое я тебе дал. И с сегодняшнего 
дня, кто бы к тебе ни обратился “по-
моги напечатать”, ты говоришь: изви-
ните, я печатаю для Константина Ми-
хайловича». Это его школа.

— Полагаю, именно в мини-
стерстве началась ваша карьера 
на профсоюзном поприще?

— Не сразу. Да, в министерстве за 
нами наблюдали, нас воспитывали, 
это была определенная кадровая шко-
ла. За мной, видимо, посматривать 
начали с 1970-х годов, потому что уже 
году в 77-м меня избрали секретарем 
комитета комсомола. Правда, комсо-
мольская организация была у нас ма-
ленькая, потому что молодежи в ми-
нистерстве трудилось немного. А еще 
через пару лет меня решили напра-
вить в Высшую школу профсоюзно-
го движения. Но секретарь парткома 
тогда не подписал характеристику. 
Он сказал: «Вот ты сейчас уйдешь, а 
у нас Олимпийские игры на носу. Кто 
всем этим заниматься будет?» Так что 
в ВШПД я поступила уже после Олим-
пиады в 1980 году.

ПЕРСОНА

На съезде профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ в 2010 году.
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был период максимального благо-
получия в крестьянской жизни. Но 
профсоюз при этом был не нужен 
крестьянам, ведь все вопросы, кото-
рыми в городе занималась профор-
ганизация, на селе решал колхоз. 
К примеру, надо тебе огород вспа-
хать — колхоз дает трактор. Нужны 
редкие тогда товары и бытовая тех-
ника — получи в правлении колхоза 
талон по системе «Урожай» и приоб-
ретай, пожалуйста, холодильник, ма-
шину, шубу… А сколько у них было 
санаториев! Да и зарплаты у доярок, 
у механизаторов были очень прилич-
ными. По крайней мере, к началу 90-х 
селяне были богаче, чем пищевики. 
Так что за двадцать лет такой жизни 
крестьяне так и не ощутили необхо-
димости в профсоюзе.

А потом все эти блага накрылись 
медным тазом: колхозов, совхозов не 
стало, а мотивации для вступления в 
профсоюз люди ощутить не успели. 
В общем, не только развал сельского 
хозяйства, ликвидация предприятий 
АПК, но и отношение самих крестьян 
к профсоюзу стало причиной массо-
вого выхода из организации.

В довершение всего пищевики, с 
которыми мы объединились в сере-
дине 80-х, в начале 90-х годов нача-
ли активно отделяться от аграриев. 
Мое мнение, что причиной раскола 
стал исключительно личный фактор. 
Дело в том, что тогда большинство ре-
гиональных организаций возглавляли 
аграрии. И к проблемам «пищевки» 
относились очень неоднозначно, по-
просту не знали специфики. Это была 
сложная морально-психологическая 
ситуация, потому что моим коллегам, 
предшественникам, было комфортно 
на всех мероприятиях — пленумах, 
президиумах — говорить на 90% о 
сельском хозяйстве: какой урожай, 
какие надои и прочее. И пищевики 
стали обижаться. К тому же «пищев-
ка» начала развиваться, появлялись 
первые предприятия перерабатываю-
щей пищевой промышленности с им-
портным капиталом. Процесс раскола 
пошел с пивоваров и табачников. Пер-
вые организации профсоюза пищевой 

и перерабатывающей промышленно-
сти появились в Ростове-на-Дону и 
Краснодарском крае.

— Да, действительно ситуация 
сложная. Тем не менее вы из проф-
союза не ушли и даже стали его 
председателем.

— Да, профсоюзную работу я не 
бросила. А в 2005 году я была избра-
на председателем профсоюза работ-
ников АПК.

ПРОФСОЮЗ. 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

— Как мне кажется, и в отрас-
ли, и в профсоюзе, к сожалению, 
не стало меньше проблемных во-
просов.

— Была и остается проблема чис-
ленности членов профсоюза. Я очень 
завидую коллегам из других отрас-
лей, в организациях которых дей-
ствуют крупные первички. У нас же 
ввиду специфики очень много орга-
низаций с численностью от 10 до 50 
человек. Много частных хозяйств, ко-
торым ни профсоюз, ни колдоговор 
не нужны. Судите сами: фермерское 
хозяйство с новым оборудованием, с 
хорошими санитарно-бытовыми ком-
натами. Красота неимоверная: доиль-

ные залы карусельного типа стоят, 
коровы чипированные, а работаю-
щих на ферме 12 человек. О каком 
колдоговоре можно говорить? Или 
крупные агрохолдинги, владельцы 
которых не хотят пускать профсоюз 
в свою вотчину. Например, «Мира-
торг», руководство которого избега-
ет даже разговоров на тему создания 
профорганизаций, и все наши попыт-
ки пока безуспешны.

А что в итоге? Некоторые наши 
территориальные организации по 
численности сравнимы со средними 
первичками в других отраслях, а в 
обкомах работают зачастую только 
председатель и «полбухгалтера».

— А выход-то какой  — вновь 
объединяться с коллегами из проф-
союзов родственных отраслей?

