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т-иг^-р! ! ^ 86 время в Лиглии в СВЯ311 с агиггацией в пользу имперского 
(л к тш й  Г ,  С° ЮЗа появилась обширная литература по вопросам хозяй- 
г ' т ™ , 0 имтюр№|- Болы"инсгво авторов сетует , на недостаточность 
" ™ ™ ^ ьсих данных- недостаточность информации, отсутствие имперских 
учреждении, которые регулярно изо дня в день занимались бы экономикой 
британской империи. Авторам многочисленных книг и брошюр вторят орга
низации (ассоциация торговых палат, палат судоходства, федерация бри
танском промышленности и т. п. организации капитала). В этих проектах 
выдвигается требование об учреждении постоянного имперского экономи
ческого секретариата Вопрос об этом также будет поставлен в порядок дня 
ближайшем имперской конференции. д
т п т 3а^ем однако понадобился новый имперский экономический секрета
риат, когда уже существуют .многочисленные имперские* учреждения в общем 
”е " и Г °  спР“ <-ся  со своей работой? Почему английские эконом ны ,
и г о ™ ™  3 ^ еСЯ- В ° ТСуТСТВИем “ Англии статистики промышленной
редукции, требуют большего, чем им в настоящее время дают отчеты я 

доклады имперского экономического комитета, имперского рыночного бюро, 
имперского комитета судоходства, имперского института и г д и т п ? Что 
нового внесет учреждение имперского экономического секретариатаэ

I ребуя создания нового имперского органа, многочисленные консерва- 
| ивные .либеральные и «рабочие» авторы выполняют определенный л о т -

“ • ^  орган до-™ен быть исполнительным,"  не тодако 
исследовательским и издательским учреждением, (подобно /существующему 
имперскому экономическому комитету. Через имперский эклжтшческиГ. 
секретариат английское правительство могло бы осуществить давление на 
правительства доминионов, которые в этом секретариате будут представлены.

Надо полагать, что от создания подобного исполнительного органа до
минионы категорически откажутся, и вновь будет создано «научно-иссле
довательское» учреждение, которое даст ученым в руки прекрасные мате
риалы по хозяйственной жизни империи, но с места не сдвинет отношения 
между доминионами и метрополией. Имперский экономический сещ^тариат 
» ™ Т ”--Же ШЛОИ мере изменит положение дел внутри Британской империи» 
в какой существование экономического секретариата Лиги Наций меняет 
реальную экономическую политику капиталистической Европы Оба эти 
учреждения могут явиться удобной формой для действия тех сил к о т о р ы е  
существуют вне и помимо их. ' ’ 1

Британская имперская конференция 1930 г. будет открыта с большой 
помпой, в торжественных речах ее участников будет сквозить горячий па-
т п ^ п 31 пИ се™ ентальная привязанность к королевской семье, которая 
только недавно обогатилась новой наследной принцессой, но когда рассеется 
навеянный этой торжественностью туман, перед нами откроются лица малых 
империалистических хищников, вышедших из повиновения старому британ-

Ф. Штернберг

Радикализация американского рабочего 
класса в современной фазе капитализма

Свою статью «Европеизация капитализма в Соединенных Штатах» я
Закончил следующими словами: ,№

«Поэтому в дальнейшем необходимо показать, как остановка в росте 
заработной платы, гигантский под’ем безработиц.,, и общий тяжкии хозяй
с т в у й  кризис Соединенных Штатов должно, будут отразиться на поло- 
^ “ « ^ к а н с к о ю  рабочею класса. Мы
т и повить что подобно тому, как капитализм Соединенных Штатов все ооле 
и более быстрым темпом, по сравнению с европейским кашта.™змом п1Ю- 
ходит последовательные фазы под’ема, застоя и упадка, и африканское ра 
бочее движение подвергнется процессу радикализации а гораздо более бы-

Т^ м Ко̂ -дав’эти'строки появятся в печати, американский капитализм еще 
будет далек от ликвидации переживаемого им кризиса. Американская эко
номика еще не обнаруживает никаких признаков повышающейся кон - 
Юнктуры. И это не случайно.

Как преодолевает буржуазия кризисы? Маркс говорит об этом в Ком
мунистическом Манифесте: й ,

«Каким способом буржуазия преодолевает кризисы? С одной стороны, 
Путем вынужденного уничтожения массы производительных сил; с другой 
стороны путем завоевания новых рынков и усиленной эксплоатации стары.
Р ж Г ’ч о  же это означает? Эго означает, что она готовит почву доя 
б о .^  широких и тяжких кризисов и уменьшает средства предотвращения
К РИ'Ч И'СО'В »•

Таким образом, по учению Маркса и Энгельса, завоевание новых ры№- 
ков на ряду с уничтожением массы производительных сил, является сред
ством п р и  помощи которого буржуазия преодолевает кризисы.

Возможное™ преодолеть кризис путем завоевания новых рынков 
в цаше „ремя, однако, чрезвычайно ограничены, ибо как для американского, 
так и для всего мирового капитализма возможности внешней экспансии, 
возможности перегрести капиталистические способы производства в такие 
Районы 1 р а ,  которые являются отсталыми в ходе капиталистического раз
в и т и я -т а к о й  возможности поставлены очень узкие пределы. Это чрез
вычайно наглядно показывают цифры развития мировой внешней торговли.

Мировой вешний товарооборот еще за последние годы перед войне 
ьозрастал совершенно необычайным темпом. По данным Гсрмберт («Борьба 
за ми^дойТынок», Иена, 1920), обороты внешней торговли важнейших

Годы
Ценность 

в млн. марок
Годы

1900 91 803 1909
1905 ИЗ 101 1910
1906 124 700 1911
1907 133 914 1912
1908 124345 1918

Ценность 
в млн. марок 

132 515 
146 8 3 
154 36 
169 20 
178 192

Перевод с немецкого.
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За сравнительно небольшой период времени мировой внешний товарО' 
ооорот почти удвоился. Какую же картину представляет по сравнению 
с этим ростом развитие мировой внешней торговли после -войны? Точное 
сравнение послевоенных цифр с довоенными вряд ли возможно. Прежде всего, 
мы до сих пор не -располагаем вполне точным анализом соотношения совре' 
менного уровня цен товаров, являющихся об’ектами мировой внешней тор
говли, с довоенным. Далее, следует иметь в виду, что -в -результате перекройки 
политической карты мира по -мирным договорам ныне во многих случаях 
статистика учитывает как внешнеторговый оборот то, что ранее предста
вляло внутреннюю торговлто|; В качестве примера может послужить хотя бы 
торговля между Австрией и Венгрией. В силу этого всякие сопоставления 
цифр внешней торговли посте войны с довоенными требуют величайшей 
осторожности. Динамика же развития ее за последние годы может быть уста
новлена с достаточной степенью точности. По исчислениям Германского 
кон юнктурного -института об’ем мирового внешнего товарооборота в 1925 г. 
еще не достиг уровня 1913 г. И это несмотря на то, что, как уже подчерки
валось, итог его искусственно раздут вследствие образования -новых госу
дарств после войны. Со -времени стабилизации, с 1925 г., развитие мировой 
внешней торговли шло следующим образом (приведенные ниже цифры заим
ствованы из немецкого журнала «МНзсЬаН шн1 81аИв1)к», 1-майский -выпуск 
1930 г., стр. 368).

I

-

Годы |

1925
1926 -
1927
1928 |
1929

В н е ш н и й  т о в а р о о б о р т  44 с т р а н
Современная ценность

--- ~
Ценность по ценам 1925 г. 1

В млрд, 
рейхсмарок

•
В % к 1925 г. В млрд, 

рейхсмарок В % к 1925 г.

