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I. Краткій исторически очеркъ развитія рабочихъ союзовъ на
Западѣ.

і.

Общность занятій и совмѣстное исполненіе работы естественно

приводятъ къ единенію и желанію нетолько обсуждать, но и общими

усиліями улучшать свое положеніе. Такое объединеніе трудящихся

на почвѣ общихъ интересовътакъ же старо, какъ и сама цивили-

зація. И это, само собою, понятно: уже семья, родъ, племя даютъ

прекрасныйобразецъ преимущества союзной деятельности передъ

дѣятельностью индивидуальной. На протяженіи всей исторіи мы

находимъ цѣлый рядъ товариществъ,братствъ, орденовъ, множество

всякаго рода явныхъ и тайныхъорганизации,стремящихся въ ви-

дахъ достиженія общихъ цѣлей соединиться въ союзы. Помимо ре-

лигіозныхъ, военныхъ, политическихъ,коммерческихъ и образова-

тельныхъ цѣлей эти союзы имѣютъ часто специальный профессіо-

надьный характеръ. Свойства и особенности промысла съ одной

стороны и положеніе какъ въ специальнойсредѣ, такъ и въ самомъ

промыслѣ — съ другой опредѣляютъ цѣли и характеръ профессіональ-

наго союза. Обращаясь къ экономической исторіи, мы видимъ, что

организаціи въ древнѣйшей формѣ труда—въ ремесленномъ произ-

водств—извѣстны ещедревнему міру. Такъ въ египетскихъи гре-

ческихъ памятникахъ сохранились еоотвѣтствующія указанія о сою-

захъ липъ, занятыхъ въ одномъ и томъ же промыслѣ. Многочис-

леннѣе другихъ дошли до насъ извѣстія о Римѣ. Здѣсь существо-

вали такъ называемый: коллегіи ремесленниковъ— профессіональныя

организаціи по отдѣльнымъ ремесламъ. Въ знаменитомъпамятникѣ

античнаго Рима, въ «Собраніи Надписей» (Corpus Inscriptionum),

изданномъ Берлинской Академіей Наукъ, содержится рядъ подлин-

ныхъ свидѣтельствъ о древне-римскихъколлегіяхъ. ТеодоръМомзенъ

въ своемъ блестящемъ трудѣ: «De collegiiset sodaliciis Romanorum»

(Берлинъ, 1843) использовалъ главную часть этого собранія над-
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писейи теперь мы знаемъ, что коллегіи ремесленниковъ въ Римѣ

не только не случайное или временное явленіе, но учрежденіе

очень древняго происхожденія. Еще въ центуріяхъ Сервія Туллія
значились 4 центуріи рабочихъ, а именно центуріи плотниковъ,

мѣдниковъ, флейтистовъ и трубачей *).

Первоначально, какъ доказываете Гастонъ Буасье 2), кол-

легии ремесленниковъ носили исключительно религіозный ха-

рактеръ, но затѣмъ, въ концѣ республики— превратились въ "по-

литическія организаціи. Республиканскія власти не высказались

рѣшительно противъ послѣднихъ, но смѣнившіе республику импе-

раторы первоначально отнеслись къ коллегіямъ недовѣрчиво, стес-

няя и закрывая ихъ, и лишь впослѣдствіи, а именно начиная съ

императора Александра Севера, отношеніе къ коллегіямъ измѣни-

лось и, пользуясь ихъ услугами, императорская власть имъ даже

покровительствовала.

Устройство римскихъ коллегій было несложно:въ ихъ составъ

вступалъ каждый желающій, безразлично рабъ ли это или свобод-

ный, но по выбору остальныхъ. Коллегіи управлялись общимъ со-

браніемъ. Отношеніе власти было, какъ мы только что указали,

различное; иногда коллегіи прямо грубо и бёзсмысленноэксплоати-

ровались 3). Римскія коллегіи исчезаютъ вмѣстѣ съ паденіемъ За-

падной Римской Имперіи.

Въ средніе вѣка мы вновь встрѣчаемся съ союзами трудящихся.

Это— корпораціи и цехи. Эти средневѣковыя учрежденія не являются

продолженіемъ римскихъ коллегій, а возникаютъ вполнѣ самостоя-

тельно и притомъ весьма постепенно.Первичная ихъ идея также

религіознаго характера. Это были союзы, отстаивающіе старыйна-

родныя суевѣрія. Населеніе первоначально объединялось ради тай-

ныхъ языческихъ пиршествъ, но затѣмъ, съ проникновеніемъ хри-

стіанства, выступила на первый планъ идея братской взаимопо-

мощи. Члены союзовъ помогали другъ другу при несчастіи и погре-

беніи, совершали вмѣстѣ панихидыи сообща поддерживалипередъ

иконами «неугасаемыйсвѣтъ». Другой источникъ организаціи —-

замокъ барона, «барскій дворъ». Современные историки доказы-

ваютъ, что зародышъ средневѣковой гильдейской организаціи по-

г ) См. Эрнстъ Магаймъ: Профессіональные рабочіе союзы. Перѳв. съ франц.
Водовозова, Спб. 1895, стр. 10.

2 ) Тамъ же, стр. 18.
3 ) См. Буасье: «О религіи римлянъ при Августѣ и Антонинахъ» 2 т., рус. пе-

ревода, Москва, 1884.
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явился на дворѣ феодала (Frohnhof). У крупныхъ феодаловъ вся

трудившаяся челядь раздѣлялась на 4 дворовыхъ вѣдомства: I, ко-

нюшня (Marschalle), гдѣ работали кузнецыи каретники,II, кравчая

(Schenkenamt),гдѣ были заняты пивовары и бочары, III, стольничья

(Trucnsessen), куда входили пивовары, булочники, мясники и ры-

баки и IV, камерарія (Kamerer),гдѣ работали:печники,плотники,

каменыцики и маляры. Всѣ эти труженикилегко объединялись въ

своихъ «вѣдомствахъ». Точно также параллельно съ ними объеди-

нялись и старосты,которыхъ въ эпоху послѣ Карла Великаго также

было не мало въ обширныхъкоролевскихъ помѣстіяхъ. Эти старосты

(ministri,operarii)объединялись въ общества, называвшіяся societates,

Innungen, fraternitates.Въ эпоху расцвѣта феодализма каждый за-

мокъ велъ свое замкнутое самодавлѣющее хозяйство. Все необхо-

димое, для потребленія изготовлялось тутъ же, своими средствами.

Поэтому и «вѣдомства» феодальнаго двора первоначально работали

лишь на своего господина. Позднѣе, съ появленіемъ денежнагохо-

зяйства они начали работать и на сторону. Разореніе феодаловъ

и растущая нужда въ деньгахъ создали возможность систематиче-

скаго отпуска ремесленникафеодальнаго двора за стѣны замка, въ

ближайшій сельскій поселокъ или даже въ городъ, такъ какъ де-

нежныйоброкъ ремесленника уже сталъ феодалу нужнѣе и вы-

годнѣе, чѣмъ трудъ натурою. Такъ возникъ важныйвъ исторіи разви-

тая ремесленнойпромышленностифактъ—переселеніе ремесленниковъ

феодальнаго двора изъ замка въ городъ; городъ уж:е вполнѣ эман-

сипировалъремесленника,ибо по тогдашнему выраженію, «город-

ской воздухъ дѣлаетъ человѣка свободнымъ» (Stadtluftmacht frei!)

Итакъ ремесленный корпораціи феодальнаго двора принесли съ

собою въ городъ идею организаціи и духъ корпоративности.Это

было новостью въ эпоху ранняго средневѣковья, допускавшую еди-

неніе лишь для религіозныхъ или военныхъцѣлей. Этому новшеству

первоначально сопротивлялись. Не слѣдуетъ думать, что и раньше,

на барскомъ дворѣ, организаціи существоваливполнѣ безнаказанно.

Еще съ ѴШ вѣка императорскимизаконами и церковными поста-

новленіями воспрещались древнѣйшія гильдіи феодальныхъ имѣній,

особенно старофранконскихъ.Какъ нѣкогда и римскія ремесленныя

коллегіи, средневѣковыя корпорации,гильдіи, такъ же, какъ мы ска-

зали, возникаютъ съ религіозными цѣлями (ѴГГТ вѣкъ). Позднѣе

онѣ пріобрѣтаютъ характеръ экономическій, къ тому же въ XII

вѣкѣ число гильдій было уже весьма значительно. Судя по 7-ми
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древнѣйшимъ изъ сохранившихся уставовъ этого столѣтія х) гиль-

діи возникали въ самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ промышлен-

ности. Организація гильдій была не сложна; она слагалась по

образцу древней семейной общины и по своему типу во многомъ

напоминалаобыкновенную русскую артель.

Въ ХПІ вѣкѣ гильдіи размножились. Государство и церковь

поддерживалиустройство гильдій, такъ какъ видѣли въ нихъ оплотъ

противъ феодализма. Члены городскихъ гильдій содействовали

королямъ и лично, и деньгами въ ихъ борьбѣ съ феодализмомъ.

Впрочемъ, властями поддерживались не всѣ гильдіи, а лишь тѣ

изъ нйхъ, въ которыя объединиласьболѣе зажиточная часть насе-

ленія, т. е. такъ называемыя гильдіи «патриціевъ». Наоборотъ

гильдіи, возникавшія въ бѣдной средѣ, составлявшіяся изъ тру-

дящихся, преслѣдовались. Такъ, напримѣръ, Фридрихъ II запретилъ

устройство всѣхъ гильдій, кромѣ гильдій монетчиковъ. То же про-

исходило и въ Австріи, гдѣ Уложеніе XIII вѣка допускало устрой-

ство гильдій лишь условно, а въ самой Вѣнѣ въ 1278 году было

издано одно строгое запрещеніе устройства гильдейскихъ собраній.

Къ этому же XIII вѣку относится и извѣстная въ исторіи борьба

гильдій «патрійцевъ» съ гильдіями ремесленниковъ. Эта борьба,

какъ извѣстно, доходила до кровавыхъ столкновеній и явилась для

дальнѣйшей исторіи Европы особенно важнымъ историческимъмо-

ментомъ. Необходимо поэтому на мгновеніе на немъ остановиться.

Причины возникновенія распри лежали въ нѣдрахъ тогдашнейэко-

номической жизни, въ строѣ нарождавшихсягородовъ. Начавшееся

разложеніе феодальнаго строя, усилившаяся централизація и быстрый

ростъ городскихъ центровъ привели къ созданію той соціальной

пропастивнутри городскихъ стѣнъ, которая, вызванная антагониз-

момъ экономическихъ и политическихъ интересовъ разнороднаго

городского населенія, и послужила первопричиною возникновенія
рабочаго вопроса. Между немногими свободными, обладавшими

движимымъ капиталомъ, т. е. между привилегированными патри-

ціями и между многочисленною группою ремесленниковъ, соста-

вившеюся какъ изъ бывшихъ крѣпоетныхъ феодальнаго двора, такъ

и бѣжавшихъ въ городъ свободныхъ и несвободныхъ поселянъ,

образовалось недоброжелательствои недовѣріе. Привилегированные

') Уставърыбаковъ гор. Вормса былъ составленъвъ 1106 г., башмачниковъ,

портныхъ и оружейниковъ Магдебургамежду 1158 и 1197 и холстовщиковъ Браун-

швейга въ 1156 г.
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стремились подчинить своему вліянію «людей безъ роду и чести»

живущихъ только своимъ трудомъ. Послѣдніе не сдавались. Такъ

возникла вражда, окончившаяся открытою борьбою. Необходимо

замѣтить, что отмѣченное стремленіе къ захвату власти возникло

и у патриціевъ не сразу. Первоначально ремесленники являлись

именно тѣмъ орудіемъ, съ помощью котораго городская знать свергла

въ городахъ княжескую и епископскуювласть, замѣнивъ ее вскорѣ

своимъ господствомъ. Въ XII и XIII вѣкахъ это господство для

европейскихъремесленниковъсталоневыносимымъ. Они, имѣя передъ

собою наглядный примѣръ старыхъгильдій, вскорѣ сами сплотились

въ союзы какъ для борьбы съ своими хозяевами, такъ и для со-

вмѣстнаго преслѣдованія своихъ профессіональныхъ интересовъ.

Такъ возникли цехи*), организація которыхъ, какъ теперь доказано

историческою наукою, не имѣла никакой связи ни съ римскими

коллегіями ремесленниковъ,нисъ примитивнойорганизациейгильдій,

отъ которыхъ устройство цеховъ сильно уклоняется. Цехи, такимъ

образомъ, являются историческимипреемниками и продолжателями

гильдій, но уже развиваютъ сравнительно съ послѣдними болѣе

сложную организацію. Здѣсь нѣтъ необходимости излагать обще-

извѣстное устройство цеховъ, но слѣдуетъ отмѣтить общественныя

отношенія цеховъ къ другимъ общественнымъ организаціямъ и,

впереди другихъ, къ гильдіямъ.

Борьба между гильдіями патриціевъ и цехами ремесленниковъ

была кровава и вначалѣ мало благопріятна для цеховъ. Борьба, какъ

свидѣтельствуетъ одинъисторикъ цеховъ, велась обѣими сторонами

съ ужасающимъ ожесточеніемъ. Такъ, напримѣръ, въ Магдебургѣ,

въ 1301 году, десять старшинъпобѣжденныхъ ремесленныхъгиль-

дій были заживо сожзкены на рыночной площади. Послѣ извѣстной

въ средневѣковой исторіи «битвы ткачей», проиграннойремеслен-

никами въ борьбѣ съ именитыми гражданами, въ Кельнѣ 21-го

ноября 1371 года, было казнено тридцать три плѣнныхъ ткача, а

на слѣдующій день были перебитывсѣ ткачи, найденныеспрятав-

шимися въ подвалахъ, церквахъ и монастыряхъ. Оставшіеся въ жи-

выхъдѣти, женыи старики, въ числѣ 1800 человѣкъ, были изгнаны

изъ города, а самое зданіе этого цеха разрушено 2). Но затѣмъ

счастье улыбнулось ремесленникамъ и борьба ихъ съ патриціями

*) Zimft, Gilde, Innung, Amt— главнѣйшія наименовонія нѣмецкихъ цеховъ.

2) См. Brentano,h. Das Arbeitsverhaltniss gemass dem heutigen Recht. Лейпцигъ,

1877 г., стр. 28.
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въ срединѣ XIV вѣка окончилась полною побѣдою цеховъ и ихъ

политическою и экономическою эмансипаціею. Гильдіи патриціевъ

были побѣждены и ремесленныецехивосторжествовали. Наступила

эпоха расцвѣта цехового устройства.Цехи такжепервоначальнопре-

слѣдовали лишь религіозныя и политическія цѣли, но позднѣе они

обратились къ задачамъ экономическаго характера.Съ точки зрѣнія

послѣднихъ, цехипо своему устройствупредставляливесьма стройную

и законченную и внутри и извнѣ экономическую систему. Цехи

не знали нибезработицы,ни кризисовъ, ни зависимости отъ рынка.

Все было регламентировано, чему способствовало и то что цехи

какъ форма промысла, работали почти исключительно на. заказъ,

т. е. на определенныйрынокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, цеховое устройство

ограждало въ извѣстной мѣрѣ заказчика-потребителя, давая ему

доброкачественнуюработу. Это, впрочемъ, было ясно и самимъ це-

хамъ, неоднократно заявлявшимъ населенію о своихъ «добрыхъ

намѣреніяхъ». Такъ скорняки Базеля въ 1226 году заявляютъ

что они трудятся «на пользу города», суконщики Регенсбурга въ

1259 году обѣщаютъ лишь хорошее сукно, а булочники Берлина

въ 1272 г.— лишь доброкачественныйхлѣбъ. Обѣщанія цеховъ не

остались голословными заявленіями. Ихъ стройное внутреннее

устройство, съ системою послѣдовательнаго прохожденія ступеней

ученика, подмастерья и ^мастера, гарантировало хорошую подго-

товку. Этому же способствовали и другія цеховыя установленія:

Meisterstiick— особая экзаменаціонная работа, очень сложная и тре-

бовавшая много умѣнія и времени, Wanderjakren— годы обязатель-

ная странствованія въ качествѣ подмастерьевъ изъ города въ

городъ, Morgenspracken— общія утреннія совѣщанія по вопросамъ

своей профессіи и пр.

Вмѣстѣ съ тѣмъ цеховое устройство въ такомъ своемъ перво-

начальномъ видѣ не давало возможностидифференцироваться заня-

тому въ цехѣ рабочему населенію: каждый ученикъ, по истеченіи

извѣстнаго времени,становилсяподмастерьемъ,каждыйподмастерье—

мастеромъ, т. е. превращался, въ концѣ концовъ, въ самостоятель-

наго хозяина *). Такимъ образомъ, хроническаго антагонизмаинте-

г ) Ученики и подмастерья были тѣсно связаны съ цехомъ и съ мастеромъ.

И тотъ и другой жили въ семьѣ своего патрона; подмастерье являлся кандидатомъ

въ мастера; онъ не могъ имѣть своего собственнаго хозяйства, ни работать за соб-
ственный счетъ. Всѣ же недоразумѣнія и споры съ хозяиномъ онъ долженъ былъ
предъявить на разбирательство корпоративнаго суда.— См. G-ierke, Otto. Das deutsche
Genossenschaftrecht, т. I. Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaften. Берлинъ.

1868. стр. 403.

СП
бГ
У



— 9 —

ресовъ не существовало и положеніе ученика и подмастерья было

временнымъ, переходнымъ, а, слѣдовательно, при тяжелыхъ усло-

віяхъ, не безысходнымъ и не безконечнымъ.

Кромѣ того, имѣлись и уравнительный предписанія, стремив-

шіяся сознательно затруднить созданіе класса предпринимателей.

Привилегированнаго положенія въ ремеслѣ не могло быть; хозяинъ

мастерской— являлся и назывался только мастеромъ, рабочій за то

являлся подмастерьемъ. Строго воспрещалось имѣть одному мастеру

болѣе опредѣленнаго и всегда незначительнаго числа учениковъ.

Самъ мастеръ получалъ не прибыль отъ предпріятія, а только

«достойное и согласное его положенію вознагражденіе»; онъобязанъ

былъ работать самъ своими руками, а его орудія производства

ограничивались въ числѣ. Всѣ члены одного и того же цехадолжны

были вырабатывать и одинаковое количество товаровъ,' при боль-

шихъ заказахъ послѣдніе распределялись между различными ма-

стерами. Рабочій день, заработокъ, условія сбыта— все это подвер-

галось строгой и точнойрегламентациивъ цѣляхъ достиженія воз-

можно болынаго равенства. Но вскорѣ обстоятельства измѣнились.

Уже въ одномъ изъ болѣе обширныхъ производствъ, а именно

въ суконной промышленностиФландріи и Брабанта, весьма рано

наблюдалась невозможность перехода отъ подмастерья къ мастеру,

такъ какъ эта промышленность, составлявшая исключеніе въ це-

ховомъ строѣ, требовала и многихъ рабочихъ рукъ и большого ка-

питала.Позднѣе тожеповторилось и въ другихъ цехахъ, ибо рынки

сбыта начали расширяться, вклады капитала въ производство воз-

расли, а ремесленникистаринныхъсемей началимонополизировать

въ своихъ рукахъ все производство.

Кромѣ того, растущее населеніе городовъ, усиливающаяся

въ нихъ скученность населенія при неувеличивающейсяплощади

внутреннихъчастейгорода повышали стоимость земельныхъ участ-

ковъ въ городѣ, а съ ними и цѣнность устройства мастерской и

жилья, нужныхъдля ремесленника*). Нуженъ былъ нѣкоторый ка-

питалъ для веденія ремесленнаго производства. Кромѣ того, и раз-

меры производства возрастали. Въ результате легкій преждепере-

ходъ изъ подмастерья въ мастера затруднился. По цеховымъ по-

становленіямъ XIV века, мастеромъ могъ уже быть только чело-

вѣкъ съ капиталомъ или блиэісайшій родичъ стараго мастера.

Въ то же время увеличилось и предложеніе рабочихъ рукъ, такъ

*) Ср. Sombart: DerModerne Kapitalismus, т. I, Лейпцигъ, 1902, гл. V.
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какъ уже въ значительной степениусилился приливъ въ города

деревенскаго люда, особенно крѣлостныхъ все болѣе разрушавша-

гося феодальнаго двора. Пришельцы также охотно вступали въ

кадры подмастерьевъ, обезцѣнивая трудъ и усиливая зависимость

подмастерьевъ отъ работодателей. Ремесла все болѣе и болѣе пре-

вращались въ фидеикомиссы опредѣленныхъ, хотя иногдаи весьма

многихъ, фамилій. Мѣсто первоначальнойвеликой идеи ассоціаціи
и солидарности, подъ вліяніемъ которой создались и сами цехи,

заняло начавшееся все сильнѣе развиваться бездушное соперниче-

ство капитала,мелочная конкуренція и пошлый эгоизмъ *).

Растущему же подчиненію и безправію подмастерьевъ способ-

ствовалъ и окончательно укоренившійся къ этому времени обычай

странствовать изъ одной мѣстности въ другую 2). Въ результатѣ

прежде свободный доступъ подмастерьевъ въ мастера прекратился.

Подмастерье сталъ «вѣчнымъ подмастерьемъ»; классъ хозяевъ имъ

болѣе не обновлялся. Вмѣсто одного солидарнаго класса ремеслен-

никовъ появилось два: «вѣчные подмастерья» — эти типичные

предтечи современнаго пролетарія, и хозяева, первые значительные

кадры разросшейся, впослѣдствіи, капиталистическойбуржуазіи.

Такъ впервые создался въ ЗападнойЕвропѣ рабочій классъ

и такъ возникъ тотъ рабочій вопросъ, проблема о которомъ пре-

вратилась въ наиболѣе жгучую тему современности.

Ремесленникивъ борьбѣ съ патриціями объединилисьвъ союзы.

Къ той же мѣрѣ, съ развитіемъ антагонизма, прибѣгли и вѣчные

подмастерья. Въ концѣ XIV вѣка онитакяіе объединилисьвъ союзы,

получившіе впослѣдствіи наименованіе «Gresellenladen».Это были—

первые союзы наемныхь рабочихъ.

Впрочемъ, организаціи подмастерьевъ возникали и раньше,

когда они еще не превращались въ «вѣчныхъ». Но тогда они

объединялись въ «братства», преслѣдуя преимущественнорелигіоз-

ныя и благотворительныя цѣли. Но, съ дифференціаціей цеховъ,

союзы эти стали центрами экономической и политическойоппо-

зиціи мастерамъ-хозяевамъ. И опять-таки, и эта оппозиція логи-

чески привела къ борьбѣ. Эта борьба подмастерьевъ съ мастерами

и обширный стачки, который длились, начиная съ XVI по ХѴШ

столѣтій включительно, т. е. до времени развитія новой формы

промышленности—мануфактуръ, привели къ побѣдѣ подмастерьевъ

х) Brentano: Das Arbeitsverhaltniss gemass dem heutigen Recht, стр. 42,

2) Maseher. Das deutsche Gewerbewesenvon der frtihesten Zeit. Верлинъ, 1866.
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и къ окончательному паденію цехового строя. Прослѣдить даль-

нейшую судьбу союзовъ подмастерьевъ— этихъ первыхъ союзовъ

наемныхъ рабочихъ,— является для нашейзадачи важнымъ, тѣмъ

болѣе, что съ ними связана и вся. послѣдующая исторія рабочаго

вопроса.

Вмѣшательство короля въ дѣла промышленностии рѣшеніе

рабочаго вопроса верховною властью было типичноюпостановкою

всего дѣла въ XV вѣкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ создались и тѣ извѣст-

ныя привилегіи и монополіи цеховъ, блага отъ которыхъ выпали

лишь на долю работодателейи владѣльцевъ цеховыхъ предпріятій.

Съ другой стороны, единовременное давленіе и притѣсненіе под-

мастерьевъ было самымъ обычнымъ явленіемъ, рабочіе статуты

Елизаветы Англійской (1562) и Кольбера (1666— 1673), а равно

германскій законъ 1731 года не улучшили дѣла. Подмастерье въ

Германіи, Франціи и Англіи былъ обездоленъ и лишенъ элемен-

тарныхъправъ; разрѣшенія цеховыхъ корпорацій и вырожденія сою-

зовъ подмастерьевъ отмѣчаютъ собою XVI, XVII и начало XVIII

вѣка. Наконецъ, крупная промышленность и освободительныйидеи

разрушаютъ цеховой строй и создаютъ почву для новаго экономи-

ческая режима.

Въ новомъ укладѣ промышленностивъ еще большей мѣрѣ,

чѣмъ въ цеховомъ строѣ, коренились условія, вызывавшія объеди-

неніе. Мануфактура, а затѣмъ и фабрика, смѣнившія средневѣко-

вую ремесленную мастерскую, захватили еще большій кругъ наем-

никовъ, еще большее число «вѣчныхъ подмастерьевъ». На одного

работодателя теперь стало приходиться уже несравненнобольшее

число лицъ, чѣмъ въ средніе вѣка. И всюду, гдѣ промышленная

эволюція произошла раньше и интенсивнѣе, тамъ, преяоде всего и

въ болынемъ числѣ, мы встрѣчаемъ и рабочія организаціи. Англія
съ ея рабочими союзами (трэдъ-юніонами) служить тому лучшимъ

доказательствомъ.

Такимъ образомъ, измѣненіе формы промышленностипривело

къ скучиванію большихъ массъ рабочихъ въ немногихъ мѣстахъ и

вызвало еще болѣе рѣзкое, чѣмъ въ средніе вѣка, разграниченіе
ихъ интересовъ отъ интересовъ работодателей. А это, въ свою

очередь, сдѣлало тщетною'всякую единичнуюзащиту своихъ ин-

тересовъ и создало необходимость въ коллективномъ договорѣ о

наймѣ. Такія условія не могли ни къ чему иному привести, какъ

къ созданію рабочихъ союзовъ.
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Параллельно съ этимъ действовали и другія причины, между

ними эволюція отношеній между предпринимателямии рабочими.

Какъ теперь хорошо извѣстно изъ исторіи европейской промы-

шленности, введеніе машиннаго производства повліяло, съ одной

стороны, на общее ухудшеніе положенія рабочаго класса, такъ какъ

трудъ взроолыхъ, въ болыномъ числѣ случаевъ, смѣнялся трудомъ

женщинъи дѣтей, съ другой— вызывало повсемѣстно рѣзкій отпоръ

со стороны рабочихъ. Машину встрѣчали какъ конкурентаи врага,

не останавливаясь предъ актомъ грубѣйшаго насилія. Поломка ма-

шинъ и разгромъ фабрикъ— это первыя страницыисторіи круп-

наго производства. Бурные безпорядки исключали возможность

работать, стачки подавлялись оружіемъ и голодомъ. Воинственный

періодъ съ теченіемъ времени повсемѣстно миновалъ. Вмѣсто явной

и грубой борьбы появилась борьба скрытая и дипломатическая.

Объявляя стачку, обѣ стороны воздерживались отъ репрессіи, вы-

жидая, кто первый сдастся. Вмѣстѣ съ тѣмъ, коллективныйотказъ

отъ работы привелъ и къ идеѣ коллективнаго договора. Едино-

личный отказъ и единоличныйдоговоръ сталъ отнынѣ, — какъ и

всякое единоличное дѣйствіе, — безцѣленъ. Единоличныйрабочій

уступишь мѣсто рабочему союзу, индивидуальный договоръ—дого-

вору коллективному.

Такъ возникли современные рабочіе союзы, ставящіе своею

цѣлью достиженіе улучшенія матеріальнаго полояіенія рабочаго

класса. Въ настоящее время эти союзы имѣютъ свою исторію,

весьма разнообразную въ различныхъ странахъ. Каждая страна

выработала свои типы и формы. Въ дальнѣйшемъ нашемъ изло-

женіи мы коснемся лишь важнѣйшихъ рабочихъ союзовъ исклю-

чительно профессіональнаго типа.

Съ этою цѣлью будетъ вкратцѣ излояшна ихъ исторія и орга-

низація по отдѣльнымъ странамъ, такъ какъ каждая странавыра-

ботала свои особенныя мѣстныя формы. Затѣмъ будутъ указаны

нѣкоторыя общія началаорганизаціи и деятельностипрофессіональ-

ныхъ рабочихъсоюзовъ и отмѣчена роль профессіональнаго движенія

въ общемъ теченіи рабочаго вопроса. Но предварительнонеобходимо

установить какую-нибудь классификацію рабочихъ союзовъ.

П.

Рабочія организаціи современнагозападнагопролетаріата такъже

разнообразны, какъ и породившія ихъ условія. Никакой научной
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классификаціи до сихъ поръ не существуетъ,а то, что предложено,

касается лишь группировки ихъ по самымъ внѣшнимъ признакамъ.

Итакъ, среди много численНыхъ видовъ рабочихъ союзовъ все же

возможно установить нѣсколько общихъ типовъ. Все, конечно, за-

виситъ отъ того масштаба или отъ той точки зрѣнія, которую мы

полояшмъ въ Основу нашейклассификации.

Съ точки зрѣнія цѣлосностипреслѣдованія задачъ рабочіе союзы

могутъ быть раздѣлены на союзы чистаго типа, преслѣдующіе

одну какую-либо задачу, и на союзы съ разнородными задачами,

т. е. на союзы, такъ сказать, смѣишннаго типа.

Затѣмъ встрѣчаются союзы уже вполиѵь. опредѣлившіеся и сло-

жившееся, въ которыхъ и организація и основной принципъ,такъ

сказать, выкристаллизовались, затѣмъ — союзы переходнаготипа.,т. е.

еще не вполнѣ опредѣлившіеся, и, наконецъ,союзы вымирающіе —

остаткипрежнихъ,отвергнутыхъяшзнью организации.Послѣдніе пре-

имущественносредневѣковыя (вродѣ антверпенскихъ«націй») или

патріархальныя(вродѣ нѣмецкихъ горнорабочихъсоюзовъ) организаціи.

Что касается конкретныхъ цѣлей, то союзы мояшо разбить

на союзы, преслѣдующіе узкія цѣли взаимопомощи, близко подхо-

дящее и часто сводящееся къ чисто кассовой деятельности, затѣмъ

на союзы съ яркимъ стремленіемъ отстаивать всѣ свои чистопро-

фессиональные интересы, особенно нормировку заработной платы и

рабочаго времени— союзы профессиональныечистаго типа, и, нако-

нецъ, на союзы совершенно общаго характера, наприм., экономи-

ческая, политическаго,религіознаго и пр. илиоднопринципные,или

смѣшивающіе всѣ цѣли воедино,т.е. союзы, такъ сказать, эклекти-

ческге.

По своему составу союзы могутъ быть раздѣлены на союзы,

состоящіе изъ всѣхъ трудящихся безъ различія, таковы, напримѣръ,

всякаго рода партійные союзы и союзы территоріальные, напр.

американскіе «рыцари труда», допускающіе въ свой составь из-

вѣстный % лицъ, даже не принадлежащихъкъ рабочимъ, затѣмъ

союзы: національные и международные.
Затѣмъ союзы по профессіямъ. куда обыкновенно входятъ ра-

бочіе обоего пола, дѣлятся по тѣмъ политическимъпартіямъ, ко-

торый ихъ вызвали въ свѣтъ, таковы, напримѣръ, нѣмецкіе Gewerk-

verein'biu Gewerkschaffu, англійскіе старые и новые тредъ-юніоны,
американская федерація труда и пр. Наконецъ, союзы дѣлятся на

чистые (изъ однихъ рабочихъ) и смѣшанные,допускающіе въ свой
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составъи представителейкапитала.Послѣдніе главнымъ образомъ

вымирающіе патріархальные союзы въ горномъ промыслѣ и сель-

скомъ хозяйствѣ, гдѣ ранѣе всего появились рабочія организации,

какъ самостоятельныя, такъ и преимущественно смѣшаннаго съ

предпринимателямитипа.

Далѣе, возможна классификація рабочихъ союзовъ по ихъ

общимъ политическимъи редигіознымъ убѣжденіямъ, какъ это на-

наблюдается,наприм.,въ Бельгіи или въ Германіи. Сюда относятся

различные консервативные, либеральные, соціалъ-демократическіе,

католическіе и протестанскіе рабочіе союзы. Наконецъ, возможна

ещеклассификациясоюзовъ по отраслямъ промышленности,таковы—

горнорабочіе, ремесленные, сельскохозяйственные, фабрично-завод-

скіе, желѣзнодорожные и другіе рабочіе союзы.

Изъ всѣхъ этихъ союзовъ— союзами, прислѣдующими исклю-

чительно экономическія цѣли, цѣли достиженія матеріальнаго бла-

гополучія, наиболѣе важными и успѣшными являются профессіональ-

ные рабочге союзы. Среди нихъ союзы типа нѣмецкихъ Gewerk-

ѵегеіп'овъ и Gewerkscnaft'oBb англійскіе тредъ-юніоны, (совмѣщающіе,

впрочемъ, въ себѣ, помимо чисто профессіональныхъ задачъ, и задачи

кассъ взаимопомощи) являются наиболѣе развитыми, а потому на

нихъ мы ниже и остановимся.

Въ нижеслѣдующемъ изложеніи разсматриваются важнѣйшіе

виды рабочихъ союзовъ, но нено ихътипамъ,— хотя одинъизъ нихъ,

а именно типъ профессиональный и будетъ нами преимущественно

разсматриваться,— а по тѣмъ странамъ, въ которыхъ они разви-

лись. И это сдѣлано не произвольно. Рабочія организаціи являются

столь типичнымъ продуктомъ какъ спеціально мѣстныхъ, такъ и

комбинаціи правовыхъ и экономическихъусловій отдѣльныхъ запад-

ныхъ странъ, что разсматривать ихъ изолированно, внѣ генезиса

ихъ по мѣстамъ, явилось бы непростительною ошибкою. Поэтому

порядокъ слѣдованія одной страны за другою не является въ

послѣдующемъ изложеніи случайнымъ. Въ началѣ разсмотрѣны

условія образованія союзовъ въ двухъ діаметрально-противополож-

ныхъ странахъ какъ Англія и Франція, затѣмъ уже идутъ всѣ

остальныя страны, представляющія съ точки зрѣнія развившихся у

нихъ типовъ организацій нѣчто среднеемежду двумя названными

государствами. Нѣкоторыя страны (Швеція, Данія и пр.), какъ не

выработавшія чего-либо оригинальнаго въ этомъ дѣлѣ, въ нижеслѣ-

дующемъ обзорѣ совершенно не затронуты.
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II. Рабочіе союзы въ разныхъ странахъ.

1. Рабочіе союзы въ Англіи.
Въ Англіи существуетъдва главныхъ типа рабочихъ органи-

заций:обществавзаимопомощи— FriendlySocietiesи профессіональные

союзы— trade-unions. Въ дальнѣйшемъ излагается только дѣятель-

ность послѣднихъ, такъ какъ и они трудятся на поприщѣ взаимо-

помощи и такъ какъ англійскія обществавзаимопомощи мало чѣмъ

разнятся отъ однотипныхъорганизацій на континентѣ.

А. Очеркъ развитія трэдъ-юніоновъ.

Исторія и организація старѣйшихъ англійскихъ профессіональ-

ныхъ союзовъ— трэдъ-юніоновъ— въ высшей степениинтереснаи

поучительна, такъ какъ эти организаціи являются самыми влія-
тельными и наилучшеорганизованнымирабочими союзами. Дѣятедь-

ность ихъ сравнительно, благодаря очень обширной литературѣ,

болѣе извѣстна. Объ англійскихъ тредъ-юніонахъ въ послѣднее время

писалиочень много, на всѣхъ языкахъ, не исключая и русскаго,

на которомъ имѣется рядъ переводовъ капитальныхъ сочиненій по

этому вопросу. Таковы, напр., труды Брентано 1), Рузье *), Веб-
бовъ 3), Зомбарта 4). Въ нижеслѣдующемъ бѣгломъ изложеніи за-

тронуты только нѣкоторые и притомъ немногіе моменты сложной
исторіи англійскаго трэдъ-юніонизма. Послѣдняя же занимаетъ об-
ширную эпоху— въ два столѣтія— и глубоко внѣдряется въ соціаль-
ный строй Англіи. Для удобства обзора всю исторію трэдъ-юніо-
новъ можно раздѣлить на пять нижеслѣдующихъ періодовъ:

і) Brentcmo, L. Die Arbeitergilden der Gegenwart. 2 изд. Лейпцигъ 1902. Его-же
«Entwickelung und Geist der englischen Arbeiterorganisationen» въ Брауновскомъ
АгсЫѵ'ѣ т. VIII стр. 75.

2 ) 'руаье: «Англійскіе профессіональные рабочіе союзы», (пер. съ фр.). Спб. 1899.
3 ) Сидней и Беатриса Веббъ: History of trade unionism. Лондонъ 1894. рус. пер.

1899 г. Ихъ-же: Industrial Democracy А. 1896 (рус. пер. т. I 1899 и т. II 1900 г.).
4 ) Зомбартъ: Deimoch! Лейпцигъ, 1898 рус. пер. Спб. 1901 г.
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I. Періодъ отрицательная отношенія къ трэдъ-юніонамъ съ

1720 по 1794 г.

II. Періодъ полнаго воспрещенія — между 1794 и 1825 г.г.

III. Періодъ частичнойрегламентации— отъ 1825 по 1875 г.г.

IV. Періодъ расцвѣта организацииобученныхъ рабочихъ— отъ

1875 г. до стачки докеровъ 1889 г. и, наконецъ,

V. Періодъ организацій необученныхъи борьбы съ новымъ

юніонизмомъ, т. е. отъ стачкидокеровъ до настоящаго времени.

Разсмотримъ вкратцѣ каждый изъ этихъ періодовъ.
I. {1720__1794). Къ концу первойчетверти 1 8 вѣка въ Англіи

уже имѣлись, съ одной стороны, начатки усиленнагоразвитія про-

мышленнаго капитализма, съ другой— устройство первыхъ рабочихъ

организацій— (собственно рабочія организаціи, въ видѣ союзовъ

подмастерьевъ,встрѣчаются въ Англіи ещевъ средніе вѣка 1 ). Перво-
начально трэдъ-юніоны появлялись очень медленно и если основы-

вались, тб только среди ремесленниковъ, напр., портныхъ, шапоч-

никовъ. Изрѣдка они организовались и нѣкоторыми мануфактур-
ными рабочими,какъ напр.,рабочимивъ шерстянойпромышленности.

И только впослѣдствіи, съ ростомъ техническаго прогресса въ

крупномъ производствѣ, трэдъ-юніоны получаютъ быстрое и силь-

ное развитіе.
Первоначально и въ Англіи профессіональнымъ рабочимъ сою-

замъ приходилось бороться и съ весьма значительнымъпротиводѣй-

ствіемъ общественнагомнѣнія и законодательными препятствіями.
Общественноемнѣніе буржуазіи, — иного тогда не существовало—

опиралось на ученіе Адама Смита, который вмѣсто уходившаго въ

область преданія государственнаявмѣшательства въ область труда

выставилъ принципъ индивидуальной свободы, требовавшій, по

взглядамъ того времени, полнаго закрытія рабочихъ организацій.
Если-же возникали послѣднія, то общественноемнѣніе видѣло

въ нихъ чуть-ли не организаціи разбойниковъ и грабителей,а за-

конодательство— нарушенія принциповъ гражданскаго благоустрой-

ства. Въ силу этого, въ продолженіе всего XVIII вѣка одинъ за

другимъ былъ изданъ рядъ строжайшихъпредписаній какъ общаго
характера, такъ и касавшихся отдѣльныхъ промысловъ воспрещав-

шихъ устройство рабочихъ союзовъ. Почти единовременносъ Фран-
цию, въ 1794 г., а затѣмъ въ 1799 и 1800 г., въ Англіи, были
изданы особенно суровые законы, согласно которымъ рабочіе со-

') Brentano: Arbeitergildender Gegenwart, т. I, стр. 100.
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юзы совершенно закрывались, имущество ихъ конфисковалось, а

вступавшіе въ какое-либо соглашеніе, принимавшіе участіе въ со-

браніяхъ и обществахъ, наказывались каторжными работами х).

Когда же, тѣмъ не менѣе, устройство и дѣятельность рабо-

чихъ союзовъ не прекращались, то къ нимъ началипримѣнять дра-

коновскія постановленія объ обществахъякобинцевъ.

■ Всѣ эти запрещенія въ основѣ своей вытекали изъ воззрѣнія,

что только государство имѣетъ право регулировать условія труда и

что договоръ рабочихъ и работодателей есть продукта свободной

игры силъ. Если же рабочіе пытались путемъ стачки оказать да-

вленіе на предпринимателя, то это считалось уже возстаніемъ

противъ государственнагопорядка и существующаго права. А это,

конечно, являлось для властинетерпимымъ.Но опредѣленіе условій

договора государствомъ, типичноедля средневѣковья, къ этой эпохѣ

уже отошло въ область преданій и даже мировые судьи, обязан-

ные къ тому закономъ, уже къ концу 18 вѣка не примѣняли

этого принципа.Въ то же время' въ 1813— 1814 г. были отмѣнены

давно не примѣнявшіеся законы Елизаветы объ ученичествѣ. Ра-

бочій отнынѣ сталъ свободенъ, какъ птица. Что касаетсятипичной

для капитализмадоктрины свободы рабочаго договора, то вопреки

ея смыслу, съ ея признаніемъ все же старыя воспрещенія рабочихъ

союзовъ не отмѣнялись, такъ какъ союзы наемныхъ рабочихъ на-

чали признаваться нарушеніемъ основныхъ положеній промышлен-

ной свободы. По -смыслу восторліествовавшихъ либеральныхътеорій

хозяйственная жизнь должна была покоиться на изолированной

дѣятельности отдѣльныхъ индивидуумовъ. Справедливость требуетъ

добавить, что эта точка зрѣнія атомистическаголиберализма твердо

выдерживалась до тѣхъ поръ, пока дѣло касалось рабочаго. Зато

временно открыто происходили соглашенія: предпринимателибезъ

всякихъ стѣсненій, совершенно открыто, сговаривались о пониженіи

заработной платы, и это оставалось не только безнаказаннымъ, но

даже не привлекало вниманія судебной власти;Такая явная не-

справедливость, при наличностиполитическойсвободы для всѣхъ,

должна была чрезвычайно оягесточать и возбуждать рабочихъ;они

ненавидѣли господствовавшіе классы и презирали поддеряшвавшій
ихъ государственный порядокъ. Нѣтъ поэтому ничего удивитель-

г) Кулемапъ отмѣчаетъ, что въ то же время предпри

только денежноенаказаніе. Но случайналоженія такого шт

въ исторіи Англіи неизвѣстенъ, какъ засвидѣтельствовалъ ^б^ этом1

отчетъ1824 г. (Кулеманъ:Профессіональное движеніе, рус.

»П
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наго, что дѣло довольно часто доходило до кровавыхъ наеиль-

ственныхъ актовъ. «Полное воспрещеніе коалицій имѣло, по словамъ

проф. Зомбарта, два послѣдствія: возникновеніе тайныхъобществъ

и частые взрывы отчаянія и страстей».«Такъ, ручей, истокъ ко-

тораго засоренъ, не перестаетътечь, а пытается проложить себѣ

подземный путь. Съ стихійной силой взрываетъ онъ иногда зем-

ную поверхность и вырывается такимъ образомъ на свободу» ').

И дѣйствительно запрещеніе отнюдь не уничтожало существо-

ванія рабочихъ союзовъ. Только рабочіе стали прибѣгать къ кон-

спираціи. Вступленіе новыхъ членовъ начало сопровождаться

страшными клятвами въ ненарушеніи тайны и безусловномъ пови-

новеніи организаціи. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого положенія

дѣда явился излишній деспотизмъ вожаковъ союзовъ. И вотъ нѣ-

которые талантливые радикалы (Юмъ, Маккалохъ, Плэсъ и др.)

объединилисьсъ цѣлью провести отмѣну зацрещенія коалицій.

«Вліяніе вожаковъ, писалъ Плэсъ, прекратилось бы скоро,

если бы. законъ былъ отмѣненъ». «Законъ, и только законъ цо^

буждаетъ людей оказывать такое довѣріе своимъ вожакамъ. Тѣ,

кто держитъ въ своихъ рукахъ управленіе, неизвѣстны массѣ, и

врядъ ли одинъ изъ 20 знаетъ лично одного изъ вожаковъ. У

нихъ. существуетъобычай не задавать какихъ-либо вопросовъ, а

тѣ, кто всего больше знаютъ, будучи спрошены, либо вовсе не от-

вѣ:чаютъ, либо отвѣчаютъ умышленно невѣрно». Въ другомъ мѣстѣ

онъ замѣчаетъ: «коалиціи вскорѣ прекратить свое существованіе.

Только благодаря давленію законовъ рабочіе держались сплоченно;

если законы будутъ отмѣнены, коалиціи потеряютъ тотъ элементъ,

который ихъ сплачиваетъвъ плотную массу». (Веббы, стр. 101).

П. (1794— 1825). Благодаря необычайнойпарламентскойлов-

кости, названнымъ лицамъ удалось таки въ 1824 г., почти такъ

сказать контрабандой, провести черезъ законодатедьныя палаты

отмѣну воспрещенія коадицій. Отнынѣ разрѣшались всѣ «мирныя»

собранія рабочихъ и наказуемыми являлись только насилія, угрозы

и буйство. Но ближайшимъпослѣдствіемъ закона было не то, что

ожидалось: число стачекъ стало быстро возрастать. Возмущенные

предпринимателипопытались добиться новаго воспрещенія, тѣмъ

болѣе, что и власти поколебались. Но ввиду твердаго рѣшенія рабо-

чихъ отстаиватьсвою свободу, приходилосьопасатьсясерьезнаго рево-

люціоннаго движенія въ случаѣ возстановленія воспрещеній. Тогда

г) Зомбартъ: «Организація труда и трудящихся». Рус. пер., Спб. 1902 г., стр. 293.
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былъ придуманъ слѣдующій выходъ (см. Магаймъ, стр. 114). Новый

законъ 1826 г. подтвердилъ за рабочими право дѣйствія скопомъ

при заключеніи договора, т. е. допускалъ окончательно ирофессіо-

нальные рабочіе союзы и лишь грозилъ тюремнымъ заключеніемъ

за примѣненіе насилія и средствъ устрашенія.

Этимъ самымъ профессіональнымъ союзамъ былъ цредостав-

ленъ извѣстный просторъ. Для англійскихъ рабочихъ союзовъ на-

ступала новая эра-— эра организации. Этотъ періодъ Зомбартъ ха-

рактеризуетъкакъ одинъ изъ важнѣйшихъ въ исторіи трэдъ-юніо-

низма. «Въ это время медленно слагаетсятотъ типъ современнаго

профессіональнаго рабочаго союза, который намъ, эпигонамъ, ка-

жется исконнымъ, межъ тѣмъ какъ онъ— продуктъ упорнойработы

и неутомимыхъ исканій. Этотъ типъ основанъ на счаетливомъ

соединеніи мѣстныхъ союзовъ и централизованнагоуправленія, и

первымъ болыпимъ образцомъ его является знаменитая организація
объединенныхъмашиностроителей(1851 г.)» х). Структура трэдъ-

юніоновъ пережиласлѣдующую эволюцію. Первоначально къ одному

союзу принадлежалитолько рабочіе, занимавшіеся одной и той же

профессіей въ предѣлахъ тойже мѣстности. Такимъ образомъ, про-

мышленные союзы, какъ ихъ обыкновенно называли, представляли

только мѣстныя организаціи. Задача ихъ состояла въ поддержкѣ

безработныхъ, чѣмъ бы ни вызывалась безработица: стачками, бо-

лѣзнью или инвалидностью. Но этотъ родъ организации не могъ

ни удовлетворить требованіямъ свободы передвиженія, ни дости-

гнуть действительнойсилы, Поэтому, уже съ 20-хъ годовъ стали

стремиться къ объединенію различныхъ мѣстныхъ союзовъ одной

и той же отрасли производства. Однако, эти соединенія не носили

постояннагохарактера. Расширеніе союзовъ стало, наконецъ, успѣш-

нѣе подвигаться впередъ путемъ образованія вѣтвей союза тѣми

его членами, которымъ приходилось селиться въ другихъ мѣстахъ.

Вмѣстѣ съ такимъ расширеніемъ, которое существенно усилило

значеніе поддержки, оказываемой союзомъ отдѣльному рабочему,

возникла и необходимость въ созданіи центральнаго управленія.

Послѣ того, какъ общія собранія делегатовъ доказали, что эта

задача имъ не по плечу, веденіе союзныхъ дѣлъ стало поручаться

постоянному органу , составленному изъ генеральнаго секретаря

И' исполнительнаго комитета. Далѣе, союзы достигли большей

прочноститѣмъ, что рабочіе разныхъ профессій внутри одной и

г) Зомбартъ, тамъже, стр. 296.
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той же отрасли производства пересталисоздавать особые союзы

для каждой профессіи. Произошло сліяніе всѣхъ союзовъ рабочихъ,

принадлежащихъкъ одной и той же отрасли промышленности.

Рабочіе машиностроительнойпромышленностишли въ этомъ отно-

шеніи впереди другихъ, и въ 1850 г. былъ основанъ первый трэдъ-

юніонъ современнаготипа— « Соединенныйсоюзъ машиностроителей»,

сыгравшій такую видную роль въ рабочемъ движеніи Англіи второй

половины ХГХ вѣка. Параллельно съ этимъ, въ періодъ менсду

1825 — 1850 годами, профессиональное движеніе въ Англіи при-

няло совершенно особенный характеръ. Во-первыхъ, оно приняло

утопическиреволюціонный характеръ, связавъ движеніе съ полити-

ческими планами. Возникъ чартизмъ— бурная и кровавая страница

въ исторіи рабочаго движенія въ Англіи. Затѣмъ рабочіе союзы

начали проникаться идеями Оуэна и другихъ коллективистовъ.

Стремленіе къ кооперации часто оттѣсняло все профессіональное

движеніе на задній планъ.

Вплоть до 50-хъ годовъ рабочіе союзы много терпѣли отъ

враждебнаго къ нимъ отношенія общественнагомнѣнія, на которомъ

отражалось настроеніе раздраженныхъстачками предприниматель-

скихъ союзовъ. Не обошлось и безъ попытокъ вновь подавить

союзы законодательнымъ путемъ. Враждебное отношеніе къ рабо-

чимъ союзамъ достигло наивысшаго развитія въ 1866 г., когда въ

Шеффильдѣ былъ взорванъ домъ одного рабочаго, вышедшаго изъ

одного союза. ОбщественноемнѣніеАнгліи было очень возбуждено,
и?—что очень характерно для Англіи,— потребовало правительствей-

наго обсЛѣдованія (анкеты). Но къ этому времени болѣе крупные

трэдъ-юніоны уже настолько окрѣпли, что смогли выдержать и эту

бурю. Талантливые генеральные секретари, стоявшіе во главѣ

союзовъ, всѣ жившіе въ Лондонѣ, соединились съ этою цѣлью съ

нѣкоторыми преданнымирабочему дѣлу учеными, (Фредерикъ Гарри-
сонь, профессоръ Висли и Генри Еромптонъ). Къ нимъ примкнуть

и Луйо Брентано, пріѣхавшій въ то время изъ Германіи въ

Англію для изученія развитія рабочихъ союзовъ. Благодаря всѣмъ

имъ парламентскаяслѣдственная коммиссія, назначеннаядля разоб-

лаченія злоупотреблениерабочихъ союзовъ, привела къ блистатель-

ному ихъ оправданію и признанію преимуществалірофессіональныхъ

рабочихъ союзовъ. Для всѣхъ честныхъизслѣдователей стало ясно,

что нельзя возложить на весь трэдъ-юніонизмъ отвѣтственность за

этотъ преступныйактъ (въ Шеффильдѣ). Въ действительности,въ

этомъ дѣлѣ отозвались незаглохшіе еще въ такихъ грубыхъ и изо-
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лированныхъ ирофессіяхъ, какъ шлифовальщики и рабочіе кирпич-

ныхъ заводовъ, обычаи того времени, когда рабочіе чувствовали

себя стоящими внѣ закона и тираническиугнетаемыми.Въ резуль-

тат появился законъ 1871 и 1875 г., который призналъ рабочіе
союзы, установилъ охрану ихъ капиталовъ, до тѣхъ поръ юриди-

чески не имѣвшихъ владѣльца, и даровалъ имъ право пріобрѣтенія

недвижимостии право быть представленнымина судѣ.

Представителирабочихъ союзовъ сталиназначаться младшими

статсъ-секретарями,членами торговыхъ палатъ, мировыми судьями

и фабричными инспекторами.Вообще, руководители союзовъ стали

признаваться законными руководителями союзовъ. Актами 1871 и

1875 года рабочимъ союзамъ былъ предоставленърядъ значитель-

ныхъ льготъ; изъ нихъ особенно важны: дозволеніе регистриро-

ваться въ качествѣ союзовъ, обладающихъимущественнымиправами,

и установленіе охраны ихъ денежныхъсредствъ.

Естественнымърезультатомъ всего этого явилось мощное раз-

витіе профессіональнаго движенія въ теченіе послѣдующихъ десяти-

лѣтій. Въ самыхъ профессіональныхъ организаціяхъ произошли,

вмѣстѣ съ тѣмъ, существенныйнововведенія. Такъ были установ-

лены ежегодные общіе конгрессы всѣхъ профессіональныхъ рабо-

чихъ союзовъ. Затѣмъ былъ организованъ парламентски коми-

теть, оказавшій рѣшительное вліяніе навыборы и проведшій еще

въ 1871 году двухъ первыхъ своихъ представителейвъ палату.

III. {1875— 1889). Эти успѣхи сопровождались и временнымъ

разложеніемъ организацій, продолжавшимся цѣлое десятилѣтіе

(1871 — 1881) и вызваннымъ усвоеніемъ ложныхъ прйнциповърѣз-

каго партикуляризма и крайнейдецентрализаціи. Партикуляризмъ

развился изъ стремленія сузить и свести деятельность союзовъ

на деятельность кассъ взаимопомощи, для успеха которыхъ, ко-

нечно,нужно было участіе только экономически-сильныхъи хорошо

обезпеченныхъчленовъ. Это привело къ сокращеннопріема новыхъ

и слабыхъ членовъ и къ рѣзкому разделенію рабочаго класса—

на рабочую аристократію и неорганизованнуюмассу изъ предста-

вителей неквадифицированнаготруда. Децентрализацияи паденіе
столичнойюнты привело къ обособленію союзовъ по районамъ, къ

утрате союзами общей связи, а съ нею и общественнагозначенія.

Результатомъ всего этого явился общій застой англійскаго

профессіональнаго движенія. Число членовъ союзовъ начало сокра-

щаться, заработная плата сталапонижаться, стачкипроигрываться.

Съ начала 80-хъ годовъ наступилърезкій переломъ. Живительный
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духъ внесъ «Новый юніонизмъ». Онъ появился съ одной стороны

въ силу пропаганды новыхъ идей, съ другой— благодаря приливу

новыхъ силъ, преимущественно неквалифицированныхърабочихъ.

Новый поворотъ и новыя идеи принеслисъ собою книга «Про-

грессъ и бѣдность» ГенриДжорджа, изданія Фабіанскаго Общества

и разоблаченія Чарльса Бутса. . Новый контингентърабочихъ былъ

введенъ въ движеніе новыми рабочими вождями Бернсомъ и Мэ-

номъ. Этотъ періодъ завершился законодательнымъ признаніемъ про-

фессіональныхъ организаций.

IV. (1875— 1893). Четвертый періодъ исторіи трэдъ-юніоновъ

начинаетсявъ 70-е годы, открывающіе собою періодъ полнаго за-

конодатедьнаго признанія рабочихъ союзовъ. Законодательная санк-

ция профессіональнаго движенія произошла въ ряде актовъ. Пер-

вый— 1871 года (Trade unions Act, 1871) и второй 1875 г. (Trade

Unions Act— 1875) касались исключительно правъ рабочихъ сою-

зовъ. Въ связи съ ними стоить особое дополненіе къ уголовнымъ

законамъ— Criminal Law Amendement Bille (1871 г.), замѣненный

въ 1875 году «Закономъ о заговорахъ и защитѣ собственности»—

Conspiracy and Property Protextion Act, 1875. Все законодательное

зданіе завершилъ весьма важный актъ общаго принципіальнаго ха-

рактера— «Законъ о нанимателяхъ и рабочихъ», Employers and
Workmen Act. Онъ закрѣпилъ самостоятельность и равноправность

участниковъдоговора, предпринимателяи рабочаго, отношенія между

которыми смѣнили патріархіальныя отношенія между господиномъ

и слугою; онъ отмѣнилъ самый «законъ о господинеи слугѣ» —

Master und Serwand Law, въ который укладывались отжившія со-

ціальныя отношенія; онъ отмѣнилъ наказанія за нарушеніе договора

и допустилъвыставленіе рабочими «часовыхъ». Ни одно мирное дѣй-

ствіе группы рабочихъ не подлежало отнынѣ наказанію и только

тотъ, кто разрушалъ договоръ съ явною опасностью для жизни и

здоровья другого или съ цѣлью уничтожитьили серьезно испортить

цѣнное чужое имущество, привлекалсякъ законнойотвѣтственности.

Вмѣсте съ тѣмъ отодвигались на задній планъ два руково-

дящихъ принципастараго движенія — кассовая взаимопомощь, по-

родившая партикуляризмъ, и борьба за лучшія условія труда, под-

нявшая рабочій классъ Англіи, но недоступнаянеобученымъра-

бочимъ массамъ. Впередъ все болѣе выступадъ новый принципъ—

стремленіе къ регулировапію труда законодательными мѣрами го-

сударства. Онъ явился результатомъ включенія въ кадры трэдъ-

юніоновъ необученныхъ рабочихъ. Для нихъ прежде господство-
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вавшіе принципыбыли неосуществимы:въ кассовой взаимопомощи

они не могли участвовать за скудостью заработка, въ профессіо-

нальной борьбе они, далее все вместе, ничего не значили. Имъ не

оставалось ничего иного, какъ обратиться за помощью къ государ-

ственнойвласти,, которая, какъ отчасти ими избираемая, не могла

оставаться глухою къ ихъ требованіямъ. Они такъ и сдѣяали.

V. (Съ 1889 г. до нашихъдней). Съ появленіемъ въ англійскомъ

рабочемъ движеніи неквалифицированнаятруда начинаетсяпослед-

ній, современныйнамъ, періодъ исторіи англійскаго трэдъ-юніонизма.

Онъ открылся серіею стачекъ нѣсколько отличнаго отъ прежняго

характера.Уже небольшая стачка работницъоднойлондонскойспи-

чечной фабрики прошла успѣшно не въ силу средствъили органи-

заціи, а въ силу энергичнаго вмѣшательства прессы и другихъ

классовъ общества. Тоже было и въ слѣдующей стачке ранее не-

организованныхъгазовыхъ рабочихъ. Но высшаго пунктадвиженіе
достиглосъ момента стачкирабочихъ лондонскихъдоковъ. Одинъ изъ

изеледователейслѣдующимъ образомъ описываетъ эту знаменитую

въ исторіи англійскаго рабочаго движенія «стачку докеровъ».

«Работа въ докахъ при нагрузке судовъ въ Лондонскомъ порте

естественнобываетъ неравномерна, такъкакъ обусловливается при-

бытіемъ судовъ. Поэтому администрация доковъ и владельцы вер-

фей имѣютъ только незначительныйконтингентъпостоянныхъра-

бочихъ. По мерѣ надобности,они пополняютъ его пзъ рядовъ такъ

называемыхъ случайныхъ чернорабочихъ, которые въ поискахъ

работы толпятся у воротъ доковъ, чтобы, въ случае работы, пер-

вымъ получить занятіе. Работа часто ограничивается всего нѣ-

сколькими часами, а заработная плата, вследствіе избытка пред-

ложенія труда, чрезмѣрно понижена...»х)
12 августа 1889 года незначительное столкновеніе разрази-

лось стачкой рабочихъ на одномъ изъ индійскихъ доковъ и, по-

добно движущемуся пожару, распространилосьна все доки на сѣ-

вернойсторонеТемзы. Оба болыпихъсоюза нагрузчиковъ сталинасто-

рону стачечниковъ;въ теченіе слѣдующей недѣли всѣ рабочіе, за-

нятые у береговъ Темзы, примкнули къ стачкѣ, которая на че-

тыре недѣли пріостановила деятельность величайшаго порта въ

мірѣ. Настоящій энтузіазмъ сочувствія къ стачечникамъохватилъ

все классы общества. Для поддержки стачечниковъ поступило

неменѣе 48,7 тыс. фунтовъ стерлинговъи подъ давленіемъ обществен-

наго мненія удалось черезъпосредствовыдающихсялицъ,въ особенно-

*) Кулеманъ. Профессіональное движеніе. Рус. пер. Спб. 1901, стр. 30.
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стиархіепископа кардиналаМэннинга, провестивсе требованія рабо-

чихъ.Онисводилиськъ повышенію заработнойплатына6 пенниза часъ,

отмененаймачерезъпосредниковъи сдельнойплаты,большему возна-

граяеденію за лишніе часы и установленію минимума найма въ

4 часа. Успехъ докеровъ вызвалъ многочисленныя подражанія;

въ различныхъ областяхъ промышленностиначаливозникать союзы

необученныхърабочихъ, число членовъ которыхъ въ теченіе перваго

года послѣ стачки докеровъ достигло двухъ сотъ тысячъ человекъ.

Само собою понятно, что характеръ этихъ новыхъ союзовъ

существенноразнится отъ старыхъ союзовъ. Они, несмотря на боль-

шое число членовъ, немогутъ собиратьболынихъ фондовъ, а отсюда

имъ приходится изыскивать иные пути воздействія на уровень

своего матеріальнаго благосостоянія. Главнейшимиже целями этихъ

союзовъ было признано уменьшеніе рабочаго дня и отмѣна воскре-

сной работы.

Само собою понятно, что между старыми и новыми трэдъ-

юніонами долженъ былъ возникнуть антагонизмъ.Новые юніонисты,

внеся оживленіе въ профессіональное движеніе, принеслисъ собою

более демократическіе и радикальные принципы.Съ новымъ юні-

онизмомъ англійскіе рабочіе союзы сталиоткрытыми и для проник-

новенія соціалистическихъидейи для более решительнойполитиче-

ской и соціальной программы.

Оставляя въ стороне оценку этого конфликта, а равно сооб-

раженія, соотвѣтствуетъ или нѣтъ новое направленіе самой идее

профессіональныхъ рабочихъ союзовъ, мы не можемъ, въ заклю-

ченіе, не остановиться на двухъ особенно характерныхъмоментахъ

изъ исторіи англійскаго трэдъ-юніонизма самыхъ последнихълетъ.

Это эяизодъ со стачкою машиностроителейвъ 1896 году и созданіе

новаго вида объединенія, федераціи всехъ трэдъ-юніоновъ, завер-

шившей собою систему трэдъ-юніоновъ.

Упомянутая стачка машиностроителейпредставляетъ весьма

важное по своимъ последствіямъ событіе въ ясизни и деятельности

англійскихъ профессіональныхъ союзовъ. Отличительною чертою

этой стачки была замаскированность истинныхъея мотивовъ, ибо

враждующія стороны не обнаруживалисвоихъ настоящихъцелей.

Предприниматели,жаловавшіеся на. «тиранію профессіональнаго со-

юза рабочихъ», стремились вообще уничтожить самый союзъ, или,

по меньшей мере, устранить принципъколлективнаго договора,

котораго достигли рабочіе путемъ упорной многолетней борьбы.

Такимъ образомъ они желали отменить впредь все переговоры
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съ рабочими союзами относительно нормальныхъ условій договора

для всѣхъ рабочихъ даннойпрофессіи, т. е. повернуть вспять все

дело соціальной борьбы англійскаго пролетаріата.

Предприниматели,не стѣсняясь, выставили своимъ условіемъ

возвращеніе къ индивидуальному договору, договору съ отдельными

рабочими, который былъ нормальнымъ явленіемъ въ Англіи лишь

въ эпоху до созданія рабочихъ организации. Но, возбудивъ этимъ

противъ себя общественноемненіе, онискоро отказались отъ этого

требованія. Съ другой стороны, рабочіе вели борьбу подъ видомъ

общаго требованія 8-ми часового дня. Но истинною причиною

борьбы было желаніе испытать свои силы и оценить силы про-

тивника. Рабочихъ интересовалътакясе довольно опасныйдля ихъ

существованія эксперимента: смогутъ-ли ихъ замѣнить при маши-

нахъ необученные рабочіе. Кулеманъ разсказываетъ со словъ

тогдашнейпрессы, что послѣ несколькихъ более мелкихъ столкно-

вение въ начале года конфликтъ начался тбмъ, что комитетъ объ-

единенныхъсоюзовъ, среди которыхъ объединенныемашинострои-

тели съ 92.000 членовъ и котельщики съ 41.000 членовъ пред-

ставляли наиболеекрупную силу,предъявилъ въ 1897 году несколь-

кимъ сотнямъ лондонскихъфирмъ требованія ввести безъ единовре-

меннаго сокращенія заработной платы 8-ми часовой рабочій день.

Часть этихъ фирмъ согласилась; но другая отклонила, заручившись

предварительно солидноюподдержкойсоюза предпринимателей,«Фе-

дерациимашиностроительныхъфабрикантовъ» (FederatedEngineering-

Employers). Эта федерація, основанная въ 1896 году, соединилавъ

себѣ 4 наиболее значительныхъ местныхъ союза машинныхъ

фабрикантовъ въ одинъ національный союзъ. Въ лице полковника

Дайера онъ имелъ необыкновенно ловкаго руководителя. 1 Іюня

союзъ предпринимателейсобрался въ Манчестере и постановила

въ случае, если рабочіе на отдбльныхъ фабрикахъ будутъ устраи-

вать стачки изъ-за выставленныхъ ими требованій, — отпустить

25% всехъ рабочихъ. Такъ какъ эта угроза не удержала рабо-

чихъ,— постановленіе 14 Іюля вступило въ силу. Рабочіе отвѣтили

тѣмъ, что и остальные 75% отказались отъ работы.

По истеченіи 6-ти месяцевъ и после многократныхъ попы-

токъ посредничества,въ особенностисо стороны ДепартаментаТор-

говли, наконецъ, 24 Января 1897 года, было достигнуто соглаше-

ніе. Рабочіе оказались побежденнойстороной, поскольку имъ при-

шлось отказаться отъ требованія 8-часового рабочаго дня; съ

другой стороны, предпринимателямиоткрыто былъ признанъприн-

ципъ коллективнаго договора.
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Непосредственныйиздержки настачку составилиоколо 25 мил-

ліоновъ марокъ, потери рабочихъ на заработной плате — почти

100 милліоновъ. Потери предпринимателейнельзя оцѣнить даже

приблизительно.Главная причинанеуспешнагоисхода стачки для

рабочихъ заключалась въ томъ, что крупный союзъ машинострои-

тельной промышленностии строителейстальныхъ судовъ, насчи-

тывающей около 180.000 членовъ, держался въ сторонеотъ стачки,

такъ какъ профессіональный союзъ машиностроителей отклонилъ

требованія присоединенія къ этому союзу, постановленноеусловіемъ

поддержки, вероятно, теперь послѣдуетъ сліяніе обоихъ союзовъ.

Вопросъ объ единеніи былъ поставленъна конгрессе союзовъ

въ 1899 году въ Манчестере. Къ вопросу приступали нереши-

тельно, опасаясь оппозиціи местныхъ группъ, но при голосованіи
перваго же параграфа проекта уже ясно обнаружилось,что сепара-

тическая тенденція свойственнаменьшинству, тогда дело повели

смелее и основанія общаго союза, названнаго «Общей федераціей

трэдъ-юніоновъ» (General Federation of trade unions), было принято

подавляющимъ болынинствомъ голосовъ.

Целью союза была выставлена охрана правъ рабочихъ органи-

заций, споспѣшествованіе поднятію общаго положенія рабочаго

класса и увеличеніе ихъ соціальнаго значенія посредствомъ поли-

тическойдеятельности. Последняя вместе съ тбмъ признаваласьтою

силою, которая одна должна устанавливать экономическое и соци-

альное положеніе рабочаго класса Англіи. Основною задачеюфеде-

рации признавалось содействіе соціальному миру и предупрежденіе
стачекъи раздоровъ между рабочими и предпринимателями.Для этого

программа рекомендовала примененіе всехъ мирныхъ средствъ:

соглашеніе, посредничество,третейскій судъ. Въ случаяхъ же неиз-

бѣжныхъ столкновение, советывалось содействовать ихъ прекра-

щениюсправедливымъотношеніемъ, основаннымъна признаніи равно-

правности обгьихъ сторонъ. Никакихъ иныхъ 'требованій къ капи-

талу и капитализму резолюція конгресса не предъявила.

Для целей взаимопомощи и для проведенія задачъ, указан-

ныхъ программою, было постановленообразовать особый фондъ.

Въ него отдельные союзы должны уплачивать каждую четверть

года соответственноихъ величине 3 или 6 пенсовъ съ человека

и, кроме того, вступительныйвзносъ въ 1 пенниза каждагочлена.

Что же касаетсяпозднейшихъ,долженствующихъвозникнуть органи-

зацій, то оне, присоединяясь къ федераціи, должны были кроме Того

облагаться налогомъ; при этомъ если оне существуютъуже теперь,
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то въ размѣрѣ 10%, а если организации присоединяются позднѣе,

то облагаются отъ 10 до 5% приходящагося на долю каждаго члена

имущества союза. — Зато союзная касса при стачкѣ выдаетъ, начи-

ная со второй недѣли, пособіе въ размѣрѣ 2 шиллинговъ, 6 пенсовъ

или 5 шиллинговъеженедѣльно на каясдаго члена. Комитетъ феде-

раціи самъ рѣшаетъ вопросы о поддержкѣ и необходимостипро-

долженія или прекращенія борьбы. Организация федераціи несложна:

она состоитъизъ генеральнаго совѣта (General Counsil), т который

отдѣльные союзы посылають 1 — 4 представителей,смотря по его

величинѣ, и изъ назначаемаго имъ комитета (managementcomitee),
состоящаго изъ 1 5 членовъ. Рѣшеніе комитета подлежитъобжало-

ванію въ генеральныйсовѣтъ. Кромѣ того, могутъ быть учреждаемы

окружные комитеты по назначенію генеральнагосовѣта; окружные

комитеты обязаны представлять регулярные отчеты главному ко-

митету. Наконецъ, принято было, что каждая профессія можетъ

имѣть въ комитетѣ только одного представителя.

Б. Успѣхи трэдъ-юніоновъ.

Итакъ кульминаціоннымъ пунктомъ развитія англійскаго трэдъ-

юніонизма является генеральная федерація трэдъ-юніоновъ различ-

ныхъ профессій.
Въ 1904 году вышелъ пятый годовой отчетъ этой федераціи

(The General Federation of Trade Unions. Fifth Annual Report,

1904, London). Сообщаемый имъ свѣдѣнія очень интересны. Въ

составъ генеральной федераціи входило въ отчетномъгоду 85 сою-

зовъ и федерацій съ 424 тыс. членовъ. Если сравнить количество

членовъ федераціи со всѣмъ числомъ трэдъ-юніонистовъ (1.916 тыс.

чел.), то видно, что въ федерацию вступили еще далеко не всѣ

организованные англійскіе рабочіе. Зато въ ней участвовало не-

сколько вліятельныхъ и многолюдныхъ трэдъ-юніоновъ, а именно:

1. „Соединенное общество машиностроителей"(Amalgamated

Society of Engineers) съ 95.608 членами.

2. „Наи,іональный союзъ газовыхъ и чернорабочие" (National

Union of Gasworkers and General Labourers) съ 33.839 членами.

3. „Національный союзъ башмачниковъ и сапожниковъ" (Na-
tional Union of Boot and Schoe Operatives) съ 26.834 член.

4. „Соединенныйсоюзъ котелыцшовъ и отбойщиковъ" (Amal-
gamated Card and Blowing Room Operatives) съ 23.022 член.

5. „Національиый соединенныйсоюзъ труда" (NationalAmalga-

mated Union of Labour) — 20.035 член.
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6. „Соединенные кораблестроители" (Associated Shipwrights)

съ 19.392 чл.

7. „Соединенные бумагопрядильщики" (Amalgam. Operative

Cotton Spinners) съ 18.547 чл..

8. „Общество взаимопомощи сталелитейгциковъ" (Friendly

Society of Ironfounders) съ 18.427.

9. „Соединенноеобщество портныхъ" (Amal. Society of Tailors)

съ 13.517 чл.

10. „Доковые, верфевые и каналовые рабочіе" (Dock, Wharf

and Riverside Genaral Workers) съ 12.357 чл.

11. „Лондонское общество наборщиковъ" (London Society of

Compositors) съ 11.270 чл.

Кромѣ такихъ болынихъ союзовъ, какъ выше названные, въ

генеральную федеранію входятъ и неболыніе въ 600200 и даже

менынаго числа членовъ. Общая сумма выплаченныхъгенеральною

федераціею пособій равнялась 10,7 тыс. фунтовъ стерлинговъ, а

сумма полученныхъвзносовъ 31 тыс. фунт, стерлинговъ. Запас-

ный фондъ вмѣстѣ съ остаткомъ составилъ къ концу пятаго года

98,9 тыс. фунтовъ стерлинговъ.

Такимъ образомъ, въ настоящее время положено твердое на-

чало для окончательнаго сплоченія англійскихъ трэдъ-юніоновъ.

Далѣе будутъ приведены статистическія данныя, какъ касаю-

щаяся одного изъ старѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ трэдъ-юніоновъ

(машиностроителей),такъ и всѣхъ вообще англійскихъ трэдъ-юні-

оновъ. Теперь же остановимся на тѣхъ результатахъ, которые дала

многолѣтняя деятельность англійскихъ союзовъ.

Успѣхъ ихъ борьбы былъ настолько очевиденъи значителенъ,

ихънеустаннаяработанастолько повысиламатеріальное, общественное

и нравственноеположеніе входившихъ въ организацію членовъ, что

standartof lifeанглійскаго рабочаго является для современная евро-

пейскагорабочаго классачасто совершеннонедосягаемымъ идеаломъ.

Реальный успѣхъ трэдъ-юніонизма былъ настолько значите-

ленъ, что первое ознакомленіе съ міромъ англійскихъ союзовъ прямо

таки ослѣпило континентальныхъэкономистовъ. И Максъ Гиршъ
и Брентано рѣшили даже, что найденъ,наконецъ,путь къ социаль-
ному миру и поспѣшили сдѣлать пропаганду трэдъ-юніонизма у

себя на родинѣ центромъ своей социальной программы. Также по-

ступили и нѣкоторые французскіе и американскіе экономисты.

Дальнѣйшій ходъ жизни и анализъ рабочаго вопроса показали, что

возводить рабочіе союзы на степень панацеи отъ всѣхъ соціаль-
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ныхъ бѣдствій и близоруко и неосмотрительно, но во всякомъ слу-

чаѣ ослѣплявшая экономистовъ доктринао безплодностивсѣхъ усилій
самого рабочаго класса поднять до извѣстнаго уровня свой stan-
dart of life была въ корень расшатана,а профессіональное движе-

те, создавшееся на континентѣ, во многомъ въ подражаніе трэдъ-

юніонизму, дало громадный реальный преимущества рабочему

классу. Рабочій вопросъ хотя и остается по прежнему нерѣшен-

нымъ, но многое тяжелое, злое и несправедливоеявляется устра-

неннымъ изъ обыденной жизни.

Возвращаясь къ успѣхамъ трэдъ-юніонизма въ Англіи, необхо-

димо прежде всего отмѣтить перемѣну въ отношеніи къ нимъ

общественнагомнѣнія; она произошла подъ вліяніемъ дѣятельности

трэдъ-юніоновъ.
Мы уже видѣли, какъ медленно и сложно развивалась ихъ ор-

ганизация и деятельность, мы видѣли, какъ успѣшно объединялся

англійскій пролетаріатъ, ниже мы увидимъ и внѣшніе успѣхи сою-

зовъ, поскольку они выражаются въ статистическихъцифрахъ, все

это не могло не вліять на общественноемнѣніе, на печать и науку.

Нравственныйи соціальный успѣхъ трэдъ-юніоновъ былъ очевиденъ

и несомнѣненъ. Уже Брентано, а за нимъ Шульце-Геверницъ до-

казали, что все то значительноеповышеніе матеріальнаго благопо-

лучія англійскаго рабочаго^ которое достигнуто въ теченіе XIX
столѣтія, явилось результатомъ упорнойи безостановочнойдеятель-
ности рабочихъ союзовъ. Повысивъ заработки и сокративъ рабочій
день, они тѣмъ самымъ создали мощный и энергичный рабочій
классъ, явившійся непобѣдимымъ на международномъ товарномъ

рынкѣ. Союзы принеслигромадную пользу промышленности.

И какъ standart of life англійскаго рабочаго поднялся, созда-

лось и нравственноеи общественное признаніе труда и личности

организованнаго рабочаго класса. Зомбартъ, подсчитывая резуль-

таты долголѣтней, дѣятельности рабочихъ организаций, говорить:

«къ числу благопріятныхъ признаковъ я отношу и обычай англій-
скихъ городскихъ управленій приветствовать и торжественноуго-

щать въ стѣнахъ города конгрессы союзовъ, а все болѣе приви-

вающееся у этихъ управленій обыкновеніе соблюдать при сдачѣ

подрядовъ тарифы заработной платы, установленнойпрофессіональ-

ными союзами, наконецъ,практика судовъ въ спорахъ по поводу

заработной платы, тарифы профессіональныхъ союзовъ въ качествѣ

регуляторовъ послѣдней, и многое другое». (Зомбартъ, рус. пер.

Стр. 304).

і
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«Ho что, быть можетъ, всего интереснѣе, — замѣчаетъ тотъже

авторъ,— это наблюденіе, какое мы моясемъ сдѣлать въ Англіи, что

значительная и при томъ самая значительная часть предприни-

мателей считаетъ профессіональные союзы рѣшительно благодѣ-

тельнымъ учрежденіемъъ . Такъ въ Contemporary Rewiew 1892 г.,

нѣкто Масеръ, крупный англійскій работодатель, высказалъ при-

близительно слѣдующее: англійскіе предпринимателидолжны бы

быть очень благодарны рабочимъ нрофессіональнымъ союзомъ. Но

достигнутыйпоследнимипреобразования пошли напользу не одному

только рабочему классу, выиграла отъ нихъ и вся англійская про-

мышленность. Теперь стало общеизвѣстнымъ мѣстомъ, что рабочимъ

союзамъ надлежитъглавная заслуга въ процвѣтаніи англійскаго

производства. Причины этого весьма понятны. Удорожаніе рабочей

силы вынуждало къ переходу къ улучшенному техническому про-

цессу, къ усовершенствованію производства. Лучше оплаченныйи

содеряшмый рабочій легко справлялся съ новою техникою, создавая

образцовые и дешевые товары. Постепенноанглійское производство

стало внѣ конкуренціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, хотя стремленіе трэдъ-

юніоновъ было главнымъ образомъ и направлено на повышеніе
заработной платы и сокращеніе рабочаго времени, но руководящей

мыслью каждаго изъ нихъ являлось стремленіе поднять ту отрасль

ихъ труда, которой онъ посвящалъ свою жизнь.

Зомбартъ разсказываетъ, что въ ноябрѣ 1892 г. одинъ круп-

ный бирмингамскій предприниматель и впослѣдствіп министръ

(Чемберленъ), оцѣнивъ выгоды, созданныйпрофессіональными сою-

зами для своихъ членовъ, писалъ въ Nineteenth Century (ноябрь,

1892 г.) слѣдующее: «эти выгоды въ общемъ были достигнуты

безъ всякаго ущерба для предпринимателейи промышленности,

хотя, конечно, были отдѣльные случаи неблагоразумія и произвола,

какъ со стороны трэдъ-юніонистовъ, такъ и со стороны работода-

телей. Когда у союзовъ накопился опытъ, ихъ руководители отстра-

нили несправедливыйи чрезмѣрныя требованія и не разъ помогали

совершиться мирнымъ путемъ тому, что раньше, безъ организаціи,

несомнѣнно, разрѣшилось-бы стачкой».(Зомбартъ, рус. пер. стр. 306).
Другой предприниматель, Давидъ Дэль, владѣлецъ крупнѣй-

шихъ англійскихъ копей, говоритъ на основаніи долголѣтняго опыта,

что «лучшимъ ручательствомъ благоразумія и соблюденія догово-

ровъ со стороны рабочихъ является для работодателясильныймного-

численностьюсвоихъ членовъ профессіональный рабочій союзъ со

способнойи пользующейся довѣріемъ у рабочихъ администрацией».

«Какъ бы сказочнымъ представляетсянамъ разсказъ (въ Sociale
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Praxis. VHI, 494) о чествованіи Роберта Кнайта, извѣстнаго гене-

ральнаго секретаря Boilermakes Society (общество котелыциковъ),-—

говорить тотъ же Зомбартъ,— хотя мы знаемъ, что его содержаще

вполнѣ согласуется съ тѣмъ, что извѣстно о положеніи профессіо-

нальныхъ рабочихъсоюзовъ въ англійской общественнойяшзни. Изъ

этого разсказа видно, что рабочіе и предпринимателиэтой професоіи
устроили Кнайту банкетъи поднеслиему серебряныйподносъи чекъ

на 10000 марокъ въ доказательство ихъ уваженіякъ его испытан-

нымъ качествамъ организатора,вождя трэдъ-юніояовъ и дипломатавъ

дѣлѣ предупрежденія и улаженія столкновеній въ промышленности

между рабочими и работодателями».(Зомбартъ,. тамъ же, стр* 308).