— Действительно, это могло бы 
стать панацеей, ведь родственных 
профсоюзов несколько: работников 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, рыбной промышлен-
ности, потребкооперации… Есть и 
другие. Десять лет назад мы разго-
варивали с профсоюзом работников 
потребкооперации. Я предлагала со-
здать хотя бы ассоциацию, как дела-
ют другие родственные профсоюзы. 
Но не сложилось. 

— Много писем приходило?
— Мы потом делали статистику: 

под тысячу писем в месяц! При этом 
работников в нашем отделе было пол-
тора человека (начальники управле-
ний еще не были назначены), а нам 
надо было всю корреспонденцию рас-
писать по отделам. И было просто не-
возможно управиться со всем за рабо-
чее время. В тот период у меня дома 
на пианино лежали огромные кипы 
писем. И по субботам-воскресеньям 
я мужу говорила: «Ты только мне ка-
рандашиком пиши тему обращения: 
механизмы, растения, скот, “пищев-
ка” — чтобы их можно было разло-
жить». Муж помогал.

Писали, как всегда, обо всем. Пом-
ню, пришел в приемную мужчина с бу-
тылкой какого-то лекарства и альбо-
мом с фотографиями тех, кому оно 
помогло. Это лекарственное средство 
называлось «Бишофит», и сейчас его 
активно используют для лечения бо-
лей в суставах. А тогда это была новая 
разработка, автора которой отфутбо-
ливали на всех уровнях. Вот он и ре-
шил обратиться напрямую к министру. 
Я альбом вернула, письмо и бутылку 
приняла и передала управляющему де-
лами. Потом все это ко мне же и верну-
лось. Лекарство долго стояло у меня в 

кабинете. Но когда у моей мамы нача-
ли болеть ноги, я решила попробовать 
это средство. Оно помогало отлично!

Вот такая была у меня тогда рабо-
та, которую я вскоре сменила. В 1986 
году, в апреле, меня избрали замести-
телем председателя — заведующей 
организационным отделом  Москов-
ского горкома профсоюза работников 
АПК. Здесь я проработала восемь лет.

— Насколько мне известно, сле-
дующей ступенью вашей карьеры 
на профсоюзном поприще стала 
работа в Центральном комитете.

— Вы правы, в 1994 году предсе-
датель профсоюза работников АПК 
Александр Семенович Давыдов 
пригласил меня на работу в качестве 
заместителя. Моим направлением ра-
боты были вопросы экономические и 
безопасности труда. В тот период ме-
сто в Центральном комитете уже не 
было таким желанным, скажем так. 
Раньше туда приходили работать род-
ственники работников ЦК, обкомов 
партии, потому что это было выгод-
но: квартиры, машины... Но в начале 
90-х годов таких преференций уже не 
было. Времена сменились.

Александр Семенович был одним 
из инициаторов создания Аграрной 
партии. Профсоюз действовал, ис-

ходя из утверждения: что бы ни про-
исходило, но мы вернем Советский 
Союз. О том, что профкомы должны 
участвовать в приватизации колхо-
зов, никто даже и не задумывался. 
В итоге первое отраслевое соглаше-
ние было подписано только в 1995 
году. Да и взносов мы почти не со-
бирали, потому что шел полный раз-
вал сельского хозяйства. К 2002 году 
даже долгов по зарплате в агропро-
мышленном комплексе накопилось 
более 14 млрд рублей! И это при 
действительно мизерной зарплате 
селян.

— При этом снижалась и числен-
ность членов профсоюза...

— Да, как и во многих организа-
циях. Но в нашем случае был один 
важный нюанс. Дело в том, что кре-
стьянской части нашего профсоюза 
не повезло изначально. После его об-
разования в 1919 году членами проф-
союза могли стать только землеустро-
ители — агрономы и т. п. Крестьяне, 
простые колхозники — не принима-
лись. Если вы помните, эта категория 
работников долгое время вообще не 
имела паспортов.

Массовый прием в профсоюз на-
чался в 70-х годах. Тогда появились 
успешные и богатые колхозы, это 

ПЕРСОНА

Наталья Агапова является членом 
Российской трехсторонней комиссии уже 
много лет. На фото — на заседаниях РТК 
в 2017–2018 годах.
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Помню, еще в начале двухтысяч-
ных вопрос о необходимости объеди-
нения поднимал Михаил Викторович 
Шмаков. А все смотрели на пробле-
му со своей колокольни. Провалиться 
мне на этом месте, если сейчас со-
вру, — я тогда сказала: «Да хоть золо-
тыми буквами в уставе напишите, что 
профсоюзы должны объединяться, 
но личный фактор будет побеждать!» 
Люди хотят руководить, чего о себе 
сказать не могу, о чем неоднократно 
сообщала коллегам. Но — увы! — ни-
кто не согласился на объединение.