233,7 100,0 233,7 100,02 3,3 95,5 231,1 98 9236,1 101,0 256,1 109,6241,7 103,4 256,3 109 7247,3 105,8 265,2 ’ \ 113,5

Если даже считагъ правильным индекс цен,- на основе которого про
изведено это исчисление, из этих цифр нельзя -не усмотреть необычайного 
замедления темпа роста мировой внешней торговли по сравнению с довоен
ным периодом. С 1900 по 1913 г. мировой товарооборот вырос почти на 
1 0 0 /о, с 1925 по 1929 г. мы имеем -рост всего на 13,5%. При этом надо 
еще иметь в виду, что в качестве исходной точки принят 1925 год, т. е  
га-кой год, когда, как уже указывалось, мировая внешняя торговля еще не 
достигла уровня мирного времени.

Внешняя торговля Соединенных Штатов, подобно всей мировой тор
говле, за этот период обнаруживает чрезвычайно замедленный рост. А по
скольку рост этот очень незначителен, представляются минимальными я 
возможности для капитализма Соединенных Штатов справиться с кризисом 
путем экспансии сбыта своей продукции вовне. Ему придется поэтому изжи
вать кризис в основном путем обесценения -капитала, -путем усиленной ра
ционализации-, усиленного роста безработицы и усиленного снижения зара
ботной платы. Таким образом в дальнейшем должны еще более усилиться 
констатированные нами в нашей первой статье тенденции к ухудшению по

1 Исчислено 
пых Штатов: 1925

на основа индекса сиговых цен Бюро 
г. =  100; 1926 г. =  96.6; 1927 г. =  92,2;

статистики труда Соединен- 
1928 г. =  94 3; 1929 г .=  93,2.

%
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зиции рабочего класса в борьбе с классом капиталистов. Какое- же влияние 
«а американский рабоч-йй класс должно оказать дальнейшее усиление без
работицы, стремление предпринимателей -понизить жизненный- уровень ра
бочего класса, общее обострение проявлений хозяйственного -кризиса? В из
вестной мере американский рабочий класс по уровню своего -классового со
знания доныне уступает еще английскому. Здесь уже в начале нынешнего 
столетия была образована третья рабочая -партия и к настоящему 'вре
мени эта третья партия завоевала наибольшее число парламентских -ман
датов, а -внутри рабочей партии идет уже борьба между открытыми рефор
мистами и «левыми». В Соединенных же Штатах до сих -пор еще н-е суще
ствует никакой третьей партии.

Возникает вопрос: будет ли радикализация американского рабочего 
Класса итти темпам-, соответствующим английскому, т. е. затянется ли- это 
на целые поколения или же в дальнейшем здесь обнаружатся «американские» 
темпы? Произойдет ли эта радикализация уже к тому времени, -когда в Ев
ропе будут происходить вбликие решающие бои в результате новой -волны 
Революционного социалистического под’ема в борьбе пролетариата за власть?
Для того, чтобы дать возможно более точный ответ -на этот вопрос, мы 
Должны попытаться уяснить себе все те факторы, -которые образуют здесь 
Решающий параллелограмм сил.

Начнем с уровня заработной платы. Об этом мы будем еще подробнее 
говорить ниже.

Повышательная тенденция заработной платы в Соединенных Штатах , 
Имела место на -протяжении более длительного периода, чем- в Англии. В Ан
глии, где уровень заработной платы, если учесть влияние безработицы, в на
стоящее время стоит значительно ниже довоенного, -предшествующий 1>ост 
Реальной заработной -платы на -протяжении -ряда десятилетий имел след
ствием весьма глубокое укоренение -реформистских иллюзий. Для того, чтобы 
Расшатать их, оказалось необходимым чрезвычайно -долгое время. Большая 
Часть английского рабочего класса -все еще жи-вет надеждой на то, что ухуд
шение его -положения носит временный, преходящий характер и может быть 
Устранено путем надлежащих мероприятий в рамках капиталистической 
си-стемы-. Сюда еще присоединяется то существенное -для Англии обстоятель
ство, что эксплоатация' колоний здесь приносит особенно -высокие сверх
прибыли и тем1 задерживает -процесс снижения уровня заработной платы.
В то ж-е время революционная борьба является и борьбой за- -независимость 
колоний- Следовательно, если не хотеть революции, -приходится бороться 
против стремления колоний к независимости. Иначе говоря, рабочему классу 
Приходится -вести империалистическую -политику вместе со -своей бур
жуазией. Этот момент -в Соединенных Штатах не -имеет такого существен - 
Но-го значеиия, так как внешнеторговые связи их с колониями далеко -не столь 
значительны. *

Во взаимоотношениях колоний с метрополией между Англией -и Соеди
ненными Штатами имеют место -коренные различия. Английские -колонии по
глощают половину экспорта -капиталов из Англии. За последние годы процент 
английского экспо-рта- капиталов, идущего в -колонии больше, чем доля его, 
Идущая в иностранные государства. Одновременно английские -колонии по
глощают более 2/в английского товарного экспорта. Если с точки зрения 
Колоний связь их с метрополией за -послевоенный период ослабела, то этого 
Нельзя сказать, если смотреть с точки зрения Англии. Английская коло
ниальная империя была создана -в то -время, когда- Англия была единственной 
промышленной страной мира. Колонии тогда служили непосредственными 
об’ектами эксплоатации. Это относится к Индии, к Египту и к другим- ча
стям африканских владений Англии. Они служили сырьевой базой для на
родного- хозяйства Англии Они создали англичанам сырьевую монополию

12«Плахтовое хозяйство» № 7-8
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в частности в борьбе с Америкой, и монополия эта принесла им колоссаль
ные сверхприбыли. Наконец, 1аз1 по! 1еаз1, колонии послужили плацдармом 
для наступления экспортных отраслей английской промышленности.

В Соединенных Штатах ход развития был совершенно иной. Их импе
риалистическая эпоха наступила с начала XX столетия. Это была эпоха, 
когда американский экспорт и импорт капиталов примерно уравновеши
вались, когда промышленность там развивалась уже значительно более бы
стрым темпом, чем сельское хозяйство, но в то же время собственный коло
ниальный характер страны проявлялся с особенной силой во внешней тор
говле: к началу нового столетия Америка вывозила еще столько же про
довольственных продуктов, сколько промышленных полуфабрикатов и гото
вых фабрикатов вместе взятых.

Наконец империалистическая эпоха для Америки наступила в такой 
момент, когда мир территориально уже был почти весь поделен (здесь мы 
имеем аналогию с довоенной Германией и с современной Италией). Вслед
ствие этого для Америки экспорт капиталов в колонии и внешняя торговля 
с колониями играют значительно меньшую роль, чем для Англии.

В подтверждение этого мы приведем несколько цифр:

Э к С II 0 р И м п о р т

1900 1913 192011925 1926 1927119.8
I

1900 1913 1920 1925 1926 192711928

В М И Л Л И 0 и а X д О л л а Р о В
К у ба.......................... 27 73 515 199 160 155 128 31 125 722 262 251 257 203
Филиппины ............... 3 28 100 61 69 70 80 6 18 113 112 104* 116 115

В П Р э ц н т а х К И т о г у 4»

К уба.................. 1,9 2,9, 6,3 4,1 3,3 3,2 2,5 3,6 7,0 13,7 6,2 5,7 6,1 5,0
Филиппины ............... 0,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 0,7 1.0 2,1 2,6 2,3 2,2 2,8

Мы видим, что внешняя торговля Соединенных Штатов с их колониями 
еще меньше, чем даже торговля Франции с ее колониями.