Рядъ однорсдныхъ сужденій и отношеній можно найти и въ

книгѣ проф. Шульце-Геверница«Zum Socialen Frieden», гдѣ подробно

говорится о тѣхъ успѣхахъ, которыхъ постепеннодостигли трэдъ-

юніоны. Дальнѣйшіе примѣры подобнагорода можно найтивъ книгѣ

проф. Геркнера «Рабочій трудъ въ Западной Европѣ» (рус. пер.

гл. V) и во многихъ другихъ сочиненіяхъ, посвященныхъ трэдъ-

юніонизму.

Такимъ образомъ въ настоящее время является установлен-

нымъ, что общественноемнѣніе въ Англіи радикальнымъ образомъ

измѣнило свое отношеніе къ рабочимъ союзамъ. Изъ презираемыхъ

и гонимыхъ, рабочіе въ Англіи стали уважаемыми и полноправ-

ными гражданами.

Но лучшимъ доказательствомъ успѣшной дѣятельности трэдъ-

юніоновъ является статистическій обзоръ ихъ внутренней орса-

низаціи по годамъ.

Разсмотримъ первоначально деятельность вліятельнѣйшаго и

богатѣйшаго во всемъ цивилизованномъмірѣ союза машиностроите-

лей J ). Подсчитанныя для него данныя касаются сорокалѣтія

1851-— 1893 г. и приводятся Брентано въ его статьѣ: «Gewerkve-

reine in England» 2). Затѣмъ приведемъ обзоръ дѣятельности всѣхъ

трэдъ-юніоновъ за послѣдній отчетный 1903 годъ.

Наконецъ, для удобства общаго обзора приводится и состав-

ленная Брентано синхроническаятаблица, выясняющая основные

моменты въ общей исторіи трэдъ-юніонизма и группировки въ

разныя эпохи остальныхъ общественныхъсилъ Англіи.

г) Помѣщ. въ «Handworterbuch^» Conrad'a , 2 изд., т. IV. Имѣется рус. пѳр

Л. Рейнгольда «Организація профессіон. рабочихъ союзовъ». Спб. 1904. Въ русскомъ

перѳводѣ не приведенывесьма дѣнныя, помѣщаемыя здѣсь таблицы, касающіяся

дѣятельности союза машиностроителей.

2) Haudworterbuch,IV, 1900 г.
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Обзоръ расходовъ Эбъедиі іеннаго Общества рабочихъ маі линостроитель наго дѣла за 48 лѣтъ и остаточныхъеуммъ въ концѣ каждаго года.

годъ.

Число

чле-

новъ.

Пособія на случай
безработицы (Geschenk).

Вспомоществования
въ случаѣ болѣзни.

Пособія на случай
старости.

Пособія въ слу-

чаяхъ увѣчья. Дособія на похороны.
На благотвори

пыя цѣли

тель- На всношощестіюваніе
другишъ союзамъ.

Остаточныя сумлы

въ концѣ каждаго

года.

Изъ остаточныхъ
суммъ приходи-

лось на каждаго
члена.

За годъ.
На каждаго

члена.
За годъ.

На
каждаго
члена.

За годъ.
На

каждаго
члена.

За годъ.

На
каждаго

члена.
За годъ.

На
каждаго

члена.

За годъ.

На
каждаго

члена.

За годъ.

На
каждаго

члена.
ф. СТЕРЛ. ф. ш. п. Ф„ СТЕРЛ. ш. п. ф. СТЕРЛ. ш. п. Ф. от. ш. п.

Ф. СТЕРЛ. ш. я. Ф. СТЕРЛ. ш. ІГ. Ф. СТЕРЛ. ш. п. Ф. СТЕРЛ. ш. а. ■і'. ш. п.

1851 11.829 5.Ш 0 8 п 2.809 4 9 120 0 Щ 350 0 7% 847 1 6.%

П%
П%

0

'2%
1

21.705 4 11% 1 16 8
1852
Янв.
Дек.
1853
1854
1855

11.617
9.737

10.757
11.617
12.553

43.559
3.111
2.622
4.364

12.278

3
0
0
0
0

14
6
4
7

19

8
щ

6%
6%

1.987
1.802
4.047
4.232
5.045

3 5
3 8%
7 вИ
7 3%
8 0%

179
206
503
518
585

0 3%
0 5
0 11%
0 10%
о Щ

100
250
200
100
300

0 2%
0 6
0 4%
0 2
о 5%

533
464

1.304
1.295
1.300

0
0
2
2
2

1.721
5.382

17.812
20.202
35.695

2
1

16
11

1

11

3%
7
9

11

0
1
1
2

11 0%
13 1%
14 9%
16 10%

296
1.075

145

0
1
0

6%
ю%

2%
181
148

■о
0

3%
2%

1856
1857
1858
1859
1860

13.405
14.299
15.194
17.790
20.935

12.803
14.160
35.390
15.863

7.841

0
0
2
0
0

19
19

6
17

7

і%
9%
7

10
5%

5.292
5.980
6.778
8.094
8.421

7 10%
8 4%
8 11
9 1
8 0%

714
898

1.449
2.109
2.370

1 0%
1 3
1 11
2 4%
2 3%

450
1.150
1.400

600
900

0 8

1- 7%
1 10
0 8%
0 10%

1.561
1.593
2.351
2.547
2.372

2
2
3
2
2

4

2%
1%

ю%
3%

277
178
105
315
275

0
0
0
0
0

б
3

1 3%
4%
3%

200
263
193

2.626
1.385

0
0
0
2
1

3%
4%
3

П%
з%

43.207
47.947
30.353
36.831
60.198

18
4

12
19

1

3%
ю%

1%
8
6

3
3
1
2
2

4 5%
7' 0%

19 10%
1 4%

17 . 6
1861
1862
1863
1864
1865

22.862
24.234
26.058
28.815
30.984

'20.474
39.116
32.653
16.425
14.070

0
1
1
0
0

17
12

5
11

9

11

Щ
і%
4%
і

9.816
10.847
12.580
13.612
13.785

8 7
8 1іу 2

9 8
9 5%
8 11

2.439
2.654
3.105
3.902
5.184

2 Щ
2 2>і
2 4%
2 8%
3 4

700
1.200
1.800
1.100
1.800

0 7%
1 2
1 4%
0 9%
1 2

2.998
3.031
3.593
3.924
4.8S7

2
2
2
2
3

7%
6
9
8%
2

394
1.0S6
1.526
1.095

820

0
0

1
0
0

4%
10%

2

9%
6%

447
398
208
639
468

0
0
0
0
0

4%
6%
2%
5%
3%

73.398
67.615
67.410
86.947

115.357

1
16

3
15
13

0%
6
8
0

10%

3
2
2
3
3

4 2
15 9%
И 8%

0 4%
14 Щ

1866
1867
1868
1869
1870

33.007
33.325
33.474
33.539
34.711

22.782
58.243
64.979
59.980

. 32.707

1
1
1
1
0

13
14
18
15
18

э%
п%

9%
п,

ю%

13.712
15.557
16.992
17.777
18.195

8 3%
9 4

10 1%
10 7%
10 5%

5.232
5.982
7.123
8.055
8.994

3 2
3 7
4 3
4 03%
5 2%

1.600
1.000
1.000
1.600
1.600

о п%
0 7%
0 7%
0 11%
0 11

5.319
5.282
5.049
5.600
5.792

3
3
3
3
3

2%
2

0
4
4

851
2.249
3.026
2.351
1.662

,0
1
1
1
0

6%
4%
9%
4%

11%

1.360
600

0
0

9%
Щ

138.113
125.263

98.699
76.176

. 82.467

8
2
2

7
6

3
7

1%
10

П 3%

' 4
3
2
2
2

3 4%
15 2

18 1.1%
5 1%
7 6%

50
384

0
0

0%
2%

1871
1872
1873
1874
1875

37.790
41.075
42.382
43.150
44.032

12.357
15.377
15.562
21.093
31.560

0
0
0
0
0

6
7
7
9

14

<?%
щ
4

ч
4

18.496
18.563
18.022
20.014
22.395

9 9%
9 0%
8 6
9 3%

10 2%

8.942
9.116
9.477

10.430
11.109

4 8%
4 5%
4 5%
4 10
5 0%

700
1.100
1.800
1.300
1.800

0 4%
0 6%
0 10%
0 7%
0 9%

6.205
6.273
6.567
6.684
7.889

3
3
3
3
3

3%
0%
1%
1%
7

1.241
1.337
1.436

. 1.907
2.737

0
0
0
0
1

7%
7%
8%

ю%
3

30
297
694

1.459
3.592

0
0
0
0
1

о%
1%
4
8%
7%

116.326
158.313
200.923
238.989
264.641

6
15

1
10
17

7%
10%

6%
9%
1

3
3
4
5
6

1 63/

17 1
14 9%
10 9%

0 2%

1876
1877
1878
1879
1880

44.578
45.071
45.408
44.078
44.692

45.036
54.470
75.552

149.931
62.113

1
1
1
3
1

0
4

13
8
7

2%
2

3%
о%
•щ

23.242
26.257
24.054
25.514
24.202

10 б
10 3%
Ю 7'4
12 0%
10 10

12.538
13.858
15.706
17.730
20.958

5 Щ
6 1%
6 11
9 0%
8 Щ

1.100
2.200
1.500
1.800
1.900

0 6
0 11%
0 8

' 0 9%
0 10%

7.539
7.659
7.874
7.387
6.553

3
3
3
3
2

4%
4%
5%
4%

П%

. 3.755
3.983
4.089
6.378
3.473

1
1
1
2
1

8%
9%
9%

ю%
6%

1.815
1.515
2.681

20.576
4.344

0
0
1
9
1

9%
8
2%
4

П%

275.146
275.270
215.675
141.116
130.074

15
0
8
6
0

9%
2%
6%

10
2%

6
6
5
3
2

3 5%
2 1%

10 \0%
4 0%

18 2%

1881
1882
1883
1884
1885

46.101
48.388
50.418
50.681
51.689

40.017
23.043
35.252
62.310
78.669

0
0
0
1
1

17
9

14
4

10

0%

5%

25.672
26.272
27.448
29.074
30.877

11 1%
10 10%
10 ш/4

11 5%
11 11%

23.524
26.311
28.496
30.519
32.608

Ю 2%
10 11
И 4%
12 0%
12 7%

2.500
1.800
1.500
2.100
1.800

1 1
0 9
0 7%
0 10
0 8%

7.863
7.648
8.620
8.253

1 8.689

3
3
3
3
3

5
2

з%
3%
4%

2.052
1.931
2.259
3.297
4.160

0
0
0
1
0

10%
9%

ю%
3%
7%

510
389

4.775
20.579

9.673

0
0
1
8
3

2%
2

ю%
0
8%

145.957
168.200
178.125
162.768
119.130

4
6
7

10
9

5%
3

10%
7%
2

3
3
3
3
2

3 3%
9 6%

Ю 7%
4 2%
6 1

1886
1887
1888
1889
1890

52.019
51.869
53.740
60.728
67.928

86.460
80.458
54.740
29.733
33.524

1
1
1
0
0

17
15

2
10
10

п%
з%
7%
Щ
8

30.462
31.138
32.160
30.992
36.553

13 4%
13 8%
із з%
11 0%
11 Щ

33.951
36.163
38.343
40.170
42.778

14 11
15 10%
15 10
14 Щ
19 7

1.450
1.850
3.053
2.177
1.890

0 7J4
0 9%
3 Щ.
0 9'/2

0 8

8.881
9.021
9.381
9.209

11.632

3
3
3
3
3

ю%
П%
ю%

8%
з%

3:361
2.554
2.059
2.050
2.323

1
1
1
0
0

5%
0%

ю%
8%
9

324
607

75
1.920
5.688

0
0
0
0
1

1 3%
з%
0%
8
9%

111.678
125.120
158.769
209.779
239.509

16
7

19
13

7

щ
10%

3
0
2%

2

2
2
2
3

2 П%
8 3

19 1
9 1

10 6%

1891
1892
1893
1894
1895

71.221
70.909
73.526
75.510
79.134

59.451
132.905
136.006
141.465
108.947

0
1
і
1
1

16
17
17
17

7

ч
5%
0
5%
6%

41.761
40.200
43.560
41.324
47.199

И 8%
п з%
п ю%
10 11%
11 11

44.221
47.388
52.159
55;432
58.990

12 5
13 4%
14 Щ
14 8%
14 11

1.561
1.959
4.000
1.900
2.700

0 Щ
0 5%
1 1
0 6
0 8

12.060
11.387
12.976
11.101
12.375

3
3
3
2
3

4%
2%
6%

Н%
IV,

2.364
4.333
5.897
5.896
3.867

0
1
1
1
0

8%
2%
7%
6%

П а%

9.067
4.356
4.868
1.568

16.353

2
1
1
0
4

6%
2%
3%
5
1%

237.251
214.344
185.854
161.093
170.577

9
5
2

19
13

5%
11%
11

3
4%

3
3
2
2
2

6 7%
- о Ъ%

10 6%
2 8

3 1%
1896
1897
1898

87.313
91.944
83.564

66.436
281.177
120.874

0
3
1

15
1
8

2%

11%

44.377
42.166
42.573

10 1%
9 2

10 2

63.747
68.760
74.688

14 7
14 \Щ
17 10%

2.010
2.700
2.643

0 5%
0 7%
0 Щ

1
12.799
12.735
13.402

3
2
3

0
9
2%

2.663
2.134
2.784

0
0
0

7%
5%
8

27.437
119.712

34.152

. 6
26

8

3%
0
2

254.156
105.274
120.453

16
10

5

3
4%

10

2
1
1

18 3%
2 10%
8 10

| 2.573.049 52 15 ч\ 1.060.427 : 474 11 990.433 1 348 3 74.085 36 7%І Г 322.259 144 5 102.859 43 73/1 А ! 309.865
1

94 7% I
Вс его изра еходовано за 48 лѣтъ 5. 319.300 ф. ст., на ка кдаго член 1—114 ф. 13 ш. 6= { пен.

Э11
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Помѣсячное среднеечисло членовъ союзовъ, входящихъ въ еоетавъОбъеди-

неннагоОбщества рабочихъ машиностроительнаядѣла, получавшихъ за

1851—1898 гг. „подарокъ", пособія: въ случаѣ болѣзни и старости- отно-

шеше ихъ къ общему числу членовъ ОбъединеннагоОбщества; общая
•сумма различныхъ иеточниковъ дохода и расходовъ *).

Годъ.

1851
1852
1853
1854
1855

1856
1857
1858
1859
1860

1861
1862
1863
1864
1865

1866
1867
1868
1869
1870

1871
1872
1873
1874
1875

1876
1877
1878
1879
1880

1881
1882
1883
1884
1885

1886
1887
1888
1889
1890

1891
1892
1893
1894
1895

1896
1897
1898

Число
членовъ

въ

концѣ

каждаго

года.

Въ случаѣ

11.829
9.737

10.757
11.617
12.553

13.405

14.299
15.194
17.790
20.935

22.862
24.234
26.058
28.815
30.984

33.007
33.325
33.474
33.539
34.711

37.790
41.075
42.382
43.150
44 032

44.578
45.071
45.408
44.078
44.692

46.101
48.388
50.418
50.681
51.689

52.019
51.869
53.740
60.728
67.982

71.221
70.909
73.526
75.510
79.135

87.313
91.944
83.564

Среднее число членовъ,

получавшихъ помѣсячноѳ

вспомоществованіѳ.

тицът
(Ge-

scbenk)

Въ
случаѣ

бо-
лѣзни.

193
823
87

158
441

434
529

1.499
610
256

724
1.590
1.412
658
560

808
2.209
2.777
2.619
1.466

510
397
465
674

1.077

1.627
2.118
2.974
5.879
2.646

1.630
889

1.177
2.591
3.240

3.859
3.292
2.239
1.208
1.126

2.156
4.879
5.924
6.454
4.969

2.708
13.612
6.851

171
145

164
177
210

225
247
358
307
329

388
435
508
524
555

554
632
690
703
732

740
698
711

785
862

906
934
987

1.098
1.005

1.042
1.069
1.117
1.168
1.275

1.291
1.287
1.345
1.352
1.551

1.783
1.732
1.798
1.800
2.049

1.893
2.160
1.845

Въ
случаѣ

ста-
рости.

Общій

годовой

доходъ въ

ф. стерл.

Доходъ изъ

взноеовъ,
штрафныхъ
дѳнегъ и

экстраординар.
обложеніГі.

Общая сумма
въ ф. стерл.

11

26
35

38
42

53
58
77

110
125

130

139
168
196
251

250
280
330
368
408

416
414
437
449
487

541
604
696

799-
928

1.029
1.162
1.235
1.338
1.405

1.480
1.553
1.641
1.755
1.871

1.967
2.100
2.312
2.430
2.604

2.774
3.006
3.193

22.107
52.606
24.801
27.778
29.837

32.500
34.898
34.123
42.833
52.594

56.133
57.783
61.974
71.056
77.373

83.203
86.255
83.245
S2.406
85.329

19.658
31.390
22.719
25.553
27.345

27.750
31.938
30.994
38.998
48.806

51.642
53.683
57.777
65.296
70.975

75.436
78.803
78.276
77.549
80.336

, *) Брентано, въ статьѣ Gewerkvereine
senschaften, т. IV, 1900 г., стр. 642

91.271 ' 84.609
105.377 94.147
109.809 101.983
118.556 108.752
120.024 110.665

120.206 110.724
121.205 110.779-
123.881 113.485
135.267 126.056
128.047 120.414

132.506 124.109
124.408 115.176
134.649 124.504
157.484 147.818
144.639 136.513

173.937 166.638
188.805 181.864
189.732 181.683
183.651 170.869
183.469 168.350

189.773 175.220
245.667 234.420
265.214 253.901
268.371 258.954
296.959 258.446

347.867 330.916
559.368 441.940
450.727 378.872

сѵегеіпе England's въ

Всту-
питель-

ныя

деньги
въ

ф. стерл.

2.348
500

1.926
1.647
1.726

1.610
1.687
1.693
2.720
3 410

2.632
2.331
2.444
3.323
3.073

3.348
2.068
1.594
1.857
2.482

4.255
4.871
3.605
3.143
3.019

2.715
2.508
2.653
2.084
2.712

3.378
4.457
4.297
2.898
3.088

2.720
2.578
3.709
7.792
9.103

6.023
3.938
4.633
3.458
4.238

7.632
5.754
3.394

Про-
центы

съ
капи-

таловъ
въ

ф. ст

Годовые расходы.

136
154
107
343
555

933
1.089
1.266
648
848

1.401
1.580
1.448
1.992

2.756

3.658
3.000
2.532
2.274
1.701

1.738
2.567
3.851
5.005
5,512

5.977
5.996
6.294
5.626
4.032

3.641

3.497
4.181
4.І03
3.696

2.842

2.473
2.685
3.309
4.359

5.204
5.485
4.845
4.481
4.111

4.356
6.270
3.398

Всего

въ

ф. стерл.

11.488
47.224
12.492

16.388
23.345

24.967
30.179
51.716
36.355
29.228

42.939

63.565
62.380
51.518
49,172

60.448
99.061

109.309
104.929
79.039

57.412
63.390
65.875
80.489
94.157

109.208
120.805
146.967
245.598
138.629

116.293
101.9711
123.215
172.200
187.312

180.964
175.364
156.083
132.642
153.739

192.031
268.576
282.104
281.524
278.696

248.100
690.399
417.457

На каждаго

члена

въ ф. стерл.

19,4
17,о
3,2
9,2

17,2

17,3
2,2

8,1
0,8
7,9

1 17,6
2 12,5
2 7,9
1 15,8
1 11,8

1
2

3
3
2

16,6
19,5
5,3
2,6
5,6

10,з
10,8

П,і
17,з
2,8

9,0
13,6
4,7

11,4
2,0

10,5
2,3
9,1
7,9

12,4

9,4
7,6

18,1
3,7
5,з

13,11
15,9
16,9

3 14,7
3 10,5

2 16,10
7 10,2
5 0,0

1

1
1

1
2

2
2
3
5
3

2
2

2
3
3

3

3
2
2
2

2

3
3
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Обратимся теперь къ болѣе позднимъ даннымъ, опубликован-

нымъ въ декабрьскомъ номерѣ The Labour Gazetteза 1904 годъ и ка-

сающимся деятельностивсѣхъ зарегистрированныхътрэдъ-юніоновъ.

Въ 1902 году число членовъ англійскихъ трэдъ-юніоновъ до-

стигало 1.925 тыс. человѣкъ. Кризисъ 1903 года понизилъ на 1%
число участниковъ, и въ 1903 году, въ послѣднемъ опубликован-

номъ сводномъ отчетѣ трэдъ-юніоновъ, число членовъ равнялось

1.902 тыс. человѣкъ. Къ концу этого же года все имущество про-

фессіональныхъ рабочихъ союзовъ оцѣнивалось въ солидную сумму

4.550 тыс. фунтовъ стерлинговъ, т. е. на каждаго членаприходи-

лось имущество цѣнностыо около 4 фунтовъ.

Союзы выплатили въ теченіе отчетнаго года около полумил-

ліона фунтовъ на поддержку безработныхъ и около 400 тыс. на

остальные виды помощи. Что касается процентнаго размѣра, то

оказывается, что въ теченіе 1903 года, отличавшагося малымъ

количествомъ стачекъ, изъ всей суммы выдачъ на поддержку ста-

чечниковъ было выдано 10%, на поддержку безработныхъ 68%.

Если приглядѣться ближе къ даннымъ о числѣ членовъ въ

1903 году, то оказывается, что количество членовъ (1.902.308),

насчитывавшихсявъ 1.166 союзахъ этого года, было ниже трех-

лѣтія 1900— 1902 г.г., но выше всѣхъ предыдущихъ лѣтъ. Это

видно и изъ нижеслѣдующей таблички:

1. Число членовъ англійскихъ трэдъ-юніоновъ l ).

100 наиболѣе значитель- Остальные трэіъ-юпіоны. Всѣ англійскіе

Годы.
ныхъ трэдъ -юнюновъ. трэдъ-юнюны.

Общее число
членовъ.

Приростъ -\
и убыль —

въ %.

Общее число
членовъ.

Приростъ -4-
и убыль —

въ %.

Общее число
членовъ.

Приростъ 4-
и убыль ---

въ %.

1892 902.763 606.769 1.509.532
1893 909.222 + 0,7 579.235 — 4,5 1.488.457 - 1,4
1894 924.100 + 1,6 523.471 — 9,6 1.447.571 - 2,7
1895 910.320 - 1,5 504.480 — 3,6 1.414.800 - 2,3
1896 958.658 + 5,3 544.056 + 7,8 1.502.714 + 6,2
1897 1.058.659 + Ю,4 564.357 + 3,7 1.623.016 + 8,0
1898 1.034.377 - 2,3 625.661 + 10,9 1.660.038 ■+- 2,3
1899 1.111.329 + 7,4 709.217 + 13,4 1.820.546 + 9,7
1900 1.150.995 + 3,6 776.366 + 9,5 1.927.361 + 6.9
1901 1.153.744 +■ 0,2 785.278 + 1,1 1.939.022 + 0,6
1902 1.148.582 — 0,4 776.227 - 1,2 1.924.829 — 0,7
1903 1.133.640 - 1,з 768.668 - 1,о 1.902.308 - 1,2

Изъ разсмотрѣнія этойтабличкиясно видно, что число членовъвъ

1902 и 1903 годахъ нѣсколько сократилось сравнительносъ 1901 го-

домъ, когда англійское профессіональное движеніе достигло своего

апогея. Число участвовавшихъ въ союзахъ женщинъравнялось къ

концу 1903 года 119.416 или 2,3% всѣхъ органйзованныхърабочихъ.

') Настоящая, какъ и слѣдующія три таблички,характернзующія дѣятельность

трэдъ-юніоновъ, взяты изъ The Labour Gazette, XII, 1904.
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Изъ всей массы англійскихъ трэдъ-юніоновъ наиболѣе изу-

ченными являются сто изъ нихъ и, притомъ, самыхъ крупный».

Ихъ дѣятельность обнимаетъ львиную долю , всей организационной
работы и заслуживаетъособаго вниманія. Ооотвѣтствующія данный

помѣщены въ нииіеслѣдующей табличкѣ:

2. Число членовъ, имущество, приходъ и расходъ ста крупнѣйшихъ
трэдъ-юніоновъ.

Годы.

Число .

членовъ

къ концу

года.

1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

902.763
909.222
924.100
910.320
958.658

1.058.659
1.034.377
1.111.329
1.150.995
1.153.744
1.148.582
1.133.640

Доходы.

Всѣхъ въ
фун.сТерл.

Въ среднемъ

на 1 человѣка

шил. пенс.

1.462.386
1.613.514
1.617.270

154.058
1.653.009
1.972.385
1.899.549
1.826.312
1.933.798
2.024.161
2.067.666
2.073.612

32
35
35
33
34
37
36
32
33
35
36
36

4%
6
О

10
5%
3%
8%

Ю%
754
і
О
7

Расходы.

Всѣхъ въ
"фун. стерл.

Въ среднемъ

на 1 человѣка!

нгал. пенс.
фун. стерл

1.433
1.835
1.423
1.375
1.217
1.901
1.483.
1.253,
1.448
1.626
1.783
1.895

.111

.054

.331

.943

.827
.051
.983
.963
.610
.375
.351
.015

31
40
30
30
25'
35
28
22
25
28
31
33

9
4%
9 34
2%
5

11
8%
6%
2
2%
0%

И м у щ е с т в ъ.

■ Въ среднемъ
Всѣхъ въ Wl человѣка

шил. пенс.

1.573.944
1.352,404
1.546.343
1.710.458
2.145.640

2.216.974
2.632.540
3.204.889
3.690.077

4.087.863
4.372.778
4.550.775

34
29
33
37

44
41
50
57
64
70
76
80

9.
5>/ 2

W
ю 3і
8
щ

щ
3%

Приведенныйвъ этой таблицѣ приходо-расходныясуммы весьма

значительны, но для англійскаго рабочаго онѣ пріобрѣтаютъ тѣмъ

большее значеніе, что количество имущества, несмотря на значи-

тельность выдачъ, постепенноувеличивается.

Если распределитьвсѣ суммы расходовъ этихъ 100 наиболѣе

значительныхъ союзовъ по тѣмъ цѣлямъ, на который выдавались

деньги, то получается слѣдующая табличка:

3. Предметъ раеходованія средствъ 100 наиболѣе крупныхъ
тредъ-юніоновъ. ______

Годы.

Помощь
при стачкахъ.

Всего въ
фун- стерл.

Въ %
къ общей
суммѣ

расходовъ

Помощь
при безработицѣ.

Всего въ
фун- стерл.

Въ %
къ общей
суммѣ

расходовъ

1892 398.035 27,8

1893 574.208 31,3

1894 167.776 11,8

1895 197.368 14,4

1896 171.168 14,0

1897 659.079 34,7
1898 328.651 22,2

1899 119.574 9,5

1900 149.122 10,3

1901 204.622 12,6

1902 217.998 12,2

1903 | 172.418 9,1

324.869
457.846
447.248
415.533
261.387
327.732
237.469
187.332
260.655
324.863
420.311
504.214

22,7
2б,о
31.4
30,2
21,5
17,2
16,0
14,9
18,0
20,0
23,5
26,6

Другіе виды помощи

Всего въ
фун- стерл.

Въ %
къ общей
суммѣ

расходовъ.

Всего въ

фун- стерл.

455.653
545.485
530.861
509.984
513.748
600.491
613.360
624.856
682.413
720.513
751.448
791.404

31,8
29,7
37,3
37,0
42,2
31,6
41,3
49,9
47,1
44,3
42,2
41,8

Расходы по управле-
пію и другія выдачи

I Въ %
къ общей
суммѣ

расходовъ

254.554
257.515
277.446
253.058
271.524
313.749-
304.503
322.201
356.420
376.377
393.594
426.979

17,7
14,0
19,5
18,4
22,3
16,5
20,5
25,7
24,6
23,1
22,1
22,5

Эта таблицауказываетъ, что за

ныхъ трэдъ-юніоновъ израсходовали

1 2 лѣтъ сто наиболѣе значитель-

колоссальную сумму въ 18 милл.
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фунтовъ стерлинговъ, изъ которыхъ 4,2 мил. ф. стерл. или 22,3%

ушли на помощь при безработице. Изъ остальныхъ же 7,3 милл. ф.

стерл. или 39,3% всѣхъ остальныхъ расходовъ 3,4 милл. или 18,0%
пошли на поддеряжу стачечниковъ, 3,8 милл. ф. стерл. или 20,4%
составили расходы по управленію и другія выдачи. Конечно, не

всѣ трэдъ-юніоны расходовали равныя суммы на поддержаніе
своихъ сочленовъ въ тяямлые дни безработицы. Если расположить

статистическія данныя о выдачахъ различныхъ трэдъ-юніоновъ на

помощь безработнымъ, то получается идущая далѣе таблипкаN° 4.

4. Выдачи пособій безработнымъ въ 100 значительнѣйшихъ трэдъ-
юніонахъ по годамъ и профессіямъ.

Годы.
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Среднеепособіе на1члена.
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

31.729
40.030
53.794
52.345
25.099
24.216
22.249
24.277
46.355
67.228
73.804
80.802

7.638
62.435
26.638
68.046
42.896
24.877
13.735
10.247

4.419
17.727
18.876
18.020

190.070
251.461
260.619
192.305
113.032
194.610
107.610

81.512
93.822

134.743
204.725
224.043

44.623
47.200
42.227
49.111
34.747
40.638
34.238
26.909
60.030
44.114
55.521

112.510

2.605
3.544
4.226
2.901
2.400
1.995
2.121
1.379
1.638
1.721
1.357
1.516

6.097
5.907
3.272
3.505
3.091
5357

17.779
3.017
3.612
3.480
3.385
3.590

25.598
26.514
34.717
30.274
27.835
24.995
25.668
28.310
35.410
36.295
37.214
38.407

9:244
12.140
11.808

9.898
5.734
6.736
6.773
7.050
9.985

13.892
16.014
17.045

7.265
8.615

7.148
6.553
6.308
7.296
4.631
5.384
5.662
9.415
8.281

324.869
457.846
447.248
415.533
261.387
327.732
237.469
187.332
260.655
324.863
420.311
504.214

7 Щ
10 1

9 8%
9 Щ
б ьй
6 Щ
4 7
3 4>/ 2

4 6%
5 7У 2

7 4
8 10%

Отсюда видно, что первое мѣсто по своимъ расходамъ зани-

мала группа, помѣщенная въ третьей колоннѣ только что приве-

денной таблицы, а именно союзы въ металлической, машино- и

кораблестроительной промышленности.

Какъ уже было сказановыше, большинство вліятельныхъ трэдъ-

юніоновъ входило въ составь особаго синдиката(Trade Councils),
въ которомъ къ концу 1903 года числилось 204 союза съ 839 тыс.

членовъ. Для правильнаго сужденія объ различныхъ федераціяхъ и

объединительныхъсоюзахъ не надо забывать', что помимо упомя-

нутагосиндикатасуществуетъещерядъ другихъ группировокъ. Такъ

многіе изъ трэдъ-юніоновъ къ концу 1903 года входили въ составь:

1. The GeneralFederation,къ концу 1903 года— числилось403 тыс.

членовъ.

2. The Miners Federation, 340 тыс. членовъ и

3. The Federationof Engeneeringund SchipbuildingTrades, 240 тыс.

членовъ.
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Синхроническій обзоръ развитія профес

Политическія стадіи развитія

англійскихъ рабочихъ союзовъ.

18 стол, до 1799 г.

Административно наполовину
запрещены, наполовину терпимы,
въ общемъ презираемы.

1799-1824 г.г.

Время законодательной про-
скрипціи. Драконовскія запреще-
нія коалицій.

1824 г.

Отмѣна коалпціонныхъ учре-
жденій.

1829—1850 г.г.

Коалиціонная свобода остается,
но стѣсняема юридическими усло-
віями. Въ дѣйствительности — ра-
бочіе союзы преслѣдуются судами
и администрацией. Сильное недо-
вѣріе рабочихъ къ государству.

1850-1874 г.г.

Борьба за законодательную
охрану и законодательное при-
знаніе. Принципъ проф. рабо-
чихъ союзовъ: исключеніе всякой
политики.

1874-1889 г.г.

Рабочіе союзы признаны зако-
номъ, признаются и обществомъ.

Оь 1889-1899 г.

Политическая сила.

Съ 1899 г.

Тоже.

Политическое развитіе Англіи

того же времени.

Аристократически патріархаль-
ное господство землевладѣльцевъ.

Время преслѣдованія демаго
говъ.

Вымираніе духа преслѣдованія

демагоговъ.

Время борьбы за парлам. ре-
форму. Съ 1832 г. господство
буржуазіи.

Время борьбы за дальнѣйшее

расширеніе избирательнаго права.
Парламентская реформа 1865 г.
даетъ рабочимъ избирательное
право.

Въ 1884 г. дальнѣйшее расши-
реніе избирательнаго права.

Возрастающее вліяніе рабочаго
класса.

Въ 1895 г. консерваторы -

снова правящая партія. Новое
пробужденіе духа насилій. Импе-
ріалиямъ.

Постепенныя уступки рабо-
чему классу.

Экономическое развитіе Англіи

того же времени.

Англія внутри страны по пре-
имуществу государство земледѣль-

ческое. Сильное развитіе внѣшней

торговли. Въ промышленности
преобладаетъ еще ремесленниче-
ство и кустарничество; съ 1760 г.
начало фабричной формы произ-
водства.

Вымираніе ремесла и кустар-
ной промышленности; расцвѣтъ

фабричной формы производства.

Начало борьбы между крупной
промышленностью и крупнымъ
землевладѣніемъ.

Побѣда крупной промышлен-
ности надъ крупнымъ землевла-
дѣніемъ. Въ 1846 г. — побѣда

свободы торговли.

Сильный политически! подъемъ
страны.

Время сильнѣйшаго экономи-
ческая кризиса.

Экономически расцвѣтъ, но

только на короткое время. Новый
подъемъ въ концѣ 90-хъ г.г.
Усиленіе конкуренции, въ особен-
ности* со стороны Германіи.

Мелкіе кризисы.

х ) Составлена Брентано, Handworterbuch der. Staatwissenschaften, т. IV, 1900 г., стр.639; время
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сіональныхъ рабочихъ союзовъ Англіи ] ).

Какой классъ рабочихъ прини-

маете наибольшее участіе въ

рабочемъ движеніи данной эпохи?

Характеръ хозяйственной

политики рабочихъ союзовъ.

Друзья и пособники рабочихъ

союзовъ.

Подмастерья и рабочіе домаш-
нихъ производствъ.

Погпбающіе рабочіе домашнпхъ
производствъ.

Рабочіе всѣхъ предпріятій, ре-
волюціонированныхъ перемѣной

техники и вновь возникающихъ,
еще второстепенныхъ формъ про-
изводства.

Рабочіе текстильной промы-
мышленности, горнаго дѣла. По-
стоянное усовершенствованіе ор-
ганизаціи рабочпхъ машинострои-
тельнаго дѣла.

Рабочіе машиностроительнаго
дѣла создаютъ новый «образецъ»
организаціи профес. союзовъ.
Подражаніе ему другими органи-
заціями, въ особенности въ строи-
тельномъ дѣлѣ. Новая организація
горнорабочихъ.

Рабочіе горнаго, желѣзодѣла-

тельнаго, равно какъ хлопчато-
бумажнаго производствъ.

Необученные рабочіе. Въ 1893
году —горнорабочіе, въ 189'/8 г. —

рабочіе машиностроительн. дѣла.

Организованные вновь неквали-
фицированные рабочіе.

Цеховая политика.

Цеховыя бредни. Борьба съ
прогрессирующей промышленной
техникой. Разгромъ машинъ.

Цеховыя идеи еще преобла-
дают; только у отдѣльныхъ ра-
бочихъ начинаютъ вырабатываться
повыя экономическія воззрѣнія.

Неудача попытокъ улучшенія
положенія рабочихъ посредствомъ
коалицій, ибо организаціи еще
неудовлетворительны. Революціон-
ныя экономическія теченія. Овенъ.
Чартизмъ. Возникновеніе требо-
ванія планомѣрнаго регулировапія
производства.

Возвращеніе къ основамъ суще-
ствующаго хозяйственнаго строя.
Стремленіе удержать остатки це-
хового строя поскольку они ка-
жутся пригодными для проведенія
планомѣрнаго регулированія про-
изводства и для обезпеченія ми-
нимума заработной платы. По-
пытка съ улучшенной индивидуа-
листической политической эконо-
міей. Теорія о фондѣ заработной
платы падаетъ. Бюро полюбовныхъ
соглашеній. Скала заработной
платы.

Частичн. недостаточность этихъ

попытокъ подъ вліяніемъ кризиса.
Борьба различныхъ стремленій.

Новый поворотъ на законода-
тельный путь. Снова настойчивыя
трёбованія планомѣрнаго регули-
рованія производства. Побѣдо-

носное сопротивленіе атомисти-
ческой реакціи работодателей.

Вліяніе на политическую жизнь
и воздѣйствіе на законодательство.

Нисколько благожелательныхъ
приверженцевъ стараго времени.

За исключеніемъ лорда Байрона
только враги.

Рикардо, Юмъ, Плэсъ, Макъ-
Куллохъ.

Радикалы,

Христіанскіе соціалисты и по-
зитивисты.

Либералы и консерваторы.

Всѣ старыя парламентскія пар-
пи въ соревнованіи другъ съ
другоыъ.

Фабіанцы и соціалъ-демократы,
а также все общественное мнѣніе

передовой Англіи.

съ 1899 г. дополнено составителемъ настоящаго обзора.
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III, Общія началаорганизациии дѣятельности трэдъ-юніоновъ.

Основною единицеюорганизаціи трэдъ-юніоновъ является мѣст-

ная группа. Она объединяетълицъ одного и того же или одно-

родная производства и устраиваетсявъ мѣстностяхъ, гдѣ имѣется

данное производство. Здѣсь всѣ лица,работающая въ разныхъ пред-

пріятіяхъ, но въ одной и той же отраслипромышленности,имѣютъ

право входить въ составь мѣстной группытрэдъ-юніона. Послѣ того,

какъ въ остальныхъ (но не менѣе пяти) мѣстностяхъ, гдѣ имѣется

та же отрасль промышленности,образуются такія же группы, въ

наиболѣе центральномъ и ваяшомъ для этойпромышленностипунктѣ

открываютъ одинъ объединяющій всѣ эти мѣстныя группы цен-

тральный комитетъ. Трэдъ-юніонъ данной профессіи считается съ

этого момента созданнымъ и ему остается только зарегистриро-

ваться, чтобы получить всѣ связанныя съ этимъ актомъ права.

Центральный комитетъ является очень валшымъ органомъ

въ системѣ трэдъ-юніоновъ: онъ направляетъ общую политику

и дѣятельность мѣстныхъ группъ, завѣдуетъ центральнойкассой И

прочее. Трэдъ-юніоны, каждый въ отдѣльности, стремятся объеди-

нить всѣхъ безъ исключенія рабочихъ даннойотрасли промышленно-

сти. Такъ, напримѣръ, въ трэдъ-юніонъ «кораблестроителей и ко-

телыциковъ» входятъ англійскіе рабочіе этого промысла; то же

относитсякъ «СоединенномуОбществу бумагопрядилыциковъ» и къ

нѣкоторымъ другимъ трэдъ-юніонамъ. Углекопы также объединены

почти всѣ: въ трэдъ-юніонъ входитъ до 80% всѣхъ англійскихъ

углекоповъ. Вообще же въ трэдъ-юніоны входитъ громадное большин-

ство англійскихъ рабочихъ,занятыхъ въ крупнойкапиталистической

промышленности.

Отдѣльные трэдъ-юніоны не представляютъсобою изолирован-

ныхъ группъ. Съ 1899 г. во главѣ всѣхъ трэдъ-юніоновъ стоить

«общая федерадія трэдъ-юніоновъ», General Federation of trade

unions. Организація этой федераціи состоитъ изъ генеральнаго со-

вѣта (представительствоотъ отдѣльныхъ союзовъ) и особаго коми-

тета изъ 15 человѣкъ членовъ. Федерація не лишаетъ входящихъ

въ ея составь трэдъ-юніоновъ автономности, а потому главная роль

въ антлійской системѣ союзовъ принадлежитътрэдъ-гоніону каждой

промышленностивъ отдельности. Во главѣ его стоить выборный

комитетъ съ вліятельнымъ генеральнымъ секретаремъ во главѣ.

Помимо бюро и секретаря важнымъ учрежденіемъ является касса.
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Первоначально кассы были не повсюду и часто лишь въ

мѣстныхъ группахъ, но съ тёченіемъ времени безусловная не-

обходимость центральна™ фонда для поддержки всякой секціи,

вступившейвъ промышленную войну, стала настолько очевидной

для каждаго трэдъ-юніона, что одинъ союзъ за другимъ при-

няли систему общей для каждаго трэдъ-юніона кассы. Но общая

касса, — какъ доказываюсь одинъ или два рѣзкихъ примѣра

успѣшно функціонирующихъ обществъвзаимопомощи,— сама по себѣ

еще не ведетъ къ учрежденію верховная центральная исполни-

тельная органа, сосредоточивающая въ своихъ рукахъ всю адми-

нистративнуювласть. Когда дѣла обществамогутъ быть подведены

подъ точныя правила, когда съ исполненіемъ этихъ дѣлъ не свя-

заны вопросы политики ж не требуется дѣйствовать дискре-

ціонно, тогда, — какъ показываетъ опытъ,— администрація мѣстной

секціи моя^етъ быть столь же успѣшна и экономична,какъ и адми-

нистрація центральная органа, Но расходование принадлежащихъ

трэдъ-юніонамъ фондовъ зависитъ не только отъ законовъ, издан-

ныхъ членами, а въ значительнойстепении отъ суягденія админи-

страторовъ союза. Приходится ли составлять сложную табель рас-

цѣнокъ на штучную работу или вносить проектановаго фабричная

закона, заключать національное соглашеніе съ союзомъ предпри-

нимателейили руководить стачкой,— предусмотрѣть всѣ' этислучаи

промышленнойполитики и точно определить въ какихъ бы то ни

было писаныхъправилахъ способыи размѣры расходовъ на каждый

изъ нихъ нѣтъ никакой возможности. Такимъ образомъ, большая

часть наиболѣе существенныхъдѣйствій по управленію трэдъ-юні-

ономъ не можетъ быть предусмотрѣна — въ отличіе отъ выдачи

пособій обществами взаимопомощи — какимъ-нибудь закономъ или

росписаніемъ. а должна быть предоставлена усмотрѣнію исполни-

тельной власти !). Очевидно, что единственныйспособъдля платель-

щиковъ взносовъ сохранить за собой хоть какой-нибудь контроль

за расходами этихъ взносовъ, это— предоставитьэту дискреціонную

власть всецѣло и исключительно центральному исполнительному

органу, который является представителемъвсей совокупности чле-

новъ. Но такая мѣра необходимо ведетъ къ отнятію у секцій вся-

кой автономіи въ вопросахъ политикии въ расходованіи ихъ доли

общихъ доходовъ. Если денежный средства секціи поступаютъвъ

') Веббы: Теорія и практикатрэдъ-юніонизма, рус. пер., Спб. 1 899.
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общій фондъ всего союза и, равнымъ образомъ, если такой фондъ
пополняется взносами всѣхъ членовъ, то отсюда необходимо слѣ-

дуетъ что никакой мѣстной секціи не можетъ быть позволено во-

влекать въ войну всю организацію. Въ боевой организацшцентра-
лизація финансовъ предполагаетъ централизацію управленія. Тѣ

трэдъ-юніоны, которые наиболѣе последовательно признали этотъ
фактъ, оказались наиболѣе успѣшными и вслѣдствіе этого наиболѣе

црочными. Тамъ же, гдѣ фонды были централизованы, а власть

оставлена въ рукахъ мѣстныхъ органовъ, тамъ результатомъ явля-

лись: слабость, противорѣчивыя рѣшенія и финансовыекрахи ).
Типичныйпримѣръ подобнаго рода политики даетъ, напр.,

«союзъ машиностроительныхърабочихъ», который придерживается

принципакрайней автономіи мѣстныхъ группъ.

Каждая его секція, какъ бы мала она нибыла, не только расхо-

дуем деньги своей группы, но имѣетъ право тратить средствавсего

трэдъ-юніона на поддержку такой политики, на которую, быть мо-
жетъ, несогласно громадное большинство членовъ всѣхъ осталь-

ныхъ группъ. Въ результатѣ получался неразрешимый конфликта
между стремленіемъ централизировать финансы и желаніемъ мѣст-

ныхъ группъ держаться въ ихъ расходованіи принципакрайней

автономіи.
Машиностроителидо сихъ поръ не сумѣли выйти изъ указан-

ная затрудненія, зато большинство другихъ союзовъ, напр.,союзъ

котелыциковъ, довольно успѣшно разрѣшили эту задачу. Ихъ си-

стема состоитъ въ слѣдующемъ. Пособіе для безработныхъ вы-

даюсь мѣстныя группы, а выдачи боевого характера, напр., на

поддержаніе стачекъ, расходуетъ только центральныйсоюзъ. Для
всѣхъ выдачъ изъ сборонъ устанавливаются очень подробный пра-

вила и росписанія. Эти правила и росписанія, утверждаемыя всѣмъ

трэдъ-юніономъ, играютъ для рабочихъ роль точно исполняемого

закона.

Веббы разсказываютъ, что центральныйисполнительныйорганъ

настаиваетъна буквальномъ исполненіи правилъ, и съ перваго

взгляда можетъ показаться, что секціямъ ничего не остается де-
лать. Но это совершенно не такъ. Для борьбы съ обманами без-
условно необходимо мѣстное и даже личное знаніе дѣла. Боленъ
ли рабочій или притворяется? Потерялъ ли работу такой то членъ

О Веббы. Тамъ-же, стр. 71—72.
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вслѣдствіе заминки въ дѣлахъ его хозяина или вслѣдствіе заминки

своего прилежанія? Все это такіе вопросы, накоторые лучше всего

могутъ отвѣтить люди, работавшіе съ нимъ на фабрикѣ, знающіе

того мастера, который его разсчиталъ,того хозяина, который отка-

зался его принять, знающіе всѣ условія его жизни. Въ этомъ со-

стоитъ практическая польза секцій, которая дѣлаетъ ихъ яшвой

составной частью организаціи трэдъ-юніоновъ. Секція — это своего

рода жюри, рѣшающее не вопросы политики, а вопросы факта.

Но если есть еще возможность такъ или иначе устроиться

по кассовому вопросу, то много труднѣе установитьотношенія между

отдѣльными трэдъ-юніонами и определить, въ какую изъ нихъ

долженъ войти отдѣльный рабочій.

Веббъ свидѣтельствуетъ, что «вопросы группировки всѣхъ

рабочихъ по различнымъ организаціямъ и объ отношеніяхъ этихъ

организацій другъ къ другу принадлежитъкъ числу самыхъ труд-

ныхъ вопросовъ британская трэдъ-юніонизма». И, действительно,

трэдъ-юніоны часто переманиваютъ другъ отъ друга членовъ и въ

погонѣ за конкуренціею утрачиваютъ иногда свою солидность, свои

средства. Наиболѣе правильною формою отношеній между трэдъ-

юніонами англійскій экономиста признаетъслѣдующую: различные

разряды должны быть соединеныдля тѣхъ цѣлей, которыя общи

всѣмъ имъ, и въ такихъ предѣлахъ, насколько преобладаетеэта

одинаковость интересовъ,но не далѣе того, причемъ каясдый раз-

рядъ долженъ сохранять полную автономію по всѣмъ пунктамъ,

въ которыхъ его интересыили цѣли расходятся съ интересамиили

целями его союзниковъ.

Вообще же организація трэдъ-юніоновъ. если она стремится

достичь высшей доступнойдля нея успѣшности, должша принять

федеративную форму. Мы вправѣ ожидать, что трэдъ-юніоны бу-

дутъ развиваться въ направленіи некъ высшейцентральнойвласти,

передающейчасть своихъ полномочій подчиненнымъ ей мѣстнымъ

учрежденіямъ, а къ сложной сети федерацій, и срединихъ трудно

будетъ указать ту, которая пользуется надѣлѣ верховною властью.

Тамъ, гдѣ различные разряды рабочихъ близко подходятъ другъ къ

другу по условіямъ работы и по нуждамъ, гдѣ общіе интересыу

нихъ сравнительно многочисленны и важны, гдѣ вслѣдствіе этого

выдѣленіе одного разряда и послѣдующее обособленіе его было бы

опаснымъ, тамъ федеральный связи будутъ тѣсными и федераль-

ное управленіе сдѣлается фактически верховной властью. На про-
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Т ивоположномъ полюсѣ окажутся тѣфедерацш, который немногие
будут* отличаться отъ совѣшательныхъ учреждение составляющш
ихъ общества сохраняютъ полную автономію и пользуются феде-
ральны! исполнительнымъорганомъ, какъ удобнымъ, но занимаю-
щие строго подчиненноеположеніе механизмомъ для достиженія
тѣхъ точно опредѣленныхъ цѣлей, который общи всѣмъ имъ.

Если мы присмотримся къ задачамъ, который преслѣдуютъ

англійскіе трэдъ-юніоны, то оказывается, что каждый изъ нихъ
имеетъ свой собственныйуставь, значительно разнящійся адинъ
отъ другого. Возьмемъ нѣкоторые изъ трэдъ-юнюновъ изъ числа

-о й- ,™ Пп- ЯЧИК яется что мы имѣѳмъ передъ сооою
приводимыхъ Вебоами. Оказывается, чіи мы

справедливое вознаграоюденге за трудѵ для того, чго у
примирять столкновенія между предпринимателями и Р»*°™»
избѣгая такимъ образомъ прекращения работы; для того, чтобы
пастаивать на исполненгифабричныхъ законовъ «- ^ГГнГ-
нодательныхъпостановленій о защитетруда;чтооы оказывать денеж
Z помогу всякому члену, который пострадалъили потеряль р -
боту вслѣдствіе стачки или локаута (массоваго разсчета) или ко-
торый потерял* способность къ труду вслѣдствіе какого либо « -
Шшо случая. Итого пять различныхъ задачъ. Еще болѣе раз-

нообоазны цѣли слѣдующаго союза.
: 9 Трэдъ-юніонъ-« Федерація горнорабочихъ Великобритании
объявіяетъ что цѣль его-«разсматривать вопросы о заработной
плап2другіе вопросы промышленнойполитикии вообще защищать
Го7о^очихъ; наблюдать за исполненгемъ законодательства о *о-

пяхъ относяшаяся ко всѣмъ горнорабочим*, входящимъ въэту феде-
рацию;созывать конференціи для обсужденія вопросовъ, касающихся

углекопов*, именновопросовъ о промышленнойполитикуо варабот
ной платѣио законодательств^ добиваться во всѣхъ коняхъ и для

всѣхъ лицъ работающих*подъ землею, восьмичасоваго рабочаго дня.
читая ота спуска въ шахту до подъема изъ нея; .аблюд^ть за

слгьдствшмио людяхъ, убитыхъ въ коняхъ, когда отъ одного не

частная-случая погибло болѣе 3-хъ человѣкъ; ««£*£££
лученіи вознагражден^^ убито или ранено болѣе 3-х* wo
вѣкъ приодномъ несчастіи и когда графства, федеращи илиокруга
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апеллируют* на рѣшенія яизшихъ судовъ, или когда эти рѣшепія

обжалованы предпринимателями».

3. Трэдъ-юніонъ — (.(.Нсщіональный союзъ рабочихъ на башмач-

ныхъ и сапожныхъфабрикахъъ, основанныйвъ 1874 г., помѣщаетъ

въ своемъ уставѣ: «Цѣли союза слѣдующія: учрежденія центральной,

кассы для помоіци членамъ и для повыгаенія заработнойплаты;устрой-

ство здоровыхъ и чистыхъ мастерскихъ^ при чемъ предприниматель

долженъ доставить помѣщенія, точильную мастерскую, обстановку,

отопленіе и освещеніе безплатно;установленія по мѣре возмояшости

одинаковойнормы заработной платы за одинаковуюработу во всемъ

союзѣ; уничтоженія мастерковъ (sveaters— посредниковъ)и контроль

надъ системой ученичества,сокращенія рабочаго дня; помогць чле-

намъ, вынуоісденнымъ переѣзжать съ мѣста на мѣсто въ поискахъ

за работой, введенія промышленной коопераг^іи въ нашу промышлен-

ность; употребленія всѣхъ законныхъ средствъ для улучшенія по-

ложенія членовъ въ моральномъ, соціальномъ, интеллектуальномъ

и политическомъотношеніяхъ; принятія мѣръ къ тому, чтобы союзъ

имѣлъ своего представителя въ парламентѣ; собиранія фонда для

взаимной поддероюки членовъ во время болѣзни и для погребенія
умершихъ членовъ и ихъ женъ; установленіе взаимныхъ сношеній
съ сапожниками и башмачниками другихъ странъ.

Наконецъ, укажемъ наиболѣе выдающійся и наиболѣе успеш-

ный изътакъ называемыхъ «новыхъ трэдъ-юніоновъ» (new-nnions),
образованный во время замѣчательная подъема профессіональнаго

движенія въ 1889 году.

4. Это трэдъ-юніонъ ссНаціональнаго союза рабочихъ въ газо-

вомъ производствѣу). Въ его уставѣ значится, что цѣль союза со-

стоять въ томъ, чтобы сократить рабочій день, добиться за-

кономъ установленная8-ми часоваго рабочаго дня или 48-ми ра-

бочихъ часовъ въ недѣлю; уничтожить вездѣ, гдѣ только воз-

можно, сверхурочную и воскресную работу, а гдѣ это невоз-

можно, добиться болѣе высокой оплаты ея; уничтожить штуч-

ную работу; повысить заработную плату и добиться для оісенгцинъ

равной платы съ мужчинами, когда онѣ исполняютъ ту же самую

работу; добиться исполненія законовъ о расплатѣ товаромъ (Track
Acts) въ ихъ полномъ видѣ; уничтожить теперешнюю систему

контрактовъ и соглашениемежду предпринимателями и рабочими;

улаживать всѣ столкновенія съ хозяевами посредствомъ полюбов-
ныхъ соглашеній всегда, когда только это возможно; добиваться
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равенства предпринимателейи рабочихъ передъ закономъ; доби-

ваться законовъ для улучшенія условій жизни рабочаго класса;

добиваться выбора членовъ въ приходскіе совѣты, училищные со-

вѣты, опекунскіе совѣты, муниципалитетыи въ парламентъ подъ

условіемъ, чтобы кандидаты обязались стоять за коллективную соб-

ственность средствъ производства, распредѣленія и обмѣна; откла-

дывать ежегодно особый фондъ {сумму maximum въ 200 ф. ст.),

предназначаемуюисключительнонарасходы по выбору и содержанію
членовъ въ публичныхъ собраніяхъ представителей;помогать орга-

низаціямъ, имѣющимъ одинаковыйцѣли съ нашимъсоюзомъ. (Веббы.

стр. 1 1 7). Этотъ трэдъ-юніонъ свелъ, строго говоря, всю свою дея-

тельность къ различнымъ сторонамъ вопроса о заработной платѣ.

Если разсмотрѣть отчеты большинства трэдъ-юніоновъ, то

оказывается что изъ всѣхъ перечисленныхъцѣлей самую важную

роль играютъ двѣ стороны дѣятельности у старыхътрэдъ-юніоновъ:

дѣятельность кассовая и дѣятельность по загцитіъ договора; у но-

выхъ ate на первомъ планѣ стоитъ деятельность по вліянію на

законодательство.

Кассовую дѣятельность, направленнуюна поддержку рабочихъ

главнымъ образомъ при безработицѣ и стачкахъ, Веббы называютъ

дѣятельностью «по методу взаимнаго страхованія»; способъ же за-

щиты договора называютъ «методомъ коллективныхъ сдѣлокъ».

При взаимномъ страхованіи въ трэдъ-юніонахъ денежныя по-

собія выдаются по тремъ разрядамъ: на стачки, на безработицу

и на иныя потребности х). Съ 1892 года по 1903 годъ включи-

тельно ста крупнѣйшими англійскими трэдъ-юніонами уплачивалось

ежегодно: 1) на стачку: отъ 119 тыс. ф. ст. (1899 г.) до 659 тыс.

ф. ст. (1897 г.).

2) на безработицу: отъ 187 тыс. ф. ст. (1899 г.) до 504 т.

ф. ст. (1903 г.).

3) на остальныя вспомоществованія: отъ 455 т. ф. ст. (1892 г.)

до 791 т. ф. ст. (1903 г.) 2).
Выдачи по первымъ двумъ группамъ сильно колебались въ

зависимости отъ количества стачекъ и размѣровъ безработицы,

за то по третьей группѣ суммы выдачъ правильно съ года на годъ

возрастали. Для яснаго пониманія финансовой деятельности между

*) Таковы расходы на поддержаніе вдовъ и сиротъ, на переѣзды и пр.

2) Объ общихъ размѣрахъ дѣятельности всѣхъ трэдъ-юніоновъ см. выше,

стр. 35.
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англійскими трэдъ-юніонами нужно принять во вниманіе три слѣ-

дующія особенностиихъ правъ и устройства:

I. въ отличіе отъ обществъ взаимопомощи ни

одинъ трэдъ-юніонъ неможетъзаключать контракта;

II. дѣйствія трэдъ-юніона до исключенія изъ сво-

его составачлена, всю жизнь аккуратно платившаго

взносы, включительно, не могутъ быть обжалованы,

а отдѣльныё члены неимѣютъ никакой законной за-

щиты противъ дѣйствій всего трэдъ-юніона, и

III. всѣ фонды трэдъ-юніоновъ могутъ быть пол-

ностью израсходованы, если только того требуетъ

данныймоментъ.

Что касается деятельности, названной Веббами методомъ кол-

лективныхъ сдблокъ, то за проведеніемъ его больше всего сле-

дить центральная организация;назначая общую для всехъ расценку

за одну и ту же работу трэдъ-юніоны защищаютъ темъ самымъ

рабочій классъ отъ раскола. И голодающіе и зажиточные рабочіе
получаютъ за одну и ту же работу по одной и той же расценке.
Затемъколлективный договоръ касается обыкновенно всехъсторонъ

рабочаго дела до самыхъ мелочей. Такъ, устанавливаютъна опре-

деленный срокъ время начала и окончанія работъ, минимальную

норму заработнойплаты, вознагражденія за сверхурочную работу,

возрастъ и число учениковъ, условія штучной работы, обязатель-

ные праздники,условія заявки объ отказе отъ договора со стороны

хозяевъ или рабочихъ, правила объ обеденномъ времени и охра-

нение инструментовъ, различный вознагражденія или добавки къ

плате за переезды, за квартиру, за прогулы по вине хозяина, за

отточку инструментовъ и пр. Эти подробный правила,—для изме-
ненія которыхъ требуется формальная заявка союзовъ обеихъ сто-

р 0НЪ) — ставятъ въ одинаковое положеніе по найму рабочихъ и са-

маго богатаго подрядчика, и строителя, находящагося на краю банк-
ротства, и фирму, заваленнуюзаказами, и фабрику, стоящую почти

безъ дела. Съ другой стороны, высшіе рабочіе сохраняютъ право

требовать высшей платы за свою спеціальную работу, а предпри-

ниматель, отличающійся особенной дѣловой ловкостью или техни-

ческими знаніями, или имеющій наилучшія машины и приспособ-

ленія, сохраняетъ, говорятъ, все свои даже мелкія преимущества

надъ его конкурентами.

Среди различныхъ, перечисленныхъвыше, пунктовъ договора
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о найме вниманіе трэдъ-юніоновъ всегда привлекалъ одинъвопросъ,

а именно вопросъ о заработной платѣ. Борьбу за ея высоту

трэдъ-юніоны всегда считали однимъ изъ своихъ главныхъ дѣлъ.

Существуетъ несколько способов*,,при помощи которыхъ англійскіе
рабочіе достигаютъжелаемыхъ результатовъ:

1. Способъ «скользящей скалы», т. е. особаго подвижного

тарифа, автоматически регулирующая высоту заработка въ зави

симости отъ выработіш и доходности всего промысла. $;
2. Способъ предварительныхъпереговоров*, negotiation,кото-

рые ведутся между секретарями обеихъ организованныхъсторонъ;

3. Способы примирительныхъкамеръ (Board of conciliation)и
третейскаго суда (Board of arbitration),изложенныево второй части

настоящейработы 2).
Самымъ же важнымъ пріобрѣтеніемъ деятельностианглійскихъ

профессиональных*рабочихъ союаовъ является созданіе коллектив-

наго договора, исключительно возможнаго при наличности рабо-
чихъ организацій по профессіямъ. Неисчислимыкультурный и мате-

ріальныя выгоды создаваемыя коллективнымъ договоромъ. Его благо-
детельноевліяніе распространяетсянавесь рабочій классъ,такъ какъ

коллективный договоръ имѣетъ въ настоящеевремя права граждан-

ства не только въ промыслахъ, где господствуететрэдъ-юніонъ, но

распространяетсяпочти на всю англійскую промышленность. Веббы
удостоверяют, напримеръ, что въ строительной промышленности,

въ случаяхъ спора и отсутствія особаго соглашенія, судьи разсмат-

риваютъ «рабочія правила» даннаго округа, какъ подразумеваемую
часть договора найма; точно также и у главной массы работода-
телей коллективны* сделки получили настолько полное признаніе,
что они относятся съ полнымъ вниманіемъ къ темъ весьма теперь

сложнымъ организаціямъ, которыя выработали рабочіе для опреде-
ленія условій коллективной сделки. Далее необходимо замѣтить,

что только на почве коллективной сдѣлки выросли тѣ примири-

тельныя третейскія учрежденія, которыя способствоваликакъ ула-

живанию многихъ споровъ, такъ и выработке новыхъ взаимоотно-

шение Конечно, не все спорымежду капиталом*и трудомъ умиро-
творялись посредничествомъи не посредничествоможетъ по суще-

ству разрешить антагонизмъ капиталаи труда, но все же ониспо-

""Т^^Г^^рививающаяся на занадѣ системашдробнѣе изложенавъ

главѣ о прилпрительнихгкамерахъ(см. часть II, Учреждены).
2) См. вышестоящую сноску.
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собствовали весьма многому и лучшему, облагораживая самую

борьбу. Предприниматели,по свидетельству Веббовъ, полагаютъ,что

«когда известные установленныепринципыпризнаныуже обеими

сторонами, то улаживаніе детальныхъ вопросовъ может* быть про-

изводимо посредничеством*лучше, чем* какимъ-либо другимъ спо-

собомъ». Итакъ, посредничество хотя и не уничтожило стачекъ

и локаутовъ, но самыя стачки стали значительно рѣоюе, а столк-

новенія приняли болѣе мягкую и облагороженную форму.

Третьимъ способомъ, при помощи котораго трэдъ-юніоны до-

биваются осуществленія своихъ целей,является воздѣйствіе на за-

конодательство. Этимъ, кстати сказать, трэдъ-юніоны началисвою

деятельность еще на заре своего существованія, это же ставится

теперь во главу угла и «новыми» трэдъ-юніонами.
Еще Брентано,говоря о первыхъ англійскихъ трэдъ-юніонахъ,

утверждает*, что главная задача ихъ состояла въ судебномъ пре-

слѣдованіи нарушителейзакона и что, въ сущности, англійскій
трэдъ-юніонизмъ появился на свет* вслѣдствіе несоблюденія ста-

тутовъ, определяющихъ размер* заработной платы и регулирую-

щих* ученичество. Первоначально, когда воздѣйствіе назакон* еще

было доступно, трэдъ-юніоны образовывали комитеты для наблю-

денія за исполненіемъ закона; нанимали адвокатовъ для веденія
своихъ делъ въ судахъ; расходовали большія суммы на составленіе
расписанийили расцбнокъ, за соблюденіемъ которых* должны были

наблюдать ихъ «чиновники»;доставляли доказательства съ'Ьздамъ

мировыхъ судей для обоснованія этихъ расписаній; посылалиадво-

катовъ въ палату общинъ или въ коммиссію палаты лордовъ для

того, чтобы требовать новыхъ законовъ или возражать на законо-

проекты, вносимые хозяевами; наконецъ,организовали весь меха-

низмаполитическойагитаціи съ массами петицій, съ внушитель-

ными демонстраціями на улицах*, съ давленіемъ на членовъ пар-

ламента посредствомъ переговоровъ въ кулуарахъ; они, наконецъ,

всегда вмешивались въ выборы и, какъ свободные граждане,

всегда имели право голоса. Однимъ словомъ, если оглянуться на

всю долгую исторію трэдъ-юніонизма, то окажется, что во все
времена самымъ основнымъ требованіемъ трэдъ-юніоновъ было- тре-

бованіе законодательной охраны труда. Вторымъ, лримыкающимъ

къ этому пункту, важнымъ пунктомъ ихъ программы было требо-
ваніе полной свободы ассоціацій. Это было равносильно тому, чтобы
законъ дал* полную охрану фондам* рабочихъ союзовъ, предоставляя
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имъ въ то же время возможно большую свободу действій. Осо-
бенно важно, по структуре законодательства, чтобы закон* не

объявлял* ни уголовным*, ни гражданским*правонарушеніемъ та-

кія действія рабочихъ союзовъ, которыя не считаются противоза-

конными, если ихъ въ своихъ интересахъсовершаютътоварищества

предпринимателей.Требуя, чтобы законъ предоставилъи ихъ сою-

зам* полную свободу действій, трэдъ-юніонисты хотят*, однако,

воспользоваться законом* для достиженія своейглавной цели— для

систематическагорегулированія условій труда посредством* общих*
правил*. Отсюда их* стремленіе къ такой избирательнойсистеме,
которая была бы «вполне демократической и давала действитель-
ный перевес* воли большинства». Что касается организаціи про-

мышленности,то мы уже видели, что трэдъ-юніонисты решительно
возстаютъ против* всякаго « вертикальная дѣленія» общества,ко-

торое подрывает* солидарность наемных* рабочихъ против* капи-

талистовъ-предпринимателей.Это значит*, что трэдъ-юніонисты,
какъ таковые, не стоять за «уничтоженіе системынаемнаготруда»

и не склонны ни къ каким* экспериментам* въ этомъ роде. На-
противъ, они желали бы, чтобы непосредственныйнаем* за зара-

ботную плату вытеснил* всѣ другія формы дохода лиц*, живущихъ

физическимъ трудом*. «Поэтому они возстаютъ решительно про-

тивъ домашней работы, противъ системы мелкихъ мастеровъ, про-

тивъ участія рабочихъ въ прибыляхъ, и стоятъ за крупную про-

мышленность съ ея бюрократической іерархіей наемныхъ служа-

щихъ. Когда крупная промышленность переходить въ общественное

заведываніе, то трэдъ-юніонисты, какъ таковые, относятся къ этой
переменеразлично.Правительственноезаведываніе идетъ слишкомъ

далеко, ибо оно делаетъ неприменимымидва изъ ихъ трехъ мето-

довъ, и притомъ трэдъ-юніонисты совершенно не вѣрять, чтобы
палата общинъ хотела и была въ состояніи побороть враждебное
отношеніе постоянных* государственных* чиновников* къ рабо-
чими На местныя учрежденія трэдъ-юніоны возлагаютъ больше
надеждъ,но и здесь они не все солидарны: те разряды рабочихъ,
которые получаютъ слишкомъ низкую плату и имеютъ слишкомъ

длинныйрабочій день, приветствуют* муниципальное заведываніе
промышленностью, а тѣ трэдъ-юніоны, члены которыхъ получаютъ

особенно высокую плату, колеблются передать на судъ обществен-
ная мненія свои ограничительные уставы и свои монопольныя

условія» (Веббы, стр. 453).
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Парламентски комитетъ является въ настоящее время темъ

органомъ, который проводить въ парламентетребованія трэдъ-юніо-

новъ и непосредственнопріобщаетъ организованныхърабочихъ Ан-

гліи къ политическойжизни страны *). Роль его громадна. Нако-

нецъ,общеюособенностьюявлялось то, что въ число трэдъ-юніоновъ до

самаго последняя времени вступали исключительно представители

квалифицированнаготруда. Это, въ конце концовъ, привело къ раз-

слоенію рабочаго класса Англіи на рабочую аристократиюи осталь-

ную неорганизованнуюмассу и создало пагубный для дела эман-

сипаціи пролетаріата партикуляризмъ.

Но организація представителейнеквалифицированнаго труда

вновь вывела на дорогу начавшеебыло падать англійское профессіо-

нальное движеніе. Впрочемъ, большинство старыхъ трэдъ-юніо-

нов* и теперь не оставляет* суровых* мер* по огранич«нію своего

состава отъ наплыва постороннихъ и по защите своихъ приви-

легий. Веббы совершенно верно замечаютъ, что во всехъ отрас-

ляхъ производства, пользующихся какой-либо монополіей, рабочіе
могутъ, путемъ ограничения своего числа, завоевать себе весьма

высокую заработную плату,но лишь отчасти на счетъпредпринима-

телей, главнымъ же образомъ, на счетъ всего общества. Конечно,

такой образъ действій обыкновенно уменьшаете число искусныхъ

работниковъ и въ общемъ, тем* или другим* путемъ, отнимаетъ

у реальной заработной платы находящихся вне ихъ отрасли про-

изводства работниковъ больше, чемъ прибавляетъ къ заработной

плате находящихся внутри этой отрасли;— и, такимъ образомъ, въ

итоге средній размерь заработной платы понижается...«Оставляя

въ стороне такого рода эгоистическии исключительный образъ

дЬйствій, мы находимъ,— говорятъ Веббы,— что трэдъ-юніоны могутъ

своими договорами съ предпринимателямиустранять особо неблаго-

пріятныя условія, въ которыхъ находились бы рабочіе, договари-

ваясь отдельной безъ надлежащейосторожности;поэтому предприни-

матели находятъ иногда,что идутъпо линіи наименьшаясопротивле-

нія, платя несколько более высокую заработную плату,чемъ та, ко-

торую ониплатили бы при другихъ обстоятельствахъ. Въ техъ отрас-

ляхъ промышленности,въ которыхъ постоянный(fixed)капитальочень

великъ, сильныйтрэдъ-юніонъ можетъвъ теченіе известнаявремени

а ) См. Trades-Union Congress (thirty-seventh Annual-Report). New-York, 1901,
стр. 36.
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отвлекать часть общаго чистая дохода, (который въ действитель-
ности является quasi- рентой), въ пользу работниковъ; но этот*
ущерб* капиталу отчасти будет* переложенъна потребителей,от-

части, путемъ отраженія, сократите производство и понизитеза-
работную плату... При прочихъ равныхъ условіяхъ, существованіе
трэдъ-юніона въ одной отрасли производства повышаете въ ней
заработную плату сравнительно съ другими отраслями. Но вліяніе,
оказываемое трэдъ-юніонами на средній уровень заработнойплаты,

слабее, чемъ можно было бы думать, судя по ихъ вліянш на
уровень платы въ каждой отдельной отрасли. Когда ихъ меР о-
пріятія съ целью повышенія заработной платывъ одной какой-либо
отрасли делаютъ общее положеніе производства тяжелым* и вя-

лым*, или создают* ему какія-либо другія затрудненія, то они, по

всей ' вероятности, сокращают* наем* работниковъ въ другихъ

отрасляхъ и, таким* образом*, вызывают* более значительную

общую потерю въ заработной плате въ другихъ отрасляхъ, чемъ
ихъ собственный выигрышъ, и, следовательно, понижаютъ,а не

повышают* средній уровень заработной платы... Сила трэдъ-юню-
новъ въ деле непосредственнагоповышенія заработной платы ни-

когда не бываете значительна;она никогда не бываете настолько
значительна, чтобы они могли успешно бороться противъ общихъ
экономических* сил* своего времени, если эти силы враждебны
повышенію заработной платы. Однако, онадостаточновелика, чтобы

приносить серьезныя выгоды работникам*, когда они,стараются

действовать заодно съ теми общими силами, которыя имѣютъ

тенденцію улучшать ихъ положеніе морально и экономически, и

укрѣплять эти силы» (Веббы, стр. 532).
Затемъ необходимо заметить, что, не смотря на всю свою со-

лидность, трэдъ-юніоны часто не могли бороться съ объединенною
силою капиталистов*.Неудачная полугодовая стачкамашино-строи-
телей въ 1896 году служите тому нагляднымъ примеромъ, такъ
какъ машино-строители-сильнейшійсоюзъ, пользовавшиеся кътому

же во все время стачки поддержкою англійскаго общества.
ToqHO также некоторые трэдъ-юніоны несколько разъ проиг-

рывали и сильно матеріально платились, заводя судебныепроцессы
с* опиравшимися на действующее право предпринимателями.Что
жекасается,наконецъ,отношенія между старымъ и новымъ юншниз-
момъ то англійская жизнь въ этом* вопросе не сказалаещесвоего

последняя слова. Вообще же известно, что большинство новых*
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союзовъ состоитъпреимущественноизъболее радикальнонастроенной

рабочей массы и притомъ изъ числа необученных* рабочихъ.

«Новые трэдъ-юніоны» въ настоящее время представляютъ собою

преимущественно простые боевые союзы, которые не зани-

маются поддержкой больныхъ или попеченіемъ о престарелыхъ.

Они еще лишены крепкая экономическаго фундамента старых*

союзовъ, такъ какъ ихъ члены, получая низкую плату, могутъ

сами делать лишь небольшой взносъ. Въ виду этой слабости, ру-

ководители энергично выступаютъ въ пользу вмешательства го-

сударства, а именно въ пользу установленія закономъ максималь-

ная рабочаго дня и для взрослыхъ рабочихъ, тогда какъ вожди

старая движенія думали, что союзы могутъ обойтись и безъ вся-

кая государственнаговмешательства.

Таковы въ общихъ чертахъ принципыорганизаціи и деятель-

ности англійскихъ трэдъ-юніоновъ х ).
Мы видели, какъ медленно и постепенно складывалось ихъ

устройство, какъ понемногу, настойчиво и упорно, они достигали

намеченныхъими целей. Мы видели каковы размеры ихъ деятель-

ности и въ чемъ заключаются ихъ успехи и завоеванія. Мы раз-

смотрели наконецъ и важнейшіе стороны внутренней структуры

ихъ организаціи. Съ общей точки зренія все это приводить насъ

къ убежденію въ важности и целесообразности профессіональной

организации рабочаго класса. Какія бы общія программы англій-

скій рабочій теперь ни принялъ, къ какимъ бы идеаламъ ни стре-

мился, у него есть прочный фундаментъ для всякой будущейдея-

тельности и отличный контрольный аппаратъ для приведенія в*

соответствіе выставляемыхъ идеаловъ съ внутренними силами и

реальными требованіями. Некоторые критики трэдъ-юніонизма ста-

вили ему въ упрекъ слабый интересъ,а иногда и прямо отрица-

тельное отношеніе къ политическимъ вопросамъ и политической

жизни. Но, не выставляя насвоемъ знамениобщихъ политических*

требованій, какъ то въ громадномъ большинстве делали ихъ кон-

тинентальныеколлеги, англійскіе рабочіе сами de facto сделались

грандіозною политическою силой Англіи, а вся ихъ работа с*

историческойточки зренія явилась не чемъ инымъ, какъ присое-

диненіемъ рабочаго класса Англіи къ темъ культурнымъ благамъ,

которыя дала этой стране ея общая политическая свобода.

') Нѣкоторыя законодатѳльныя особенности англійскаго профессіональнаго
движенія будутъ указаны также въ гл. III. Организация профессіональныхъ рабочихъ
союзовъ.
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2. Рабочіе союзы во Франціи.
Начало организаціи французскихъ рабочихъ, такъ же какъ и

рабочихъ германскихъ, уходитъ далеко въ глубь вековъ. И здесь,
какъ въ Германіи, соціальная дифференціація цеховъ ещевъ XIV в.

привела къ противоположностиинтересовъ, а затбмъ и къ открытой
вражде между мастерами-хозяевами и ихъ рабочими подмастерь-

ями. И немедленно съ возникновеніемъ рабочаго вопроса, трудя-

щиеся деятельно объединяются, принимая при этомъ внешнюю
форму более раннихърелигіозныхъ братствъ ремесленников*. Съ
развитіемъ промышленностифранцузскіе союзы подмастерьевъ, так*

назыв. Compagnonnages, становятся очень многочисленнымии де-
ятельными. Но деятельность ихъ не была явною и узаконен-

ною. Усвоив* таинственнуювнешность мистицизма и стоя вне
законов*, они тщательно скрыли и свои дела и преследуемый

цели. Впрочем*, способы борьбы были теже, что и теперь: стачки

и забастовки, бойкотироваве и взаимная поддержка.

Мистическій характер* средневековых* союзовъ поддерживал-

ся массонскою внешностью. Хотя, по всей вероятности, связь

съ массонствомъ шла глубже ея. Три главнешія категоріи союзовъ—

строительныхъ рабочихъ: каменщиковъ, слесарей и столяровъ —

носили фантастическоевъ духе розенкрейцерскихъорденовъ наиме-

нованіе, а имено они назывались: «Дети Соломона», (Enfants de

Salomon) «Дѣти учителя Жака» (Enfants de maitre Jacques) и

«Дети отца Субиза» (Enfants dn pere Soubise).
Первые именовались также членами«Devoir de liberte»,иливъ

просторечіи, «gavots», а вторые — «Compagnons du devoir» или

«devoirants». Члены союзовъ подчинялись строгой дисциплинеи

говорили на своем* условном* языкѣ (Idiotikon). Такъ же, какъ

и въ Германіи, ремесленникисовершали путешествія целыми арте-

лями изъ города въ городъ («Le tour de France»).
Средневековое законодательство Франціи сурово относилось къ

компаньонажу. оно видело въ немъ серьезную опасность для госу-

дарственнаяпорядка и гражданскаго благополучія. Ещевъ XIV в.

былъ изданъ одинъ ордонансъ, запрещавши устраивать «заговоры

для повышенія заработной платы». Въ XV и XVI векахъ ордо-

нансы участились, а въ середине XVII века Сарбонна анаѳеми-

зировала компаньонажъ и отлучила отъ церкви все «губительный

собранія подмастерьевъ». Но вызванный въ жизнь логикою событій
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и условій компаньонажъ продолжалъ,тбмъ не менее,существовать,

объединяя подмастерьевъ и защищая ихъ отъ эксплуатаціи це-

ховыхъ заправилъ. Последующая запрещенія Людовиковъ тоже не

уничтожили организацій подмастерьевъ. Только та причина, ко-

торая создала ихъ, могла ихъ уничтожить:развитіе новыхъ эконо-

мическихъ условій логически привело къ паденію цехового строя,

а это— къ упадку союзовъ.

Но компаньонажъ,какъ и всякая другая историческая форма,

исчез* не сразу. Содержаніе вырождалось постепенно,пока не оста-

лась одна условная форма. Последняя сохранилась во Франціи до

нашего времени. «Еще теперь,— говорить Бруно Шёнланкъ,— неко-

торый отдельныя ремесла организованы на старый ладъ: изъ 3,500

парижскихъплотниковъ свыше 2200 разделены,какъ и несколько

сотъ лете тому назадъ, на две враждебныйгруппы по правую и

левую сторону Сены, которыя, впрочемъ, действуютъ совместно

при защите своихъ профессіональныхъ интересовъ» х). Но, строго

говоря, въ современной Франціи отъ средневекового комианьонажа

сохранилось только одно имя: движеніе получило новое содержаніе:

старинный компаньонажъ совершенно исчезъ, «союзы взаимопо-

мощи» и «союзы самообразованія», въ которые онъ выродился,

влачатъ самое жалкое существованіе. Компаньонажъ, выросшій на

почве цехового строя и ремесленнойформы промышленности,дей-

ствительно, становился «неуклюжимъ и безжизненнымъ институ-

томъ». (Бруно Шёнланкъ, стр. 137).

Выше уже было упомянуто, что новыя экономическія условія
логически привели къ паденію цехового строя и исчезновенію ком-

паньонажа. Этими новыми условіями были развитіе, съ одной

стороны, мірового рынка, потребовавшая перехода отъ дорогихъ из-

дблій назападекъ изготовленію дешевыхъпродуктовънанеизвестный

рынокъ, съ другой стороны— появленіе новыхъ формъ производства

мануфактуры и фабрики, съ ея сложными, сберегающими трудъ

машинами. На помощь крупной промышленностиявилась мощная

центральная власть, стремившаяся при содействіи промышленности

и торговли обогащать и обогатиться. Что оставалось на долю ста-

рая патріархальная компаньонажа?Не безъинтересноотметить, что

ставъ историческимъ попэепэомъ, компаньонажъ еще держался

какъ этико-соціальная идея. Лишенныя права коалиціи французскіе

*) Бруно Шёнланкъ:Союзы подмастерьевъво Франціи. Изъ сборника«Иеторія

труда», изд. М. Водовозовой, Спб. 1897, стр. 136.
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рабочіе еще долго и цепко держались за компаньонажъ. Вотъ по-

чему онъ сохранился еше долго после того, какъ исчез* самый
смысл* его существованія. Этотъ процессъстановится еще болѣе

понятнымъ, если вспомнить, что новыя условія явились ухудшеніемъ
быта французская пролетаріата, а следовательно,необходимостьобъ -

единенія и совместной борьбы стала еще настоятельнее. И, дей-
ствительно, рабочіе начали объединяться, но историческая обста-
новка уже радикально изменилась: вместо старыхъ мистическихъ

союзовъ рабочей аристократіи появилось демократическое движеніе
всего пролетаріата.

Вначале организація последняя шла мало успешно; первые

союзы наемныхъ рабочихъ все еще (въ шерстоткацкойпромышлен-

ности) по своей форме были темъ же кампаньонажемъ.