Сейчас в нашем профсоюзе состо-
ят 500 тысяч работающих. Это немно-
го по сравнению с количеством заня-
тых в отрасли — 1,8 млн человек. И об 
объединении надо было думать еще 
вчера. Мы сейчас снова упускаем вре-
мя — и я, и мои коллеги. Пора принять 
решение, дать поручение централь-
ным комитетам реально проработать 
вопрос об объединении. Это был бы 
уже шаг. И тогда можно было бы че-
рез два, через три года провести вне-
очередные съезды и объединиться.

— Итак, укрупнить профсоюз 
посредством объединения не по-
лучается. Как своими силами  — 
справляетесь?

— Стараемся, конечно. С 2007 
года мы стали вводить представи-
телей региональных организаций 
профсоюза в районах. Есть области, 
где численности просто не из кого 
расти — нет столько работающих! По-

этому имеет смысл на таких террито-
риях создавать межрегиональные ор-
ганизации. Но и это непросто. У меня, 
например, не хватило силенок добить-
ся объединения Ленинградского гор-
кома профсоюза с областным комите-
том. Так и работают по отдельности…

В этом году мы отмечаем 100-ле-
тие профсоюза: оцениваем итоги, го-
ворим о будущем. Это значимый повод 
для того, чтобы активисты и работники 
профсоюза переосмыслили свою дея-
тельность. Сегодня большинство тер-
риториальных организаций профсоюза 
разработали и утвердили перспектив-
ные планы развития. ЦК профсоюза, 
территориальные комитеты через меха-
низмы социального партнерства смогли 
реализовать значимые проекты в инте-
ресах наемных работников и развития 
многоукладного агропромышленного 
комплекса страны.

Надеюсь, что и впредь наше взаи-
модействие с Минсельхозом России, 
с Росагропромобъединением — от-
раслевым объединением работода-
телей, с Ассоциацией крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России, с 
комитетами Госдумы и Совета Феде-
рации будет столь же плодотворным. 
Основания для оптимизма есть.

ВНЕ ПРОФЕССИИ
— Вы возглавляете отрасле-

вой профсоюз, являетесь членом 
Российской трехсторонней комис-

сии, членом правительственной ко-
миссии по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и устойчивого 
развития сельских территорий. Но 
ведь есть и личное пространство 
Натальи Агаповой. Чем любите за-
ниматься в свободное от работы 
время?

— Можно сказать, что я нашла от-
душину в работе, потому что после 
нескольких трагичных событий в моей 
семье я осталась одна. И муж, и сын 
ушли из жизни. И отпуск я позволяю 
себе довольно редко. Но хотя бы раз 
в три года я на две недели вообще 
отключаюсь от всего. Уезжаю в ка-
кую-нибудь страну, без знания язы-
ка… И десять дней молчу. Разгады-
ваю кроссворды и судоку, езжу на 
экскурсии.

А в выходные мне обязательно 
нужно один день отлежаться, просто 
посмотреть телевизор. Так уж полу-
чилось, что я по жизни люблю часы 
и телевизоры (улыбается), и сейчас 
у меня новый телевизор с такой со-
временной функцией: говоришь, что 
тебе надо, и он показывает. Удобно. 
Ну, а во второй день надо что-то при-
готовить, погладить, постирать. Но 
стараюсь хотя бы раз в месяц побы-
вать в театре или посмотреть новый 
фильм в кино, как раньше делали с 
мужем.

Беседовала 
Наталья КОЧЕМИНА

ПЕРСОНА

Парламентские слушания по аграрной политике в Государственной думе.



ПРОФСОЮЗЫ ЗА РУБЕЖОМ

С красного 
листа
История канадских профсоюзов: международный юнионизм, 
квебекские католики и «справедливое представительство»

Канада — одна из самых благополучных стран в мире. И даже профсоюзная жизнь в ней — по 
сравнению со многими другими странами «первого мира» — кажется тихой: лишь ничтожно малый 
процент канадских трудовых конфликтов заканчивается забастовками. (Этим, а не только природой 
и малонаселенностью, Канада отчасти похожа и на нашу страну.) Но так было не всегда: были в 
истории этой страны и массовые стачки, и драматическое противостояние труда и капитала.

Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / ТАСС
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судоходных каналов, а затем и желез-
ных дорог. Открывшийся массовый 
спрос на дешевый труд с лихвой по-
крывали иммигранты из Старого Све-
та: в британские американские владе-
ния хлынули бежавшие от голода на 
родине ирландцы, немцы, венгры…

Но «землей обетованной» канад-
ские колонии для множества неква-
лифицированных рабочих отнюдь не 
были. Промышленные предприятия 
едва ли отличались от описанных клас-
сиками «потогонок» (sweatshops) лон-
донских трущоб. Не легче было стро-
ителям и шахтерам: живя в частных 
«моногородках» (company towns) при 
разработках, строящихся дорогах или 
каналах, рабочие оказывались пол-
ностью зависимы от нанимателя — 
ведь тому принадлежали и квартиры, 
и продовольственные лавки. Неудиви-
тельно, что с сороковых годов Канаду 
начинают сотрясать забастовки — и 
связанное с ними насилие.

