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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

кам, все чаще вспыхивавшим в промышленности, несмотря на «деловое сотрудничество» и вопреки запрещениям профсоюзов и их активн. сопротивлению. — Оппозиция в недрах самих профсоюзов проявилась раньше всего в Лейпциге. В1917 восемь организаций, охватывавших 10 т. членов, вышли в виде протеста из Лейпцигского картеля (совета профсоюзов). В 1917 и 1918 против Генеральной комиссии, ставшей после раскола в с. — д. партии на сторону большинства против «независимых», уже выступали целые организации.

Возмущение масс войной и военной политикой профсоюзн. вождей и соц-д-тии быстро росло, охватывая широчайшие массы герм. пролетариата, и скоро переросло в революционное действие против кайзеровского правительства — в революцию 9 ноября 1918. г) От образования АДГБ до Гамбургского съезда 1928. Революция явилась для руководителей профсоюзов в достаточной мере неожиданной. Власть временно выскользнула из рук буржуазии. Но ни соц. д-тия, ни вожди профсоюзов не подумали о Закреплении ее за пролетариатом. Наоборот, первым актом Генеральной комиссии в дни революции было заключение Центрального договора делового сотрудничества (см.) с предпринимателями. В нем профсоюзы признавались представителями рабочего класса: свобода коалиции рабочих не ограничивалась. Предприниматели отказывались поддерживать желтые профсоюзы. Возвращавшиеся из армии поступали на прежнюю работу; устанавливалось паритетное заведывание биржами труда; условия труда регулировались колдоговорами; в предприятиях, насчитывавших св. 50 рабочих, создавался рабочком, к-рый вместе с предпринимателями должен был следить за выполнением колдоговора; создавались примирительные камеры на паритетных началах; устанавливался повсеместно 8  — часовой рабочий день.

Договор был подписан 15 ноября 1918 Легином и Лейпартом, с одной стороны, Стиннесом, Сименсом и Рейхертом — с другой, и явился большим достижением буржуазии.

Предприниматели признали за рабоч. классом то, что им было уже и без того завоевано и против чего они не в силах были бороться, сами же получили от профсоюзов признание, что они остаются хозяевами своих фабрик и заводов, что они сохраняют власть над рабочим классом, — признания того, что они больше всего боялись потерять.

Факт соглашения с капиталистами в бурные революционные дни, когда дело шло о том, быть или не быть буржуазному государству в Г., был равносилен вотуму профсоюзов за буржуазное государство, за капиталистический строй.

Соглашение от 15 ноября явилось фундаментом для дальнейшей деятельности руководителей свободных профсоюзов, и в первые же месяцы после революции они вступили в борьбу с рабочими комитетами (позже фабзавкомы), стихийно образовавшимися в ноябрьские дни 1918 на предприятиях. Созданные самими массами и тесно связанные с ними, они проявили революционную инициативу и, противопоставляя себя руководимым реформистами профсоюзам, требова 376

ли полной самостоятельности и предоставления им права контроля над производством. Конечно, Легипы и Лейпарты не могли мириться с такими требованиями. 23 декабря соц. — дем. правительство издало постановление о лишении рабочих комитетов права вмешиваться в хозяйственную жизнь предприятия. Генеральная комиссия одобрила это постановление, считая, что контроль над производством проводится профессиональными союзами и союзами предпринимателей через комитеты «делового сотрудничества».

Немного позже профсоюзы изменили курс, предоставив рабочим комитетам хозяйственные функции с тем, чтобы оторвать их от политической борьбы и забрать руководство ими в свои руки. Конференция правлений профсоюзов от 2 апр. передала вопрос о рабочих комитетах в ту же комиссию, которая была избрана для составления устава будущего Всеобщ, объединения герм. профсоюзов (АДГБ) и которая выработала положение «о деятельности профсоюзов», предусматривавшее также тесную связь комитетов с профсоюзами. Было твердо решено притупить острие такого опасного орудия, как рабочие комитеты, превратив их в орудие классового сотрудничества. В таком виде проект о рабочих комитетах был представлен и принят Нюрнбергским съездом профсоюзов в июне 1919.

По плану Генеральной комиссии этот съезд должен был провести усиление централизации профдвижения. Этому соответствовало постановление об объединении всех союзов, раньше примыкавших к Генеральной комиссии, во «Всеобщее объединение германских профсоюзов» (Allgemeiner Deutscher Gewerkschafts-Bund  — ADGB). Новый устав, принятый в Нюрнберге, в основном предоставлял больше прав Центральному правлению.

Съезд также принял резолюцию о создании производственных союзов. Далее, несмотря на протест ряда союзов, съезд одобрил «деловое сотрудничество» и призвал все местные организации принять участие в деятельности этой организации. Этим в значительной степени был предрешен и вопрос о рабочих комитетах (фабзавкомах). Съезд принял по докладу Лейпарта резолюцию об участии фабзавкомов в управлении предприятиями под руководством профсоюзов и в сотрудничестве с капиталистами. Эти решения Нюрнбергского съезда были той почвой, на которой расцвел потом самый махровый реформизм профсоюзов. Он фактически санкционировал поведение профсоюзных вождей в период войны и революции и выбросил лозунг мирного постепенного врастания во все поры капиталистического хозяйства. Это означало санкцию для профбюрократии для дальнейшего обострения борьбы со всякими проявлениями революцион. движения.

После раскола с. — д. партии как Генеральная комиссия, таки правление АДГБ стали на сторону эберт-шейдемановского большинства. В ряде союзов, однако, выросла влиятельная оппозиция, состоявшая, гл. обр., из спартаковцев . и независимцев — будущих коммунистов. Она стала ожесточенно бороться против политики «делового сотрудничества». В период 1919—21 ей удалось за-
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