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ГЕРМАНИЯВ развитии безработицы в послевоенные годы наблюдалось, так. обр., четыре резких обострения, как видно из следующей таблицы, которая наряду с датами и цифровыми данными отмечает причины кризисов: Табл. 11.

Кульминационные пункты ботицы.

Дата

Число безраб.

(получ. пос.) в тыс.

1 янв. 1919 . .

1 февр. 1919 .

905 1.076

1 февр. 1923 .1 дек. 1923 . .

15 янв. 1924 .

1.474 1.590

1 марта 1924 1 июля 1925 1 дек. 1925 .

1 янв. 1926 .

15 февр. 1926

.

.

.

.

.

1.168 195 673 1.498 2.059

1 ОКТ. 1928 . .

1 марта 1929 .

577 2.461

безра Причины кризисов

Начало демобилизации Кульминацион. пункт первой волны безработицы (кризис демобилизации) Начало Рурской оккупации

Кульминацион. пункт второй волны безработицы (кризис оккупации, инфляция)

Кульминацион. пункт третьей волны безработицы (период хозяйственной депрессии и усиленной рационализации)

Кульминацион. пункт четвертой волны безработицы (в связи с усилением капиталистической рационализации)

Жилищные условия в послевоенное время значительно ухудшились, в связи с приостановкой строительства в военные годы. По исчислениям профсоюзов на 1928, не менее l1^ млн. рабочих семей не имели собственной квартиры, хотя бы в одну комнату. Официальные цифры значительно благоприятнее: по данным переписи 1927, «бесквартирных» установлено 791 тыс. семей, но, поскольку перепись охватила не всю территорию Г. и не учла, что значительная часть рабочих, зарегистрированных как «имеющие квартиру», ютится в бараках, амбарах и т. п., — профсоюзная цифра должна считаться ближе к действительности. Она подтверждается косвенно и численностью посетителей ночлежных домов — свыше 1 млн. по одному Берлину.

Правительство предполагает ликвидировать жилищный кризис к 1945: строительная программа предусматривает постройку до 1935 по 225—250 т. квартир в год, с 1936 по 1940  — по 190 т., в 1940—45  — по 85 т. Расчет явно неудовлетворительный, т. к. ежегодно образуется не менее 200 тыс. новых «семейных единиц», требующих квартир, и, стало быть, строительство будет в состоянии лишь в малой мере покрывать существующий недостаток; профсоюзы ведут в настоящее время (1929) сильную агитацию за повышение строительной программы до 300 тысяч квартир в год: наличные кадры строительных рабочих вполне достаточны не только для такой нормы, но дают возможность поднять I
ее до 350 тысяч квартир.Квартирный кризис заставляет рабочих ютиться по нескольку семейств в одной квартире. Теснота в крупных значительных центрах велика, т. к. св. 50% рабочих семей ответственных съемщиков квартир располагают помещением в одну комнату и около 35% — двумя комнатами и кухней. До 1924 теснота компенсировалась, в известной мере, низкой квартирной платой, установленной во время войны правительственным распоряжением и сохраненной на военном уровне в первые послевоенные годы: если до войны расходы на квартиру берлинского семейного рабочего составляли не менее ’/5 части заработка, то в 1922/23 они составляли не свыше ]/з2. Но, поскольку низкая квартирная плата, при крупном росте стоимости строительства, препятствовала развитию частного жилстроительства, льготы военного времени были отменены, плата быстро возросла, и в 1929 составляла уже при месячном заработке в 200 мар. 12, 1 % заработка (при 300 мар. — 10, 1%, при 400—8, 3%).

Женский и детский труд. В довоен. время число женщин-работниц составляло ок. 19% всей рабочей силы. Во время войны число работниц сократилось, в связи со значительным сокращением текстильной промышленности, несмотря на то, что отток мужской рабоч. силы на фронт открыл женщинам доступ в целый ряд закрытых для них ранее отраслей промышленности, включая тяжелую индустрию, и даже к высококвалифицирован. труду. Однако, предприниматели, следуя установившейся еще в эпоху раннего капитализма традиции беспощадной эксплоатации женского труда и пользуясь отменой охраны труда, держали работниц, выполнявших «мужскую» работу, на ставках, еле превышавших 50% нормальн. мужской зар. платы. Выгоды такого использования женского труда были настолько велики, что органы предпринимателей, уже во время войны, открыто говорили о необходимости максимального развития дешевого женского труда и в послевоенное время — в обеспечение успешности борьбы герм. промышленности на мировом рынке. И, действительно, несмотря на избыточность мужских рабочих рук и растущую безработицу, послевоенные годы дают постепенно увеличение числа работниц: в 1920 они составляли 20, 9%, в 1921—20, 9%, в 1922—22, 5%, в 1927—25% в крупных предприятиях и 27% — в средних.

Характерно увеличение числа работающих замужних женщин: с 1907 по 1925 число их увеличилось на 69%. Распределение женского труда по главнейш. областям его применения видно из следующих цифр (данные 1925 в процентах): Сельское хозяйство...................................................

Промышленность (включая ремесла)...............

Торговля и пути сообщения.................................

Домашние работницы............................................

Народное просвещение....

Медицинское обслуживание......................................

(Нек-рые лица учтены по двум графам).

49, в 28, 6 12, 9 10, 3

2, 2 2, 4

Чрезвычайно растет число женщин-служащих: за период 1907—25, давший увеличение работниц на 50%, число женщин  — служащих увеличилось на 150%.

Рационализация, переход к конвейерной системе еще более сгладили уже ослаблен-
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_16._Германия_-_ГИМН_(1929).pdf/137&oldid=4118597
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