Ихъ не отличали отъ этой ненавистнойдля революціонной

Франціи формы средневековыхъ корпорацій и, вместе съ послед-
ними, имъ былъ нанесен* смертельный удар* въ знаменитую

ночь 4 августа 1789 года. Тогда же былъ обсужденъ и воти-

ровать особый, изданный, впрочемъ, несколько позднее, законъ,

воспрещавшій всякія «коалиціи». Последнія были окончательно

упразднены закономъ 2—17 марта 1791 г., впервые провозгласив-

шимъ (.тринциш свободы труда)), сделавшійся одною изъ основъ

современная экономическая строя. Но сама жизнь не позволяла

упразднить абсолютно все союзы. Даже въ томъ же 1791 году

правительство вызвало въ света и поддержало союзы каменщиковъ и

наборщиковъ, хотя позднеевластисталиопасаться,чтобы подъ защи-

той свободы собраній вновь не возродились старые рабочіе союзы. И
вотъ 14 іюня 1791 года національное собраніе приняло категориче-

ски законъ противъ союзовъ, известный въ соціальной исторіи
Франціи по имени его автора, члена учредительная собранія—
ІПапелье. Этотъ историческій законъ заслуживаете некоторая
вниманія. Онъ представляетсяособеннотипичнымъесли разсмотреть
сопровождающій его докладъ. «Больше всего,— говорите бельгійскій
экономисте Эрнесте Магаймъ,- тогда боялись возрожденія уничто-

женныхъ корпорацій и совершенно смешивали при этомъ коалицію,
временное соединеніе съ определеннойцелью принужденія— съ по-

стоянной ассоціаціей, учреждаемойради защитыпрофессіональныхъ

интересовъ;это делалось подъ темъ предлогомъ, что для образованія
коалиціи, равно какъ и союза, одинаково нужнособраться, выбрать
представителейи вожаковъ. Не допускалось и мысли, .чтобы про-
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фессюнальныя ассоціаціи могли существовать съ иною целью

чемъ для того, чтобы объединять однихъ ремесленниковъ против*

другихъ или противъ всей публики. Наличность союзовъ соста-

вляютъ поэтому «нарушеніе конституціонныхъ постановленийуни-

чтожившихъ корпормци,— нарушѳніѳ, изъ котораго проистекаете

большая опасность для общественнагопорядка». Такимъ образомъ

все собрашя, где ремесленники выбираютъ себе президентасин-

диковъ и другихъ должностныхълицъ, уже делаются темъ самымъ

незаконными» х).

Эта ненависть къ корпораціямъ создалась еще въ середине

XVIII века. Физіократы ее точно формулировали. Такъ. один* изъ

нихъ, Тюрго, сказалъ: «Источникъ зла заключается въ самом*

праве, признаваемомъ за ремесленниками одной профессіи соби-

раться и организоваться въ одно общество». Эту же мысль' повто-

рило и углубило, вскоре получившее полное господство,либеральное

экономическое ученіе. Адамъ Смите смотрел* на всякій союз*

людей одной профессіи, какъ на заговор* противъ общества и

напр., строго осуждал* профессіональныя кассы взаимопомощи'
потому что оне делали необходимыми подобные союзы Шапелье

ясно формулируете тот* принципъ,которымъ онъ руководствуется

въ данномъ вопросе. «Всемъ гражданам*, говорить онъ, должно

быть, конечно, позволено собираться; но не следуете дозволять

гражданамъ определеннойпрофессіи собираться во имя ихъ мни

мыхъ общихъ интересов*.В* государстве нет* теперь корпорацій

есть только личный интерес*каждаго человека и рнтересъ обще'
ства-ничея больше. Никому не дозволено внушать гражданам*

еще один* промежуточныйинтерес* и отвлекать их* от* общая

дела, возбуждая корпоративный духъ» 2 ).

Историческій для соціальнаго развитія Франціи законъ Шапепье

въ течете долгого ряда лета серьезно препятствовалъ развитію -

рабочихъ союзовъ во Франціи,-и это было темъ более нелепо

пто шло вразрезъ со всем* гражданским* укладом* Франціи'
Общіе, провозглашенныедля всего населенія, принципыне распро-

странялись на отдельный его группы. Въ итоге получилась vL
вительная картина:въ то время когда все ирочіе граждане могли

безпрепятственно пользоваться благами политическойсвободы й

стр. \^ МагайМЪ ЭрНЖ Рабочіѳ С0ЮЗЫ на з^адѣ, рус. пер. Водоеозова. Спб. 1895 г.,

2 ) Тамъ-жѳ, стр. 158.
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объединяться во всевозможныя общества,— рабочимъ и ремеслен-

никамъ было категорическивоспрещено единеніе въ союзахъ. И
это являлось темъ более несправедливымъ, что другіе деятели
промышленности— предприниматели—пользовались de facto общими
гражданскимиправами и ихъ союзы были терпимы.Преследованіе
рабочихъ организацій проводилось съ фанатическоюсуровостью, и

даже согласіе подлежащихъвластей не освобождало рабочихъ от*

ограниченія ихъ въ ихъ праве. Конечно, жизнь и во Франціи,
какъ всегда и везде, оказывалась сильнее всякая рода предпи-

саній и запрещеній, и, de facto, союзы рабочихъ и ремесленников*

продолжали существовать. Но если полиція терпела профессіо-
нальные рабочіе союзы или не обращала на них* вниманія, то

суд* и администрация,при возбужденіи споров* о заработнойплате
или о работе, преследовалиихъ за нарушеніе закона, воспрещаю-

щая «коалицію» и «соглашенія». Обвиненіе вчинялось на точном*

основаніи какъ промышленная устава XI года, такъ и статей
414__416 Code Penal. Дело не изменилось и къ срединестолетія.
Въ редакціи 1849 г., одинаково относящейся какъ къ работодате-

лям^ такъ и къ рабочимъ, Кодекс* признает*наказуемым* всякое

соглашеніе -работодателей съ целью пониженія заработной платы,

равно какъ всякое соглашеніе рабочихъ съ целью одновременной

забастовки, уменыпенія рабочаго дня и, вообще, для сокращенія
или лучшая вознагражденія работы, а статья 416 — налагаете

большой штрафъ за буйство или насиліе какъ противъ работода-
телей, такъ и рабочихъ. Но, конечно, все этистрогостинапрактике
применялись почти исключительно къ рабочимъ. Работодатели же,

оставляемые обыкновенно въ покое, и здесь выигрывали.

Какъ уже было сказано, законъШапельеникогда не применялся
во всей своей полноте ко всему населенію. Правительство всегда,

прямо или косвенно, разрешало профессіональные союзы капита-

листовъ-предпринимателей,а также допускало различный, такъ ска-

зать, «невинныя» сообщества,принимавшія форму обгцествъ взаимо-

помощи,— безразлично изъ кого бы они ни состояли. (Поэтому-то
«общества взаимопомощи» рабочихъ долго являлись во Франціи
почти единственным* суррогатом* рабочихъ союзовъ). Наконецъ,
некоторыепромыслы, не относящіеся собственноникъ ремесленной
въ узкомъ смысле, ни къ крупной капиталистическойпромышлен-

ности,какъ, напримеръ,булочникии мясники, имели, въ виде исклю-

ченія, дарованную имъ правительственною властью организацію.
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Такъ, законодательство консульства и Имперіи «въ видахъ поддер-

жанія общественнаго порядка и безопасности» утвердило уставь

полумонопольнаго союза булочниковъ и мясниковъ. Затемъ, съ раз-

решенія префекта полиціи, устроились въ 1808 г. «синдикальный

палаты» плотников*, въ 1809 году—каменщиковъ, а въ слѣ-

дующемъ году— мостовщиковъ. Эти палаты, не представляя собою

настоящихъ союзовъ, функціонировали довольно успешно и были

терпимы администрацию.После целая ряда тщетных* попыток*

добиться прочяаго и легальнаго положенія, оне удовольствовались

простымъ допущеніемъ ихъ. Все названные союзы, союзы предпри-

нимателейизъ областистроительнойпромышленности,объединились

вскоре въ один* общій союзъ, получившій названіе группы Sainte-

Chapelle. Эти союзы, строго говоря, представляли, вместе съ темъ,

воскрешеніе средневекового французскаго компаньонажа. Но осо-

бенно оживились парижскіе ремесленникивъ 40-хъ годахъ XIX в.,

когда одно рабочее общество взаимопомощи (Union ouvriere) стало

во главе движенія; агитація началась,и спустя тридцатьлета ком-

паньонажъвновь успелъ пустить во Франціи корни. На ряде кон-

грессовъ, происходившихъвъ 70-хъ годахъ въ Ліоне, Бордо и Па-

риже, ожили и слились въ одинъ союзъ и три старыхъуказанныхъ

выше орденских* группы (см. выше стр. 54).

Въ 1859 г. общественное движеніе работодателейполучило

новый толчокъ, благодаря основанію «Національнаго союза торговли

и промышленности»(Union nationaledn Commerce et de lTndustrie),

который, действуя подъ видомъ торговой агентуры для исхода-

тайствованія патентовъи охраны привилегій, для выдачи спра-

вокъ о кредитоспособности,для заключенія страхованій и для пред-

ставленія торявыхъ интересовъ за границею, разделилъ всехъ

своихъ кліентовъ на профессіональныя общества. Затемъ, въ 1867 г.,

былъ основанъ центральныйкомитетъ союзовъ работодателей съ

целью объединенія всех* синдикатов*, даже такъ называемыхъ

синдикатовъ«изолированныхъ»,т. е. не объединявшихся въ общіе

союзы.

Примерь Парижа вызывал* подражанія въ провинціи. Въ конце

концовъ, эти синдикатыбыли признаныи общественнымъмненіемъ,

и властями. Дальше уже былъ всего одинъ шагъ до организован-

ная представительства интересовъ на выборахъ. И вотъ фабри-

канты получаютъ господствующеевліяніе въ оффиціальныхъ орга-

нахъ торговли и промышленностии въ торговыхъ судахъ. Что же

СП
бГ
У



— 60 —

касается парламента,то и здесь они добиваются вліянія на ре-

шете важнейшихътаможенныхъ и налоявыхъ вопросовъ.

Такимъ образомъ, de facto, сама жизнь не только осуще-

ствила союзы работодателей,но и создала почву для ихъ успешная

процве.танія. После предпринимателейи рабочіе объединяются въ

свои особые синдикаты.

Въ эти организаціи вошла наиболее обученная, зажиточ-

ная и политическиумеренная часть рабочаго класса. Такимъ

образомъ, синдикальное движеніе 70-хъ годовъ широкою волною

захватило всѣ слои промышленная населенія Франціи, но для ра-

бочихъ настоящаяэпохасиндикатовъначалась со времени рабочихъ

конгрессов*, т. е. съ 1876 г., когда 205 делегатовъ отъ г. Парижа

и 105 отъ департаментовъприсутствовалина «великихъ заседаніяхъ

труда», какъ ихъ тогда называли. Первый конгрессъ отличался,

кстати сказать, отъ иоследующихъ конгрессовъ спокойствіемъ и

умеренностью своихъ дебатовъ. Рабочіе общества, союзы и кружки

всякая рода, коопераціи, рабочія товарищества (Compagnonnages),

наконецъ,синдикальныйкамеры въ числе70-ти (для одного только

Парижа) были хорошо представленына этомъ конгрессе. Все пренія
сводились къ одному: требовализаконодательнагопризнанія синдика-

товъ. Вмешательство государства было торжественно осуждено и

отвергнуто; наконецъ, въ качестве идеала, предлагались коопера-

тивный учрежденія, но дальше коопераціи —требованія рабочихъ

тогда не шли.

На следующемъконгрессе,въ 1878 г., въ Ліонб, уже было пред-

ложено организаціямъ приступить къ изучению практических*

средств*, при помощи которых* можно «осуществитьнаделе прин-

цип* коллективной собственностина землю и на орудія труда».

Такимъобразомъ, основнаятенденція была радикально изменена,част-

ные вопросы профессіональнаго движенія заменены общими эконо-

мическими проблемами; последующееконгрессы хотя и занимались

вопросомъ о синдикатахъ,но уже какъ вопросомъ второстепеннымъ.

По мере того, какъ радикальныя идеи брали верхъ, вопросы о

синдикатахъи роли ихъ во французскойжизниделались все менее

определеннымии более общими. Кончили темъ, что на нихъ стали

смотреть просто,какъ на орудіе социалистическойпропаганды.

Последняя, между темъ, усиливаласьвместе съ ростомъ поли-

тическойроли французскихъ рабочихъ. Намъ пришлось бы выйти

за пределы настоящаго очерка, если бы мы стали описывать все
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фазы исторіи французскаго соціализма: вліянія Жюля Гэда, истин-

ная основателя современной соціадистической партіи во Фран-

ціи, такъ и внутреннія разногласія, возникшія среди революціоне-

ровъ и приведшія въ 1882 г. къ раздбленію ихъ на поссибили-

стовъ и гедистовъ, наконецъ,созваніе двухъ соперничающихъкон-

грессовъ. На каждомъ изъ последнихъфигурируютъ, какъ пред-

ставители отъ синдикальныхъ камеръ, делегаты отъ «обществъ

соціальныхъ знаній», т. е. отъ радикальной части рабочаго насе-

ленія. Въ итоге можно сказать, что хотя синдикаты играютъ

известную роль въ рабочей партіи, но только не въ качестве про-

фессіональныхъ союзовъ.

Изложенное положеніе делъ создалось, какъ мы видели, не

сразу. Первоначально добились свободы объединенія предпринима-

тели. Въ то время, когда последніе уже пользовались всеми бла-

гами, даруемыми организаціею, рабочіе лишеныбыли даже возмож-

ности совмѣстно обсуждать свои нужды. И если старые, возникшіе
при старомъ порядке, союзы рабочихъ еще продолжали существо-

вать въ некоторыхъ отрасляхъ промышленности,наприм., въ про-

мышленностистроительной, то это достигалось, какъ мы видели,

или подъ покровомъ строжайшей конспираціи, или при налич-

ности явнаго ихъ отказа отъ всякая вмешательства въ вопросы о

заработной плате и общихъ условій труда. Въ теченіе первыхъ

трехъ четвертей XIX в, настойчивоепреследованарабочихъ сою-

зовъ, особенно стремившихся улучшить свое положеніе забастов-

ками или профессіональнымъ единеніемъ, не прекращалось; но къ

нимъ стоявшіе у власти буржуа и буря^уазное правительство при-

меняли со всею строгостью известный законъ о коалиціяхъ. Ста-

тистикауказывает*, что съ 1825 г. по 1848 г. судами было раз-

смотрено свыше тысячи делъ этого рода, по которымъ привлекалось

свыше 7 тысячъ обвиняемыхъ. Изъ нихъ, кстати сказать, было

оправдано только около 2 тыс. лицъ, а все остальные пригово-

рены къ тюремному заключенію. И позднее,ни вторая республика,

ни имперія (до 1864 г.) не изменили отношенія къ рабочимъ сою-

замъ. Такъ, по сведбніямъ Магайма, съ 1848 до 1864 г. было

разсмотрено судами 1144 дѣла о рабочихъ союзахъ съ привлече-

ніемъ къ нимъ 6812 обвиняемыхъ, изъ которыхъ оправдано 1034,

а отправлено въ тюрьму 4845 человекъ. Въ итоге, единственнымъ

выходомъ для рабочихъ являлось образованіе отмеченныхъ уже

выше «обществъ взаимопомощи». Некоторымъ изъ нихъ удалось
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получить довольно ярко выраженную профессіональную форму и

даже добиться вліянія въ качестве оборонительная органа инте-

ресовъ рабочихъ. Таковы, напримѣръ, два союза: типографовъ

(Societe typographique de Paris), основанный въ 1841 году и ша-

пошниковъ (Societe generale de la Chapellerie), возникшій спустя

семь лет* после первая. Впрочем*, около 1860 г. настроеніе пра-

вительства начинаетъпонемногу изменяться. Большая стачкатипо-

графовъ и Лондонская всемірная выставка, на которую рабочимъ

было разрешено послать свою большую депутацію, сыграли решаю-

щую роль въ дальнейшемъ движеніи. Законъ 25 Мая 1864 г ,

изданный по иниціативе Наполеона III, стремившагося, какъ из-

вестно, опереться на рабочіе классы,— былъ первымъ крупным*

успехом* въ этомъ направленіи. Такъ были измененыстатьи 414—

416 Code Penal въ томъ смысле, что подъ наказаніе подводились

только такіе союзы, которые, «стремясь къ повышенію или пони-

жение заработнойплаты,пытаются силою, угрозами или обманными

обещаніями остановить работы», а подъ статью 416 (о штрафахъ)

только такіе случаи бойкота, которыя ограничиваютъсвободу труда.

Коалиціи же въ целяхъ представительстваобщихъ интересовъуже

более судомъ не преследовались.Вскоре наступилъперіодъ бурныхъ

забастовокъ, и делегаты рабочихъ въ дни парижскойвыставки за-

явили, что порядокъ въ это дело можетъ быть внесенъ только

устройством* правильной организаціи рабочихъ. Правительство усту-

пило еще более, и въ 1868 г. последовало оффиціальное допущеніе
профессіональныхъ рабочихъ союзовъ, на тбхъ основаніяхъ, что и

профессіональныхъ союзовъ работодателей.Это разрешеніе стави-

лось въ связи и съ требованіемъ держаться въ стороне отъ поли-

тической деятельности и съ требованіемъ отказаться отъ попыток*

ограниченія принципасвободы труда. Вместе съ темъ разруши-

тельный порядокъ открытія союзовъ былъ замѣненъ явочнымъ.

Дальнейшееразвитіе профессіональныхъ рабочихъ союзовъ на-

ходилось въ связи съ общимъ политическимъдвиженіемъ. Коммуна

послужила источникомъ реакціи. Побѣда буржуазіи дала тон*

третьей республике, первые годы которой были реакціонны. Въ

это время число рабочихъ союзовъ не увеличивалось. Въ 1873 г.

парламентаотказалъ въ обычной раньше субсидіи депутаціи рабо-

чихъ, отправлявшейся на очередную всемірную выставку. Кроме

того, законъ противъ Интернаціонала (изданъ 14 марта 1872 года)

воспрещалъ всякія попытки соглашенія между французскими и
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иноземными рабочими. Этимъ закономъ власти, воспользовались и

для закрытія перваго международная конгресса рабочихъ, органи-

зованная рабочими союзами въ Парижѣ въ 1878 г. Но репрессіи
шли въ разрѣзъ съ требованіемъ яшзни: число рабочихъ союзовъ

увеличивалось, и сами союзы сплачивались на конгрессахъ

(въ Парижѣ — 1876 и Ліонѣ — 1878 г.). На многолюдномъ и

вліятельномъ конгрессѣ въ Марселѣ, въ 1879 г., задачею всего ра-

бочая движенія было открыто провозглашено увеличеніе заработ-

ной платы и націонализація орудій производства. Съ такою резо-

люціею, однако, согласились не всѣ французскіе рабочіе. Значи-

тельная часть союзовъ голосовала противъ этого постановленія, а

на конгрессѣ въ Гаврѣ, въ 1880 г., послѣ внесенія соціалистомъ

Жюлемъ Гедомъ политической программы (выработаннойКарломъ

Марксомъ и Бента Малономъ), произошелъ полный расколъ меясду

приверяіенцами соціализма «коллективистами»и бурясуазно настроен-

ными членами синдикатовъ.Послѣ этого каяедая изъ двухъ назван-

ныхъ группъ продолжаласвою работу самостоятельно. Первая осно-

вала «федерацию французской социалистическойрабочей партіи»

(Federation des travailleurs socialistes de France). Вторая— «союзъ

французскихъ рабочихъ синдикатовъ»(Union des chambres syndicales

ouvrieres de France);послѣдній, наконгрессахъвъ Парижѣ (1881 г.)

и въ Бордо (1882 г.) объединилъдо 200 профессіональныхъ сою-

зовъ и привлекъ къ себѣ также и всѣхъ «парламентаристовъ».

стремившихся при помощи закона упорядочить полоясеніе рабочихъ

союзовъ и, тѣмъ самымъ, «отклонить, несколько это возможно, ихъ

дѣятельность отъ революціоннаго пути».Органомъ этого объединенія

былъ объявленъ журналъ «Ze moniteur des syndicats ouvriers». Это

второе направление,по свидѣтельству Еулемана,— «исключило вся-

кую политическуюдѣятельность; его задачи исчерпывались повы-

шеніемъ экономическая уровня рабочаго класса при помощи про-

фессіональныхъ союзовъ, притомъ, по возможности, посредствомъ

мирныхъ соглашеній съ синдикатамипредпринимателей»г).
Такимъ образомъ, во Франціи образовалось два теченія —ради-

кальное, занятое преимущественно,вопросами политическими(«крас-

ные синдикаты»),и умѣренное профессіональное, интересующееся

только своими ближайшиминуждами («яселтые синдикаты»).

Новая эра въ исторіи французскаго рабочаго движенія нача-

1) Кулеманъ. Профессіональное движеніе, рус. пер. стр. 81.
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лась съ изданія закона 21 марта 1884 г. объ учреждены профес-
сіональныхъ синдикатовъ(loi relativea la creationdes syndicatepro-

fessionnelles). Укажемъважнѣйшіе изъ его положеній. Отмѣняя за-

конъ 17 іюня 1791 г. и статью 416 Code Penal, новый закояъ

разрѣшаетъ лицамъ однородныхъ профессій устраивать, безъ вся-

кая полицейская разрѣшенія, профессиональные синдикаты для

преслѣдованія общихъ хозяйственныхъ, промышленныхъ, торговыхъ

илисельскохозяйственныхъцѣлей. Необходима лишь подачазаявленія
мѣстной полицейскойвласти объ образованы синдикатаи предста-

вленія одного экземпляра его устава, съ указаніемъ членовъ пра-

вленія синдиката,которые должны избираться изъ французовъ и
обладать всѣми гражданскимиправами. Профессіональные синдикаты

могутъ, въ свою очередь соединяться въ общіе союзы, которыя

такжедолжны заявить о своемъ образованы и указать всѣ вошед-

шіе въ ихъ составъ синдикаты.Синдикаты, но не союзы синди-

катовъ, обладаютъ всѣми правами юридическихълицъ, съ тѣмъ,

однако, ограниченіемъ, что они могутъ пріобрѣтать недвижимости

исключительно для цѣлей собраній, профессіональныхъ школъ и
библіотекъ. Они могутъ также основывать, безъ чьего бы то ни
было разрѣшенія, справочный бюро, а съ соблюденіемъ установлен-

ныхъ закономъ правилъ— и кассы для вспомоществовали, затѣмъ

могутъ участвовать въ подачѣ мнѣній по всѣмъ спорамъ и вопро-

сам^ касающимся ихъ отраслипромышленности.Члены ихъ имѣютъ

право въ любое время выйти изъ состава синдикатовъ, не теряя,

вслѣдствіе этого, права дальнѣйшаго участія въ основанныхъуже

кассахъ для вспомоществованія, и это право ихъ не можетъ быть
парализовано никакими договорами противоположная характера.

Однако, они обязаны уплатить взносъ за текущій годъ, а вслѣд-

ствіе упомянутой уже отмѣны статьи 416 уголовнаго кодекса,

имѣется возможность оказывать давленіе на нихъ, понуледая ихъ

подчиняться принятымърѣшеніямъ наложеніемъ штрафовъ и другими

мѣрами, посколько онѣ не нарушаютъ общихъ уголовныхъ зако-

новъ иди статей414—415 уголовнаго кодекса. За нарушенія за-

кона 1884 г. установлены особые денежные штрафы. Наконецъ,
синдикаты могутъ быть распускаемы по судебнымъ приговорамъ.

Такимъ образомъ, законъ 1884 г. создалъ юридическую конструк-

цию для организаціи щюфессіональныхъ союзовъ какъ изъ работо-
дателей, такъ и изъ рабочихъ; эти союзы («синдикаты»)отнынѣ
не только признаются вполнѣ легальными, но еще получаютъ въ

СП
бГ
У



извѣстяой мѣрѣ и привилегированноеюридическое положеніе. Не-

обходимо добавить, что изданіе закона 1884 года было достигнуто

не безъ упорнаго сопротивленія, особенно сената,который съ одной

стороны придерживался воззрѣній либеральнаго индивидуализма,

съ другой— опасался созданія путемъ такого акта революціоннаго

движенія среди рабочихъ. «Это сопротивленіе, — говорить Магаймъ,—

удалось преодолѣть лишь благодаря энергичному образу дѣйствій

правительства, которое угрожало закрыть сообществапредпринима-

телей, благодаря мудрой умѣренности союза профессіональныхъ

обществъ и твердостипалаты,въ которой какъ лѣвая, такъ и партіи

правой съ ясивымъ интересомъвысказывались въ пользу закона».

Но французскіе рабочіе все же недовѣрчиво отнеслись къ новому

закону. Болѣе радикальные рабочіе отнеслиськъ нему даже совер-

шенно отрицательно. Эд. Магаймъ свидѣтельствуетъ, что новый

законъ привѣтствовало только «ничтояшое меньшинство умѣрен-

ныхъ рабочихъ», а что «высшій національный рабочій конгрессъ

провозгласилъ законъ дѣломъ полиціи и реакціи и приглашалъвсѣ

синдикальныякамеры дружно препятствовать примѣненію закона».

(Магаймъ, стр. 216). Нѣсколько болѣе благопріятное отношеніе къ

этому закону создалось у рабочихъ позднѣе, а именно въ 1889 г.,

когда отдѣлъ, вѣдающій профессіональные синдикаты,былъ пере-

веденъ изъ МинистерстваВнутреннихъДѣлъ въ МинистерствоТор-

говли, но и сюда рабочіе до сихъпоръ все еще неохотно сообщаютъ

свои уставы и необходимый свѣдѣнія. Зато предпринимателии

сельскіе хозяева широко воспользовались новымъ правомъ. Пред-

принимательскіе синдикатыумноясаются и объединяются въ круп-

ныхъ городскихъ центрахъ;синдикатыясе земледѣльческіе, — совер-

шенно новый видъ синдикатовъ,ведущій свое начало съ закона

1884 г.,— проникли въ глубь страны и въ настоящее время уже

имѣютъ передъ собою хорошее будущее. Всѣ они сгруппированывъ

вліятельный «Союзъ землевладѣльческихъ синдикатовъ Франціи»

(Union des Syndicate des Agricultures en France). Въ нѣкоторые

земледѣльческіе синдикаты входятъ и сельскіе рабочіе, хотя

вообще смѣшанные синдикаты(Syndicate mixes), составленныеизъ

рабочихъ и хозяевъ, и во Франціи, какъ и повсюду, уснѣха не

имѣютъ.

Какъ уже было указано, среди французскихъ рабочихъ, осо-

бенно первые годы, законъ 1884 г. успѣха не имѣлъ. Профессио-

нальные синдикаты рабочихъ размножились, безъ отношенія къ

»іі 5
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названному закону. Причемъ, въ противоположность Англіи, груй-
пировка по профессіямъ оказалась болѣе пригодною радикальнымъ
рабочимъ, а умѣреннымъ-совершенно несимпатичною.Здѣсь ска-

зался внѣдрявшійся годами индивидуализмъ, создавши особое міро-
созерцаніе умѣренныхъ рабочихъФранціи. «Хорошій рабочій ,-гово-

рятъ послѣдніе,-не участвуешь ни въ какомъ обществѣ».

Въ 1886 году рабочіе умѣреннаго направлены созвали въ
Ліонѣ конгрессъ, но были на немъ нобѣждены коллективистами,
хотя ипослѣдніе окончательноне восторжествовали.Подъ вліяшемъ
распрей часто личнаго характера, рабочіе союзы, радикальные и
умѣренные, не только не объединились,но, наоборотъ, распались
на болѣе мелкія парты. Дальнѣйшіе конгрессы еще больше разо-
рили рабочихъ. Но уже на рабочихъ конгрессахъ въ Монлюсонѣ

(1887 г.) въ Бордо (1888 г.), и въ Калэ (1890 г.) одержалипобѣду

сторонникиЖюля Гада. Мало-по-малу главную массу французски*
рабочихъ окончательно подчиниласебѣ партія Жюля Геда и поли-
тическая тенденція рабочаго класса Францы стала доминирующей.

Въ началѣ 90-хъ годовъ въ роли объединителярабочихъ орга-

низации выступила парижская биржа труда. Необходимо замѣ-

тить, что вообще биржи труда, основанный первоначально лишь
какъ бюро для пріисканія мѣстъ, вскорѣ сдѣлались центрами всей
послѣдующей дѣятельности профессіональныхъ союзовъ въ болынихъ
городахъ. Въ началѣ 1892 г. во Францы уже насчитывалось до
14 биржъ труда, изъ нихъ двѣ старѣйшія, а именно,-Парижская
и Нимская бирки, обѣ основанный въ 1886 году, послужили
прототипомъ. Съ увеличеніемъ этихъ учрежденій въ числѣ воз-
никла и идея ихъ объедйненія. Рабочій конгресъ въ Сентѣ-Этьенѣ,

въ 1892 году создалъ федерацию биржъ, являющуюся въ настоя-
щее время однимъ изъ могущественнѣйшихъ рабочихъ учрежден*
Франціи Въ 1894 году, въ Министерство Дюшои, республикан-
ское правительство закрыло биржи труда, чѣмъ, ослабивъ профес-
сіональное движеніе, доставило большое удовольствіе коллективи-

стамъ Тогда Жюль Гедъ ироническиблагодарилъ Дюпюи за то,
что тотъ своими «полицейскими мѣрами заградилъ союзный ту-
пикъ въ которомъ рисковало заблудиться слишкомъ много рабо-
чихъ» Затѣмъ биржи труда были вновь открыты, а вопросы рабо-
чей политики вращались вокругъ раздоровъ между умѣренными

приверженцами профессіональнаго движенія, и крайними, разде-
ляющими идеалы соціалиста Жюли Геда. Яблокомъ рдздора до
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послѣцняя времени слуяшлъ вопросъ о всеобщей стачкѣ, которую

энергично пропагандировалипрофессіоналисты. Съ нантская кон-

гресса (1895 г.?) вопросъ о всеобщей забастовкѣ постоянно фигу-

рировалъ на конгрессахъ профессіональныхъ рабочихъ союзовъ. По-

слѣдніе старались вовлечь въ стачку горнорабочихъ,рабочихъ газо-

выхъ заводовъ и желѣзнодорожныхъ рабочихъ, т. е. обширную

группу французскихъ рабочихъ. Успѣвъ въ этомъ, союзы могли бы,

организовавъ всеобщую стачку, сразу пріостановить хозяйственную

жизнь всей Франціи. Послѣдняя попытка въ этомъ направленіи

была сдѣлана въ 1898 г. обширнымъ желѣзнодорожнымъ союзомъ,

но потерпѣла полное фіаско. Такимъ образомъ изъ всего вышеска-

занная видно, что французскіе синдикатыпредставляютъ изъ себя

мало удачный типъ рабочихъ союзовъ, что политическоедвиженіе

отодвинуло на задній планъ профессіональное и что въ профессіо-

нальномъ движеніи Франціи мало единства и опредѣленности J ).

Изслѣдователи соціальныхъ условій Франціи единогласноконста-

тируютъ, что всѣ французскіе союзы въ совокупности пока не ока-

зали замѣтнаго вліянія на высоту заработной платы и на условія

работы. Затѣмъ отличительною чертою французскаго рабочаго дви-

жения является его слабая экономія силъ: нерѣдко можно встрѣ-

тить, что въ одной и той же мѣстности и въ одномъ и томъ же

промыслѣ встрѣчаются нѣсколько однородныхъ союзовъ, ведущіе

другъ съ другомъ постоянную борьбу. Любопытно отмѣтить, что

законы о союзахъ въ нѣкоторыхъ странахъ,(наприм.въ Австраліи),

рѣшительнымъ образомъ противятся такого рода порядку, недозволяя

основывать второго рабочая союза въ одномъ и томъ же промыслѣ.

Поэтому такія организации,какъ парижскій согозъ типографовъ или

шапочниковъ, успѣвшіе добиться отъ своихъ предпринимателейвы-

годныхъ условій труда, являются во Франціи рѣдкимъ исключеніемъ.

. Въ послѣдніе яды во Франціи не разъ вырабатывались новые

проекты закона о рабочихъ союзахъ. Такъ законопроекта Марселя

Барта предполагалъсузить ихъ деятельность, воскресивъ знаме-

нитую статью 416 Code Penal, а законопроекта Бовье-Ланьера

предлагалъустановитьнаказаніе для лицъ,препятствующихъдругимъ

*) Небольшое исключеяіе представляютъ собою такъ назыв.' «желтые» синди-

каты, возникшіе въ 1899 году послѣ стачкивъ Крезо. Ихъ программаи требованія,

вполнѣ опредѣленныя и ясныя, привлекаготъ симпатіи наиболѣе умѣренной части

французскихърабочихъ. Объ нйхъ подробнѣе L. de Seilhac: Syndicate ouvriers, fede-

rations et bourses du travail. Paris, 1901, стр. 172 и слѣд.

*
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пользоваться установленнымизакономъ правами. Послѣдній законо-

проекта былъ направленъпротивъ тѣхъ работодателей,которые не

позволяли своимъ рабочимъ принимать участіе въ союзахъ. Палата
нѣсколько разъ принималаего, но сенатъвсегда отказывалъ этому

проекту въ своей санкціи. Однако этотъ же проекта, хотя и встрѣ-

тилъ сочувствіе со стороны радикальнаго министерства Буржуа,

но такъ и не осуществился.Затѣмъ Вальдекъ-Руссо снова выдвинулъ

тотъ же вопросъ, поставивъ при этомъ важное предложеніе —даро-

вать союзамъ характеръ юридическихълицъ безъ всякихъ ограни-

чены и разрѣшить имъ веденіе торговли за свой собственный

счета. Это смѣлое новшество было расчитано на то, чтобы «от-

клонить союзы отъ революціонной политики и направить ихъ

деятельность на путь практическихъреформъ».

Оффиціальныя статистическія свѣдѣнія о французскихъ ра-

бочихъ союзахъ опубликовываются съ 1889 г. Бюро труда, органи-

зованномъ при министерствѣ торговли и промышленности.Въ Еже-

годнике— Ammairede l'Office du Travail,— помѣщаются спискивсѣхъ

регистрируемых^, согласно зайона 21 марта 1884 г., какъ во Фран-

цы, такъ и въ ея колоніяхъ, синдикатовъвсѣхъ категорій. Перво-

источникомъ этихъ свѣдѣній являются данныя, сообщаемыйсамими

синдикатами,а следовательно мало точныя. Затѣмъ эти данныя

неполны, ибо оффиціальная статистикакасается лишь тѣхъ синди-

катовъ которые существуютъ на основаніи названнаго закона;

между тѣмъ число свободныхъ рабочихъ союзовъ было довольно

значительно, особенно въ періодѣ времени 1884— 1890 г.г., послѣ

чего число ихъ сократилось. Въ настоящее время многіе соціали-

стическіе союзы, раньше уклонявшіеся отъ регистраціи, заявляютъ

о своемъ существованіи ради права участія въ бирясахъ труда.

Общее число синдикатизированныхърабочихъ равнялось въ

1902 году примѣрно полумилліону человѣкъ, что составляло около

10% всего рабочаго населенія Франціи. Они входили въ составь

3700 рабочихъ синдикатовъФранціи, т. е. своимъ числомъ превы-

шали и число синдикатовъ работодателей (2600) и сельскохозяй-

ственныхъ (2375). Оффиціальныя данныя V) не указываютъ

распредѣленія членовъ синдикатовъ по ихъ профессіямъ. Но все

же можно замѣтить, что минимальное количество союзовъ— и

это характерная особенность Франціи въ крупномъ фабричномъ

г) Ашшаіге des Syndicate professionels, industriels, commerciauxet agricolesen

Franceet aux colonies. Paris. 1902.

СП
бГ
У



— 69 —

производстве. (Здѣсь они чаще всего встрѣчаются въ текстильномъ

производстве). Главная же масса организацій встрѣчается средимел-

кой, полуремесленнаготипа, промышленности;такъ, многочисленны

синдикатысреди токарей, шапочниковъ, мебелыциковъ, столяровъ,

брючниковъ, башмачниковъ и сапожниковъ, кожевниковъ, скор-

няковъ, поваровъ, желѣзниковъ, торявыхъ приказчиковъ, рабочихъ

на газовыхъ заводахъ, портныхъ, литографовъ, мраморщиковъ, ясе-

стяниковъ, перчаточниковъ, слесарей,мѣдниковъ, табачниковъ,сте-

колыциковъ, каретниковъ и другихъ мелкихъ профессій.

Въ итогѣ можно сказать, что профессіональное двюкеніе во

Франціи, принявъ своеобразную мѣстную форму, недостаточноясно

выкристализовалось изъ общей массы промысловыхъ организации.

Вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстно, что и въ политической сферѣ фран-

цузскіе рабочіе не создали той силы, которою отличаются ихъ

англійскіе или нѣмецкіе коллеги, каждые по своему, но съ ясно-

стью и определенностью выработавшіе принципіально стройныя

программы; но конечно, и то немногое, что достигнуто во Фран-

ціи въ области рабочаго законодательства является непосредствен-

нымъ результатомъ представительстваинтересовъ труда въ парла-

менте *).

3. Рабочіе союзы въ Вельгіи %

Профессіональное двиясеніе въ Бельгіи сравнительно не велико;

здесь оно отодвигается на второй планъполитическимистремле-

ніями рабочаго классаи политическоюдеятельностью особойрабочей

парты. Поэтому рабочіе союзы группируются около политическихъ

партій, съ которыми они тѣсно связаны; затѣмъ имѣются еще

союзы другихъ типовъ, а именно: остатки средневѣковыхъ учре-

1 ) 0 французскихъ рабочихъ союзахъ имѣется рядъ изслѣдованій, среди кото-

рыхъ не послѣднее мѣсто занимаютъ слѣдующіе труды: G. Simon: Etude historique
et morale sur le compagnonnage. Paris, 1856. E. Levasseur: Histoire des classes ouvrieres
en France de 1789 jusqu'a nos jours. 2 v. L. de Seilliac: Syndicate ouvriers, federations
et bourses du travail. Paris, 1902. По русски заслуживаютъ вниманія переводъ книги

F. & М. Pelloidier. «Жизнь рабочихъ во Франціи», рус. пер. подъ ред. Мануйлова,
1901 и Ю. Лавриновичъ: Очерки французской общественности. Спб. 1903. Очеркъ II
Рабочіе союзы, стр. 121 — 285.

2 ) Составлено по трудамъ Кулемана, Магайма, статьямъ изъ «Handworterbuch'a.
по тексту закона 1898 г., статистич. свѣдѣніямъ Office du Travail бельгійскаго пра-

вительства и по даннымъ «Rapport sur les unions prolessionnelles en Belgue, 1898—
1901». Брюссель, 1904 г.
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жденій и разветвленія иноземныхъ организацій. Разсмотримъ перво-

начально исчезагощія организаціи.

Въ Бельгіи, во Фламандской провинціи, еще до сихъ поръ со-

хранились нѣсколько рабочихъ союзовъ, происхояеденіе которыхъ

относится къ среднимъ вѣкамъ. Въ городахъ Брюгге, Веренѣ, Лирѣ,

Мехельнѣ, Гентѣ и Антверпенѣ еще прозябаютъ своеобразныеостатки

старинныхъ«гильдій». Некогда безграничнаямонополія ихъ уже не

существуетъ,хотя на двлѣ они иногда еще пользуются преимуще-

ствами своего исключительнаго полоясенія. Членами ихъ являются

зажиточныегорожане.Важнѣйшіе изъ нихъ— антвериенскія «націи»,

союзы капиталистовъ,имеющихънечто вродѣ современныхъ тран-

спортныхъ конторъ, (пай каясдаго участникастоитъсолиднуюсумму

въ 30,000— 40,000 франковъ). Въ Брюгге сохраниласьособая органи-

зація поставщиковъ пива, такъ называемая «Гильдія св. Арнульда»,

пользующаяся монополіею перевозки пива въ чертѣ города; затѣмъ

имѣются корпораціи: «поставщиковъизвести», «поставщиковъугля»,

«ноставщиковъ сѣмянъ», «союзъ пекарей»и пр. Союзъ пекарей(Ge-
meenzaamheidvan het Bakkersambacht), учрежденіе котораго отно-

сится къ XIII вѣку и въ составь котораго и теперь входить болѣе

половины пекарей всего города. Зашвмъ рыбаки въ маленькихъ при-

морскихъ городкахъ такя«е удеряшли средневѣковую организацію. На-

конецъ, въ нѣкоторыхъ. более отдаленныхъуялкахъ страны еще

сохранились и другія союзный пережиткисредневѣковья, но все

они, хотя и прочно держатся, но не руководятъ уже тономъ чу-

ждой имъ современной жизни (ср. Магаймъ, стр. 230 и слѣд.) и,

конечно, все перечисленныяорганизаціи ничего не имѣютъ общаго

съ современными рабочими союзами, изъ которыхъ ни одинъ не

ведешь своего начала непосредственноотъ средневѣковыхъ кор-

порацій. Это самостоятельный дѣти своего времени. Между ними

и средневѣковыми корпораціями Эмиль Вальдервельде, подробно

изслѣдовавшій бельгійскіе союзы, помещаешь «общества взаимо-

помощи», составленныйизъ лицъ одной профессіи и называемый

«профессіональныя взаимности» (Mutualites profesionnelles). Количе-

ство этихъ обществъ довольно значительно.

Настоящими рабочими союзами является третья группа—

«союзы наемныхъ рабочихъ». Самые старые и лучше-организован-

ныеизъ нихъвозниклисредирабочихъна мануфактурахъ.Въ крупной

промышленностиони имеются только въ двухъ ея отрасляхъ:горномъ

деле и стекольномъ производстве. Здѣсь они организовались подъ
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вліяніемъ пропаганды американскихъ рыцарей труда, бельгійскою

секціею которыхъ они, собственно,и считаются, но по своей про-

грамме эти союзы все же уклоняются отъ принциповъ рыцарей

труда; стремясь обезпечить своимъ сочленамъ высокую заработную

плату и помощь при стачкахъ и несчастіяхъ, они скорѣе прибли-

жаются къ англійокимъ трэдъ-юніонамъ стараго типа. Они также

воздерживаются вмѣшательства въ политическуюжизнь и преслѣ-

дуютъ весьма умѣренную экономическую программу. Лучшими сою-

зами этого рода являются: благотворительный союзъ шапочниковъ

(Union philantropique des ckapeliers a la main) и «свободная acco-

ціація типографскихъ наборщиковъ въ Брюсселе» (Assotiation libre

des compositeurs typographes de Bruxelles).

Союзъ шапочниковъ, приготовляющихъшелковыя и касторовый

шляпы, къ которому въ концѣ концовъ присоединилисьи другія
категоріи шапочниковъ, основанъ былъ еще въ 1838 году и свое

происхожденіе ведетъ отъ одного общества взаимопомощи, объеди-

нившая при своемъ возникновеніи и мастеровъ, и подмастерьевъ

и имѣвпіая долгое время религіозный характеръ. Одна изъ пер-

выхъ оффиціальныхъ коммиссій (1843 — 46 г.), изслѣдовавшая поло-

жите промышленностивообще, уже отмечаешь особеннуюсилусоюза

шапочниковъ, касса котораго служила для поддержаны стачекъ

и для приведенія въ исполненіе угрозъ рабочихъ. Къ тому времени,

какъ оказывается, шапочникиуже достигли того, что воспрепят-

ствовали хозяевамъ выпускать болѣе одного ученика въ два года.

Въ 1853 г. союзъ ихъ составлялъ солидное общество поддержанія
цѣны на трудъ. Съ этого же времени въ немъ начинаютъразви-

ваться учрежденія взаимопомощи, завязываются сношенія съ по-

добными союзами въ другихъ странахъи, между прочимъ, органи-

зуется «касса дорожныхъ денегъ». Союзъ шапочниковъ въ то же

время, также какъ и трэдъ-юніоны, стремится ограничить пред-

лоясенія труда. Писаный уставъ запрещаетъчленамъ, подъ страхомъ

исключенія, работать съ тѣми, кто не участвуешь въ союзѣ, и это

запрещеніе— немертвая буква. Наконецъ, особенно регламентируется

обученіе подмастерьевъ, которые находятся подъ особымъ надзо-

ромъ союзовъ; послѣдніе добились того, что вотъ уже около 25-лѣтъ

хозяева-шапочники не сами вербуютъ себѣ учениковъ, но берутъ

швхъ, которыхъ имъ предлагаетъсоюзъ.

Ни помощники хозяевъ, ни лица,яанимающіяся по-недвльно, не

имеютъ права иметь учениковъ. «Союзъ недопускаешьиныхъ учени-
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ковъ, кроме детей и братьевъ его членовъ. Хозяйскіе сыновья будутъ

пользоваться этимъ преимуществомъ только до техъ поръ, пока

такое положеніе дела не станетъвредно отзываться на интересахъ

союза; темъ не менее ихъ не долясно быть больше двухъ въ одной

мастерской. Желая, чтобы ученики, въ ихъ собственныхъинтере-

сахъ, возможно меньше оставались безъ работы, союзъ берется ихъ

обучить по крайней мере двумъ частямъ ихъ профессіональной

работы. Обученіе каждой части продоллсается 18 месяцевъ. Допу-

щены къ ученію могутъ быть только достигшіе полныхъ 15 летъ».

(Магаймъ, стр. 241 и след.).

Если обратиться далеекъ общей исторіи бельгійскихъ рабочихъ

союзовъ, то мы видимъ, что почвою для ихъ возникновенія послуяшли

разрешительное законодательство 30-хъ годовъ и вся дальнейшая

политическая деятельность страны. Профессіональное движеніе съ

середины 30-хъ до начала 80-хъ годовъ было незначительно;более

быстрое развитіе начинаетсялишь съ 1885 г., т. е. со времени осно-

ванія особой рабочей партіи, стремящейся защищать интересырабо-

чаго класса въ парламенте.Она основалась въ 1889 г. на соціа-

листическомъ конгрессе и призналаценнымилишь тв организаціи,

которыя заняты исключительно политическимъ движеніемъ. Темъ

не менее, въ отступленіе отъ провозглашеннаго принципа,рабочая

партія поддерживаетъсвязь съ некоторыми значительными про-

фессіональными союзами, какъ наприм., «Federation du livre»,

«Union verriere», «Syndicat des gantiers» и пр. Кроме принципіаль-

ныхъ соображеній отрицательное отношеніе къ профессіонализму

создалось и исторически:бельгійская рабочая партія организовалась

ненаоснове профессіональныхъ группъ, а постепенноразростаясь изъ

однойнебольшой политическойгруппырабочихъ.Это былъ союзъ пека-

рей, умелая финансовая организація которыхъ способствовала упро-

ченію политическаго успеха нарождавшейся парты. Затвмъ, въ

дальнейшемуорганизація складывалась по территоріальнъшъ, а не

по профессіональнымъ группамъ. Въ нихъ входили рабочіе одного

и того же города или одной и той ясе местностибезъ различія про-

фессій ихъ членовъ.

Профессіональные союзы рабочей партіи явились преемниками

рабочихъ лигъ, ligues ouvrieres, чисто политическихъкружковъ,

которые сначала представляли собою секціи рабочей партіи. «Со-

ціалистическіе союзы, преследуяэкономическуюцель, имеютъвместе

съ темъ очень большую наклонность къ политическойдеятельно-
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сти. «Узкая» защита профессіональныхъ интересовъ не занимаетъ

ихъ исключительно;они организовались прямо для завоеванія госу-

дарственнойвласти посредствомъ избирательныхъбюллетеней,кото-

рые имъ должно дать въ болыпомъ количестве предстоящеерас-

ширеніе избирательная права. Страхованіе же на случай болезни,

старости, безработицы и несчастій приличествуетъболее, по ихъ

мненію, государству, неясели рабочимъ союзамъ. «Зачемъ же,—го-

ворить они,—въ ожиданіи государственная страхованія, основы-

вать кассы взаимопомощи посредствомъ сбереженій изъ жалкая

вознагражденія рабочихъ?» (Магаймъ, стр. 254).

Ныне радикальные союзы, входящіе въ составь рабочей nap-

Tin, состоять въ большинстве случаевъ изъ рабочихъкрупной про-

мышленности.Ихъ общая черта состоитъ въ томъ, что все они

недавняго происхожденія, обыкновенночисленнослабы и не имеютъ

учреяаденій «предусмотрительности»(кассъ помощи въ несчастныхъ

случаяхъ, пенсіонныхъ кассъ и пр.). Они съ известнымъ осужде-

ніемъ относятся ко всякимъ мерамъ, направленнымъкъ сокращенно

предложенія труда; ибо они въ этомъ видятъ остатокъкорпоратив-

ныхъучрежденій. «Такія меры», — думаетъМагаймъ,— «содвйствуюта

образованію, съ одной стороны, привилегированнагокруга рабо-

чихъ, приближающихся постепенно все ближе къ буржуазіи, съ

другой стороны— пятаго сословія, полоясеніе котораго ухудшается

по мере того, какъ улучшается участь лицъ, принадлежащихъкъ

четвертому сословію. Однако, рабочая партія признаетъ стачки,

эти временныя пріостановки въ предлоясеніи труда, но— и это съ ея

стороны вполне логично — стачки не остаются подъ ея руководи-

тельствомъ узко профессіональными: рабочая партія стремится

организовать стачки всеобщія, захватывающія не одну, но все

профессіи и служащія для достиженія политическихъцвлей, напр.

для завоеванія всеобщаго избирательнаго права. Что составляетъ

силу бельгійской рабочей партіи, такъ это основанныя ею коопе-

ративный общества, въ особенностикооперативныйбулочныя. Въ

Англы кооперативноедвиженіе возникло и развивалось въ стороне

отъ рабочихъ союзовъ, Въ Германіи и во Франціи соціалисты отне-

слись съ большимъ недоверіемъ и даяіе съ враждебностью къ ко-

операціямъ, которыя-де легко превращаютъ рабочихъ въ бурясуа.

Въ Бельгіи же успехъ общества Vooruit и «Народнаго Дома» въ

Брюсселедалъ толчекъ къ образованію значительная числа коопе-

рацій, главнымъ образомъ въ Гено и въ окрестностяхъ Льеяса. Но
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въ глазахъ соціалистовъ кооперація сама по себе не является

целью; она— только средство привлечь рабочихъ и достать необхо-

димый для пропаганды денежныя суммы. Барыши коопераціи не

распределяются сполнамежду участниками:известная часть всегда

выделяется на поддержку соціалистическихъизданій».

Организаціи рабочей партіи при этихъ условіяхъ, съ точки

зренія профессіональной, не имеютъ большого значенія. Устройство

союзовъ рабочей партіи несложно:касса сопротивления и иногда

касса для безработныхъ— вошь ея единственныяучреясденія. Но за

то такіе союзы сильны единеніемъ: они входятъ въ составь мест-

ныхъ федерацій и посылаютъ своихъ представителейна ежегодные

конгрессы, созываемые центральнымъ комитетомъ.

После радикальныхъсоюзовъ второе место по вліянію занимаютъ

союзы профессіональные. Они организовалисьвъ 1891 г. Сюда вошли

на почве «Ligue democratiquebeige»и особые «христіанскіе» союзы,

для которыхъ Secretariatgeneral des unions professionnelles является

объединяющимъ и руководящимъ центромъ. Союзы этого рода, такъ

же какъ и вся поддеряшвающая ихъ политическая партія, отри-

цательно относятся къ радикальной программе рабочей партіи.

Наконецъи общераспространенноевъ ЗападнойЕвропестремленіе

духовенствасочетатьсвою деятельность съ рабочимъ движеніемь, не

осталось чуждо и Бельгіи. Видя успехъ социалистическойагитаціи

средибельгійскихъ рабочихъ,и вліятельная здесь католическаяпартія

признала,что успехъ соціализма моясетъ угрожать ея политическому

могуществу еще въ большей степени,чемъ прежде либеральная

партія, которую поддерживали промышленные классы и интелли-

генция. Поэтому католики уже съ 1888 г. начали сближаться съ

народными массами, пытаясь отвлечь ихъ отъ социализма.

Въ противодвйствіе могущественному соціалистическомусоюзу

«Vooruit» («Buejed») х), въ Гентв католики основали несколько

католическихъ союзовъ и «попечительствъ» (рабочихъ клубовъ).

Эти группы не ультра-клерикальны, наоборотъихъ демократическія

тенденціи часто ставили консервативное правительство въ очень

затруднительное ноложеніе. Однако можно сказать, что въ общемъ

эта лига скорее поддерживалаполитику правительства, хотя часть

ея членовъ, въ особенностисельскохозяйственные рабочіе, зашвмъ

г) Оно осповаповъ 1880 году. Въ 1897 году оно имѣло 6 тысячъ членовъ, съ

ежегоднымъ оборотомъ въ 16 милліоновъ франковъ. Затѣмъ также значительны

союзы «Прогрессъ»въ Жолимонѣ и «Народный Домъ».
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рабочіе на кирпичныхъ заводахъ и некоторыйгруппыфламандскихъ

рабочихъ,подъпредводительствомъ одного популярнаго аббата,обна-

руживала склонность къ соціалистическому движенію, часто вралс-

дебному руководящимъ ими консерваторамъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ Бельгіи, за исключеніемъ

несколькихъ и ранее существовавшихъ союзовъ ремеоленниковъ,

большая часть бельгійскихъ рабочихъ союзовъ обязана своимъ

возникновеніемъ воздвйствш политическихъ партій. Иногда эти

союзы теряютъ свой характеръ политическихъ клубовъ. Такъ,

наприм., въ Генте, эти союзы, объединяя политическихъпротив-

никовъ, единодушно борются противъ капитала, отстаивая свои

общіе экономическіе интересы.

Вообще я;е деятельность всехъ союзовъ, вместе взятыхъ, дала

возможность бельгийскому рабочему классу оказать защиту инте-

ресамъ труда. Такъ, бельгійскіе рабочіе союзы оказали уже значи-

тельное вліяніе намуниципалитеты,въ которые, начинаясь1895 г.,

они проводить своихъ кандидатовъ. Изъ полояштельныхъ завоева-

ній городскихъ самоуправленій необходимо отметить принятое во

многихъ городахъ постановленіе: определять минимумъ заработной

платы при сдаче городскихъработъподрядчикамъ илипри производ-

стве ихъ хозяйственнымъ способомъ. Затвмъ союзы оказали вліяніе
на измененіе въ ихъ пользу преясде враждебная общественная

МІГБНІЯ.
Но на законодательство, если не считать закона 9 августа

1890 года о рабочихъ ясилищахъ, рабочіе союзы пока не оказали

никакого вліянія. Неудивительно поэтому, что соціальное законо-

дательство Бельгіи отстало отъ другихъ европейскихъстранъ.

Если бросить ретроспективный взглядъ на исторію социаль-

ная законодательства Бельгіи, то получается следующая картина.

Начало 1 9 века открывается известнымъ французскимъ закономъ

Шапелье, распространявшимся въ силу присоединенія Бельгіи къ

Франціи и на Бельгію. Суровый законъ былъ отмененъ либераль-

ной бельгійской конституцию1831 года. Статья 20-я этого акта

санкционировала бельгийскому населенноправо союзовъ. Она гла-

сила, что «бельгійцы имеютъ право соединяться въ общества» и

что «это право не можетъ быть ограничиваемо никакими предва-

рительными меропріятіями». Впрочемъ, необходимо заметить, что

статья 20 конституции1831 г. доля оставалась только на бумаге.

Жизнь шла далеко позади этой деклараціи: въ те годы бельгійцы
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не воспользовались тою мерою свободы, которая отсутствовалаеще

въ законодательствахъ какъ ея мощныхъ соседей— Германіи и

Франціи, такъ и ея географическойvis-a-vis—Великобританіи. Уго-

ловное уложеніе, вначале французское, а съ1868г. и свое, также

было снисходительно. Статья 310 бельгійскаго Code Penal караетъ

только акты буйства и насилія, совершаемые какъ надърабочимъ,

такъ и надъ капиталистомъ.Съ середины 80-хъ годовъ началось

двиясеніе въ более соответственнойделу и времени законодательной

регламентаціи профессіональныхъ союзовъ. Этому оказали суще-

ственное содвйствіе: организація рабочей парты и начинанія въ

области законодательствъ. Разсмотримъ последнія несколько более

подробно. Целый рядъ законопроектовъ— профессора Принса(1886),

министраюстиціи Жюля Леженя (1889), ея преемника Бегерема

(1894) —пытался точно установить права рабочихъ союзовъ, но

потернвлъ полную неудачу. Наконецъ, после двухлетней подго-

товки парламентомъ быль принять законъ о нрофессіональныхъ

рабочихъ союзахъ, утвержденный 31 марта 1898 года.

Согласно этому закону, профессіональные союзы, удовлетво-

ряющіе известнымъ точнымъ опредвленіямъ, получаютъ все права

юридическаго лица. Промышленнымъ сообществомъ называется

«союзъ, организованный исключительно для защиты и развитгя

профессіональныхъ интересовъ между лицами, которыя въ области

промышленности, торговли, сельскаго хозяйства или свободныхъ

профессій трудятся въ одной и той-же или въ сходныхъ профес-

сіяхъ, въ одной и той же отрасли промышленностиили въ та-

кихъ, которыя имѣютъ цѣлью изготовленге однихъ и тѣхъ-же

предметовъ».

Такимъ образомъ, введеніемъ слова аисключительноу», резко

отделеныотъ профессіональныхъ все союзы, имеющіе политически

характеръ, на которые двйствіе этого закона не распространяется,

лишая ихъ, темъ самымъ, значительныхъпреимуществъ. Но такое

определеніе лишаетъ законъ почтивсякая практическая значеніе,

потому что въ Бельгіи подавляющее большинство союзовъ примы-

каешь къ какой-нибудь политическойпартіи.

Строго профессіональный характеръ союзовъ подчеркивается

темъ, что палата отклонила право союзовъ защищать наряду съ

профессіональнымъ и экономическге интересысвоихъ членовъ, какъ

это предлагалъ первоначальный проектъ и какъ это разрешалъ

французскій законъ. Разница— крайне тонкая, но существенная.
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Такимъ образомъ, установленными закономъ льготами могутъ

пользоваться лишь такіе союзы, которые преследуютъцель за-

щиты и развитія профессіональныхъ интересовъвъ самомъ узкомъ

смысле слова. Этотъ принципъпроведенъ черезъ весь законъ и

обусловливаетъ большую часть его постановленій; такимъ образомъ

выходить, что союзы, которые держатся въ узкихъ рамкахъ строго

опредвленныхъ закономъ, являются ни чемъ инымъ, какъ кассою

на случай борьбы и стачекъ.

Изъ сферы деятельности союзовъ исключается также право

организаціи кассъ взаимопомощи и страхованіе на случаеболезни,

увечья, старости. Поводы такого ограниченія деятельности сою-

зовъ кроются въ заботахъправительства о профессіональныхъ сою-

захъ, въ опасеніи, чтобы средства кассы не расходовались на до-

рогостоющія забастовки.

Другого рода запрещеніе обусловливается статьею 2: «Союзы

не имеютъ права самостоятельно заниматься ни какою-бы то ни

было профессіею, ни промысломъ». Такое ограниченіе не удивить

никого за границей,потому что и тамъ (за исключеніемъ Францы,

где сельскохозяйственные союзы пользуются более широкимипра-

вами) союзы не могутъ заниматься ни торговлею, ни промысломъ.

Эта статья обязана своимъ происхояіденіемъ резкой оппозиціи
большинстваправойпротивъпредложеній меньшинствахристіанскихъ

демократовъ, смотревшихънапрофессіональные союзы, какъ насред-

ство эмансипаціи рабочихъ,ремесленниковъи крестьянъ. Они имели

въ виду сделать союзы одновременно и обществами взаимопомощи,

и производительными товариществами, т. е. слить во-едино не-

сколько разнородныхъ принциповъ. Такая эклектическая точка

зренія, развивавшаяся бельгійскими соціалистами, хотя и производила

на первый взглядъ внушительное впечатленіе, но оказывалась на

деле непрактичнойи нецелесообразной. Желая устранить сме-

шеніе принциповъкоопераціи съ интересамипрофессіонализма, бель-

гийское законодательство отвергло кооперативныя права профессіо-

нальныхъ организацій.

На этомъ основанырабочимъ союзамъ было воспрещенопроизво-

дить торявыя операціи, а въ предотвращениеспекуляцій, имъ было

воспрещено пріобретать паи или акціи всякаго рода коммерческихъ

предпріятій. Такимъ образомъ, вся ихъ финансовая самостоятель-

ность сводится къ праву выдавать ссуды подъ определенныепро-

центы и пріобретать государственныйбумаги.
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Рабочіе, входящіе въ профессіональный союзъ, могутъ, разу-

меется, учредить, наряду съ нимъ, товарищество, но это будетъ
уже новое сообщество, обязанное согласоваться съ требованіями
закона 1873 г. Однако прецедента сельскохозяйственныхъ сою-

зовъ во Франціи и крестьянскихъ союзовъ во Фландріи побудилъ

правительство сделать одно исключеніе. Профессиональные союзы

имеютъ право пріобретать для перепродаяшсвоимъ членамъ сырые

продукты, семена, удобрительные туки, домашній скота, машины

и прочія орудія; точно также они могутъ покупать и продавать

постороннимъ произведенія свой профессіи; имъ дозволяется со-

держать учебныя мастерскія,— но все это подъ непременнымъусло-

віемъ не извлекать прибыли изъ такихъ операцій. Союзъ обязанъ
вести особую отчетность по всемъ своимъ операціямъ. Неяселаніе,
чтобы союзы занимались какимъ-либо промысломъ, было такъ ве-

лико, что имъ не разрешалось дая^е устраивать мастерскія для

безработныхъ, потому что изъ подобныхъ мастерскихъ могли бы
возникать постоянныя промышленныйучреязденія.

Молодые люди отъ 16-ти-летняго возраста и замуяшія яіен-

щины допускаются къ участію въ союзахъ лишь съ согласія ро-

дителейили мужа. Несовершеннолетиене пользуются правомъ ре-
шающая голоса. Союзъ молсетъ избирать почетныхъ членовъ даясе

изъ среды лицъ, не принадлежащих^къ его профессіи; однако,

число ихъ не должно превышать четвертой части всехъ двйстви-

тельныхъ членовъ союза. Трактирщики,еслиони состоять въ своей

профессіи менее 4-хъ летъ, не могутъ быть почетными членами,

Что касается формы, подъ которою союзъ признается закон-

нымъ, то для этого требуется утвержденіе горнаго совета (Conseil
des mines), который въ Бельгіи отправляешь функціи англійской ре-

гистратуры или французскаго синдикальнагобюро. Его задача со-

стоишь въ томъ, чтобы засвидетельствоватьвыполненіе всехъ тре-

буемыхъ закономъ условій. Для этого профессіояальные союзы

представляютъ ему свои уставы, списокъвсехъ членовъ и удосто-

вереніе что все члены союза действительно принадлежать къ

той-же профессіи. Прежде чемъ войти въ силу, уставъ подвергается

просмотру съ точки зреній предписаны,перечисленныхъглавнымъ

образомъ въ ст. 4-й закона. При этомъ особенно строго наблю-

дается чтобы были указаны: названіе, местопребываніе и цель
союза, условія вступленія и выхода членовъ, организація правленія,
способъ назначенія его членовъ, срокъ ихъ службы, способъ по-
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мещенія средствъ союза, отчетность, правила измененія устава,

одобренныйсоюзомъ постановленія о наблюденіи за ходомъ делъ и,

наконецъ, «обязательство изыскивать, совместно съ противной сто-

роной, средства и пути для разрешенія всехъ споровъ, касаю-

щихся союза и условій труда, полюбовнымъ соглашеніемъ или тре-

тейскимъ судомъ».

Уставъ утвержденная союза печатаетсявъ оффиціальной бель-

гийской газете, но этимъ связь его съправительствомънекончается.

Союзъ обязанъ ежегодно представлять горному совету отчета о

своихъ доходахъ и расходахъи списокъчленовъ правленія. Последніе

должны быть бельгійцами или,если онииностранцы,то иметь право

на яштельство въ Бельгіи. Целовальники, некоторыйкатеяріи лицъ,

бывшихъ подъ уголовнымъ судомъ, а таіше несостоятельныедолж-

ники не могутъ быть членамиправленія союза. По предварительному

проекту коммисіи требовалось также представленіе полная списка

членовъ союза. Но такое постаиовленіе встретило ясестокій отпоръ

со стороны соціалистовъ. Въ концв концовъ было решено ограни-

читься требованіемъ, чтобы въ помещены правленія всегда нахо-

дился полный списокъ членовъ союза для просмотра и контроля.

Статьи 10, 11 и 12 опредвляютъ права профессіональныхъ

союзовъ, какъ юридическаго лица. «Союзъ имеешь право выступать

въ суде въ качестве истца или защитникапри охране личныхъ

правъ, которыми обладаютъ члены союза. Въ особенностиэто отно-

сится до исковъ по выполненію договоровъ, заключенныхъ сою-

зами отъ лица своихъ членовъ, и по возмещению убытковъ, при-

чиненныхъневыполненіемъ договоровъ». Трудный вопросъ о пра-

вахъ и ответственностипрофессіональныхъ союзовъ предоставлено

разрешать судомъ.

Союзъ не имеетъ права владеть «на правахъ собственности

или инымъ какимъ-либо образомъ» (напр. посредствомъ аренды)

никакимъ недвижимымъ имуществомъ, кроме такого, которое ему

нужно «для устройства помещенія для своихъ собравій, канце-

лярии, промышленныхъ школъ, библіотекъ, музеевъ, лабораторій,

опытныхъ полей, помещены для скота, машинъ и орудій, для

бюро по пріисканію работы, биряіъ труда, учебныхъ мастерскихъ,

пріютовъ и больницъ».

Союзъ можетъ приниматьпож.ертвованія и наследовать по за-

вещаніямъ, но въ каясдомъ такомъ отдельномъ случаедолягенъ по-

лучить на то разрешеніе королевскимъ приказомъ. Жертвователи
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или завѣщатели могутъ сохранить за собою ираво (или передать

его своимъ наслѣдникамъ), въ случаѣ закрытія союза, потребовать

съ него возврата суммы, соотвѣтствующей стоимости пожертво-

ваннаго имущества. Въ возмѣщеніе пошлины за переходъ иму-

щества въ другія руки государство взимаетъ ежегодно 4% съ ка-

дастровойдоходностипринадлежащихъсоюзу земельныхъ участковъ.

Статьи 14, 15 и 16 трактуютъ о закрытіи союза, которое мо-

жетъ послѣдовать по предписанію суда въ тѣхъ случаяхъ, когда

союзъ не выполняетъ требованій закона, когда средства его упо-

требляются не для тѣхъ цѣлей, ради которыхъ основанъ союзъ, и

когда направленіе его выходить за предѣлы закона. Что касается

ликвидация, то остатокъ актива, по отчисленію долговъ, передается

какому-либо однородному или подобному учрежденіи, что рѣшаются

или по уставу союза, или общимъ собраніемъ его членовъ. При

отсутствіи такого постановленія, имущество союза переходить къ

государству, которое употребляетъ его на нужды промышленнаго

образованія.

Въ противоположность первымъ законопроектамъ, правитель-

ство изъ опасенія возможныхъ злоупотребленій оставило безъ

измѣненія ст. 310 уголовнаго кодекса.

Поэтому союзы могутъ налагать денежныештрафы на своихъ

членовъ, но «они не должны ссылаться на договоры илидѣйствія,

могущія причинитьущербъ правамъ частныхълицъ,не входящихъ

въ составь союзовъ». Интересно было бы прослѣдить, какъ суды

пользуются этимъ разногласіемъ между уголовнымъ кодексомъ и

новымъ закономъ. Отъ ихъ усмотрѣнія будетъ зависѣть, чтобы

союзы, значеніе которыхъ низведено до положенія простыхъ кассъ

на случай забастовокъ, оказались способными выполнять хотя это

назначеніе. Таковы важнѣйшія статьи закона 1898 года.

Ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что этотъ законъ былъ

принять существующимисоюзами весьма несочувственно:въ немъ,

дѣйствительно, содержится больше запрещеній, чѣмъ разрѣшеній.

Соціалисты заявили, что они отказываются его принять на томъ

основаніи, что льготы, даруемыя признаніемъ за союзами правъ

юридическаго лица, слишкомъ незначительны, сравнительно съ

невыгодами признаннагозакономъ положенія.
Въ результатѣ это отрицательное отношеніе отразилось на

регистрами союзовъ, истинное число которыхъ такъ и остается

невыясненнымъ. До сихъ поръ изъ всѣхъ союзовъ зарегистриро-
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ваны только сельскохозяйственные союзы, союзы работодателей,

чиновниковъ, фармацевтовъ и нѣкоторые другіе. Рабочіе союзы

принадлежащіе къ «христіанско-демократическому сообществу», въ

концѣ концовъ, также подчинилисьтребованіямъ закона, но число

такихъ союзовъ пока невелико. Въ 1891 г. Эмиль Вандервельде

опредѣлялъ общее число принадлежащихъкъ союзамъ рабочихъ въ

70.000 человѣкъ. Съ тѣхъ поръ союзное движеніе пріобрѣло нѣко-

торыя новыя отрасли промышленности,но зато нѣкоторыя и утра-

тило. Такъ, большая часть горнорабочихъсоюзовъ распаласьвслѣд-

ствіе неудавшихся стачекъ. Въ среднемъможно считать,что общее

число принадлежащихъкъ союзамъ рабочихъ всѣхъ профессій до-

стигаетедо 100 слишкомътысячъ человѣкъ. Это примѣрно тотъже

%, что и во Франціи, т. е. составляете 10— 11°/о всего рабочаго

населенія Вельгіи. Примѣрная группировка бельгійскихъ союзовъ (съ

точки зрѣнія ихъ направленія) слѣдующая.

Около радикальной рабочей партіи группируетсяоколо 60 тыс.

человѣкъ въ 20 союзовъ, въ католической партіи— -25 тыс. чело-

вѣкъ при 30 союзахъ, такъ назыв. «денсисты»представляютъсобою

небольшую группу союзовъ (числомъ около 10) въ 5 или 6 тыс.

человѣкъ и, наконецъ, около 40 «нейтральныхъ»союзовъ насчиты-

ваю™ самое большее 10.000— 15.000 членовъ. Итого во всѣхъ

союзахъ— примѣрно отъ 100 до 106 тыс. человѣкъ.

Географическими центрамибольшинства организацій являются

Брюссель и Гентъ.Въ Валлонской области, особенно въ Льежскомъ

округѣ, союзы менѣе многочисленны,менѣе многолюдны и не такъ

хорошо организованы,какъ въ Фламандской. Однако, въ настоящее

время наблюдается ростъ союзнаго движенія среди валлонскихъ

горнорабочихъ.Въ Антверпенѣ число членовъ союзовъ значительно

увеличивается, преимущественновъ средѣ рабочихъ, занятыхъ въ

докахъ. Но особенно сильно развились союзы въ той отрасли про-

мышленности, которая занята изготовленіемъ предметовъ роскоши.

Въ Брюсселѣ, въ особенностисоюзамъ перчаточниковъ,ювелировъ и

литейщиковъ(700 членовъ соціалистовъ), удалось привлечь къ себѣ

почти всѣхъ рабочихъсвоейпрофессіи. Врюссельскіе типографысгруп-

пировали почти 90% всѣхъ занятыхъ въ мѣстныхъ типографіяхъ

рабочихъ и давно уже ввели принятуюработодателямисистемутари-

фикация заработной платы. Въ текстильной промышленности,осо-

бенно въ Гентѣ, пропорція членовъ союзовъ (50%) все возрастаете.

Каменщики,а съ нѣкоторыхъ поръ и доковые рабочіе (Антверпена

911
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и Гентъ), такяіе сравнительно хорошо представленывъ союзахъ.

Въ остальныхъ же отрасляхъ промышленностичисло членовъ сою-

зовъ не достигаетеи 10% общаго числа рабочихъ каждой спе-

ціальности.
Нѣкоторыя профессіи имѣютъ сообществасоюзовъ; старѣйшимъ

изъ нихъ является сообщество типографовъ. Кромѣ того имѣются

сообщества: стеклодѣловъ (2000 членовъ), горнорабочихъ,существу-

ющее, впрочемъ, почтиноминально, а затѣмъ примкнувшія къ рабочей
партіи сообщества: каменщиковъ, рабочихъ на табачныхъ фабри-
кахъ, кожевенниковъ, рабочихъ по дереву, каменотесовъ и рабо-

чихъ по металлу.

Въ общемъ выводѣ по своему направленію и характеру деятель-

ности бельгійскіе союзы занимаютъ средину между французскими
союзами и трэдъ-юніонами. Многіе изъ нихъ являются лишь поли-

тическими клубами и не имѣютъ никакого вліянія на вопросъ о
заработной платѣ; лишь нѣкоторые съ успѣхомъ осуществляютъ

коллективныйдоговоръ («collectivebargaining»)и обладаютъ много-

численными,разнообразными и довольно крупными кассами взаимо-

помощи. Меньшее число союзовъ хотя и занимается партійной по-

литикой, но ведете въ то же время дѣятельную экономическую

политику и имѣетъ процвѣтающія кассы. Здѣсь наблюдается въ

этомъ направленіи очень явственное движеніе: суммы, расходуемыя

на поддержку безработныхъ внѣ забастовокъ, становятся все болѣе

значительными. Очень многіе соціалистическіе союзы рѣшили по-

высить размѣръ своихъ взносовъ и назначить постоянныхъ плат-

ныхъ секретарей.Ихъ примѣру послѣдовали и католическіе союзы.

Можете быть, это—начало новой эры, когда вліяніе союзовъ на

уровень заработной платы и условія труда будете выражаться

замѣтнѣе.

4. Рабочіе союзы въ Германіи.

Рабочее движеніе въ Германіи началосьещевъ 30-хъ годахъ и

первоначальнокасалось ремесленниковъ,горнорабочихъи, въ нѣкото-

рыхъмѣстностяхъ, ткачей.Къ концу40-хъ годовъ началасьпропоганда

профессиональнойидеи,прививавшейсявесьма туго. Но, строгоговоря,

профессіопальное рабочеедвиженіе,въ современномъеговидѣ, возникло

въ Германіи сравнительно недавно и, притомъ, развилось самостоя-

тельно, внѣ прямой зависимостиотъ прежнихътеченій. «Самыми ста-

СП
бГ
У



— 83 —

рыми профессіональными союзами, въ строгомъ смыслѣ этого слова,

являются, по мнѣнію Кулемана два: союзъ рабочихътабачнагопро-

изводства(Tabakarbeiterverein),основанныйвъ 1865 г. лассальянцемъ

Фричше, и, вызванный къ жизнигодъ спустя, союзъ нѣмецкихъ типо-

графщиковъ (Verband der deutschen Buchdrucker) *). Въ 1868 году,

съ одной стороны либералыМаксъ Гиршъ и Францъ Дункеръ,съ дру-

гой— соціалисты Фричше и фонъ-Швейцеръ начинаютъ агитацію

въ пользу основанія профессіональныхъ организацій. Агитація ихъ

встрѣтила подходящую почву, и въ Германіи появились двѣ группы

союзовъ: прогрессивныесоюзы, созданные Гиршемъ и Дункеромъ,

такъ называемые Gewerkverein'bi, и соціалистическіе, получившіе

наименованіе Gewerkschaft'oBb. Первые настроенывесьма враждебно

къ соціалъ-демократіи; отъ каждаго новаго члена требуется «ре-

версъ»— особое заявленіе о непринадлежностикъ соціалъ-демократіи.

Они полагаютъ,что между интересамитруда и капиталанѣтъ анта-

гонизма, а наоборотъ царствуетегармонія интересовъ, отчего эти

рабочіе получили насмѣшливое прозвище «апостоловъ гармоніи» 2).
Вторые— всѣ свои силы тратятъ на стачечноедвиженіе и строго

повинуются дисциплинеи программѣ германской рабочей партіи.

Въ недавнее время въ Германіи появилась пропаганда рели-

гіозныхъ союзовъ, т. е. агитація въ пользу объединенія религіи и

рабочаго движенія. Стоявшій во главѣ одной изъ фракцій христіан-

скихъ соціалистовъ, извѣстный ораторъ пасторъ Науманъ имѣлъ

первоначально значительныйуспѣхъ пропагандоюуказаннагоприн-

ципа. Его экономическая программа, выставлявшая центральнымъ

пунктомъ соціальную реформу на почвѣ существующихъ условій,

примыкаетъ, съ одной стороны, къ крайнейлѣвой катедеръ-соціа-

лизма (Врентано, Геркнеръ и пр.), съ другой— къ крайней правой

соціалъ-демократіи (Вернштейнъ).Нынѣ пасторъ Науманъ почти

сошелъ со сцены, но союзы его существуютъ. Вообще же это на-

правленіе находить слабое распространеніе въ нѣмецкомъ рабочемъ

классѣ.

Наконецъ, идутъ отдѣльные «независимые» союзы, т. е. стоящія
особнякомъ автономныя организации,не примыкающія къ другимъ

общимъ группировками Такимъ образомъ, въ настоящее время въ

Германіи можно различить пять группъ рабочихъ организаций:

') Кулеманъ. Профессиональное движеніе, стр. 263—295. (Союзъ нѣмецкихъ типо-

графщиковъ).
2 ) Ср. Прокоповичъ, С. Рабочее движеніе на Западѣ. Т. I. Спб. 1899, стр. 61..
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1. «Вѣрные имперіи» горнорабочіе союзы (.ReicbstreneBerargbei-

tervereine),организовавшіеся въ 1891 г.

2. Христіанско-соціальные раоочіе союзы (Christlich-sozialeGe-

werkvereine), появившіеся въ серединѣ 90-хъ годовъ.

3. Свободомыслящее (либеральныеили такъ называемые Гиршъ-

Дункеровскіе) рабочіе союзы (Geverkverein'bi),основанныесъ 26 сен-

тября 1868 г., въ Берлинѣ.

4. Соціалъ-демократическіе рабочіе союзы (Socialclemockratiscbe

Gewerkscbaften), дѣлящіеся на два враждующихъ лагеря, такъ на-

зываемые Lokalorganisationen и на членовъ Zentralverband'a. По-

слѣдніе самые многочисленныеи вліятельные.

5 Свободные союзы,— (unabbangige Vereine), къ которымъ отно-

сится нѣсколько вліятельныхъ союзовъ, нанримѣръ, союзъ набор-

щиковъ (Gutenbergbnnd) и др.

Остановимся на дѣятельности каждой изъ названныхъгруппъ

союзовъ ВЪ ОТДЕЛЬНОСТИ.

1. Консервативные союзы горно -рабочихъ существуютъ съ

1891 г. и въ настоящее время насчитываютъдо 2 тыс. членовъ.

Они всѣ сосредоточенывъ одной мѣстности, въ Вальденбургскомъ

каменно- угольномъ районѣ; ихъ создатель главный управляющій
каменно-угольнаго магната (князя Плеца)—докторъ Риттеръ.

2. Вторая группа— Христіанско-соціальные профессіональные

союзы—такжеорганизоваласьнедавно,въ серединѣ 90-хъ годовъ. Эти

союзы, по удачному выраженію профессора Зомбарта,— „предста-

вляютъ попытку интерконфессіональнаго, хотя и религіозно окра-

шеннаго осуществленія идеипрофессгональнагосоюза" . Члены такнхъ

организацій вербуются средигорнорабочихъ и рабочихъ текстильной

промышленности,въ западной и южной Германіи. Въ 1899 году

у нихъ состоялся первый конгрессъ, на которомъ присутствовали

представителиотъ 37 союзовъ ] ).
3. Третья группа союзовъ— свободомыслящее или такъ назы-

ваемые Гиршъ-Думсеровскіе профессіональные рабочіе союзы (GewerTc-

ѵегеігіы). Они создались слѣдующимъ образомъ. Послѣ 1848 г. часть

германскихъ рабочихъ подпала подъ вліяніе либеральной партіи
и, въ частности,извѣстнаго представителянѣмецкаго экономическаго

либерализма,ф. Шульце-Делича.Дѣятельность послѣдняго относится

къ 60-мъ годамъ, когда, выступивъ рѣшительнымъ противникомъ

*) Волѣе подробный свѣдѣнія можно найтивъ книжкѣ: «Cliristlicne Gewerk-
vereine, ihre Aufgabeund Thatigkeit», Гладбахъ, 1898.
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Фердинанда Лассаля, Шульце-Деличъ пытался организовать среди

рабочихъ, сочувствовавшихъ идеѣ стачекъ и праву устройствъпро-

фессіональныхъ организаЦій, рабочіе союзы. Но рабочіе союзы

Шульце-Делича хотя и основывались, но не могли долго суще-

ствовать, въ виду того, что ихъ иниціаторъ не создалъ союзовъ про •

фессіональнаго типа,а пытался ихъ наладитьсредирабочихъ самыхъ

разнородныхъ профессій.

Вскорѣ на ту же арену выступилъ уже упомянутый выше

Максъ Гиршъ. Не измѣняя принципапрограммы Шульце-Делича,

новый дѣятель сумѣлъ вложить въ дѣло нѣсколько болѣе практи-

чески смыслъ. Онъ собралъ осенью 1868 года въ Берлинѣ конгрессъ

либерально настроенныхърабочихъ, которые, руководимые предсѣда-

телемъ конгресса депутатомъ Францемъ Дункеромъ, приняли выра-

ботанный Гиршемъ «основы для учрежденія нѣмецкихъ профес-

сіональныхъ союзовъ». Самъ Гиршъ слѣдующимъ образомъ выяснялъ

программу новыхъ устраиваемыхъ имъ союзовъ.