Другое дело, что тред-юнионы в 
канадских колониях были закрыты-
ми организациями профессионалов 
и по-прежнему редко принимали в 
свои ряды неквалифицированных ра-
бочих. Организаций было мало, свя-
зи между ними были слабыми. В об-
щем, неудивительно, что канадские 
профессиональные сообщества ис-
кали — и находили — связи с более 
крупными союзами по ту сторону гра-
ницы, в США. В профсоюзной истории 
Канады это экзотическое для наших 
краев явление — «международный 
тред-юнионизм» — сыграет немало-
важную роль.

Союз обувщиков Торонто был пер-
вой организацией будущей Канады, 
которая решила в 1858 году объеди-
ниться с более крупной цеховой ор-
ганизацией, базирующейся в США. 
Вскоре примеру этого союза последо-
вали и другие, в том числе союз типо-
графских рабочих Торонто, о котором 
рассказано в начале статьи.

Уже позже, после того как профсо-
юзы перестали восприниматься вла-
стями как нелегальные сообщества, в 

1880-х годах в Канаде распростра-
нилось влияние основанной в Фила-
дельфии (США) массовой рабочей ор-
ганизации «Орден рыцарей труда» 
(Knights of Labor). Это было одно из 
первых крупных рабочих объедине-
ний континента, открытых не только 
для профессионалов, но и для неква-
лифицированных рабочих и даже не-
больших собственников. Ко времени 
появления первых канадских фили-
алов «Рыцари труда» были семисот-
тысячной организацией, вполне спо-
собной парализовать забастовками 
целый континент.

Проникновение «Рыцарей» в Кана-
ду, правда, шло гладко далеко не вез-
де. В католическом Квебеке это объе-
динение, еще и устроенное на манер 
тайных масонских обществ, встретило 
ожесточенное сопротивление католи-
ческого духовенства и некоторое вре-
мя находилось под строгим запретом.

В 1890-е годы в Канаде пускает 
корни еще одно профобъединение 
из США — Американская федера-
ция труда, AFL. Основанная бывшим 
табачником Сэмюэлом Гомперсом, 

AFL, в отличие от «Рыцарей труда», 
объединяла союзы профессионалов. 
AFL Гомперса стала оплотом «консер-
вативного» экономического тред-юнио-
низма и оппонентом революционно-
го профдвижения, которое захватило 
Северную Америку в начале XX века.

Именно благодаря приходу круп-
ных профсоюзов из США в Канаду 
здесь начал распространяться меха-
низм коллективных переговоров и 
прочие привычные нам механизмы 
разрешения трудовых споров.

Впрочем, рабочие промышленных 
центров Канады стали задумывать-
ся о создании собственного нацио-
нального центра куда раньше. Уже в 
1870-е годы канадские рабочие при-
обретают опыт солидарных коллектив-
ных действий. В наиболее развитых 
провинциях не так давно созданной из 
колоний страны начала действовать 
Лига девятичасового рабочего дня. Ее 
целью было заставить собственников 
ограничить рабочие часы на произ-
водствах (труд по 10–12, а порой и по 
15 часов в день в Канаде того време-
ни не был редкостью).

Недалеко от Квинс-Парк в центре 
Торонто, столицы канадской провин-
ции Онтарио и крупнейшего мегапо-
лиса страны, есть небольшая таблич-
ка в память о забастовке. О той, 
которую объявили в марте 1872 года 
работники городских типографий, пы-
таясь заставить владельцев ограни-
чить их рабочий день девятью часами. 
Квинс-Парк в то время стал местом 
массовых демонстраций в поддержку 
девятичасового рабочего дня. Басту-
ющих печатников поддержали и дру-
гие рабочие города. Цеховой проф-
союз типографских рабочих, несмотря 
на то, что несколько его членов были 
обвинены в противоправном сговоре, 
все же добился сокращения рабочего 
времени для своих членов.

Здесь бы позавидовать тому, как в 
Канаде и США берегут память о част-
ных, казалось бы, исторических со-
бытиях. Но в некотором роде то, что 
почти полторы сотни лет назад про-
исходило здесь, в Квинс-Парке, по-
влияло на всю дальнейшую историю 
Канады. Резонанс вокруг массовой 
рабочей стачки и попыток уголовно-

го преследования ее лидеров заста-
вил власти принять акт, по которо-
му деятельность профсоюзов, прежде 
считавшаяся незаконной, была лега-
лизована. Признание правомерности 
рабочей борьбы открыло канадским 
профсоюзам и их активистам путь в 
политику.

А кому как не рабочим организа-
циям и их активистам обязана Канада 
своим нынешним стабильным положе-
нием в первых рядах международных 
рейтингов стран по уровню и качеству 
жизни?

ОТ НАЧАЛА
История рабочего движения в Ка-

наде дольше, чем история самой стра-
ны: последняя возникла на карте как 
федерация отдельных колоний, пре-
жде подконтрольных Британской ко-
роне, лишь в 1867 году.