Поскольку колонии играют столь незначительную роль в рамках аме
риканской экономики, они и в идеологии реформистских рабочих кругов 
Америки отнюдь не имеют того значения, как в Англии. А следовательно, 
в Соединенных Штатах при изменении экономической базы переворот в по
литической надстройке не будет связан с преодолением столь тяжких пре
пятствий как в Англии, где еще и поныне значительная часть рабочего 
класса ощущает себя аристократией вследствие существования Британской 
колониальной империи-

Сюда присоединяется еще второй фактор, обусловливающий коренное 
отличие американского исторического развития от английского. Фактор 
этот имеет совершенно исключительное значение для ответа на вопрос, в ка
ком темпе изменение экономической базы будет сопровождаться измене
нием политической надстройки. Этот фактор заключается в различии истори
ческого процесса образования буржуазии и создания буржуазной идеологии- 
В Анг.ггии феодализм экономически был сильнее разрушен, чем в каком бы 
то ни было из государств европейского континента. Англия —  страна с наи
меньшим процентом сельскохозяйственного населения, страна, где капита
лизм раньше всего обнаружил свои специфические черты. В Англии поэтому 
уже к началу XIX столетия образовалась буржуазия, которая чувствовав
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себя носительницей культуры, которая выработала собственный буржуазный 
Жизненный стиль. Буржуазия Англии обнаружила в общем весьма посред
ственный уровень во многих областях культуры, в которых буржуазия дру
гих стран осуществила высочайшие достижения. Проявления английской 
буржуазной культуры в области философии!, музыки, живописи отнюдь не 
представляются значительными. Духовные достижения ее относятся главным 
°бразом к таким областям, которые не слишком удалены от обыденной 
Жизни самодовольных буржуазных масс, например к области романа. Для 
английского буржуазного класса еще и в наши дни защита позиций бур
жуазии означает не только защиту прибавочной стоимости, прибылей, экс- 
Плоатации, но в то же время и защиту буржуазной культуры, которая до
лине еще так крепко укоренилась, что и английский пролетариат до самого 
Последнего времени в значительной мере капитулировал перед буржуазной 
Идеологией и ее проявлениями в различных сферах культуры.

Мы можем сослаться здесь на знаменитое место из переписки Энгельса 
с Марксом, на письмо от 7 октября 1858 г.:

«...английский пролетариат на самом деле становится все более и более 
буржуазным, и эта наиболее буржуазная из всех наций в конце концов, по- 
иидимому, придет к тому, что на ряду с буржуазией будет обладать бур
жуазной аристократией и буржуазным пролетариатом. Для нации, эксплоа- 
гируклцей весь мир, это впрочем в известной мере представляется об’яс- 
Нимым».

Буржуазия в Соед. Штатах так и не смогла никогда создать собствен
ную культуру. Она в большем! или меньшем совершенстве импортировала в 
Америку все различные европейские культуры. Она никогда сама и не пре
тендовала на то, чтобы защищать «культуру». Она никогда не укореняла 
Для этого демократии и парламентаризма так глубоко в сознании рабочего 
пЛаоса, как это сделала английская буржуазия. Ни один американский ра
бочий не воображает, что, голосуя на выборах, он оказывает влияние на 
Политику страны, так как он слишком хорошо знает, какими способами в 
Соединенных Штатах организуют выборы большие политические партии. 
Американский рабочий настолько хорошо убедился на собственном опыте 
(мы «иже приводим некоторые иллюстрации в подтверждение этого), что 
Юстиция, 'государственное управление, полиция, пресса всецело состоят на 
службе господствующего класса, что для самых широких слоев пролетариата. 
это представляется само собой разумеющимся. Пролетариат не связан по
этому с буржуазией никакой сколько-нибудь значительной идеологической 
Надстройкой. Пролетариат экономически находится в сильнейшей зависи
мости от буржуазии —  недаром же он противостоит здесь мощнейшему 
монополистическому капитализму мира, —  но идеологически такой зависи
мости здесь нет.

Итак, все говорит за то, что политическая надстройка при изменении 
Экономической базы здесь поддается гораздо более быстрому перевороту, 
1|с.\т в Европе, в частности в Англии. Отсутствие собственной идеологии про-' 
является здесь в тысяче отдельных штрихов. Оно обусловлено к тому же 
еШе и тем обстоятельством, что сельское хозяйство как в американской 
Хозяйственной жизни, так и в американской идеологии играет совершенно 
дРугую роль, чем в Европе.

Сельское хозяйство в Соединенных Штатах не олицетворяет «связи 
с землей», не является «жизненным источником нации», оно не представлено 
там офицерской кастой, но является просто источником наживы, подобно 
^  я ком у другому, который бросают, когда он более не оправдывает себя. 
Общеизвестны цифры, характеризующие необычайную неустойчивость имен- 

в сфере американского сельского хозяйства'.



180 Ф. ШТЕРНБЕРГ

На ряду с буржуазией в континентальной Европе особенно контрре
волюционным духом отличается значительная часть крестьянства. В Америи 
ке же фермерство контрреволюционно лишь до тех пор, пока у  него хороши 
дела. И здесь идеология не затемняется посредствующими звеньями, соот
ветствующими устарелому способу производства, и здесь она является пря
мой, непосредственной надстройкой над экономической ситуацией.

На ухудшение экономического положения фермерского 'населения ука
зывалось уже в прошлой статье. Там было показано, как развитие моно
полистического капитализма приводит к массовому отливу фермеров с земли 
в города и к непрерывному абсолютному ухудшению экономического поло
жения населения, занятого в сельском хозяйстве.

Мы можем резюмировать:
В Соединенных Штатах буржуазия развивалась на другой базе чем 

в Англии и вообще в Европе. Здесь не возникло никакой собственной бур
жуазной культуры, никакой собственной идеологии. Здесь на экономической 
Силе не выросло никакой идеологической надстройки с демократией, пар
ламентом и т. п., которая бы казалась заслуживающей защиты с точки зре
ния пролетариата. Если американский рабочий класс до последнего времени 
по большей части политически шел в фарватере своей буржуазии, то это 
было почти исключительно обусловлено чистоэкономической ситуацией- 
Сверхприбыли американской буржуазии вследствие колониального характера 
страны на протяжении длительного исторического периода сопровождались 
непрерывным сокращением резервной армии пролетариата, чрезвычайно 
сильным ростом занятой рабочей силы и сильной повышательной тенденцией 
заработной платы. Только до тех пор, пока эта ситуация оставалась неиз
менной, господству американской буржуазии не угрожало никакой опасно
сти, несмотря на то, что оно не имело достаточного идеологического фун
дамента. Как же обстоит дело с тенденцией эволюции заработной платы 
в Америке? Здесь придется обратиться к анализу некоторых факторов, отно
сящихся к довоенному времени. Результат этого анализа приводит к весьма 
существенным выводам в отношении современного положения вещей.