«Сущность программы нѣмецкихъ профессіональныхъ союзовъ,

подобно англійскимъ, состоитевъ признаніи, что для освобояеденія
рабочаго, занятаго въ крупной промышленности,отъ матеріальнаго
и соціальнаго гнетавовсе не требуется радикальнаго переворотавъ

видѣ отмѣны частнойсобственностии уничтоженія частныхъпред-

пріятій, какъ учатъ соціалъ-демократы, а для этой цѣли, единовре-

менно съ дѣйствительною защитою рабочихъ законодательством^ не-

обходимо устройство профессіональныхъ рабочихъ союзовъ и нако-

пленіе денежныхъфондовъ. Это сдѣлаетъ рабочихъ, слабость ко-

торыхъ происходить отъ ихъ разрозненностии недостатка денегъ

въ кассахъ, силою, могущею противостоять силѣ капиталистовъ»1).
Устройство этихъ профессіональныхъ союзовъ неслояшо: Бюро

(Zentralrat)и касса всего союза— общія, а во всѣхъ своихъ мѣст-

ныхъ дѣлахъ мѣстныя группы пользуются значительной независи-

мостью. Всѣ союзы этого рода объединяются на конгрессахъ,соби-
рающихся каждые три года. Постоянное центральноебюро конгрес-

совъ находится въ Берлинѣ. Здѣсь же ясиветъ безсмѣнный «повѣ-

ренный»,Verbandsanwalt,всейгруппы— ея иниціаторъ Максъ Гиршъ—
и издается центральныйорганъ этихъсоюзовъ— «Der Gewerkverein».
Исторія либеральныхъ гиршъ-дункеровскихъ союзовъ также не

сложна.

!) Hirsch, Max: Die Arbeiterfrageund die deutschen Gewerkvereine.Лейпцигъ,

1893, стр. 69 и слѣд.
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Первоначально деятельность одного Гирша была мало успѣшна,

но въ 1873 году къ Гиршу примкнулъДункеръ и дѣло устройстванѣ-

мецкихъ профессіональныхъ союзовъ пошло лучше: число членовъ

союзовъ стало возрастать, а средства увеличиваться. Въ 1880 г.

эти союзы насчитывалиоколо 400 мѣстныхъ организацій съ 17 т.

членовъ. Спустя 10 лѣтъ было уже 1300 союзовъ съ 63 тыс. чле-

новъ. Въ настоящее время и то и другое значительноувеличилось.

Современное положеніе этихъ союзовъ выясняется нижесле-

дующими статистическимиданными. Число членовъ къ 1 января

1904 г. доходило до 112 тыс. человѣкъ, а имущество до 3 милл.

марокъ. Относительно деятельности этихъ союзовъ даютъ понятія
слѣдующія цифры. Въ 1903 г. было израсходовано:

На юридическую помощь ......... 9,9 т. м.

» стачку, безработицу и лѣкарство .... 250 » »
» помощь переѣзжающимъ ....... 69 » »
» образованіе ............. 37,4 » »
» союзную прессу .......... 126,4 » »
» агитацію ............. 40 » »
» достав, мѣстъ .... ..... 59 » »

Итого около . . 500 т. м.

Разумѣется, отдельные союзы не въ одинаковой мере прини-

мали участіе въ деле.

Къ 1 Января 1904 года, по даннымъ Макса Гирша, имуще-

ство союзовъ распределялось:
Р п m о „ лбтія кягсн Спедіальныя Похоронныя Все
СОЮЗЫ. иѳщія кассы. касш касш _ имущество.

1 Механическіѳ и металлическіе . 465.044,72 470.548,79 562.896,05 1.498.489,56
2 Фабричные и ремесленные . . . 245.312,21 225.042,54 46.657,03 517.011,78
3 Приказчичьи ..........129.097,55 94.295,89 — 223.393,44
4 Столярные ...........57.125,61 69.618,91 ' 67.970,44 194.714,96
5 Сапожные и кожевенные .... 48.832,97 108.415,48 — 157.248,45
6 Слесарные ...........8.764,13 8.729,із — 17.493,26
7 Мебельщики ..........41.710,25 44.053,68 — 85.763,93
8 Портные ............66.887,69 116.214,48 — 183.102,17
9 Графическіе ..........16.482,31 53.998,52 — 70.480,83

10 Строительнаго производства . . 17.797,38 399,зі 3.057,зі 21.253,95
11 Табачные ...........17.178,18 17.578,34 — 34.756,47
12 Керамика. ...........26.345,55 62.979,32 25.287,08 114.611,95
13 Женщины ........... 776,із — — 776,із
14 Горнорабочіѳ ......... 3.015,47 2.120,59 — 5.136,06
15 Каменыцики .......... 4.008,96 7.529,1 1 — 11.538,07
16 Кондитеры ........... 965,46 1.186,82 - 2.152,28
17 Пароходные служащіе ..... 2.149,39 2.829,87 1.066,35 6.045,61

221,95 1.954,57 — 2.176,52
18 Общая касса ..........94.860,60 - - 94.860,60
19 Похоронныя кассы . . . . ■ ■ ■ - _________ - 70.740,40 70.740,40

1.246.576,41 1.287.495,85 777.674,66 3.311.746,42
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Что касается цѣлей, которыя преследуютъэти союзы, то оне

сводятся къ следующему: заработная плата должнабыть настолько

высока, чтобы ее хватало на жизнь какъ самого рабочаго, такъ

и его семьи; рабочее время должно быть сведено къ 10-часовому

рабочему дню; женскій и детскій трудъ должны быть особенно

сильно защищены;внутренній распорядокъ въ мастерскихъ дол-

женъбыть устанавливаемъ въ согласіи съ рабочими; разборъ всехъ

недоразуменій доллсенъ быть передаваемъпромышленному суду. За-

темъ союзы стремятся къ введенію законодательнымъпутемъ при-

мирительныхъ камеръ и лучшаго рабочаго законодательства. На-

конецъ, особое вниманіе союзовъ должно быть обращенонасозданіе
вспомогательныхъ кассъ (Hilfskassen), которыя дополняютъ недо-

статки и расширяютъ пределыдействующегогосударственнагостра-

хованія, а также на учрежденіе особыхъ бюро по пріисканію за-

нятій (Arbeitsnachweis) и кооперативныхътовариществъ.

Особая позиція этихъ союзовъ по отношенію къ соціалъ-демо-

кратамъ сдуясила въ последнеевремя предметомъусиленнаго обсу-

жденія. Еще въ 1893 г. союзъ рабочихъ фаянсовыхъ фабрикъ

целикомъ перешелъвъ радикальный лагерь; то жеслучилось спустя

два года съ однимъ горнорабочимъ союзомъ. На 14 конгрессе въ

Кельне (май 1901 г.) потребовалось все вліяніе Гирша, чтобыкое

какъ отстоять «реверсъ», который теперь некоторые союзы все же

de facto уничтожаютъ.

4. Последнюю, самую многочисленную, группу представляютъ

собою соціалъ-демокрапшчес7ьіе профессіональные рабочее союзы, такъ

назыв. «freie»илиsocialdemokratisbenGewerkschaften^.Профессіональ-

ноедвиженіе средирадикальныхъэлементовърабочагоклассаначалось

съ конца60-хъ годовъ XIX столетія. Въ 70-хъ годахъ, обе соціали-

стическія фракціи: лассальянцы и эйзенахцы, каждая отдельно, а

затбмъ, соединившись, поддерживали профессіональное движеніе,

но только, какъ таковое, ибо профессіонализмъ они всегда считали

несовместимымъ съ движеніемъ политическим^ которое признавали

спеціальнымъ деломъ не союзовъ, а партій. Въ настоящеевремя эта

точка зренія изменилась, въ силу чего и движеніе развивается более

успешно.Существующееныне въ Германіи соціалъ-демократическіе
союзы распадаются на два враясдующихъ лагеря: на такъ назыв.

х) Вдинственнымътрудомъ, излагающимъисторію этогорода союзовъ, является

книгаШмеле,приведеннаявъ 1904 году на русскій языкъ подъзаглавіемъ «Сопіалъ-

демократическіе профессіональные рабочіе союзы». (Спб. 1904. Изд. Кусковой).
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мѣстныя организаціи (Localvereine)и примыкающія къ центральному

союзу (Zentralverband)J). •

Относительно числа участниковъ местныхъ организацій точ-

ныхъ данныхъне имеется; Зомбартъ определяетеихъ общее число

въ 15.000, а Гитце 2 ) — въ 10 тыс. человекъ. Несравненно много-

численнееи вліятельнее члены центральнаго союза, объединяю-

щего до 800 тыс. человекъ.

Организація последнихънедавняго происхояеденія; въ 1890 г.

было созвано въ Берлине первое предварительное совещаніе со-

ціалистическихъ профессіональныхъ организацій. Оно, какъ и по-

следующій конгрессъ1893 года (въ ГальберштадтЕ),положилоначало

общегерманской организаціи этихъ союзовъ.

Для практическая осуществленія ея было признано необходи-

мымъ сделать, незадолго передъ темъ возникшую, генеральную

коммиссію постояннымъ учрежденіемъ. Составь ея былъ определенъ

въ 7 действительныхъ членовъ съ тремя заместителями, место-

пребываніемъ — городъ Гамбургъ. Теперь эта коммиссія, « General-

conmiission der Gewerkscbaften Deutschlands», постоянно находится

въ Берлине. Въ ней объединяются до 60 большихъ союзовъ съ

800 тыс. членовъ. Генеральная коммиссія ставить себе ниясесле-

дующія задачи: 1) Агитація и пропагандаидеи профессіональнаго

объединенія. 2) Устройство единообразнойстатистикипрофессіональ-

ныхъ союзовъ. 3) Веденіе статистикистачекъ. 4) Изданіе газеты,

главная цель которой— поддеряшвать единеніе между всеми союзами.

5) Организація и поддержаніе интернаціональныхъ отношеній.

Такимъ образомъ, центральныйвопросъ союзовъ •— поддержка

стачекъ— былъ изъять изъ веденія генеральнойкоммиссіи, превра-

тившейся въ своего рода административно-статистическоебюро.

Для правильнаго функціонированія последняго учреждена была

особая касса. Каясдый централизованныйсоюзъ вносить въ нее

5 пфенниговъ съ одного члена въ четверть года.

Профессіональные союзы, не вносящіе этихъ платежей, те-

ряютъ право на участіе въ конгрессахъ. Последніе созываются

. ѵ) Разногласіе началось еще въ 1892 году по вопросамъпринцппіальнаго ха-

рактера. Представителимѣстныхъ союзовъ отказывались отъ профессіональнаго дви-

женія, какъ отъ вызывающаго безплодныя иллюзіи палліатива и отстаивалиисключи-

тельно политическуюпрограмму, вторые — держались того мнѣнія, что профессио-

нальное движеніе плодотворно и напочвѣ данныхъ каппталистическихъусловій.

2) Hitze: Die Arbeiterfrage,Гладбахъ, 1904 г., стр. 83.

ѣ
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генеральной коммиссіей, но съ согласія большинства членовъ прав-

лений отдельныхъ союзовъ.

Затемъ, съ целью поддеряши отдельныхъ союзовъ, последніе
практикуютъ особыя временный между собою соглашенія — «кар-

тельные договоры». Задачи последнихъ были также определены

следующею программою: 1) Взаимная поддержка во время стачекъ

и lokaut'oBb (массовыхъ увольненій). 2) Взаимная поддержкапуте-

шествующихъ членовъ. 3) Совместное веденіе агитаціи. 4) Сов-

местная организація статистическихъизследованій. 5) Централизація
гостинницъдля рабочихъ и посредничествопри найме. 6) Устрой-

ство и веденіе общаго органа печати. 7) Облегченіе перехода изъ

одной организаціи въ другую, въ особенности уничтоженіе всту-

пительныхъ взносовъ при перемене места.

Последнія статистическія данныя рисуютъследующую картину

полоясенія германскихъ соціалистическихърабочихъ союзовъ:

1. « Свободные» или «.соціалъ-демократическіе рабочее союзы»

(Gewerkschaften), по сведеніямъ ихъ центральнаго органа печати] ),
въ последніе годы особенноуспешнорасширяюсь свою деятельность,

что, меяеду прочимъ, находитсявъ зависимости отъ ростачислаихъ

членовъ. Такъ, въ 1894 г. въ этихъ организаціяхъ насчитывалось

246,5 тыс. человекъ, а спустя три года, именно, въ 1897 г., уже

412,4 тыс. человекъ. Въ 1900 г. общая цифра поднялась до 680,4

тыс. человекъ, затемъ. въ следующемъ году она несколько сокра-

тилась. Съ 1902 года начался новый подъемъ, а именно:

въ 1902 г. насчитывалось 733.206 тыс. чел.

» 1903 » » 887.698 » »

» 1904 » » 941.529 » »

Такой быстрый ростъ, съ ежегоднымъ приростомъ, доходив-

шимъ до 21% (1903), 25% (1897J и даже 27% (1896) всего числа

предыдущаго года—явленіе необычное даже для Европы. Оно,

менаду прочимъ, обусловливается измененіемъ отношенія германской

рабочей партіи къ вопросу о профессіональномъ движеніи. Вместо

указанія на его палліативность онатеперь ему покровительствуетъ.

Последній подробный отчета деятельности этихъ союзовъ

имеется за 1903 г. и касается 63 центральныхъорганизацій съ

887.698 членами 2).

*) «Correspondenzblatt der Generalkommision der GewerkschaftenDeutschlands»,

Берлинъ 1904, J©6 27 и 28 содержать статистическій отчетъза 1903 г.

2) Помѣщенъ также въ Reichs-Arbeitsblatt, Berlin, 1904, № 4, стр. 316 и слѣд.

СП
бГ
У



— 90 —

н '§
Составь союиовъ. § ^

я *►3 я
^ в

1 булочники ..........85
2 парикмахеры ......... 41
3 строительные рабочге ..... 219
4 горнорабочіе ..........420
5 скульпторы ..........99
6 вырабат. цвѣты и перья ... 4
7 бондари ...........130
8 пивовары ..........150
9 переплетчики ......... 90

10 наборщики ..........1.187
11 » Эльзасъ-Лотарингіи 22
12 » ученики ...... 21
13 конторщики ......... 6
14 музыканты ..........13
15 кровельщики .........115
16 фабричные раб. ........416
17 мясники ...........36
18 формовщики ......... 26
19 граверы ........... 42
20 садовники .......... 16
21 половые ........... 32
22 городскіе рабочіе ....... 32
23 стекольщики .........102
24 стек, заводы ......... 77
25 нагрузчики ......... 79
26 торгов, и транспортные рабочге. 152
27 и 28 приказчики .........34
29 перчаточники ........ 43
30 раб. по обраб. дерева ..... 629
31 шапочники .........44
32 кондитеры ..........19
33 скорняки ...........25
34 слесаря ...........79
35 кожевники и шорнияи .... 93
36 литографы . ......s . . . 121
37 маляры ...........221
38 машинисты и кочегары . . . 146
39 массажисты ......... 4
40 каменщики. . . . ■ ...... 881
41 рабочге металлич. произв.. . . 455
42 мельники ..........64
43 наборщики нотъ ....... ?
44 раб. фаянсов. зав ....... 140
45 сѣд ельники ..........63
46 портфельщики ........ 25
47 корабельные плотники .... 21
48 рабочіе на верфяхъ ...... 20
49 кузнецы ...........150
50 портные ..... ..... 261
51 прачешныя ......... 3
52 сапожники ..........259
53 матросы ...........17
54 каменотесы .........165
55 мостовщики ......... 60
56 штукатуры .........330
57 табач. раб ...........31
58 сортир, сигаръ ........178

.59 обойщики ..........297
60 раб. текстильн. пром ..... 142
61 гончары ..........24
62 золотильщики ........516
63 плотники. ..........27

Всего ......9.264

Число

чле-

новъ.

5 И
- п
tQ Я

Приходъвъ тыс.мар. въ1903г.
11ч

о о

03

са

о

5.565 — 93,8 83,9 37,8
458 —■ 13,3 14,1 2,1

22.635 — 390,7 370,8 169,4
60.127 — 631,6 316,5 439,0
3.963 — 159,5 120,8 64,о
340 — 0,9 0,5 0,6

5.956 — 71,8 57,4 39,7
15.766 95 208,1 148,4 166,3
12.254 3.823 174,8 129,2 366,1
35.970 — 1964,9 1726,4 4031,8

805 — 37,7 27,9 116,5
2.845 1.412 28,9 22,4 37,4
377 14 4,5 2,8 2,0
682 — 6,5 5,9 1,8

3.273 — 35,1 34,8 0,0
37.055 3.897 353,3 306,8 217,4
2.028 — 9,7 6,9 4,з
321 — 8,2 8,4 7,2

2.048 — 37,5 37,8 16,4

663 4 10,4 8,8 1,'
2.471 — 49,4 40,9 21,8
8.967 113 90,9 82,7 30,2

5.514 29 95,0 80,7 27,1
3.355 — 41,7 33,6 36,4

13.879 — 150,3 175,2 107,3

26.800 475 370,9 339,4 99,8
3.779 1.400 35,6 34,1 28,0
3.077 25 70,5 33,7 36,7

79.732 49 1263,4 951,0 1350,4

3.761 447 107,6 75,5 208,4

1.293 321 22,8 18,2 12,1

1.834 166 26,7 13,9 24,9
3.194 172 79,9 83,0 24,5
4.711 — 80,1 60,6 53,0
2.184 — 208,1 157,4 175,9

19.037 — 319,2 295,9 226,6
6.927 — 62,5 61,8 15,9
260 32 1,6 1,1 0,1

101.155 — 1960,9 1649,9 1718,2

160.135 5.568 2814,8 2613,8 911,6
2.092 — 39,7 31,7 29,5
328 — 21,4 19,2 91,1

8.174 291 189,6 217,6 67,5

3.635 39 55,7 42,8 28,8
2.431 86 44,8 11,9 37,0
2.124 — 21,5 17,6 37,9
3.628 — 41,3 40,4 59,9
8.902 — 140,2 93,2 46,3

21.011 897 315,2 201,6 110,5
667 435 4,6 4,9 5,2

25.566 2.880 404,з 269,4 175,1
2.944 — 47,2 34,7 78,4
8.624 — 124,2 43,5 170,2
4.865 — 65,6 54,6 71,0
2.846 — 84,7 77,9 54,7

17.540 5.825 266,1 202,3 93,2
1.297 102 32,9 25,6 28,1
4.985 — 88,5 63,2 25,8

54.556 12.040 1399,1 1176,0 315,6
9.488 — 258,4 321,2 27,0
1.567 29 24,7 23,8 36,0

27.265 — 655,1 516,2 558,0

887.698 40.666 16.420,0 13.726,3 12.974,0
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Какъ видно изъ приведеннойтаблицы въ пяти центральныхъ

организаціяхъ (горнорабочихъ, каменщиковъ и рабочихъ промыш-

ленности:текстильной, металлической и по обработкедерева) было
свыше 50 тыс. чел. въ каждой, а въ семи— свыше 20 тыс. чел.

Все 63 центральныхъ союза объединяли громадное количество

9.264 местныхъ группы, причемъ некоторые союзы (наборщиковъ,
каменщиковъ, горнорабочихъ и пр.) объединяли значительное ко-

личество такихъ группъ. Въ число всехъ объединенныхърабочихъ

женщинывходили въ количестве 40,66 чел., что составляло всего

около 4)4% общаго числа рабочихъ.

Финансовое положеніе союзовъ было солидно.Общій за 1903 г.

приходъ по 63 организаціямъ равнялся 16,4 милл. марокъ, расходъ—

13,7 милл. мар. Накопленные фонды къ 1 янв. 1904 г. содеря^али

почти 1 3 милл. марокъ. Львиная доля средствъ,такъ же, какъ и въ

Англіи, приходится на союзъ рабочихъ металлической и машино-

строительной промышленности.Рабочіе этой категоріи собрали за

годъ 2,8 м. и роздали 2,6 мил. марокъ. За ними шли наборщики

(1,96 м. и 1,72 м. мар.), каменщики (1,96 м. мар. и 1,65 м. мар.)
и, наконецъ,рабочіе по дереву (1,26 м. мар. и 0,95 м. мар.).

Что касается до отношенія этихъ цифръ къ каждому изъ

участниковъ союза, то оказывается, что въ среднемъ въ теченіе
года взыскивалось съ одного человека:

въ S союзахъ отъ 3 до 9,6 мар.

я 38 » » 10 » 19,3 »

я 12 » » 20 » 29 »

я 4 » » 40 » 65,5 »

Выдачи распределялисьвъ 1903 г. по следующимъ категоріямъ:

въ 54 союзахъ на стачку . . ........ 4,529 милл. мар.

я 28 » » безработицу........ 1,270 » »

я 25 » » помощь при болезни .... 0,944 » »

» 62 » » ихъ U/внтральныя управленія . 0,885 » »

я 60 » » агитацію ....... 0,561 » »

я 52 » » юридич. помощь ...... 0,151 » »

я 42 » » пособіе переезясающимь , . . 0,613 » »

я 7 » » помощь при несчастіяхъ . . . 0,189 » »

я 61 » » жалованіе служащимъ. . . . 0,304 » »

я 57 » » расх. по управленію .... 0,276 » »

я 16 » » библіотеки ........ 0,014 » »
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Остальныя средства были выданы на покрытіе расходовъ по

пріисканію места, на другіе виды пособій, на устройство съездовъ

и конференцій и проч.

Первенствующая выдачи были сделаны для поддержанія ста-

чекъ. Если взять последнія 1 3 лета, за которые имеется соответ-

ствующие подсчетъ, то оказывается, что за этотъ промежутокъ

времени немецкіе рабочіе, входящіе въ эту группуорганизаций,из-

расходовали громадную сумму въ 17,576 милл. марокъ.

Общая сумма сбереженій достигала къ концу 1903 г. почти

13 м. мар., причемъ значительная часть ихъ приходилась на долю

наборщиковъ (4 м. мар.), каменщиковъ (1,7 м. мар.) и рабочихъ

по дереву (1,35 милл. мар.); это составляло въ среднемъ на одного

человека весьма неравную сумму по отдельнымъ союзамъ, отъ

0,01 мар. у кровелыциковъ, до 278,03 мар. у наборщиковъ нотъ.

Второй теіпъ соціалъ-демократическихъ организацій, такъ

назыв. Lokalverein'bi,былъ несравненноменее значителенъ.Общее

число входившихъ въ союзы этого рода рабочихъ равнялось, по

сведеніямъ обозревателя Reichs-Arbeitsblatt'a(1904г., №4, стр. 322),
всего лишь 17,6 тыс. чел. Количество и значеніе рабочихъ орга-

низацийэтой категоріи союзовъ лучше всего видно изъ следующей

сравнительнойза 1 3 лета таблички.

1.

Годы.

центра

Число

орга-

низаций.

шные союзы.

Число всѣхъ членовъ.
Изъ нихъ.

Мужчпнъ. Жеищпнъ.

Въ тысячах ъ.

Всѣхъ сбе-

реженій въ

кассахъ.

Въ тыс. мар.

II. Мѣстные союзы

Число членовъ.

1891 62 278 4,з 4.260 около 10 тыс. чел

1892 56 237 5,з 644 7,6 » »

1893 51 224 5,2 801 6,3 » ■ »

1894 54 247 6,7 1.319 5,5 )> »

1895 53 259 1.640 10,8 )> »

1896 51 329 15,2 2.324 5,9 и »

1897 56 412 14,6 2.951 6,8 » »

1898 57 494 13,5 4.373 17,5 » »

1899 55 581 19,2 5.577 15,9 » »

1900 58 680 22,8 7.746 9,8 я »

1901 57 678 23,7 8.798 9,3 » »

1902 60 733 28,3 10.254 10,1 » »

1903 63 888 40,6 12.974 17,6 » »

Такимъ образомъ, роль местныхъ союзовъ совершенно ни-

чтожна, какъ и размеры некоторыхъ стоящихъ особнякомъ, пре-

имущественно южно-германскихъ, союзовъ. Всехъ же вообще

входящихъ въ профессиональныесоюзы рабочихъ германская ра-
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бочая партія насчитывала въ 1903 г. около 915,7 тыс. чел. и въ

1904 г. около 950 тыс. чел. Всего же въ Германіи можно счи-

тать около 1^4 милліона организованныхъпо профессіямъ рабочихъ.

Профессіональное движеніе въ Германіи находится въ періоде
усиленнагоразвитія. Число союзовъ и участниковъвъ союзахъ быстро
возрастаетъ. Вместе съ темь усиливается склонность къ междуна-

родному общенію. Первый попытки этого рода— устройство знаме-

нитаго Интернаціонала (Международна™ Общества рабочихъ) и
обще европейскихърабочихъ конгрессовъ (1881, 1886, 1888, 1889,

1891, 1896 1898 и др.), сменились международными союзами

отдельныхъ профессій. Такъ объединилисьнаборщики,горнорабочія,
железнодорожный,жестяныя и др., группы рабочихъ х). Германскіе
рабочіе во всѣхъ названныхъ организаціяхъ занимали одно изъ

руководящихъ месть.
Наконецъ, необходимо заметить, что въ последнеевремя гер-

манскіе рабочіе, опираясь насвое парламентскоепредставительство,

вообще оказывали заметное вліяніе на развитіе рабочаго дела во

всехъ культурныхъ странахъземного шара, а выставленные ими

лозунги и программы до сихъ поръ являются единственнымиполно

защищающимиклассовые интересытруда. Вместе съ тѣмъ гер-

манскіе рабочіе всегда стремились подняться навысшую ступень,—

на защиту интересовъвсего обездоленнаго человечества, полагая,

что эмансипація последняго произойдетъво имя рабочаго классаи

только черезъ него.

5. Рабочіе союзы въ Австріи 2 ).

Профессіональное движеніе въ Австріи оставалось и остается

позади германскаго. Эта отсталость соответствуете и отсталому

здесь развитію крупной промышленностии общихъ экономическихъ

!) Кулемануизвѣстно 22 союза подобнагорода. См. Кулеманъ:Профессіональ-

ное движеніе. Спб., 1901, стр. 366—377.
2) Составленопо статьѣ проф. Геркнера: Die Gewerkvereinein Oesterreich(Hand-

worterbuchder Staatswissenschaften, m. IV) и по книгѣ Кулемана: Профессюнальное

двйженіе; рус. пер., Спб., 1901 г.
Интересующіеся австрійскими особенностями(преобладающаяроль не капита-

листическойпромышленности)найдутъ болѣе подробный свѣдѣнія для прежняго
временивъ трудахъ: ОЪепсШег'я:Die Arbeiterbewegungin Oesterreich,1885, Braj a:
Studien iiber nordbomische Arbeiterverhaltnisse,1889, и КгШ¥х Nutzenunci Bedeutung
derGewerkschaften,Вѣна, 1891. Для послѣдняго времениособенноважны: оффищальное
періодическое изданіе австрійскаго правительства:«Sociale Rundschau» (въ 1905 г.—
VI годъ изданія) и органъ австрійской «GewerkschaftsKommission»— газета«Die
Gewerkschaft»,издаваемаявъ Вѣнѣ съ 1898 года.
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условій, а также слабому развитію ея соціальнаго законодательства.

Не безъ вліянія остается и пестротанациональностейэтого мозаи-

ческаго государства, такъ какъ разнообразіе народностей влечетъ

за собою соответствующая различія въ образе яшзни, въ пище,въ

потребностяхъ, въ нравахъ, въ стремленіяхъ, въ умственныхъ спо-

собностяхъ и пр., что вместо объединенія приводить населеніе къ

антагонизму и враяеде. Различіе въ языке увеличиваетъ трудность

пропаганды: всякій профессіональный періодическій органъ прихо-

дится издавать на несколькихъ языкахъ, а это чрезмерно умножаетъ

расходы по изданію. Къ тому же австрійское законодательство

тормозить созданіе свободныхъ нрофессіональныхъ союзовъ. Согласно

закону 1867 года всякій союзъ, цель котораго противоречитьзако-

намъ или представляетъ опасность для общественнагопорядка, мо-

жетъбыть немедленнораспущенъадминистративнойвластью. То же

применяется и по отношенію къ союзу, вмешивающемуся въ дела,

входящія въ компетенцію только законодательнойили исполнитель-

ной власти. Наличность такого рода неопределенныхъограниченій
создаетъ легкую возможность для административнагопроизвола и,

действительно, такимъ образомъ, въ Венб былъ закрыть синди-

ката булочниковъ за то лишь, что онъ хотблъ произвестистатисти-

ческое изследованіе, касающееся полоясенія труда въ булочныхъ.

Другая серія ограниченій касалась уже профессіональнаго движенія
по существу. Такъ всемъ политическимъ союзамъ было запре-

щено образовывать федераціи и входить во взаимныя сношенія,

какъ посредствомъ делегатовъ, такъ и путемъ переписки. Но что

было самое тяжелое— это постановленіе, что отъ одного только

усмотренія администрациизависело решеніе важнаго для яшзни

союза вопроса, имеетъ ли данныйсоюзъ характеръ политически

или нетъ, что, въ свою очередь, равносильно праву на суще-

ствованіе.

Въ 1870 году законъ отменилъ некоторый изъ приведенныхъ

запрещеній, но все же союзы не могли развивать свою деятель-

ность, такъ какъ въ рукахъ администраціи осталось право высылки

на родину всехъ, не имеющихъ «определенныхъзанятій или по-

стоянныхъ средствъ къ существование». И эта мера нередко

применялась къ стачечникамъ и самая цель профессіональныхъ

союзовъ, — борьба за лучшее матеріальное полоясеніе, — оказывалась,

такимъ образомъ, парализованною.Спустя 13 лета, законъ 18 марта

1883 г., внесшій некоторыя измененія въ уставъ о промышлен-
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ности, послужилъ къ улучшенію юридическагополояіенія рабочихъ.

Такъ рабочіе, занятые въ мелкой промышленностиобязаны съ этого

времени соединяться въ комитеты подмастерьевъ(Geliilfenausschuss),

обсуждающій на собраніяхъ вместе съ хозяевами все вопросы,

касающіеся интересовърабочихъ. Надо заметить, что такія собра-

нія и комитеты, на нихъ избираемый,представляютъсобою не сво-

бодные рабочіе союзы, а подчиненныйадминистративнойопеке сове-

щательныя учрежденія. Къ тому же хозяева всегда могутъ отде-

латься отъ безпокойныхъ членовъ подобныхъ комитетовъ, уволивъ

ихъ изъ своихъ мастерскихъ, чемъ рабочіе уже лишаются права

участія въ собраніяхъ рабочихъ. «Какъ бы то ни было, но орга-

низаціей этой рабочіе могутъ пользоваться для защиты своихъ про-

фессіональныхъ интересовъ; и действительно, после несколькихъ

лѣтъ недоверія, они поняли наконецъвсю выгоду, какую можно

извлечь изъ этого оффиціальнаго учреясденія, которое даетъ имъ

гласное представительство и законность котораго не можетъ быть

оспариваема со стороны хозяевъ. Поэтому въ 1890 г. на несколь-

кихъ собраніяхъ соціалистическихъ союзовъ было принято поста-

новленіе, рекомендующеерабочимъ посещатьсобранія подмастерьевъ

и пользоваться ими для своихъ целей. Было отмечено, что эти

собранія представляютъ собою прекрасное поле для пропаганды,

потому что на нихъ встречаются все рабочіе одного ремесла и они

являются учрежденіями оффиціалъкыми, законными, свободными

отъ формальностей, имеющими право входить въ сношенія и пере-

говоры съ хозяевами» *). Таково авторитетное мненіе объ этихъ

комитетахъ проф. Геркнера.

Вообще же въ австрійскомъ рабочеМъ двиясеніи можно проследить

три чередующихсяперіода, во-первыхъ—появленіе организацій подъ

вліяніемъ агитацій въ 70-хъ годахъ Интернаціонала, создавшаго до

двадцати профессіональныхъ организацій, во-вторыхъ— періодъ про-

никновенія анархизмомъ, окончившійся закрытіемъ большинствасо-

юзовъ полиціею и, наконецъ,третій періодъ — соціалъ-демократиче-

скій, начавшейся въ 1880 году, когда Викторъ Адлеръ сталъ во

главе рабочаго движенія Австріи. Конгрессъ 1888 г. въ Генфельде

привелъ къ реорганизациирабочей партіи, а многочисленныекон-

грессы 1890 и 1891 годахъ содействовали образованію союзовъ

*) Таково положеніе рабочихъ, занятыхъ въ ремесленной и вообще въ мелкой

промышленности. Рабочіѳ союзы въ горномъ дѣлѣ и въ крупной капиталистической

промышленности появились позднѣе, а именно въ силу закона.
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во многихъ отрасляхъ промышленности.Что касается движенія въ

отдельныхъ промыслахъ, то союзы типографскихъ рабочихъ зани-
мают* въ Австріи, какъ и везде, совершенно особое место: они
сильны относительно богаты, имѣютъ сложную организацпои, до
нзвѣстной степени,уклоняются отъ политики,особеннорадикальнаго

направленія.
Помимо кассъ взаимопомощи, больничныхъ и пенсюнныхъ,—

союзы типографскихъ рабочихъ устраивали также общеобразо-
вательный учрежденія: библіотеки, лекціи, курсы и пр. Все осталь-
ные типы союзовъ развиты сравнительно слабее и, главнымъ об-
разомъ потому, что они не могутъ располагать такими большими
денежнымисуммами. Совершенно иное положеніе рабочихъ, заня-

тыхъ въ мелкой промышленности.Проф. Геркнеръ объясняетъ это

явленіе следующимъ образомъ.
«Консервативная партія повсюду обнаружила свое особенное

расположенакъ мелкой промышленности,этой несчастнойжертве
промышленнагопрогресса. Мелкія мастерскія, где близость хозяевь-
ремесленниковъ и разбросанность рабочихъ дѣлаюгь социалистиче-
скую пропагандукрайне затруднительной,разсматриваютсяконсер-

ваторами, какъ самое благопріятное поле для примененія «патро-
нажа» отъ котораго они ждуть спасенія для всего общества. Ни-
где лучше чемъ въ Австріи, консервативной парии не удалось
провести въ жизнь свои желанія. Полуфеодальная организацияпуб-
личной власти и перевесь, который тамъ еще имеетъмелкая про-
промышленность, весьма облегчили такого рода политику. Законъ
15 го марта 1883 г. явился ея выразителемъ. Это целыйкодексъ, ;

регламентирующій все роды промышленности. Законъ различаетъ

три категоріи иромышленныхъ профессій: свободный нрофессш,
ремесла и профессіи, требующія особыхъ полномочій. Торговый за-
нятая а также домашнее производство, которымъ занимается лицо

со своими домашними, но безъ рабочихъ,- закономъ вовсе не
регулируются. Профессии, требующія особыхъ полномочии, зако-
номъ строго перечислены; оне разрешаются въ числе 21-ой.
Кроме некоторыхъ опасныхъ отраслей промышленности, въ этомъ

разряде, между прочимъ, фигурируютъ: книгоиздательство, типо-
графское дело, транспортныйпредпріятія, содержанія харчевень и
кабаковъ Нужно иметь особую концессію, чтобъ заниматься ими.

«Свободными промыслами» называются все те, которыя не

подходить ни подъ понятіе промысловъ, требующихъособыхъ полно-
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мочій, ни подъ понятіе ремесла; сюда, между прочимъ, не входятъ всѣ

отрасли промышленности,организованныйфабричнымъ образомъ.

Но австрійскій законъ не опредѣляетъ понятія ремесла; прави-

тельству предоставляетсяустановитьего отличительныйособенности.

Административнаяюстиція встрѣтила въ этомъ случаѣ крупныя за-

трудненія. Законъ ограничиваетсятѣмъ, что говорить: «фабричное

производство не считаетсяремесломъ». Правительство приняло, пови-

димому, за правило, что фабрика предполагаетъбольше 20 занятыхъ

рабочихъ,постоянноепримѣненіе механическихъдвигателей,большее

раздѣленіе труда и не участіе владѣльцевъ въ работѣ. Еще болыпія

трудности представляетъ собою разграниченіе ремеслъ и опредѣ-

леніе спеціальныхъ особенностейкаждаго промысла. Мельчайшія

подраздѣленія старинныхъкорпорацій, препирательствамежду плотни-

ками и столярами, булочниками и кондитерами «занимаютъ вни-

маніе и ремесленниковъ, и правительства».

Въ Австріи корпораціи ремесленниковъ обязательны; каждое

лицо, занимающееся ремесломъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ существуете,

соотвѣтственная корпорация, обязуется приниматьвъ ней участіе и

выполнять предписанія этой установленнойзакономъ власти. Кор-

порации основываются прежде всего тамъ, гдѣ оставались какіе

нибудь слѣды старинныхъкорпорацій въ моментъ изданія закона;

затѣмъ вездѣ, гдѣ правительство, сообразуясь съ мнѣніемъ камеръ

промышленностии торговли, находитъполезнымъ учреждать ихъ.

Администрация опредѣляетъ также территоріальныя границыкорпо-

рации: оно можетъ соединять нѣсколько ремеслъ въ одну корпорацію,

раздѣлять тѣ, который соединены, и придавать имъ совершенно

независимую организацію.

Корпораціи имѣютъ двѣ категоріи членовъ: членовъ &ъ тѣсномъ

омыслѣ, — это тѣ лица, которыя занимаются ремесломъ «вполнѣ

независимо», т. е. за свой собственныйсчетъ, и членовъ-участ-

никовъ, которыми считаются рабочіе и ученикиобъединенныхъвъ

корпорацію хозяевъ. Положеніе тѣхъ и другихъ неодинаково; каж-

дая изъ двухъ категорій имѣетъ свои собранія, свой комитета, но

только комитета хозяевъ управляетъ всею корпораціею. Собраніе

членовъ обсуждаетъ дѣло. Рабочіе на этихъ собраніяхъ пред-

ставляются делегатами (отъ 2 до 6), имѣющими совѣщательный

голосъ. Собраніе, составленноеизъ всѣхъ имѣющихъ право голоса

членовъ, т. е. изъ всѣхъ хозяевъ, за исключеніемъ подвергшихся

судебному преслѣдованію, банкротовъ и «неспособныхъ», приии-
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маетъ всякаго рода рѣшенія, необходимый для достиженія по-

ставленнойкорпораціею цѣли. Собраніе выбираетъ должностныхъ

лицъ, утверждаетъ счета, опредѣляетъ размѣръ членскихъвзносовъ,

установляетъ порядокъ пользованія имуществомъ; оно издаетъ и
измѣняетъ уставы, составляетъправилаобъ обученіи подмастерьевъ,

объ испытаніяхъ и пр. Комитета, который оно избираетъ, выпол-

няетъ всѣ тѣ дѣла, которыя законъ не причисляетъкъ вѣдѣнію

собранія и другихъ органовъ корпораціи. Избраніе предсѣдателя

корпораціи должно быть утверждено административноювластью.

Собраніе подмастерьевъ (учениковъ) состоитъ изъ веѣхъ ра-

бочихъ, служащихъ у хозяевъ-мастеровъ. Собраніе имѣетъ право

посылать на ихъ засѣданія отъ 2 до 9 делегатовъ, имѣющихъ

совѣщательный голосъ. Это собраніе занимается, по выраженію за-

кона, «изслѣдованіемъ и обсужденіемъ общихъ интересовърабо-
чихъ', принадлежащихъкъ корпораціи, поскольку преслѣдованіе та-

кихъ интересовъ не находится въ противорѣчіи съ цѣлями этой
послѣдней». Собраніе избираетъ рабочихъ-делегатовъи изъ нихъ

одного главнаго «Obmann'a», членовъ комитета,членовъ третейской
коммисіи и своихъ представителейдля участія въ дѣлахъ вспомо-

гательной кассы на случай болѣзни. Засѣданія кассы могутъ

состояться только съ вѣдома комитета всей корпорации, а также

съ вѣдома административнойвласти, «которая можетъ послать своего

представителя, чтобы наблюдать за дѣлопроизводствомъ собранія
съ точки зрѣнія его законности». Понятно, что всѣ вышеприве-

денныйпостановленія закона вытѣснили рабочихъ изъ корпоратив-

ныхъ собраній.
Между тѣмъ, поставленныйзакономъ для деятельности корпо-

рации цѣли чрезвычайно обширны. Онѣ должны поддерживатьдухъ

общности, охранять и поднимать понятіе о профессіональной чести,

давать удовлетвореніе общепрофессіональнымъ интересамъпосред-

ствомъ основанія вспомогательныхъ кассъ, базаровъ и складочныхъ

мѣстъ для предметовъ первой необходимости, содействовать упо-

требленію машинъ и новыхъ способовъ производства и фабрикаціи.
Законъ перечисляетъ нѣкоторыя мѣры, способный помочь дости-

жению такихъ задачъ:

1) Устройство конторъ для отысканія мѣстъ и содержаніе
постоялыхъ дворовъ для рабочихъ; поддержаніе хорошихъ отношеній
между хозяевами и рабочими.

2) Организація профессіональнаго обученія. Корпорація, съ одо-
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бренія административнойвласти, можетъ издавать правила, касаю-

щаяся техническаго, нравственнагои религіознаго обученія, про-

должительностиего, необходимыхъ испытаній и числа учениковъ.

3) Учрежденіе третейскихъ комиссій, предназначенныхъдля

рѣшенія споровъ между хозяевами и рабочими по вопросамъ, касаю-

щимся труда, заработной платы и техническаго обученія, а также

споровъ, возникающихъ между самими работодателями.

4) Устройство профессіональныхъ школъ и образцовыхъ ма-

стерскихъ.

5) Учрежденіе среди рабочихъ вспомогательныхъ кассъ на

случай болѣзни и, наконецъ,

6) Корпораціи обязаны представлять ежегодныйотчетъадмини-

страціи обо всемъ, что въ нихъ происходить и что можетъ имѣть

какое-нибудь значеніе съ точки зрѣнія промышленнойстатистики.

Таковы внѣшнія рамки устройства и деятельности австрій-
скихъ корпорацій. «Вотъ уже рядъ лѣтъ, какъ онѣ существуютъ—

говорить проф. Геркнеръ,— но нельзя сказать, чтобы онѣ спасали

мелкую промышленность отъ грозящей ей гибели. Ихъ число по-

немногу увеличивается, такъ: въ 1886 г. ихъ было 4,433; въ

1891 г.__5,113; въ 1904 г.— 6,740 человѣкъ, а между тѣмъ ихъ

дѣятельность и ея результаты не кажутся особеннозначительными».

Тоже подтверждаете и статья профессора Лувенскаго Уни-

верситета, г. Брандта, подводящаго итогъ деятельности корпо-

рации за 10 лета. «Деятельность союзовъ, — говорить Брандтъ,—

довольно ограничена,заседанія посѣщаются мало. Конечно, часто

принимались полезныя мѣры, делались нововведенія, но много было
также небрежности, вражды и подозрительности». Наконецъ,

австрійскіе фабричные инспектораотмечаютътотъ фактъ, что пред-

писанія закона, касающіяся гигіены, рабочихъ часовъ и т. д., на-

рушаются часто даже членамикорпоративныхъкомитетовъ. «Теперь,
говорить, въ конце своего обзора австрійскихъ корпорацій про-

фессоръ Геркнеръ,— уже нетрудно предсказать,что корнораціи ни-

когда не удовлетворяютъ твмъ ожиданіямъ, съ которыми были оне
основаны. Кроме того, позволительно задаться вопросомъ, возможно

ли противиться экономическому прогрессу, приводящему все отрасли

промышленности,одну за другой, къ крупной капиталистической
формѣ. Вмѣсто того, чтобы стараться задержать неизбѣжное исчез-

новеніе ремесленнагопроизводства, поддерживаяего въ его тепереш-

немъ жалкомъ положеніи, лучше было бы облегчить ему переходъкъ
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крупной промышленности,принимаявъто жевремя все необходимый

предосторожностипротивъ эксплуатаціи рабочихъи для этого предо-

ставляя имъ право соединяться въ болыпіе профессіональные союзы».

Всѣ рабочіе союзы Австріи можно раздѣлить на три группы:

1. Профессіональные союзы (Berufsgewerkschaften),которыхъ на-

считывалось въ 1903 году 51 центральная, 192 окружныхъ и

1.623 мѣстныхъ группы. Въ нихъ насчитывалось до 155 тыс. чле-

новъ, среди которыхъ железнодорожные (28 тыс.), металлическіе
(17 тыс.) и типографскіе (11 тыс.), столяры (11 тыс.) и рабочіе
текстильной промышленностистояли впереди другихъ. Ихъ общій
приходъ достигалъ 3 милл., а расходъ 2,65 милл. кронъ.

2. Общіе профессіональные союзы (Allgemeine Gewerkschafts-

vereine) объединяли къ концу 1903 г. около 6 тыс. рабочихъ,
входившихъ въ составь 104 союзовъ. Кассовый балансъ за этотъ

же годъ былъ сведенъ съ дефицитомъ, ибо расходъ (19,2 тыс.

кронъ) превысилъ приходъ (17,7 тыс. кронъ).
3. Образовательные союзы рабочихъ (Arbeiterbildungsvereine)

составиликъ концу 1903 г. 443 союза съ 17,3 тыс.членовъ. При-

ходъ и расходъ достигалъ 40 тыс. кронъ.

Такимъ образомъ, къ концу 1903 г. во всей Австріи насчи-

тывалось около 178 тыс. человекъ, владѣвшихъ имуществомъ въ

размѣрѣ 3.838 тыс. кронъ, изъ которыхъ львиная доля (2,223 тыс.

кронъ) приходилась на долю наборщиковъ. Главная масса выдачъ

касалась безработт$ы (32% всей израсходованнойвъ этомъ году

суммы) и вспомоществованія при заболеваніи (27%). Затвмъ шли—

помощь при переездахъ(Reiseuntersttitzung)— (7%) и помощь при

несчастныхъслучаяхъ (9,5%). Остальная сумма распределялась на

прочіе виды вспомоществованія и на оплату расходовъ по упра-

вленію *).

6. Рабочіе союзы въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной

Америки.

Рабочіе союзы въ Соединенныхъ Штатахъ пережили два пе-

ріода въ первомъ они были преимущественносоціалистическаго и

соціально-революціоннаго, во второмъ преимущественнопрофессіо-

нальнаго характера.

х ) См. подробности въ№11(отъ10 іюня 1904 г.) журнала «Gewerkschaft» т. VI,

Вѣна, 1904 г.
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Вместе съ тѣмъ сменилась и руководящая рабочимъ движе-

тесь группа: прежде главную роль играли «Выпаритруда», теперь

члены «федераціи труда»; что же касается общей характеристики,

то здесь, вместѣ съ Вигуру, приходится признать, что «отличи-

тельною чертою рабочихъ ассоціацій СоединенныхъШтатовъ слу-

жить кажущаяся многочисленность и сложностьихъ группировокъ»

(стр. 17). Другою отличительною чертою- необходимо признать

склонность союзовъ къ всякаго рода объединеніямъ, къ картализаціи.
Профессіональное рабочее движеніе въ штатахъне старшекон-

тинентальнаяи моложе англійскаго. Первыя попыткиконцентраціи
нестныхъгруппъ и первыя общія программы появились въ концѣ

50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ. Первымъ шагомъ къ более ши-

рокому двилгенію явился созванный въ 1866 г. «Национальный
конгрессъ труда». Затѣмъ все возростающее количество союзовъ

начинаетегруппироваться около двухъ центровъ: «американской
федераціи» трэдъ-юніоновъ и полу-масонскихъ орденовъ Рыцарей
Труда. Федерація создалась въ 1881 г. на конгрессѣ въ Питтсбурге.
Ея программа сводилась къ требованіямъ сокращенія рабочаго дня

и увеличенія платы. Сходную, но нѣсколько болѣе расширенную

программу выставили и Рыцаритруда, yateимевшіе въ 70-хъ годахъ

значительное распространитевъ штатахъ.Въ серединѣ 90-хъ годовъ

преобладающеезначеніе получила федерація, которая включила въ

свой уставъ, между прочимъ, постановленіе о безпартійности съвз-

довъ федераціи. «Ни одна политическаяпартія, — было сказано въ

постановленіи съѣзда федераціи въ 1896 г.,— ни демократическая,

ни республиканская,ни народная, стоящая за запретительныя по-

шлины, ни соціалистическая,— не будутъ иметь мѣста на съѣздахъ

американской федераціи труда». Къ этому же времени относится

и окончательное устройство федераціи и окончательноеустановленіе
программы дѣйствій. Все это создало возможность для объединенія
значительная числа рабочихъ въ секціяхъ федераціи. Выяснивъ

свою программу и направленіе деятельности,рабочіе союзы повліяли,
тѣмъ самымъ, на выработку онределеннагокъ нимъ отношенія, на

вниманіе прессы, общественныхъ учрежденій и всего обществен-

ная мнѣнія.

Въ результате можно сказать, что общественноемнѣніе теперь

уже склоняется въ пользу рабочихъ организацій, хотя предпринима-

тели все еще оказываютъ профессіональному движенію самое энер-

гичное противодѣйствіе.
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Вліяніе и работа организацій сказалась также улучшеніемъ
матеріальнаго положенія организованныхърабочихъ. «Просматривая

статистическія данныя, опубликованный въ нвскольго пріемовъ

вашингтонскимъ департаментомътруда, мы видимъ, говорить Ви-
ГурУ) — что по мере успеха концентраціи рабочихъ силъ въ лучше

организованныхъпроизводствахъ, напр.,въ металлургическомъ,зна-

чительно уменьшилось стремленіе заработной платы къ пониженію.

Въ другихъ отрасляхъ производства, напр., у каменщиковъ, плот-

никовъ, литейщиковъ, заработная плата удержалась на известной

высоте, несмотря на все попытки понизить ее; и въ нвкоторыхъ

отрасляхъ, напр., у типографовъ или у рабочихъобрабатывающихъ

свинецъ, она значительно возросла по сравненію съ прежнимъ. За
то у рудокоповъ, у сапожниковъи въ текстильной промышлен-

ности, по невозможности или по неуменію прочно организоваться,

плата— понизилась» х).
Успѣшность дальнѣйшаго развитія профессіональная движенія

въ СоединенныхъШтатахъ въ значительной мере зависите, отъ

законодательства, которое еще не реагировало на эту сферу запро-

совъ жизни. Трудное вообще въ Америке проведениевъ парламенте
и въ штатахъ соответствующихъ законополояіеній объ организа-

ціяхъ стоить, въ свою очередь, въ связи съ вопросомъ о созданіи
политическойрабочей партіи, до сихъ поръ отсутствующей. Въ
этомъ отношеніи Штаты остались далеко позади и Англіи, и Ав-
страліи, и цвкоторыхъ континентальныхъстранъ стараго света. Но
созданіе такой партіи здесь, въ сущности,только вопросъ времени.

Совершенно правь уже цитированныйнами Вигуру, говоря, «не-

возможно убедить американскаго рабочаго въ томъ, что онъ несио-

собенъ обсуждать черезъ своихъ представителейусловія своего

труда, не губя промышленности,которая даетъ ему средства суще-

ствованія, — въ то время, когда его избирательныйбюллетень даетъ

ему право участвовать въ управленіи внутреннейи внешнейполи-

тикою своей страны» 2). Справедливость требуете заметить, что

соціалистическія группы не разъ пытались основать здѣсь «единую

рабочую партію». Но ни проповедь въ 80-хъ годахъ анархизма,ни

пропагандаГенри Джорджа, выставлявшагося даже кандидатомъ

отъ рабочихъ, ни Интернаціоналъ, ни агитаціонныя турнэ Либи-

нетта и Авелинга хотя и привлекали вниманіе, до сихъ поръ

J) Вигуру. Рабочіе союзы въ Сѣверной Америкѣ; рус. пер., Спб. 1900 г., стр. 353.

2) Тамъ же, стр. 360.
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решающаго успѣха не имели. Очевидно, что условія труда въ Аме-

рике и характеръ міровоззренія рабочая классаразнятся отъ тако-

выхъ же въ Старомъ Свете.

Въ настоящее время здесь имеется несколько типовъ рабо-

чихъ союзовъ, а именно:

1. „Рыцари труда" (Knigh of Labour),— общіе рабочіе союзы,

т. е. могутъ вступать члены не принадлежащеекъ определенной

профессіи, обученныо и необученные,даже не рабочіе, но числомъ

не свыше ]/і всѣхъ членовъ. Основанъ въ 1869 г. въ Филадельфіи.
2. «Американская федерація труда» (American federation of

Labour),-— союзъ американскихъпрофессіональиыхъ рабочихъсоюзовъ.

Основанъ въ 1886 г., преобразовавшись изъ Federation of Organised

Trades and labour unions (основ, въ 1881 г.).

3. Американскій железнодорожный союзъ (American relway

union), основанныйвъ 1893 г.

4. Соціалистическій професіональный и рабочій союзъ. (Socia-

list trade and labour alliance),основанъ въ 1896 г.

5. Все остальные союзы.

О численномъсоставѣ американскихърабочихъ союзовъ точныхъ

данныхъ, относящихся къ последнемувремени, въ литературѣ пред-

мета не имеется г).

7. Рабочіе союзы въ Италіи 2 ).

Здѣсь издавна существуете склонность ко всякимъ организа-

ціямъ. Первые кружки (fasci) рабочихъ слоясились еще при воз-

никновеніи крупная производства; они преследовали преимуще-

ственно задачи самообразованія и взаимопомощи. Исключеніе пред- .

ставляли «fasci dei Cavaratori», кружки рабочихъ въ Сициліи, ста-

вившіе себѣ задачею улучшить условія труда, не переставаявмѣстѣ

съ тЬмъ заботиться о взаимопомощи. Во главѣ этой организации,
въ качестве главнаго ея руководителя долгое время стоялъ извест-

ный сицилійскій общественныйдѣятель Гарибальди Воско. Органи-

заціи этого типа существуютъ и понынѣ.

*) Составлено по трудамъ: Sartorius von Waltershausen: Der moderne Socialismus
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Берлинъ, 1890; Втуру: Рабочіе союзы въ
Америкѣ, рус. пер. 1900 г., Кулемана: Проф. движеніе и нѣк. другимъ.

2 ) Составлено по статьѣ Кулемана, Handworterbucb, т. IV. 1901 г., стр. 705.
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Подобный же характеръ, но лишь съ лучшей организацией

имеютъ и общества взаимопомощи (societa di mutuo soccorso), хотя

они оказываютъ своимъ сочленамъ такяге и помощь во время

стачекъ.

Большинство членовъ этихъобществъсоставляютъремесленники

и собственникимелкихъ предпріятій, а такясе крестьяне и поэтому

эти организаціи и носятъ, въ общемъ, буряіуазный характеръ и

только въ самое послѣднее время многія изъ нихъ примкнули къ

итальянской рабочей партіи, преследующейрадикальную программу.

Настоящія рабочія организаціи, задавшіяся целью вообще

поднять уровень жизни рабочаго класса и улучшить условія труда,

представляютъ собою такъ называемый «societa di resistenza»,

что въ переводе значить: общества борьбы. Уже самое ихъ назва-

ніе показываетъ ихъ цель. Само собою понятно, что орудіемъ для

достиженія этой цели—являются стачки. Старейшей организаціей

среди общества борьбы является союзъ шапочниковъ (federazione

dei capellai,имевшій въ 1901 году 95 секцій съ 7 тыс. членовъ,

что, при общемъ числе шапочниковъ, составляетъ около 30%.

Еще солиднееорганизованы итальянскіе наборщики.

Отдельные союзы этого рода вносятъ въ центральный Коми-

тета определеннуюсумму, соответствующую числу ихъ членовъ,

для фонда, предназначеннагона поддержку во время забастовокъ.

Число членовъ составляло въ 1878 г. 2238, въ 1881 — 2958, въ

1885— 3752 (26%), въ 1899 г. около 5 тыс. (37%). Затвмъ резуль-

татомъ большой стачки въ 1896 г. было основаніе въ Милане

союза рабочихъ по металлу (federazione di resistenza agli operai

metallurgicidi Milano). Среди желѣзиодорожныхъ рабочихъ также

рано и успешноразвилось профессіональное движеніе. На исторіи
итальянскихъ яіелезнодороясныхъ организации вполне характерно

отразилась постепенная эволюція всего итальянская двиясенія
Первый союзъ— «fascio ferroviero»— не былъ, строго говоря, профес-

сіональнымъ союзомъ, а только образовательнымъ круяскомъ.

Основанный позлге «Unione dei ferrovieri» носилъ сначала чисто

профессіональный характеръ, но съ теченіемъ времени принялъ

политическую окраску. Наконецъ, на общемъ конгрессе итальян-

скихъ организацій яселезнодорояшыхъ рабочихъ, состоявшемся въ

Милане 27 апреля 1894 г., учреясденабыла профессиональнаяЛига

яселезнодорожныхъ рабочихъ, Lega dei ferrovieri, но съ ясною и

определенноюполитическоюпрограммою.
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Точно такой нее профессіональный характеръ носятъ и осно-

вывающаяся съ 1891 г. «рабочія палаты»,— (camere di lavora), о

которыхъ подробно говорится ниже '(см. Учрежденія, гл. III, ра-

бочія палаты).

Рабочіе союзы въ другихъ етранахъ.

А. Рабочіѳ союзы въ Швейцаріи х).

Въ правовомъ отношеніи Швейцарія даетъ весьма выгодный

условія для развитія рабочихъ союзовъ, такъ какъ статья 56

союзной конституціи предоставляетъ широкую свободу разнымъ

товарищескимъ организаціямъ. Всевозможные промышленные и ра-

бочіе союзы могутъ учреждаться всюду безъ предварительнагона

то разрешенія властей. Права юридическаго лица пріобретаются

самымъ простымъ способомъ, посредствомъ занесенія въ особый

(«торговый») списокъ. Отношеніе къ безпорядкамъ при стачкахъ

неодинаково, такъ какъ уголовное право въ настоящее время вхо-

дить еще въ компетенцію отдельныхъ кантоновъ, а следовательно,

и проступки, происходящее во время забастовокъ, трактуются въ

разныхъ кантонахъ различно. Общій полицейскій уставъ города

Цюриха, отъ 5 апреля 1894 г., заключаетъ въ себе, напр., поло-

женія въ защиту лицъ, аоюелаюгцихъ продолжать работуъ. Это

три статьи— 27, 28 и 29 угол, закона, которыя гласятъ: 1) ст. 27.

«Воспрещается посещать или окруяшть постороннія жилища и

мастерскія, конторы, места построекъ, склады и прочія помещенія
съ целью препятствовать или затруднять рабочимъ или работода-

телямъ выполненіе ихъ занятій». 2) ст. 28. «Воспрещаетсяупо-

треблять какое-либо принужденіе противъ рабочихъ съ целью отго-

ворить или удерясать ихъ отъ работы, привлечь ихъ къ выполненію
той-же задачи, преследовать ихъ, сопутствовать имъ противъ ихъ

яіеланія или докучать имъ какимъ-либо инымъ образомъ» и 3) ст. 29.

«Нарушеніе настоящихъ положеній подлеядатъ опредвленіямъ объ

исполненіи общаго полицейскагоустава, подъ условіемъ судебная

преследованія. Иностранцывъ случаеповторная проступка,должны

передаваться полицейскимъвластямъ кантона съ требованіемъ не-

медленной ихъ высылки».

') Изложеніе статьипроф. Геркнера, Handworterbucb,т. IV, стр. 699 и слѣд.
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Но такъ какъ нарушенія этого полицейскаяустава караются

лишь штрафомъ въ размере отъ 2 до 15 франковъ, а, кроме того,

въ случае «более легкихъ проступковъ», полиція можетъ, прежде

наложенія штрафа, ограничиться однимъ предостереженіемъ, то

эта статья не имеетъ характера ограниченія свободы союзовъ.

Несколько строже составленъ бернскій полицейскій уставъ. Но

вообще, по свидетельству проф. Геркнера, даже и въ органахъ

рабочей партіи «не встречаются жалобы на вмешательство властей

во время забастовокъ». Зато фабриканты смотрятъ на профессіо-

нальное движеніе иначе,чемъ правительство.Они долгое время просто

удаляли съ своихъ фабрикъ рабочихъ,принадлежащихъкъ какимъ-

либо общесгвамъ. Поэтому со стороны рабочей партіи было выста-

влено требованіе, «чтобы въ проектъ союзнаго уголовная законо-

дательства было включено положеніе о томъ, что работодатель,

воспрещающій своимъ рабочимъ вступленіе въ составь политиче-

ская или рабочаго союза, или нрепятствующій образованію подоб-

ная общества, угрожая имъ отказомъ отъ работы или на самомъ

деле разсчитывая ихъ, подлеяштъ наказанію». До сихъ поръ это

требованіе не получило осуществленія, но зато въ кругахъ пред-

принимателейи въ сочувствующей имъ печативыраяіаются поже-

ланія организаціи большей «охраны яселающихъ трудиться».

Въ экоиомическомъ отношеніи для профессіональнаго двиясенія
швейцарскія условія слагаются менее блаяпріятно. Здесь еще

господствуетъ кустарная промышленность,особенновъ областипро-

изводства часовъ, шелковыхъ изделій, кружевъ, вышивокъ и пр.

Децентрализація рабочихъ силъ, связанная съ этой формой произ-

водства, и то обстоятельство, что рабочіе, занятые въ назван-

ныхъ отрасляхъ вывозной промышленности,особеннострадаютъотъ

частыхъ переменъ въ положеніи рынка, препятствуютъ развитію
жизнеспособныхъ рабочихъ союзовъ. Что касается крупнаго про-

изводства, то ему нетъ места въ Швейцаріи по весьма многимъ

условіямъ. Это происходить, между прочимъ, въ силу тяяселыхъ

условій доставки угля. Въ силу этого швейцарскаяпромышленность

должна по возможности пользоваться наличного водяною силою и

вследствіе этого— избегать скученія крупныхъ предпріятій. По пере-

писи 1888 г. ремесленныйтрудъ занималъ около 52% всехъ про-

мышленныхъ рабочихъ. Къ тому же значительная часть рабочихъ

еще надеется современемъ добиться независимости,стать въ ряды
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самостоятельныхъ хозяевъ, а потому проявляетъ слабый интересъ

къ профессіональнымъ задачамъ европейская пролетаріата.

Наконецъ,многіе швейцарскіе рабочіе владеютъ,—что нередко

бываетъ вне городовъ— неболыпимъучасткомъ земли и домомъ, или

же являются участникамиобщиннаявладвнія, а потому въ гораздо

большей степени чувствуютъ себя швейцарскими гражданами и

собственниками,чемъ наемными рабочими. Естественно,что они съ

болыпимъ вниманіемъ относятся къ общимъ вопросамъ союзной,

кантональной и общиннойполитики,чемъ къ своимъ, кстати слабо

выраженнымъ, классовымъ интересамъ.Если, наконецъ, принять

въ соображеніе, что рабочіе иностраннаяпроисхожденія (изъ Гер-

мания, Австріи, Италіи), къ которымъ коренной швейцарецъотно-

сится обыкновенно съ некоторою сдержанностью,образуютъ, осо-

бенно въ крупныхъ городахъ, значительную часть рабочаго населе-

нія *), и что даже рабочіе швейцарскагонроисхоясденія разделяются

на партіи подъ вліяніемъ национальнойи религіозной розни, а также

въ силу мелочного кантональнаго патріотизма и соперничества— то

приходится удивляться не тому, что рабочіе союзы въ Швейцаріи
не получили большая распространенія, а тому, что они еще смогли

развиваться до настоящая своего положенія.

Какъ въ Германіи и Австріи, такъ и въ Швейцаріи типо-

графщики (книгопечатники)— первые рабочіе, основавшіе еще въ

1858 г., прочную профессіоналыгую организацію — швейцарскій
союзъ типографщиковъ. Требуемое этой профессіей и обусловли-

ваемое ею более высокое умственное развитіе и предварительная

подготовка, легко объясняютъ такое явленіе. «Союзъ типограф-

скихъ рабочихъ стремится преясде всего обезпечить достаточную

высоту заработной платы. Основою служить нормальный тарифъ,

по которому все союзныя общества регулируютъ плату сообразно

J ) По данньшъ народной переписи1888 г., изъ нгокеслѣдующііхъ груипъ

рабочихъ, зарегистрованныхъвъ Вазелѣ, оказались родившимися въ Германіи: бу-

лочники и мясники— 57,9%, прочихъ рабочихъ въ областимелкой промышленности

46,8%; фабрично-рабочихъвъ областитекстильнойпромышленности;мужчинъ 20,8%

женщинъ 19,6%; прочихъ фабрично-рабочихъ:мужчинъ 40,4%, женщинъ41,8%; рабо-

чихъ-мужчинъвообще 37,2%. (Ср. it*. Бюхеръ. «Населеніе контонаБазель—городъ къ

1 дек. 1888 г.», Базель, 1890, стр. 72J. Еще сильнѣе участіе иностранцевъвъ нѣкото-

рыхъ профессіяхъ въ Цюрихѣ, какъ видно по даннымънароднойпереписи1 іюня
1894 г. Тамъ родились заграницею: рабочихъ-мужчинъвъ области производства

одежды 61,4%, по обработкѣ дерева 46,4%, въ строительнойпромышленности65,1%.

Вообще же изъ общаго числа лицъ, занимающихсяпромышленнымипрофессіямн,

иностранцысоставляютъ въ Цюрихѣ 37,9%.
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местнымъ условіямъ. Въ местныхъ тарифахъ заработной платы

устанавливаются еще и другія рабочія условія, прежде всего— про-

должительность рабочаго дня. Праздничный отдыхъ установленъ,

благодаря организаціи, еще въ 1866 г. Чтобы надолго обезпечить

лучшія условія работъ, союзъ принимаетъ лишь такихъ наборщи-

ковъ, которые могутъ заработать «минимальную плату» и выдер-

жали испытаніе. Съ этою-же целью союзъ распространилъ свое

вліяніе и на ноложеніе учениковъ. Въ 1887 г., онъ, совместно съ

организованными подобнымъ же образомъ предпринимателями,вы-

работалъ правила для учениковъ, согласно которымъ срокъ ученія
продолягается 4 года. По окончаніи этого срока ученикъ выдер-

живаетъ испытаніе въ коммиссіи, состоящей изъ предпринимателей

и рабочихъ. На каждыхъ 6 человекъ наборщиковъ должно прихо-

дится не более двухъ учениковъ, а на двухъ мастеровъ-печатни-

ковъ —не более одного. При этомъ ни одна типографія вообще не

можетъ иметь более пяти учениковъ-наборщиковъи двухъ учени-

ковъ-печатниковъ. Согласно швейцарскойстатистике,союзомъ въ

1898 г. насчитывалось на 2599 наборщиковъ— 491 ученикъ и на

424 машинныхъ мастера— 179 учениковъ. Следовательно, устано-

вленный для пріема учениковъ правила, въ общемъ, соблюдаются.

Рабочіе въ Швейцаріи, также какъ и всюду, добиваются улучшенія
своего полоясенія стачками.

Стачки 1889 г. повели къ повышенію заработной платы на

20 — 35%. Продолжительность рабочаго дня въ 1892 г. во многихъ

местностяхъ сократилась съ 10 до 9 часовъ, и рабочіе, занятые

сдельно, получили соответственноеповышеніе платы.

После стачекъ 1889 года союзъ хозяевъ основалъ кассу для

вспомоществованія рабочимъ, не принадлежащимъили не могущимъ

принадлежатькъ союзу типографскихъ рабочихъ. Если при осно-

вами этой кассы и имелось въ виду создать этимъ путемъ кон-

курренцію организаціи рабочихъ, то въ действительностиэта мера

ни къ чему не привела: число рабочихъ, не принадлежащихъкъ

союзу типографщиковъ годъ отъ году уменьшается.

Въ 1890 г. рабочихъ, принадлежащихъкъ союзу, насчитыва-

лось 1034 чел., а не принадлеясащихъ— 524; въ 1897 г. — 1563

противъ 519. Въ 1891 году проектировалосьучрежденіе постоянной

примирительной камеры изъ представителейобоихъ союзовъ, но

этотъ проекта до сихъ поръ не осуществился. Организація вспо-

моществованій по существу сходна съ такого же рода организаціей
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нѣмецкихъ типографскихъ рабочихъ. Еженедельный взносъ для

всехъ целей (вспомоществованіе на случай болезни, смерти, без-

работицы, поездокъ, а также на случай инвалидности)равняется

2 франкамъ. ТипографщикивладБютъ союзной типографіей въ Ба-

зеле и къ 31 декабря 1897 года обладали имуществомъ на

37.000 фр., кроме 100,654 фр., находящихся въ кассахъ на случай

болезни, инвалидностии смерти, который въ 1896 г. объединились

въ одну кассу. Швейцарцы принимали живое участіе въ стремле-

ніяхъ основать международную организацію типографскихъ рабо-

чихъ. Второй международныйсъездътипографщиковъ состоялся въ

Берне 25 августа 1892 г., и Бернъ же избранъ былъ мѣстопре-

бываніемъ международная секретаріата книгопечатниковъ,учре-

жденная 10 декабря 1893 г. Органомъ союза является газета

«Гельветическая Типографія» (HelveticheTypographia),издающаяся

въ Базеле и ныне (1899 г.) вступившая въ 48-й годъ существованія.

Родственную союзу типографскихърабочихъ романскую орга-

низацию представляетъ «Societe federative des Typographes de la
Suisse Romane»; это общество насчитываетеоколо 580 членовъ и

было основано еще въ 1873 г.; съ этого же времени оно издаетъ

спеціальный журналъ «Гутенбергъ», существующейныне уже 33

года. Въ итальянской Швейцаріи тояге имеются два сходныхъ

союза.

Въ часовой промышленности, занимающей 32 тыс. рабочихъ,

союзъ основался еще въ 1868 году. Вытесненіе фабриками домаш-

нейпромышленностии плохое состояніе всей этойпромышленности

вообще породили въ 80-хъ годахъ мысль объ организаціи про-

фессіональнаго союза, въ составь котораго входили бы какъ рабочіе,
такъ и работодатели.Рабочіе, выдѣлывающіе корпусы часовъ (шоп-
teurs des boites), сборщики и выверщики, рабочіе, изготовляющіе
пружины, регулирующая ходъ часовъ (faiseurs d'echappements),и

циферблаты (faiseurs de cadrans), основали свои союзы, а въ 1885 г.

возникла, наконецъ, «Federation horlogere» (федерація часовщи-

ковъ), пытавшаяся охватить всехъ занятыхъ въ часовой промыш-

ленности,подобно тому и съ теми ясе целями, какъ союзъ выши-

валыциковъ и вышивалыцицъ въ восточной Швейцаріи. Однако
уже въ 1888 г., наряду съ этой «смешанной федераціей часовщи-

ковъ», рабочіе основали свой особый союзъ— «Federation ouvriere».
Но этому союзу не суждено было долго существовать. Его цент-

ральному комитету не удалось добиться авторитетная положенія.
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Ни рабочіе, ни предпринимателинедали союзу достаточнаго кон-

тингента.Подъ вліяніемъ сильнаго возбужденія, вызваннаго среди

рабочихъ-часовщиковъ одною стачкою 1892 г., была опять основана

«Federation ouvriere horlogere» (федерація рабочихъ-часовщиковъ).

Однако и она палавъ ожесточеннойборьбе съ предпринимателями.

Лучше, чемъ общіе союзы рабочихъ-часовщиковъ,развивались союзы

рабочихъ, изготовляющихъ отдельный составныя части часовъ. Въ

печати интересырабочихъ-часовщиковъ представляетъ спеціальная

газета «Solidarite horlogere».

Въ областивосточно-швейцарскагопроизводства вышивокъ обра-

зовалась организація, не вполне, впрочемъ, подходящая подъ понятіе
промышленная союза; организація эта носитъназваніе «Централь-

ный союзъ производства вышивокъ въ восточной Швейцаріи и

Форарльберге». Вышивки изготовляются частью фабричнымъ спосо-

бомъ, частью кустарнымъ. Постоянное перепроизводство въ 1884 г.

привело эту отрасль промышленностикъ весьма опасному поло-

я-еніго. Поэтому купцы, владельцы машинъ и фабриканты соеди-

нились въ одинъ союзъ съ целью ограничить производство, сокра-

тить рабочее время и обезпечить минимальный заработокъ. Въ

этомъ отношеніи союзъ имеетъ характеръ кустарнаго синдиката,

и никакого особаго интереса не представляетъ. Значеніе же

свое въ рабочемъ вопросе онъ пріобрелъ благодаря тому, что

рабочіе, занятые фабричнымъ производствомъ вышивокъ и не со-

стояние сами членами союза, попытались, путемъ основанія «Про-

мышленная союза фабричныхъвышивалыциковъ», воспользоваться

всеми выгодами, которыхъ добились, благодаря своей сплоченности

въ союзъ, ихъ работодатели.Этотъ союзъ, насчитывавшій въ 1887 г.

20 секцій и 700 членовъ, вскоре, однако, потерялъ значеніе. Въ

1891 г. Форарльбергъ отделился отъ союза, а такъ какъ этому

примеру вскоре последовали и другіе округа, то союзъ вышиваль-

щиковъ не могъ уже более проводить своихъ постановленийо ми-

нимальномъ заработке.

Въ последніе года съ различныхъ сторонъ делались попытки

создать новыя организаціи. Однако лишь вышивалыцикамъ въ

С. Галлене удалось основать централизованныйсоюзъ со многими

секціями.

Кроме вышеупомянутыхъ мояшо назвать еще следующіе центра-

лизованные союзы:
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С. Галленъ. 10 437

Цюрихъ. 15 617

Цюрихъ. 11 885

Цюрихъ. 18 413

Цюрихъ. 23 1313

Цюрихъ. 19 ?

3 100

■ Неизвестно.
7

?

150

150

9 630

Названіѳ: Мѣстопребываніе: Число секцій: Число членовъ.

Союзъ переплетчиковъ .

» сапожниковъ

» каменщиковъ

» парикмахеровъ

» кочегаровъ имашинистовъ.Цюрихъ.

» пекарей...... Цюрихъ.

» кондитеровъ . . .

» бондарей .....

» садовниковъ ....

Домашняя федерація столяровъ

Некоторые изъ только что указанныхъ союзовъ имеютъ свои

профессіональные періодическіе органы печати.

Профессіональная организація сделала крупные успехи въ

90-тыхъ годахъ среди желѣзнодорожнаго персонала. Въ 1876 г.

основали союзы и кассу взаимопомощи машинисты, а въ 1885 г.

организовался союзъ личнаго состава поездовъ. Машинистыпла-

тятъ въ каждые три месяца: отъ 25-ти летняя возраста до 30-ти

летъ включительно — по 6 фр., отъ 31 — 40 лета— по 7 фр,, отъ

41 года и выше— по 8 франковъ. Въ свою очередь касса взаимо-

помощи платить своимъ членамъ, потерявшимъ работоспособность

вследствіе несчастнаяслучая, или, въ случае его смерти, вдове

его,, дьтямъ или родителямъ, братьямъ, сестрамъ— 1000 франковъ.

Страхованіе на случай безработицы, при постоянстве рабочихъ

условій въ этой профессіи, повидимому не требуется. Союзъ лич-

наго состава поездовъ даетъ своимъ членамъ пособія въ случае

ихъ болезни, смерти, а иногда и инвалидности.Посмертное пособіе

увеличиваетсяпронорціонально продолжительностиучастія въ союзе

и достигаетъна 9-мъ году 1000 франковъ. Ежемесячныйвзносъ—

2 франка. Въ 1889 г. основанъ союзъ швейцарскихълокомотив-

ныхъ кочегаровъ и союзъ швейцарскихъжелезнодорожныхъи паро-

ходныхъ служащихъ; въ 1896 г. — союзъ рабочихъ швейцарскихъ

транспортныхъучрежденій, въ 1897 г. — союзъ швейцарскихъвагон-

ныхъ контролеровъ, въ 1899 г. — союзъ швейцарскихъ стрелочни-

ковъ и дорожныхъ сторожей и швейцарскій союзъ младшихъ до-

рожныхъ служащяхъ. >

Более молодые союзы не имеютъ еще пока вспомогательныхъ

учрежденій. Большое значеніе для железнодорожная персонала
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представляетъ последовавшее въ 1895 г. сліяніе различныхъ орга-

низацій въ союзъ личнаго состава швейцарскихъ транспортныхъ

учреясденій. Этотъ союзъ создалъ главный секретаріатъ и издаетъ

два спеціальныхъ органа:«SchweizerischeEisenbahnzeitung»и «Journal

Suisse des chemins de fer».

По выходе изъ состава федераціи «Союза рабочихъ швейцар-

скихъ транспортныхъучрежденій», не пояселавшаго признать обя-

зательную подписку на органъ союза, — въ федерацію въ конце

1901 г. входили следующіе союзы:

Названіе: Мѣстопребываніе: Число секцій: Число членовъ:

Союзъ яселезнодороишыхъ
служащихъ..... Бернъ. 68 8526

Швейцарскій союзъ лична-

го состава поездовъ . Люцернъ. 32 1678
Союзъ швейцарскихъмаши-

нистовъ...... Цюрихъ. 24 893
Союзъ швейцарскихъкоче-

гаровъ ...... Цюрихъ. 19 742
Союзъ швейцарскихъстре-

лочяиковъ и дорожныхъ

сторожей ..... Винтертуръ. 14 1262
Швейцарскій союзъ дорож-

ныхъ служащихъ . . . Базель. 14 441

Сила этихъ союзовъ лежитъ не въ ихъ спеціально-промышлен-

ныхъ, страховыхъ и вспомогательныхъ учрежденіяхъ, а главнымъ

образомъ въ томъ, что организація охватываетъ почти всехъ чле-

новъ профессіи и имеетъ опытнаго и деятельная руководителя

въ лице главнаго секретаря. Блестящій успехъ достигнутый же-

лезнодорожными служащими въ борьбе съ Северо-восточной же-

лезной дорогой, чрезвычайно высоко поднялъ вліяніе организацій
яіелезнодорожнаго персонала.

Такъ какъ швейцарскій союзныйсовета, вследствіе предстоя-

щая перехода въ собственность союза большинства швейцарскихъ

железныхъдорогъ, внесъ 1 дек. 1899 г. проектъ «Закона о возна-

граждениичиновниковъ и слуяіащихъ на швейцарскихъсоюзныхъ

железныхъ дорогахъ», а продолжительность работы въ транспорт-

ныхъ учреяіденіяхъ также регулируется закономъ !), то желѣзно-

*■) Союзный законъ относительно, продолжительностиработы на желѣзныхъ

дорогахъ и прочихъ путяхъ сообщенія, явившійся результатомъпересмотразакона

отъ 27 іюня 1890 г. «въ благопріятномъ для личнаго состава смыслѣ», какъ это

признаетъорганъжелѣзнодорожныхъ служащихъ, былъ принятънароднымъсобра-

ніемъ единогласно26 декабря 1899 г.
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дорожные служащіе, подобно всемъ прочимъ слуясащимъ Швейцар-

скаго союза должны будутъ, вероятно, ограничиться лишь постоян-

нымъ поддерлшваніемъ своихъ интересовъ передъ союзными вла-

стями и публикою.

Указанный профессіональныя организаціи держать себя въ

религіозномъ и политическомъ отношеніяхъ нейтрально, т. е. не

имеютъ въ своихъ уставахъ никакихъ положеній религіознаго или

политическаяхарактера. Однако, некоторыеорганы союзовъ все ясе

редактируются въ умеренномъ соціалъ-демократическомъ духе.

На ряду съ централизованнымипрофессіональными союзами,

во многихъ местностяхъ, особенно съ 70-хъ годовъ, стали разви-

ваться исключительно местные профессіональные союзы. После

того, какъ «Швейцарскій рабочій союзъ» отказался отъ участія
въ задаче объединить все рабочіе союзы подъ однимъ общимъ комй-

тетомъ, т. е. после закрытія «федераціи» швейцарскихърабочихъвъ

1880 г., подъ вліяніемъ соціалъ-демократіи возникла «Всеобщая

федерація профессіональныхъ союзовъ», которая способствовала

объединениерабочихъ радикальная направленія.

Съ 1 января 1897 г. этою федераціею былъ учрежденъпостоян-

ный секретаріатъ съ определеннымъсодержаніемъ и органъ «Рабочій
голосъ» (Arheiterstimme),издающійся въ Цюрихе. О внешнемъраз-

витіи «Всеобщей федераціи профессіональныхъ союзовъ» свидвтель-

ствуютъ следующія цифры:

Года. Число секцій. Число члеиовь.

1887 ...... 56 1958

1888 ...... 84 2315

1889 ....... 102 4400

1890 ...... 125 ?
1891 ...... 196 6950

1892/93 ...... 197 9495

1894/95...... 266 9293

1896/97...... 269 12900

1898 ...... 330 16470

. 1899 ...... 350 22000

Во французской Швейцаріи съ 1891 г. учреждена особая

«Романская федерація профессіональныхъ союзовъ», которая насчиты-

вала въ 1897 г. 20 секцій съ 1700 членами.

Помимо централизованныхъсоюзовъ, въ различныхъ местно-

стяхъ Швейцаріи сугцествуетъ много местныхъ организации. Но
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мы не бѵдемъ останавливаться на нихъ, за недостаткомъ (даже
въ прессѣ, близко стоящей къ рабочему движение), необходимыхъ

свѣдѣній объ ихъ 'деятельности.

Б. Рабочіе союзы въ Голландіи.