Первые общества взаимопомощи 
профессионалов — плотников, мо-
ряков, печатников, обувщиков, порт-
ных — возникли в британской Север-
ной Америке, вероятно, уже в XVIII 
веке. Они не только предоставляли 

работникам — своим членам доступ 
к общей кассе на случай болезни или 
травмы, но и давили на нанимателей, 
требуя от них лучших условий труда. 
Случаи эти, видать, были нередки и 
очень беспокоили власти. В 1816 году 
правительство колонии Новая Шот-
ландия даже приняло закон, согласно 
которому объединение работников с 
целью добиваться повышения своих 
заработков признавалось преступле-
нием, за которое полагалась тюрьма.

Первые союзы работников в буду-
щей Канаде были немногочисленны: 
до промышленной революции боль-
шую часть поселенцев составляли 
фермеры и пушные промысловики 
(центром торговли мехами был фран-
коязычный Квебек). Количество ква-
лифицированных рабочих в колони-
ях было невелико. Но в середине XIX 
века ситуация изменилась. В городах 
начала расти промышленность, а па-
раллельно развивалась и добыча по-
лезных ископаемых. Хозяйственное 
освоение континента требовало раз-
вития транспорта, и крупный капитал 
стал вкладываться в строительство 

Профсоюзы Канады: страницы истории
Стачки каналостроителей в Квебеке, 1843 год
Зимой 1843 года забастовали строители, занятые расширением систе-

мы каналов, связывавшей Монреаль с Великими Озерами.
Строительные работы финансировал британский капитал. А основой ра-

бочей силы были ирландские неквалифицированные мигранты, готовые тру-
диться в самых неблагоприятных условиях: ручной труд до 15 часов в день, 
жизнь в скученных условиях и полная бытовая зависимость от хозяев и под-
рядчиков. И когда строительные компании, пытаясь сократить издержки, на 
треть снизили рабочим и без того невеликие зарплаты, в рабочих городках 
при каналах Лашин и Бьюарнуа начались волнения.

Факельные шествия соперничающих между собой бригад, вспышки на-
силия, марши бастующих ирландцев по испуганному Монреалю… Первый 
в истории Канады массовый трудовой конфликт оказался на редкость «ме-
дийным» и привлек к себе пристальное внимание газет и встревоженных 
обывателей.

Волнения каналостроителей продолжались с перерывами с января по 
июнь и завершились самым кровавым событием в профсоюзной истории 
Канады.

12 июня 1843 года рабочие в Бьюарнуа избили до полусмерти несколь-
ких подрядчиков. На следующий день беспорядки продолжились. Местные 
власти вызвали на помощь войска, которые открыли по бастующим ирланд-
цам огонь. По оценкам газет и судей, было убито пятеро рабочих. По другим 
данным, количество жертв бойни доходило до двадцати.

После этого стачка захлебнулась. Работы на канале Бьюарнуа были 
закончены два года спустя. В 1960-е годы он был засыпан за ненадоб-
ностью.

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РУБЕЖОМ

Активисты профсоюза работников 
автопрома Unifor митингуют вблизи зданий 
концерна GM против закрытия сборочного 
завода в Ошаве. Виндзор, провинция 
Онтарио, январь 2019 года.

Фото: Carlos Osorio / AP / ТАСС
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КАТОЛИКИ, РАДИКАЛЫ 
И «ОДИН БОЛЬШОЙ СОЮЗ»

Именно TLC в начале XX века и 
станет главной силой, определяю-
щей канадский профсоюзный ланд-
шафт. С 1890-х годов влияние неког-
да могучих «Рыцарей труда» упало 
и в Канаде, и в США. Оплотом их на 
долгое время останется Квебек, в кото-

ром антипатии к гомперсистам, не же-
лающим учитывать политическую 
специфику франкоканадского проф-
движения, были традиционно сильны. 
В 1900-х годах в Квебеке начинает раз-
виваться и собственное профсоюзное 
движение под католическими знаме-
нами — на его основе много лет спу-
стя сформируется популярная в этой 
провинции и поныне Конфедерация 
национальных профсоюзов, СNTU/
CSN (Confédération des syndicats 
nationaux, CSN).

Политикой TLC с его идеологией 
чисто экономической борьбы и непри-
ятием широкого рабочего движения 
были недовольны и в менее населен-

ных и не столь экономически благо-
получных западных регионах страны, 
где в то время многие сочувствовали 
социализму и анархизму.

С 1906 года в западной Канаде вер-
бовкой членов занялась основанная в 
Чикаго революционно-синдикалистская 
организация «Индустриальные рабо-
чие мира». «Уобблиз», как прозвали 
членов ИРМ, моментально стали гроз-
ной силой в Канаде: их базу составили 
неквалифицированные рабочие, осо-
бенно мигранты, люди, работавшие в 
шахтах, на железных дорогах, в доках и 
на судах. ИРМ провозгласили конечной 
целью уничтожение капиталистическо-
го общества. А средством достижения 

Лига девятичасового рабочего 
дня большими успехами похвастать-
ся не смогла. Канадское (и шире — 
международное) движение за со-
кращение рабочего времени смогло 
добиться победы лишь десятилети-
ями позже. И все-таки именно этот 
опыт совместных, скоординирован-
ных действий (а также упомянутое 
принятие Акта о профсоюзах) при-
вел к созданию в 1872 году Канад-
ского союза труда (CLT, Canadian 
Labor Union). Задачами CLT виде-
лись, среди прочего, защита ин-
тересов рабочих на политическом 
уровне, доступность образования и 
ограничение влияния крупных мо-

нополий. Но CLT оказался не самой 
жизнеспособной структурой. Он так 
и не смог распространить свою де-
ятельность за пределы провинции 
Онтарио и просуществовал всего не-
сколько лет.