мели ли и в каком масштабе имели американские рабочие рост заработной 
платы в довоенное время? Не подлежит сомнению, что и в этом периоде 
происходил процесс относительного обнищания, что прибыль, а тем самым 
и норма эксплоатации в Америке возрастала 'более быстрым темпом чем 
заработная плата. Но обнаруживала ли в то время действительный рост 
реальная заработная плата? Вопрос этот представляется спорным. Мы при
ведем по этому поводу следующую цитату из книги Уильяма Инглиша Уол
линга (автор по политическим взглядам стоит правее реформистов) •

«Среди официальных постановлений американской промышленной кон
ференции 1915 г. мы находим утверждение, в котором взгляды рабочего 
класса на вопрос о заработной плате получили чрезвычайно заостренную 
формулировку. Сущность вопроса в следующем: получили ли рабочие за 
свои труд справедливую долю участия в грандиозном росте богатства нашей 
страны на протяжении указанного периода? На этот вопрос следует катего
рически ответить: нет!». }

«Можно ли здесь говорить о  «справедливом распределении продукта»? 
Напротив, динамика заработной платы в Америке обнаруживает прямо про
тивоположную тенденцию. Вместо приближения к более справедливому рас
пределению тенденция развития была направлена как раз в обратную а э 
рону: рабочий класс (за исключением быть может некоторых отдельных 
годов) из гола в год получал все меньшую и меньшую относительную долю

1 Уи л ь я м  И н г л и ш  Уо ллинг .  Американский пролетариат и ам ериканская 
демократия. Немецким перевод в издании Всеобщего германского объединения поофес- сиональных союзов. Берлин, 1929. единении профс
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продукта» (курсив в оригинале). Здесь таким образом определенно подчер
кивается процесс относительного обнищания. Далее автор пишет:

«Д-р Вилльфорд И. Кинг, выдающийся авторитет в области статистики, 
подсчитал, что средняя годовая реальная заработная плата нашего фабрично
го рабочего понизилась с 635 долл, в 1889 г. до 368 долл, в 1914 г., т. е. 
на 77 долл., или больше чем на 12% за 25 лет. В то же время на протя
жении этого периода об’ем 'всей народнохозяйственной продукции по расчету 
на душу населения вырос на 36% а об’ем душевой промышленной продук
ции увеличился еще на больший процент.

После войны уровень реальной заработной платы опять несколько 
поднимается и к 1919 г. достигает предельной высоты, непревзойденной по
жалуй и до •самого последнего времени. И все же в 1919 г. средняя реальная 
заработная плата фабричного рабочего составила всего 625 долл., т. е. на 
10 долл., или на 2% меньше, чем 30 лет тому назад. Она таким образом 
Далеко не достигла «достаточного уровня» заработной платы»-

В специальном примечании автор указывает:
«Эдгар Пальмер из Висконсинского университета предоставил кроме 

того в мое распоряжение относящиеся к обрабатывающей промышленности 
исчисления Кинга, Дугласа, Наута, Ганзена и официальной промышленной 
статистики. Все эти исчисления приводят к весьма сходным результатам 
с приведенными выше цифрами, показывая лишь несколько меньшее сни
жение уровня реальной заработной платы с 1890 по 1914 г. (на 7 /0 вместо 
12%, приведенных выше). Цифры Пальмера свидетельствуют также о прак
тической стабильности уровня реальной заработной платы за период с 1890 
но 1919 г. (повышение на 3 % вместо понижения на 2 % по моим данным). 
В то же время, по исчислению Пальмера, за  указанный период норма про
дукции на душу населения выросла на 80%».

Итак по данным, приведенным- в работе Уоллинга, реальная заработ
ная плата американского рабочего класса на протяжении довоенного периода 
не только не возрастает, но, напротив, обнаруживает падение. Это, есте
ственно, заставляет поставить вопрос о  том, каким образом снижение сред
ней реальной заработной платы на протяжении этой эпохи, представляющее 
решающий сдвиг © экономической базе, не вызвало' сколько-нибудь глубоких 
изменений и в политической надстройке. Наш дальнейший анализ вскроет 
причины этого несоответствия. Предвосхищая результаты его, мы выста
вляем следующее утверждение: снижение реальной заработной платы имело 
Место только в статистике, а не в действительности. В действительности 
Реальная заработная плата в то время росла. Уоллинг сам' ставит себе во
прос почему, если реальная заработная плата действительно понижалась, 
как это обнаруживают приводимые им статистические данные, американ
ский рабочий класс в то время не переживал процесса радикализации. Он
Дает на этот вопрос следующий ответ.

«Если уровень реальной заработной платы американского рабочего на 
протяжении целой четверти века перед войной обнаруживал снижение, тогда 
пак все остальное население получало непрерывно растущий реальный до
ход, то почему американское рабочее движение не приняло характера 
острого и радикального недовольства, как мы это наблюдаем' во многих евро
пейских странах? На этот вопрос возможен только один ответ. В то время 
как экономическое положение многих отраслей наемного труда ухудшалось, 
если не абсолютно, то, по крайней мере, по сравнению с другими отраслями, 
Действительное материальное положение отдельных лиц, занимавшихся 
этими профессиями, и детей их улучшалось. Вследствие огромного притока 
Новых иммигрантов 'молодое поколение рабочих почти во всех отраслях 
Наемного труда пополнялось новыми1 силами из Европы, тогда как более 
старые рабочие (или их дети) обеспечивали себе лучшие места. Иммигранты,
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которые в Европе получали реальный (не номинальный) заработок в раз
мере от полдоллара до одного доллара в день, по приезде в нашу страну на
чинали зарабатывать по два доллара, а, пробыв года два, увеличивали свой 
заработок до значительно больших размеров (при условии повышения' ква
лификации). Зачастую они еще более повышали свой заработок путем пе
ремены профессии, а дети их почти без исключений переходили в лучше опла
чиваемые профессии.

В то время как почти все отдельные отрасли наемного труда, за исклю
чением наиболее организованных, относительно отставали по уровню доходя 
от других профессий, материальное положение почти каждого отдельного 
наемного рабочего непрерывно улучшалось. Это улучшение положения ка
ждого отдельного рабочего было обусловлено во всех отношениях влиянием 
иммиграции, а отнюдь не улучшением относительного положения соответ
ствующих отраслей наемного труда.

Напротив, в наше время, когда иммиграция практически совершенно 
прекратилась, отдельный рабочий, как правило, может улучшить свое мате
риальное положение только путем улучшения экономического положений 
всей соответствующей отрасли наемного труда в целом. В то же 'время огра
ничение иммиграции облегчает такое общее улучшение. Это означает для 
американского рабочего класса совершенно новые перспективы и возникно
вение совершенно новой идеологической установки. То обстоятельство, что 
наемные рабочие в настоящее время могут улучшать свое положение в основ
ном только как целая группа, а не каждый в отдельности, —  этот новин 
факт придает совершенно новое значение и профессиональным союзам, орга
низующим отдельные отрасли труда» (курсив в оригинале).

Что же показывают данные, приводимые Уоллингом? Понижение ре
альной заработной платы в довоенное время имело место только в стати
стике. В действительности же заработок всего американского рабочего 
класса непрерывно возрастал. Как об’яснить это на первый 'взгляд пара
доксальное противоречие между статистикой и действительностью?

На протяжении четверти века с 1889 по 1914 г. иммиграция из Европы 
в Соединенные Штаты приняла, гигантские размеры. Об’ем иммиграции со
ставлял:

Годы Годы
1889 444 427 1911 878 587
1890 » 455 302 1912 8.38 172

1891—1900 3 687 564 1913 1 197 892
1901-1910 8795386 1914 1 218480

За эти годы таким образом иммигрировало в Соединенные Штаты 
свыше 17 млн. человек.