Профессіоиальное рабочее движете въ Голландги выразилось

попа въ слабой формѣ. Это объясняется тѣмъ, что преобладаю-
щую часть населенія составляют здѣсь земледѣльцы, мелкая
бѵржуазія, торговцы и моряки, тогда какъ промышленность пред-
ставлена весьма слабо. Прежде было довольно трудно получить
какія либо свѣдѣнія о ноложеніи рабочаго класса въ Гояладіи
такъкакъ не существовалооффиціальной статистики;но съ 1892 года
учреждена, на основаніи королевскаго указа, «Центральная ста-
тистическаякоммиссія», которая съ тѣхъ поръ собираетъ соотвѣт-

ствующія свѣдѣнія. По даннымъ этой коммиссіи, до 1811 года
въ Голландіи не существовало никакихъ рабочий союзовъ. Оъ
1811 по 1855 г. вслѣдствіе отмѣны закона о воспрещеныкоалищй,
было учреждено 13 союзовъ, съ 1855 по 1865 еще 7, съ 1865 по
1875 37 съ1875 по 1885 23 и съ 1885 по 1896 245 и такъ далѣе.

На ряду 'съэтими«зарегистрированными»въГолландіи существуем

еще свыше трехъ сотъ союзовъ, о которыхъ не было дано никакихъ

свѣдѣній. ,„„,„

Число членовъ, внесенныхъвъ регистращюсоюзовъ, въ 1894 г.

составляло:
въ 265 союзахъ общаго характера около . 43,7 тыс. чел.

» 133 нрофессіональвыхъ союзахъ » . Ю,о »
• » 181 кассахъ взаимопомощи » ■ 63,0 »

» 103 общественныхъферейнахъ » 5,3 »

29 другихъ союзахъ » • 5 >°
Всего въ 711 союзахънасчитывалосьоколо. 127 тыс. чел.

Въ 1898 г было уже не 139, а 266 профессіональныхъ союзовъ

съібтыс членами. Четырьмя наиболѣе крупными рабочимиоргани-
заціями считаются: 1) національный нидерландскій союзъ рабочихъ
(Het algemeen nederlandsch werkliedenyerbond) съ 23 секщями и
2500 членами; 2) нидерландскій народный римско-католическій
союзъ (De nederlandsche roomsch-katholiekevolksbond) съ 1 2 секщями
и 11000 членовъ; 3) нидерландскій союзъ рабочихъ«Патримошумъ»
(Het nederlandsch werhliedenverbond «Patrimonmm»)съ 160 секщями
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и 12000 членовъ; 4) соціалъ-демократическій союзъ (De social-

demokratischebond) съ 99 секціями, но съ непоказаннымъчисломъ

членовъ.

Еонференція, созванная 27 августа 1893 г., въ которой уча-

ствовали всѣ рабочіе организаціи безъ различія иартій, положила

основаніе національному рабочему секретаріату, объединяющему

всѣхъ организованныхърабочихъ Голландіи. Законъ 2 мая 1897 г.

ввелъ въ Голландіи и рабочія камеры. (См. ниже,отд. II учрежденія).

В. Рабочіе союзы въ Еанадѣ *).

Профессіональное двиясеніе возникло въ Канадѣ въ 30-хъ годахъ

XIX столѣтія; оно получило начало отъ рабочихъ клубовъ (labour

circles). Старѣйшими канадскими союзами являются: «рыцари свя-

таго Криспина»(Knights of St.-Cbrispin) и союзы типографщиковъ,

получившіе законодательное признаніе при первой ихъ организаціи.

Въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ организовались союзы

камнетесовъ, каменщиковъ, кузнецовъ и др., а въ 1873 всѣ они

объединились подъ общимъ руководствомъ особаго совѣта, Allied

TradeCouncil,засѣдающаго въ Оттавѣ. Всѣ этисоюзы или, какъ нико-

торые изъ нихъ называются, «ложи» представляютъ собою про-

фессіональныя организаціи типа англійскихъ трэдъ-юиіоновъ.

Параллельно съ ними съ 1881 г. появились менѣе здѣсь влія-

тельные «рыцари труда»,— отголосокъ рабочихъ организацій Соеди-

ненныхъШтатовъ, съ которыми вообще Канада тѣсно связана.

Точно также обосновались и вѣтви «Американской федераціи

труда».

Въ настоящее время всѣ канадскіе союзы укладываются въ

семь нижеслѣдующихъ группъ:

1. The Dominion Trade Unions Congress, организація объеди-

няющая всѣ канадскія мѣстныя группы.

2. The General Assembly of Knight of Labour, канадскій от-

дѣлъ американскихърыцарей труда.

3. The American federation of Labour, такой же отдѣлъ амери-

канской соціалистической федераціи.

4. Различный иеболыиія группы и мелкія развѣтвленія другихъ

американскихъорганизацій.

') Составленопо даннымъ The Labour Gasette des Dominion of Canada за

1903—1904 годы.
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5. The Provincial Workmen's Association,— союзъ горнорабочихъ

провинціи Новая-Шотландія.
6. The Western federation of Miners, — союзъ горнорабочихъ

Запада,— вѣтвь международной федераціи того же имени.

7. The United Wage Earners of Canada, «соединенныенаемные

рабочіе Канады».
Всѣхъ союзовъ, входившихъ въ эти семь группъ, насчиты-

валось въ 1903 году 1556; число членовъ не является точно уста-

новленнымъ. Болѣе детальный свѣдѣнія за скудостью статистиче-

ской организаціи до сихъ поръ неизвѣстны. Канадскіе союзы, такъ

же какъ и американскіе, объединяются въ федераціяхъ. Большин-
ство союзовъ (I, II, и III группы) имѣютъ центральную организа-

щЮ;—Canadian Trades and Labour Congress, періодически собираю-
щуюся. На конгрессѣ въ г. Брантфордѣ (Онтаріо) было постановлено

посылать по одному делегату на каждые 1 00 человѣкъ различныхъ,-

вошедшихъ въ коалицію союзовъ. Главная масса союзовъ прихо-

дится на горное, строительное и машиностроительноедѣло.

Г. Общіе размѣры профессіональнаго движенія.

Общее количество организованныхъ рабочихъ, въ различныхъ

культурныхъ странахъ Запада, до сихъ поръ остается довольно

проблематичнымъ.

Свѣдѣнія этого рода страдаютъ большою неточностью и не-

полнотою. Все же изъ сопоставленія различныхъ данныхх можно

заключить, что въ настоящее время количество организованныхъ

рабочихъ въ профессіональныхъ союзахъ, въ круглыхъ цифрахъ,

примѣрно слѣдующее:

1. Въ Англіи ....... • • около 2.000.000 чел.

2. » Соедин. Штатахъ ....... 1.350.000 »

3. » Германіи ........... 1.000.000 »

4. во Франціи ........... 500.000 »

5. въ Швейцаріи ........... 200.000 »
6. » Голландіи. . ......... 150.000 »
7. » Даніи ............ ЮО.ООО »

8. » Бельгіи ........... • 80-000 »
9. » Швеціи ......... , . . 60.000 »

10. » Норвегіи ....... • • •_•____30.000 »

5.550.000 чел.
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Итого по 10 странамъ число организованныхърабочихъ до-

стигаетедо 5.550.000 человѣкъ. Если прибавить къ этому рабо-

чихъ входящихъ въ другіе, не профессіональные союзы, а именно

въ союзы политическіе, въ обществавзаимопомощи и пр., то въ итогѣ

получится весьма значительная,хотя все еще не определеннаяста-

тистикою цифра. Послѣдняя будетъ установленалишь съ того мо-

мента, когда въ каждой изъ кулътурныхъ странъ организуется

соответствующая времени и важностипредметастатистикатруда.

9. Профессиональное движеніе и организация профеесіо-
нальныхъ рабочихъ союзовъ.

А. Общія начала организаціи нрофессіональныхъ рабочихъ

союзовъ.

Изъ ряда приведенныхъвыше примѣровъ видно, что органи-

зация профессіональныхъ рабочихъ союзовъ стремится поднять

уровень матеріальнаго положенія профессіи вообще и рабочаго дого-

вора въ частности. При этомъ, только весьма немногіе союзы и,

къ тому же, часто лишь временно преслѣдуютъ чисто экономиче-

скія задачи, обыкновенно же организаціи трудящихся стремятся

широко использовать всѣ виды борьбы за улучшеніе своего поло-

женія вообще.

Что касается экономическихъ задачъ,— то борьба за улучше-

ніе условій договора всегда стояла на первомъ мѣстѣ. Изъ исторіи
экономическихъ теорій извѣстно, что воззрѣнія на сущность рабо-

чаго договора кореннымъ образомъ измѣнялись въ теченіе трехъ

послѣднихъ столѣтій.

Первоначально договоръ определялся государствомъ, которое

регламентироваловсѣ отношенія между трудомъ и капиталомъ.Такой

порядокъ установилсяеще въ средневѣковую эпоху, когда вся промы-

шленностьукладывалась въ суровыя рамки цехового устройства.Цехо-

вой стройнадалъмедленнои еще долго старая точка зрѣнія устана-

вливала условія договора между маетеромъ (предпринимателемъ)и

подмастерьемъ (рабочимъ). Цеховой строй смѣнила система пол-

наго индивидуализма. Отнынѣ единственноправильнымъ и закон-

нымъ признали принципъполной свободы и невмѣшательства въ

отношенія между хозяиномъ и рабочимъ. «Свободный и равноправ-
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ный договоръ» сталъ символомъ всего либеральная движенія. Чтобы
гарантировать рабочему равныя права и одинаковое вліяніе на

условія договора, Адамъ Смитъ считалъ вполнѣ достаточнымъ и
единственно необходимымъ предоставить полную свободу каждой
отдѣльной личности. Въ этомъ духѣ сложилось и новое законода-

тельство и новый общественныйстрой. Все отнынѣ сталии равны

и равноправны. Но, въ действительности,такое положеніе делъ
было лишь въ теоріи. Подъ покровомъ юридическойсвободы созда-

лось, такъ называемое, скрытое экономическое рабство, поэтому по-

требовалось вновь пересмотреть основныя начала установившагося

было рабочаго договора. Такова вкратцѣ исторія последняго. Еди-
новременно происходило развитіе и политическихъправъ народовъ

Запада. Затемъ декларація «правъ»— какъ въ книжной теоріи,
такъ и въ законодательстве— признала права всего гражданскагона-

селенія страны; политическою свободою надѣлялось все населеніе
безъ изъятія, но въ жизнибыло иначе:принципъсвободы осуще-

ствлялся фактическитолько для отдельныхъ классовъ населенія и
въ первую очередь для буржуазіи, истиннойсоздательницыновыхъ

историческихъ условій. А рабочіе классы, какъ ея антогонисты,

оставались въ стороне. Они были, de facto, по прежнему безправны.
Весь смыслъ дальнейшей исторіи состоялъ въ логическомъ рас-

ширены этого принципана все классы населенія. Это было до-

стигнуто только путемъ упорной борьбы. Лишь въ самое последнее
время рабочій классъ началъ добиваться дѣйствительнаго осуще-

ствленія тѣхъ правъ, которыя уже были достояніемъ всего осталь-

ная населенія. Такой ходъ вещей имеетъ для насъглубокое прин-

ципіальное значеніе. Не отдельныеклассынаселенія получаличастич-

ное осуществленіе своихъ правъ, но этипослѣднія становилисьраньше

всеобщимъ достояніемъ. Принципъсвободы, проникая предварительно

въ общегражданскоеустройство, формулировался ранѣе всего въ

видѣ общихъ тезисовъ и декларацій правъ. Затемъ уже эти тезисы

и деклараціи применялиськъ отдбльнымъ группамънаселенія. Права
рабочаго класса, включая и право организации рабочихъ союзовъ,

возникли лишь на почве общихъ политическихъ правъ народа.

Этому учитъ насъ вся исторія Запада. Теперь разсмотримъ вопросъ

о рабочихъ союзахъ самостоятельно и въ отношеніи къ современ-

нымъ условіямъ рабочаго договора.

Отдѣльный изолированныйрабочій неимеетъвозможности согла-

совать предложенія своего труда съ рыночнымъ спросомъ; каждый
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рабочій вынужденъ, но своей бедностии изолированности,во что бы

то нистало, предлагатьсвой трудъ; это— единственный,такъ-сказать,

товаръ, имеющійся въ его свободномъ распоряженіи. При этомъ, въ

силу общихъ для всехъ условій труда, естественно,что договоръ,

заключаемый со слабейшими,становитсяобязательнымъ для всехъ.

Такимъ образомъ, вместо «святбйшаго и неприкосновеннейшаго»,

по выраясеніго классической политической экономіи, права— про-

давать свой трудъ на возможно лучшихъ условіяхъ, каяедый рабо-
чій, въ отдельности,обладаетътолько возмояшостыо наблюдатьсвое

безсиліе повысить заработную плату. Итакъ, при условіяхъ суще-

ствующаго ' экономическаго неравенства въ договоре отдѣльнаго

рабочаго съ предпринимателемъ, вместо свободы труда полу-

чается свобода только одного контрагента, а именно покупателя

труда. Отсюда легко возникаетъ фактическоеправо предпринимателя

по своему произволу диктовать труду определенныйусловія. Та-
кимъ образомъ, только отъ воли одного работодателя зависитъ

высота заработной платы; онъ можетъ и оставить ее, и понизить

по своему усмотренію до минимума. Нѣтъ никакой необходимости

доказывать, что такое положеніе делъ невыгодно для рабочаго, и

что рабочій никогда не признаетъсправедливыми и обязательными

для себя условія, создавшаяся вышеуказаннымъ путемъ. И вотъ

одна изъ причинъ, почему всякій разъ, какъ только рабочему пред-

ставляется выгоднымъ, онъ немедленно нарушаетъ свой «рабочій
договоръ». И не смотря на то, что законодательство гарантируетъ

работодателю право требовать отъ нарушителейдоговора возмѣще-

нія убытковъ, вопросъ, темъ не менѣе, остаетсясовершеннооткры-

тыми такъ какъ общеизвестно и совершенно понятно, что рабо-

чій, предоставленныйсамому себе, не будетъ соблюдать условій,

несправедливосъ нимъ заключенныхъ. Но указанные недостатки

въ значительноймѣре устраняются при организации рабочихъ въ

профессіональные союзы. Последнія, такимъ образомъ, до извѣстной

степенивозстановляютъ ту равноправность рабочихъ въ договоре,

которой они лишены при современномъ экономическомъ строе.

Таковы доказательства теоріи въ пользу новаго вида договора, или,

какъ его справедливо называютъ, коллективнаго договора, такъ

какъ организованныерабочіе стремятся къ созданію общихъи при-

томъ однообразныхъ условій договора. Въ стремленіи къ последнему

покоится весь прогрессъ западно-европейскагорабочаго класса.Но

не следуетъ думать, что наличность союзовъ уже, ео ipso, устана-

СП
бГ
У



— 120 —

вливаетъ и коллективный договоръ: еще въ весьма и весьма мно-

гихъ местностяхъ и въ больцшнствѣ производствъэнергія рабочихъ

союзовъ, агитирующихъ въ этомъ направленіи, безсильна передъ

упорствомъ предпринимателей.

Организація союзовъ, какъ мы уже видели изъ предыдущая,

является для современной Европы историческою необходимостью,

а потому въ настоящее время рабочія организаціи — самый обычный

западно-европейскій института,безъ котораго немыслимо ни одно

изъ существующихъ учрежденийдля рабочихъ соціально-юридиче-

скаго характера. Если мы возьмемъ за образецъ союзы, организо-

ванные техническинаиболее совершенно,—напримѣръ, англійскіе
трэдъ-юніоны,— то устройство и деятельность рабочихъ союзовъ

вообще можетъ быть охарактеризована слѣдующимъ образомъ.

Въ профессгональныерабочіе союзы входятъ рабочіе обоего пола,

занятые въ одной и тойже отрасли промышленности.Другими сло-

вами, союзы объединяютъ тѣ группы, интересыкоторыхъ, условія
трудаи бытанаходятся въ совершенноравныхъ условіяхъ. Поэтому ра-

бочіе союзы, естественнымъобразомъ, охватываютъ вначалеотдѣль-

ныя мѣстиыя группы,а затѣмъ расширяютсяи получаютъсклонность

охватить уоюе всѣхъ рабочихъ этой отрасливъ даннойместности,а

затемъ и въ даннойстранѣ. Другимисловами, іерархія союзовъ такова:

1) мѣстная группа, 2) союзъ профессіи, трэдъ-юніонъ, фербандъ,

и 3) федерація союзовъ.

Такимъ образомъ, въ каждой местности, где имеются про-

мышленныя предпріятія даннаго производства, организовывается

союзъ, вѣтвь, секція или іитстная группа» общей организаціи.

Руководство делами местная отделенія или секціи находится въ

рукахъ общаго собранія членовъ и секретаря, вообще играющаго

въ союзахъ видную роль.

Въ той местностиили въ томъ городѣ, которые являются цен-

тромъ даннаго производства, устраивается центральный органъ

союза— исполнительныйетокомитетъ,— объединяющейи направляю-

щи деятельность всехъ мѣстныхъ группъ. Какъ члены, такъ и пред-

седатель этого комитета избираются наопределенный,обыкновенно

небольшой,періодъ времениизъ средырабочихъоднойи тойжепрофес-

сіи; приэтомъ въ центральноебюро входятъ делегатыотъ всехъ мѣст-

ныхъгруппъ.Делопроизводствомъзаведуетъ(особенновъ Англіи) гене-

ральный секретарь союза, который избирается на 10 лѣтъ всеми

членами рабочаго союза и получаетъ определенноежалованье. Ге-
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неральный секретарь моясетъ бить избираемъ и не изъ среды ра-

бочихъ, ибо на него возлагаются сложныя и трудныйобязанности,

требующія громаднойподготовки особенновъ тбхъ случахъ, когда ему

приходитсявыступатьвъ качестве эксперта.Такъ, обыкновенно онъ

ведетъ всю перепискусъ мѣстными отдѣленіями и дѣлаетъ доклады

исполнительному комитету союза, который уже и постановляет'!,

соотвѣтствующее решеніе. Не смотря на такую постановку дѣла,

практика англійскихъ рабочихъ союзовъ указываетъ, что мнбніе

секретаря, какъ лица наиболее, вследствіе продолжительностивре-

мени завѣдыванія делами союза, свѣдущаго, обыкновенно имеетъ

большое вліяніе на всѣ дѣла и решенія. Въ некоторыхъ случаяхъ

при секретарѣ союза состоитъ целый рядъ помощниковъ и сведу-

щихъ лицъ для отдельныхъ округовъ. Центральную роль въ каждой

рабочей организаціи играетъ касса. Члены союза дѣлаютъ вступи-

тельные и еженедельныевзносы. Кроме того, въ некоторыхъ слу-

чаяхъ— напр., при безработице, согласно уставу, исполнительный

комитетъ вправе, съ согласія общаго собранія, обложить всехъ чле-

новъ союза особымъ добавочнымъ сборомъ.

Этотъ сборъ взимается отдбленіями союзовъ и денежныйсуммы

находятся по мѣстамъ. Но все союзныя суммы принадлеяштъне

местнымъ группамъ, а всему союзу вмѣстб, а потому и исполни-

тельный комитетъ можетъ въ любое время распорядиться ими по

своему усмотренію. Первоначально денежныя суммы ежегодноура-

внивались, т. е. вся наличность распределялась между местными

группами соответственночислу членовъ въ нихъ; теперь же тамъ,

где рабочіе союзы получили законное признаніе и юридическую

правоспособность, все средства вносятся обыкновенно въ банкина

текущій счетъ.

Отличительная черта профессіональныхъ рабочихъ союзовъ —

это соединеніе въ нихълицъквалифицированнаятруда. Въ отличіе

отъ американскихъ рыцарей труда, англійскихъ обществъ взаимо-

помощи или различныхъ политическихърабочихъ организацій, въ

профессіональные рабочіе союзы принимаются только такъ-назы-

ваемые обученные рабочіе, т. е. не все рабочіе, а только тѣ изъ

нихъ, которые могутъ доказать, что они— опытныерабочіе. Съ этою

целью вводится представленіе поручительства двухъ старыхъ чле-

новъ союза, которые удостоверяютъ, что вновь вступающіе знаютъ

свое дело и въ силахъ заработать плату не нияіе принятой въ

данной местности. Но если затемъ окажется, что принятый ра-
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бочій не въ состояніи выработата такой суммы, то онъ исклю-

чается изъ числа членовъ союза. Такимъ образомъ, европейскіе
рабочіе союзы требуюта известная минимума заработной платы,

но требуютъ его не отъ работодателя, а отъ рабочихъ. Такое по-

ложеніе дела должно быть особенно сильно отмечено, ибо опытъ

показалъ, что въ цѣляхъ пониженія заработной платы искуснымъ

рабочимъ работодатель всегда съ успехомъ можетъ воспользоваться

предлоясеніемъ более дешевая труда менее искусныхъ рабочихъ.

Въ тбхъ промыслахъ, где существуетътакъ-называемое учениче-

ство, помимо удостоверенія двухъ старыхъ членовъ, еще требуется

свидетельство о пройденномъкурсѣ ученія.

Такимъ образомъ ясно, что въ число членовъ профессіональ-

ныхъ рабочихъ союзовъ входить вся, такъ-называемая, аристо-

кратия рабочаго класса, т. е. более опытные, лучше обученныеи

выше оплаченные рабочіе. Не квалифицированному труду въ ихъ

среде нетъ места. А поэтому положеніе всей остальной неоргани-

зованной массы рабочаго люда остается безъ измѣненія или еще

более ухудшается. Это, въ свою очередь, неоспоримодоказываетъ,

что, не смотря на все блага, приносимыйрабочему классу союзами,

послѣдніе одни вопроса далеко не разрешаютъ. Какъ мы видбли

изъ приведеннаговыше очерка исторіи англійскихъ тредъ-юніоновъ,

наиболеераннимъ и, вместе съ тбмъ, солиднымъ еоюзомъ явился

союзъ машиностроительныхъ рабочихъ. Рабочіе же этой отрасли

промышленности являются повсеместно наиболее развитыми и

искусными рабочими, такъ какъ рабочій людъ иной категоріи и не

моясетъ иметь места въ этомъ производстве. Но тщательно себя

изолируя, рабочая аристократія, въ конце концовъ, не процветаетъ,

ибо, какъ показалъ опытъ Англіи, — созданіе рабочей аристократы

и замкнутыхъ союзовъ останавливаетепрофессіональное двиясеніе.

Его единственноеспасеніе въ кооитаціи неорганизованныхъ рабо-

чихъ низшихъ группъ. Поэтому для оценкипрофессіональная дви-

ягенія въ Англіи необходимо обратиться къ положенію тамъ неква-

лифицированная труда, къ необученнымъ и неискуснымъ рабо-

чимъ— къ такъ-называемымъ чернорабочими

Въ послѣднія два десятилетія мы видимъ, что и они начи-

наютъ мало-по-малу организовываться, а это опять оживило все

англійское профессіональное двшкеніе. Но и неквалифицирован-

ные рабочіе, организовавшись, начинаютъподрая«ать рабочей ари-

стократы.
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Такъ, для нихъ характерно следующее постановленіе испол-

нительная комитеталондонскагосоюза доковыхъ рабочихъ, сделан-

ное въ августе 1890 года: «Въ виду того, что число членовъ

лондонскаго союза доковыхъ рабочихъ внолнѣ удовлетворяетъ

спросъ на трудъ на докахъ,—говорится въ этомъ постановлены,—

секретарямъ отдбленій союза предлагается,съ 13 августа 1890 года,

более не принимать кандидатовъ въ члены союза, кроме случаевъ

спеціальнаго на то разрешенія окружныхъ комитетовъ, и сообщить

окружнымъ комитетамъ, что лица, признанныяфизически-слабыми

или неспособными къ труду по какимъ-либо причинамъ, ни подъ

какимъ видомъ не должны быть допускаемы». Такимъ образомъ,

входя въ союзы, неквалифицированныерабочіе также начинаютъ

ограясдать промышленность и рабочій рынокъ отъ вторяіенія
иныхъ элементовъ, могущихъ, изъ - за нулгды въ пропитаніи,

понизить достигнутыйгодами союзной деятельности уровень зара-

ботной платы. Не пропуская въ промыселъ никого, не участвую-

щая въ союзе, они, кроме того, внимательно отбираютъ и техъ,

кто желаетъ попасть и въ число членовъ самыхъ союзовъ. Само

собою понятно, что закрывая искусственнодоступъ въ союзы, они

стремятся помешать чрезмѣрному увеличенію числа лицъ въ дан-

номъ промысле. При этомъ отстаивая существующую илистремясь

къ введению новой, повышеннойзаработной платы, члены союзовъ

никогда не действуютъ поспешноили изолированно. Обыкновенно

это достигается следующимъ образомъ.

Найдя, что получаемый заработокъ малъ или не соответствуешь

труду, рабочій приносить жалобу той местной группѣ союза, где

онъ числится. Если местная группа сочтетъ его заявленіе вѣр-

нымъ и если после ея ходатайства рабочій получить отказъ, то,

въ случае, если онъ оставить работу, ему выдается, до пріисканія
занятій, особое безвозвратное пособіе (donation). Если же союзъ

найдетъ его заработокъ достаточнымъ, то его ходатайство откло-

няется, а въ случаѣ прекращенія работы онъ ничего не получаетъ

изъ кассы союза. То же случается и тогда, когда рабочій лрину-

яіденъ оставить работу по какимъ-либо инымъ причинамъ. И если

онъ, за отсутствіемъ спроса на трудъ, не находить работы на усло-

віяхъ, установленныхъ его союзомъ, то онъ также, въ теченіе
своей безработицы, получаетъ денежноепособіе.

Чтобы сократить подобнаго рода расходы, въ каждой мест-

ности, где существуешь местная группа, секретарь ведетъ списокъ
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всемъ безработнымъ и старается быть осведомленнымъ о всѣхъ

случаяхъ спроса на трудъ. И какъ только становится известнымъ,

что въ какомъ нибудь предпріятіи необходимъ рабочій, секретарь

тотчасъ же туда и направляетъ безработнаго.

Секретари местныхъ группъ ведутъ, такимъ образомъ, пра-

вильную регистрацію безработныхъи количества свободныхъ местъ,

а следовательно легко имѣютъ возможность сообщать собираемый

ими сведенія въ центральное бюро. Такъ обыкновенно они и де-

лаютъ, присовокупляя къ своимъ ежемесячно посылаемымъ сведѣ-

ніямъ и краткіе отчеты о полоясеніи данной промышленности.

По полученіи этихъ сведеній, въ случаяхъ, если спросъ не

былъ удовлетворенъ на месте, генеральный секретарь союза тот-

часъ принимаешь меры посредническаяхарактера, извещая и на-

правляя безработныхъ въ места спроса на рабочія руки.

Но бываютъ случаи, когда все дело ставится совершенно

иначе, а именно, если какая-либо местная группа находить, что

доходность данной отрасли промышленностисоответствуешь требо-

ваніямъ рабочихъ и заработная плата можешь быть на извѣстный

процентъповышена,то объ этомъ доводится до сведенія централь-

наго органа союза исполнительнаякомитета. Центральный коми-

тетъ можешь' согласиться или отказать местной группе. Въ по-

следнемъ случае, местная группа, яачавъ всетаки стачки или

встретивъ со стороны работодателя отпоръ въ виде массоваго рас-

пущенія рабочихъ, не получить никакого вспомоществованія отъ

центральнойкассы и действуешь за свой страхъ. Если же испол-

нительный комитетъ согласится съ доводами местной группы,

то заинтересованные въ изменены положенія дела рабочіе
посылаютъ къ своему предпринимателюдепутатовъ, которые сооб-

щаютъ ему ихъ жалобу. При обсуясденіи вопроса рабочимъ часто

удается добиться исполненія ихъ требованій или же они сходятся

на какомъ-либо соглашены,но если ни то, ни другое не состоится,

то рабочіе прекращаютъработу и получаютъ за все время стачки

отъ исполнительнаякомитета пособіе. Для противодействія на-

плыву пришлая элемента въ газетахъ сообщается о стачке, а для

предупрежденія прихода рабочихъ со стороны кругомъ предпріятія
разставляются специальныечасовые. Значительныя суммы, предоста-

вляемый центральнымъ органомъ, часто или способствуютъ победе

рабочихъ или, по крайнеймѣрѣ, тому, что въ случае победы пред-

принимателей,этапобеда обходится имъ такъдорого, что онивъ дру-
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гой разъ уже не такълегко возобновлягошь борьбу и более внимательно

прислушиваютсякъ заявленіямъ своихъ рабочихъ. При этомъ, необхо-

димо заметить, что европейскіе рабочіе, далее не входящіе въ союзы,

считаются съ мненіемъ союзовъ, которые, выраясаясь словами

известнаяизеледователя рабочихъ союзовъ Л. Брентано,фактически

являются «организованнымъ штабомъ» всего рабочаго класса. Та-

кимъ образомъ, профессіональныя рабочія организаціи имеютъ на

западе громадное значеніе для рабочаго, какъ для продавца свое-

образная товара—труда.

Такъ, въ силу организаціи смягчаются два недостатка, отъ

которыхъ страдаешь рабочій, какъ продавецъ: отсутствіе вліянія на

заключеніе договора (коллективный договоръ) и невозмоленость со-

гласовать спросъ съ предложеніемъ. Во-первыхъ, рабочій толіе на-

чинаешь оказывать вліяніе на самыйдоговоръ: рабочіе союзы даютъ

ему возмояшость самостоятельно, подобно продавцамъ другихъ то-

варовъ, определять условія продажи своего труда, а именно: поль-

зоваться наступающимиулучшеніями въ условіяхъ рынка и требо-

вать повышенія заработной платы, воздерлсиваясь отъ продалш

товара при предлояееніи слишкомъ низкихъ цбнъ. Во-вторыхъ, ра-

бочіе союзы создаютъ для рабочаго рынка возмояшость правильнее

согласовать предлолгеніе труда, а равно оказывать некоторое влія-

ніе на предлолсеніе труда въ будущемъ. Наличность сведены о

свободныхъ местахъ и указаніе такихъ места безработнымъ, какъ

равно и самая матеріальная поддержка безработныхъ— до некото-

рой степенигарантируютъвышеуказанное. Что лее касается «усло-

вій будущая, то рабочія организаціи отказываются отъ обученія
такъ называемыхъ фабричныхъ учениковъ, если число учениковъ

превышаешь установленноепредварительнымъсоглашеніемъ процент-

ное отношеніе къ числу всехъ занятыхъ рабочихъ.Затемъ къ числу

практикуемыхъ сходныхъ меръ относится: прекращеніе доступа

въ члены союза необученнымърабочимъ и пріисканіе для нихъ

иной работы, содЬйствіе выселенію безработныхъ или вообще отъ-

ѣзду извѣстной части рабочихъ въ шбхъ случаяхъ, когда предви-

дится слишкомъ большое предлонсеніе труда, безъ соответственная

повышенія спроса.

Изъ всего сказаннаго видно, что рабочій, вступая въ органи-

заціи, получаетъ рядъ выгодъ не только для себя, но и для всехъ

членовъ своей профессіи. И, действительно,опытъ Западапоказы-

ваешь, что организованные рабочіе являются более сильнымъ кон-
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трагентомъ при заключеніи рабочаго договора, чемъ отдельные
рабочіе. Но, повышая условія труда для организованныхърабочихъ,
рабочіе союзы всегда ухудшаютъ положеніе неорганизованныхъ

рабочихъ, что продоллсается до тѣхъ поръ, пока рабочій классъ не

получить значеніе политическойсилы.

Кромѣ того, профессіональная организація рабочихъсоздаетъдля

своихъ сочленовъновыя болѣе желательныйформы условій договора,

а именно: условія найма огромной массы среднихъ рабочихъ уже

носятъ не индивидуальный,а общественный характеръ и многія
изъ этихъ условій даже не могутъ носитьдругого характера,кромѣ

обгцественнаго. Логическимъ слѣдствіемъ отсюда является стремле-

ніе рабочихъ союзовъ замѣнить договоръ съ отдельными рабочими
коллективным договором, связанным съ выясненіемъ общихъ
условій и съ обсужденіемъ всехъ вопросовъ рабочими и работода-
телями. Коллективный же договоръ, безспорно, является такою

формою соглашенія, которая, обезпечивая стороны, создаетъ улуч-

шенныйусловія для всей промышленности.Но ненадо, повторяем,

забывать, что еще въ весьма многихъ производствахъ и предпрія-

тіяхъ усилія рабочихъ ввести коллективный договоръ разбиваются

объ энергичное противодействіе предпринимателей.
При исполненыобщихъ условій и соглашены, въ громадномъ

болыпинствѣ случаевъ, въ рабочей среде действуешь дисциплина,
вводимая и поддерживаемая организаціями. Эта дисциплинапод-

дерлшваетъ какъ внутренній порядокъ, такъ отношенія къ дру-

гимъ классамъ общества. Организаціи строго следятъ за исполне-

ніемъ всеми членами принятыхъобязательствъ. Непокорные сурово

караются тяжелымъ для европейская рабочаго изгнаніемъ изъ

союза. Но въ некоторыхъ случаяхъ возникаюта по различнымъ

причинамъ разногласія между союзами и остальною массою

рабочихъ, изъ которой отделяются группы, стремящіяся работать
во 'что бы то ни стало. Это такъ называемые стрейкбрехеры.

Ихъ трудъ приходится охранять внешнею силою, и такимъ

путемъ возникаетъ ^охрана желающихъ работать» (Sclmtz der
Aroeitswilligen).Это явленіе неновое.Уже въ эпохуцеховой организаціи
подмастерья объединялись для охраны своихъ интересовъвъ особыя
организаціи, Gesellenladen,которыя отстаивалисвои требованія при

помощи ста'чекъ. Въ те эпохи, когда условія труда определялись
или мѣстными властями или цехами, всякое самовольное прекра-

щеніе работа разсматривалось, какъ неподчиненіе распоряженіямъ
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вышеуказанной власти, и мы знаемъ, что первоначально во всехъ

странахъ стачки были запрещены подъ страхомъ строгая наказа-

нія. Съ провозглашеніемъ свободнаго рабочаго договора эти запре-

щенія и карательныя меры должны были бы естественнымъобра-

зомъ исчезнуть. Но въ разрезъ этому пошла экономическая теорія
того времени. Экономисты учили, что народноехозяйство покоится

только на самостоятельной деятельности отдѣльныхъ лицъ и что,

следовательно, всякая организація какихъ бы то ни было хозяй-
ственныхъ группъ противоречить естественному теченію хозяй-

ственная процесса. Стоя на точке зрѣнія такой теоріи было

не трудно издавать самыя суровыя запрещенія организаціи. Воз-
вестившая всему міру принципысвободы и равенства французская

революція осуществилана практике это -ученіе, ея суровое законо-

дательство не только уничтолшловсе старыя корпораціи, но и запре-

тило всякое дальнейшееустройство рабочихъсоюзовъ, всякія объеди-

ненія лицъ, принадлеліащихъ къ одному и тому же ремеслу. При-
меру Франціи последовало законодательство остальныхъ европей-

скихъ государствъ, проникнувшихся темъ же духомъ, и вошь мы

видимъ, что въ теченіе короткая срока всюду были изданы,запре-

щенія устройствацеховъ, а затемъ и вообще всякихъ коалицій. Въ
отдельныхъ странахъ, въ которыхъ равноправіе продавцовъ и поку-

пателейтруда даже формально не было признано,пошлиещедальше;

такъ, въ собраніи баварскихъ законовъ содержится постановленіе
отъ 13 августа 1822 года, согласно которому работодателипригла-

шаются организоваться въ союзы для пониженія заработнойплаты(!)
и въ то ж.е время подъ страхомъ наказанія запрещаются всякія орга-

низаціи рабочихъ въ г$ѣляхъ поднятія заработной платы. Дальше,

конечно, идти было некуда!

Но и въ шбхъ странахъ,где запрещеніе коалицій было общимъ

принципомъи одинаково формально касалось какъ рабочихъ, такъ

и работодателей, въ действительности, равенства въ проведены

принципане было. Законодательный ограничения во всей полноте
применялись всегда только по отноіиенію къ рабочимъ, а на союзы

работодателейихъ почти никогда не распространяли.

Само собою понятно, что рабочіе всегда отказывались при-

знать правильность такого порядка и теоретикирабочаго класса не

признавалиученія, согласнокоторому «свободная конкурренція меяеду

изолированными отдельными лицами всего лучше можетъ слулшть

какъ ихъ собственнымъ, такъ и общимъ интересамъ».Въ результате
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рабочіе объединялись въ тайныя сообщества, на что толкала ихъ

сама жизнь. И вошь, какъ мы уже видели,ни драконовскіе законы

противъ коалицій 18-го века, ни такіе же законы 19-го века не

могли поколебать солидарностирабочихъ, и единственнымъ отве-
томъ на все политико-экономическія проповѣди о преимуществахъ

принципасвободной конкурренціи всегда оставался девизъ: «одинъ
за всѣхъ и всѣ за одного». Какъ теперь установлено,происхожденіе
современныхъ европейскихъ рабочихъ союзовъ неодинаково. Но,
каковъ бы ни былъ ихъ генезисъ, они всегда оставались верны
духу единстваи товарищеской солидарности.Такъ, въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, профессіональныя организаціи рабочихъ развились непо-

средственноизъ техъ старыхъ союзовъ подмастерьевъ, которые,

будучи только терпимы или дал?е запрещены, существовали въ

эпоху цеховъ. Въ другихъ случаяхъ, старый духъ солидарности

создалъ совершенно новыя формы организаціи: рабочіе оставались

имъ верны, несмотря на страшныйлишенія, несмотря на тюрьмы

и угрозы смертною казнью.

Здесь не надо было искусственносоздавать промысловыя кор-

порации со спеціальной цѣлью будить чувство общественностии
охранять сословные интересыи сословную честь. Гильдіи созда-
лись самостоятельно— потребностями самихъ рабочихъ. Въ конце
концовъ мы видимъ, что все европейское законодательство выну-

ждено было признать и за рабочими то право союзовъ, которымъ

уже и de facto и de jure пользовались работодатели.Конечно,пред-

принимателивстретили явнымъ протестомъ такого рода уравненіе.

Они хотя и уступили силе действительности,но, шемъ не менѣе,

не убедились въ правильности такого рода пололіенія. «Съ одной
стороны,-какъ удачно выразился Брентано,— предприниматель

не могъ отрицать необходимость коалицій, съ другой же — ; не

хотелъ, чтобы такія коалиціи существовали». Поэтому получилось

то очевидное противоречіе между правомъ и жизнью, которое

повсеместно наблюдается». Съ однойстороны,разрѣшено устанавли-

вать цѣны и высоту заработной платы(.то взаимному соглашенію»,
а съ другой— такія соглашенія «.были признаны необязательными».

Такъ было решительно во всѣхъ европейскихъстранахъ.Во всехъ
общественныхъклассахъвстречаются лица, которыя иредпочитаютъ

не приносить жертвъ хотя бы ради достюкенія выгодъ, которыми

они сами же пользуются; равнымъ образомъ, во всехъ классахъ

встречаются и такія лица, которыя нарушаютъобязательства, при-

СП
бГ
У



— 129 —

нятыя ими на себя для охраны общихъ интересовъ. Уже въ эпоху

цехового строя корпоративныйорганизаціи принималипротивътакихъ

лицъ особыя меры. Теперь эти лица, приносящія, изъ эгоистическихъ

мотивовъ, въ ліертву интересысвоихъ товарищей, во всехъ кругахъ

вызываютъ къ себе презреніе. Но при этомъ вопросъ заключается въ

томъ, что въ то время, когда во всехъ общественныхъкругахъ молшо

безнаказанновыражать порицаніе, рабочимъ это воспрещается подъ

угрозой строгихъ наказаній. Такимъ образомъ, законъ не только

лишилъ рабочихъ возмолшости жаловаться въ случае несоблюденія
установленныхъсоюзами цбнъ и нормъ заработнойплаты, предоста-

вивъ все исключительночувству долга договаривающихся сторонъ,но

и запретилъ рабочимъ пользоваться теми средствами, которыми

безнаказаннопользуются противъ нарушителейдоговора лица дру-

гихъ общественныхъклассовъ. И въ то время, когда преступленія
и проступки,совершаемые представителямидругихъ классовъ, ради

охраны своихъ законныхъ интересовъ,караются сравнительномягко,

для рабочихъ является отягчающимъ вину обстоятельствомъ борьба

за улучшеніе условій труда. Далее, тогда какъ предпринимателямъ

разрѣшается сообщать другъ другу имена рабочихъ, которыхъ по

мнбнію предпринимателейнежелательноприниматьнамѣста, всякое

сообщеніе въ печати, сделанноерабочими съ цѣлью помешать при-

ходу постороннихърабочихъ во время стачки, или разстановка съ

этой целью ссчасовыхъ»— хотя бы эти часовые воздерживались отъ

всякихъ угрозъ, оскорблены и насильственныхъдействій — строго

караются. Такія меры носятъ названіе: «охраны яселагощихъ

работать» («Schutz der Arbeitswilligen» по немецкой терминологіи).

И такъ какъ эти меры явились безуспѣніными, то дблались

попытки усилить наказанія. Въ общейсистемеправъ такія меропрія-

тія являются совершенною несправедливостью. Изследователь рабо-

чаго договора проф. Брентаноговорить по этому поводу следующее:

«Въ то время, какъ жалобы на пагубное вліяніе индивидуа-

лизма не прекращаются, а тамъ, где дело касается ремесленниковъ,

корпоративное начало стараются ввести даже мерами государствен-

ная принужденія, —въ тбхъ случаяхъ, когда речь идетъ о корпо-

ративной организаціи рабочихъ, признается возможнымъ нарушать

принципъравенства всехъ передъ закономъ. Между шбмъ все за-

трудненія исчезаютъ, разъ только столь прославленный нѣкогда

принципъкорпоративной организаціи будешь признанъ и за теми

кругами, въ которыхъ онъ зарояедается самъ собой— именноза рабо-
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чими— и разъ соглашенія рабочихъотносительноусловій труда будутъ
такъ же защищены закономъ, какъ и всякія другія соглашенія, не

нарушающія добрыхъ нравовъ. Тогда исчезаетъ необходимость въ

спеціальныхъ законахъ, карающихъ за оскорбленіе чести и поро-

ченія добраго имени, а для действительныхъ проступковъ и пре-
ступлены,вызываемыхъ правомъ коалицій, достаточнопостановлены

общаго уголовнаго законодательства». (Brentano L.: Gewerkvereme
in England,въ Handworterbucb.^ der Staatswissenschaften,т. I, изд. 2).

Затемъ необходимо не упускать изъ виду вообще духъ рабо-
чихъ организацій. Онѣ не ограничиваютсятолько повышеніемъ и
урегулированіемъ заработной платы и сокращеніемъ рабочаго вре-

мени, но берутъ на себя обязанность охранять всѣ интересырабо-
чаго 'класса. Въ силу этого, мы видимъ, что назападечастотолько
благодаря союзамъ соблюдалось запрещеніе уплаты заработка това-

рами и другія законодательныя постановлена.Поэтому союзы весьма
частоявляются безусловно необходимою вспомогательной организацгеи

для дѣйствительнаго выполненія фабричного законодательства.

Наконецъ, въ Англы рабочіе союзы берутъ на себя обязанности
ходатайствовать о своихъ нуждахъ передъправительствомъ, а равно

высказывать те свои общія пожеланія, проведеніе которыхъ въ жизнь

необходимо въ интересамрабочаго класса. Нечего уже говорить о
деятельности по взаимопомощи и попеченію въ случаѣ болѣзни,

несчастнагослучая, старостии по другимъ видамъпопеченія, которые

столь блестящимъ образомъ развиваются европейскими рабочими
организациями. Такимъ образомъ мы видели, что работе союзы

весьма важны для установленія условій рабочаго договора и для

охраны всего рабочаго населенія. Деятельность союзовъ успешна
лишь при полной свободе организаціи, тесно связанной и обусла-
вливаемой условіями общей гражданской свободы. Следовательно,
рабочіе союзы являются только неотделимою частью общаго гра-

жданскаяустройствазападно-европейскихъстранъ. На почве орга-

низованныхъ союзовъ возникаешь затемъ рядъ производным учре-

жденій. Таковы примирительныйкамеры и третейскіе суды.

Отногиеніе рабочихъ союзовъ къ третейскому суду и прими,

рительнымъ шмерамъ весьма опредѣленно. Цбль третейскогоразби-
рательства состоишь, какъ известно, въ томъ, чтобы, исходя изъ
существующихъсоотношеній труда и капитала,достигуть того же
результата, который получился бы послѣ продолжительнойи всегда
сильно дающей себя чувствовать стачки. Со времени появлетя въ
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свѣтъ примирительныхъучрелсденій, послѣднія вылились въ самыя

различный формы. Какъ ни смотрѣть на сущностьрабочаго вопроса,

подъ какимъ угломъ зрѣнія ни разсматривать такого рода прими-

рительныя учрежденія (объ нихъ подробно во П части настоящей

работы), но необходимо признать, что они вносятъ извѣстную долю

облагораживающего элемента въ острый споръ труда и капиталаи

замѣтно смягчаютъ рѣзкія формы борьбы между ними.

Но для практическагоосуществленія въ жизни всѣхъ типовъ

примирительныхъучрежденій, единственнонеобходимымъ условіемъ

является наличность оріанизацій рабочихъ. Безъ наличностирабо-

чихъ союзовъ, роль рабочихъяри третейскомъсудѣ сводится къ нулю:

только рабочія организаціи создаютъ ту силу, которая приопредѣ-

леніи положенія рынка и опредѣляемыхъ имъ условій труда можетъ

въ извѣстной мѣрѣ обезнечиватьинтересырабочаго класса.Неоспори-

мый опытъАнгліи и организациинѣмецкихътипографовъпоказалъ, что

безъ организациирабочихъ,которая ревниво слѣдитъ за точнымъ соблю-

деніемъ установленныхъусловій, не только услѣшная, но и вообще

какая бы то ни было, примирительная дѣятельность невозможна.

При этомъ вовсе нѣтъ никакой необходимости формально свя-

зывать организацію союзовъ съ организаціею примирительныхъ

учрежденій. Рабочіе, участвующіе въ третейскихъи примиритель-

ныхъ судахъ, могутъ формально и не являться представителями

рабочихъ союзовъ. Представители какъ рабочихъ, такъ и работо-

дателей всегда могутъ быть избираемы (такъ практикуется, напр.,

въ Англіи) въ общихъ собраніяхъ рабочихъ или работодателейодной

и той ясе отраслипромышленности.Тамъ, гдѣ существуютърабочіе

союзы, всегда, конечно, такими представителями будутъ избраны

довѣренныя лица союзовъ, и только тамъ, гдѣ дѣйствительно такъ

и бываетъ, существуетъ увѣренность въ томъ, что постановленія

третейскаго суда не останутся на бумагѣ, а будутъ осуществлены

на практикѣ. Такимъ образомъ, залогъ успѣшной дѣятельности

примирительныхъ учрежденій необходимо искать въ установленіи

рабочихъ организаций.Онѣ однѣ являются истинноюосновою и про-

водникомъ рѣшеній названныхъучрежденій. Какъ мы увидимъ нияге,

и цѣлый рядъ другихъ учрежденій рабочаго класса— рабочіе секре-

таріаты, промышленные суды, также немыслимы безъ предвари-

тельнаго устройства рабочихъ союзовъ.

Подводя итоги всему сказанному, мы приходимъ къ нижеслѣ-

дующему. Устройство рабочихъ союзовъ и осуществленіе раціональ-
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Наго рабочаго договора находятся между собою въ нолномъ соотио-
шеніи; благодаря рабочимъ союзамъ, рабочій договоръ достигаетъ

того развитія, каісого онъ и долженъ былъ достигнуть въ силу
самаго характера договорныхъ отношеній. Рабочій договоръ уже не
диктуется отдѣльнымъ работодателемъотдѣльному рабочему, а осно-

ванъ на соглашеніи союзовъ рабочихъ и предпринимателейи дѣй-

ствителенъдля всѣхъ членовъ этихъ организаций. Являясь новою
фазою развитія, новый коллективный договоръ реформируетъ ста-

рый отношенія. Только путемъ его достигаетсявъ дѣйствительно-

сти та равноправность сторонъ при заключеніи рабочаго договора,
изъ которой исходилозаконодательство, провозглашая свободу ра-

бочаго договора, и только тогда новеть быть признанаправильной
лежащаявъ основаніи этого законодательстваточка зрѣнія, согласно

которой рабочій является продавцомъ, а работодатель- покупа-

телемъ Только съ момента осуществленія коллективного договора
матеріальное и общественноеблагосостояніе рабочихъклассовъ дѣй-

ствительно серьезно повышается, хотя, конечно, рабочій вопросъ

введепіемъ одного коллективная договора не разрѣшается. Въ
свою очередь отъ новаго порядка не прогадывают, и промышлен-
ность и капиталистъ-перваяоживаетъ, второй-является обезпе-
ченнымъ лучшею рабочею силою, ибо съ момента организацш
союза каждый работодатель получает, отсутствовавшую раньше

гарантію точнаго соблюденія рабочаго договора. «Этимъ впер-
вые -говорить Брентано,— устраняется противорѣчіе между за-

кономъ и действительностью,вносящее такую неурядицу въ наши
соціальныя отношенія, посколько рабочій договоръ является дого-
воромъ о куплѣ-продажѣ и впервые создаются условія, могущш осуще-
ствить надеждузаконодателя,который, провозглашая свободныйдого-

воръ ожидалъ,что именно свободныйдоговоръ приведет,къ полному
развитію силъи благосостоянія каждаго». Другимисловами, разрѣше-

ніе устройствапрофессіональныхъ рабочихъсоюзовъ есть только завер-
имте того стройнаго законодательна™ зданія, введеніе котораго въ

жизнь началосьпризнаніемъ индивидуальнойсвободы. Рабочіе союзы
являются, слѣдовательно, логическим* завершеніемъ основныхъ

точекъ зрѣнія современного культурнаго законодательства.

Наконецъ, съ точки зрѣнія благосостоянія трудящихся массъ

и съ точки зрѣнія подъема и усиленія національной промышлен-

ности— профессіональные союзы являются лучшимъ орудіемъ со-

временной социальной политики.
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В. Профессиональноедвиженіе и рабочій вопросъ.

Отношеніе къ профессіональному движенію неразрывно связано

съ общими взглядами на рабочій вопросъ, и въ зависимости отъ

принципіальной постановки послѣдняго все профессіональное двшке-

ніе получает, то или иное толкованіе, значеніе и характеръ. Эта

связь становитсяособенноочевидноювъ странахъ,гдѣ профессиональ-

ное движеніе является составною частью всего рабочаго движенія,

а слѣдовательно и вопросъ о профессіональныхъ союзахъ входить

въ общую проблему о рабочемъ. В'отъ почему и на конгресахъ ра-

бочихъ, и въ парламентскихъ преніяхъ отношеніе къ профессіо-

нальному движенію является предметомъ столь горячихъ споровъ,

которые, въ зависимости отъ измѣненія общейпостановки рабочаго

вопроса, также принимают, различный характеръ. Поэтому прихо-

дится сказать нѣсколько словъ о постановкѣ на Западѣ рабочаго

вопроса и о мѣстѣ, занимаемомъ въ немъ профессіональнымъ дви-

женіемъ.

Рабочій вопросъ, какъ извѣстно, входить существенною со-

ставною частью въ такъ называемый вопросъ социальный, т. е.

въ ту проблему объ устройствѣ всего гражданскагообщества, которая

имѣетъ въ виду какъ устраненіе наиболѣе важныхъ недостатковъ

общественнагобыта, такъ и пересмотръ самихъ принципіальныхъ

основъ современнаго соціальнаго строя. Такимъ образомъ и рабочій
вопросъ распадаетсяна двѣ самостоятельныхъ, хотя и не одинако-

вой важности,проблемы, или, вѣрнѣе, на двѣ стороныэтой проблемы.

Первая касается устраненія недостатковъ въ положеніи рабо-

чихъ при наличностиданнаго соціальнаго строя, причемъ практи-

ческая программа разрѣшенія этого вопроса не касается основъ

строя, а стремится къ реформѣ на ихъ почвѣ. А такъ какъ суще-

ствующая отношенія признаются буржуазными, то и эти реформы,

какъ удерживающія наличныя отношенія, также считаются имѣю-

щими буржуазный характеръ. Затѣмъ, само собою понятно, про-

грамма такихъ реформъ не одинакова, а варіируетъ въ зависимо-

сти отъ убѣяаденій ея составителя или отъ мѣстныхъ условій,

историческихътрадицій, структуры права и хозяйства. Принци-

пиально теоретикиэтого направленія разрѣшенія рабочаго вопроса

горячо привѣтствуютъ профессіональное движеніе, а нѣкоторые изъ

нихъ— прямо являются его апологетами, видя въ рабочихъ оргаии-
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заціяхъ и въ самопомощи рабочихъ панацеюотъ всѣхъ соціальныхъ

бѣдствій. Нѣтъ необходимости доказывать, что для радикально

настроенныхъумовъ и такое общее отношеніе къ рабочему вопросу,

и такая программа— неудовлетворительны, какъ программы палліа-

тивныя.

Другая проблема касается самаго генезиса и судебъ рабочаго

населенія, какъ соціальнато класса, какъ извѣстной исторической

категоріи, и тѣмъ связывает, весь вопросъ съ сохраненіемъ суще-

ствованія основъ буржуазна™ строя, построеннаго,по мнѣнію лицъ,

держащихся этой точки зрѣнія, на непримиримости интересов*

труда и капитала. Раздѣляющіе принципы этой проблемы даготъ

другую постановку вопроса, антибуряіуазную; представители этой

точки зрѣнія сводят, реформу къ идеѣ о коренномъ измѣненіи

самыхъ производственныхъ отношеній и о пересозданіи самаго типа

современного хозяйства. Поэтому практическая программа этого

второго мнѣнія ничего не хочет, знать объ улучшеніи положенія
трудящихся при наличности современной формы производства и

совершенно устраняет, себя отъ всякаго вмѣшательства въ реформы,

такт, или иначе не преслѣдующія цѣли коренногоизмѣненія соціаль-

ной структуры въ интересахълишь трудящихся и только при ихъ

содѣйствіи ] ). Само собою понятно, что лица, раздѣляющія такой

взглядъ, относятся отрицательно къ профессиональному движенію.

Такимъ образомъ, одна программа касается вопроса, какъ улуч-

шить полоя^еніе рабочихъ при сохраненіи капиталистическаястроя

и рекомендует, профессиональноедвижете, другая, возбуясдая во-

просъ, какъ организовать такое народное хозяйство, при которомъ

соціальная масса не дифференцироваласьбы на классы эксплуата-

торовъ и эксплуатируемыхъ, совершенно равнодушна къ этому дви-

женію. Весь вопросъ осложняется еще тѣмъ, что возникает, кон-

фликт, меяаду «профессіонализмомъ» и «политикою», такъ кокъ

тѣ рабочія организации,которыя вводят, въ кругъ своихъ дѣлъ и

обще-политическія задачи, берутъ, тѣмъ самымъ, на себя тѣ за-

дачи, которыми непосредственнозаняты политическія партіи. Ни

въ одной парламентской странѣ рабочая партія не согласится на

единовременноесуществованіе съ нею особыхъ рабочихъ союзовъ,

*) Имѣющіяся возраженія, что ни въ одной изъ программъэтого направленія

пѣтъ прямыхъ указапій на непріемлимооть «реформъ», противорѣчатъ систематиче-

скому умалчиванію и нренебрежепію реформъ, что особеннорѣзко проявлялось въ

70-хъ и 80-хъ гг.
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придерживающихсятого я«е направленія, и развивающихъсвою само-

стоятельную политическуюпрограмму. Обезличивая и подчиняя себѣ

союзное движеніе, политическаяпартія может, разсматривать его

только, какъ второстепенноеи не всегдо терпимое явленіе.

Въ итогѣ, обо указанныхъ нами отношенія къ рабочему

вопросу являются еще болѣе непримиримыми, но все это лишь

до момента сознанія, что современный соціальный строй не

моягетъ быть измѣненъ путемъ единовременной экономической

катастрофы. Но какъ только это сознаніе наступило,— а оно,

напримѣръ, у рабочей партіи Германіи является совершившимся

фактомъ,— вторая постановкоробочаго вопроса теряет, свою остроту

и создаетъпочву для соглошенія съ первою. Отбрасывая «теоріго ка-

тастрофы», смѣняютъ, тѣмъ самымъ, революціонный въ смыслѣ

развитія принципъ— эволюціоннымъ, а разъ только переходъвъ луч-

шее соціалистическоебудущееприходитсяоткладывать на болѣе про-

должительное время, то невольно возникает,вопросъ о необходимости

улучшить и окруяшющія обстоятельства и реформировать даннныя

условія, т. е. приходитсявключить въ свою программу и всю первую

постановкувопроса. И разъ въ стремлениикъ лучшему будущему при-

ходится не забывать настоящаго, то оба приведенныхънами отно-

шенія къ рабочему вопросу получают, въ извѣстной долѣ общую

платформу. Для представителейпервой изъ разобранныхъ точекъ

зрѣнія этого платформою и исчерпывается вся ихъ соціальная по-

стройка, для вторыхъ— она является частью общейпрограммы, частью

хотя, быть можетъ, не важнѣйшего, но все же отнынѣ принимаемою.

И такъ, съ установленіемъ новой фазы развитія теоріи рабо-

чаго вопроса обѣ вышеприведенныхъточки зрѣнія получаютъ об-

щіе пункты соприкосновенія, а если взглянуть на ихъ програмныя

задачи въ ихъ прежнемъ объемѣ. то является возможность утвер-

ледать, что онѣ были ни чѣмъ инымъ, какъ послѣдовательными ча-

стями одного и того же пути, съ тою только разницею, что для

однихъ кромѣ первой легчайшейчасти,— ничего ~ болѣе и не су-

ществует,, а для другихъ— заранѣе ясна и конечная цѣль всего

пути. Такимъ образомъ, практическая программа перваго направле-

нія временно смягчает, остроту задачъ дня, вторая— -указывает,

конечный задачи и общую схему пути.

Изъ исторіи рабочаго движенія въ странахъ нѣмецкой куль-

туры, т. е. Германіи, Австріи ІПвейцаріи, извѣстно, что на эту но-

вую точку зрѣнія, на точку зрѣнія пріемлемости «палліативовъ»,
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а слѣдовательно и на сторону требованія соціальной реформы для

современностистановятся многіе радикальные писатели и вожди

рабочей партіи Все это, въ конечномъ итогѣ, расчленяетъ общую

реформу на рядъ отдѣльныхъ частичныхъреформъ, средикоторыхъ

не послѣднее мѣсто занимаетъ и вопросъ о развитіи профессіональ-

ного движенія. Рабочая партія начинаетъвсе настойчивѣе озабочи-

ваться тѣмъ, чтобы рабочій «не умеръ съ голоду по путикъ социаль-

ному міру», и создается болѣе усиленныйинтересъкъ окруисающему,

къ вопросамъ дня и мѣстности.Но это все большее воспріятіе «зем-

ного», будничноймелочи и второстепенныхъзадачъ нисколько не

омрачаетъ ясности свѣтлаго и яркаго солнца конечнаго идеала.

По отношениекъ разбираемому нами профессіональному дви-

ясенію принятіе новой точки зрѣнія равносильно уничтояіенію, съ

одной стороны, апологетики профессионализма,съ другой— пренебре-

яштельнаго къ нему отношенія. Возлагать какія либо особыя на-

дежды на развитіе въ странѣ рабочихъсоюзовъ нельзя, какъ нельзя

отрицать или тормозить этот, видъ рабочаго движенія. Вмѣстѣ съ

тѣмъ невозмояшо думать, что созданіе профессіональнаго движенія
является, какъ одно время предполагали,основываясь на преуве-

личеніи значенія одного изъ этаповъ развитія англійскаго трэдъ-

юніонизма, оплотомъ или гарантіею противъ развитія движенія по-

литическая. Наоборотъ, исторія Запада намъ показываетъ, что

какъ въ свое время развитіе союзнаго движенія въ средѣ рабочаго

класса было только частичнымъ развитіемъ общеполитическихъ

правъ, такъ и современное западно-европейскоепрофессіональное

двюкеніе является идущимъ рука объ руку съ политическимъ.Отъ

ихъ единовременнагоразвитія возникли только болѣе определенный

взаимо-отношенія, а не уничтоженіе одной изъ формъ. Одними та-

кими средствами борьбы, какъ стачка или бойкотъ, рабочій классъ

никогда не моягетъ ограничиться. Изъ вышеприведенныхъ дан-

ныхъ было видно, что рабочіе союзы въ болынинствѣ странъявля-

ются только отростками политическойрабочей партіи, такъ или

иначе находящей себѣ мѣсто въ учрежденіяхъ представительна™

правленія. На это же указывает, и Германская рабочая партія,

говоря въ-своей программѣ, что «чѣмъ болѣе отдѣльные слои спла-

чиваются въ единый рабочій классъ, тѣмъ болѣе его борьбо должна

принимать политическихарактеръ, ибо всякая классовая борьба

есть борьба политическая». Такое утвержденіе вполнѣ понятно,

такъ какъ уясе потребностичисто профессіональной борьбы заста-
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вляютъ робочихъ выстовлять и защищать политическая требова-

нія. И съ калсдымъ шагомъ профессіональнаго развитія рабочихъ

становится ему все необходимѣе свобода организацій и свобода со-

браній. Но на этомъ дѣло логически немозкетъ остановиться и на-

глядного иллюстраціею слуяситъ приводимый далѣе примѣръ и до-

казательства, взятые изъ одной изъ наиболѣе принципіальныхъ

программъ рабочого классо, такъ нозываемой программы Эрфуртской.

Одной свободы союзовъ, — говорится тамъ, — недостаточнодля

того, чтобы пролетаріатъ получилъ возможность въ полной мѣрѣ

развить свои организаціи и возмоягно болѣе целесообразно приме-

нять ихъ. Не разъ указывалось, какъ легко было въ свое время

ремесленнымъ подмастерьямъ объединяться. Въ каждомъ городѣ въ

одномъ и томъ же ремеслѣ работало сравнительно мало народа,

притомъ ремесло было обыкновенно сосредоточенона одной какой-

нибудь улицѣ, токъ что ремесленникинаходились въ постоянномъ

личномъ общеніи другъ съ другомъ. По большей чости одно ком-

ното въ кабачкѣ вмѣщала всѣхъ подмастерьевъ любого ремесла.

Вмѣстѣ съ тѣмъ — въ хозяйственномъ отношеніи городъ пред-

ставлялъ собою болѣе или менѣе замкнутое цѣлое. Средства со-

общенія были плохи, и сношенія города съ гороцомъ — незначи-

тельны. Немногихъ странствующихъ подмастерьевъ было, при та-

кихъ условіяхъ, вполнѣ достаточно, чтобы поддержатьсвязь между

ихъ организаціями въ отдѣльныхъ городахъ. Въ настоящее же

время положеніе дѣла обстоитъ совершенно иначе. Въ крупныхъ

центрахъпромышленноститрудятся уже тысячи рабочихъ и каягдый

изъ нихъ находится въ болѣе тѣсномъ общеніи не со всей широкою

массою товарищей по ремеслу, а лишь съ немногими работающими

вмѣстѣ съ нимъ. Чтобы связать эти массы, чтобы пробудить въ

нихъ пониманіе широкой общности ихъ интересовъи привлечь ихъ

въ ряды организацій, отстаивающихъ эти интересы, необходима

возможность обращаться къ массамъ со свободнымъ словомъ, не-

обходимо свободо соброній и печоти. Ремесленнымъ подмастерьямъ

печать была ненужна. При тѣхъ узкихъ рамкахъ, въ какихъ они

жили, достаточно было личнаго общенія. Объединить же въ орга-

низацийгромадныя массы оовременныхъ наемныхъ рабочихъ и за-

ставить ихъ единодушнодѣйствовать иевозмояшо безъ содѣйствія

прессы. И это тѣмъ невозмолшѣе, чѣмъ шире развиваются совре-

менный средства сообщенія. Развитіе этихъ средствъдаетъвъ руки

капиталистовъмогучее оружіе въ борьбѣ съ рабочими. Современные
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пути сообщенія позволяют, предприяимателямъ быстро передвигать

большое количество рабочихъна значительное разстояніе. Вступивъ

въ борьбу со своими рабочими, хозяинъ легко моясетъ замѣстить

ихъ рабочими изъ иныхъ мѣстностей, разъ мелсду тѣми и другими

не существует, никакой связи. Развитіе сношеній меясду силь-

ными мѣстностями дѣлаетъ все болѣе и болѣе необходимой орга-

низацію отдѣльныхъ мѣстныхъ движеній въ единое рабочее дви-

лсеніе, охватывающее всю борющуюся рабочую массу цѣлой страны,

а затѣмъ и объединеніе рабочихъ организацій всѣхъ промышлен-

ныхъ странъ. Въ дѣлѣ такого національнаго и мелсдународнаго

объединенія промышленныхърабочихъ еще болѣе, чѣмъ въ мѣстпой

организаціонной работѣ, необходима помощь печати. Такимъ обра-

зомъ, всюду, гдѣ рабочій классъ начинаетъобъединяться, всюду,

гдѣ онъ дѣлаетъ попытки добиться улучшенія своего полоясенія,

всюду, на ряду съ чисто экономическими требованіями встрѣчаются

также и требованія политическія, которыя, самою логикою вещей,

получают, для рабочаго класса громадное значеніе; они также

относятся къ тѣмъ яіизненнымъ условіямъ, которые безусловно не-

обходимы для его развитія. «Они, по выраженію нѣмецкаго эко-

номистаК. Еауцкаго,— для пролетаріата то яге, что свѣтъ и воздухъ».

Такимъ образомъ, вызывая въ свѣтъ профессіональное дви-

ягеніе, мы неминуемо приходимъ къ выясненію и политическихъ

задачъ рабочаго класса. Противопоставлять же, какъ это часто

дѣлаготъ, политическую борьбу борьбѣ экономической и реко-

мендовать рабочему классу исключительно одну изъ нихъ — есть

ошибка, которую выясняет, вся исторія рабочаго двйженія на За-

паде. «На самомъ дѣлѣ, — утверясдаетъ тотъ же авторитетныйвъ

этомъ вопросѣ К. Кауцкій, — невозмоясно раздѣлять ихъ. Для

борьбы экономической необходимы политическія права, но они не

являются сами собою, а являются результатомъ напряженнойпо-

литическойдѣятельности. Сама политическаяборьба часто пред-

ставляет, собою въ итогѣ борьбу экономическую, причемъ, въ нѣ-

которыхъ случаяхъ, какъ, наприм., въ вопросахъ таможенныхъ, объ

охранѣ труда и тому подобныхъ вопросахъ, и прямо чисто эконо-

мическою. Политическая борьба есть только особая, наиболѣе ши-

роко и глубояо захватывающая форма экономической борьбы».

Въ результатѣ является совершенно яснымъ изъ всего выше-

сказанна™, что профессіональному движенію должно быть отведено

подобающее мѣсто при всякой раціональной постановкѣ рабочаго
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вопроса и что при учетѣ практическихъмѣропріятій въ этомъ на-

правленіи послѣдовательная и сознотельная экономическая поли-

тика не можетъ разсматривать дѣло созданія рабочихъ организацій,

какъ орудіе борьбы съ политическимитенденциямирабочаго класса.

ДОБАВЛЕНІЕ.

С. Англійское законодательство о трэдъ-юніонахъ.

Оно излагается въ четырехъ слѣдующихъ актахъ:

1) Актъ о рабочихъ союзахъ, 29 іюня 1871 г. — The Trade

Unions Act, 1871; 34 et 35 Vict, с 31.

2) Актъ, измѣняюгцій актъ о рабочихъ союзахъ, 1874-1876 гг. —

TheTradeUnion Act (1 87 l)amendementAct, 1876; 39 et 40 Vict, с 22.

3) Актъ о страховыхъ капиталахърабочихъ союзовъ. 1893 г.—

The Trade Union (Provident B4inds) Act. 1893; 56 et 57 Vict, с 2.

4) Актъ о примиреніи, 1846 г. — The Consiliation Act, 1896;

59 et 60 Vict, с 30.

Отличительная черта англійскаго законодательства о рабочихъ

союзахъ та, что оно не создаетъ никакихъ плановъ или системъ

внутренняго распорядка рабочихъ организацій. Онѣ вольны склады-

ваться какъ имъ самимъ заблагоразсудится и регламентація отно-

шеній какъ членовъ трэдъ-юніона другъ къ другу, такъ и ихъ спо-

собовъ выборовъ, самоуправленія и пр. совершенно не касается

законодателя. Роль послѣдняго во всѣхъ указанныхъ выше четы-

рехъ актохъ свелась къ отмѣнѣ существовавшихъ ранѣе каратель-

ныхъ статейза организацію союзовъ и къ приспособлениесудо-

производства къ новымъ организаціямъ. Поэтому вполнѣ ошибочно

полагают, тѣ, кои ищутъ въ западноевропейскомъзаконодательствѣ

вообще, а въ англійскомъ въ частности, практическихъ указаній
на самую структуру робочихъ оргонизоцій: кромѣ общихъ полоясе-

ній въ нихъ рѣшительно ничего не содеряштся. Изъ текстаназван-

ныхъ актовъ видно, что основныя положенія актовъ о самихъ

трэдъ-юніонахъ ничего не говорятъ, а только устанавливают,самые

общіе принципы права и суда къ этимъ организаціямъ. Рабочій
союзъ,— объясняетъ, напримѣръ, статья 2 закона 1874— 76 года,—

не преступенъх ), учрежденіе его не считается незаконнымъ въ

') «Цѣли всякаго союза не должны, только потому, что онѣ првпятствуютъ

промыслу, считаться незаконными, влекущими за собою уголовное преслѣдованіе

членовъ подобнагорода союза за такое сообщество или что-либо подобное».
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отношеніи гражданскихъправоотношеній *), а договоры рабочаго

союза подлеясатъ принудительному исполненію въ нижеслѣдующихъ

случаяхъ: 1) когда дѣло косоется движимого имущества,промысло

или нойма, который совершали члены союза во время его суще-

ствовали; 2) когда вопросъ идетъ объ уплатѣ рабочему союзу

какимъ-либо лицомъ по обязательству или въ видѣ штрафа; 3) когда

дѣло идетъобъ употребленіи средствъ рабочаго союза изъ-за бары •

шей или по договору между двумя рабочими союзами. Затѣмъ

тот, лее актъ опредѣляетъ порядокъ зарегистрованія рабочихъ сою-

зовъ, даетъ право пріобрѣтенія и найманедвижимойсобственности,

передачи ея повѣренному, ставить обязательство веденія денежнаго

отчета казначеемъ, и подробно излагает, правила особаго сокра-

щеннаго делопроизводства по нарушеніямъ, взысканіямъ и пр., но

ничего не говорить о порядкѣ устройства самого союза. Послѣднее

лее создается свободнымъ творчествомъ жизни.Самъ рабочій классъ

устанавливаетъформы и внутренній распорядокъ своихъ организа-

ции. Допустимымъ признается все, что не противорѣчитъ общимъ

граждонскимъ и политическимъпровомъ населенія.

J ) «Цѣли всякаго рабочаго союза не должны, только потому, что онѣ препят-

ствуютъ промыслу, считатьсянезаконными,влекущимиза собою недействительность

или признаніе подлежащимъуничтожениекакого-либо соглашенія или договора».
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Учрежденія для рабочихъ, возншющія на почвѣ

рабочихъ союзовъ.
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Учрежденія для рабочихъ, ихъ основаніе, значеніе
и классификация.

Организація трудящихся въ союзы превращаетъ безформен-

ную рабочую массу въ стройную систему различныхъ объединеній
и представительства.Изъ аморфной массы многочисленныхънаем-

никовъ какъ бы выкристаллизовываются характерныйи ясно вы-

раясепныя группы рабочихъ, объединяющихсяоколо опредѣленныхъ

принциповъи программъ. Получается порядокъ, система, іерархія
талантовъ и опыта. Преслѣдованіе интересовъстановится система-

тичнымъ, возмолсенъ коллективный договоръ, стойкія условія, ус-

тупки, соглашенія. Недостатки и несправедливостьотдѣльныхъ лицъ

корректируются нравственнымъ чувствомъ массы, страсти выли-

ваются въ ясныя требованія, подчиняются суровой дисциплинѣ

организацій. Въ союзѣ рабочій болѣе не беззащитенъ, не оди-

нокъ и дѣйствія его не произвольны и не случайны.Огражденный

стѣною товарищества, онъ имъ же понуждаетсяи къ осторолшости,

и къ благоразумію. Быть моя^етъ и раньше отдѣльный дѣятельный

человѣкъ былъ стоекъ и въ случаѣ надобностиумѣлъ самъ себѣ

помочь, но съ момента объединенія и каждый безвольный, не-

устойчивый и слабый сталъ самъ себѣ въ помощь и достигъ того,

о чемъ раньше не могъ и помышлять. Усилія изолированнойлич-

ности часто безплодны и только въ союзахъ самопомощь достигаетъ

истиннагоразвитія и гарантируетсясистемою. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для

остальныхъклассовънаселенія и для государстваявляется возможнымъ

устройство разнаго рода учрежденій съ представителямиотъ орга-

низованна™ рабочаго класса. Создаются особыя учреждения для ра-

бочихъ. Западная яшзнь выработала цѣлый рядъ такого рода учре-

лсденій. Они разныхъ назначеній и неравной целесообразности,

одни успѣшны, другія безплодны, но ихъ общій признакъ и един-

ственный фундамент,— предварительное объединеніе трудящихся,

пользующихся ихъ услугами, въ союзы.
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Такимъ образомъ, получаетсяслѣдующее неопровержимоеполо-

лсеніе: для правильной и успѣшной деятельности учрежденій для

рабочихъ необходима предварительная организація рабочихъ въ

союзахъ; безъ союзовъ ни одно учрежденіе, какъ, напримѣръ, про-

мышленный судъ, примирительная камера, рабочій секретаріатъ

и пр., нормально и успѣшно функціонировать не можетъ. Въ этомъ

убѣждаетъ насъ и анализъ исторического развитія рабочаго двшке-

нія: вѣдь, строго говоря, рабочія учреясденія являются только выс-

шею ступенью развитія рабочихъ организацій.

Значеніе рабочихъ учрежденій на западѣ очень велико. Они

пополняют, отсутствіе или недостаткидѣйствующихъ государствен-

ныхъ и общественныхъучреягденій и содѣйствуютъ уничтолгенію
анархіи въ промышленномъ строѣ, создавшемся на почвѣ ничѣмъ

не сдерживаемой конкурренціи и непланомерна™ производства.

Типы этихъ учрежденій очень разнообразны и будутъ нияіе раз-

смотрѣны. При этомъ, не нужно забывать, что нюкеизложенныя

учрежденія въ большинствѣ случаевъ не созданыкакимъ-либо спе-

ціальнымъ законодательствомъ, а развивались или на почвѣ дей-

ствующа™ права, или путемъ устраненія изъ послѣдняго стѣсняв-

шихъ ихъ развитіе положеній. Ошибаются тѣ, кто указываетъ на

европейское законодательство, какъ на источникъсозданія различ-

ныхъ соціальныхъ учреждений для рабочихъ; ихъ создала сама

жизнь, приспособляясь или приспособляя общія законоположенія.

Слѣдующія учрежденія, возникающія на почвѣ рабочихъ сою-

зовъ, уже получили болѣе или менѣе определеннуюфизіономію:

1. Примирительныя камеры и третейскіе суды;

2. Промышленные суды;

3. Рабочія палаты и камеры;

4. Рабочіе секретаріаты;

5. Биржи труда;

6. Совѣты труда;

7. Центральный ведомства труда.

Все перечисленныяоргонизаціи можно роспределить на три

группы по характеру вложенной въ нихъ идеи.

I. Судебная организація:

1 . Для комментированія уяіе существующагонрава:примири-

тельныя камеры и третейскіе суды;

2. Для выработки новаго права: промышленные суды;
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3. Учрежденія смешаннаго типа изъ первыхъ двухъ группъ

(советы свѣдущихъ людей);

4. Юридическая консультація: рабочіе секретаріаты.

II. Административно-государственныяорганизаціи:

1. Центральныя ведомства труда;

2. Правительственное бюро труда;

3. Рабочія камеры.

III. Объединительныйпрофессіональныя учрежденія:

1. Рабочія камеры (въ Италіи);

2. Бюро генеральныхъ федерацій;

3. Биржи труда;

4. Советы труда.

Предлагаемое дѣленіе, приведенное здесь, конечно, весьма

недостаточнои произвольно, но все ясе, по нашему мненію, даетъ

нѣкоторую возмояшость предварительнойоріентировки.

Следующій ншке краткій обзоръ устройстваи деятельностиэтихъ

учрежденій излоясенъ не по странамъ,какъ выше рабочіе союзы, а по

своимъ типамъ. Такое более схематичное изложеніе здесь не встре-

чает, препятствій: учрежденія устойчивѣе и менѣе зависятъ отъ

мелочей мѣстныхъ условій. Это уже «надстройка», для которой фун-

дамент, не менее важенъ, чемъ и окружающая среда, а фунда-

мент, у рабочихъ учрежденій, какъ было уже указано, общій — ра-

бочіе союзы.

ш іо
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I.

Примирительный камеры.

1. Общій обзоръ.

А. Цѣль и задачи примирительныхъ каіиеръ.

Противоположность интересовъработника и работодателя со-

здает, постоянный источникъ борьбы, которая, смотря по обстоя-

тельствам^ можетъ быть явной или скрытой. Эта борьба лежитъ

въ основе ихъ отношеній и представляетъсобою явленіе неизбеяг-

ное и въ современномъ капиталистическомъхозяйстве окончательно

не устранимое. Но, если, при данномъ строѣ, источникъборьбы

труда и капитала— постояненъи неустр&нимъ,то, во всякомъ случаѣ

самыя формы этой борьбы поддаются воздействию, также какъ и

многое другое, что тесно связоно съ отсутствіемъ выясненія и

устоновленія отношеній сторонъ. Токъ многочисленныя недоразу-

мѣнія, постоянно происходящая между рабочими и работодателями,

часто, помимо общихъ причинъ,леясащихъвъ вышеуказанномъприн-

ципіальномъ противорѣчіи интересовъ,коренятся въ отсутствиивоз-

можностисистематичнои безпристрастнообсудить и выяснить истин-

ное положеніе дела и, смотря по результатам^ прійти къ тому

или иному соглашению. Кроме того, многія условія договора, многіе
пункты правительственныхъ распоряженій и законодательныхъ

предписаниеявляются въ практикеобыденнойжизниспорными,а, по-

тому вызываютъ необходимость въ ихъ разъясненіи и разрешеніи.

Для всехъ подобнаго рода случаевъ, организоція особыхъ соглашаю-

щихъ стороны инстонцій, особыхъ примирительныхъ комеръ,

является и желательною и необходимою. Такія камеры для многихъ

столкновеній пріобретаютъ предупреждающейсобытія характеръ и

способствуют, миролюбивому исходу недоразумения.Следовательно,

устройство примирительныхъ камеръ можетъ составлять одну изъ

задачъ экономической политики культурнаго государства. Но еще

мало устроить примирительную камеру, необходимо, чтобы она безу-
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Пречно и успешно работала, а для этого весьма валсенъ ея лич-

ный составь. Само собою понятно, что для такой, часто всецѣло

покоящейся на моральныхъ нринципахъ,деятельности лицамъ, вхо-

дящимъ въ составь камеры, необходимо обладать большою опыт-

ностью, тактомъ, а, главное, безукоризненнымъ нравственнымъавто-

ритетомъ въ глазахъ тяліущихся. Этимъ условіямъ могутъ, конечно,

удовлетворить не случайно избранные или извнѣ назначенные,

а лишь действительноизбранные обеими сторонами лучшіе люди.

Отсюда понятно, что устройство такихъ учреладеній мыслимо и воз-

мояшо только тамъ, где уже имеются на лицо профессіональныя

рабочія организаціи, дающія возмояшость и обезпечивающія и пра-

вильность избранія долліностныхъ лицъ камеры, и солидиыя га-

рантіи для прииятія определенныхъея решеній. А мы уже видели,

что профессіональныя организаціи — именно этого и достигаютъ.

Б. Краткая исторія развитія примирительныхъ камеръ.

Примирительныя учреждения не новость въ исторіи; отдѣльные

примеры такого рода учрежденій известныеще со временъ средне-

векового цехового устройства, въ эпоху котораго наростагощій анта-

гонизмъ интересовъ подмастерьевъ и хозяевъ уже приводилъ къ

ряду недоразуменій и столкновеній. Желаніе дать последнимъ

примирительныйисходъ и привело къ созданію прототиповъсовре-

менныхъ примирительныхъучрежденій. Такія задачипреслѣдовалъ,

наприм., «Комитетъ для регулированія условій ремесленнагоуче-

ничества въ льноткацкомъ цехе», организованный въ Страсбурге

въ 1363 году. Въ составъего входили бмастеровъ и столько же под-

мастерьевъ (рабочихъ). Председательствовалъ цеховой старшина,

Ammanmeister, которому, въ случаѣ равенства голосовъ, принадле-

ясало право решающа™ голоса. Изследователи цеховъ объясняют,,

что эта форма примиренія не получила въ тогдашней Германіи

права граясданства потому, что существовавшій единовременно

институт, прочно организованныхъ цеховыхъ судовъ былъ более

выработанъ и более органическисвязанъ со всемъ цеховымъ устрой-

ствомъ, чемъ комитеты примиренія. Кроме того, существенную

роль играла оппозиція мастеровъ (хозяевъ), не желавшихъ допу-

стить усиленія и безъ того все возраставшаго вліянія подмастерьевъ

(рабочихъ) на определеніе условій труда. Другой типъ примири-

тельныхъ учрежденій — Conseils de Prud'hommes, укоренившійся въ

некоторыхъ романскихъ странахъ,— зародился еще въ XII веке
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во Франціи, въ эпоху Людовика IX. Первоначально на членовъ

этихъ совѣтовъ возлагались функціи торговыхъ смотрителейи базар-

ныхъ судей, затѣмъ ихъ совѣщаніе играло роль торговой камеры

при городскомъ совѣтѣ. По одному Королевскому указу 1464 года

жителигорода Ліона избираютъопытнаго и толковаго prud'homme'a

для улаживанія всѣхъ тѣхъ споровъ, которые могли бы возникнуть

между торговцами на ярмаркѣ въ Ліонѣ. Законодательство по-

слѣдняго десятилѣтія XVIII вѣка, уничтоживъвсѣ корпоративный

права и привилегіи, пріостановило и работу этихъ учрежденій.