Зато уже в начале 1880-х годов в 
крупнейших промышленных центрах 
Канады стали появляться так назы-
ваемые профессионально-трудовые 
советы (trades and labour councils). 
В 1883 году при посредстве уже из-
вестных нам «Рыцарей труда» в То-
ронто был создан Профессиональ-
но-трудовой конгресс Канады 
(TLC). Эта структура вскоре стала 
главным в стране профцентром.

Между действующими в Канаде 
крупными американскими организа-
циями, «Рыцарями» и Американской 
федерацией труда были не только 
идеологические различия (первое — 
«сообщество для всех рабочих» — 
против второго как объединения «за-
крытых союзов профессионалов»). 
Была между ними и ожесточенная 
конкурентная борьба. К 1900 годам 
сторонники Гомперса захватили кон-
троль над канадским профцентром. 
Доступ в него организациям, входя-
щих в состав «Рыцарей», и канадским 
союзам, не имеющим связей с амери-
канскими, был по настоянию гомпер-
систов закрыт.

Профсоюзы Канады: страницы истории
Движение за девятичасовой рабочий день, 1872 год
Стачка типографских рабочих в Торонто, с которой начался рассказ об 

истории канадских профсоюзов, была лишь частью массовой кампании в под-
держку девятичасового рабочего дня, развернутой в промышленных центрах 
Канады после создания Лиги девятичасового дня. И даже шире — сама Лига 
возникла на волне международного движения за сокращение рабочих часов.

Марши и демонстрации с требованием ограничить рабочий день нача-
лись в январе 1872 года и вскоре охватили промышленные и портовые го-
рода Канады.

Кампания стала первым опытом общенационального и организованного 
рабочего действия в Канаде, но не получила широкой поддержки в обществе 
и вскоре сошла на нет. Тем не менее после этих событий разрозненные рабо-
чие организации доминиона стали задумываться о создании единого центра.

Всеобщая забастовка в Виннипеге, 1919 год
Первая мировая война привела к серьезному кризису в Канаде. Недо-

вольство рабочих отправкой на европейский фронт, безработица, эхо рус-
ской революции — все это подталкивало к радикальным методам борьбы и 
стимулировало готовность рабочих выходить на улицы не только в защиту 
своих прав, но и в поддержку товарищей в других отраслях. Одной из са-
мых впечатляющих акций того времени стала всеобщая стачка в Виннипе-
ге, случившаяся в мае — июне 1919 года.

Всеобщая стачка была объявлена после того, как провалились коллек-
тивные переговоры с виннипегскими работодателями в строительстве и 
металлообработке. На призыв бастовать моментально откликнулось около 
30 тысяч человек — не только рабочие тех отраслей, где разгорелся кон-
фликт, но и почтовые служащие, телефонисты и транспортники. Забастовки 
солидарности с рабочими Виннипега прошли и в других провинциях Канады.

Эхо протеста было таково, что в конфликт пришлось вмешаться феде-
ральным властям — те, ясное дело, предпочли встать на сторону собствен-
ников. Несколько участников стачечного комитета были арестованы и по-
лучили тюремные сроки за «создание незаконной организации с целью 
свержения государственной власти».

Забастовка сошла на нет после столкновений демонстрантов с полици-
ей, что окончилось двум смертями и почти сорока пострадавшими и было 
прозвано «Кровавой субботой». После инцидента Виннипег оказался де-
факто оккупирован силами правопорядка, и стачку пришлось прекратить.

Сотрудников автозавода GM в Ингерсоле 
(Онтарио), требующих лучших контрактов, 
пришел поддержать знаменитый 
нападающий (американский футбол) Тодд 
Скотт, одетый в костюм Человека-Паука. 
Сентябрь 2017 года.

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фото: Dave Chidley / Zuma / ТАСС  
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В результате в 1956 году TLC и его 
оппоненты примут решение о слия-
нии. На свет появится профцентр, 
который и сегодня удерживает без-
оговорочные лидерские позиции в 
профсоюзной жизни Канады, — Ка-
надский трудовой конгресс, CLC.

СТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Как при таком росте профсоюзных 
организаций развивалось канадское 
законодательство в сфере труда?

Уже в 1900-х годах, на фоне ро-
ста революционного синдикализма, 
в стране создается федеральный Де-
партамент труда, а с ним — система 
урегулирования трудовых споров с 
помощью посредничества. Надо ска-
зать, и по сию пору большая часть 
трудовых конфликтов решается в Ка-
наде за столом переговоров: в наши 
дни лишь около 5% трудовых споров 
приводят к забастовкам.