Как. распределялись иммигранты по странам происхождения?
Иммигрировало в %

1891—1930 гг. 1906 г.
Британцев и ирландцев . . . . . . 22.4 10,0
Н ем цев.................................... . . . 13,7 3.7
Скандинавов............................. . . . 10,1 5,2
Итальянцев............................. . . . 16,7 26,7
Австрийцев и венгерцев . . . . . . 16.0 25,9
Русских и поляков .............. . . . 16.3 21.0
П рочих .................................... . . .  3.8 7,5

Мы видим, что иммигранты во все возрастающей степени притекают 
из капиталистически отсталых стран, где уровень заработной платы по 
сравнению с американским был очень низок. Эти иммигранты вместе с 
неграми образовали так называемый «край», т. е. они были заняты в наиме
нее квалифицированных, наиболее низко оплачиваемых отраслях тп^та.
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П р о ф е с с и о н а л ь н о е  р а с п р е д е л е н и е  с а мо  де^яте^
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в  по " ч

ь но го н а с е л е н и я  
1920 г.
Женщины В с е г о

С е л ь с к о е  и л е с н о е  х о з я й с т в о
Собственники и высшие служащие .
Рабочие ............................................... Ит о г о

5 338 047 
4 528 953
9 867 000

163695 
920 379

5 501 742 
5 449 332

1 084074 10951 074

Г о р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  д о б ы ч а  
м и н е р а л о в

Собственники и высшие служащие 
Полуобучениые рабочие 
Необученные рабочие

■' И т о г о  . •

28 271 
507 796 
551290

1 087 357

339 
1 245 
1 913
3 497

28 610 
509 041 
553203

1 090 854

О б р а б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь
Собственники и высшие служащие......................
Обученные рабочие 
Полуобучениые рабочие 
Необученные рабочие

И т о г о .  .

652 898 
4 613 814
2 491 895
3 123 030

10 881 637

7 724 
75 312 

1 755 337 
92 691

1 931 064

660 622 
4 689126 
4 247 232 
3 215 721

12 812 701

Т р а н с п о р т
Собственники и высшие служащие • • • ■ 
Канцелярские и т. п. служащие 
Обученные рабочие •
Полуобучениые рабочие ■ • •
Необученные рабочие • • •

И т о г о . .

202 495 
256 684 
225 311 
644 562

1 522 991
2 852 043

3 857 
198 621 

214 
3 857 
7713

214 262

206 352 
455 305 
22) 525 
648 419 

1 530 704
3 066 305

Т о р г о в л я
Собственники и высшие служащие . ■ 
Канцелярские и прочие служащие 
Полуобучениые рабочие •
Необученные рабочие

И т о г о  .

1 511 986 
1 515 560 

343 146 
203 743

3 574 435

103 837 
547 324 

12 059 
6 699

669 919

1 615 823
2 062 884 

355 205 
210 442

4 244 354

Г о с у д а р с т в е н н а я  и о 
у 1 с л у ж б а

о б щ е с т в е н н а я

Государственные чиновники • •
Прочие чиновники ......................
Рабочие .......................... ............... И т о г о .  ■

С в о б о д н ы е  п р о ф е с с и и
Академические и прочие профессии • •
Необученные лица .................................

И т о г о . .

Д о м а ш н и е и л и ч н ы е  у с л у г и
Собственники и высшие служащие
Полуобучениые рабочие...............
Прислуга • • ................................. Ит о г о .  •

»
Различные канцелярские профессии

В с е г о  самодеятельного населения.

195 415 
441 742 
111 559
748716

1 123 659 
12 498

1 136 157

218907 
260 256 
736988

1 216 151
1 696297 

33 059 793

20 656 
538 

1 210

22 404

1 005 128 
11 179

1 016 307

146 342 
340 737

1 697 135
2 184 214 
1 423 658 
8 549 399

216071 
442 280 
112 769
771 120

2 128 787 
23 677

2 152 464

365 249 
600993

2 434123
3 400 365 
3119 955

41609 192
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Об экономическом положении этого «края» из среды реформистских 
кругов сообщается следующее

«Теперь обратимся к выяснению об’е.ма и социально-экономического 
значения слоев народа, не ассимилированных считающихся зачастую самими 
американцами не поддающимися ассимиляции. Здесь речь идет на ряду с 
11 миллионами негров примерно о  17 миллионах людей, происходящих из 
южной и восточной Европы и иммигрировавших в страну :по большей части 
за последние 30 лет. Эти 28 миллионов человек несомненно образуют 
главную массу низшего социального слоя.

Если исходить из того, что доля самодеятельного населения по отно
шению ко всему населению страны составляет 2/5, то ддя этого низшего 
социального слоя, для которого доля самодеятельных без сомнения выше, 
чем в среднем для всего населения (это относится ко всякому пролетарскому 
социальному слою, особенно если принять во внимание женский и детский 
ТРУДЕ число самодеятельных должно составить 15 или Ч5олее миллионов, но 
во всяком случае не менее 13 миллионов человек. Этой последней цифре 
почти совершенно точно соответствует (см. таблицу на стр. 183) общая чи
сленность неквалифицированных рабочих в промышленности, транспорте, 
торговле и т. д. (5,55 млн.), наемных сельскохозяйственных рабочих 
(5,45 млн.) и прислуги домашней, отельной, железнодорожной, театральной 
и т. д. (2,4 млн.).

Разумеется, это схематическое сопоставление является не более как 
простым указанием на количественное значение негритянской расы и наи- 
олее молодого низшего слоя иммигрантов в наименее квалифицированных 

отраслях наемного труда. Оно отнюдь не должно быть понято так, что ука
занные слои населения, с одной стороны, и отрасли труда, с другой —  в точ
ности или хотя бы приблизительно покрывают друг друга. Большая часть 
негритянского населения доныне еще занята в сельском хозяйстве южных 
штатов и отнюдь не исключительно в качестве наемных сельскохозяйствен
ных рабочих, но в очень большом числе в качестве собственников и в осо
бенности арендаторов. Но и в промышленных штатах далеко не все негры 
принадлежат к низшим слоям пролетариата. Так в Чикаго негры вызван! 
против себя раздражение некоторой часта белого населения, так как пни 
скупили все дома на целом ряде улиц. Среди негров насчитывается несколько 
тысяч зажиточных и даже богатых промышленников, купцов, владетьпев 
увеселительных заведений и т. д. Среди них насчитывается также значи
тельное количество учйтелей, редакторов газет, мэров — в коммунах с не
гритянским большинством населения, и т. п. В фабрично-заводских пред
приятиях и на горных рудниках, где заняты исключительно или главным 
образом негритянские рабочие, много негров занимают посты руководящих 
служащих. Это наблюдается, например, в угольных копях Западной Вирги
нии. Разумеется, и иммигранты из южной и восточной Европы вместе со 
своим потомством отнюдь не исключительно заполняют наиболее низко 
оплачиваемые профессии наемного труда. Среди эмигрантов из славянских 
стран имеется большое число евреев, которые, если они не идут для начала 
в рабочие швейной промышленности, сразу же начинают заниматься самыми 
разнообразными отраслями торговли. Общеизвестно, что греки в Америке, 
благодаря своей исключительной солидарности и необычайной бережливости, 
начиная с работы в качестве лакеев и официантов, во многих случаях вы
биваются в .люди и становятся торговцами или владельцами ресторанов.
1 о же самое наблюдается и в отношении итальянцев. И поляки также не все 
являются путевыми рабочими на железных дорогах или поденщиками на

1 .Путешествие в Америку германских профсоюзных вождей", Берлин, 1926 г. 
Издательство Всеобщего германского об‘единения профессиональных союзов. Стр. 107.

РАДИКАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО РАБОЧЕГО КЛАССА 185

фабриках. Каждая из этих национальных групп иммигрантов насчитывает 
в своем числе достаточное количество квалифицированных ремесленников, 
зажиточных промышленников и лиц свободных профессий.

Однако все эти многочисленные исключения не опровергают общего 
правила, подтверждаемого нашими собственными наблюдениями и всеми до
ступными нам* источниками и гласящего, что типическая нищета и наиболь
шее обострение социальной проблемы в подавляющей степени характерны 
Для негритянского и недавно иммигрировавшего населения, г. е. для> гех слоев 
Населения, которые находятся ниже «уровня цивилизации», или «за грани
цей культуры», как говорят американцы».

Эти новые иммигранты в Соединенных Штатах, образовавшие «край», 
Уровень заработной платы которого по американским условиям был очень 
низким', в то же время получали в общем значительно более высокую- плату 
по сравнению с той, которая была обычной для них на их родине. С другой 
стороны, необычайно большая масса притока иммигрантов оказывала пони
жательное влияние на средний уровень заработной платы американского ра
бочего несмотря на то, что реальная заработная плата всех тех рабочих, 
которые 'работали в Соединенных Штатах с 1889 г., непрерывно возрастала.

Колоссальные размеры иммиграций из капиталистически отсталых 
стран и об’ясняют, таким образом, представляющееся на первый взгляд столь 
парадоксальным противоречие между понижательной тенденцией реальной 
заработной платы американского рабочего в эту эпоху, если исчислять ее 
ь качестве средней для всей массы занятых рабочих, и улучшением' мате
риального положения каждого из занятых рабочих в отдельности. Последнее 
является результатом того, что, с одной стороны, все занятые в Соединенных 
Штатах уже с 1889 г. рабочие добились'повышения своей заработной платы, 
а, с другой стороны, вновь иммигрировавшие да этот период рабочие полу
чали реальную заработную плату значительно выше той, которая являлась 
обычной для них на родине.

Мы выше подчеркивали, что рабочий класс Англии, принимавший уча
стие в эксплоатации колоний, был этим развращен, ощущая себя рабочей 
аристократией, и это еще доныне является существенным препятствием.для 
вовлечения его в революционную классовую борьбу. В щютивоположность 
этому американский рабочий класс на протяжении долгого времени пред
ставлял аристократию в своей собственной стране —  аристократию по срав
нению с неграми и с новыми иммигрантами. Он в особенности чувствовал 
свое положение рабочей аристократии пока общий уровень заработной 
Платы еще продолжат повышаться. Далее, мы выше отметили, что амери
канский рабочий класс давно имел полную возможность убедиться в нераз
рывном единстве капитала, прессы, политики, администрации и юстиции. 
Трудовые конфликты в Соединенных Штатах даже в эпоху сильнейшего хо
зяйственного под’ема разрешались предпринимателями путем самых жесто
ких и насильственных мероприятий. Именно способы и приемы борьбы, ко
торую вела буржуазия со стачечниками, уже с давних пор внушили амери
канскому пролетариату правильное понимание действительного существа де
мократии в капиталистическом строе. Мы приведем некоторые иллюстра
ции, заимствованные из работы буржуазного публициста д-ра I енриха 
Яодлина А

«Обычную обстановку стачки один известный вождь горнорабочих 
описывает следующим образом: места бастующих везде были заняты спе
циально импортированными рабочими. В некоторых местах это были негры, 
в других — немцы, итальянцы, шведы, поляки, мадьяры и вообще всякие, 1

1 „Профессиональное движение в Соединенных Штатах*. Иена, изд. Густава
Фишера,” 1927.
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кого предпринимателям удалось заполучить... Для поддержки интересов шах* 
т овладельцев в штатах Индиане, Иллинойсе и Айове была вызвана военная 
сила и было сделано все возможное для того, чтобы спровоцировать бастую*" 
щих на необдуманные действия и дать таким образом властям предлог для 
производства арестов или для нападения гражданской милиции да рабочих» 
(стр. 19):

В районе добычи мягкого угля, где условия производства по сравнению 
с другими американскими угольными районами являются, как известно, да' 
леко не блестящими, за последние годы перед войной станки представляли 
очень частое явление.

«Происходившие там в 1910, 1911 и 1912 гг. стачки, связанные с 
огромными жертвами, во многих местах выродились в  настоящую партизан' 
скую войну, но лишь в единичных районах рабочим удалось добиться столь 
1 орячо оспаривавшегося признания (союза предпринимателями). Все сказан
ное о Западной Виргинии относится также к штатам Алабаме, Кентукки и 
Генесси, где союз «Соединенных горнорабочих» насчитывал в своих рядах 

лишь меньшинство горняков и где удалось добиться заключения коллектив
ных договоров с крупными предприятиями лишь в небольшом числе случаев. 
В угольном бассейне штата Колорадо профессиональный союз, несмотря на 
.многократные, проводившиеся с большим ожесточением стачки, добился, 
правда, значительного расширения своего влияния среди горнорабочих, но 
не мог получить признание со стороны Колорадской топливной и железо
делательной компании, которой принадлежала большая часть угольных руд
ников и которая занимала выдающееся положение в штате Рабочие этой 
компании бастовали с сентября 1913 по декабрь 1914 г., причем дето дошло 
до форменных сражений между милицией и жившими в палаточном лагере 
рабочими, во время которых среди убитых были и женщины и дети» (стр. 21)-

Капиталистическая демократия, разумеется, во всех случаях своего 
вмешательства действовала в интересах предпринимателей. Она либо ока
зывала им непосредственную поддержку при помощи военной силы, либо 
заставляла служить их интересам законодательство и суд. Мы ограничимся 
одним только примером.

«Союз горнорабочих на годичном собрании в 1919 г. об’явил суще
ствующий коллективный договор аннулированным в связи с окончанием'вой
ны и решил начать переговоры с предпринимателями о заключении нового 
договора да основе повышения заработной платы да 60%, введения 6 -часо
вого рабочего дня и пятидневной рабочей недели. На случай, если соглаше
ние с предпринимателями не будет достигнуто, было предусмотрено об’явле- 
шге всеобщей забастовки с.1 ноября. При общеизвестной'низкой занятости 
горняков, работающих по добыче мягкого угля, не требуется специально 
доказывать, что требование такого урегулирования рабочего времени должно 
было положить конец постоянной нерегулярной занятости рабочей силы