Въ XIX вѣкѣ устанавливается новый промышленный строй,

а съ нимъ и новыя отношенія и воззрѣнія. Первоначально пола-

гаютъ. что все прекрасно разрѣшается «свободною игрою силъ»,

приводящею къ гармоніи интересовъ. Жизнь постепенноубѣждаетъ

въ обратномъ. Обстоятельства вынуждаютъ обращаться къ содѣй-

ствію третьихъ лицъ и внѣшнихъ силъ. Между прочимъ въ пос-

лѣднее время все болѣе и болѣе распространяетсяубѣжденіе, что для

смягченія борьбы между трудомъ и капиталомъ, ставшей при но-

выхъ условіяхъ особеннояркой и принцидіальной, желательнаорга-

низация правительствомъ такого рода учрежденій, на которыя, въ

случаѣ возникновения несогласій напочвѣ договора, могло бы быть

возложено устраненіе возникшихъ недоразумѣній. Конечно, въ

этомъ отчасти уже заключаетсябезмолвное признаніе принципафак-

тическойравноправности рабочихъи предпринимателей— принципа,

который все настойчивѣе проводится тѣмъ новымъ современнымъ

законодательством^ которое получило характерное названіе «со-

ціальнаго». Затѣмъ наряду съ этимъ стремленіемъ дѣйствуетъ и

чисто практическое соображеніе: часто бываетъпрямо-таки выгодно

обѣимъ сторонамъ прійти, избѣгая стачки, къ какому-либо согла-

шенію. Конечно, послѣднее можетъ быть только добровольнымъ, но

путемъ установленія предварительныхъгарантій можно " закрѣпить

это будущее добровольное согласіе и превратить его въ принуди-

тельное. Это уже является извѣстнымъ и опредѣленнымъ шагомъ,

находящимся въ связи съ одной весьма характернойчертой совре-

меннаго движенія въ пользу примирительныхъ учрежденій, это—

со стремленіемъ ввести законодательнымъпутемъ принципъпринуди-

тельности примирительнаго разбирательства. Само собою понятно,

что при этомъ одна сторона, а именно противящаяся примиренію,

должна подчиниться принудительному рѣшенію; а самое рѣшеніе

исходить не отъ общаго суда, а спеціальнаго, составленнагоизъ
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лицъ, непосредственнопринадлежащихъкъ спорящей средѣ. Ниже

мы будемъ имѣть случай подробнѣе высказаться относительноэтого

принципапринудительности,теперь же разсМотримъ основнуюидею

примирительныхъучрежденій, — примиреніе противорѣчивыхъ ин-

тересовъ труда и капитала.

Выше было уже отмѣчено, что, по существу дѣда, присуще-

ствующемъ капиталистическомъстроѣ антогонизмъ труда и капи-

тала непримиримъ. Но выше было также указано, что изъ этой

строго принципіальной точки зрѣнія отнюдь нельзя дѣлать вывода,

что деятельность въ сферѣ примиренія невозможна и неплодотворна.

Наоборотъ,—какъ то и будетъ видно изъ нижеслѣдующаго, —

деятельность въ этомъ направленіи и возможна, и желательна,такъ

какъ, не устраняя въ корнѣ классовой борьбы, она придаешьэтой

борьбѣ смягченных и облагороженный формы. Такая точка зрѣнія,

конечно, появилась не сразу, а создалась какъ результатъ со-

четанія двухъ діаметрально противополояшыхъ взглядовъ на во-

просы взаимоотношения труда и капитала.Радикальному воззрѣнію

на непримиримость классовыхъ противорѣчій, а, следовательно, и

на безсмысленностьустройства какихъ бы то нибыло примиритель-

ныхъ учрежденій, былъ противопоставленъ восторженный опти-

мизмъ всѣхъ тѣхъ, кто полагалъ возможнымъ разрѣшить рабочій
вопросъ на почвѣ существующихъ отношеній и кто, слѣдовательно,

легко усматривалъ въ примирительныхъучрежденіяхъ прекрасный

залогъ лучшаго будущаго. И въ настоящее время законодатели,

экономисты и общественныедѣятели, считающіе, что примиреніе
противорѣчивыхъ интересовъмежду трудомъ и капиталомъ можетъ

быть достигнутона почвѣ существующихъпроизводственныхъусло-

вие, энергичноотстаиваютъпримирительныйучрежденія, какъ такого

рода института,который устанавливаетъпрочную основу грядущему

соціальному миру. Действительныйопыта существующихъ прими-

рительныхъ учрежденій еще совершенно не выяснилъ, насколько,

однако, этотъ путь дѣйствительно содѣйствуетъ установлениюсо-

ціальнаго и экономическаго мира, такъ какъ палліативность этой

скромной мѣры часто черезчуръ ярко выступаетъ наружу и тѣмъ

опровергаетъоптимизмъ упомявутыхъ теоретиковъ.Но все же спра-

ведливость требуетъ внимательно разсмотрѣть ихъ проекты, тѣмъ

болѣе, что съ точки зрѣнія иниціаторовъ примирительныхъкамеръ—

сущность этихъ учрежденій долго понималась обществомъ непра-

вильно. Указанный выше прежнія попытки во Франціи и Германіи
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учредитьпримирительныекомитеты нашлисебѣ идеализацію въ ученіи
такъ называемыхъ «гармонистовъ», т. е. проповѣдниковъ идеивсе-

общей гармоніи интересовъ,— ученія, особенно распространеннаговъ

первойполовинѣ XIX вѣка. Къ этому же времени относитсяи нарожде-

ніе новаго движенія въ пользу примирительныхъучреждений.Такъвоз-

родились и старые conseils de prud'hommes въ Франціи, и появились

примирителъныякамеры въ нѣкоторыхъ отрасляхъ промышленности

Англіи. Не осталасьчуждановымъ вѣяніямъ и Германія. Въ послѣдней

проекта закона о примирительныхъ камерахъ, представленныйвъ

1873 году Verein'y fur Socialpolitikизвѣстнымъ нѣмецкимъ обще-

ственнымъ дѣятелемъ Максомъ Гиршемъ, ставилъ передъ этимъ

учрежден]емъ задачи троякаго рода. На примирительный камеры

возлагалось: во-первыхъ— разсмотрѣніе вопросовъ, касающихсязара-

ботной платы, рабочаго времени, сроковъ отказа отъ продолженія
договора, увольненія или ухода со службы, дисциплинывъ мастер-

скихъ и т. п.; во-вторыхъ — обязанность посредническихъ(третей-

скихъ) судовъ, и въ третьихъ — административныя задачи, какъ,

напр., надзоръ за ученичествомъ, устройство профессіональныхъ

школъ и завѣдываніе ими, посредничество по доставленію работы

и т. п. Одновременно, другой извѣстный германскій дѣятель, про-

фессоръ Луйо Брентано, требовалъ, чтобы примирителъныякамеры

взяли на себя не только разработку обязательныхъ для обѣихъ

сторонъ предписаній, касающихся условій труда, но и рѣшеніе спо-

ровъ между работодателями и рабочими въ случаѣ нарушенія усло-

вій уже заключеннаго договора найма. Такая формулировка задачъ

примирительныхъкамеръ, представляласобою смѣшеніе нѣсколькихъ

въ принципѣ различныхъ цѣлей, а потому въ самой своей основѣ

уже носила зародыши неуспѣха. Къ тому же въ тогдашней Гер-

маніи не было промышленныхъ судовъ, а, слѣдовательно, была

полная возможность для еще болынаго смѣшенія принциповъ

судебной и административной деятельности. Имперскій законъ

29 іюля 1890 года взглянулъ на дѣло иначе, чѣмъ М. Гиршъ и

Брентано, и въ настоящее время и въ Германіи преобладаетъ

мнѣніе, что задачи примирительныхъ камеръ должны быть пони-

маемы болѣе узко.

Такимъ образомъ, дѣло оказалось съ одной стороны болѣе

сложнымъ, чѣмъ предполагалинѣмецкіе оптимисты,съ другой— ради

достияіенія практическаярезультата пришлось упростить и сузить

задачи примирительныхъ учрежденій. Между тѣмъ новая промы-
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шленная жизнь шла своимъ чередомъ, и обѣ организованныя въ

союзы стороны начали стремиться урегулировать взаимный отно-

шенія. Это новое направленіе обнаружилось раньше всего въ во-

просѣ регламентами условій договора. Въ случаяхъ угрожающей

или уже возникшейстачки, или же массоваго увольненія рабочихъ

предпринимателемъ,локаутовъ, а также во всѣхъ вообще случаяхъ

несогласиймежду предпринимателямии рабочими на почвѣ условій
труда, начали устраивать примирительное бюро, состоящее изъ

одинаковая числа представителейобѣихъ сторонъ, которые должны

быливзять насебя окончательноеустановленіе обязательныхъ на бу-

дущее время условій. Съ этою цѣлью камера, прежде всего, вы-

ясняла спорные пункты, а затѣмъ приводила въ извѣстность всѣ

обстоятельства, имѣющія значеніе для рѣшенія дѣла, причемъ была
вправѣ опрашивать и другихъ представителейспорящихъ сторонъ.

Дѣло могло касаться какъ толкованія уже существующихъ,

такъ и введенія въ договоръ совершенно новыхъ условій. На раз-

смотрѣніе примирительныхъкамеръ поступали главнымъ образомъ

вопросы, касающіеся заработной платы, но въ принципѣ не исклю-

чается и обсужденіе другихъ пунктовъ рабочаго договора и даже

вопросовъ чисто-техническаго характера. Такъ, напр., въ іюлѣ

1889 года, примирительной камерѣ и третейскому суду я^елѣзо-

прокатной и сталелитейнойпромышленностисѣвера Англіи (Board
of conciliationand arbitrationfor the manufacturediron and steeltrade
of the North of England)— былъ доставленъ на разсмотрѣніе во-

просъ, служивши предметомъ постоянныхъ яшлобъ, начиная съ

60-хъ годовъ, а именно— вопросъ о законодательномъ регулиро-

ваніи такъ называемой «понедѣльничной работы» пудлинговщиковъ

(т. е. подготовленія пудлинговыхъ печей въ воскресенье вечеромъ

или ночью съ воскресенья на понедѣльникъ) *). Въ каменноуголь-

ыыхъ копяхъ Нортумберланда третейскому суду поставленъ былъ
на разрѣшеніе вопросъ о томъ, какимъ образомъ должна быть про-

изводима добыча угля: взрывами пороховыхъ. патроновъ или выла-

мываніемъ угля изъ пласта киркою горнорабочаго; первый спо-

собъ, какъ болѣе легкій, нравился рабочимъ, предпринимателиже

стояли за второй, какъ болѣе экономный 2). Постановленія при-

!) Lotz. W. Das Schieds-und Einigungsvorfahren in der Walzeisen-und Stahlin-
dustrie Nordenglands, въ Schrif ten des Voreins fiir Socialpolitik. T. XLX. Лѳйпцигъ, 1890 г.

») Auerbach, Emil- Die Ordnung der Arbeitsverhaltnisses in den Kohlengruben
von Northumberland und Darham. Тамъ лее.
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мирительныхъ камеръ сохранялисилу въ теченіе заранѣе опредѣлен-

наго періода времени, по истеченіи котораго договоръ или же могъ

быть возобновленъ на прежнихъ условіяхъ, или же могъ быть

заключенъна совершенноновыхъ условіяхъ. Такого родадѣятельность

развивали, какъ будетъ указано ниже, преимущественноанглійскія
примирителъныякамеры обѣихъ системъ(Кеттля и Мунделлы). Ихъ

главнымъ недостаткомъ является неопредѣденность рѣшенія и не-

прекращеніе стачки во время примирительная разбирательства.

Между тѣмъ, во всякомъ случаѣ, для осуществленія самой идеи

примирительныхъ учрежденій, прежде всего необходимо, чтобы

обѣ стороны, какъ бы ни была остра борьба между ними,

передавъ дѣло на разсмотрѣніе примирительной камеры, и до

рѣшенія, и послѣ него въ теченіе опредѣленнаго срока счи-

тали для себя безусловно обязательнымъ ожидаемое или состояв-

шееся уже соглашеніе. Итакъ, по своей идеѣ, деятельность

примирительныхъ камеръ должна имѣть преимущественно пред-

упредительныйхарактеръ. Установленныйими, съ согласія обѣихъ

сторонъ, обязательныя правила производства работы должны спо-

собствовать устраненію на нѣкоторое время поводовъ къ возникно-

вению неудовольствій.

Такова была первоначальная форма примирительныхъ бюро.

Опыта показалъ, что она крайне несовершенна,а деятельность—

безплодна или ничтожна. Выяснились двѣ основныхъ причины

неуспѣха — одна, касающаяся вопроса объ отношеніяхъ камеръ къ

праву,— вторая—вопроса о принудительностиподчиненія рѣшенію.

Вопросъ о томъ, какое именно право доляша вѣдать 'примири-

тельная камера,— дѣйствующее или новое, или то и другое едино-

временно,— вопросъ существенный. Германскій законъ 1890 года

выдѣлилъ въ особую группу дѣла, касающіяся выработки условій

новаго права, ещедолженствующагобыть установленнымъ,и выдви-

нуло новый, определенныйтипъ учрежденій — промышленныйсудъ,

Gewerbegericht, также,.впрочемъ, слуяіащій цѣлямъ примиренія, какъ

и камеры Кеттля и Мунделлы. Но напомнимъ, что послѣднія ка-

сались преимущественноулсе выработаннаяи установленнаяправа.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ передъ собою два типа инстанцій,

вѣдающихъ примиреніе: одинъ— разрѣшающій споры, возникающіе

на почвѣ уже существующая обычая и разрѣшающіяся тѣмъ

или другимъ толкованіемъ общепринятыхъ положеній, другой—

выработывающій новыя условія, создающей, такъ сказать, самую
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букву новаго обычая. Оба эти типапринципіально различны, и хотя

и примирительныйкамеры, и промышленные суды на практикѣ не

вѣдаются съ этими разграниченіями, но ваяшость ихъ, тѣмъ не

менѣе, неуменьшается. Намѣтивъ два полюса, между которыми по-

стоянноколеблется принципъпримиренія, мы устанавливаемъ,кмѣстѣ

сътѣмъ, и классификацію примирительныхъучреяеденій. Во-первыхъ,

какъ уясе было'сказано,ониразличаютсясвоимъ отношеніемъ къ праву.

У камеръ отношеніе къ праву— совершенно отличное отъ

отношенія къ праву промышленныхъ судовъ, съ которыми при-

мирителъныя камеры такъ часто смѣшиваются. Анализъ ихъ

различія дастъ намъ лучшую характеристику юридическая смы-

сла деятельности камеръ. Въ то время, какъ на обязанности

промышленныхъ судовъ леяштъ разсмотрѣніе споровъ, возни-

кающихъ на почвѣ существующихъ правоотношеній въ области

труда, другими словами— возстановленіе нарушенныхъправь, при-

мирительный камеры доляіны сами создавать эти правоотношенія.

Однимъ словомъ, первые защищаютъ установленныя нормы права,

вторыя ихъ только вырабатываютъ. Промышленные суды и при-

мирителъныя камеры касаются совершенно различныхъ предме-

товъ, имѣютъ совершенно обособленныя компетенціи и не сопри-

касаются между собою почтини въ одномъ пунктѣ. Промышленный

судъ представляетъсобою настоящую судебную инстанцію; примири-

телъныякамеры— это инстанціи со смѣшанной,преимущественнопри-

мирительною компетенціею. Нѣмецкіе юристы характеризуютъ раз-

ницукамеръ и судовъ по ихъ юридическимъзадачамъ. Такъ, по ихъ

мнѣнію, задачу камеръ составляетъ разрѣшеніе дѣлъ, возникающихъ

напочвѣ столкновенія правъ (Recktsstreitigkeiten)опредѣленныхъ тя-

яіущихся лицъ,задача судовъ въ регулированіи споровъ, вытекаю-

щихъ изъ столкновеній интересовъ (Interessenstreitigkeiten)опре-

дѣленныхъ экономическихъ группъ.

Другой отличительныйпризнакъ камеръ, это ихъ администра-

тивно- статистическія функціи. По общепринятому порядку на

камеры возлагаются какъ сборъ статистическихъсвѣдѣній, такъ и

нѣкоторыя административныя обязанности. Нѣтъ сомнѣнія, что

ни то, ни другое не доляшо входить въ кругъ обязанностей та-

кихъ спеціальныхъ учрежденій, какъ примирителъныя камеры,

а должно вѣдаться специальными и компетентными органами.

Что же касается различныхъ терминовъ, употребляемыхъ безъ

всякая разбора, каковы: рабочая палата, бюро соглашения,
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третейское бюро, третейскій судь, примирительныя бюро, при-

мирительная камера, то наиболѣе яіелательно всеобщее принятіе
послѣдняго термина,какъ недопускающагоникакихъ недоразумѣній.

Во всякомъ случаѣ, необходимо предварительно установить и ука-

зать, что англійскіе третейскіе суды, такъ назыв. courts of arbi-

tration, не равносильны ни германскимъ промышленнымъ судамъ

(Gewerbegericht), ни французскимъ (conseils de prud'hommes), ни

италіанскимъ — (collegio clei probi viri.).

Примирительныя камеры не слѣдуетъ также смѣшивать съ

рабочими комитетами (Arbeiterausschusse). Учреясденія послѣдняго

рода не имѣютъ, строго говоря, мѣста въ общейцѣпи организацій,

возникшихъ на почвѣ рабочихъ союзовъ. Это особые рабочіе со-

вѣты, появившіеся въ самое недавнее время въ Германіи и пред-

ставляющее собою собраніе выборныхъ рабочихъ. занятыхъ въ

какомъ-нибудь крупномъ промышленномъили горнозаводскомъ пред-

пріятіи; съ этими совѣтами предприниматель по своей иниціа-

тивѣ обыкновенно совѣщается о всѣхъ тѣхъ вопросахъ по органи-

зации работъ, о которыхъ ему интереснознать мнѣніе рабочихъ.

Такъ, напримѣръ, часто важно знать, не встрѣтитъ ли проектируемый

предпріятіемъ порядокъ противодѣйствія. Точно такясе вопросъ о

томъ, что именно обсуждается предпринимателемъи насколько самъ

онъ считаетсясъ высказанными рабочими мнѣніями, всецѣло зави-

ситъ отъ его личнаго усмотрѣнія. Теперь еще трудно предвидѣть,

во что могутъ вылиться подобнаго рода комитеты. Возмояшо, что

они разовьются постепенновъ учреясдёнія съ болѣе широкими ком-

петенциями,— а, слѣдовательно, члены ихъ явятся въ будущемъ

тѣмъ элементомъ, который окажется наиболѣе подготовленнымъкъ

работамъ въ примирительныхъкамерахъ.

Второй намѣченный нами вопросъ— отношеніе къ рѣшенію. Онъ

стоить въ связи съ вопросомъ о возбужденіи примирительнаяразби-

рательства независимо отъ яіеланія обѣихъ илиоднойизъ сторонъи

лучшевсего поставленъвъ австралійскихъ примирительныхъкамерахъ,

нредставляющихъсобою, кстатисказать, совершенноновый типъэтихъ

учрежденій, а именногосударственныхъ.Вмѣстѣ съ нимъ, здѣсь боль-

шое мѣсто удѣлено третейскому суду, обладающему значительною

компетенціею. Совершенно обратное теченіе мы видимъ въ Старомъ

Свѣтѣ, гдѣ, по выраженіе проф. Шмоллера, «лозунгомъ считается

теперь» не «arbitration», а, наоборотъ, «negotion and concilia-

tion». И, действительно,неуспѣхъ типа камеръ Кеттля и Мунделлы

привелъ въ Европѣ къ устройству «соединенныхъбюро», «тариф-
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ныхъ комитетовъ» съ небольшимъ кругомъ задачъ, почти исклю-

чительно касающихся вопросовъ детальной разработки тарифа за-

работной платы. Послѣдніе дѣйствуютъ исключительноприпомощи

подвижного тарифа заработной платы или, какъ его называютъ

въ Англіи, «скользящей скалы». Деятельность подобная рода ко-

митетовъ идетъ повсемѣстно весьма успѣшно.

В. Системы примирительныхъ камеръ въ разныхъ странахъ.

Теперь сдѣлаемъ краткій обзоръ существующихъсистемъ ка-

меръ по странамъ.Впередидругихъзаслуяшваютъвниманія примири-

тельныя камеры въ Англіи, которой въ новѣйшее время припи-

сывается иниціатива ихъ учрежденія. Здѣсь еще въ 1849 году въ

шелкоткацкой промышленностиорганизовалось подобнаго рода учре-

яеденіе, получившееназваніе MacclesfieldSilk TradeBoard. Въ составь

этого учрежденія вошли представителии отъ -работодателей,и отъ

союза рабочихъ. Оно преслѣдовало двоякую цѣль: надзоръ за исполне-

ніемъ дѣйствующихъ законоположеній и разработку условій дого-

вора на будущеевремя. Этотъ TradeBoard просуществовалънедолго,

и спустя нѣсколько лѣтъ принуясденъбылъ закрыться. Затѣмъ были

учреяідены камеры по системамъ Кеттля и Мунделлы; о дѣятельно-

сти ихъ скаясемъ подробнѣе нгоке. Обѣ эти системы вызвали рядъ

подражаній, постепенноизмѣнившихъ и самый принципыкамеры

во многихъ мѣстахъ превратились въ тарифные комитеты. За Ан-

гліею слѣдуетъ Францъя. Здѣсь примирительноеи третейскоераз-

бирательство получило совершенно иное направленіе, почему оно

будетъ разсмотрѣно подробно особо. Пока лишь замѣтимъ, что

въ духѣ Франціи выработались примирительныя учреяеденія въ

Вельгіи и Лталіи. Германія, Австрія и Швещарія ничего въ

этой области оригинальная не дали. Примирительныя камеры въ

СоединенныхъШтатахъ, въ Еанадѣ и въ нѣкоторыхъ менѣе зна-

чительныхъ европейскихъстранахъ представляютъразличныймѣст-

ныя варіаціи тѣхъ же указанныхъ ранѣе типовъ.

Наконецъ идутъ примирительныя камеры Австраліи, пред-

ставляющія, какъ было сказано,совершенно новый типъ этого рода

учрежденій, а именно государственный.

Совершенно въ сторонѣ стоять примирительныя учреяаденія
Голландіи, которая однапопыталасьорганизовать примирительноераз-

бирательство безъ предварительнойорганизаціи рабочихъ союзовъ и,

какъ мы увидимъ далѣе, поплатиласьза это жесточойшимъфіаско.
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2. Примирительныя камеры въ разныхъ
странахъ.

1. Примирительныя камеры въ Англіи.

Первыя англійскія примирительныя камеры возникли въ ше-

стидесятыхъгодахъ XIX столѣтія, по иниціативѣ двухъ общест-
венныхъ дѣятелей— Мунделлы и Кеттля, предлояшвшихъ каяедый

свою систему этихъ учрежденій.
Мунделла (Mundella),— фабриканта чулокъ въ городѣ Нот-

тингемѣ, организовалъ въ 1860 году «камеру соглашенія» изъ

представителейобѣихъ сторонъ для мирнаго разрѣшенія споровъ

между фабрикантами и рабочими чулочнаго и перчаточная про-

изводства. Она была названа: «Камера соглашенія Ноттингемской

чулочной и перчаточнойпромышленности».

РупертаКеттль (Kettle),— судья графстваВорчестеръ,— устроилъ

въ 1864 году для той ясе цѣли, но нанѣсколько иныхъ,чѣмъ Мунделла,

основаніяхъ «Третейскуюкамеру» въ строительной промышленности

города Вольфергимтона. Обѣ созданный камеры послужили прото-

типомъ для всѣхъ подобнаго рода послѣдующихъ учрежденій Англіи.
между прочимъ и для «Камеры соглашенія и третейскаго суда

ягелѣзодѣлательной промышленностисѣверной Англіи», обстоятельно

описаннойнашимъ изслѣдователемъ Зотовымъ, въ недавно издан-

ной монографіи по этому предмету *).
Въ экономической литературѣ принято считатькамеры типовъ

Кеттля и Мунделлы, но разница меясду ними столь незначительна

и въ теченіе своего существованія онѣ настолько сблизились,что, соб-

ственно,о разницѣ говорить неприходится.Первоначально ихъ разли-

чіе заключалось въ слѣдующемъ: По системѣ Мунделлы избираетсяпо

9 представителей(членовъ камеры) отъ каяедой стороны,по системѣ

Кеттля— по 6-ти человѣкъ. Въкамерѣ Мунделлы предсѣдательствуетъ

*) Зотовъ, А. «Соглашеніѳ и третейскій судъ между предпринимателямии ра-

бочими въ апглійской крупной промышленности».СПБ., 1902.
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кто-либо изъ числасамихъчленовъ,по ихъусмотрѣнію; во второй же—

совершенно постороннееи непричастноекъ классовымъ интересамъ

сторонъ лицо. Всѣ члены исполняютъсвои обязанностибезвозмездно,

только однирабочіе могутъ получитьвозмѣщеніе потеряннойими въ дни

засѣданій камеры заработанной платы, а въ камерѣ Мунделлы

имѣется еще вознаграждаемый секретарь.

Камеры собираются по мѣрѣ надобности, но обыкновенно не

менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Дѣла, особенно частная характера,

идутъ на предварительноеразсмотрѣніе небольшой комиссіи, состав-

ленной изъ числа членовъ той же камеры. Эта комиссія носить

пазваніе: у Мунделлы «слѣдственнаго комитетам (состоитъ изъ

4 человѣкъ и избирается самою камерою) и «примирительнаго ко-

митета»— у Кеттля, который рекомендовалъ, чтобы сами стороны,

а не камера, избирали этотъ комитета изъ числа членовъ камеры.

Составь членовъ комитета Кеттля не долженъ превышать двухъ.

При возникновеніи недоразумѣній каждая подлежащаяразбору жа-

лоба должна быть письменно представленавъ эту предварительную

инстанцію (Board of Conciliation).Послѣдняя прилагаетевсѣ усилія
уладить дѣло миромъ или по взаимному соглашенію. Только когда

всѣ ея попытки окаясутся безплодными и заключить соглашеніе
такимъ путемъ не удастся, дѣло передается на разрѣшеніе всего

состава примирительнойкамеры, которая уніе пріобрѣтаетъ значе-

ніе судебнаго трибунала, Board of arbitration.Здѣсь дѣло тщательно

разсматривается и обсуяздается, и затѣмъ камера выносить опре-

дѣленное рѣшеніе, которое моя^етъ далеко отстоять отъ условій воз-

можная мирового соглашенія. Примиреніе превращается въ судъ.

Затѣмъ возникаетъ роковой для большинства учрежденій вопросъ

объ исполнениирѣшенія. Независимо отъ общихъ условій, созда-

ваемыхъ деятельностью рабочихъ союзовъ, о чемъ будетъ сказано

ниже, каясдая изъ двухъ разбираемыхъ системъ рѣшаетъ это дѣло

по своему. Камера Мунделлы совершенноотказывается отъ спеціаль-

ной формы принужденія. Рѣшеніе можета стать юридическиобяза-

тельнымъ для обѣихъ сторонъ только въ силу предварительная

контракта, т. е. если въ дояворъ будетъ включенъ особый пункта,

согласно которому предпринимателии рабочіе обязуются представ-

лять свои споры и недоразумѣнія на разсмотрѣніе примиритель-

наго бюро.

При разбирательствѣ по системѣ Кеттля допускается и нѣко-

торое принужденіе по отношенію къ сторонѣ, не согласившейся съ
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постановленіемъ камеры. Соотвѣтствующія статьи общаго закона,

предписывающія суровы я наказанія за уклоненіе отъ рѣшеній тре-

тейскихъсудовъ, считаются приверженцамисистемы Кеттля обя-

зательными и для рѣшенія примирительныхъкамеръ.

Такимъ образомъ примирительнаякамера постоянно колеблется

отъ инстанціи совершенно миролюбивая разбирательствадо учреяс-

денія судебнаго характера съ принудительнымърѣшеніемъ. Система

Мунделлы, съ ея предсѣдателемъ изъ своей среды, болѣе всего со-

отвѣтствуетъ первому изъ этихъ типовъ, система Кеттля, вводя-

щая посторонній рѣшающій элементъ,— второму. Къ тому же

послѣдняя создавала и больше гарантіи для обезпеченія окончатель-

ная рѣшенія, но, строго говоря, все же постоянно чувствовалось

смѣшеніе двухъ отмѣченныхъ принциповъ примиренія, а потому

получалась характерная для Англіи неустойчивость самой струк-

туры камеръ. Неудобство смѣшенія указанныхъ принциповъ,— не

сознававшееся ни устроителемъ камеръ, ни ихъ русскимъ изслѣдова-

телемъ (Зотовымъ) — чувствуется и въ различныхъ постановленіяхъ

камеръ, и въ объясненіяхъ, даваемыхъ ихъ идеологами.Зотовъ, напри-

мѣръ, слѣдующимъ образомъ пытаетсяобойтиуказанноезатрудненіе.

«Слѣдуетъ, однако, помнить, говорить Зотовъ, что, хотя Кеттль

назвалъ свою камеру «третейскою» камерою («Arbitration» Board)
и хотя въ присутствіи третейскаго судьи заключалось одно изъ

характерныхъ отличій и достоинствъ его системы по сравненію съ

системою Мунделлы, тѣмъ неменѣе и Кеттль вполнѣ сознавалъ, что

рѣшеніе вопроса путемъ соглагиенія заслуживаешь рѣшительнаго

предпочтеиія передъ третейскимъ судомъ, и прибѣгалъ къ этому

послѣднему способу только въ крайнихъ случаяхъ, когда со-

глашенія не могло состояться, не смотря на всѣ усилія представи-

телей сторонъ и предсѣдателя камеры. Въ действительности,такъ

называемый «третейскія» камеры, созданныйпо цлануКеттлемъ,рѣ-

шали большинство вопросовъ тѣмъ же способомъ переговоровъ и

соглашенія, какъ и камеры соглашенія («Conciliation»Board), заим-

ствовавшія свои уставы у Мунделлы. «Не думайте», писалъКеттль

профессору Брентано въ 1872 г., «чтобы третейскому судьѣ при-

ходилось часто пользоваться правомъ рѣшающаго голоса. Мнѣ не

пришлось рѣшать вопроса и въ десятой частитѣхъ случаевъ, когда

я исполнялъ обязанности третейскаго судьи» х).

') Зотовъ, тамъ же, стр. 23.
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Но это объясненіе не рѣшаетъ вопроса, и смѣшеніе началъ

примиренія и суда должно было привестии привело къ выдѣленію

каясдаго въ отдѣльности и къ усвоенію обоихъ ихъ обѣими систе-

мами, но въ различныхъ инстанціяхъ. Третейскія камеры Кеттля

были, rib свидѣтельству Зотова, съ самаго начала также камерами

соглашенія; а съ тѣхъ поръ, какъ камера Мунделлы ввела въ свой

уставъ третейскій судъ въ дополненіе къ соглашенію, различіе меясду

двумя системами,въ этомъ отношеніи, совершенноисчезло, и обѣ си-

стемы слились въ одинъ типъучреяоденій, который можно назвать

«камерами соглашенія и третейскагосуда» (Boards of Conciliationand

Arbitration). Вмѣстѣ съ тѣмъ самыйпринципъпринуясденія все болѣе

прививался въ камерахъ. Но это принужденіе такъ и не было санк-

ціонировано закономъ.

Когда парламента озабочивался изданіемъ законовъ о тредъ-

юніонахъ (1871 и 1875 гг.),— безъ которыхъ немыслимо самое

устройство камеръ, и когда онъ издавалъ спеціальный законъ о

третейскомъ разбирательствѣ (Arbitration Act, 6 августа 1872 г.),

въ силу котораго получалась возможность и набудущеевремя обя-

зать предпринимателейи рабочихъ представлять на разсмотрѣніе

примирительныхъкамеръ всѣ возникающія несогласія по вопросамъ

о заработнойплатѣ, онъ ничего не давалъ новаго, не имѣющагося

уже въ дѣйствующемъ законодательствѣ. Впрочемъ, такой законъ

врядъ ли могъ имѣть большое практическое значеніе, такъ

какъ принципъобязательства могъ бы появляться лишь тогда, когда

соотвѣтствующій пункта объ немъ былъ бы включенъ въ рабочій

договоръ, а послѣдній, какъ извѣстно, можетъ быть прекращенъво

всякое время. Но разъ юриспруденциябезмолвствовала, оставалось,

конечно, прибѣгнуть къ нравственному авторитету камеры и къ

содѣйствію рабочихъ союзовъ. Такъ и поступили. Деятельность

камеры особенно интереснавъ отношеніи матеріальнаго положенія

рабочихъ. Изъ отчетовъ видно, что заработная платавсегда соста-

вляла предмета наибольшая вниманія камеры. При этомъ тотъ

тарифъ заработной платы, который вырабатывала камера, пріобрѣ-

талъ болѣе общее значеніе. Изъ обязательная только для членовъ

камеры онъ постепенно становился опредѣляющимъ и для всей

отрасли промышленности. Чуждые камерѣ рабочіе и предпринима-

тели не могли не убѣдиться въ раціональности и справедливости

камернаго тарифа, на него ссылались, съ нимъ считались,согласо-
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вались и, въ концѣ концовъ, его принимали. Въ то ясе время воз-

растало и число самихъ участниковъ камеры.

«Первоначально къ камерѣ принадлеяіало не болѣе половины

всѣхъ фабрикантовъ, затѣмъ число ея членовъ стало быстро расти,

и къ 1868 году всего лишь трое или четверо изъ 45 фабрикан-

товъ Ноттингема и сосѣднихъ съ нимъ округовъ продолжалиоста-

ваться внѣ камеры. Но и для этихънемногихъпротестантовъусло-

вія работы, установленныя камерой, сдѣлались фактически обяза-

тельными, и такимъ образомъ 20.000 рабочихъ чулочной промыш-

ленности,на какой бы фабрикѣ они ни работали, повсюду стали

получать одну и ту же плату за одну и ту же работу» (Зотовъ).

Конечно, общій тарифъ заработнойплаты, своего рода нормаль-

ный тарифъ, не могъ долго оставаться неизмѣннымъ. Колебанія
условій какъ на товарномъ рынкѣ, такъ и на рабочемъ, большая

прибыльность и ббльшая убыточность самого производства— словомъ

всѣ виды измѣненія конъюнктуры скоро отралшлись на тарифѣ. Его

надо было приспособлять къ новымъ условіямъ жизни, понилсать

или повышать его ставки, словомъ измѣнять.

А это уже было неизбѣжно связано съ новымъ собраніемъ и

новымъ обсужденіемъ какъ всего тарифа, такъ и отдѣльныхъ его

ставокъ, на отдѣльные сорта товара. А разъ издѣлія даннойотрасли

промышленностибыли разнообразны, то дѣло настолько осложни-

лось, что по вопросу объ измѣненіяхъ тарифа приходилось соби-

раться не только еягегодно, но и значительно чаще. Такимъ обра-

зомъ создавались новыя причины для дальнѣйшая существованія
той же камеры. Заработного платою не исчерпываласьвся дѣятель-

ность камеры. Ея вниманію подлежали и всѣ другія условія труда:

время, праздничныйтрудъ, отношенія къ мастерамъ и пр.

Когда камера выработала какое-либо рѣшеніе и сдѣлала со-

отвѣтствующее постановленіе, остается еще самая трудная часть

дѣла— осугцествленіе этого рѣшенія. Остается, другими словами,

весьма существенныйвопросъ, какъ добиться отъ рабочихъ и фабри-

кантовъ, не согласныхъ съ даннымъ ностановленіемъ, его испол-

ненія. На это Зотовъ даетъ намъ категорически отвѣтъ: ^Дей-

ствительную гарантію исполнения своихърѣшеній камера находить

только въ содѣйствіи рабочихъ или, вѣрнѣе, рабочихъ союзовъу)

(Зотовъ, стр. 1 5). Такая постановка дѣла, крайневажна,такъкакъ

и камера, и рабочіе союзы пріобрѣтаютъ новое значеніе. Сдерлшвая

и управляя волею своихъ сочленовъ, союзы, въ то же время, ока-

СП
бГ
У



.

— 161 —

зываютъ могучее сопротивленіе всякому фабриканту, пытающемуся

нарушить постановденія камеры 1).

Строя говоря, вопросъ оттого является особенно важнымъ,

что юридическиничто не препятствуетъ недовольнымъ отказаться

работать на условіи, установленномъ камерой. Въ такихъ случаяхъ

только рабочій союзъ можетъ явиться надежною опорою камеры.

Онъ молсетъ, во-первыхъ, повліять на недовольныхъ нравственнымъ

авторитетомъ своихъ вождей, подобно тому, какъ фабриканты ста-

раются вліять на протестующихъчленовъ своей среды. Но, что

еще важнѣе, въ распоряженіи союза находятся тѣ средства, безъ

которыхъ для рабочихъ немыслима борьба. Отказывая въ вспомо-

ществованіи тѣмъ своимъ членамъ, которые идутъ противъ камеры,

рабочій союзъ заставляетъ ихъ сложить оружіе и подчиниться ея

рѣшенію.

Такимъ образомъ, дѣятельность камеры и союзовъ объединяется

и становитсяболѣе планомѣрною. Все существованіе камеры пріобрѣ-

таетъ солидную основу и общественноезначеніе. Организованные

рабочими союзами выборы даютъ членовъ камеры, добросовѣстность,

компетентностьи безпристрастіе лучшихъ выборныхъ людей даютъ

нравственныйавторитета ея рѣшенію, а рабочіе союзы своею Hte-

лѣзною дисциплиноюсоздаютъ гарантію для практическая осуще-

ствленія постановленій коллегіи. Все это, въ концѣ концовъ, при-

водило къ упроченію коллективнаго договора и взаимному увалсенію

борящихся противниковъ-

Конечно, тревожить весь тяжелый аппаратъкамеры изъ-за

отдѣльнаго индивидуальная случая не приходится. Для обхода и

удовлетворенія случайныхъ претензій Кеттль указалъ способъ, по-

лучившій названіе «conciliationclause»; онъ заключается въ осо-

бомъ пріемѣ предварительная и упрощеннаго разбирательства, а

именно если между отдѣльнымъ хозяиномъ и его рабочимъ (или

рабочими) возникнетъ какое-либо разногласіе, но разногласіе лич-

ная или частная характера, не затрогивающаго общихъ интере-

совъ промышленности, то стороны, непосредственновъ этомъ за-

) «Не законъ, а рабочій союзъ мѣшаетъ предпринимателю сорвать со стѣны

правила, установленныя камерой, и объявить своимъ рабочимъ, что черезъ 24 часа онъ

понизитъ плату, удлинить рабочее время или измѣнитъ къ худшему другія условія

работы. И точно также только рабочій союзъ заставляетъ рабочихъ честно соблюдать

правила, установленныя камерою и не требовать ихъ измѣненія до наступленія на-

значѳннаго срока. «Я полагаю», говорить Кэтлэ, «что союзъ исключить изъ своей

среды тѣхъ рабочихъ, которые потребуютъ отъ работодателя увеличенія платы въ

течѳніе года» (Зотовъ, стр. 25).

911 п

СП
бГ
У



#

162 —

интересованный,обращаются первоначально не въ камеру, а лишь
къ услугамъ двухъ посредниковъ, избираемыхъ ими изъ числачле-
новъ камеры, и только въ случаяхъ неудачи этихъ посредниковъ
дѣло поступаетъна формальное разсмотрѣніе и разрѣшеніе камеры.

Примѣняемый въ индивидуальныхъслучаяхъ упрощенныйпо-

рядокъ практикуется и въ камерѣ Кеттля, и въ камере Мунделлы.
Следственная коммисія перваго соотвѣтствуетъ «следственному
комитету» въ камерѣ Мунделлы. Вся разницавъ способѣ выбора чле-
новъ этойпредварительнойинстанціи: въ Ноттингэмѣ посредникиназ-
началисьсамою камерою изъ числаея членовъ,въ Вольфергэмптонѣ-

избиралисьизъ тѣхъ жечленовъкамеры, но самимизаинтересованными
сторонами При этомъ «хозяинъ избиралъ своего посредникаизъ числа
членовъ предпринимательскойсекціи камеры, рабочіе своего -изъ

рабочей секціи. Два посредникасходились, усматривали дѣло и
пытались привести спорящихъ къ соглашенію между сооого. Въ
слѵчаѣ неудачи, дѣло поступало въ камеру» (Зотовъ, стр. 21).
Здѣсь вообще необходимо различать характеръслучаевъ, поступаю-
щий на разбирательство. Они могутъ быть «индивидуальная» и
«общая» характера. По свидетельству проф. Штиды $ при разби-
рательстве«индивидуальныхъ»случаевъдѣло идетъо спорахъ,возни-
кающихъ на почвѣ уже действующая рабочая договора, и требуетъ
примѣненія законодательныхъ нормъ дѣйствующаго права къ опре-
деленному отдельному случаю. Обратно, при анализе вопросовъ
«общая» характера, касающихся всей мѣстной промышленности
требуется установить извѣстныя нормы (наприм. высоту заработной
платы, продолжительность рабочая дня и пр.) не для опредѣлен-

ныхъ лицъ, а въ качестве новыхъ общихъ положеній. Тамъ, где
имеются рабочіе союзы, индивидуальныеслучаи разрешаются почти
всегда путемъ переговоровъ между секретарями обѣихъ сторонъ, и
только более крупныйрабочія организаціи нередаютъихъ непосред-
ственно на разсмотреніе примирительныхъ бюро. Напротивъ, общіе
вопросы всегда составляюсь главный предмета примирительнаго
разбирательства и разсматриваются примирительными камерами.

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ устройство и характеръ

дѣятельности камеръ обѣихъ названныхъсистемъ. Къ сожалѣшю,

никакихъ ежегодныхъ отчетовъ эти камеры въ свое время не пе-
чатали и никакихъ статистическихъсведеній не собирали. Судить
объ ихъ дѣятельности приходится косвеннымъ путемъ, основы-

■i).S*^.'Eraigur^amter; Handworterbuchder Staatswissenschaften.
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ваясь на чисто субъективныхъ отзывахъ современниковъ. Един-

ственно, что можно теперь съ точностью установить, это несо-

мнѣнный энтузіазмъ, который вначале вызывали эти учрежденія
у обѣихъ сторонъ. Объ этомъ свидетельствуютъ и многочисленный

нодрая^анія въ другихъ отрасляхъ промышленности,и парламентская

анкета1867 года. Многочисленный,продефилировавшія передъком-

миссіею, лица единогласно хвалили камеры и возлагали на нихъ

болыпія надеяады. Последнія во многомъ не оправдались и даясе,

спустя 21 годъ, Ноттингемская камера временно закрывалась, сви-

детельствуя лишній разъ о наличностивнутреннихъпротиворечий

въ ея устройствѣ.

Существующая ныневъ Англіи примирительныякамеры уя^е нѣ-

сколько отличны отъ своихъ прообразовъ.

Заимствуемъ изъ труда ПІтиды описаніе современныхъкамеръ.

Дѣйствугощія ныне примирительныя камеры (Board of Conciliation)

состоять изъ одинаковаго числа представителейсторонъ, распа-

даются на постоянныйкомитетъ, standig committee,jont committee,

и общее собраніе членовъ (full board). Для участія въ последнихъ

предпринимателипосылаютъ определенноечисло своихъ делегатовъ

или столько лицъ, сколько фирмъ или предпріятій участвуютъ въ

организаціи примирительной камеры, или заранее определенное

число. Въ яіелѣзопрокатной и сталелитейной промышленности

1 1 яіелѣзопрокатныхъ заводовъ, принадлеяіащихъ 9 фирмамъ и

входящихъ въ составь примирительнойкамеры, назначаютъкаждый

по одному уполномоченному, тогда какъ въ каменноугольной про-

мышленностиНортумберлэнда отъ союза копей посылается всего

6 человекъ. Съ своей стороны рабочіе, организованные или въ

общіе профессіональные союзы, или по отдѣльнымъ предпріятіямъ,

въ которыхъ они работаютъ, избираютъ изъ своей среды такое яіе

число депутатовъ. Въ желѣзодвлательной промышленности, напр.,

рабочіе избираютъ еясегодно по одному уполномоченному отъ каяс-

даго завода. Основная задача постояннаго комитета состоять въ

обсужденіи тѣхъ случаевъ, которые остаются неразрѣшенными на

предварительномъ совѣщаніи секретарей.Но въ железоделательной

промышленности, напр., уставъ примирительнойкамеры требуетъ,

чтобы все спорные вопросы, кроме вопросовъ, касающихся зара-

ботной платы и избранія третейскихъсудей, представлялись въ

комитетъ, который устанавливаетеобстоятельства дела и даетъ

свое заключеніе. Общіе вопросы, которые обыкновенно не входятъ

*
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Въ компетенцію постояннаго комитета, въ текстильной промышлен-

ности подлежать его разсмотрѣнію. Постоянный комитетъ изби-

раете себе председателяили «нейтральная» члена только въ тѣхъ

случаяхъ, когда голоса делятся поровну.

Въ каменноугольной промышленностизаранееизбираютътакого

председателя,обыкновенно юриста, отчего решенія комитетазначи-

тельно выиграли въ смысле единообразія примѣненія основныхъ

положеній. Все предложенія вносятся въ комитетъ письменно чрезъ

должностныхълицъ какъ рабочихъ союзовъ, такъ и союзовъ, пред-

принимателей. Когда до свѣдѣнія комитета доведено о возник-

шихъ где либо несогласіяхъ, онъ немедленноустраиваетъзаседаніе;

въ железоделательной промышленности требуется, чтобы съ мо-

мента столкновенія сторонъ до разбора дѣла прошло 7 дней. Если

возможно, дело решается немедленно;въ тѣхъ же случаяхъ, когда

требуется производить слѣдствіе, допрашиваются свидѣтели и на-

значаются особые докладчики.

Общее собраніе (full board) созывается только тогда, когда

разсмотрѣнію подлежать общіе вопросы.

Председателемъ этого общаго собранія примирительныхъ ка-

меръ избирается кто-либо изъ числа фабрикантовъ, а его заме-

стителемъ— изъ числарабочихъ;однако, въ случае отсутствія пред-

седателя, обыкновенно замѣститель не вступаетавъ исполненіе его

обязанностей, а спеціально избирается кто-либо другой изъ пред-

принимателей.По обсужденіи вопроса дело кончается—послѣ голо-

сованія или безъ него— примиреніемъ сторонъ, или же решеніе во-

проса передаетсявъ новую инстанцію — въ третейскій судъ (Board

of arbitration). Здесь съ каждой стороны избираются по два тре-

тейскихъ судьи (arbitrators), которые затѣмъ вступаютъвъ соглаше-

ніе относительнопригдашенія «нейтральнаго»члена,илижепоследній
избирается предпринимателямии рабочими непосредственно.

Производство въ третейскомъ суде устное, но предварительно

стороны должны обмѣняться письменнымидокументами, заключаю-

щими, съ одной стороны, изложеніе требованій, съ другой— ответь

на нихъ противной стороны.

Въ самомъ судѣ, который производится обыкновенно безъ

всякихъ формальностей, допускается опросъ свѣдущихъ лицъ и

представленіе подлинныхъ письменныхъ документовъ, заключаю -

щихъ сведѣнія о высотѣ заработной платы и товарныхъ цвнъ.

Подчиненіе решенію суда заранѣе обусловливается сторонами
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путемъ договора; рѣшеніе третейскаго суда едва ли когда-нибудь

оспаривалось и исполненіе ни разу не требовало судебнаговмѣша-

тельства. Впрочемъ, юридически-обязательная сила рѣшенія тре-

тейскаго суда едва ли даже можетъ подлежать сомнѣнію. Расходы

по веденію дѣла лежать на обѣихъ сторонахъ.

Рѣшеніе третейскаго суда въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло ка-

сается заработной платы, основано на взглядахъ судей на соотно-

шеніе заработной платы и прибыли, на положеніе данной отрасли

промышленностии т. п. Но чтобы рѣшеніе третейскаго суда по-

лучило значеніе и встрѣтило общее признаніе, важно, по мнѣнію

компетентныхълицъ, чтобы это рѣшеніе было удачно формулиро-

вано, а для этого нужно возмояшо объективноеи осторожноеотно-

шеніе къ обѣимъ сторонамъ. Самымъ правильнымъ рѣшеніемъ тре-

тейскагосуда считается, слѣдовательно, рѣшеніе, соотвѣтствующее

существующему соотношенію силъ.

Таково современное устройство примирительныхъ камеръ въ

Англіи. О ихъ судьбѣ въ послѣдніе годы надо замѣтить еще слѣ-

дующее. Въ 1893 году былъ внесенъвъ парламентъ законопроектъ

«о примирительномъи третейскомъ разбирательствѣ». J ) От встрѣ-

тилъ сочувствіе и 7 августа 1896 г. былъ изданъ особый законъ,

(The ConciliationAct, 1896), положившиоснованіе дальнѣйшему раз-

витію камеръ. Согласноновому закону всѣ примирительныяучреясденія
имѣютъ право просить Board of Trade («Д-тъ Торговли и Промыш-

ленности»)о зарегистованіяхъ. Для регистрациинеобходимо пред-

ставить копіи: 1) съ устава, 2) обязательныхъ постановленій и

правилъ примирительнойкамеры и 3) всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя

Board of Trade найдетъ нужнымъ запросить, а въ послѣдствіи —

отчеты и доклады о деятельности. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по этому же

закону Board of Trade, въ случаѣ возникновенія несогласій между

предпринимателями и рабочими, получилъ право: 1) производить

разслѣдованіе причинъи обстоятельствъ возникновения этихъ стол-

кновеній и составлять доклады по этому предмету;

2) по просьбѣ обѣихъ спорящихъ сторонъ назначить третей-

скаго судью;

3) требовать отъ обѣихъ сторонъ избранія представителей,

г ) Раньше дѣйствовали: актъ о хозяевахъ и рабочихъ, 1884 г., актъо примири-

тельныхъ совѣтахъ 1867 г. и актъ о посредничествѣ между хозяевами и рабочими,

1872 г.; всѣ эти законоположенія были отмѣцепы закономъ 1896 года.
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которые подъпредсѣдательствомъ лица, выбраннаго ими по взаим-

ному соглашению или назначеннаяBoard of Trade, долзкны сдѣлать,

какія сочтутъ нужными, попытки примиренія стороны. Смотря по

обстоятельствам^ Board of Trade можетъ уполномочивать отъ себя
одно или нѣсколько лицъ выступать въ качествѣ посредника(con-
ciliator)или съ полномочіями примирительнаго бюро (Board of Con-
ciliation).Задача этихъ лицъ— немедленныйразборъ обстоятельствъ

дѣла и представлениедоклада, Кромѣ того, въ каждомъ округѣ или

въ каждомъ производствѣ, въ которомъ столкновенія происходятъчаще

и гдѣ нѣтъ возможности устроить мѣстную примирительную ка-

меру, Board ot Trade мояіетъ назначать особыхъ лицъ для изслѣ-

дованія пололіенія даннаго округа или для производства совмѣст-

наго съ заинтересованнымисторонами обсужденія вопроса о томъ,

представляется ли возможнымъ устройство примирительнойкамеры

или третейскаго суда, и для привлеченія, въ случаѣ надобности,

и мѣстныхъ властей или мѣстныя общества для тѣхъ ate цѣлей.

Расходы Board of Trade покрываются согласно пункту 6 закона

изъ кредита, ассигнуемаго на этотъ предметъ парламентомъ.

Board of Trade, согласно пункту 5 новаго акта, обязанъ еже-

годно о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ представлять парламенту отчетъ,

который затѣмъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе. По свѣдѣніямъ

профессора Штиды, въ 1897 году при участіи Board of Trade
было улая^ено 39 столкновеній между предпринимателямии рабо-

чими. По свѣдѣніямъ же, опубликованнымъ самимъ Board of Trade
для 1900 и 1901 г., имъ было улажено до 50 значительныхъ не-

доразумѣній, возникавшихъ между работодателями и рабочими.

Вообще въ англійскихъ промышленныхъ сферахъ примирительный

камеры возбуждаютъ живой интересъ.Изъ Англіи эти учреясденія
распространилисьвъ Шотландіи и Ирландіи; такъ въ Дублинѣ со

2 марта 1893 года существуетъпостояннаяпримирительнаякамера,

состоящая изъ 6 предпринимателей, 3 членовъ муниципальнаго

совѣта и 2 рабочихъ. Иногда англійскіе примирительныйучрежде-

нія видоизмѣнялись согласно мѣстнымъ условіямъ и желанію сто-

ронъ. Укажемъ на два типичныхъ примѣра. Въ 1894 году,

по окончаніи стачки горнорабочихъ, для округовъ, входящихъ въ

составь федераціи горнорабочихъ, былъ основанъ примирительный

комитета, согласно уставу котораго всѣ споры между шахтовла-

дѣльцами и ихъ рабочими долашы были разбираться примиритель-

ными камерами. Въ октябрѣ 1894 года въ красильномъ производ-
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ствѣ возникло въ высшей степени интересноеучреяеденіе. Обѣ

существующая въ производствѣ рабочія организаціи — «соединенное

общество красильщиковъ» и «союзъ газораббчихъи чернорабочихъ»,

съ одной стороны, и общество владѣльцевъ красильныхъ пред-

пріятій западнаго Іоркшира, съ другой — заключили между собою
договоръ, которымъ были установлены нормальныя цѣны на кра-

сильныя работы и нормальная заработная плата рабочимъ, а таюке

введенъ третейскій судъ. На обязанности послѣдняго лежитъ со-

ставленіе таблицы минимальныхъ цѣнъ для красильныхъ заведеній
и минимальныхъ нормъ заработной платы рабочимъ, а также раз-

смотрѣніе, отъ времени до времени вопроса о томъ, не нуяідаются ли

разсчетные листы въ какомъ либо измѣненіи. Въ пользу мирнаго

разрѣшенія несогласій при помощи примирительныхъкамеръ осо-

бенно сочувственно высказались и представителижелѣзодѣлатель-

нойпромышленностина своемъ послѣднемъ съѣздѣ въ маѣ 1899 года.

Въ 1899 году Министръ торговли Ритшъ внесъ въ палату общинъ
законопроектъ объ учреждены центральная для всей Англіи Тре-
тейскаго суда для всѣхъ промысловъ, который бы объединялъ и

направлялъдальнѣйшую деятельность примирительныхъучрежденій.
Этотъ законопроектъ, вызывавшій сочувствіе англійскаго общества,

былъ парламентомъ отклоненъ.

2. Примирительный камеры въ Германіи.

Въ срединѣ шестидесятыхъгодовъ XIX вѣка, въ Германіи,
послѣ сравнительно большого перерыва, начались крупный стачки,

раздались требованія устройства примирительныхъкамеръ по при-

мѣру Англіи *). Въ этихътребованіяхъ указывалось на камеры, какъ

на лучшій способъ примиренія несогласій между рабочими и пред-

принимателями. Происходивши въ 1871 году въ Любекѣ конгрессъ

германскихъ фритредеровъ, какъ и Эйзенахскій съѣздъ 1872 года,

пришелъ къ тому заключенію, что примирительныя камеры доляшы

быть признанылучшимъ средствомъ для предотвращенія стачекъ;

а возникшій послѣ Эйзенахскагосъѣзда «союзъ соціальной политики»

(Yerein fur Socialpolitik),въ одномъ изъ первыхъ томовъ своихъ тру-

довъ,_ далъ сопоставленіе взглядовъ на этотъ предмета цѣлаго ряда

извѣстныхъ ученыхъ. •

J ) Относительнопримирительно-судебныхъучреждепій фрапцузскаго образца,
дѣйствовавшихъ въ Прирейнскойировинціи, см. ниже, въ отдѣлѣ о промышлеиныхъ

судахъ.
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Verein fur Socialpolitikпослѣ обсужденія 13 октября 1873 года

вопроса о камерахъ представилъвъ рейхстагъпетицію объ «изданіи

въ самомъ непродолжительномъвремени закона, нормирующая дея-

тельность примирительныхъкамеръ, который далъ бы послѣднимъ

возможность приводить въ исполненіе свои постановленія». Затѣмъ

агитація въ пользу учрежденія примирительныхъкамеръ не пре-

кращалась; рядъ ученыхъ и общественныхъдѣятелей Германіи
высказывался въ пользу этого института.Въ послѣднемъ законо-

проекте, внесенномъ въ 1904 году въ рейхстагъ, эти камеры (такъ

назыв.—Einigungsamter) вновь предлагаются ко введенію. Но ни въ

законѣ, нивъ нѣмецкойжизнипримирительныхъкамеръ пока ещенѣтъ.

Всѣ попытки— за исключеніемъ одной, въ типографскомъдѣлѣ —

до сихъ поръ не имѣли успѣха. Попадавшіяся въ печати свѣдѣнія

объ учрежденіи въ различныхъгородахъ Германіи примирительныхъ

камеръ такъ не точны и противоречивы, что въ спеціальной эко-

номической литературѣ вопроса не установлено ни время возник-

новенія этихъ учрежденій, ни ихъ деятельность х). Такъ. наприм.,

примирительноебюро въ Грюнберге, проектированное26 мая 1870 г.,

3 октября 1871 года еще не существовало. Предпринятая въ бер-

линскомъ строительномъ промысле, въ декабре 1872 года, попытка

учреясденія примирительной камеры разбилась о противодействіе
рабочихъ. Возникшая въ мае 1872 года стачка была въ самомъ начале

прекращенавмешательствомъ временнагопримирительнаябюро; согла-

шаясь наего устройствои высказываясь въ пользу бюро, рабочіе все же

не выполнилиусловій заключенная соглашенія и отклонилидальней-

шія попыткиустройствакамеры. Аналогичныерезультатыдалъи опыта

берлинскаясапояшаяпромысла,— однимъсловомъ, въ этойобластивъ

Германіи не достигнуторешительноничего.Въ отчетео деятельности

профессіональныхъ рабочихъ союзовъ, составленномъвъ іюле 1899 г.

секретаремъ этихъ союзовъ, говорится, что «агитація въ пользу

примирительныхъ камеръ и третейскихъсудовъ, какъ можно пред-

видеть, должна сказаться уже въ этомъ году. Хотя вопросъ не-

однократно подвергался тщательному обсужденію на съездахъ объ-

единенныхърабочихъ союзовъ и хотя очень многіе местные орга-

низаціи и союзы получили, какъ отъ секретаря рабочейорганизации,

такъ и отъ особой комиссіи, соответственныесоветы и предложе-

нія, все же, повидимому, за редкими исключеніями (Вибрихъ въ

1874 г.), дело пока еще не вышло изъ стадіи обсуяеденія».

г) См. Handworterbuchder Staatswissenschaften, т. IV.
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Иную картину мы видимъ въ типографскомъпромысле въ Гер-

маніи. Въ 1873 году, после ряда лета упорной борьбы и много-

численныхънедоразуменій, стороны пришли къ соглашению. Былъ

выработанъ уставъ примирительной камеры, а затемъ и третей-

скаго суда. Примирительная камера въ составе 24 членовъ, изби-

раемыхъ на 3 года— 12 отъ хозяевъ и 12 отъ рабочихъ,— созы-

валась, каждый разъ, когда требовалось изменить действующи! та-

рифъ заработной платы. Решеніе камеры, не вступало въ силу

до баллотировки его предпринимателямии рабочими въ 1 2 важней-

шихъ городахъ, где главнымъ образомъ сосредоточивалосьтипограф-

ское дело. При этомъ въ число предположен^примирительнойка-

меры не могли быть вносимы никакія поправки, а весь проекта

измененій принимался или отвергался целикомъ, en bloke. Обще-

успешностьдеятельности камеры въ этомъ направленіи известна.

Вторую задачу типографской примирительной камеры соста-

вляло разсмотрѣніе случаевъ, когда хозяева и рабочіе какой-либо

отдельной местности не могли прійти къ надлежащему согла-

шение по вопросу объ измененіи общаго тарифаи размерахъ этихъ

измѣненій. Наконецъ, въ третьихъ, эта же примирительнаякамера

являлась апелляционной инстанціей для рѣшеній третейскихъсу-

довъ. Съ этою целью вся германская имперія была разделена на

12 округовъ и въ пределахъ каждая округа, но въ какомъ-либо

центретипографская дела, учреждались третежкіе суды для ула-

лсенія недоразумѣній, возникавшихъ на почве договорныхъ отноше-

ній. Предприниматели и рабочіе, живущіе въ каждомъ такомъ

центре,избиралиизъ своей среды на одинъ годъ по три членатре-

тейскаго суда (Schiedsamt), на разсмотреніе которая, какъ первой

инстанціи, доллсны были поступать все возникающіе споры. Если

постановленныя здесь решенія не удовлетворяли спорящихъ

сторонъ, последнія имели право перенестидело во вторую инстан-

цію, т. е. въ примирительную камеру. Къ сояіаленію, основные

принципыэтой организации,заимствованные, какъ можно думать,

изъ англійской практики, не смогли завоевать себе прочнагоместа

въ германскомъ промышленномъ міре. Вначале съ соглашеніемъ

настольконе считалисьдаже,что во многихъ местахънебыли своевре-

менно произведенывыборы третейскихъсудей.Далее, хозяева первые

отказывались несколько разъ отъ исполненія решеній, состоявшихся

не въ ихъ пользу, и старались подорвать все дело примирительная

разбирательства. Несколько позднее и рабочіе стали отрицать обя-
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зательность для себя постановленийвышеуказаннагосоглашенія, ко-

торое, .тѣмъ не менее,продолжалосуществоватьдо 1 октября 1878 г.

Затѣмъ на место примирительнойкамеры и связаннаго съ ней
третейскаго разбирательства выступила простая тарифная комиссія
изъ 24 членовъ и стольких* же заместителей.Однако, неудобства
новая положенія были настолько велики, что съ 16 августа 1886 г.

подъ именемъ тарифной комиссіи снова сталадействовать прежняя

примирительная камера, а съ учрежденіемъ мѣстныхъ третейскихъ

q/довъ, lokale Schiedsgerichte, вместо прежнихътретейскихъ бюро,
Schiedsamter,— произошло полное возвращеніе къ отброшеннойбыло
системе. Новые третейскіе суды, возникшіе сначала въ Лейпциге
(въ 1886 году), а затемъ—въ Гамбурге, Мюнхене, Карлсруэ, Бер-
лине, Дрездене и Бреславле, преследуютъ такія же задачи, какъ

постоянные комитеты англійскихъ примирительныхъ камеръ. На
этой организаціи дело не остановилось. Такъ, тарифная комис-

сия, заседавшая въ Штеттинесъ 11 по 14 сентября 1889 года,

высказалась за то, чтобы на будущее время вступали во взаим-

ное соглашеніе комитеты обеихъ организаций— союза хозяевъ, съ

одной стороны, и федерацій рабочихъ союзовъ— съ другой. При
такихъ условіяхъ уже не было бы надобности въ спеціальной
примирительнойкамере и комитеты союзовъ одной и другой сто-

роны входили бы между собой въ соглашеніе, при чемъ каждая

организація являлась бы ответственнойпередъ другою за выполне-

ніе взаимно принятыхъ на себя обязательствъ. Къ последнему та-

рифу (1896 г.) присоединились1,943 фирмы, наряду съ которыми

существуютъ еще некоторый фирмы, уплачивающія установленную

общимъ тарифомъ рабочую плату, но изъ принципаотказывающіяся
подписатьсамый тарифъ. Можно считать, что на установленных*

тарифомъ условіяхъ работало (въ 1898 году) около 19.000 членовъ

федеративнаго союза типографскихъ рабочихъ Buckdrucker-Verband,

т. е. приблизительно 90%.
Насколько этотъ видъ примирительнаяразбирательствавъ дей-

ствительности можетъ считаться образцом* для всех* отраслей
германской промышленности,— это покажет* будущее. Во всяком*

случае, образованіе такого рода союзовъ во всехъ отрасляхъ про-

мышленностивстрѣчаетъ значительныя затрудненія. Пока же импер-

скій закон* о промышленных* судах*, изданный 29 іюля 1890 г.,

указывает* промышленностииной путь, на который она может*

вступить въ интересахъмира и поддержанія хорошихъ отношеній
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между предпринимателямии рабочими. На основаніи этого закона,

въ случае угрожающихъ или уя^е начавшихся недоразуменій отно-

сительно условій продолясенія или возобновленія работы, промы-

шленный судъ может* взять на себя роль примирительнойкамеры.

Для этого необходимо только, чтобы обе стороны обратились къ

промышленному суду и прислалидля веденія переговоровъ своихъ

представителей,обыкновенно не более трехъ съ каясдой стороны.

Члены промышленная суда, входящіе въ .состав* такого при-

мирительная бюро, назначаются председателем*из* числа членовъ

промышленная суда, наиболее,по мненію председателя,для этой

цели пригодныхъ, и съ тбмъ разсчетомъ, чтобы они вошли въ

одинаковом* числе отъ предпринимателейи отъ рабочихъ. По боль-

шей части участвуют* 4 лица, но число это моясет* быть увели-

чено приглашеніемъ доверенных* лицъ,когда этого потребует*кто-

либо изъ представителейспорящихъ сторонъ. Председательже на-

значаетсяизъ числа лицъ,не принадлеягащихъни къ работодателям*,

ни къ рабочимъ — т. е. является человеком* совершенно чужим*

той области промышленности,въ области которой возникло под-

лежащее суду дело. Задача примирительная бюро состоитъ

преяеде всего въ томъ, чтобы уяснить обстоятельства дела,

дня чего, въ случае надобности, могут* быть вызываемы экс-

перты, а затем* оно должно попытаться примирить стороны

и уже, въ случае неудачи, вынести свое решеніе. Если при

этомъ голоса всех* членовъ бюро, принадлежащих*къ классу

предпринимателей,окая^утся на одной стороне, а голоса всехъ

членовъ отъ рабочихъ—гна другой, то председатель имеет* право

воздеряіаться от* подачи собственная голоса и объявить третей-

ское рбшеніе несостоявшимся. О своемъ желаніи подчинитьсятре-

тейскому приговору тяясущіяся стороны должны заявить въ тече-

те определеннаяпромежутка времени. Но при всехъ условіяхъ

третейскоерѣшеніе- —все равно, было ли оно признано сторонами,

или нет*— должно быть опубликовано во всеобщеесведЬніе; точно

такясе опубликованію подлежат* и все те случаи, когда перего-

воры не привели ни къ примиренію сторонъ, ни къ рѣшенію тре-

тейскаго суда.

Съ возложеніемъ функцій примирительныхъ камеръ на про-

мышленные суды дело едва ли подвинулось далеко вперед*.

Отмеченное уже въ самомъ проекте закона мненіе о ненормаль-

ности соединенія воедино столь различных* по существу институ-
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товъ, какъ промышленные суды и примирительныйкамеры, оказа-

лось совершенно основательнымъ. Промышленные суды лишь въ

редкихъ случаяхъ приглашаются заинтересованнымисторонами къ

участію въ выработке условій рабочаго договора, хотя все же ихъ

деятельность въ этомъ направленіи расширяется. Въ 1893 году къ

ихъ содействію обращались 5 разъ, въ 1894 году 16, въ 1895 году 19,

въ 1896 году 44 раза; при этомъ примиреніе сторонъ было до-

стигнуто: въ 1893 году въ 3 случаяхъ, въ 1894— въ 7, въ 1895—

въ 13, въ 1886 — въ 18 случаяхъ. Незначительное число случаевъ

обращенія къ промышленнымъсудамъ во многомъ зависитъотъ того,

что въ предпринимательскихъкругахъ все еще часто встречается

некоторое предубежденіе противъ этихъ учрежденій, или отъ того,

что они возникаютъ въ слишкомъ ограниченномъчисле. Личныя

отношенія между работодателями и рабочими тоже едва ли суще-

ственно улучшились за последніе годы: хотя, по свидетельству

цблаго ряда чиновъ фабричной инспекціи, съ 1891 года стачки

стали гораздо реже и въ нихъ принимаетъучастіе сравнительно

незначительноеколичество рабочихъ, оне все же не прекратились.

Меяаду тем*, в* тех* случаяхъ, когда, при установленіи разная

рода правилъ для рабочихъ, возникающія меяеду ними и предпри-

нимателями разногласія готовы привести къ стачке, какъ разъ,

думается, и были бы особенно кстати примирительныйкамеры.

Затемъ болынимъ дефектомъ является система избранія пред-

седателя, совершенно, какъ было выше указано, чуждаго делу.

Справедливо указываетъ одинъ изъ немецкихъ экономистовъ, что

для правильнаго сужденія о данномъ случае необходимы извест-

ный профессіональныя знанія, и нельзя оясидать, чтобы судья, по

профессіи портной или сапожникъ,могъ правильно разобраться въ

тарифе заработной платы въ типографскомъ деле. Поэтому можно,

думаетъ тотъ же авторъ, было бы рекомендовать, чтобы члены суда

избирались изъ числа предпринимателейи изъ числа членовъ ра-

бочей палаты или рабочаго союза той отрасли промышленности,

къ которой принадлежатьстороны. Точно такясе следуетъ возра-

зить и противъ того, чтобы председатель промышленнаго суда

избирался и въ президентыпримирительной камеры, такъ какъ

у него легко можетъ оказаться отсутствіе профессіональныхъ зна-

ній, что очень часто можетъ умалить значеніе решенія суда. Не

моясетъ иметь значенія то соображеніе, что тщательное разследова-

ніе обстоятельствъ дела восполнить этотъ пробѣлъ: такъ какъ чле-
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Намъ разрешается предлагатьвопросы присутствующимъпредстави-

телямъ сторонъ лишь чрезъ председателя, то уясненію всехъ отно-

сящихся къ делу цунктовъ кладется, таким* образом*, известный

предел*. Представляется более правильным*, чтобы представители

сторонъ сами избирали себе председателя, какъ это делается въ

Англіи.

Въ виду всего сказанная, соединеніе промышленная суда съ

примирительной камерой, какъ оно предписывается германскимъ

законодательствомъ, не можетъ быть одобрено. Единственнымъдо-

водомъ въ пользу такого соединенія могло бы служить сообраясе-

ніе, что соединеніе примирительныхъкамеръ съ учрелсденіями, уясе

испытаннымина деле, поможетъ имъ привиться в* промышлен-

ном* міре. Но промышленные суды сами принужденыеще завое-

вывать себе положеніе. Только там*, где они являются уже всеми

признанным*институтом*, отъ расширенія круга ихъ задачъ можно

было бы ожидать полезныхъ результовъ.

Недостатокъ этихъ учреявденій въ Германіи слѣдуетъ объяснить

такжеи темъ, что почва для нихъ здесь еще мало подготовленасамою

яшзнью. Въ Англіи, где примирительныйкамеры появились впервые,

ихъвозникновеніе было вызвано, съоднойстороны,потребностямипро-

мышленной жизни страны, а съ другой— имъ помогла развиться

широкая самостоятельность рабочихъ, создавшая образцовый орга-

низации,которымъ безуспешностараются подражать на континенте.

Напротивъ, германскіе рабочіе, несмотря на обвиненія ихъ въ тре-

бовательности и все растущей несговорчивости, въ общемъ, оче-

видно, еще не настолько окрепли, чтобы добиться разсмотренія

своихъ жалобъ въ примирительныхъкамерахъ, который представ-

ляли бы для нихъ значительныйвыгоды. Что же касается про-

мышленных* судов*, то они, повидимому, мало пригодныдля роли

примирительныхъ камеръ, такъ какъ составь ихъ совершенно не

дает* гарантіи, что в* некоторыхъ спеціальныхъ случаяхъ, осо-

бенно щепетильныхъ,въ числе участниковъ этихъ судовъ окажутся

действительнолучшіе знатоки дела. Въ последнеевремя «Всеобщій

союзъ германскихъевангелическихърабочихъорганизацій» («Gesamt-

verband evangelischerArbeiterverbandeDeutschlands»)и «Центральный

комитета союзовъ христіанскихъ горнорабочихъ» («Centralvorstand

der GewerkvereinechristlicherBergarbeiter»)представиливъ рейхстагъ

петицію о введеніи обязательныхъ примирительныхъкамеръ и тре-

тейскихъ судовъ. Замечательно то, что въ Германіи существуетъ
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5 такихъ промышленныхъ судовъ, которые принужденыотклонять

всякія просьбы о посредничестве,такъ какъ они не обладаютъ

необходимой для этого компетенцией. Это— промышленные суды

Эльзасъ-Лотарингіи; определивший ихъ функціи законъ 3 Марта

] 880 года не заключаетъ въ себе никакихъ указаній на такого

рода компетенцію.

Согласно последнему германскому законопроекту,примиритель-

ный камеры, Einigungsamter,входятъ въ составь обширной госу-

дарственнойорганизаціи съ имперскимъ рабочимъ ведомствомъ,

Reichsarbeitzamt,во главе. Примирительноеучреясденіе составляется

изъ местной «рабочей камеры» и «окружного ведомства»; разби-

рательство начинается по заявленію хотя бы одной только сто-

роны. Правительственный чиновникърабочаго ведомства созываетъ

собраніе изъ двух* представителейтруда и двух* капитала,непо-

средственно непричастных* к* спорному делу. Кандидаты в*

члены собранія заблаговременно избираются рабочею партіею.

Въ случае отказа одной изъ спорящихъ сторонъ явиться и

приступитькъ миролюбивому соглашенію камера все же не пре-

кращаетъ дела. Ознакомившись съ причиноюнедоразуменія, камера

постановляетъ-свой приговоръ по данному делу публично. Въ при-

говоре доляшы быть указаны мотивы решенія, сторона же, отка-

завшаяся отъ примиренія, предаетсягласности.Председателюкамеры

предоставляетсяправо вызывать свидетелейи экспертовъ и налагать

на нихъ штрафъ до ста марокъ за неявку. При отсутствіи при-

миренія переносятъ дело на Третейскій судъ. Для постановленія
решеній последняя необходимо простое большинство голосовъ.

При разногласіи, въ случае, еслипредставителиоднойсторонывыска-

жутся за одно, а представителидругой— за иное решеніе, третей-

ский судъ признаетсянесостоявшимся. Еслиже приговоръ состоялся,

то онъ сообщается представителям* обеих* сторонъ, имеющих*

право въ теченіе определеннаясрока заявить о своемъ согласіи ему

подчиниться. По истечениисрока, а равно если ни примиреніе, ни

Третейскій судъ не состоялись, приговоръ и отзывы на него, так-

же какъ сведенія по несостоявшимся решеніямъ, публикуютсяпред-

седателемъкамеры во всеобщее сведете.

Все расходы по обеимъ инстанціямъ законопроектъ предла-

гаетъ возложить на казну.
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3. Прими рительныя камеры въ Австріи.

Промышленные суды въ Австріи, учрелсденные законом*

14 мая 1869 г., зиясдутся на основе старая французская зако-

нодательства о «советахъ сведущихъ людей» (Conseils de prud'

homines). Они открываются распоряженіемъ министерства юстиціи

по соглашенію съ министерствомъ торговли, согласнопредставленію

ировинціальнаго сейма. Проекта устава представляется на утвер-

ясденіе министерстваюстиціи чрезъ областной судъ, на который

возложен* и надзор* за деятельностью промышленная суда. Въ

то время, какъ французскіе «советы» развились изъ судовъ для

отдельныхъ отраслей промышленности въ суды для всей промыш-

ленностив* совокупности, австрійскіе суды компетентны исклю-

чительно для фабричной промышленности.Они не могутъ разби-

рать споры меясду ремесленникамии ихъ помощниками.

Такіе суды имеются въ Вене, Брюнне, Рейхенбергб и Ба-

лицѣ. Ихъ деятельность крайне незначительна. Въ Брюнне, въ

суде по текстильной промышленностибыло подано въ 1893 г. 96

ясалобъ (въ 1891 — 125), а по металлургическойпромышленности—

76 ясалобъ (въ 1891 — 20). Въ Вене промышленный судъ по ма-

шиностроительному и металлическому производству получилъ въ

1893 г. 207 жалобъ (въ 1892 г.— 158), а въ Балицѣ въ 1893 г.

было подано въ судъ 57 жалобъ (по текстильнойпромышленности).

Параллельно съ промышленными судами въ Австріи существуют*

еще арбитражныйкоммиссіи, устраиваемыя корпораціями, но дея-

тельность ихъ, таюке какъ и промышленных* судовъ, плохо уре-

гулирована. Съ этою целью въ 1891 году австрійскимъ правитель-

ствомъ былъ внесенъ законопроектъ,содерясавшій рядъ постановле-

ній по примирительному и третейскому разбирательству, но законо-

проектъ постигла неудача. Затѣмъ, въ виду постоянныхъ сетованій

на медленный ходъ посредническойдеятельности и судопроизвод-

ства, а также вообще недостатка в* Австріи промышленныхъ су-

довъ, въ 1894 г. депутатъБеренрейтеръ,при обсужденіи проекта

новаго гражданская судопроизводства,внесъ предложеніе объ учре-

жденіи промышленныхъ судовъ по германскому образцу. Это пред-

ложеніе послуясило поводомъ къ изданію закона 27 ноября 1896 г.

который вступилъ въ силу 1 іюля 1898 г. Въ Австріи былъ уста-

новленъ также и факультативный путь, а именно промышленные
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суды учреждаютсяраспоряясеніемъ министерстваюстиціи по соглаше-

нію съ заинтересованнымиминистерствами. Сеймы (ландтагъ) и

прочія корпораціи имеютъ право вносить предложенія объ учрежде-

ніи такихъ промышленныхъ судовъ.

Чтобы вызвать учреясденіе возможно большая количествапро-

мышленныхъ судовъ, австрийская промышленная коммиссія развила

широкую пропаганду. Въ воззваніи, опубликованномъ въ феврале
1898 г., она заявила, что промышленныесуды должны быть откры-

ваемы не только въ тѣх* случаяхъ, когда это будет*угодно мини-

стерствуюстиціи, но всюду, где это окаясется нуяснымъ въ интере-

сах* рабочихъ.По дбламъ на сумму до 50 гульденовъ решенія промы-

шленныхъсудовъ постановляются въ окончательной форме. Свыше

этой суммы допускается апелляція. По искамъ до 50-ти гульденовъ

апелляція допускается по мотивамъ «недействительности».Въ ка-

честве камеръ соглашенія промышленные суду нефункціонируютъ.

Но закономъ предусмотрено, въ виде дальнейшей ихъ функціи,

наряду съ судопроизводствомъ, что они по просьбе областных*

властей, обсуждают* вопросы, касающіеся промышленности,и мо-

гут* делать властямъ предложеніе по этимъ вопросам*. Распоря-

ясеніемъ министраюстиціи 21 ноября 1899 г. учреждены 4 но-

выхъ промышленныхъ суда въ Львове, Кракове, Моравскомъ-

Острове (Mohrich-Ostrau) и Моравскомъ-Шенберге, такъ что къ

1 февраля 1900 г. Австрія имѣла всего 8 промышленныхъсудовъ.

Для ремесленниковъ, сгруппированныхъвъ сообщества, имеются

основанные, согласно §§ 120—124 промышленнаяустава 1885 г.,

третейскіе комитеты, а для промышленныхърабочихъ, не принадле-

жащихъ ни къ какимъ сообществамъ, могутъ быть открываемы

«третейскія коллегіи».

4. Примирительным камеры въ Голландіи.

Примирительныхъ камеръ въ Голландіи нетъ, а функціи при-

мирительныхъ камеръ возлоясены здесь на «рабочія камеры» (Ea-
rners van Arbeid), но, строго говоря, последнія являются теми же

примирительными бюро, а потому разсматриваются нами въ группе

апримирительныхъ камеръ», а не въ группе (.(рабочихъ камеръ»,

къ которымъ оне принадлежатьлишь по названію.
В* Голландіи эти учреясденія возникли согласно закону

3 мая 1897 года. Для практическая осуществленія королев-
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скимъ распоряженіемъ 6 января 1898 г., была издана инструкція

для производства выборовъ въ рабочія камеры. Согласно ин-

струкціи владельцы или заведывающіе преднріятіями обязаны

ежегодно къ 15 января составлять списокъ всехъ занятыхъ въ

предпріятіи лицъ. Въ списки вносятся все лица,которыя работали

у одного и того же владельца или заведывающая въ теченіе

последняя истекшаго календарнаго года или, если дело касается

сезонная промысла, въ теченіе періода времени, который долженъ

считаться за календарныйгодъ. Въ списки не включаются: 1) ра-

бочіе обоего пола, не работавшіе въ теченіе означенная вре-

мени въ пределахъокруга одной и той же рабочейкамеры и притомъ

въ одном* и том* же предпріятіи х); 2) лица,не состоящія въ нидер-

ландском* подданствеи 3) лица, не достигшіе ещек* 1 5 февраля того

же года 25-летняя возраста. Эти списки составляются по утвер-

ясденному министерством* внутренних*дел* образцу и препрово-

ждаются въ управленіе того округа, где находитсякамера. Списки

работодателейи рабочихъ составляются въ алфавитномъпорядке, съ

указаніемъ возраста и местожительствавнесенных*въ нихъ лицъ.