Параллельно принимались и за-
коны о защите труда. Так, к началу 
Великой депрессии в большинстве 
провинций было запрещено исполь-
зование труда детей до 14 лет на фа-
бриках и в шахтах. Правда, вскоре 
рабочих мест стало так мало, что на 
черные и неквалифицированные ра-
боты, на которых прежде использо-
вался детский труд, стояли очереди 
желающих взрослых…

Формированию современного тру-
дового законодательства Канады спо-
собствовала, как ни странно, Вторая 
мировая война. Власти, стараясь обе-
зопасить несущую тяжелую военную 
нагрузку экономику от массовых за-
бастовок, создали в общих чертах те 
законодательные условия, в которых 
канадские тред-юнионы существу-
ют и в наше время. С одной сторо-
ны, была прописана необходимость 
обязательной государственной ре-
гистрации профсоюза как субъекта 
коллективных переговоров. Для этого 
организация должна была представ-
лять не менее половины работников, 
от лица которых переговоры должны 
были вестись. С другой — сами кол-
лективные переговоры отныне стали 
обязательным механизмом. Забастов-
ки стали возможны только вне само-
го периода переговоров. Вместе с 

тем законы сороковых годов запре-
тили и дискриминацию членов проф-
союзов, и создание на предприятиях 
«желтых» профорганизаций.

В 1946 году благодаря судебному 
прецеденту (канадское право в основ-
ном базируется на англо-саксонской 
прецедентной системе) в трудовом 
законодательстве многих канадских 
провинций появилась «формула Ран-
да»: механизм, согласно которому ра-
ботники предприятия должны платить 
профвзносы вне зависимости от член-
ства в профсоюзе — постольку по-
скольку на них распространяется кол-
лективное соглашение.

Время новейшей истории канадско-
го профсоюзного движения наступило 
в шестидесятые. В 1967 году специаль-
ным законом создание профсоюза (а в 
некоторых случаях и забастовки) было 

разрешено и госслужащим. Именно 
они сейчас являются главной опорой 
канадского профдвижения: профсо-
юзы госсектора остаются самыми мас-
совыми общественными организация-
ми страны.

СЕГОДНЯ
В настоящее время канадские 

профсоюзы представляют чуть ме-
нее трети работающих жителей стра-
ны. Лидерство удерживает Канадский 
трудовой конгресс, CLC, появивший-
ся в результате слияния TLC и «ин-
дустриальных» союзов. На долю CLC 
приходится 3,3 млн членов — боль-
ше двух третей канадцев, платящих 
профвзносы.

Именно в состав CLC вошел соз-
данный в шестидесятых Канадский 
союз госслужащих, CUPE, — самый 

должен был в конце концов стать Еди-
ный Большой Профсоюз — всемирное 
объединение рабочих разных профес-
сий и отраслей.

ИРМ не боялись боевых методов 
борьбы: в городах страны запылали 
массовые стачки. Особенно напряжен-
ными в этом отношении стали годы 
Первой мировой войны, когда на ка-
надскую экономику лег тяжелый груз 
военных расходов, а из-за моря то и 
дело стали приходить сводки о потерях.

В Канаде ИРМ развернули актив-
ную антивоенную пропаганду. Позже, 
после победы революции в России, они 
поддержали ее. Стоит ли удивляться, 
что в 1918 году деятельность ИРМ в 
Канаде была поставлена вне закона.

Но синдикалистское движение 
не было окончательно разгромлено. 
В 1919 году на обломках канадских 
ИРМ возникло новое профобъедине-
ние, которое без лишних хитростей 
так и назвали — OBU, One Big Union.

OBU пережил впечатляющий, но 
короткий взлет. Уже на следующий 
год, в 1920-м, союз имел локальные 
организации по всей стране и около 
50 тысяч членов. Однако OBU cтолк-
нулся с нешуточным противодействи-
ем: против «Единого большого союза» 
ополчились и работодатели, и пра-
вительство, и цеховые профсоюзы. 
Сыграли роль и трения внутри самой 
организации — и уже тремя годами 
позже в ней едва оставалось несколь-
ко тысяч человек.

ДЕПРЕССИЯ, ТОРГ, 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

В 1929 году, когда Канада, как и 
США, рухнула в пучину Великой де-
прессии, монополии TLC был бро-
шен новый вызов. Он последовал со 
стороны еще одного революционно-
го межотраслевого союза, а имен-
но ориентировавшейся на компар-

тию Лиги рабочего единства, WUL. 
Лига устроила серию громких за-
бастовок в промышленных центрах 
страны. Профорганизаторы Лиги 
были особенно успешны в молодых 
развивающихся отраслях, где цехо-
вое профдвижение было слабо пред-
ставлено, — например, в автомоби-
лестроении и энергетике. WUL также 
оказалась не слишком долговечной, 
но уже стало очевидно: отраслевой 
юнионизм занял важную нишу в жиз-
ни Канады.