Мы укажем лишь на то, что официальный журнал «Геологическое обо
зрение Соединенных Штатов» в то время только что выяснил, что средняя 
норма занятости горнорабочего в 1918 г. составляла 30 часов в неделю, 
причем в среднем по месяцам эта норма колебалась от 24 до 40 часов' Что 
касается вопроса о  повышении заработной платы, то министр труда во время 
переговоров предложил в качестве справедливого повышения' увеличение 
ставок на 27% для забойщиков и да 32% доя надземных рабочих тогда 
как государственный администратор угольной промышленности впоследствии 
защищал точку зрения, что для компенсации происшедшего вздорожаний 
жизни Достаточно общего повышения ставок заработной платы да 14%- 
Однако предприниматели вначале вообще отказались вступить в перего- 
воры, а президент Соединенных Штатов об’явил стачку не только совер
шенно необоснованной, но прямо незаконной. Исходя из утверждения
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(24 октября 1919 г.), что «война еще не окончательно завершилась», и ссы
лаясь да опасность нарушения жизненных интересов страны, Вильсон заявил, 
что он «будет защищать интересы нации от бедственного положения, ко
торое может возникнуть в результате этого несчастного события». Он по
требовал, чтобы лозунг стачки был взят обратно, и заявил о своей готов
ности назначить арбитраж доя разрешения конфликта. Конференция горно
рабочих отклонила его предложение, и с 1 ноября началась стачка. Нака
нуне этого дня федеральный прокурор Соединенных Штатов предложил фе
деральному судье г. Ин-дианополиса, где находилась резиденция правления 
союза горнорабочих, издать судебный приказ о запрещении стачки на осно
вании акта Левера, содержащего пункт, об’являющий незаконным всякое 
сообщество, преследующее цели ограничения транспортирования, производ
ства, распределения и т. п. жизненно необходимых благ. Одновременно пре
зидент специальным декретом восстановил чрезвычайные полномочия госу
дарственных топливных администраторов, отмененные тесной того года. Фе
деральный суд выполнил требование прокурора и 'издал приказ, воспреща
ющий должностным лицам профессиональных союзов и всем прочим лицам, 
вступающим с ними в сообщество, заговор, соглашение или об единение, а 
также всем гражданам вообще опубликовывать призывы и сообщения, при
зывающие к стачке горнорабочих, а также предпринимать какие бы то ни 
было действия, могущие способствовать -возникновению или продолжению 
Названной стачки, публиковать какие бы то ни было об’явления, поощряю
щие или призывающие забастовщиков или' других горнорабочих или их союзы 
к прекращению работы и оставлению шахт, наконец, выплачивать горно
рабочим и забастовщикам так наз. стачечные пособия и всякие деньги, мо
гущие способствовать поддержанию жизни горнорабочих или продолжению' 
стачки... Несмотря на это, стачка была начата й -продолжалась без участия 
Должностных лиц профессиональных союзов. Тогда 11 -ноября судья издал 
приказ, предписывавший вождям союза горнорабочих в-зять -назад призыв 
об об’я'влении забастовки до шести часов вечера того же дня. Несмотря на 
то, что и этот судебный приказ был выполнен, горнорабочие все же не при
ступили к работе. После длительных переговоров и под давлением судебного 
процесса, возбужденного против 83 национальных и местных вожаков гор
норабочих за нарушение судебного приказа, а, главным образом, вследствие 
Невозможности дальнейшей выплаты стачечных пособий, •представители1 ба
стующих горняков 8 декабря приняли предложенный президентом компро
мисс» (стр. 73).

Мы до сих пор говорили только о рабочих, занятых в угольной про
мышленности. Точно так же обстоит дело и в отношении рабочих стальной 
промышленности. Здесь даже проявления истинной сущности капиталистиче
ской -демократии еще ярче, так как противником* рабочих является один из 
самых мощных трестов мира. Мы опять предоставим- слоте Поллаку:

«23 сентября 1919 г. стачкой было охвачено 340.000 рабочих сталь
ной промышленности, а к началу октября по некоторым- сведениям стачка 
еще расширилась. И несмотря на это, -предприниматели вышли победителями 
ИЗ -борьбы. 8 января 1920 -г., после того, как число бастующих упало ниже
100.000 человек, стачка была'об’явлена профессиональными союзами закон
чившейся. Причины поражения такого мощного и в значительной м-ере сти
хийного движения имеют большое значение для правильного понимания об
щего характера американского профессионального движения. Решающее 
значение здесь имело то положение, которое занимает в хозяйственной и в 
общественной жизни страны такая пропорция, как Стальной трест.

Контроль Стального треста простирается далеко за пределы его за
водов и охватывает рабочих в качестве граждан государства, а также все
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общественные учреждения коммунального самоуправления. В Западной 
Пенсильвании гражданская свобода слова и свобода собраний была анну
лирована без достаточных оснований как для отдельных лиц, так и для рабо
чих организации. Личные права бастующих постоянно нарушались государ
ственной полицией и судебными чиновниками. В ряде случаев федеральные 
органы власти предпринимали направленные против отдельных групп рабо
чих действия по прямому указанию администрации стальных заводов. Во 
многих местностях Западной Пенсильвании органы власти и общественные 
организации прямо осуществляли враждебную профессиональному движению 
политику этой частной корпорации.

Все это становится понятным, если принять во внимание, что мары 
и начальники полиции ряда городов, охваченных забастовкой, либо непо
средственно состояли на службе стальных предприятии, либо были членами 
административного совета Стального треста (курсив мои Ф. Шт.).

Сюда присоединялось широкое использование частных сыщиков и 
агентов-прозокаторов. Особого упоминания заслуживает деятельность прес
сы: по инициативе питтсбургасих газет распространялись сообщения о том, 
что стачкой будто бы руководят большевики, извращалось или замалчивалось 
действительное положение вещей в стальной промышленности, что при от
сутствии рабочей печати производило значительный эффект; далее, распро
странялись сообщения, что в тех или иных отдельных местах рабочие во
зобновили работу, что стачка разваливается и т. п. Такую же позицию за
няли и органы печати за пределами! стачечного района.' Это можно иллю
стрировать примером такой общепризнанной в Соединенных Штатах руко
водящей газеты «Нью-Йорк Таймс». Последняя уже 27 сентября поме
стила большими буквами такой аншлаг: «Крушение стачки ожидается в по- 
недельник. Заводы Корнеджи сообщают о  возвращении на работу большого 
числа бастующих». А 4 января 1920 г. та же газета преподнесла своим чита
телям следующее сообщение: «Радикальные вожди, по данным нашей инфор
мации, хотели раздуть последнюю стальную стачку и угольный конфликт 
до размеров всеобщей забастовки, которая должна была в конце концов 
привести к революции в целях свержения правительства и т д »

Федеральное правительство во время стачки отправило в один из цен
тров стальной промышленности войска, действия которых, по сообщению 
цитироваиного отчета, способствовал и разгрому забастовки (стр 78)

Мы видим, что здесь все орудия господства капитализма применяются 
в борьбе против рабочего класса. Прежде всего, разумеется, средства- эко
номического господства, далее, на этой основе фабрикация общественного 
мнения, наконец, военная сила, полиция, суд и администрация. Здесь пол
ностью разоблачается пустая фразеология демократии, здесь борьба' за по
вышение нормы эксплоатации выступает наружу со всей резкостью Приве
дем еще несколько примеров необычайной грубости применяемых бур
жуазией методов борьбы:

«За отказ в выполнении судебных приказов и особенно за действия, 
направленные к ограничению производства и организации забастовок в ука
занных отраслях промышленности, назначаются суровые наказания. Нако
нец промышленный трибунат получает право по проведении надлежащей 
судебной процедуры в Соответствующем общем судебном учреждении в слу
чае необходимости брать непосредственно в свои руки руководство про
мышленными предприятиями.

Эта полоса американского промышленного законодательства наиболее 
привлекала общественное внимание в рассматриваемый период: в 21 штате 
Союза полное запрещение стачек было введено путем издания законов ана
логичного характера. Исполнительный комитет Американской федерации
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•груда а отношении рабочих штата Канзас назвал этот закон введением 
рабства» (стр. 90).

Этих примеров, пожалуй, достаточно. Американские рабочие знают, 
чего они могут ожидать от юстиции, администрации, полиции и войск в своем 
Демократическом государстве. После этих примеров вряд ли нуждается 
я дальнейшем 'обосновании наш тезис о  том-, что идеологическая надстройка 
именно -в Соединенных Штатах вряд ли могла развратить рабочий класс, 
что их идеологическая зависимость от буржуазии не могла стать слишком 
значительной. Американский рабочий класс просто терпел капиталистиче
скую систему до тех пор, пока продолжался непрерывный под’ем амер-икаю- 
ского 'народного хозяйства, пока имели место столь необычайно длитель
ные периоды высокой кон’юнктуры и пока продолжала расти реальная зара
ботная -плата, иначе говоря, до самых последних ле 1.