Изъ означенныхъотдельныхъ списковъ въ общинноеуправле-

ніе заготовляет* къ 15 февраля каждая года общіе спискиизби-

рателей. Объ окончательномъ ихъ заготовленіи публикуется во

всеобщее сведеніе. и всякое заинтересованноелицо допускаетсякъ

просмотру списковъ. Жалобы по поводу составленныхъсписковъ

подаются въ теченіе 1 4 днейпослеопубликованія ихъ въ первой ин-

станціи административномукомитету представительствапровинціи,

а въ апелляціонномъ порядке королю. Если по вине работодателя

не попали въ списки имеющіе избирательное право рабочіе, то они

могутъ впоследствіи, въ силу королевскаго решенія, быть внесены

въ эти списки, но эта льгота не распространяется на работодате-

лей, упустившихъ по собственнойвине свое включеніе въ списки.

После того, какъ спискиизбирателейсовсемъ закончены, въ

назначенныйминистромъ день происходятъ выборы, под* руковод-

ством* общины. Общинноеуправленіе, по крайнеймере, за 8 днейдо

нихъ посылаетъкаждому избирателю повестку съ избирательнымъ

*) Лицамъ, не работавший, въ течѳніе узаконенная времени въ одномъ и

томъ же предпріятіи и всетаки претепдующимъна право выбора, предоставляется

заявить объ этомъ до 15 января управленію той общины, въ предѣлахъ коей они

въ послѣднее время работали. Это заявленіе подается согласно установленному

образцу.

911 12
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листкомъ, на обороте коего должнабыть подписьуправленія. Выборы
происходят* под* наблюденіемъ особаго бюро, состоящаго изъ двухъ

членовъ и председателя. Поступленіе избирательных* листков*

начинается съ 8 часовъ утра и кончается въ 5 часовъ вечера.

Выборы происходятъ непосредственно,безъ права передачи голоса

и, при том*, закрытой баллотировкой.
Работодатель должен* озаботиться, чтобы въ мастерскихъ, въ

теченіе двухъ дней до выборовъ и въ продолженіе самихъ выбо-
ровъ, были вывешены объявленія за его подписью, съ указаніемъ
часовъ, во время которыхъ рабочіе могут* отлучиться для выбо-
ровъ, по отдельным* группам* или всем* составом*.

Выбранные въ члены камеры обязаны въ теченіе 8 дней уве-
домить общинное правленіе о том*, принимают* ли они выборы.
Не присылка такого уведомленія равносильна отказу. О наличности

у выбранныхъ требуемыхъ закономъ личныхъ качествъ решаетъ
общинное правленіе. Такое решеніе можетъ быть обжаловано въ

теченіе 8 дней какъ самимъ выбраннымъ, въ случае его недопу-

щенія, такъ и прочими членами камеры, въ случае допущенія въ

члены, административному комитету представительства провин-

цій, решеніе коего можетъ быть обжаловано въ апелляціонномъ
порядке королю. Выбранный становится полноправнымъ членомъ

камеры только после того, какъ его выборы окончательно утвер-

ждены. Число членовъ камеры обыкновенноравняется 10: б отъ ра-

ботодателей и 5 отъ рабочихъ. Такова система. Опыта показалъ,

что последняя не удовлетворительна, и даже результаты выборовъ
были сверхъ ожиданія плохи. Участіе въ нихъ было часто такъни-

чтожно, что являлось едва 5% всехъ избирателей.Въ общем* участ-

вовало не более 20,5% предпринимателейи 30,7% рабочихъ. Въ
отдельныхъокругахъ участвовало, впрочемъ,до 70% всехъ имеющих*
право выбора. Но закончим* обзор* самой системы и посмотрим*,

какъ происходятъ заседанія правленія и камеры.

Выборы правленія долясны происходить неранее, чемъ будетъ

утверждена, по крайней мере, половина выбранныхъ членовъ.

Бюргермейстеръ общины, где находится камера, созываетъ затем*
собраніе членовъ камеры въ помещены, предоставленномъ даромъ

приходомъ. Списки, представляемые въ общину, содержать указаніе
имени и дня рожденія отдельныхъ членовъ въ хронологическом*

порядке. До избранія и вступленія въ должность председателя

собраніемъ руководить первый, обозначенныйвъ списке.
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Согласно разъясненію министра, отъ 12 декабря 1900 яда,

въ заседаніи только тогда можетъ быть постановлено какое-либо

решеніе, когда на лицо, по крайней мере, половина чис*ачленовъ,

долженствующихъприсутствовать въ камере. При равенствеголо-

совъ голосъ председателяимеетърешающеезначеніе. Есливо время

заседанія правленія стороныпри голосованы будут* разная мнѣнія,

то решеніе дел* откладывается.Есливъ следующемъзаседаніи опять

будетъ разногласіе, тогда решаетъ голосъ председателя.

Правила делопроизводства заседаній устанавливаются самой

камерой. Заседанія происходятъ обыкновенно вечеромъ; члены обя-

заны предупредить о невозможности явиться въ заседаніе. Каясдый

членъ расписываетсяна листе присутствующихъ.Во избежаніе не-

доразуменій при размещеніи членовъ, въ некоторых* инструкциях*

содержится постановленіе, что члены садятся въ томъ порядке, въ

которомъ они расписалисьна вышеупомянутомъ листе.

Каждому заседанію ведется секретаремъ протоколъ. Говорить

разрешается только по предварительному заявленію о своемъ же-

ланіи председателю.Почти во всехъ инструкціяхъ предусмотрено,

что председательподаетъ свой голосъ последним*. Заслуживает*

вниманія такжето, повсюду имеющееся, постановленіе, что въ конце

заседанія председатель обязанъ спроситькаждая отдельная члена,

не желаетъ ли онъ еще что-нибудь сказать. Довольно своеобразно

въ Голландіи положеніе секретаря.

У секретаря, если онъ не членъ камеры, въ заседаніяхъ сове-

щательный голосъ. Секретарь выбываетъ вместе съ камерой, ко-

торая его назначила, но обязанъ исполнять свои обязанности до

техъ поръ, пока будетъ выбранъ преемник*. Около Уз секретарей

с* высшим* образованіемъ; обыкновенно это молодые адвокаты.

Къ обязанностямъ секретаря относятся созываніе заседаній,

составленіе разныхъ заявленій и свѣдбній, а такясе годового отчета,

текущая перепискаи заведываніе кассой.

Расходы несет* государство. Обыкновенно члены (работодатели
и рабочіе) получают*для поездок* безплатныйбилет*2-го класса.Въ

засѣданіяхъ камеры, правленія илипримирительнагосоветавсе члены

и секретарь получают* за первый час* 50 центов* и за каясдый

следующій по 25 центов*. Вознагражденіе это выдается сейчас*

же после заседанія под* росписку.Необходимый средствавыдаются

секретарю авансом*. Отчета представляется по четвертямъ года.

На канцелярскіе расходы секретарю отпускается ежегодно 30— 40
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гульденовъ. Общій расходъ по камере колеблется отъ 200 до 400
гульденовъ. Ежегодно отчеты представляются къ 1 апреля мини-

стру внугреннихъдблъ. Отчеты публикуются министерствомъпол-

ностью или частью.

Помимо судебной деятельности законъ возлагаетъна камеры и

некоторый административныйобязанности. Эти обязанности сво-

дятся пока исключительнокъ функціямъ статистическаябюро; такъ,

камеры по инструкции9 іюля 1901 г. должны собирать сведенія:
1) о заработной плате; 2) о продолжительностирабочаго времени;

3) о положены рынка труда, насколько оно выясняется спросомъ

и предложеніемъ рабочей силы, числом* не имеющих* работы или

иными, доходящими до сведенія камеры, обстоятельствами; 4) о

причинах*,виде, теченіи и окончаніи забастовок*; 5) о причинах*,

виде, теченіи и окончаніи иныхъ, кроме указанныхъ въ п. 4 спо-

ровъ о вопросахъ труда; 6) о содерясаніи договоровъ и соглашеній
относительно платы и продолжительностирабочаго времени, если

таковые поступилиилиустановлены:а) правительственноювластью,

b) работодателем*, одним* или въ сообществе съ его рабочими,

c) группою работодателейи d) группою рабочихъ въ сообществѣ съ

группою работодателей;7) о размерахъ пользованія трудом* лицъ

моложе 16 лет* обоего пола и женщин*старше 16 лет*; 8) о

принужденыбрать товары вместо заработнойплаты, съ указаніемъ,

какіе именно предметы; 9) о положеніи ученичестваи профессіо-
нальныхъ школъ; 10) объ основаніи и закрытіи профессіоналышхъ

союзовъ работодателейи рабочихъ; 11) о кустарныхъ промыслахъ;

12) о других*, имеющих* значеніе и доходящих* до сведенія
камеры, происшествіяхъ въ области вопросовъ труда.

Сведбнія о заработной плате,продолжительностирабочаго вре-

мени и положеніи рынка труда, объ упомянутых* въ п. 5 спорах*,

о дояворахъ и соглашеніяхъ, объ основаніи профессіональныхъ

союзовъ и объ упомянутых* въ п. 12 происшествіяхъ посылаются

министру внугреннихъ дЬлъ по четвертям* года, прочія сведенія
ежегодно. Сведенія о причинахъи виде забастовки долясны быть

собираемы и отсылаться министру внутреннихъ дѣміъ немедленно

ясе сведЬнія о теченіи и окончаніи забастовки, какъ только воз-

можно. Кроме того, при более крупныхъ забастовкахъ, министру

должны посылаться отчеты о теченіи ихъ еще во время самой

забастовки. Другою инструкціею министерства (30 января

1 902 г.) было предложено камерамъ собирать сведенія о заработной
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плате, рабочем* времени и о забастовках*— по утвержденным*

образцам*.

Впрочем* камеры предпринимают*часто и собственныя изсле-

дованія, более местная значенія, напр.,въ видахъ какихъ-либо обще-

ственныхъ меропріятій.

Вышеописаннаядеятельность голландскихъкамеръ по собиранію
свёдбній въ значительноймере затрудняется: 1 ) отсутствіемъ денеж-

ныхъ средствъ и 2) отсутствіемъ постановленія о томъ, что лица,

къ которым* камеры обратились за теми или иными сведбніями,

обязаны исполнять это требованіе.
Голландскія примирительныйкамеры представляют* особенный

интерес*въ виду того, что ихъ устроилипомимо и раньше рабочихъ

организацій. Посмотримъ поэтому, какъ оправдалось здесь отсту-

пленіе отъ того общая правила—необходимости предварительнаго

устройства рабочихъ организаций,что мы поставиливо главу угла.

Статистикапримирительныхъкамеръ указываетъ, что голланд-

скій экспериментъбылъ поставленъна широкую ногу: было учре-

ждено въ 1898— 30 камеръ, въ 1899 — еще 30, въ 1900 — 39, въ

1901 — 7 и въ 1902— 10. Закрыто было за это время 9 камеръ. Итого

къ началу 1903 года функціонировало 107 камеръ. Камеры встре-

чаютъ, по отзыву ихъ изследователя(Гармсъ), враждебноеотношеніе
у многихъ промышленниковъи рабочихъ-радикаловъ.Въ большинстве

члены камеры отъ работодателей принадлежать къ владбльцамъ

мелкихъ и среднихъ предпріятій. Женщины нигде членами не

состоять. Члены изъ рабочихъ большею частью соціалъ -демократы.

Цель камеръ—посредничество при спорахъ о праве и объ

обоюдныхъ интересахъмежду предпринимателямии рабочими. Пред-

полагалось возложить на эти камеры попеченіе «о добрыхъ отно-

шеніяхъ меясду предпринимателями и рабочими». Борьба интере-

совъ между трудомъ и капиталомъдолжна была, по мненію устрои-

телей, принять форму «мирныхъ переяворовъ».

Все недоразуменія, возникающія между предпринимателем*и

рабочимъ на почве договора найма, были разделенына 2 категоріи.

Къ первой отнесены все ясные «юридическіе казусы»; они раз-

решаются судомъ согласно законамъ, въ которыхъ содержится на

каждый случай особое постановленіе, изъ коего ясно, кто правъ

въ данномъ случае, (напр., невыдача причитающаяся заработка,

досрочное увольненіе и т. п.). Ко второй катеяріи относятся такъ

называемые случаи соблюденія своихъ интересовъ, при коихъ та
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сторона беретъ верхъ, которая окажется сильнѣе другой. Если,

напр., рабочій яіалуется на дурное обращеніе со стороны работо-

дателя, или если послѣдній подъ угрозой увольненія требуетъ вы-

хода рабочаго изъ союза, вводить вмѣсто часовой платы поштучную,

или не согласенъна повышеніе заработка, рабочій не располагаете

никакими законными средствами защиты. Тогда онъ старается до-

биться своего путемъ стачки.

Но ожиданія устроителей не оправдались. Голландскимъ ка-

мерамъ пришлосьимѣть дѣло не съ серьезными дѣлами, а съ мелкими,

касавшимися ничтояшыхъюридическихъказусовъ и непринципіаль-
ныхъ споровъ между отдѣльными предпринимателями. и рабочими.

При наличностибольшого числа стачекъвъ 27 камерахъ въ 1899 г.

было возбуждено всего только 32 дѣла, да еще изъ нихъ 4 не было

разсмотрѣно, въ виду того, что со времени ихъ возникновенія про-

шелъ слишкомъ большой срокъ. При этомъ только три спорныхъ

случая находились въ связи со стачкою, остальные касались

обыкновенно одного предпринимателяи одного или двухъ рабочихъ.

Опытъ послѣдующихъ лѣтъ былъ наименѣе утѣшителенъ. Такъ

въ 1902 году изъ 75 камеръ 16 не приходилось рѣшать недоразу-

мѣній. Изъ остальныхъ 17 камеръ разсматривалитолько по одному (I)
спорному случаю. Всѣхъ же разсмотрѣнныхъ случаевъ было для всей

страны 217, главная масса касалась единичныхъслучаевъ.

Итакъ голландскія рабочія камеры не только не оправдали

возложенныхъ на нихъ надеждъ, но оказались прямо таки безцѣль-

ными. Изслѣдователь этихъкамеръ, Гармсъ, указываете на слѣдую-

щую важную причину неуспѣха:

«Учрежденія, преслѣдующія взаимные интересыпредпринима-

телей и рабочихъ, только тамъ могутъ имѣть успѣхъ, гдѣ суще-

ствуютъ профессіональная организация рабочихъ, могущая оказать

давленіе на установленіе условій труда. Непремѣннымъ условіемъ

для совмѣстной работы предпринимателейи рабочихъ является общій
интересъ.А онъ имѣется на лицо только въ томъ случаѣ, если и

предпринимательизвлекаетъ выгоды изъ совмѣстной дѣятельности.

Пока участіе работодателейосновано лишь на доброжелательности,

учрежденія, преслѣдующія взаимные интересычленовъ цѣлаго про-

мысла, не могутъ привестикъ удовлетворительнымъ результатамъ.

Рабочія камеры должны быть учреждены только въ такихъ стра-

нахъ, гдѣ рабочге уже настолько организованы, что для пред-

принимателейявляется интересъсохранить съ ними добрыя отно-
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шенія. Въ виду этого рабочія камеры съ совмѣстною деятельностью

работодателейи рабочихъ должны быть учреждаемы только въ

тѣхъ государствахъ, гдѣ сознательная соніальная политикауже по-

няла необходимость просвѣщенной, хорошо дисциплинированнойи

прошедшей политическуюшколу рабочей массы. Начать же со-

ціальное законодательство съ примирительныхъкамеръ значить по-

ставить вверхъ дномъ весь прежній опыта Европы». Безплодность

голландскихъ камеръ является, дѣйствительно, лучшимъ тому дока-

зательством^

5. Примиреніе по способу скользящей скалы и тариф-
ныхъ комитетовъ,

«Скользящею» или «подвижною скалою» (Sliding scale) назы-

вается установленноена болѣе или менѣе продолжительноевремя

определенное отношеніе между заработного платою и цѣною на

готовыя издѣлія. Заработная платарабочихъ, согласно такой скалѣ,

не стоить на одномъ уровнѣ, а колеблется въ зависимости отъ вы-

соты цѣнъ на издѣлія. Само собою понятно, что чѣмъ выше про-

дажный цѣны, тѣмъ и заработокъ рабочаго значительнее. Рабочіе
принимаюсь такимъ образомъ участіе въ рыночной конъюнктуре,

болѣе заинтересованы успѣхомъ своей отрасли промышленностии

въ высотѣ своего заработка зависятъ не отъ произвола, а отъ

автоматическая колебанія ея въ соотвѣтствіи съ колебаніями цѣнъ.

Вычисленіе или, какъ говорите, построеніе скалъ производится

весьма различно. Въ англійской желѣзодѣлательной промышлен-

ности, напримѣръ, всѣ скалы «даютъ на каждый фунте стерлин-

говъ среднейпродажной цѣны -тонны готоваго желѣза по одному

шиллингу заработной платы пуддлера и сверхъ того, въ дополненіе
къ этой перемѣнной части платы, еще нѣкоторую постоянную

сумму, различную въ разныхъ скалахъ и именуемую «преміею»

(Зотовъ, соглашеніе и третейскій судъ, стр. 104). Первая подвиж-

ная скала въ англійской яселѣзодѣлательной промышленностибыла

выработана въ 1872 году и съ тѣхъ поръ эта форма заработной

платы стала въ Англіи обычнымъ явленіемъ. Способствуя устой-

чивости и процвѣтанію промышленности,устраняя излишніе пере-

говоры и пренія, подвижная скала позволяете также отказаться

и отъ періодическихъ соглашеній, а часто и отъ третейскаго суда.

Въ трудѣ Зотова приведенърядъ примѣровъ составленія и преиму-
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ществъ промышленнаго порядка при примѣненіи подвижной скалы

въ Англіи (см. Зотовъ, стр. 331 — 384), для континентатакже

имѣется рядъ соотвѣтствующихъ изслѣдованій. Среди новѣйшихъ

особое вниманіе обращаете трудъ Fanny Imle: Gewerbliche Frie-

densdokumente, (Jena, Fischer, 1905), гдѣ излагается исторія воз-

никновенія и развитія тарифныхъ скалъ въ Германіи. Здѣсь при-

ведены свѣдѣнія и документы по слѣдующимъ отраслямъ промы-

шленности: 1) графическая промышленность; 2) металлическая

промышленность; 3) обработка дерева и питательныхъпродуктовъ;

4) строительный промыселъ; 5) нѣкоторыя другія отрасли, какъ

изготовленіе платья и обуви, транспортъи проч.

Само собою понятно, что для выработки подобнаго рода скалъ

нѣтъ никакой необходимости въ организаціи такихъ слояшыхъ

учрежденій, какъ примирительный камеры или третейскіе суды.

Простое совѣщаніе («тарифный» или «объединенныйкомитета»)
изъ представителейобѣихъ сторонълегко можетъ выработать основы

такой подвижной скалы, которая, въ послѣдующемъ, будетъ лишь

все болѣе совершенствоваться. Такимъ образомъ, система подвиж-

ныхъ скалъ, какъ форма опредѣленія размѣра заработной платы,

является новымъ видомъ примирительнойдеятельности. И у этой

формы имеется рядъ существенныхъ недостатковъ, въ изложеніе
и обсужденіе которыхъ мы здесь входить не будемъ, но во вся-

комъ случаѣ при установленіи этой системы избегается рядъ во-

просовъ и затрудненій, которые невольно возникаютъ при всехъ

ранее приведенныхъсистемахъ.

Теперь перейдемъ къ совершенно иному типу примиритель-

ныхъ бюро, а именно австралійскихъ, где доведены до наиболее

крайнихъ предбловъ некоторые изъ принциповъ, применяющихся

или применявшихся въ Европѣ.

6. Примирительный камеры въ Австраліи.

Въ Австраліи примирительныйкамеры существуютъ въ двухъ

штатахъ: въ Новой - Зеландіи съ 1894 года и Новомъ Южномъ

Валлисе съ 1901 года. Исторія ихъ возникновенія следующая.

Вт, 1890— 94 г. общественноемненіе Австраліи было возбу-

ждено рядомъ упорныхъ и раззорительныхъ стачѳкъ, а потому

являлось благопріятно настроеннымъдля идеи попытаться устано-

вить какія-либо мирныя формы отношеній между представителями
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труда и капитала. Но такъ, какъ добровольное примирительное

разбирательство не приводило къ необходимымъ результатам^ то

прогрессивныйправительства Новой-Зеландіи и Новаго Южнаго

Валлиса рѣншлись измѣнить самый принципъпримиренія, а именно

вместо добровольности утвердить принудительность. Эта замена

потребовала большихъ усилій.
Обращеніе къ камере и въ судъ обязательны для обеихъ

сторонъ. Каждое столкновеніе между рабочими и предпринимате-

лями въ Новомъ Южномъ Валлисѣ должно быть переданона обсу-

яіденіе этой инстанціи. Но въ Новой Зеландіи сделано въ этомъ

смысле одно существенноеограниченіе: не все рабочіе поголовно,

а лишь рабочіе организованные могутъ пользоваться услугами при-

мирительныхъ бюро и третейскаго суда. Такое ограниченіе даетъ

стимулъ ко вступленію въ организацію и позволяетъ иметь дело

съ лучшими людьми данной среды.

Примирительный и судебныйустановленія обеихъ колоній орга-

низованы по одинаковому плану.Оне состоять изъ двухъ инстанцій—
первой— примирительнаго бюро (Board of Conciliation)— и второй—

третейскаго суда (Board of Arbitration.).Первая инстанція является,

вместе съ темъ, местнымъ въ округе учреяіденіемъ, вторая— цен-

тральнымъ, единственнымъдля всей колоніи. Дѣла, не решенный

въ первой инстанціи, переходятъ въ веденіе второй, постановляющей

уясе обязательный решенія.
За неисполненіе постановленія третейскаго суда налагаются

штрафы, доходящіе до 5,000 рублей на наши деньги.

Организація примирительнаго бюро не сложна. Въ него вхо-

дятъ 4 или 6 человѣкъ «членовъ бюро», поровну отъ каждой изъ

сторонъ. Председательствуете въ бюро, также какъ въ примири-

тельномъ бюро системы Кеттля, «безпристрастный»человекъ, не

принадлежащейпо своей профессіи ни къ одной изъ заинтересо-

ванныхъ сторонъ.

Третейскій судъ еще меньшаго состава. Во главе его— прези-

дента, обязательно юриста, членъ Верховнаго Суда Колоніи. Ему
полагаются два ассесора,— выборные (по одному) . отъ каяодой изъ

заинтересованныхъсторонъ. Они избираются союзами предприни-

мателейи рабочихъ.

Решенія суда, какъ уясе было сказано, обязательны, и во все

время разбирательствъ по инстанціямъ стачка обязательно прекра-

щается, т. е. самая наличностьсуда уже уменыпаетъчисло стачекъ.
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Некоторый, особо важныя дела вносятся прямо въ третейскій
судъ, минуя первую инстанцію.

ЮжныйВаллисъразвилъ несколько иную систему; въ этой ко-

лоши всего одна инстанція — третейскій судъ, и примирительныхъ

камеръ не существуете Судъ состоите, изъ одного правительствен-

наго судьи и двухъ выборныхъ ассесоровъ, одного отъ рабочихъ,

другого отъ предпринимателей.

Все споры и недоразуменія регистрируются въ особомъ учре-

жденіи у Регистратора Еолоніи. Это лицо обладаетъ по закону

Южнаго Валлиса совершенно особыми полномочіями: Регистраторъ

можетъ самъ возбуждать дела передъ третейскимъсудомъ помимо

заявленія хотя бы одной изъ спорящихъ сторонъ. Иниціатива суда,

такимъ образомъ, принадлежитъздесь третьему, незаинтересован-

ному лицу.

- Экономисты всехъ странъобращаютъ въ настоящеевремя уси-

ленноевниманіе на Австралію. По мненію Ллойда— Австралія бла-

годаря своей системе примирительныхъучрежденій является «стра-

ною безъ стачекъ» (a country without strikes), то же повторяетъ

и французскій экономиста Леонъ Сейльякъ, говоря; «Новая Зелан-

дія — край безъ стачекъ съ процветающеюпромышленностью». Го-

раздо осторожнееавстралійскій депутатъВильямъ Петбергъ Ривсъ,

которому принадлежитъи лучшій до сихъ поръ трудъ по австра-

лийскому рабочему вопросу. Онъ называетъ начинанія упомянутыхъ

колоній опытомъ, экспериментамъ. Но, добавляетъ онъ, «если мы

не станемъ производить экспериментовъ, то чемъ же будемъ руко-

водиться? Подобно тому, какъ каждое пріобретеніе науки есть

результатъ опыта, точно также и самая большая и самая выдаю-

щаяся реформа соціальной жизни всего міра —всегда была только

опытомъ». Опытъ дальнейшихъдблъ укажетъзначеніе этой системы

для рабочаго класса. Пока же приходитсядовольствоваться заявле-

ніями вроде приведеннагог).

*) Литература по австралійскому рабочему вопросу весьма значительна. Такъ
имѣются сочинепія: Andre Siegfried: Enquete politique, economique et sociale sur la
Nouvelle-Zelande. Парижъ, 1900. A. Me'tin: Legislation ouvriere et sociale en Australie
et Nouvelle-Zelande. Парижъ, 1901 (есть рус. пер.) Vigouroux: Le mouvement social en

Australasie. Парижъ, 1901. Henry D.Lloyd: A Country without strikes. New-Iork. 1900.
Лучшимъ изслѣдованіѳмъ считается 2-хъ томный трудъ. W. P. Beeves'a: State Expe-
riments of Australia and New'-Zealand. 1902 r.
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7. Примирительныя камеры въ другихъ странахъ.

А. Примирительныя камеры въ СоединенныхъШтатахъ

Северной Америки.

Въ Штатахъ примирительныя учрежденія до сихъ поръ не

получили солиднаго развитія. Отдельный попытки устройства при-

мирительныхъ учреждений известны здесь съ 60-хъ годовъ х), но

только кое-что въ этомъ направленіи было сделано въ каменно-

угольной (третейскій судъ въ Пенсильваніи съ 1871 г.) и железно-

дѣлательной промышленности. Зато, другой путь примирительныхъ

отношеній, а именно способъ «скользящей скалы», о которомъ

говорилось выше, пмелъ более значительныйуспехъ. Это особенно

наблюдалось въ каменноугольной промышленности,где продуктъ и

трудъ поддаются особенно точной тарификаціи.

Среди различныхъ рабочихъ организацій идея третейскагораз-

бирательства имела успехъ лишь у «Рыцарей Труда». Последніе
включили, между прочимъ, въ свой уставъ поя^еланіе «побуясдать

предпринимателейкъ мирному улаяшванію несогласій съ рабочими,

стремясь, чтобы устанавливалось дружеское единеніе и чтобы

стачки стали излишними».

Что же касается общихъ взглядовъ общественнаго мненія
Америки на примирительныя учрежденія, то здесь, по увереніямъ

проф. ПІтида, «совершенно исчезаетъмненіе, будто въ настоящее

время указанія англійскаго опыта въ этой области съ трудомъ на-

ходятъ удачное примененіе. Тамъ, где, какъ, напр., въ каменно-

угольныхъ округахъ близъ города Питсбурга, среди владбльцевъ

Шененготальскихъкопей въ Пенсильваніи, въ башмачномъ и са-

пояшомъ производстве города Цинциннати,примирительноеразби-

рательство достигло более совершенныхъ формъ, установленный

для него правила непредставляютъ особеннозаметныхъ отклоненій
отъ англійскихъ». Но введете въ практику американскойпромыш-

ленностипримирительныхъ учреж.деній въ значительной мере за-

висите, отъ иниціативы законодателей, различно смотрящихъ въ

разныхъ штатахъ на это дело. Такъ въ некоторыхъ штатахъ,—

ранее всего въ штате Огайо, въ 1883 году,— приступленокъ раз-

работке законопроектовъ, имеющихъ цѣлью облегченіе устройства

примирительныхъ камеръ (arbitration). Въ томъ же 1883 году за-

конъ штата Пенсильванія, известный подъ именемъ «Act Valace»

*) Въ 1865 году въ Питсбургѣ и Пенсильваніи,
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(26, N, 1883), установилъ особыя примирительныяучрежденія, ре-

шетя которыхъ были объявлены обязательными наравне съ реше-

ніями общихъ судебныхъ установленій; приблизительно въ томъ же

духе были изданы въ 1886 г. законы въ штатахъ Массачузетсъ

и Нью Іоркъ, а въ 1901 г. въ штате Миссури (оффиціальный

третейскій судъ). Одинъ изъ такихъ законопроектовъ—labor arbit-

ration bill— былъ даясе представленъ на обсужденіе конгресса. Но

все эти начинанія не привели пока ни къ какимъ результатами

Въ феврале 1895 года палата депутатовъ приняла билль, вырабо-

танныйчленами коммисіи, учрежденнойдля изследованія большой

чикагской стачки,— билль, требовавшій образованія особой союзной

коммисіи для улаживанія, въ качестветретейскагосуда, несогласій
между предпринимателямии рабочими. Въ Массачузетсесуществуетъ

уже съ 2 іюня 1886 года примирительная камера, функционирую-

щая, по приглашенію сторонъ, въ случаяхъ возникновенія между

ними несогласий. За 4 года (1887 — 1890) эта камера собиралась

120 разъ; каждый разъ обсуждался одинъ случай; 26 решеній ка-

меры были одною изъ сторонъ отвергнуты, въ 23 случаяхъ камеры

отказались отъ постановленія и въ 72 случаяхъ недоразуменіе было

улажено решеніемъ камеры. Учрежденіе это американцамирекомен-

дуется, какъ заслуживающее во всехъ отношеніяхъ подражанія.

В. Примирительныя камеры въ Швѳицаріи.

Въ Швейцаріи въ теченіе долгаго времени «советы сведущихъ

людей» существовали только въ романской области, а именно, въ

Женевскомъ и Нефшательскомъ кантонахъ,причемъ первый— наосно-

вании законовъ 3 октября 1883 и 10 февраля ] 900 г. г., а последній по

закону 20 ноября 1885 г. Въ Женевскомъ кантоне для каждой

отрасли промышленностисуществуетъособый промышленныйсудъ

въ составе 30 членовъ; купцы также подчиненыимъ и зачислены,

какъ ни странно, въ группу путей сообщенія. Апелляціи подаются

въ. Женеве въ особую апелляціонную палату, состоящую изъ пред-

ставителейсудовъ отдельныхъ группъ. Въ Нефшателе апелляція

не допускается, за исключеніемъ такихъделъ, которыя могутъ быть

возбуждены въ коммерческомъ суде, но это возмояшо лишь при

иске не меньше 3000 франковъ.

Въ общихъ кантонахъ все члены промышленныхъ судовъ

могутъ быть созваны кантональнымъ или болыпимъ советомъ въ
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общее собраніе промышленниковъ для совместнагообсужденія важ-

ныхъ промышленныхъ или торговыхъ вопросовъ. Въ декабре 1889 г.

учреяоденъ на подобныхъ же основаніяхъ промышленный мировой

судъ въ Базельскомъ кантоне (Базель-городъ).
Все промыслы распределенына 12 группъ, изъ которыхъ на

каждую приходится 10 судей; такимъ образомъ общее число чле-

новъ суда достигаетъ 120 чел. Для председателятребуется юриди-

ческое образованіе. Число разрешенныхъделъ въ среднемъ дости-

гаетъ 500 въ годъ. Въ Ааргау собраніе нѣсколькихъ сотенъ ра-

бочихъ обратилось въ совета кантона съ ходатайствомъ учредить

промышленный третейскій судъ; но ходатайство это было откло-

нено. Въ Золотурне и Цюрихе также проектируется учрежденіе
промышленныхъ судовъ.

С. Примирительныя камеры въ ІПвеціи, Норвѳгіи и Даніи.

Въ Швеціи, Норвегіи и Даніи дело примирительнагои тре-

тейскаго разбирательства плохо организуется. Въ Швеціи весною

1899 года во второй палатеобсуждалось предложеніе, требовавшее

учрежденія третейскихъсудовъ, которое и было принято для пред-

ставленія правительству. Въ Норвегіи дѣйствуетъ законъ 15 іюня
1881 года, согласно которому въ каждомъ городе имеется спеціаль-

ный промышленныйсудъ, изъ представителейсторонъ и председа-

теля— чиновника судебнаго вѣдомства. Обращенія въ этотъ судъ—

обыкновенно результата внесенія соотвѣтствующаго пункта въ до-

говоръ. Въ Даніи одинъ депутата(Брамзенъ) внесъ въ декабре

1893 года въ палатудепутатовъ(фолькетингъ)проектазакона о про-

мышленныхъсудахъ и примирительныхъкамерахъ, въ существенныхъ

чертахъ опирающейся на основные принципыгёрманскаго законода-

тельства, Въ обоихъ учрежденіяхъ предпринимателии рабочіе доляшы

быть представленыравномерно; на промышленныесуды возлагается

улаженіе всехъ вообще споровъ, возникающихъ на почве договора

найма, а примирительныя камеры ведаютъ вопросы, касающіеся

стачекъ и локаутовъ. Народное представительствоотнеслоськъ этому

проекту очень сочувственнно; въ правительственныхъже кругахъ

возлагаютъ некоторыйнадежды на промышленные суды, но ничего

не ждутъ отъ примирительныхъ бюро. Наконецъ, въ 1900 году

былъ изданъ дополнительныйзаконъ, урегулировавшейдеятельность

датскихъ примирительныхъ учрежденій.
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II.

Примирительно-судебный учрежденія смѣшаннаго типа.

1. Conseils de prud'hommes во Франдіи.

Законъ о примирительныхъкамерахъ создался во Франціи посте-

пенно.Тииъсовременныхъфранцузскихъпримирительныхъкамеръ ве-

детъсвое начало съ 1806 г., когда города Ліонъ и Клермонъ впервые

получили законодательно устроенноеучреяіденіе. Затемъ законода-

тельство о «Советахъ сведущихъ людей» (Conseils de prud'hommes)

неоднократнодополнялось и перерабатывалось. Известны законы:

10 августа 1810 г., 28 ноября 1828 г., 28 февраля 1848 г.,

1 іюня 1853 г., 7 февраля 1870 г. Затемъ въ 1886 г. депутатъ

Локруа внесъ въ палату законопроектъ, согласно которому предла-

галась планомерная реформа; но этотъ законопроектъ, уяіе начатый

обсуясденіемъ, былъ скоро снять съ очереди. Позднее въ 1891

году, подъ давленіемъ стачки въ Кармонѣ, иниціаторомъ явился

тогдашній министръ финансовъ Жюль Рошъ и довелъ обсужденіе
закона до конца. Такъ появился действующейнынезаконъ 27 дека-

бря 1892 года, который установилъ современную систему третей-

скаго суда во Франціи.

Современные «Совѣты сведущихъ людей» действуютъсогласно

закону 27 декабря 1892 года.

Законъ этотъ не создавалъ наряду съ промышленными судами,

Conseils de prud'hommes, никакихъ постоянныхъ комитетовъ для

примирительнаго разбирательства, но возлагалъ эту роль наобыкно-

венныхъ мировыхъ судей. Каждая изъ сторонъ, яіелающая мирнаго

окончанія спора, можетъ письменнообратиться къ мировому судье,

который обязанъ затемъ, въ 24 часа,"безвозмездно известитьобъ этомъ

противную сторону. Уведомленіе препровождаетсязаказнымъ пись-

момъ, а въ случае необходимости— производится путемъ объявленія,
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выставляемаго на дверяхъ камеры мирового судьи и ратуши той

общины, въ пределахъ которой возникло дело. Если противнаясто-

ронапринимаетепредлоясеніе, судья немедленно'созываетеобе стороны

илиихъ представителейна совещаніе и все присутствующіе соста-

вляютъ примирительный комитент. Все заседанія происходятъ въ

присутствіи мирового судьи, который руководить преніями, пользуясь

самъ лишь правомъ совещательнагоголоса. Если соглашеніе состоя-

лось, то мировой судья составляетъ протоколъ и предлагаетесто-

ронамъ или ихъ представителямъ скрепить его своими подписями.

Если же примиреніе не состоялось, то мировой судья приглашаете

стороны обратиться къ третейскомусуду. Стороны, поэтому, долягны

сообща избрать одного или несколькихъ(четноечисло)третейскихъ

судей. Причемъ, въ случае отсутствія соглашенія, третейскіе судьи

сами приглашаютъещеодного члена суда, такъназываемаго «ней-

тральнаго», чтобы уничтожить равенство голосовъ. Если же тре-

тейские судьи не могутъ остановиться навыборе этого добавочнаго

судьи и, въ то же время, не придутъ къ соглашенію относительно

порядка разрешенія недоразуменія, то нейтральнагочлена, разсмо-

тревъ предварительно составленныйпротоколъ, назначаетъпредсе-

датель гражданскаго суда. Въ томъ случаѣ, когда уясе возникла

стачка, мировой судья обязанъ цредлояшть сторонамъ обратиться

къ третейскому суду, послечего стороны доляшы въ теченіе трехъ

дней заявить, принимаютъ оне или отклоняютъ сделанноеимъ

предлоясеніе. Все переговоры — предложенія одной стороны, откло-

неніе ихъ другой, содерясаніе состоявшагося соглашенія, решенія

третейскаго суда и т. н.— сообщаются мировымъ судьею мэру каяс-

дой изъ общинъ и объявляются мэромъ во всеобщее сведете въ

особыхъ объявленіяхъ, вывешиваемыхъ въ оПределенномъ месте,

спеціально предназначенномъдля оффиціальныхъ публикаций.Такого

рода объявленія освобождены отъ гербоваго сбора. Расходы, связан-

ные съ устройствомъ и содержаніемъ примирительныхъкомитетовъ,

падаютъна общину. Согласно ст. 13 этого закона, наемъ залъ для

заседаній примирительныхъ камеръ и третейскихъсудей, отопленіе
и освещеніе помещеній, обязательно относятся на счетъ тѣхъ

общинъ, где эти заседанія происходятъ, а остальныя издеряски—

устанавливаются префектомъ департаментаи включаются въ смету

последняго.

Въ цбляхъ возможно широкаго примененія закона, префек-

тамъ былъ разосланъ обстоятельный циркуляръ, обращавшій ихъ
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вниманіе на вновь изданныйзаконъ и настоятельно предлагавши
примененіе его въ случае стачекъ. Однако имеются сведенія, что

первоначально во многихъ местностяхъ рабочіе отказывались при-

бегать для улаяіиванія конфликтовъ къ посредничеству миро-

вого судьи.

Следующія данныя показываютъ, насколько часто применялся

законъ. Такъ, согласно отчетамъ «Office du Travail», за десятилѣтіе

1878— 1888 гг. въ советахъ сведущихъ людей было разобрано

410 тыс. исковъ, изъ которыхъ только 2 тыс. поступиливъ выс-

шую судебную инстанцію, а именно, согласно французскому судо-

производству, въ коммерческіе суды.

За пятшгЬтіе (1897 и 1901 гг.) мы видимъ 266 тыс. возбуяі-

денныхъ дѣлъ, изъ которыхъ:

прекращено до разбирательства. ... 56 т. случаевъ

разбиралось ............ 210» »

изъ числапоследнихъ:а) совета окончилъ миромъ . . 113т.

b) сами стороны примирилисьво

время разбирательства ... 57 т.

c) было постановленорешеній . 35 т.

Но такое успешное делопроизводство не стоить въ соответ-

ствіи съ количествомъ недоразуменій, возникающихъ между пред-

ставителями труда и капитала. Если сравнить число стачекъ съ

числомъ делъ, поступающихъна разбирательство въ советахъ све-

дущихълюдей, то оказывается, что картина не столь утешительна.

Изъ нижеследующейтаблички, касающейся шестилетнягоперіода,

это видно довольно наглядно, а именно:

Годы. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1 )
1) Число стачекъ ....... 664 341 405 476 356 368
2) Число разбирательствъ у ми-

рового судьи ........ 109 101 85 104 88 94
3) Процентное отношеніе къ об-

щему числу стачекъ ..... 17,09 25,85 20,74 21,86 24,71 25,5

Судя по этимъ даннымъ, во Франціи число разбирательствъ,

прошедшеечерезъ руки судей, сравнительно невелико. Это объ-

ясняютъ тѣмъ стремленіемъ къ постояннымъ примирительнымъка-

мерамъ и третейскимъсудамъ, которое особеннозаметно въ север-

ной Франціи, въ округахъ, являющихся средоточіемъ горнозавод-

ской промышленности.Поэтому не следуете нисколько удивляться

*) W. Stieda. Handworterbuch der Staatswissenschaften.
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тому, что вносившійся въ 90-хъ годахъ, въ палату депутатовъ,

«докладъ Шарля Ферри» основывался на идее обязательнаго обра-

щенія къ примирительному разбирательству.

Что касаетсясамаго количества«советовъ сведущихълюдей»,то

известно, что за первыя 40 лета(1806— 1846) существованияэтихъ

учрежденій во Франціи было 68 учрежденій этого рода и за

последующеесорокалѣтіе число ихъ возрасло до 136. Въ настоя-

щеевремя ихъ около 1 50. Открывались совѣты неравномерно,иногда

въ мелкихъ городахъ раньше, чемъ въ крупныхъ, такъ, напримеръ,

Парижскій совѣтъ былъ открыть только въ 1884 году. Правитель-

ство, въ общемъ, относилось более или менее благопріятно къ

этимъ советамъ; его отношеніе стало более определеннымъсо вре-

мени спеціальной анкеты («Enquete sur les conseils de prud' hom-

ines et les livrets ouvriers») 1869 года, установившейнесомненную

пользу советовъ.

И, действительно,статистикадвшкенія делъ въ советахъ ука-

зываетъ, что процентъделъ, решаемыхъ миромъ, всегда былъ зна-

чителенъ. Такъ въ 1899 году было возбуждено 51,326 делъ; изъ

нихъ въ самомъ начале покончено миромъ 21,317, а по 10,761

дѣлу жалобы взяты обратно еще до судоговоренія; изъ остальныхъ

19,117 делъ поступило на разсмотреніе bureau general 15,652 дѣла,

причемъ изъ этого числа й/ь были прекращены до постановленія
приговора. На 100 возбужденныхъ въ 1899 году делъ приходи-

лось: делъ по поводу заработной платы 64,2, по поводу прекраще-

нія договора найма— 14,5, по поводу договоровъ объ ученичестве—

1,6, по другимъ поводамъ— 19,7.

«Советы сведущихъ людей» во Франціи являются учреясде-

ніемъ, органическисвязаннымъ съ исторіей французской торговли

и промышленности;появившись въ благопріятную для последней

эпоху, они исчезли въ конце XVIII в. и вновь возродились въ

начале XIX в.

Съ принципіальной точки зренія советы эти заслуживаютъ

цблаго ряда серьезныхъ возраясеній. Во-яервыхъ — въ нихъ смешаны

воедино два принципа— примиренія и суда. Во-вторыхъ— въ ихъ

несколько архаическомъ, для нашеговремени, устройстве имеются

стороны, заслуживающая упрека съ точки зренія безпристрастія,

необходимаго для подобнагорода учреясденій, а именно:члены этихъ

учрежденій находятся въ непосредственнойзависимости отъ сво-

ихъ избирателей, а это, конечно, заставляетъ ихъ, волею - неволею,

911 13
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считаться съ интересамилицъ, ихъ избирающихъ. И неудивительно,
что не разъ было констатировано, что обе заинтересованный
стороны часто забываютъ о своей прямой задаче, а берутъ на себя
защиту классовыхъинтересовъ.Въ итоге советы изъ безнристраст-
наго примирительнаго судилищастановятся тою же ареною упор-

ной классовой борьбы.
Вторымъ важнымъ недостаткомъ французскихъ советовъ

является полная необъединенностьдеятельностивсехъ ихъ. Конечно,
дело не въ созданіи цеятральнаго учреждена, но въ одно-
образіи и планомѣрности ихъ деятельности, что могло бы легко
быть достигнуто путемъ съездовъ и совещаиій. Единственнымъ
исключеніемъ является съездъ 1897 года членовъ советовъ рейм-
скаго департамента, выработавшихъ однообразную инструкщю
своей деятельности, и съездъ 1899 года рабочихъ, выоираемыхъ
въ совете Въ этомъ смысле значительно целесообразнее работа
немецкихъпромышленныхъ судовъ, имеющихъ коллективную орга-

низацію.
Наконецъ последними заслуживающимъ быть отмеченнымъ,

недостаткомъ французскихъсоветовъ является отсутствіе для нихъ

какой-либо спеціальной, помимо общихъ судебныхъ установлен^
аиелляціонной инстанціи, что при неокончательностиихъ рѣшеній

является особенно необходимымъ. Недовольные рѣшѳнхемъ сове-
товъ попадаютъ въ общій судъ, где ихъ дела, требующія искліо-
чительной^быстроты и особыхъ знаній, тонуть въ общей массе,

по шаблону, решаемыхъ делъ.
Французскіе экономисты и некоторые общественные деятели

не считаютъзаконъ 1892 г. настолько удачноконструированный,

чтобы онъ давалъ достаточноощутительныепрактическіе результаты
и склонны пополнить его введеніемъ, въ какой-либо изъ моментовъ,
обязательности. Или необходимо обязательно сторонамъ являться,

какъ то рекомендуетъ Leon de Seilhac (Les greyes 1904 г.), или
же необходимо, чтобы при спорахъ обязательная инищативаисхо-
дила отъ мирового судьи, какъ поигал* бы необходимымъ ввести
министръ торговли Ж. Зигфридъ, или, наконецъ, чтобы самое по-
становлениесовета было для сторонъ обязательнымъ-какъ то счи-

талъ бы правильнымъ Жанъ-Жоресъ.
Недостатки советовъ пытались во Франціи исправить введе-

ніемъ законами 1900 и 1901 г.г. советовъ труда
законопроекта Милльерана и Руссо (15 Ноября 1900 г.;.
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2. Примирительныя камеры въ Италіи.

Въ конце 70-хъ годовъ былъ изданъ королевскій указъ, на-

значавшій особую коммисію для разследованія причинъ стачекъ,

которая пришла къ заключенію о необходимости учрежденія въ

Италіи промышленныхъ судовъ. Но дело ихъ осуществленія дви-

галось медленно. Только после 10-ти-летнихъсовещаній министръ

торговли Chineirii выработалъ соответствующій законъ о совете

сведущихъ людей, основы котораго взяты изъ французскаго

законодательства. Этотъ законъ (25 іюня 1893 г.) ввелъ въ Ита-

ліи института«сведущихъ людей»— Collegii deiProbiviri,— сколокъ

съ французскихъ советовъ. Это учрежденіе открывается по мере

надобности,учреждается королевскимъ указомъ по представленію
министра. О необходимости его открытія предварительно запраши-

ваются рабочіе союзы. Обе стороны, предпринимателии рабочіе,

посылаютъ равное число своихъ представителейвъ камеру, при-

чемъ женщины пользуются не только активнымъ, но и пассив-

нымъ избирательнымъ правомъ.

Примирительное учреясденіе состоитъ изъ двухъ инстаннДй:

камеры соглашенія (uffizio di conciliozione) и промышленнаго суда

(giuria). Задача первой, соответствующей французской bureau раг-

ticulier,— стремиться окончить дѣло миромъ.

При неуспехѣ въ первой инстанціи дело переходить въ сле-

дующую. По своей фактической компетенціи «Probi viri» ничемъ

не отличаются отъ обыкновенныхъ судовъ, но иски свыше 200

лиръ имъ не подсудны.

Фабрично- заводскіе рабочіе, ремесленники и ихъ ученики,

а также лица, занятыя въ кустарныхъ промыслахъ, имеютъ

право обращаться въ этотъ судъ по своимъ профессіональнымъ

деламъ.

Въ 1897 г., по даннымъ проф. ПІтиды, изъ 59 вновь учре-

жденныхъ камеръ фунцкіонировало только 28, въ остальныя

выборы еще не были закончены; хотя въ этомъ же году было

217 стачекъ, но примирительныя камеры действовалиодинъ лишь

разъ. При этомъ было достигнуто повышеніе заработной платы,

хотя и не въ той мере, какъ то требовали рабочія.

СП
бГ
У



- 196 —

3. Примирительныя камеры въ Белыіи.

Онѣ здесь французскаго происхожденія и возникли въ самомъ

начал*прошлаговека (въ Брю [Bruges] и Гент*),въ эпоху наполеонов-

скаго владычества. Законъ 9 апреля 1842 г. далъ новую редакцію
унаследованному отъ Франціи законодательству и уполномочилъ

правительство открыть такія же камеры еще въ 17-ти городахъ.

Но это полномочіе еще долгое время оставалось на бумаге. После
подтвердительнагозакона (".февраля 1859 г.) были учрежденыво-

семь новыхъ «советовъ», а въ 1860 г. ихъ насчитывалось свыше

20. Въ 1884 г. были открыты еще два суда. Посл*дній действу-

ющи законъ о советахъ былъ распубликованъ 16 августа 1887 г.,

И' съ техъ поръ эти учрежденія мало въ чемъ изменились.
Согласно закону 1887 г. административнаявласть (губер-

наторъ или бургермейстеръ) по требованію предпринимателей

или рабочихъ созываете примирительное заседаніе «сведущихъ

людей».
Въ случаяхъ, если стороны не приходятъ къ соглашенію, со-

веть составляете соответствующій протоколъ и опубликовываете

его. Никакими иными мерами совете не располагаете.

Бельгійскіе советы свѣдущихъ людей организованы закономъ

31 іюля 1889 г. по образцу французскихъ, хотя и съ некоторыми

незначительными отклоненіями. Такъ, компентенція ихъраспростра-

няется не только на фабрикантовъи руководителейпромышленного

предпріятія, но и на горнозаводчиковъ, судовладѣльцевъ, рыбопро-

мышленииковъ и ремесленниковъ.

Для пассивнагоизбирательнаго права необходимъ возрастъ не

ниже30 лете;удалившіеся отъ деда предпринимателии бывшіе ра-

бочіе также его не лишены. Право участія въ выборахъ обуслов-

ливается возрастомъ не ниже 25 лета,бельгійскимъ подданствомъ,

прояшваніемъ въ данномъ судебномъ округе не менее года и, по

крайней мер*, четырехлетнею работою въ данной отрасли про-

мышленности.Председатель и заместитель его назначаютсякоро-

лемъ изъ двойного спискакандидатовъ; одинъ изъ этихъ списковъ

составляется членами суда изъ предпринимателей,а другой— чле-

нами суда изъ рабочихъ. Делопроизводитель (greffler) назначается

также королемъ изъ числа кандидатовъ, представленныхъ «сове-

томъ». Советы сведущихъ людей решаютъ въ окончательной
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формѣ все дела въ сумме до 200 франковъ; въ д*лахъ свыше

этой суммы допускается апелляція въ Коммерчески судъ, а но

горнопромышленнымъ деламъ въ общій судъ, но первой инстанции

Члены советовъ получаютъ суточный, размѣръ которыхъ опреде-

ляется административноювластью округа.

Кром* дѣлъ гражданскихъ,сов*тамъ подсудны также дѣла

уголовныя въ случаяхъ нарушенія довѣрія, грубьгхъ ошибокъ и про-

ступковъ, могущихъ нарушить порядокъ и дисциплинувъ мастер-

скихъ. Наивысшій размерь штрафа достигаете25-ти франковъ.

Наконецъ, правительство имеете право пользоваться мнѣніемъ оо-

вѣтовъ, давая имъ на заключеніе вопросы общаго характера изъ

области промышленности.

Въ 1895 г. въ Бельгіи имелось 27 советовъ, деятельность

которыхъ съ 1862 г. выразилась въ следующемъ вид*:

Года. Поступилодѣлъ.
Окончено:

Полюбовно. Судомъ.

1862 . . . . . ' 2761 2345 179

1865 . . . . . 3382 2712 419

1875 . . . . . 4158 2750 578

1885 . . . . . 3336 2365 322

1889 . . . . . 4578 3391 477

1890 . . . . . 4531 3399 457

1895 . . . . . 7153 5365 632

Наконецъ, въ 1904 году советовъ насчитывалось 33, рѣшав-

лшхъ въ общей сложностиоколо 15 тыс. делъ.

4. Обіціе выводы.

Изъ выше изложеннаговидно, что сама ясизнь выработала

несколько различныхъ системъ примирительныхъинстанцій и ни

одной, накоторой можно было бы окончательно остановиться. Не^

удовлетворительность системы необязательных!, решеній примири^-

тельныхъ бюро привела къ созданію довольно суровыхъ формъ

третейскаго суда и, наконецъ, даже обязательнаго государствен-

наго суда (въ Австраліи); недовольство последнимъ возвращаете

опять къ системе добровольнаго соглашенія, даже съ полнымъ

отказомъ отъ всякихъ примирительныхъучрежденій, какъ то имеете

место при наличноститарвфныхъ комитетовъ. И такъ получается

беличье колесо, изъ котораго нетъ выхода. Разсмотримъ подробнее

принципъпринудительности.
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Тенденція принудительностир*шеній примирительныхъ учре-

ждениевысказывалась и проводилась неоднократно,но все же во-

просъ о томъ, насколько, действительно,такая мера является це-
лесообразною, остается все еще совершенно открытымъ. Въ соот-

ветствующей экономической литературевстречаются два противо-

положныхъ на этотъ вопросъ взгляда. Такъ, въ мотивировке къ

германскому законопроекту проводилась въ свое время мысль, что

ни предпринимателей,ни рабочихъ нельзя обязать представлять всѣ

споры на рѣшеніе примирительныхъ инстанцій и что, тѣмъ болѣе,

едва ли нашлись бы средства, которыми, въ случаяхъ уклоненія,
мояшо было бы принудить несогласныхъисполнить постановленіе
примирительнагоучрежденія. И такъ какъ здѣсь дело идетъ не о
иравонарушеніи, для котораго можете быть предписановмешатель-
ство определеннойсудебной инстанціи, а лишь о несогласіи отно-

сительно формы заключаемаго рабочаго договора, то такое при-

нужденіе противорѣчитъ самой сути дѣла. Принуждать сто-

роны избирать исключительно данныйпуть для веденія перего-

воровъ— не представляется, по мненію той же записки, воз-

можным^ даже если бы такого рода соглашеніе и было въ инте-

ресахъ об*ихъ сторонъ. Предприниматели и рабочіе сами должны

прійти къ заключенію, что для обѣихъ сторонъ выгоднее всего

пойтидругъ другу на встречу и сообща обсудить законность тре-

бований той и другой стороны. Принужденіе въ такомъ деле очень

легко можете уничтожитьвсякое стремленіе къ примирительному

соглашенію. Наоборотъ, государство можете только способствовать
усиленію авторитетапримирительнаго разбирательства,если будете
содействовать дальнейшему распространенію этого, какъ мы видѣли,

иногда несомненнополезнаго,соціальнаго института,хотя бы реко-

мендуя населенію обращаться въ камеры въ соответственныхъ

случаяхъ. Противъ такого рода точки зрѣнія можно возразить, что

и въ такой форме государственноепринужденіе невозможно, такъ

какъ туте была бы также нарушена известная последователь-
ность. Дело въ томъ, что когда въ мотивахъ къ законопроекту о
промышленныхъ судахъ высказывается соображеніе: что «въ слу-

чаѣ угрожающей стачки не исключается возможность попытки со

стороны промышленнаго суда или его предсѣдателя побудить рабо-
тодателейи рабочихъ обратиться къ промышленному суду, или^

если одна сторона уже обратилась къ суду, потребовать того

же и отъ другой стороны»,— то съ точки зрѣнія государственна™
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вмѣшательства было бы болѣе послѣдовательно вмѣнить такой

образъ дѣйствій въ обязанность предсѣдателю.

Затѣмъ, изложенную точку зрѣнія можно отрицать прин-

ципіально, какъ это и дѣлаетъ австралійское законодательство. По-

слѣднее очень строго и стройно проводить идею обязательнаго со-

глашенія и подчиненія рѣшенію примирительной инстанціи и ли-

шено тѣхъ колебаній и опасныхъ компромиссовъ, которыми полна,

напримѣръ, нѣмецкая постановка этого вопроса въ промышлен-

ныхъ судахъ. Впрочемъ, слабость ея признаютъ и сами нѣмецкіе

экономисты. Такъ, одинъ изъ нихъ пишетъ:«если принудительное

обращеніе къ примирительнойкамерѣ является ненужнымъ, то, на-

оборотъ, принужденіе къ осуществленію уже состоявшихся согла-

шеній представлялось .бы умѣстнымъ. Имперскій законъ о промы-

шленныхъ судахъ требуетъ опубликованія во всеобщее свѣдѣніе

каждаго состоявшагося соглашенія и надѣется оказать такимъ об-

разомъ нравственное давленіе, причемъ въ мотивировкѣ закона го-

ворится, что нельзя заставлять признавать соглашеніе внѣшними

средствами принужденія. Законъ предоставляетъ сторонамъ право

высказаться въ теченіе извѣстнаго времени, согласны ли онѣ под-

чиниться рѣшенію суда. Приговоръ, какъ и въ первомъ случаѣ,

непремѣнно подлежитъопубликованію, въ цѣляхъ разъясненія дѣла

и успокоены общественнагомнѣнія. Принудительное же его ис-

полненіе, по мнѣнію коммисіи рейхстага, въ которую былъ пере-

данъ законопроектъ, какъ съ юридической, такъ и съ политико-

экономической точки зрѣнія не представляется ни возможнымъ,

ни желательнымъ. Тутъ и обнаруживается уже ничѣмъ не объ-

яснимая незаконченностьзаконопроекта. Разъ примирительноераз-

бирательство признано вполнѣ цѣлесообразнымъ и всеобщее примѣ-

неніе его считаетсяжелательнымъ, то уже не слѣдовало бы опа-

саться неизбѣжныхъ выводовъ и отступать передъ исполненіемъ

приговора судебнымъ порядкомъ. Иначе является опасность, что

попытка введенія примирительнаго избирательства можетъ ока-

заться безплодной. Еслиже примирительнаякамера нѣсколько разъ

имѣла несчастье убѣдиться въ томъ, что постановленія ея не

исполняются, то ея авторитету положенъконецъ.Возможно, что съ

юридической точки зрѣнія принудительностьприговора, не поста-

новленнаго въ обычномъ судебномъ порядкѣ, можетъ представлять

различнаго рода затрудненія, но съ точки зрѣнія социально-полити-

ческой, для обезпеченія новому учреждениюдѣйствительнаго влія-
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нія, она безусловно необходима. Если рѣшеніе сторонъ подчиниться

или не подчиниться приговору предоставляется на собственноеихъ

усмотрѣніе, то безусловно нѣтъ никакой гэрантіи, что именно то

рѣшеніе, которое дѣйствительно отвѣчаетъ обстоятельствамъ дѣла,

будетъ приведено въ исполненіе».
Что касается болѣе желательнаго типа примирительныхъ

учрежденій, то опытъ Запада указываете на слѣдующее.

Примирительный камеры должны быть организованы для

отдѣльныхъ отраслей промышленности, по отдѣльнымъ общинамъ

или по округамъ; избирателями должны быть лица,принадлежащія
къ одной и той же отрасли промышленности, и выборы должны

исходить изъ существующихъ организаций— союзовъ предпринима-
телей и союзовъ рабочихь. Нейтральный членъ, избираемый чле-

нами примирительнойкамеры, долженъ быть лицомъ, вполнѣ по-

священнымъ въ интересыданнойотраслипромышленности.Состояв-

шіяся между сторонами соглашенія и рѣшенія суда должны приво-

диться въ исполненіе общимъ судебнымъ порядкомъ.

Затѣмъ несомнѣнно необходимымъ является централизаг$ія
деятельности отдѣльныхъ учрежденій въ какой-либо корпоративной
инстанціи— съѣздѣ, конгрессахъ или центральныхъкомитетахъ.

Наконецъ, гласность и систематическій статистическіи под-
счетъ всѣхъ дѣлъ и рѣшеній являются важнымъ элементомъ пра-

вильной политики примирительныхъ учреждений.
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III.

Промышленные суды.

1. Назначение промышленныхъ судовъ и типы ихъ
въ разныхъ странахъ.

Какъ невыработанностьи сложность рабочаго договора, такъ

и недостаточнаягибкость общихъ судебныхъ установлен^ застав-

ляют выдѣлять дѣла и споры между рабочими и работодателями
въ совершенно особую группу. Къ этому же побуждаютъ и обреме-
ненность общихъ судебныхъ инстанцій дѣлами, и ихъ сложный
процессъ,и неосвѣдомленность суда въ своеобразныхъмелочахъ про-

мышленной жизни; представителямъпромышленностинуженъсудъ

скорый, ибо дѣло не ждетъ, дешевый, ибо бюджетъ одной изъ сто-

ронъ минимальный, и освѣдомленный, ибо всѣ дѣла покоятся глав-

нымъ образомъ на мелочахъ профессіи. Для удовлетворенія такого

рода потребности въ промышленности создались свои судебныя
учрежденія, по образцу торговли, гдѣ такого рода учрежденія давно

уже функціонируютъ.
Одною изъ главнѣйшихъ формъ промышленнагосуда является

Gewerbegericht, назначеніе котораго— разрѣшать различнаго рода
промышленныеспоры. Такіе споры могутъ возникать по разнымъ

поводамъ, какъ-то: 1) вслѣдствіе недоразумѣній между заказчиками
и предпринимателями относительно доброкачественностиработы
или купленныхътоваровъ; 2) изъ-за нарушенія установленныхъ

нравительствомъ править; 3) по поводу взаимныхъ недоразумѣшй

между рабочими и промышленниками, и, наконецъ, вѣдѣнш про-

мышленнаго суда подлежать 4) споры хозяевъ съ подмастерьями

и учениками по поводу договоровъ о приняли на работу или въ
ученье по продленію или сокращеннодоговорная срока, о взаим-

ныхъ обязательствахъ въ продолженіе службы или ученія, или по

вопросу о выдачѣ ремесленныхъсвидѣтельствъ.
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Способыулаживанія подобныхъспоровъ не во всѣхъ культурныхъ

государствахъ Европы одинаковы. Въ Великобританіи, напримѣръ,

всѣ иски, возникающіе между работодателями и рабочими, под-

лежать общему суду; такими инстанціями являются: въ Англіи —

суды графствъ, въ Шотландіи — шерифскіе суды графствъ и въ

Ирландіи— общіе гражданскіе суды. Учрежденные, на основаніи
С. Леонардскагозакона 1867 г., «Councils of conciliation»,т. е. миро-

выя посредничества,которыя должны были служить постоянною

судебного инстанціею для рѣшенія споровъ между работодателями

и рабочими,— такъ и не привились въ Англіи. Въ Германіи,
Австріи, Франціи, Бельгіи и Швейцаріи такого рода спорныя дѣла

дѣлятся на двѣ группы, при чемъ одни поступаютъ для разби-
рательства въ общій судъ, другія-же, касающіяся рабочихъ споровъ

въ болѣе тѣсномъ смыслѣ, направляются въ особыя судебныя учре-

жденія. Что касаетсядѣлъ первыхъ двухъ категорій (изъ четырехъ,

перечислённыхъвыше), имѣющихъ общій характеръ, то передача

ихъ въ вѣдѣніе обіцихъ судовъ вездѣ обгцепризнана, какъ целе-
сообразная; зато вопросъ о разрѣшеніи споровъ, касающихся тѣс-

нымъ образомъ взаимныхъ отношеній работодателей и рабочихъ,

окончательно еще не выяснился, хотя почти всѣ европейскія госу-

дарства, за исключеніемъ Англіи, высказались, послѣ продолжи-

тельныхъ колебаній, за учрежденіе особыхъ промышленныхъ

судовъ.

Промышленными судами называются особыя судебныя учре-

жденія, устраиваемый для рѣшенія споровъ, возяикающихъ между

заинтересованнымивъ промышленности лицами, а именно между

промышленникамисъ одной стороны и ихърабочимии учениками—

съ другой.

2. Мотивы необходимости устройства особаго
прожышленнаго суда.

Имѣется рядъ весьма вѣскихъ причинъ, почему рядомъ съ

общими судебными установленіями создаются еще спеціальные
суды промышленные. Во-первыхъ, обычное судопроизводство пред-

ставляетъ иногда значительныя неудобства, особенно въ мѣстно-

стяхъ съ сильно развитою промышленностью: за массою другихъ и

однородныхъ дѣлъ, приходящихся на судебную инстанцію, для про-

мышленниковъ, споры которыхъ требуютъ немедленнагоразрѣшенія,
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являются совершенно не обезпеченнымини быстрота рѣшенія, ни

освѣдомленность компетентныхълицъ, ни дешевизна процесса.

Во-вторыхъ, общіе судынемогутъ обладатьнобходимыми,для пра-

видьнаго пониманія тонкостей,свѣдѣніями промышленныхъдѣлъ; суду

приходится приглашать многочисленныхъи разнообразныхъэкспер-

товъ, что удорожаетъи замедляетъ судопроизводство. Въ третьихъ,не

всюду, гдѣ развита промышленность, имѣются суды первойинстан-

ціи, вслѣдствіе этого рабочему, не имѣющему возможности ѣхать

въ надлежащеемѣсто, приходится часто совершенноотъ суда отка-

заться. Въ четвертыхъ, наконецъ, что также весьма важно, эти

суды, составь которыхъ назначенъчуждою ему властью и формально
относитсякъ своимъ обязанностям^ не являются въ глазахъ рабочаго
населенія заслуживающимидовѣрія; наоборотъ, отдавая свое дѣло въ

руки лицъ, имъ же выбранныхъи пользующихся наиболыпимънрав-

ственнымъавторитетомъ,рабочеенаселеніе относитсясъ особымъува-

женіемъ и довѣріемъкъ такому институту,какъ основанныйна пред-

ставителяхъ рабочихъ организацій промышленныйсудъ. Судъ этотъ

можетъ находитьсявъ разнаго рода соотношеніяхъ съ общими судеб-

ными учрежденіями, иногдабыть имъ равнозначущимъ,иногда под-

чиненнымъ опредѣленнымъ инстанціямъ. Здѣсь еще необходимо за-

мѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, наприм.,въ Германіи, рѣше-

нія споровъ между фабрикантами и рабочими находится въ вѣдѣніи

мѣстныхъ общинныхъвластей.Это, по мнѣнію нѣмецкихъ юристовъ,

представляетъ извѣстныя удобства для разсмотрѣнія незначитель-

ныхъспоровъ,когда устройствоособаго промышленнагосудаоказалось

бы слишкомъ хлопотливымъ и дорогимъ. Но противътакойформы суда

имѣются и существенныявозражения, а именно: общинныйвласти

не всегда достаточно безпристрастны,да и самое соединеніе судеб-
ныхъ и административныхъдѣятельностей всегда является ненор-

мальнымъ. Такимъ образомъ, наиболѣе цѣлесообразнымъ является

учрежденіе особыхъ промышленныхъ судовъ, которые состояли бы
изъ такихъ же лицъ, какъ и сами спорящія стороны.

Освѣдомленность въ мелочахъ техники и быта позволяютъ

вѣрно рѣшать дѣло, а однородность и самыхъ дѣлъ гарантируетъ

быстроту, и, действительно, обыкновенно въ такихъ судахъ дѣло,

въ среднемъ, рѣшается въ промежутокъ отъ 5 до 12 дней.
Доводы въ пользу учрежденія особыхъ промышленныхъсудовъ

подкрѣпляются еще сдѣдующимъ, весьма важнымъ въ парламентар-

ныхъ странахъ, соображеніемъ. Нерѣдко въ общинахъ проявляются
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разныя церковный и политическая партійныя теченія, вліяющія

на независимость судьи, а между промышленникамии сельскими

хозяевами возникаютъ конфликты, что въ совокупности можетъ

поколебать безпристрастностъ властей, представляющихъ собою

рѣшающую инстанцію. Но если, въ общемъ, сосредоточеніе судебной

властивъ рукахъ общиннызсъ властейдля разрѣшенія споровъ между

работодателями и рабочими и нельзя признать за совершенную

форму судопроизводства,то, въ частности,въ ісачествѣ вспомогатель-

ной судебнойинстанціщ какъ это практикуется въ Германіи, такая

форма имѣетъ свои достоинства.Прежде всего за такимъ судомъ

слѣдуетъ признать огромное нравственноезначеніе, такъ какъ всѣмъ

извѣстно, что рабочіе относятся съ осЪбеннымъ уваженіемъ къ такой

судейской дѣятельности своихъ товарищей. Судебный процессъ у

обыкновеннаго судьи, лично для нихъ совершенно чужого, произ-

водить на нихъ обыкновенно очень мало впечатлѣнія, тогда какъ

перспектива быть притянутымъ къ суду товарищей пробуждаетъ

въ рабочемъ благотворное чувство стыда и страха, отсюда прямое

послѣдствіе: работодателии рабочіе стараются ладить между собою

и не доводить споровъ до суда. Хозяевамъ тоже непріятно высту-

пать передъ судомъ своихъ товарищей въ качествѣ обвиняемыхъ

въ несправедливомъ отношеніи къ рабочимъ, и они стараются не

вызывать жалобъ. Далѣе, рабочіе съ большимъ довѣріемъ относятся

къ суду товарищей и охотнѣе подчиняются приговорамъ такого

суда. Для работодателятакой Составь суда представляетъту выгоду,

что, напримѣръ, въ тѣхъ случаяхъ, когда рабочіе бросаготъ работу

безъ предупрежденія, онъ можетъдобиться своего права, тогда какъ

при другихъ условіяхъ, когда рабочіе по принужденію властивозобно-

вляютъ прерванную работу, пользы для дѣла бываетъ очень мало.

Существуетънѣсколько типовъпромышленныхъсудовъ. Наилуч-

шимъ признаются промышленные суды современной Германіи, такъ

называемые Gewerbegerichfu^ пользующееся тамъ и довѣріемъ и успѣ-

хомъ и особенно цѣнные въ смыслѣ ясности преслѣдуемыхъ задачъ;

къ обзору ихъ устройства и дѣятельности мы далѣе и перейдемъ.

3. Промышленные суды въ Германіи.

Первые промышленныесуды въ Германіи были французскаготипа

и происхожденія. Они представлялисобою ничто иное, какъ conseils

<le prud'hommes и, согласно закону 1806 года о нихъ, появились
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въ Прирейнекой провинціи, входившей въ ту эпоху въ составь

Франціи. Но эти суды были мало распространены.Лишь согласно

декрету J808 г. появился такойсовѣтъ свѣдущихъ людейвъ Аахенѣ,

да по декрету 1811г. ещевъ двухъ городахъ— въ Крефельдѣ и Кёльнѣ.

Послѣ присоединенія этой области къ Пруссіи промышленные

суды продолжали попрежнему существовать, но въ 1846 году были

преобразованы въ Еоролевскіе промышленные суды (Konig.Gewerbe-

gerichte). Типъ этого суда былъ мало совершененъ: онъ чисто

прусскаго происхожденія, полуадминистративныйи съ негласяымъ

судопроизводствомъ. Въ апрѣлѣ 1815 г. въ Берлинѣ былъ также

учреясденъ особый фабричный судъ для разбора споровъ между

фабрикантами и рабочими. Составь этого суда былъ довольно тен-

денціозенъ: въ него входили одинъ городской судья, да нѣсколько

представителей промышленности. Этотъ судъ засѣдалъ ежене-

дѣльно. Вѣдѣнію его подлежали не только споры между фабри-

кантами и ихъ рабочими, но и дѣла фабрикантовъ меяеду собою,

дѣла рабочихъ между собою, наблюденіе за исполненіемъ фабрич-

ныхъ законовъ и пр.

Затѣмъ, согласно распоряженіямъ подобнаго же рода (начала

30-хъ годовъ), были учреждены фабрично-судебныя депутаціи въ

нѣкоторыхъ прирейнскихъгородахъ и въ Вестфаліи; въ составь

этихъ депутацій входили: предсѣдатель, судья и члены— одинътех-

никъ и два фабриканта. Наконецъ, съ 7-го августа 1846 г. въ

Пруссіи былъ изданъ спеціальный законъ о промышленныхъсудахъ,

которые были введены въ рядѣ городовъ. Они, впрочемъ, не были

популярны ни среди фабрикантовъ, ни среди рабочихъ, ни среди

ремесленниковъ, которые также были имъ подчинены.

Согласно статьѣ 108 извѣстнаго нѣмецкаго промышленнаго

устава 1869 г., первой инстанціей для рѣшенія споровъ между

работодателями и рабочими являлисьобщинныя власти. Всѣ споры,

по договорамъ о наймѣ или ученичеству должны были разсматри-

ваться общинными властями, если только въ данноймѣстности не

было спеціальныхъ судовъ. Въ общія судебныя установленія дѣло

поступало только послѣ разсмотрѣнія его общинными властями.

Кромѣ этихъ послѣдиихъ можно было обращаться съ подобными

дѣлами и въ особые третейскіе суды, если устройство таковыхъ

не противорѣчило мѣстному праву.

Въ 1881 г. учреждены корпоративные суды (Innungsgerichte)?

предназначенныедля разсмотрѣнія споровъ меяіду членами корпо-
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рацій и ихъ учениками и подмастерьями. Задачи всѣхъ этихъ

разнородныхъ и необъединенныхъсудебныхъ инстанцій осложни-

лись со времени введенія законовъ по государственному страхо-

вание рабочихъ. Требовался новый общій законъ о промышленныхъ

судахъ, который и былъ изданъ въ 1890 году. Согласно этому

закону, судебная власть при разсмотрѣніи вышеуказанныхъспоровъ

принадлежитъкакъ этимъновымъ промышленнымъcyn;aMb(Gewerbe-

gerichte), такъ и корпоративнымъ и общиннымъ властямъ.

Съ изданіемъ закона 1890 года промышленныесуды въГерманіи
достигли наиболѣе полнаго и совершеннагоразвитія. Теперь эти

суды— государственныйучрежденія. По своему положенію въ общей

судебной іерархіи эти суды разнозначущи въ судебномъ смыслѣ

общинѣ: они— суды первой инстащіи.
Эта параллель усиливается тѣсною связью промышленнагосуда

съ общимъ судебнымъ строемъ: апелляція на промышленныйсудъ

приноситсявъ земскій судъ (Landgericht).
Составь промышленнаго суда не сложенъ:— предсѣдатель и

его товарищъ и. по меньшей мѣрѣ, четыре члена, конечно, по-

ровну отъ работодателей и отъ рабочихъ. Предсѣдатель и его то-

варищъ выбираются администраціею общины или города. Для за-

нятая этихъ должностейне установлено никакого образовательнаго

ценза. Члены суда избираются непосредственнымъи тайнымъголо-

сованіемъ въ равномъ числѣ союзами какъ работодателей, такъ

и рабочихъ. Избирателями могутъ быть не в.сѣ члены союзовъ, а

лишь лица не моложе 25 лѣтъ отъ роду, живущія или занимаю-

щаяся промысломъ по крайнеймѣрѣ не менѣе одного года въ дан-

номъ судебномъ округѣ, а избираемыми— лица не моложе 30 лѣтъ

отъ роду, живущія или занимающаяся промысломъ въ томъ же

округѣ не менѣе двухъ лѣтъ.

Должность предсѣдателя и судей— почетная. Составь суда,

впрочемъ, можетъ получать и вознагражденіе, но не за свой трудъ,

а лишь въ качествѣ возмѣщенія путевыхъ расходовъ, или возмѣ-

щенія за недополученнуювъ дни суда заработную плату.

Законъ 29 іюля 1890 г. о промышленныхъсудахъбылъ допол-

ненъ новеллами 30 іюня 1901 г. и 1 января 1902 г. % что и

составляетъ действующее законодательство для этихъинстанцій. Въ

г) Подробное изложеніе съ комментаріемъ закона 1890 года въ книгѣ Wilhelmi

и FwsV&: «Das Reichsgesetz betreffe.nddie Gewerbegerichte».Berlin. 1892.
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настоящеевремя тамъ ужедѣйствуютъдо 300 промышленныхъсудовъ.

Они, въ общемъ, дѣйствуютъ весьма успѣшно и пользуются довѣріемъ

всего населенія. Промышленные суды устраиваются:по желанію —

въ мѣстностяхъ съ населеніемъ менѣе 20 тыс.— и обязательно — во

всѣхъ поселеяіяхъ, въ которыхъ число жителейпо послѣдней пере-

писи превосходило 20 тыс. человѣкъ.

Рѣшенія суда публикуются.

Такъ какъ главная задачасуда— выработать соглашеніе, а слѣ-

довательно мирное улаживаніе, то суды эти стремятся фактически

устраивать нримнренія. П, действительно, въ массѣ рѣшеній по-

любовное соглашеніе занимаетъ значительныйпроцентъ.

Промышленнымъ судамъ подсудны не только рабочіе фабрич-

ныхъ заведеній, но и ремесленники и кустари. Въ промыш-

ленный судъ можетъ быть внесенъ искъ на всякую сумму; но

апелляціонный отзывъ на рѣшеніе допускается лишь при искахъ,

оцѣненныхъ въ сумму свыше 100 марокъ. А всѣ расходы по

устройству и содерясанію всѣхъ промышленныхъ судовъ (квартира,

освѣщеніе, отопленіе, каяцелярскіе расходы и пр.) падаютъ на

общину илигородъ. Исключеніе представляютъ одни горнопромыш-

ленные суды, содержимые на государственныйсредства.

Судебныя издержки ничтояшы. Онѣ возрастаютъ по мѣрѣ

увеличенія суммы иска и составляютъ: при искѣ до 20-ти мар.

исключительно— не свыше 1 марки, отъ 20-ти до 50 мар. включи-

тельно— 2 мар., отъ 50 до 100 — 3 мар., и т. д. Тарифъ идетъ до

30 марокъ— взыскиваемыхъ въ искѣ въ 900 марокъ. Дальнѣйшіе

разряды судебныхъ издерясекъ взыскиваются по стоимости иска и

исчисляются по 3 мар. на каждую сотню марокъ. Въ случаяхъ

примиренія судебныя издеряски не исчисляются.

Промышленный судъ не есть только судебная инстанція, но

совѣщательная и справочная для администрациии консультативная

для населенія.

Въ 1893 году часть германскихъ промышленныхъсудовъ орга-

низовала между собою союзъ. Въ составь союза входить въ на-

стоящее время свыше 100 промышленныхъ судовъ. Союзъ судовъ

имѣетъ своею цѣлью взаимный обмѣнъ результатами наблюденій,

приговоровъ, заключеній, предложеній, статутовъ и т. п.

Наиболѣе существенныя рѣшенія судовъ публикуются во

всеобщее свѣдѣніе. Такъ, въ Германіи существуетъ особый жур-

налъ: «Извѣстія союза германскихъ промышленныхъ судовъ». Онъ
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сначалавыходилъ въвидѣ «Приложенія въ газетѣ «SocialePraxis»,

a еъ 1899/900 г. печатаетсяотдѣльнымъ изданіемъ, выходящимъ

каждыя двѣ недѣли. Въ немъ помѣщаются всѣ заслуживающая

общаго вниманія рѣшенія судовъ. Для изученія дѣйствующаго въ

Германіи права полезно знакомство еъ книгою Эмилія Унгера:

«EntscheidungendesGewerbegerichtszu Berlin»,Берлинъ,1898. Здѣсь

всѣ вопросы матеріальнаго и формальнаго правъ расположеныпо

весьма удачно составленнойсхемѣ. Другимъ полезнымъ пособіемъ
является большой трудъ Stadthagenda— «Arbeiterrecht»,выдержавшій
за короткое время нѣсколько изданій.

На расходы по союзу промышленные суда, входящіе въ его

составь, вносить не меньше 20-ти марокъ, а частныя лица— не

менѣе 10 марокъ въ годъ.

Профессоръ Шмоллеръ говорить, что «фактическая компетен-

ция промышленнаго суда осталась въ прежнихъ предѣлахъ; въ бо-

лѣе опредѣленной формѣ выразилась лишь та его функція, кото-

рая касается денежныхъ претензій, такъ какъ отнынѣ всѣ, безъ
исключения, денежныйвзысканія, включая и тѣ, которыя возни-

каютъ лишь съ момента удаленія рабочаго со службы (или оста-

вленія службы), поступаютъна разсмотрѣніе промышленныхъ су-

довъ. Зато, въ частности,компетенція этихъ судовъ распростра-

няется на многія категоріи рабочихъ». Такъ, напр., для горнора-

бочихъ учреждаются правительственноювластью свои промышлен-

ные суды, причемъ деятельность ихъ распространяется исключи-

тельно на горнорабочихъ даннаго округа. Въ кругъ вѣдѣнія про-

мышленнаго суда входятъ споры между государственными промы-

шленными учрежденіями (напр., правительственныя типографіи,
государственные монетные дворы и мастерскія при казенныхъ

желѣзныхъ дорогахъ) и ихъ рабочими. Но всѣ промышленныйзаведе-

нія военнаго и морского министерствъизъяты изъ юрисдикціи про-

мышленныхъ судовъ. Наконецъ, этимъ же судамъ подсудны и ра-

бочіе, занимающееся ремесломъ у себя на дому («кустари»), но

лишь въ томъ случаѣ, если они перерабатываютьлишь тѣ сырые

матеріалы, которые они получаютъ отъ предпринимателя.Точнотакже

подсудны промышленному суду и всѣ работающіе у такихъ куста-

рей по найму.
Задачами промышленнаго суда въ Германіи признается троя-

каго рода деятельность: 1) судебное рѣшеніе промышленныхъспо-

ровъ, 2) сборъ свѣдѣній и 3) полюбовное примиреніе недоразумѣній.
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Главнѣйшей изъ нихъ является рѣшеніе возникающихъ спо-

ровъ. Профессіональные юристы и вообще посторонніе дѣлу по-

средники въ промышленный судъ, въ качестве представителей

сторонъ,не допускаются. Судъ обязанъ, при личной явкѣ сторонъ,

употребить всѣ мѣры къ тому, чтобы склонить ихъ къ примиренію,

и уже только при полномъ нежеланіи сторонъ мириться присту-

пить къ разсмотрѣнію дѣла. Общій порядокъ веденія дѣлъ близко

подходить къ производству въ судахъ первой инстанціи; единствен-

нымъ ваяшымъ отклоыеніемъ слѣдуетъ признать веденіе судебнаго

процессане сторонами, а самимъ судомъ.

