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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

В 1907 локауты вылились во «всеобщую забастовку^ фабрикантов и заводчиков. Они сопровождались массовыми расчетами под разными предлогами: «расчеты перед пасхой», «из-за сокращения производства» и т. д. Апрельские «расчеты перед пасхой» в 1907 явились явным локаутом, были «способом обуздать рабочих» («Фабрикант», 1907, № 1), т. к. они охватили десяток тысяч рабочих только в одной Москве.

После «пасхи» рабочие принимались на гораздо худших условиях. От поступающих требовалась подписка о беспрекословном подчинении заводоуправлению. Принявшие участие в забастовках должны были увольняться без предупреждения. Противозабастовочные фонды П. о. располагали миллионными суммами. Большинство предпринимательских обществ взыскивало со своих членов определенный денежный залог, к-рый поступал в пользу союза в случае невыполнения членом союза пункта устава по борьбе с рабочими выступлениями. Борьба П. о. против рабочего движения приняла в этот период широкие размеры. Черные списки распространялись не только в пределах одного города, промышленного района, но по всей России. При забастовке в каком-нибудь промышленном районе П. о. других районов выступали на поддержку сотоварищей. Например, забастовка в Баку в конце 1906 и в начале 1907 вызвала со стороны предпринимателей массу петиций, телеграмм, записок в правительственные учреждения с просьбой прекратить забастовку. Горнозаводчики Донбасса выделили средства для подкупа «лидеров» рабочих организаций. Помимо прямых репрессивных мер, П. о. уже тогда в бурные революционные годы начали применять «мирные» способы борьбы с революционным движением масс. В Петербурге на ряде крупных заводов и фабрик была введена премиальная система — за каждые два месяца работы на предприятии без забастовки и прогула рабочий получал премии. Предприниматели, представители «левого» крыла октябристов и кадеты, начали вводить у себя на предприятиях систему участия рабочих в прибылях. Со стороны Петербургского общества были попытки наладить издание специальной газеты для рабочих, но это мероприятие, как и все «мирные» средства борьбы с рабочим движением, потерпело крах. 124 общества заводчиков и фабрикантов, возникшие в революционные годы, явились боевыми организациями буржуазии, основная цель к-рых заключалась в подавлении революционных выступлений пролетариата. «Не „атмосфера сочувствия“, не симпатии буржуазии, а сила натиска играла решающую роль и в экономической борьбе» (Ленин, Соч., т. XV, стр. 49). Эта сила натиска привела к тем уступкам со стороны самодержавия и буржуазии, каких пролетариат не добился бы в течение десятилетий в мирные годы. Вместо «сочувствия» пролетарскому движению, о к-ром так много шумели меньшевики, русская буржуазия, как мы видим, лихорадочно создавала специальные организации для борьбы с рабочим движением, накапливала противозабастовочные фонды, вооружала полицию и черносотенные банды боевым оружием  — «стальными шашками», «кавалерийскими винтовками», револьверами и т. д. Она не жалела средств для содержания чинов полиции и жандармов и десятками тысяч выбрасывала рабочих с предприятий. Особенно жестоко расправлялась она с активом рабочего класса: профработниками,делегатами, членами стачкомов, разных заводских комиссий, и его авангардом — большевиками. Годы реакции и жесточайшего террора со стороны правительственной' бюрократии и П. о. не могли удушить революционной энергии пролетариата. Эти годы были использованы партией и рабочим классом для подытоживания опыта революционной борьбы и собирания сил. Революционная энергия пролетариата под руководством большевиков развернулась во всей широте в 1917. В февральскую буржуазно-демократич. революцию было сметено самодержавное царское правительство, а в Октябрьскую  — власть буржуазии. После февраля создалось своеобразное переплетение двух диктатур: диктатуры буржуазии (Временное правительство) и диктатуры пролетариата и крестьянства (Советы). Буржуазия видела, что ее единовластие не могло быть установлено силой, и она перешла к тактике уступок и обещаний, стараясь выиграть время и подготовить контрреволюционные силы для разгрома революции. В период от февраля до июля  — в так называемый мирный период развития революции — с поразительной быстротой нарастал революционный кризис. Революция сделала гигантские шаги по пути перерастания из буржуазно-демократической в социалистическую. Усилилась и реакция. П. о. превратились в штабы экономич. контрреволюции, организаторов голода и разрухи в стране.

«Капиталисты умышленно и неуклонно саботируют (портят, останавливают, подрывают, тормозят) производство, — писал Ленин, — надеясь, что неслыханная катастрофа будет крахом республики и демократизма, Советов и вообще пролетарских и крестьянских союзов, облегчая возврат к монархии и восстановление всевластия буржуазии и помещиков» (Ленин, Соч., т. XXI, стр. 159).

Разгромив демонстрацию рабочих и загнав большевиков в подполье, буржуазия перешла в июле в открытое наступление на завоевания революции. Усилилась активность П. о. Московская конференция предпринимателей в июле 1917 решила принять все меры для предотвращения социалистич. мероприятий и против вмешательства рабочих в управление производством. В августе, накануне государственного совещания, торгово-промышленный съезд постановил создать объединяющий центр — Всероссийский союз обществ фабрикантов и заводчиков, к-рому было поручено направлять и координировать действия П. о. в России, использовав все средства борьбы с рабочими, вплоть до общенациональных локаутов отдельных отраслей производства. Промышленники Юга на съезде в сентябре потребовали от правительства введения войск в Донбасс и кровавой расправы с рабочими, угрожая остановкой всех предприятий Юга, в частности Донбасса. Требование предпринимателей было выполнено, и в Донбасс были введены казачьи части генерала Каледина. Экономический комитет республики  — официальный штаб экономической корниловщины  — 22/IX санкционировал действия П. о., полностью одобрив мероприятия буржуазии по борьбе с рабочими, и указал, что «в случае нарушения соглашения со стороны рабочих могут быть закрываемы полностью или частью предприятия и распускаем весь или часть рабочего персонала» (см. «История гражданской войны в СССР», т. I, 2 издание, 1938, стр. 190).
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