Политический и организационный 
раскол между ориентирующимися на 
либералов «цеховыми» и левыми «от-
раслевыми» профсоюзами продлит-
ся до середины пятидесятых годов. 
В преодолении разногласий сыграет 
немаловажную роль атмосфера хо-
лодной войны и то, что львиную долю 
радикалов и коммунистов еще в кон-
це сороковых выдавят из обществен-
ной жизни.

Профсоюзы Канады: страницы истории
Забастовки почтовых служащих, 2018 год
В конце октября 2018 года Канадский союз почтовых служащих — 

CUPW, членская организация Канадского трудового конгресса, — начал се-
рию забастовок и акций протеста против политики руководства компании 
Canada Post. Профсоюз не сошелся с менеджментом в вопросах рабочей 
нагрузки, уровня безопасности труда и неравенства тарифов для сотрудни-
ков в городах и сельской местности.

Несмотря на ряд финансовых уступок, на которые пошло руководство 
Canada Post, и на то, что зарплаты и социальные гарантии в компании, по 
мнению критиков профсоюза, были на весьма высоком по меркам госсек-
тора уровне, с октября по декабрь профсоюз провел серию протестов в 200 
городах страны. Однако на шестой неделе в конфликт вмешалось прави-
тельство, вынудив профсоюз остановить протесты специальным актом се-
ната. CUPW счел вмешательство властей нарушением права на ассоциа-
цию и забастовку.

Участники забастовки почтовых служащих в Галифаксе, ноябрь 2018 года.

Преподаватели и работники колледжа Джорджа Брауна в Торонто — члены Союза работников государственной службы Онтарио — 
на пикете за достойные рабочие контракты. Ноябрь 2017 года.

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РУБЕЖОМ
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крупный на сегодня отраслевой союз 
страны с почти 700 тысячами членов. 
Наравне с большими отраслевыми и 
региональными организациями в CLC 
входят многочисленные союзы, создан-
ные по признаку конкретной профессии. 
И по-прежнему львиная доля членских 
организаций главного профцентра Кана-
ды — «международные» тред-юнионы, 
объединяющие работников по обе сто-
роны канадской границы…

Прямых конкурентов по влиятель-
ности у CLC, в сущности, нет… пока 
дело касается англоговорящих про-
винций. Иное дело — Квебек.

В шестидесятые годы Квебек пе-
режил так называемую Тихую револю-
цию — бум экономического развития 
и рост националистических и регио-
налистских настроений. Разговоры об 
отделении Квебека от Канады шли се-
рьезные — и даже порой сопровожда-
лись терактами.

Стоит ли говорить, что и профсо-
юзное движение в Квебеке строится 
на свой манер? Конфедерация нацио-
нальных профсоюзов, выросшая из 
зародившегося в 1900 годах здешне-
го католического профдвижения, — 
второй по охвату членства профцентр 
Канады (около 7% членов профсою-

зов страны по состоянию на 2015 год). 
Конфедерация не гнушается политики 
и не раз выступала в поддержку само-
определения франкоканадской нации.

И все-таки немалая часть канад-
ских профсоюзов предпочитает во-
все не связываться с какой-либо вы-
шестоящей организацией (на долю 
таких профсоюзов приходится поч-
ти 20% платящих взносы канадцев). 
Небольшой процент действующих 
в стране организаций по-прежнему 
подчиняется напрямую крупнейшему 
американскому профцентру AFL-CIO 
(возникшему в результате объедине-
ния в пятидесятых «гомперсовской» 
Американской федерации труда со 
своим идеологическим оппонентом 
на профсоюзном поле США, Кон-
грессом промышленных органи-
заций — СIO).

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ 
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Канадское законодательство не 
только защищает профсоюзы от дис-
криминации, но и выдвигает к ним до-
вольно экзотичное по меркам других 
стран законодательное требование — 
«справедливого представительства 

работника» (то есть запрещает дис-
криминацию работника со стороны 
его же тред-юниона).

Довольно тесное участие государ-
ства (будь то федеральный или про-
винциальный уровень) во взаимоотно-
шениях профсоюзов и работодателей и 
общая законодательная отрегулирован-
ность этих взаимоотношений приводит 
к тому, что, как уже говорилось, лишь 
около 5% трудовых споров в современ-
ной Канаде заканчивается забастовка-
ми. Частое вмешательство государства 
в трудовые споры — дискуссионный 
вопрос для Канады, но с учетом того, 
что в прецедентной правовой системе 
каждый коллективный договор или су-
дебное решение приобретает большую 
важность, это объяснимо.

Так или иначе, в отличие от многих 
стран, где вследствие изменений эко-
номической конъюнктуры или внутри-
профсоюзных кризисов количество 
членов рабочих организаций сокра-
щается, в Канаде на протяжении мно-
гих лет наблюдается пусть медлен-
ный, но все-таки рост профчленства.

И останавливаться он явно не со-
бирается.

Александр ЦВЕТКОВ

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РУБЕЖОМ

Журналисты газеты Chronicle Herald проводят пикет у офиса газеты в Галифаксе, январь 2016 года.
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