Помимо своей чисто судебной функціи, промышленныйсудъ

исполняетъ,какъ было указано, еще обязанностичисто администра-

тивной инстанціи по дѣламъ рабочихъ. Такъ, онъ долженъ отве-

чать на различные,касающіеся рабочаго быта, запросы правитель-

ства и общинныхъвластей. Для выполненія подобнаго рода пору-

ченій промышленные суды могутъ созывать особыя коммисіи изъ

своихъ членовъ.

Промышленные суды имѣются въ Германіи во всѣхъ горо-

дахъ съ количествомъ жителей,превышающимъ20 т. человѣкъ, въ

мѣстностяхъ же, гдѣ нѣтъ промышленныхъ судовъ, для разрѣшенія

подлежащихъ ихъ вѣдѣнію споровъ рабочіе имѣютъ право обра-

щаться къ общиннымъвластямъ, или въ общія судебныя установле-

нія. Судейская деятельность общиннаго судьи— только вспомога-

тельная; рѣшеніе его имѣетъ значеніе предварительнаго и можетъ

быть, въ теченіе десяти дней,обясаловано въ общемъ судѣ. Къ тому

же и сфера его компетентностиограничена. Его вѣдѣнію подле-

жать только споры по рабочему договору или же касающіеся вы-

дачи и содеряіанія рабочихъкнижекъили свидѣтельствъ, а также—

исчисленія взносовъ въ больничныя кассы.

Судопроизводство въ германскихъ промышленныхъ судахъ до-

вольно своеобразно. Въ первое"время деятельностью промышлен-

ныхъ судовъ были недовольны, особенно, если не исключительно,

предприниматели,со стороны которыхъ слышались частыя жалобы

на приговоры этихъ судовъ. Судей упрекали въ лицепріятстве по

отношенію къ рабочимъ, въ односторонностии въ недостаточной

юридической компетентности.Съ этимъ последнимъ положеніемъ

соглашается и берлипскій экономиста Ястровъ, специальнозанимав-

шійся вопросомъ о промышленныхъ судахъ. Действительно, эти

суды не разъ грешили противъ закона, устанавливая решенія, не

911 14
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соответствовавшія точному понятію о праве. Но Ястровъ совер-

шенно справедливо объясняетъ это тѣжъ, что всегда въ юрисдикціи,

когда дело идетъо массовыхъ интересахъ,— а разность положенія

работодателейи рабочихъ создаетъ именно такое пололсеніе, —не-

вольно судьи склоняются на сторону этой массы. Явленіе это, такъ

сказать, общее и вовсе не составляетъ исключительнаго свойства

промышленныхъ судовъ ] ).

Далее, промышленнымъ судамъ ставили на видъ тотъ фактъ,

что члены ихъ, принадлежащеекъ соціалъ-демократической партіи,

действовали подъ вліяніемъ своей центральнойорганизаціи и что

они были привлекаемы къ ответственности. Но эта центральная

организація была учреждена, собственно говоря, для другой цели,

а именно, для того, чтобы ознакомить заседателей суда и тѣхъ,

кто желалъ баллотироваться въ заседатели,съ различнымивыдаю-

щимися фактами изъ действительнойжизни.И при томъ следуетъ

заметить, что среди самихъ рабочихъ надзоръ за ихъ това-

рищами, фигурирующими въ качествѣ заседателейсуда, не встрѣ-

чаетъ сочувствія; напротивъ,многіе возстаютъ противъ него и осо-

бенно противъ того, чтобы привлекать заседателейкъ ответствен-

ности. Надо думать, что этотъ контроль,— совершенно несовме-

стимый съ обязанностями и положеніемъ судьи,— будетъ оконча-

тельно упраздненъ, темъ более, что— какъ показалъ опыта— заседа-

тели держать себя вполне удовлетворительно. Такъ, напр., пред-

седатель промышленнаго суда въ Карлсруэ, одновременнопредседа-

тельствующій и въ Дурлахе, высказался по этому поводу такъ: «въ

моей практике не было еще случая, чтобы какой-либо приговоръ

былъ постановленъне по единогласному мненію». Съ одной сто-

роны, заседателистремятся къ тому, чтобы уладить споры миромъ,

съ другой же,— когда мировое соглашеніе не состоялось,— они

строго придерживаются буквы закона, еслибы даже такое решеніе

было и не въ пользу рабочихъ.

Такова въ общихъ чертахъ деятельность и организація про-

мышленныхъ судовъ. Въ общемъ, оно является громаднымъ пріобре-

теніемъ страныи рабочаго класса; не подлежитъникакому сомнб-

нію, что самое, довольно необычное,судопроизводствотоже отлично

прививается. Такъ быстро, дешево и удобно ни общій судъ, ни

J) Ср. Gewerbegericht. Статья въ «HandwSrterbuch^ der Staatswisseiischten»,

откуда и заимствованодальнѣйшее изложеніе.
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общинныйвласти не могутъ разбирать жалобы. Это вполнеподтвер-

ждается практикой отдбльныхъ судовъ.

Организованнойстатистикипромышленныхъсудовъ не суще-

ствуете. Имеются данныя, собранныяотдельными частнымилицами;

таковы статистическиданныяПабста,иоказывающія, что изъ всѣхъ

разсмотренныхъ въ 1896 году въ 52-хъ городахъ 48,652 дблъ,

а въ 1897 г. въ 55-ти городахъ 55,449 делъ миромъ окончено

2,290 (т. е. 47,1%) и 24,726 (т. е. 48,1%); въ 1898 г. было разо-

брано— 60 тыс. делъ, изъ нихъ 48% были оконченны миромъ;^

такія данныя безспорноговорятъ въ пользу промышленныхъсудовъ.

Прогрессируетъ ли деятельность промышленныхъ судовъ— въ

смысле увеличенія или сокращенія количестважалобъ,— объ этомъ

трудно судить по статистическимъданнымъ за такое незначитель-

ное число лета. Къ тому же, настоящую причину увеличенія или

сокращенія количества исковъ нельзя выяснить вполне точно.

Весьма возможно, что число спорныхъделъ уменьшается вследствіе

хорошаго фабричнаго распорядка и вообще вследствіе благопріят-

ныхъ условій труда въ той или другой местности,какъ это наблю-

дается, напр., въ Нюренберге. Но это еще не даетъ основанія къ

выводу обратному, т. е., что возрастаніе числажалобъдоказываете

неблагопріятное положеніе делъ.

Одно можно сказать утвердительно, что еслинельзя избежать

спорныхъ столкновеній и недоразумѣній меяеду работодателямии рабо-

чими, то, во всякомъ случае,желательно,чтобы делаэтидля решенія

поступаливъ судъ. Такъ, названныйуже изследователь промышлен-

ныхъ судовъ въ Германіи — Ястровъ весьма верно замечаете:«ничто

не возмущаете человѣка такъ сильно, какъ сознаніе, что право на

его стороне, а между тѣмъ онъ все-такине можетъ добиться при-

знанія его. Если, по открытіи въ какой-либо мѣстности промыш-

леннаго суда, увеличилось число жалобъ, то изъ этого можно только

заключить, что рабочіе имеютъ доверіе къ этому институтуи

могутъ добиваться признанія своихъ правъ безъ большого труда и

расходовъ. Въ этомъ же смыслѣ следуететолковать то характерное

явленіе, что въ техъ местностяхъ, где дѣйствуютъ промышленные

суды, преобладаютъ иски рабочихъ и, обратно, тамъ, где этихъ

судовъ нетъ, большая часть жалобъ исходить отъ работодателей.

А происходить это оттого, что рабочіе, въ послѣднемъ случае,пред-

почитаютъ не подавать жалобъ, не надеясь найти правый судъ,

тогда какъ къ суду, где заседаютъ ихъ выборные, они питаютъ
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полное доверіе». Далее Ястровъ, говорить: «Промышленные суды
не только не внесли въ наше судопроизводство новаго элемента

партійности, но, напротивъ, представляютъ собою первое орга-

ническое средство для борьбы съ партийностью,господствующеювъ

нѣкоторыхъ судебныхъ учрежденіяхъ. Слѣдуетъ также отметить,
что работодателивовсе не питаютънедоверія къ новому суду и не
отстраняются отъ него, какъ то неоднократноутверждали».Напро-
тивъ, статистика,по приводимымъ имъ даннымъ, показываете,

что изъ 68,798 жалобъ, поданныхъ въ 1896 г., было:

отъ рабочихъ на предпринимателей. . . 63,462 = 92,2 /о
отъ предпринимателейна рабочихъ. . . 5Д76 == 7,5 /о
отъ рабочихъ на своихъ же товарищей-

рабочихъ одного и того же предпріятія. 160= 0,3%

Что при искахъ, возникающихъ изъ рабочаго договора, роль

истцавыпадаетебольшею частью на долю рабочаго— понятно само

собою Предприниматель можетъ, на основаніи ст. 119а промыш-

леннаго устава, найтиуправу противъ своего рабочаго и помимо
суда Такъ что, если изъ вышеприведенныхъстатистическихъдан-

ныхъ мы видимъ, что на И жалобъ рабочихъ приходится 1 искъ

отъ предпринимателя,то эту пропорцію надо считать весьма бла-
гопріятною, свидетельствующею о томъ, что и предприниматели

относятся съ полнымъ доверіемъ къ этому новому суду.
Въ 1896 году во всей Германской имперіи существовало 284

промышленныхъ суда. Изъ нихъ 29 учреждены на основаніи еще
прежнихъзаконовъ страны, а именно: 16 королевскихъ промыш-
ленныхъ судовъ въ Рейнской провинціи, 5 императорскихъ про-

мышленныхъ судовъ въ Эльзасъ-Лотарингіи, 3 промышленныхъсуда

въ Ганзейскихъгородахъ и 5 горнозаводскихъ третейскихъсудовъ

въ Саксонскомъ королевстве. Остальные, возникшіе большею частш
по иниціативе общинныхъвластей,были основаны, главнымъ обра-
зомъ въ 1892—94 годахъ, въ теченіе которыхъ среднимъчисломъ

открывалось по 1-2 промышленныхъ суда въ неделю. Общее число

жителейвсехъ этихъ округовъ составляете 16,3 миллюна, т.е., изъ

52-хъ милліоновъ населенія всей Германской Имиеріи около 30 /о
имеютъ промышленно-судебнуююрисдикцію. Хотя такую пропор-

цію можно въ общемъ считать весьма благопріятною, но все же
она не вполнеудовлетворяете все населеніе, и въ массе последняя

проявляется стремление сделать учрежденіе промышленныхъ судовъ
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обязательнымъ. Въ 1899 г. въ рейхстагъ были представленыодна

петиція и два относящіеся къ этому законопроекта.

Въ петиціи, — исходившей,кстатисказать, отъ Гиршъ-Дункеров-

скихъ рабочихъ союзовъ, — рабочіе ходатайствовалио введеніи обяза-

тельная учрежденія промышленныхъсудовъ во всехъ округахъ или

общинахъсъ развитою промышленностью, о распространеніи избира-

тельная права также на работницъи работодательницъ,а также

о превращены промышленныхъ судовъ— при обращеніи къ нимъ

одной изъ сторонъ— въ камеры соглашенія.

Изъ двухъ представленныхъ законопроектовъ, первый, отъ

соціалъ-демократической рабочей партіи, предлагалъ распространить

компетенцію промышленныхъ судовъ, введеніе которыхъ должно

быть обязательнымъ. также на дела, возникающія изъ отношеній
найма, службы и работывсехъ вообще лицъ,работающихъпо найму

илиза условленнуюплатувъ областифабрично-заводскойпромышлен-

ности, горнопромышленной,сельскохозяйственной, лесопромышлен-

ной, рыбопромышленной,торговли, путейсообщенія, а такжеработаю-

щихъ въ качествѣ частнойприслуги.Далее,тотъ же проектепредла-

галъ понизитьизбирательныйцензъдо 20-тилѣтняго возраста и предо-

ставить это же право также лицамъ женскаго пола. Второй законо-

проекте,представленныйнекоторыми членами партіи центра,пред-

лагалъ правительству издать новеллу, имеющую целью более дей-

ствительное обезпеченіе правильнаго составленія избирательныхъ

списковъ, затемъ— обязательное учрежденіе промышленныхъ судовъ

и действіе сихъ последнихъвъ качестве камеръ соглашенія даже

<5езъ вызова спорящихъ сторонъ.

Въ заседаніяхъ рейхстага 18 и 25 января оба проектаэтибыли

разсмотрѣны, но въ концеконцовъ только проектъпартіи центрабылъ

нереданъвъ особую коммисію для дальнейшаяобсужденія. Вскоре

затѣмъ представленныйвъ очень подробномъизложеніи докладъ ком-

мисіи призналъ необходимость реформы существующаго закона.

Коммисія предложила обязательное учрежденіе промышленныхъ

судовъ въ общинахъ съ населеніемъ более 20,000 человѣкъ, при-

чемъ полагала полезнымъ сферу компетенция ихъ значительнорас-

ширить, распространивътакже на дела, возникающія изъ-за неза-

конныхъ включеній разныхъ записейвъ рабочія книжки, въ ре-

месленный свидетельства, въ книжки участниковъ больничныхъ

кассъ и въ квитанціи изъ домовъ призренія на случай инвалид-

ности или старости, а также и на жалобы по поводу неправиль-
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наго задержанія этихъ документовъ. Далее, коммисія нашла нуж-

нымъ сделать обязательнымъ составленіе избирательныхъ списковъ

и, наконецъ,принять меры къ тому, чтобы промышленныйсудъ

могъ функціонировать, въ качестве камеры соглашенія, даже и въ

тѣхъ случаяхъ, когда лишь одна изъ снорящихъ сторонъ обращается

къ его посредничеству.

Эти предложенія не везде встретили сочувствіе. Такъ, напри-

мѣръ, некоторый торговый палаты возстали противъ принудитель-

ная вызова сторонъ въ камеры соглашенія и противъ обязатель-

на,!^— нѳ взирая на то, есть-ли въ нихъ потребность, или нетъ—

учрежденія промышленныхъсудовъ. Однако, неподлежитесомнѣнію,

что эти нововведенія явятся ценнымъдополненіемъ закона. Можно

было бы пойти еще дальше въ этомъ направленіи и наметить еще

некоторый, весьма желательныя дополненія. Это, впрочемъ, не отно-

сится къ вопросу объ апелляции, относительно которой идутъ

серьезныя обсужденія въ смысле расширенія области ея примѣне-

нія. До сихъ поръ она допускалась лишь при искахъ свыше 100

марокъ. Фактически, однако, правомъ апелляціи пользовались очень

редко: во всей Германіи найдетсяне более дюжины судовъ, ко-

торые могутъ насчитатьвъ своей практике более трехъ случаевъ

апелляціи. Въ общемъ, до 1896 г., при 2.948 искахъ свыше 100

марокъ, было 272 апелляціи, т. е. 9,2%. Только въ шести про-

мышленныхъ судахъ (Берлинскомъ, Гамбургскомъ, Мюнхенскомъ,

Щтутгардскомъ, Франкфуртскомъ на- М. и Кёльнскомъ) случаи

апелляціи были более часты,а именно—на 308 решеній по искамъ

свыше 100 марокъ ихъ было 91. Изъ нихъ, впрочемъ, 31 дело

окончилось взятіемъ жалобы обратно или полюбовнымъ соглаше-

ніемъ, а изъ остальныхъ 60-ти лишь 20 достигли результатовъ.

Слѣдуетъ заметить, что въ докладе парламентской коммисіи

не достаточно детально разработанъвопросъ о пропорціональномъ

производстве выборовъ. По этому проекту выборныя должности

должны были замещаться не теми членами, партія которыхъ ока-

жется въ большинстве, а по пропорціональному расчету по отно-

шенію къ другимъ партіямъ, принимающимъучастіе въ выборахъ.

Если, напримѣръ, подлежать выбору 30 рабочихъ, а подано голо-

совъ: 320 за соціалъ-демократовъ, 516 — за корпоративную партію

и 180 за кандидатовъ смешанная списка, то при выборахъ по

большинству весь составь суда принадлежалъбы къ корпоратив-

ной партіи; при системе же пропорціонадьныхъ выборовъ корпора-
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ціи получили бы 16 месть, соціалъ-демократы _ 9 и кандидаты

смешанная списка— 5.

По мнѣнію компетентным изслѣдователей промышленныхъ

судовъ для улучшенія деятельности промышленныхъ судовъ

въ смысле правильная решенія споровъ, следовало бы раздро-

бить промышленные суды но профессіямъ, т. е. сформировать

известное число палата для известныхъ промышленныхъ группъ

и распределить между ними заседателей. Такимъ способомъ

можно установить профессіональное равенство между заседате-

лями и спорящими сторонами и дать вполне компетентныхъ

въ профессіональномъ отношении судей для правильнаго решенія

спорныхъ делъ. Фактически это требованіе почтинеприменимо,по- "

тому что въ большинстве случаевъ суды эти имеютъ лишь одну

палату. Исключеніе представляютъ только Крефельдскій, Аахенскій

и Магдебургскій суды, где по 2 палаты, Гамбургскій, где ихъ 7,

и Берлинскій съ 8-ю палатами. Въ Крефельдѣ и Аахене есть от-

дельная палата для ткацкой промышленностии другая— для всехъ

остальныхъ отраслей. Въ Магдебурге существуетъ отдельная па-

лата для строительнаго промысла и другая — общая. Верлинскій

промышленныйсудъ делится на слѣдующія группы: 1) портняжни-

чество и швальни; 2) ткацкая, кожевенная и меховая промышлен-

ность; 3) строительныйпромыселъ; 4) столярный и токарныйпро-

мыселъ; 5) металлическія изделія; 6) пищевые продукты; 7) тор-

говля и торговыя сношенія; 8) остальные промыслы.

Впрочемъ, такая спеціализація имеетъ и свое неудобство, такъ

какъ въ одномъ заседаніи суда приходится по несколько разъ пе-

ременять составь судей, смотря по профессіи спорящихъ сторонъ.

Наконецъ,весьма неопределеннообставленоизбирательноеправо

безработныхъ.Противъ ихъучастія въ выборахъ говорить ст. 1 3 закона

о выборномъ праве, требованіямъ которой (достиженіе 25-тилетняго

возраста, годъ жительства въ данномъокруге, и пр.) рабочіе въ боль-

шинствеслучаевъ не удовлетворяютъ. Противникиучастія безработ-

ныхъуказываютъ такжеи настатью 2-ю, определяющую значеніе на-

именованія «рабочій». Оказывается, что безработные,не имеющіе ра-

ботодателя, не подходятъ подъ определеніе ст. 2-й, такъ какъ они

ни съ кемъ не связаны правовыми отношеніями, установлен-

ными § 7 промышленнаго закона. Такое воззреніе ведетъ, однако,

къ неосновательнымъ заключеніямъ. Если бы оно было правильно^
то въ случае,напримеръ,всеобщейзабастовкинельзя бы было найти
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выборныхъ засѣдателей. Промышленный судъ подвергался бы въ

такомъ случаѣ постояннымъ эволюціямъ, которыя вредно отзыва-

лись бы на его дѣятельности, такъ какъ постояннотребовались бы

то новые, то дополнительныевыборы. Если ужъ пришли къ тому

заключенію, что пора свести до возможнаго минимума ограниченія
избирательная права, то, конечно, слѣдуетъ и съ безработныхъ

снять это ограниченіе. Въ самомъ дѣлѣ, справедливоли устранять

человѣка отъ участія въ выборахъ только потому, что онъ, не по

своей даже винѣ въ иныхъ случаяхъ, оказался безъ занятій къ

тому времени, когда происходитьвыборы? Такимъ образомъ моясетъ

случиться, что если черезъ недѣлю, напримѣръ, онъ опять при-

строится къ дѣлу и тѣмъ самымъ будетъ подлежать компетенции

промышленнаго суда, онъ окажется лишеннымъ права участвовать

наравнѣ со своими товарищами по профессіи въ избраніи своихъ

судей. Такъ какъ законъ объ избирательномъправѣ ясно говоритъ,

что активное и пассивное избирательное право распространяется

на всѣхъ линь, подлежащихъкомпетенціи промышленнагосуда, то

нельзя лишать этого права того рабочаго, который, удовлетворяя

во всемъ остальномъ требованіямъ ст. 1 3-й, находится ко дню вы-

боровъ въ положеніи безработнаго.

На этомъ основаніи королевскій промышленныйсудъ въ Кельнѣ

(въ августѣ 1897 г.) вполнѣ правильно возбудилъ вопросъ о томъ,

чтобы какъ за работодателями, оставшимися въ моментъ выборовъ

безъ рабочихъ, такъ и за рабочими, оказавшимися въ это время

безъ работы, было признано избирательноеправо. Однако, прусскій
министръ торговли уклонился отъ прямого разрѣшенія этого во-

проса; онъ указалъ лишь нато, что отнынѣ полицейскія власти, при

выдачѣ свидѣтельствъ, не будутъ относиться съ прежнеюпедантич-

ностью къ оцѣнкѣ избирательнаго цензавъ единичныхъслучаяхъ.

Что касается избирательныхъ правъ липъ, принадлежащихъ

къ сословію юристовъ, членовъ разныхъ акціонерныхъ обществъ,

и т. п., то здѣсь вопросъ сводится къ тому: разсматривать ли про-

мышленный судъ исключительно какъ органъ судопроизводстваили

также какъ представителяинтересовъ. Всякій юристъ,уже по сво-

ему положенію, лишенъ активнаго права дѣйствовать: онъ не мо-

жетъ ни самъ быть выборнымъ, ни передать это право своему за-

мѣстителю, потому что выборное право есть въ высшей степени

личное право, не допускающее замѣстительства. Если на право

избирать судей смотрѣть какъ на извѣстную политическую преро-
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гативу, то акціонерныя общества также не могутъ претендовать

на участіе въ выборахъ членовъ промышленнагосуда. И напротивъ,

если считать такой судъ лишь представителемъ интересовъ про-

мышленнаго сословія (на что даетъ основаніе его дѣятельность въ

качествѣ экспертовъ), то участіе членовъ акціонерныхъ обществъ

еполнѢ допустимо на томъ же основаніи, накакомъ они участвуютъ

въ выборахъ членовъ торговыхъ палатъ. Примирить эти два поло-

женія мояшо такимъ образомъ: не предоставлять избирательнаго

права юристамъ, участвующимъ въ какомъ-либо промышленномъ

предпріятіи, но признать его за лицами, стоящими во главѣ упра-

вленія этихъ предпріятій. Хотя они и не могутъ называться рабо-

тодателями, но считать ихъ таковыми есть полное основаніе. Впро-

чемъ, противъ такого рѣшенія вопроса моясно выставить то обстоя-

тельство, что тогда воспользуются избирательнымъправомъ дирек-

тора акціонерныхъ обществъ, которые сами лично не участвуютъ

въ веденіи промышленнаго предпріятія въ томъ смыслѣ, какъ это

предписываетъзаконъ.

Расширеніе компетенціи промышленныхъсудовъ, предложенное

парламентскойкоммисіей, является весьма желательнымъ. До сихъ

поръ, хотя въ промышленные суды и поступалижалобы на противу-

законныя записи въ рабочихъ книжкахъ и пр., но фактически,по

буквальному тексту закона, промышленные суды не считалиськом-

петентнымивъ подобныхъ дѣлахъ. Еще менѣе они были компе-

тентны въ дѣлахъ, касающихся произвольнаго задержанія аттеста-

товъ, квитанціонныхъ карточекъ, книжекъбольничнойкассыи т. п.,

такъ какъ подобнаго рода спорныя дѣла обоснованы не на ра-

бочемъ договорѣ, а на другихъ правовыхъ положеніяхъ, возникаю-

щихъ изъ рабочихъ отношеній. Тѣмъ лучше, если отнынѣ всякія

недоразумѣнія по этому поводу будутъ устранены.

Что касается распространенія компетенцииэтихъ судовъ на

другихъ лицъ, то особенно желательно, чтобы это было примѣнено

къ желѣзнодорожнымъ рабочимъ и лицамъ купеческаго сословія.

Относительно первыхъ законъ весьма не ясенъ. По одному толко-

ванію, тѣ рабочіе, которые заняты въ службѣ движенія, неподле-

жать компетенціи промышленнаго суда; тѣ же, которые работаютъ

въ ремонтныхъ и вагонныхъ мастерскихъ, имѣютъ судебныйправа

наравнѣ съ другими промышленными рабочими.

По другому толкованію, всякая промышленная дѣятельность

желѣзнодорожнаго предпріятія не можетъ быть разсматриваемакакъ
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самостоятельный источникъзаработка, но должна считаться вспо-

могательною отраслью, служащею общей цѣли транспортнагопред-

пріятія. На этомъ основаніи, всѣ желѣзнодорожные рабочіе, безъ

исключенія, изъяты изъ компетенціи промышленныхъ судовъ, ко-

торые, на основаніи ст. 2-й закона, учреждаются только для ра-

бочихъ, подведенныхъ подъ § 7 промышленнаго устава, а же-

дѣзнодорояшые рабочіе подъ условія этого параграфасовсѣмъ неподхо-

дятъ. На практикѣ оказалось довольно пестрое смѣшеніе понятій.

При выборѣ въ промышленные суды въ Берлинѣ, различныя

правленія желѣзнодорожныхъ обществъ и другихъ транспортныхъ

компаній зачислились въ избирательные списки по разнымъ отра-

слямъ своихъ предпріятій (газовой, телеграфной и пр.), функціо-

нирующимъ въ Верлинѣ.

Какъ бы въ противоположность этому, министръ обществен-

ныхъ работъ. сообщилъ желѣзнодорожному правленію въ Ганноверѣ

(а такясе, вѣроятно, и другимъ правленіямъ) предписаніе, по кото-

рому для рѣшенія спорныхъ дѣлъ меягду правленіемъ и рабочими

предпріятія должны были обращаться въ общіе суды.

Безъ сомнѣнія, было бы весьма лселательнымъ полояшть ко-

нецъ такой двойственности и признать споры желѣзнодорояшыхъ

рабочихъ подвѣдомственными промышленнымъ судамъ. Различное

отношеніе къ этимъ двумъ категоріямъ врядъ ли можетъ имѣть

основаніе, потому что съ соціальной точки зрѣнія онѣ разнятся

очень мало.

Относительно того, чтобы промышленнымъ судамъ были под-

вѣдомственны также споры меясду лицами торговаго сословія и

ихъ служащими, желаніе было высказано со многихъ сторонъеще

при обсужденіи закона 1890 г. Теперь, когда законъ этотъвошелъ

въ жизнь, желаніе становится уже требованіемъ. Такой спеціа-

листъ, какъ Лаутеншлагеръ,говорить, что онъ не видитъпричины,

почему бы торговому сословію и прислугѣ труднѣе было добиться

признанія ихъ правъ, чѣмъ рабочимъ.

Дѣйствительно, какъ въ рейхстагѣ, такъ и въ кругахъ самого

купечества и слуясащихъ при торговомъ дѣлѣ проявилось сильное

движеніе въ пользу купеческихъ третейскихъ судовъ.

Горнопромышленные суды въ Германіи существуютъ недавно.

Распоряженіе правительства объ открытіи горнопромышленныхъ

судовъ въ наиболѣе значительныхъ горнопромышленныхъ округахъ

Пруссіи, а именно: въ Бейтенѣ, Вальденбургѣ, Дортмундѣ, Саарбрю-
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кенѣ и Аахенѣ послѣдовало только 1 апрѣля 1893 г. При каж-

домъ изъ этихъ судовъ полагалось соотвѣтственное число палатъ,

всего 32, въ качествѣ, такъ сказать, отдѣленій королевскаго окруж-

ная горнаго управленія мѣстнаго судебная. округа.

Прусское королевство ассигновало на содержаніе этихъ судовъ

58.500 марокъ ежегодно,помимо того, единовременно,16,000 марокъ

при открытіи суда. Въ іюлѣ 1893 г. министръ торговли и промы-

шленностисдѣлалъ распоряженіе объ открытіи горнопромышленная

суда въ Бейтенѣ на совершенно новыхъ началахъ, но въ основѣ

дѣятельности котораго лежало возстановленіе закона 1890 г Вей-

тенскій горнопромышленныйсудъ имѣетъ 9 палатъ, съ особымъ

судопроизводствомъ каждая. Въ Саарбрюкенѣ и Аахенѣ такіе суды

открыты 1 января 1895 г.

Въ Саксонскомъ королевствѣ, представленныйправительствомъ

законопроекта объ учрежденіи третейскихъ горнопромышленныхъ

судовъ съ успѣхомъ прошелъ во второй палатѣ ландтага въ

началѣ 1892 г. Въ настоящее время тамъ дѣйствуютъ 5 такихъ

судовъ.

Въ Брауншвейгѣ постановленіе объ открытіи горнопромышлен-

ныхъ судовъ состоялось 27 октября 1892 г., а первый такой судъ

былъ открыть 1 января 1893 г. въ Гельмштедтѣ. Избранъ именно

этотъ городъ потому, что онъ расположенъвъ центрѣ рудничная

района, и рабочимъ удобнѣе всея направляться сюда для разбора

своихъ дѣлъ.
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IV.

Оетальныя учрежденія для рабочихъ.

1. Рабочіе секретаріаты.

Рабочіе секретаріаты— совершенно новый типъучрежденій для

рабочихъ, возможный опять таки только при наличностирабочихъ

организацій. Цѣль рабочая секретаріата— подача юридической по-

мощи населенію, а иногда и посредничествопри наймѣ на работу

Любопытно вспомнить, что еще немного лѣтъ назадъ о такого рода

учрежденіяхъ только мечтали, да и то въ самой общей формѣ

Такъ, 8 пунктъ Эрфуртской (1891 г.) программы нѣмецкой рабочей

партіи выражаетъ общее пожеланіе, чтобы «юридическая помощь

и защита были бы безмездны».

Въ настоящее время сама жизнь, особенно сложное социаль-

ное законодательство послѣдняго времени, вынудили воплотить эту

идею въ соответственнуюорганизацію. Этому не содѣйствовала ни

благожелательная интеллигенция, ни государственное вмѣшатель-

ство: секретаріаты созданы самимъ рабочимъ классомъ и имѣются

теперь въ Германіи, Швейцаріи, Австріи и СоединенныхъШтатахъ

Какъ на своебразную варіацію той же темы можно указать на

извѣстныя петербургскія консультаціи помощниковъ присяжныхъ

повѣренныхъ, которыя устраиваются на окраинахъ рабочихъ квар-

таловъ столицы и имѣютъ своею цѣлью подачу нуждающемуся

населеннобезплатнойюридической помощи. Но петербургскія кон-

сультации основаны интеллигенцию,а не рабочими, покоятся на

добровольномъ желаніи и не связаны органически съ рабочимъ

классомъ; члены этихъ консультацій помогаютъ совѣтами лишь въ

сферѣ вопросовъ общаго дѣйствующаго права, ибо специальная

требующаго особыхъ справокъ и знаній, рабочая законодательства

у насъ, какъ извѣстно, не существуетъ.
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Какъ показываютъ отчеты о деятельностигерманскихъсекрета-

ріатовъ, эти учрежденія должны быть отнесеныкъ разряду весьма

цѣлесообразныхъи полезныхъ.Первый нѣмецкій рабочій секретаріатъ

былъ основанъ въ Нюренбергѣ, въ 1894 яду. Теперь, спустя пер-

вое десятилѣтіе, ихъ уже около 40. Они содержатся за счетъ

организованныхъ рабочихъ *), но нѣкоторые, въ виду ихъ пользы,

субсидируются общинными и правительственнымивластями, неодо-

брительно смотрѣвшими вначалѣ на ихъ появленіе.

Нѣмецкіе рабочіе секретаріаты еще не объединены. Свѣдѣнія

о себѣ они даютъ, каждый отдельно, въ своемъ годовомъ отчетѣ;

кромѣ того они помѣщаютъ о себѣ статистическія свѣдѣнія въ

журналѣ «Correspondenzblatt», центральномъ органѣ генеральной

коммисіи рабочихъ организацій Германіи.

Единственною попыткою сводки деятельности нѣмецкихъ

секретаріатовъ является работа частнаго изслѣдователя, нѣкоего

R. Soudek'a 2), но въ его книжкѣ, вышедшей въ 1902 г., имѣются

свѣдѣнія лишь о 33 секретаріатахъ, и, приэтомъ, кончая 1901

годомъ. Между тѣмъ, по свѣдѣніямъ правительственнаго журнала

по рабочему вопросу— Reichsarbeitsblatt, число ихъ доходить

до 40, а изъ нихъ за послѣднія 10 лѣтъ было основано 37.

Главная масса содержится на средства мѣстныхъ группъ,—

четыре (Oottowitz, Iserlon, Edolen, Saarbriiken) поддерживаются

генеральной коммисіей соціалъ - демократическихъ рабочихъ сою •

зовъ и только одинъ, а именно секретаріатъ въ Готѣ, получаетъ

ежегодную субсидію въ 2 тысячи марокъ изъ государственныхъ

средствъ. Деятельность секретаріатовъ, почти всѣхъ безъ исключе-

нія, простирается на обширный районъ, а не только на ближай-

шее мѣсто своего нахожденія. Одинъ только Магдебургскій секрета-

ріатъ представляетъ собою исключеніе, такъ какъ его деятельность

ограничиваетсяпределами только одного этого города. Управленіе
секретаріатомъ организовано не везде одинаково. Въ 14 оно ве-

дется при помощи самихъ рабочихъ союзовъ, а въ 23 — при по-

мощи особой коммисіи. Главными средствамибольшинстваизъ секре-

таріатовъ служить взиманіе определенныхъвзносовъ. Эти взносы

не одинаковы: отъ 10 пфенниговъ до 1 марки 44 пфенниявъ въ

') Напримѣръ, Мюнхенскій секретаріатъ содержался за счѳтъ пособій отъ пя-

тидесяти четырехъ мѣстныхъ организацій рабочихъ (cM.Erster Jahres-Bericht., Munch eu

1899, стр. 10).
s ) В. Soudek: Die Deutschen'Arbeiterseeretariate, 1902.

СП
бГ
У



— 222 —

годъ. Эти взносы обыкновенно, по известнымъ правиламъ, равно-

мерно повышаются. Кроме этихъ взносовъ двенадцать секретаріа-

товъ получаютъ еще определенныйдоходъ за доставку сведеній и

за изготовленіе разная рода прошеній и пр.

Среди организованныхъ секретаріатами посредническихъкон-

торъ платятъ за доставку сведеній только въ двухъ: въ Касселе

и Штутгарте, а среди остальныхъ (неорганизованныхъ) въ 9-ти,

причемъ, вносимая платане есть платаза сдѣльную справку, а только

возмещеніе понесенныхъпри этомъ дѣйствительныхъ расходовъ.

Задачи секретаріата составляютъ главнымъ образомъ: 1) советы по

судебнымъ дбламъ, 2) посредничествопо доставлениюместъ, 3)изго-

товленіе прошеній и бумагъ для ищущихъ своихъ правъ судеб-

нымъ порядкомъ, 4) представительство тяжущихся въ судебпыхъ

установленіяхъ, 5) посредничествовъ вопросахъ, касающихся ра-

бочихъ, передъ промышленнымъ надзоромъ. Не все секретаріаты

исполняютъ полностью указанныя задачи х ). По послѣднимъ ста-

тистическимъ даннымъ посредничество и изготовленіе докумен-

товъ практиковалось въ 37-ми секретаріатахъ, представительство

въ промышленныхъ судахъ и въ различныхъинстанціяхъ — въ двад-

цати. Статистическимивычисленіями занимались въ 25-ти секре-

таріатахъ. Почти во всехъ секретаріатахъ юридическая помощь и

посредничествопо доставленію местъ производились безвозмездно.

Въ 37 секретаріатахъ справкивыдавались каждому, но въ 1 0-ти изъ

нихъ— только организованнымъ рабочимъ.

Въ большинстве остальныхъ 27 секретаріатовъ съ неоргани-

зованныхъ рабочихъ не взимали никакой платы. Это делалось съ

целью привлечь симпатіи къ рабочимъ организаціямъ.

Общее числовсехъвыданныхъсправокъравнялось въ 1 903 году—

последній годъ, за который имеется отчетъ— 200.575. Жзъ этого

числа обращавшихся за справками рабочихъ жили на местесекре-

таріата 155.420, а 45.156 человекъ пришли изъ 5.365 местъ для

!) Напримѣръ, дѣятельность Мюнхенскаго секретаріата опредѣлялась слѣдую-

щими предметами: 1) страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ, — преимущественно ос-

париваніе рѣшеній страховыхъ инстанцій, 2) страхованіе отъ болѣзней, — по большей
части мелочныя недоразумѣнія изъ-за^ непонятно изложеннаго и очень сложнаго

законодательства этого вида страхованія, 3) защита рабочихъ, жалобы инспекціи и

контроль за производствомъ строительныхъ работъ, 4) защита договора — преимущест-

венно предварительное разсмотрѣніе жалобъ, приносимыхъ въ мѣстный промышлен-

ный судъ, и защита договоровъ прислуги противъ нанимателей, 5) всякія справки

и разъясненія по гражданскимъ и уголовнъшъ дѣламъ рабочихъ вообще (см. Firter
Jahresbericht des Arbeiter — Secretariats Miinchen. Miinclien, 1902.
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того, чтобы получить помощь секретаріата. Въ составе всехъ

справлявшихся было 123.624 рабочихъ и 6.499 самостоятельныхъ

промышленниковъ. Прочія лица, организаціи и власти обращались

къ секретаріатамъ въ 13.823 случаяхъ. Если распределить все

справки по ихъ характеру, то оказывается, что 53,2% касались

организованныхъ рабочихъ, а 30% всехъ случаевъ относилось къ

делу рабочаго страхованія. Вообще же общее число делъ по стра-

хованш за последніе годы весьма заметно возрасло. Такое явленіе

въ значительноймеРе объясняется тѣмъ, что немецкія страховыя

товарищества и страховыя учрежденія имѣютъ обыкновеніе только

тогда начинатьдело о возстановленіи правъ пострадавшая, когда

последній предъявлялъ имъ письменное прошеніе; составленіе этого

прошенія и входить, между прочимъ, въ число задачъ секретаріата.

Изъ отчета того же года видно, что въ 37-ми секретаріатахъ по-

стоянно находилось на службе 52 человека. Самое маленькое жало-

ванье доставалось секретарю въ Кронахе, получавшему 785 марокъ

въ годъ, а высшее— въ Гамбурге, где каждому изъ трехъ секрета-

рей уплачивается по 2.500 марокъ ежегодно. Въ техъ секретаріа-

тахъ, где работаютъ наемный силы, въ учрежденіи работали по

8-ми часовъ; въ воскресенье бюро было обыкновенно заперто, но

въ одиннадцатионо действовало и по воскреснымъ днямъ.

Немецкіе секретаріаты пользуются среди населенызаслужен-

нымъ уваженіемъ. Неудивительно поэтому, что немецкіе секрета-

ріаты вызываютъ стремленіе къ подражанію у соседей. Въ Даніи

и Австро-Венгріи устройство подобнаго рода учрежденій— вопросъ

ближайшагобудущая.

Среди другихъ странъ рабочіе секретариаты имеются еще въ

Швейцаріи и СоединенныхъШтатахъ Сѣверной Америки.

Первый рабочій секретаріатъ въ Америке появился въ 1869 г

въ штате Массачузетцъ. Теперь въ Штатахъ ихъ довольно

много

Въ Швейцаріи они появились позднее, чемъ въ Германіи.

Первый секретаріатъ возникъ въ Швейцаріи въ 1888 году. Его

устроилъцентральныйкомитетъ GriUli-Verein'oBb(рабочихъсоюзовъ).

Они изучаютъ быть и споспешествуютъинтересамърабочихъ, но

не политическаяхарактера. Начиная съ 1886 г. имъ выдавалась

правительственнаясубсидія. Въ начале 90-хъ годовъ большинство

швейцарскихъсекретаріатовъ превратились въ рабочія камеры. Но

о послѣднихъ мы скажемъ уже въ следующей главе.
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2. Рабочія камеры.

Въ категорію учрежденій, именуемыхъ рабочими камерами,

входятъ два совершенно различныхъ по своему значенію и устрой-

ству типа организацій, изъ которыхъ одинъ действуетъвъ Италіи,

а другой введенъ въ Швейцаріи.

Итальянскія рабочія камеры представляютъ собою ничто иное

какъ объединительнуюорганизацію всехъ профессіональныхъ рабо-

чихъ союзовъ, центральныйадминистративныйорганъ для всего

профессіональнаго движенія отдельныхъ местностей. Они напо-

минаютъсобою советы отдельныхъ трэдъ-юніоновъ и такълее, какъ

и они, имеютъ свое объединительноебюро всей федераціи.

Рабочія камеры въ Швейцаріи это видоизмененныеясе рабо-

чіе секретаріаты, но съ тою разницею, что онине избираютсявсеми

организованными рабочими непосредственнои центральнымъ пунк-

томъ своей деятельности ставятъ не юридическую помощь населе-

нно, а посредничествопо пріисканію труда.

Разсмотримъ ближе оба типа этихъ учрежденій.

1) Рабочія камеры въ Италіи.

Приближающаяся къ французскимъ биржамъ труда итальян-

скія рабочія камеры или камеры труда, такъ называемый Сатеге

del Lavoro, представляютъ собою вполне самостоятельныйучрежде-

нія, возникшія по иниціативе рабочихъ союзовъ и находящіяся

подъ исключительнымъ вліяніемъ рабочихъ. Эти камеры были учре-

ждены помимо правительственной власти Италіи и на средства

самихъ рабочихъ *). Полезная деятельность этихъкамеръ уже пріо-

брела симпатіи и вне рабочаго класса;реальнымъ свидетельствомъ

этого является тотъ фактъ, что итальянскія камеры уже пользуются

въ настоящее время значительными пособіями со стороны общинъ.

Устройство итальянскихъ камеръ труда неудачно характеризуется

ихъ названіемъ. Въ сущности эти камеры представляютъ собою

ничто иное, какъ центральныя бюро профессіональныхъ рабочихъ

союзовъ.

г ) Зомбартъ опредѣляетъ ихъ, какъ «самостоятельные органы наемныхъ рабо-
чихъ, пролетаріата, возникшихъ по иниціативѣ послѣдняго и находящихся исклю-

тельно подъ его вліяиіемъ» (Werner Sombart: Studien zur Entwickelungsgeschichte des
italienischen Proletariats. Его же. Die Arbeiterkammem въ Brauns Агсдіѵ'ѣ, т. VIII,
стр. 521 и слѣд.).
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Первая такая камера была основана въ 1891 году, въ Ми-

лане. Эта старейшая камера является и въ настоящеевремя наи-

более значительною, а въ силу пріобрѣтеннаго ею авторитета она

стоить во главе всего, связанная съ устройствомъ камеръ дела.

Къ тому же и уставъ Миланской камеры послужилъ образцомъ

для уставовъ прочихъ камеръ. Организація итальянской камеры

труда приблизительно следующая. ^

Все итальянскіе профессіональные рабочіе союзы объединяются

въ одну камеру. Профессіональныя организаціи каждаго отдельная

промысла составляютъ одну секцію этой общей камеры. Въ число

членовъ камеры допускаются все сообщества рабочихъ обоихъ по-

ловъ съ единственнымънепременнымъусловіемъ, чтобы они орга-

низовались въ виде особыхъ секцій, съ целью охраны особыхъ

интересовъихъ отрасли труда.

Представителемъи распорядителемъ рабочей камеры является

центральное бюро, въ составь которая входятъ делегаты отъ

секцій, по одному делегатуна каждые сто человекъ членовъ. Эти-то

делегаты и составляютъ центральное бюро. Они избираются на

одинъ годъ, но и затемъ не лишаются права быть вновь избран-

ными. Делегаты отвѣчаютъ передъ секціями, ихъ избравшими, за

выполненіе данныхъ имъ полномочій. Для обсужденія намечеяныхъ

вопросовъ центральное бюро собирается по меньшей мере разъ въ

годъ. Независимо отъ общаго наблюденія за правильнымъ дбй-

ствіемъ камеры, центральноебюро заботится о томъ, чтобы всякому

предлоясенію, внесенномуустановленнымъпорядкомъ секціею, былъ

немедленно данънадлеясащій ходъ исполнительнойкоммисіей. Цен-

тральное бюро обязано вести протоколъ своихъ заседаній и каждое

полугодіе давать отчетъ общему собранію всехъ секцій.

Делами камеры управляетъ особая исполнительная коммисія,

сообща избираемая членами всехъ секцій.

Исполнительная коммисія камеры состоитъ изъ 18 членовъ.

избираемыхъ на годъ всеми секціями и могущихъ быть затемъ

вновь избранными. Коммисія назначаетъказначея и двухъ секре-

тарей: «первая» (главнаго) и «второго» (его помощника); все

трое получаютъ определенноесодержаніе. Остальные члены испол-

нительной коммисіи вознаграждаются лишь въ томъ случае, если

они для исполненія порученія камеры должны прервать свою

обычную работу. Размеры жалованья и вознагрансденія ежегодно

Определяются центральнымъ бюро. Секціи назначаютъчасы, въ

911 15
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теченіе которыхъ ихъ уполномоченные должны принимать все за-

явленія о спросеи предлоясеніи трзгда и держать наготове соответ-

ствующее спискидля обозренія заинтересованныхълицъ.

Первый или главный секретарь играетъ роль главнаго дирек-

тора и руководителя; онъ наблюдаетъза общею деятельностью ка-

меры и руководить ею. Его специальная задача заключается въ

устройстве секцій и техническойчастипо делу указанія спроса и

предложенія труда. Онъ составляетъ также, елсемесячно, статисти-

ческія сведенія о труде, куда входятъ данныя о количестве спроса

и предложенія труда, о высоте заработной платы, о количестве

безработныхъ, о продолжительностирабочаго времени, о кризисахъ

и пр. Онъ же заведуетъ перепискою, связанною съ вышеперечи-

сленными его обязанностями. Накоиецъ, онъ ежегодно составляетъ

общій отчетъ, въ которомъ описывается деятельность камеры и

приводится обзоръ рабочаго движенія, насколько, конечно, последнее

отражается въ деятельности рабочей камеры.

На обязанности «второго» секретаря лежитъспециально секре-

тарская часть управленія делами самой камеры, ея счетоводство,

перепискасъ административнымиучрежденіями и пр. Онъ ежегодно

представляетъ исполнительной коммисіи отчетъ объ исполненіи

сметы рабочей камеры за истекшій годъ и свои предположенія

для составленія будущейсметы. Оба секретаря обязаны входить другъ

съдругомъ въ соглашеніе относительнопорядка очередного деясурства,

внутренняго распорядка канцеляріи камеры и относительно испол-

ненія всехъ работъ, входящихъ въ компетенциюсекретаріата. Про-

токолы заседаній составляются безразлично, по соглашенію, тѣмъ

или другимъ секретаремъ.

Уставъ камеры предусматриваетъслучаи конфликта ея съ ра-

бочими группами на местахъ; такъ, въ случае, если профессіональ-

ный союзъ или секція союзовъ постановить решеніе, противное

целямъ рабочей камеры, то исполнительная коммисія созываетъ

общее собраніе уполномоченныхъ и выясняетъ имъ требованія

устава. Если же союзъ или секція не последуетъ этому указанію,

то местная правительственнаявласть постановляетъобъ ихъ исклю-

ченіи изъ числа членовъ рабочей камеры. Всечлены обязаны точно

следовать уставу камеры. Въ случае, если кто поступаетънесо-

гласно съ этими постановленіями или какъ-нибудь иначеповредить

камере и ея деятельности, исполнительная коммисія напоминаетъ

ему объ его долге; затемъ коммисія моясетъ временно исключить
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отдельное лицо изъ рабочей камеры, если, конечно,усмотритъ, что

ея наноминанія оказались безплодными. Однако, для удаленія даже

одного члена требуется сѳгласіе центральная бюро, къ которому

исключенныйчленъ всегда можетъ апеллировать.

Все члены камеры ежегодно вносятъ въ кассу камеры по 50

центезимовъ (около 25 коп.).

Центральное бюро выбираетъ изъ своей среды 4 коммисіи, по

6 членовъ въ каждой: 1) коммисію третейская суда, 2) коммисію

административную, 3) коммисію контрольную и 4) коммисію ста-

тистическую,— она же коммисія труда. Назначенія этихъ комми-

сій следующія.

1. Коммисія третейскаго суда улаживаетъвсе споры, возни-

кающее меясду союзами и соответствующими секціями, и прини-

маетъ меры къ миролюбивому соглашенію сторонъ при разно-

гласіяхъ между работодателямии рабочими. Для последняя необхо-

димо предварительное разсмотреніе дела исполнительнойкоммисіей.

2. На обязанности административнойкоммисіи лежитъ про-

смотръ ходатайствъ союзовъ, лселающихъ войти въ составь рабочей

камеры, и разсмотреніе вопроса о согласованностиихъ уставовъ съ

уставомъ камеры, о чемъ представляетсяотчетъ въ исполнительную

коммисію. На административнойкоммисіи леяситъ также обязан-

ность наблюдать за точнымъ исполненіемъ устава рабочей камеры.

Она же заботится объ устройстве и, въ случае надобности,о пере-

воде въ другое помещеніе бюро секцій и обо всемъ этомъ даетъ

отчетъ исполнительнойкоммисіи.

3. Контрольная коммисія следить за расходованіемъ денеж-

ныхъ суммъ и за точнымъ веденіемъ реестровъ, которые она

обязана сличать по крайнеймере разъ въ неделю; каждую четверть

года она представляетъ центральному бюро особый финансовый

отчетъ. При обнаруженіи недостатковъи ошибокъ онадокладываетъ

объ этомъ какъ исполнительнойкоммисіи, такъ и общему собранію

уполномоченныхъ и указываетъ средства, при помощи которыхъ

возмояшо устранить причины замеченная.

4. На статистическойкоммисіи, она же—коммисія труда,

лежитъ обязанность изследованія всего, относящагося къ общему

рабочему движенію, а также того, что делается въ этомъ напра-

вленіи камерами, какъ своими, такъ и иностранными. Что

касается основныхъ принциповъ рабочей камеры, то ея глав-

нейшимъсчитается«безпристрастіе и безпартійность». Строго говоря,
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все эти добродетели представляютъ собою ничто иное,какъ обыч-

ную боязнь всякая профессіонализма политикии неуменіе сочетать

своихъ узко-профессіональныхъ задачъ и стремленій съ общими

принципіальными вопросами общественнойяшзни. Поэтому то, по

примеру старая англійскаго юніонизма, во всехъ дЬлахъ камеры об-

суягденіе и преследованіе политическихъ и религіозныхъ стре-

млены исключены вовсе. Въ переведенномъ Зомбартомъ уставе

камеры, между прочимъ, говорится: «.рабочая камера слуоіситъ

посредникомъ между предложеніемъ труда и спросомъ на него и

охраняетъ интересырабочихъ во всѣхъ жизненныхъ случаяхъ, и

притомъ слѣдующимъ образомъ:

a) Она приводить всехъ рабочихъ въ соприкосновеніе другъ съ

другомъ и устанавливаетъ мелсду ними более продоляштельныя

отношенія, съ целью практическивоспитатьвъ нихъ духъ братства,

солидарностии взаимная вспомоществованія;

b) Она организуетъдля каждой промышленной секціи соби-

раніе сведеній о положеніи рабочаго рынка, завязывая для этой

цели, въ случае надобности,сношенія съ общинами, съ торговыми

и рабочими камерами- своими и заграничными. Она доставляетъ

рабочимъ сведенія о предложеніи и спросе въ более значитель-

ныхъ промышленныхъ центрахъи указываетъ имъ местности, где

более всего спроса на трудъ и где онъ лучше всего оплачивается;

c) Она составляетъ условія работы учениковъ; она заботится

объ изданіи действительныхъзаконовъ о работе женщинъи детей

и о точномъ ихъ выполненіи и старается достичь того, чтобы

предписанія закона вполне отвечали требованіямъ гигіены. Она

стремится къ тому, чтобы трудъ женщинъ,при одинаковомъ коли-

честве, оплачивался такъ же, какъ и трудъ мужчины;

d) Она содействует п̂ри помощи публикаціи и чрезъ своихъупол-

номоченныхъ,нахожденію подходящихъ местъ илипріисканію работы;

e) Она помогаетъ принятію обратно на фабрику лицъ, выпу-

щенныхъ изъ мѣстъ заключенія;

f) Она заботится объ учреждены особыхъ синдикатовъ для

всехъ промысловъ, которые должны содействовать рабочимъ каме-

рамъ при составлениии примененырасцбнокъ;

g) Она является представителемътребованій и интересовъ ра-

бочихъ передъ общинами и государствомъ;

п) Она заботится объ учреждены третейскихъ судовъ для

разбора разногласій между предпринимателямии рабочими по вопро-
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самъ о продоляштельности рабочаго времени, о размерахъ заработ-

ной платы и т. п.;

і) Содействуетъ развитію потребительныхъ, производитель-

ныхъ и кредитныхъ товариществъ и заботится о томъ, чтобы

публичныя работы передавались кооперативнымъ рабочимъ товари-

ществам^

к) Устраиваетъ спеціальные курсы по преподаванію сведеній,

необходимыхъ для каягдая промысла;

1) Наконецъ, она изыскиваетъ все средства, служащія къ под-

нятію умственныхъ,нравственныхъи техническихъкачествъ рабо-

чихъ, устраиваетъбибліотеки, публикуетъ отчеты о своей деятель-

ности и т. д., и т. д.».

Все итальянскія рабочія камеры приняли вышеизложенный

Миланскій уставь, а наконецъ, съ целью еще большая объедине-

нія деятельности камеръ, былъ образованъ «Всеобгцій союзъ рабо-

чихъ камеръ Жталіи» . (Federazioneitalianadelle сашеге di lavoro),

напоминающій собою генеральную федерацію англійскихъ трэдъ-

юніоновъ, а такясе былъ на общія средстваустроенърабочій секре-

таріатъ (segretario del lavoro). Задачи союза камеръ, согласно его

уставу, следующія: а) установленіе однообразія въ деятельности и

организаціи камеръ и привести ихъ между собою къ гармони-

ческому действію; b) расширеніе деятельности камеръ въ промыш-

ленныхъ и сельско-хозяйственныхъ центрахъ; с) собираніе всехъ

статистическихъданныхъ,касающихся труда, и сообщеніе ихъ под-

лежащимъ камерамъ, такъ какъ только такимъ путемъ можетъ быть

обезпеченарабочимъ того и другого пола возможность найтизара-

ботокъ, d) вліяніе на законодательство по соціальнымъ вопросамъ.

Характернымъ признакомъ деятельность этихъкамеръ является

тактичноеисключеніе изъ числа задачъ вопросовъ политическихъ

и религіозныхъ, что даетъ возможность большая объединенія рабо-

чей массы. Въ силу этого число членовъ во всехъ камерахъ быстро

возрастаетъ и федерація камеръ все более является выразительни-

цею желаній и стремленій италіанскаго пролетаріата.

Центральнымъ органомъ федераціи является «ЦентральныйКо-

митетъу). Онъ издаетъ свой собственныйорганъ: «Giornale delle

сашеге di lavoro» и созываетъ, по мере надобности,общіе съезды

камеръ. Перечень вопросовъ, подлеигащихъобсулсденію съезда, дол-

жевъ быть по крайней мере за 2 месяца до начала съезда опубли-

кованъ и разосланъ камерамъ. Въ члены камеры входятъ не только
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одни фабричные рабочіе, но и все представителитрудовой массы:

повара, парикмахерскіе подмастерья, землекопы и т. п.; а въ Ми-

ланской камере имеется даже секція журналистовъ,какъ предста-

вителей «интеллигентнаяпролетаріата».

Посредничествомъ по пріисканію занятій занимаются не все

камеры, а лишь камеры въ Бресчіи, Мантуе, Милане. Падуе,

Пьяченте и Турине. Развитіе этого дела видно изъ следующихъ

данныхъ для Милана х):
Сиросъ. Предложеніе. Замѣщена.

1901 5960 4153 2779

1902 8162 4154 3793

1903 5634 4218 2687

2. Рабочія камеры въ Швещаріи.

Рабочія камеры въ Швейцаріи не похожи на учрежденія того

же наименованія въ Италіи и скорее подходятъ къ немецкимъ

секретаріатамъ, съ которыми у нихъ весьма много общая.

Рабочія камеры имеются въ двухъ кантонахъ:въ Цюрихе и

Женеве. Деятельность рабочей камеры въ Цюрихе определяется

§ 2 устава;ея задачи следующія: «Цель рабочейкамеры заключается

въ широкой профессіональной организаціи рабочихъи работницъ.Она

организуетъ посредничество при пріисканіи работы и вспомоще-

ствованіе на дорогу членамъ рабочихъ союзовъ, устраиваетъбюро

справокъ и предпринимаетъсоціальныя изследованія».

Все местные профессіональные рабочіе союзы объединяются въ

цюрихскойкамере. Высшимъорганомъ этой камеры является собраніе
делегатовъ,которые выбираются каждымъ союзомъ по одному накаяі-

дые 100 членовъ. Общее собраніе созывается по меньшеймере 4 раза

въ годъ, его постановленія имеютъ решающее значеніе для дела.

Въ случаяхъ разногласія членовъ союзовъ съ общимъ собраніемъ

делегатовъ есть возможность прибегнутько всеобщему голосование

Песледнее производится по требованію или l/s делегатовъ, или

7ю всего числа рабочихъ союзовъ.

Общее собраніе избираетъадминистративныйсоветъ, состоящій
изъ 21 члена. Советъ избираетъ членовъ правленія — председа-

теля, вице-предсѣдателя, секретаря, бухгалтера и казначея. Засе-

данія совета происходить по меньшей мере каждыя две недели,

] ) РгпагсК und Sclriavi. Die italienische Arbeitskammern. Jena. 1904. стр. 35.
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а заседанія правленія — еяіенедельно. Советъ и ревизіонная ком-

мисія представляютъ отчетъ общему собранію въ феврале. Что

касается штата постоянныхъ слуясащихъ съ определеннымъясало-

ваньемъ, то ихъ назначаетъобщее собраніе по представлениеадми-

нистративнагосовета; оно же определяетъ ихъ права, обязанности

и программу деятельности. Общій постоянныйнадзоръ леяотгъ на

совете и на правленіи.

Средства рабочей камеры собираются путемъ обязательныхъ,

именныхъ и только для даннаго члена действительныхъ,годовыхъ

карточекъ, стоимость коихъ устанавливалась общимъ собраніемъ.

Такая карточка даетъ право на безвозмездное полученіе всякая

рода справокъ. Стоимость такой карточки равнялась 50 раппенамъ

для мулсчинъ и 30 раппенамъ для женщинъ. При этомъ лица,

обращающіяся за справками, но не состоящія членами какого

либо союза, входящаго въ составь камеры, платятъ за каяідую

справку отдельно. Цюрихская камера основана согласно статуту

1901 года.

Советъ города Цюриха первоначальновыдавалъ рабочейкамере

ея^еядное пособіе въ размере 2 — 3 тыс. франковъ, обусловливая расхо-

дованіе денегъ выдачами исключительно на посредничество по

пріисканію работы. Но затемъ, въ 1901 году, камера лишилась

этого пособія, такъ какъ городъ самъ организовадъпосредничествопо

пріисканію работы. Вместе съ тбмъ и сама камера прекратила

самостоятельное существованіе и слилась съ Цюрихскимъ рабо-

чимъ союзомъ — Arbeitenmion,цель которая заключается въ охране

экономическихъ и политическихъ интересовъ рабочихъ классовъ.

Важнейшимисредствами, согласно программе, для достшкенія сей

цели считаются:

a) одна общая организація всехъ рабочихъ г. Цюриха;

b) самостоятельная деятельность въ сфере кантональной и

общиннойполитики;

c) помощь рабочему двиясенію въ Цюрихе;

d) письменная и устная пропаганда;

e) поднятіе уровня общаго и, въ частности,соціально-полити-

ческаго развитія рабочаго класса;

f) устройство празднествъ, главнымъ образомъ, маевки и де-

монстрацій.

Въ составь Цюрихской камеры входятъ 75 рабочихъ органи-

зацій. Согласно отчету за 1902 годъ было выдано 20,237 справокъ
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и указаній, причемъ въ камеру, главнымъ образомъ, обращались

неорганизованныерабочіе.

Рабочая камера (Chambre de travail) въ Женевѣ учреждена,

согласно закону 19 октября 1895 года, въ 1897 году. Государ-

ственныйсоветъ, закономъ 19 октября 1897 года, постановилъвы-

давать камере ежегодно 10 тыс. франковъ, а затемъ 12 тыс.

франковъ. Деятельность камеры определяетсяособымъ регламентомъ,

утверждаемымъсоветомъ Женевскаякантона(Conseild'Etat).Во главе

камеры стоить особый комитетъ правленія (Comite d"administration),
въ составь котораго входятъ по одному члену отъ 1 1 отделеній
совета сведущихъ людей (conseils de prud'liommes). Избирателями

являются судьи-рабочіе (juges onvriers) этихъ инстанцій.

Комитетъ выбираетъ изъ своей среды бюро изъ 5 членовъ:

председателя,вице-председателя,казначея, секретаря и вице-секре-

таря. Бюро собирается черезъ две недели, комитетъ разъ въ ме-

ся цъ; для голосованія въ комитете требуется наличность семи

членовъ. Члены комитета получаютъ за каясдое собраніе вознагра-

жденіе въ 3 франка; члены бюро— по 5 франковъ.

Задача камеры заключается, главнымъ образомъ, въ устройстве

посредничества по пріисканію работы; затемъ— въ организаціи
соціальныхъ изследованій, въ подаче юридическихъсоветовъ и

всякихъ справокъ рабочему люду обоего пола, въ предоставлены

помещены для совещаній профессіональныхъ рабочихъ союзовъ,

входящихъ въ составь камеры. Все услуги камера оказываетъ без-

возмездно. Считая свою камеру учрежденіемъ, тождественнымъсъ

секретаріатомъ, рабочее населеніе кантонанедовольно порядками вы-

боровъ комитета и желало бы ихъ организовать непосредственнымъ

путемъ, помимо средствъ, зависящихъ въ известной мере, по ихъ

мненію, отъ судебныхъ инстанцій государства 1).

Въ Австріи 2) и въ Германіи 3 ) камеры подобная рода только

проектируются.

3. Рабочія палаты.

Рабочія палаты близко подходятъ къ типу итальянскихъ

рабочихъ камеръ, но представляютъ собою государственную органи-

') См. Pinarcli unci ScMavi. Die italienischen Arbeitskammern. Jena. 1904, стр. 60.
2 ) Объ австрійскомъ проектѣ 1886 года имѣются свѣдѣнія въ статьѣ Mataja,

въ Handworterbuch'-b der Staatswissenschaften, т. I, стр. 461.

3 ) О рядѣ германскпхъ попытокъ (начиная съ 1871 г.) подробно въ книгѣ

Sarms'a: Die deutsclie Arbeitskamniern. Tubingen, 1904, стр. 39 — 63.
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зацію, соединяющую въ себѣ: представительстворабочихъ согозовъ и

промышленныйсудъ.Такія палатысуществуютъпокавъ весьма немно-

гихъ мѣстахъ, а именно въ Голландіи, Италіи, Вельгіи и Австріи.

Въ Голландіи это учрежденіе было создано закономъ 2 мая 1897 г.

Согласно этому закону палатыисполняютъкакъ административный,

такъ и примирительныя функціи. Палаты собираютъ свѣдѣнія, по-

даютъ петиціи, закиоченія, отзывы и пр. и стараются устранять

конфликты между рабочими. Итальянская палата сходна съ

учрежденіемъ, основаннымъ въ Бельгіи, на основаніи закона

1887 года.

Затѣмъ подобнаго рода учрежденія имѣются еще въ Австріи.

Въ другихъ страпахъ правительственный сферы нѣсколько

разъ высказывались въ пользу устройства рабочихъ палатъ. Такъ.

напримѣръ, въ 1884 году въ германскомъ рейхстагѣ былъ представленъ

проектъ объ учрежденіи рабочихъ палатъ на ряду съ торговыми

и промышленными палатами. Во Франціи также неоднократно

высказывались за учрежденіе рабочихъ палатъ, но, опять-таки,

по французскому обычаю, не въ видѣ представительстваодного

рабочаго класса, а въ смѣшанномъ составѣ корпорацій. Впрочемъ,

дальше этихъ пожеланій въ обѣихъ странахъне пошли. Нѣсколько

больше разработка этой идеи подвинулась въ Лвстро-Венгріи, но

опять-таки дальше проектовъ не пошло. Здѣсь около тридцатилѣтъ

тому назадъ возникла мысль объ учрежденіи рабочихъ палатъ, ко-

торыя, имѣя своихъ представителейвъ палатѣ делегатовъ, слу-

жили бы дополненіемъ къ существующей системѣ представитель-

ства сословныхъ интересовъ. Съ этою цѣлью предполагалисоздать

такого рода учрежденія, которыя обсуждали бы всѣ вопросы, ка-

сающееся положенія рабочаго класса, и затѣмъ проводили бы

соотвѣтствующіе рѣшенія и проекты въ законодательномъсобранін.

Въ этомъ могли бы содействовать и особые депутатывъ парламентѣ

въ качествѣ представителейтакого учрежденія. Вмѣстѣ съ тѣмъ пра-

вительство могло бы обращаться въ эти учрежденія съ запросами

по законопроектамъ, касающимся интересовъ рабочихъ, еще до

внесенія ихъ на обсужденіе законодательнаго собранія. Наконецъ,

эти же учрежденія могли бы представлять періодическія статисти-

ческія свѣдѣнія и монографическіе отчеты объ условіяхъ труда

въ странѣ.

Австрійская палата депутатовъ занялась этимъ дѣломъ въ

началѣ 70-хъ годовъ. Въ парламента былъ представленъ особый
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докладъ (приложенія 1 55 къ стенографическому протоколу VIII

сессіи. 1871 годъ 31 марта, докладчикъ Пленеръ).

Особая коммисія парламента отбросила особое представитель-

ство и вообще сузила намѣченныя рамки первоначальнаго проекта.

Было предполояіено, что рабочія палатыявятся исключительноучре-

нсденіями, связанными съ уясе существующими организациями ра-

бочихъ. Этотъ проектъ такъ и не осуществился.

Вторично вопросъ о рабочихъ палатахъ снова былъ поднять

въ 1886 году депутатамилиберальной партіи, внесшими соответ-

ствующее предлоясеніе. Рабочія камеры этого законопроектаявляются

приложеніемъ къ рабочему классу осяовоположеній закона 29 іюня

1868 г. о торговыхъ и нромышленныхъпалатахъ. Онѣ создаются

повсеместно,гдѣ существуютъуже и названныйпалаты.По своимъ

задачамъ рабочія камеры представляютъсобою какъ совѣщательныя

инстанціи по дѣламъ рабочихъ, такъ и статистическоеучрелсденіе.

Кромѣ того на представителейрабочихъ организаций, являющихся

(и къ тому же безвозмездными) дѣятелями палатъ,возлагалась обя-

занность участвовать въ третейскихъсудахъ и вообще всякаго рода

примирительныхъучреясденіяхъ. Эти палатыявляеотся учреясденіемъ,

составь котораго избирается всѣмъ рабочимъ классомъ.

Активнымъ избирательнымъ правомъ пользуются рабочіе муясе-

скаго пола, не молоясе 24-хъ лѣтъ, граясдане Австрійскаго госу-

дарства, занятые въ какомъ-либо промышленномъ заведеніи въ

округѣ данной палаты не менѣе двухъ лѣтъ и числящіеся чле-

нами одной изъ указанныхъ въ ст. 10-й закона о больничномъ

страхованіи больничныхъ кассъ, находящейся въ округѣ данной

палаты. Пассивнымъ избирательнымъ правомъ пользуются всѣ

активные избирателине молояад 30-ти лѣтъ.

Правительственный комиссаръ нрисутствуетъвъ общихъ со-

браніяхъ, можетъ во всякое время потребовать слова и опротесто-

вать тѣ рѣшенія палаты, которыя выходятъ изъ предѣловъ ея

устава, или противорѣчатъ государственнымъ законамъ. Рабочія па-

латы могутъ быть распущены распоряясеніемъ министраторговли.

Этотъ законопроекта подробно обсуждался какъ особою рабочею

коммисіею парламента,такъ и въ народныхъ собраніяхъ съ экспер-

тами отъ рабочихъ.

Большинство указывало на неполнотупроекта, на отсутствіе
должной автономіи палаты и на слабую связь палатъ съ рабочими

организациями. Этотъ законопроекта никогда практическагопри-
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мѣненія не получалъ, а съ введеніемъ въ 1896 г. всеобщаго изби-

рательства и самый политическисмыслъ устройстваособаго клас-

соваго учреяеденія утратился. Необходимо • еще отмѣтить, что по-

добнаго рода государственная организація въ Австріи не вызы-

вала къ себѣ интересасреди рабочаго класса.

Таковы всѣ имѣющіяся на лицо попытки организациирабо-

чихъ палатъ, имѣющихъ цѣлыо сочетать идею государственная

покровительства съ идеею классовой самопомощи. Нѣтъ сомнѣнія,

что неуспѣхъ этихъ учреясденій коренится въ неудачномъ избраніи

самой основной идеи.

4. Камеры труда.

Старѣйшая камера труда— бельгійская, основанная 16 августа

1887 г. и носящая названіе «Conseils de l'industrie et clu travail».

Бельгійскія камеры распадаются на секціи, по числу объединяе-

мыхъ отраслей промышленности.Въ каяідой секціи отъ 6 до 12

представителейкаждой изъ сторонъ, избранныхъ на три года изъ

лицъ, достигшихъ 30-лѣтняго возраста. Всѣ секціи образуютъ «со-

вѣтъ», собираемый особымъ высочайшимъуказомъ. Задачи камеры

двоякія: 1) посредничество въ спорахъ между работодателями и

рабочими и 2) собираніе свѣдѣній о полоягеніи труда, возбужденіе

ходатайству подача петицій. Первую задачу онѣ исполняли болѣе

чѣмъ плохо: изъ 849 стачекъ, бывшихъ въ Бельгіи съ 1898 по

1900 г., въ камеры обратились лишь въ 26 случаяхъ, причемъ въ

10 изъ нихъкамеры не достиглирѣшительно никакого результата 1).

Во второй задачѣ онѣ такясе мало что сдѣлали.

5. Совѣты труда.

Совершенно иначе устроены французскіе «Conseils du travail»,

возникшіе только въ послѣднее время. Административныйфункціи

ихъ еще болѣе обширны, а составь членовъ избирается исключи-

тельно синдикатами.

Рабочіе совѣты во Франціи были созданы и организованы

декретомъ отъ 17 сентября 1900 г. Иниціатива этого закона при-

надлеягала министруторговли и промышленностиМилльерану. Этотъ

законъ былъ очень хорошо выработанъ, хотя нѣкоторые параграфы

были измѣнены уже 2 января слѣдующаго 1901 г.

') Harms Bernhard: Deutsche Arbeitskammern. Tubingen, 1904, стр. 11 п слѣд.
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Совѣты труда состоять, главнымъ образомъ, изъ организацій,
въ который входятъ, въ равномъ числѣ, представителикакъ рабо-
чихъ, такъ и предпринимателей.Въ тоже самое время эти орга-

низаціи являются совѣгцательними органами для правительства и
учреждениями, слуяіащими для посредничествавъ примиреніи въ

случаяхъ спора между рабочими и предпринимателями. Справед-

ливость требуетъ замѣтить, что собственно идея совѣтовъ труда

самому министру Милльерану не принадлежать.

Еще въ декабрѣ 1891 г. въ камеру депутатовъ было внесено

предложеніе нѣкоего Мизурена, но оно не имѣло никакого успѣха.

Позднѣе нѣкоторыя другія лица пытались, но также безуспѣшно,

внести этотъ вопросъ для обсужденія въ парламента.

Согласно закону 17 сентября 1900 года, совѣты труда могутъ

быть открыты во всѣхъ тѣхъ промышленныхъобластяхъ, гдѣ будетъ

установленаихъ необходимость. Совѣтъ открывается каждый разъ

съ разрѣшенія министровъ и дѣлится на секціи. Въ каждую секціго
входятъ представителитой же самой или сходной отрасли про-

мышленности; какъ рабочіе, такъ и предпринимателиприсут-

ствуютъ въ равномъ числѣ. Какъ уяге было сказано, совѣты труда

исполняютъдвоякое назначеніе. Во-первыхъ, они должны служить

для разъясненія дѣйствительныхъ и необходимых^ условій труда
для всѣхъ, кто бы у нихъ такихъ объясненій ни потребовала Во-
вторыхъ, на нихъ возлагается обязанность служить посредниками

между синдикатамипредпринимателейи рабочихъ. Въ этомъ посред-

ничествѣ они обязаны обращать особенное вниманіе на вопросы,

касающіеся высоты заработной платы и продолжительностирабо-

чаго времени.

Затѣмъ крупною особенностьюфранцузскихъ совѣтовъ является

способъ, которымъ призываются члены въ этотъ совѣтъ. Рабочге
союзы сами избираютъ кандидатовъ въ совѣты, изъ среды кото-

рыхъ избираются уже представители.Точно также въ каждый
отдѣлъ совѣта выбираются и представителиотъ предпринимателей;

при этомъ союзы предпринимателейимѣютъ въ каждой секціи
совѣта по одному голосу на каящыхъ десять предпринимателей,а
рабочіе — одинъ голосъ на двадцать пять человѣкъ. Въ число

членовъ совѣта могутъ входить также и представителиотъ «совѣ-

товъ свѣдущихъ людей» и отъ синдикатовъ;но, во всякомъ случаѣ,

число такихъ представителейне должно превышать половинычисла

членовъ совѣта.
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6. Биржи труда во Франціи.

Еще къ началу второй половины XIX вѣка во Франціи прояви-

лись стремленіякъ преобразованію рынка труда въ опредѣленно сфор-

мированныеинституты,которые представлялибы собою содерясащіеся

на средстваобщинъдома трудолюбія и клубы для рабочаго класса;

такія стремленія привели къ идеѣ особаго института,получившаго

характерное названіе «биряси труда». Идея биряш труда возникла

въ началѣ сороковыхъ годовъ и принадлеяштъ французскому эко-

номисту манчестерскойшколы Молинари х). Но его статьи и бро-

шюры, также какъ и сдѣланное въ 1846 году спеціальное воззваніе
по этому поводу къ рабочимъ не нашли сочувственнаго отклика въ

средѣ рабочихъ. Только спустямного лѣтъ осуществилась, наконецъ,

идея Молинари.Первая такая биряед была открыта въ 1 887 года въ

Паршкѣ. Согласно закону, париясскій муниципальныйсовѣтъ доляіенъ

заботиться объ улучшеніи полоясенія рабочихъ вообще и организо-

ванныхъ въ союзы, въ особенности,а потому онъ принялъ на себя

устройствотакого помѣщенія, гдѣ рабочіе могутъ собираться: 1) для

обсужденія вопросовъ, касаюгцихся ихъ профессгональныхъ интере-

совъ, 2) для безвозмезднаго посредничествапо пріисканію работы.

Впрочемъ, участіе муниципальнаго совѣта въ этомъ дѣлѣ совсѣмъ

номинальное. Въ дѣйствительности, завѣдываніе рабочею биряіею

находится въ рукахъ особаго комитета, избраннаго рабочими

союзами разныхъ спеціальностей. Организація администрациидо-

вольно сложная, ибо биржа труда имѣетъ много функцій. Такъ,

имѣются органы: 1) comite general, 2) commission executive,3) com-

mission de controle, 4) comite de redaction, издающій свой собствен-

ный весьма извѣстный ясурналъ «Bulletin de la bourse du travail»,

выходящій съ 1887 года. Фактически вся администрациясосредо-

точена исключительно въ рукахъ представителейотдѣльныхъ син-

дикатовъ, которые, при распредѣленіи работы, само собою разу-

мѣется, даютъ предпочтеніе своимъ членамъ.

Всѣ многообразныя фукціи французскихъ бирясъ мояшо свести

къ четыремъ категоріямъ: 1) взаимопомощь по пріисканію труда и

при безработицедорояшая помощь (viaticum)и пр., 2) воспитаніе
и образование выраясающееся въ устройствѣ курсовъ, библіотекъ

и пр., 3) борьба за лучшія матеріальныя условія, поддеряжа ста-

J ) См. Лозинскій, Ев. Биржи труда во Франціп «Міръ Божіи», 1900 г., мартъ.
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чечниковъ, выясненіе условій труда и пр., 4) содѣйствіе коопера-

тивному движенію. Въ соотвѣтствіи съ этимъ слагаетсяи внутрен-

няя организація биржъ. Конечно, впереди другихъ стоить биржа

труда, устроенная въ Пария^ѣ.

Съ развитіемъ дѣла, первоначальнаго помѣщенія, отведеннаго

муниципалитетомъвъ видѣ вполнѣ оборудованнагодома, при годовой

субсидіи въ 20.000 франковъ, стало недостаточно.Тогда городъ
выстроилъ новое зданіе биржи труда, обошедшееся въ 2 милліона
франковъ. Это великолѣпное зданіе, цѣлый дворецъ наулицѣ Chateau

d'Eau, заключаетъ въ себѣ, помимо огромнаго зала для сходокъ,

вмѣщающаго 2.200 человѣкъ, еще большой библіотечный залъ въ

верхнемъ этаягѣ и 150 комната для бюро рабочихъ синдикатовъ

различныхъ спеціальностей. Имѣется также помѣщеніе для редакціи
своего особаго періодическаго органа и помѣщеніе для безработ-
ныхъ, которые могутъ проводить здѣсь весь день до 12-ти часовъ

ночи. Съ расгаиреніемъ биржи возрасли, конечно, и расходы по

содержанію ея. Городъ принялъ на себя ежегодные расходы по

электрическому освѣщенію и отопленію зданія въ размѣрѣ 5.500
франковъ и по содеряшнію слуясебнаго персонала въ 63.000 фр.;
кромѣ того, для функціонированія биряси онъ даетъ еясегодную

субсидію въ 50.000 фр. Несмотря на такія огромныя ясертвы со

стороны муниципалитета,съ правами, предоставленнымигороду въ

качествѣ эквивалента, не особенно церемонились;такъ, напр.,когда

городъ обратился къ биржевой администрациисъ предлояіеніемъ
устроить при биржѣ особое бюро для разработки народохозяйствен-

ной статистики, ему было наотрѣзъ отказано.

Такъ какъ рабочая биржа все болѣе и болѣе становиласьцент-

ромъ пропаганды революціоннаго движенія рабочихъ, то правитель-

ство, на основаніи неоднократныхъотступленій рабочихъ синдика-

товъ отъ закона и различныхъзлоупотребленій, —постановилозакрыть

биржу. Это было при министерствѣ Дюпюи въ 1893 г. Но спустя

три года, въ 1896 году при радикальномъ министерствѣ Буржуа,

она была снова открыта.

По образцу парижскойбиржи и въ другихъ городахъ Франціи
возникли такіе же институты.Всѣхъ рабочихъ бирясъ во Франціи
около 60, объединяющихъ свыше тысячи рабочихъ синдикатовъ.

Всѣ онѣ также пользуются субсидіями отъ муниципалитетовъ,но,

конечно, не столь большими. Въ 1892 году, въ г. Сентъ-Этьенѣ,

засѣдалъ первый конгрессъ представителейимѣвшихся тогда четыр-
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надцатибиржъ. Постановленіемъ конгресса была образована «На-
ціональная федерація биряиь труда», объединяющая въ настоящее

время, большую часть профессіоналы-іыхъ организацій рабочихъ

Франціи,
Нѣменкій экономиста Матайя, основательноизучившій органи-

зацію бирясъ труда, даетъ о нихъ такого рода отзывъ:

«Рабочія биржи не пользуются болыпимъ успѣхомъ. Если преж-

нія самостоятельный организаціи рабочихъ для соглашенія съ рабо-
тодателями доляшы были вести постояннуюборьбу противъизвѣст-

ной осторожности и сдержанностиработодателей,то при нынѣш-

немъ положеніи вещей имъ приходится еще считаться съ созна-

тельнымъ, открытымъ соперничествомъи съ господствующими на

большей части рабочихъ биржъ тенденціями. Нельзя игнорировать

и того обстоятельства, что посредническаябюро, располагая обстоя-

тельными свѣдѣніями о ходѣ и развитіи той или другой отрасли

промышленности,могли давать, по желанію публики, надлежащія
справки, тогда какъ синдикаты часто пренебрегаютъэтимъ. По-
пытки ограничить для работодателейсвободу выбора рабочихъ уста-

новленіемъ очереди по записямъ, недостаток,въ правильныхъ, спе-

ціальныхъ, занимающихся развитіемъ дѣла органахъ, недоброжела-
тельство со стороны работодателей— сторонниковь другихъ напра-

вленій, принадлежащихъкъ руководящему большинству, и тому

подобное,— все это естественнымъ образомъ должно тормозить

спросъ».

Кромѣ Франціи, за послѣдніе годы во многихъ другихъ госу-

дарствахъ стали основываться институты,ставящіе своею задачею

установленіе надлежаща™ соотвѣтствія меяіду спросомъ и предло-
женіемъ труда. Такія организаціи учреждены въ штатѣ Огго,
Нового Зеландіи и въ нѣкоторыхъ южныхъ штатахъ Америки. Мы
разумѣемъ здѣсь исключительно государственныя учреждения, на

которыхъ л ежить нелегкая задача отвлеченія изъ городовъ не-

занятыхъ рабочихъ силъ обратно въ деревню, выполнить которую

отчасти уяге удалось.
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