Поллак пишет об этом:
«Американские профессиональные союзы не имеют никакой опреде

ленно сформулированной программы, их уставы умалчивают о преследуемых 
ими целях, и даже в тех случаях, когда они украшены вступлением- общего 
принципиального характера, последнее утратило свое первоначальное значе
ние. Среди существующих ныне в Соединенных Штатах -профессиональных 
союзов можно различить по их основным 'принципам' и целям т.ри- главных 
группы. Первая группа, охватывающая подавляющее большинство рабочих 
организаций, стремится к непосредственному улучшению трудовых и жиз
ненных условий наемных рабочих, совершенно не ставя вопроса о  целесо
образности или справедливости капиталистического хозяйственного строя. 
Другая группа, преследуя в действительности подобные же цели, рассматри
вает профессиональное движение как составную часть классовой борьбы 
VI при этом теоретически стоит за уничтожение существующего хозяйствен
ного строя. Наконец, третья группа выдвигает в качестве своей непосред
ственной цели уничтожение системы эксплоатации наемного труда и зара
ботной платы.

Гокс-и создал термин «деловые союзы»* метко характеризующий орга
низации первой группы. Если рассматривать эти союзы в отдельности, мы, ра
зумеется, встретим большое разнообразие преследуемых ими непосредствен
ных целей г? задач: для одного союза ближайшей целью является заключение 
коллективного договора, для другого —  введение страхования безработных, 
для третьего —  установление восьмичасового рабочего дня, или сорокача
совой рабочей недели, четвертый союз хочет добиться участия рабочих 
в управлении предприятием' и т. д. Однако все эти союзы имеют то общее, 
Н го они не ставят себе никаких отдаленных целей, но выдвигают в качестве 
конечной цели конкретные требования сегодняшнего дня. Они не отягчают 
себя социальной философией, не выдвигают доктрины о  длительном и непри
миримом противоречии между капиталом и трудом и не защищают права на 
Полный продукт труда. Они защищают из общих принципов только прин
цип свободы рабочих организаций и необходимость профессионального об’- 
единения рабочих. К этой группе относится американская федерация труда, 
почти все примыкающие к ней отдельные союзы и все четыре больших ж е
лезнодорожных братства. Это та группа, .которая определила физиономию 
американского профессионального движения и ныне является его типичным 
представителем.

Основная масса американских профессиональных союзов стояла и до
ныне стоит политически на почве признания капиталистического способа 
производства, стремясь улучшить жизненный уровень -рабочего класса в- рам
ках капитализма».
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пактрг > н к г ЗДеСЬ ТО же ^ тение> которое в свое время являлось ха- 
о у ^ ИСКОГО "Рофессионального движения. Ротштейн* 1 пишето периоде конца XIX столетия следующее:
ПИ-Г) ЧерТОЙ ЭТОЙ идеоло™и <5ыж» именно примирение с ка-
1 " ™ ТТ СК1; М общ€ством> находившее свое выражение в отказе от попи- 
п г“  и ^Рьоь! и в признании теорий вульгарной 'политической экономии ' 
о гармонии интересов предпринимателей и рабочего класса. На почве этой 
идеологии и вырос тот классический трэд-юнионизм, тот специфический 
английский экономизм, который хорошо знаком нам уже на протяжении 
Фех поколении. Он не потому является аполитичным, что— подобно Оу
э н у - н е  считает политическую борьбу действительным средством для со
циальной революции, а потому, что он отвергает самую идею сопиааъной 
революции и обращает все свои стремления на частичное улучшТниГполо-
на1ь«ыеР шюзы’ ™ ч,1ее говоРя> Рабочих, организованных в професспо- 

3ьнь е союзы- В этом отношении показательно, что еще в 1894 г историки 
г г « « Г -  -  ‘ У"Я™ -  определи.™ трэд. «ак Т Г
тельное об единение наемных рабочих для поддержания или улучшения усло
вии их наемного труда». Иначе говоря, еще в 90-х годах прошлого столетия 
английские профессиональные союзы представлялись теснейшим образом 
связанным с ними историкам организациями, стремления которых не выхо
дили за пределы структуры капиталистического общества и были напра
влены исключительно на частичные улучшения в. рамках этого общества.

Иных идеалов у английских рабочих послечартистского периода не 
было и поэтому среди них были возможны вожди вроде Ап плыл рта Оджерса 
Аллана и т. д., усвоившие мировоззрение буржуазных реформаторов и 
в конце -концов выродившиеся в обыкновенных наемников капитала вдоде 
поименованных выше вождей». , и  вроде

Мы установили теперь все основные предпосылки для ответа на вопрос 
каким темпом изменение экономической базы должно будет отразиться- в 

зменении политической надстройки в американском рабочем движении. 
Прежде всего, об’ем иммиграции по сравнению с довоенным Х Г м  
является ныне минимальным. Иммиграция за последние -годы составляла-

г оды Годы
1925 294314 1927 444 174
1926 304 483 # 1928 ' 307 255.

не только абсолютные - цифры иммиграции являются совершенно 
ничтожными по сравнению с довоенным временем, существенно изменился 
И состав иммигрантов по странам происхождения. Й а^льш ая часГих^Те* 
перь происходит из капиталистически высокоразвитых стран Ппопент 
иммигрантов из капиталистически отста.лых стран ныне у п а ^ ч ен ь  ™  
Вследствие этого иммиграция больше не пополняет сколько-нибудь значи
тельно социального «края», а тем самым усиливается е д и ^ д а з д а  ? ™ к -  
туры американского рабочего класса. Ныне не наблюдается больше столь

,рйбОЧеГО КЛаССа В яз* а’ ^  происхождения и т. д., как в довоенное время, —  диференциаши совпавшей
существенные препятствия для об’единения интересов. Диференциация вну-

ри американского рабочего класса, таким образом, относительно умень-
Чл ХОТЯ••абсолютно ° ”а сохранилась в очень больших размерах.
На базе этой прогрессирующей однородности структуры рабочего к 2сса

Ш Ш Ж Я даже В пеРиоды высокой кон’юнктуры преОб ем ее в кризисные периоды довоенного времени, а ныне в период

1 „К истории рабочего движения в Англии". Марксистская библиотека, т. XI.
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кризиса перешагнула за грань шести миллионов. Само собой понятно, что 
эта гигантская безработица используется американскими предпринимате 
ля-ми для наступления на жизненный уровень американского .рабочего класса, 
и реалыная Д р а в ш а я  плата попижаатся. По
чати уровень -реальной заработной платы ныне на 10 /0 ниже, чем год назад. 
При Г Г  тлю тивоп о-ложность довоенному времени, когда, -как мы пока- 
зал!,,3 снижение среднее уровня реальной з а р а з н о й  п*ты  имело « к т о  
только в статистике, в действительное га же можно ‘ '
Рост дохода каждой отдельной категории рабочих, современно 
Реальной заработной платы представляет действительное снижение, деис™ 
тел“ уху^иение положения рабочего -класса. Это десятипроцентное сни
жение заработной платы- является только началом. Нельзя думать, что дело 
ограничится этим однократным снижением, и уровень заработной платы в 
Америке в дальнейшем останется стабильным или даже обнаружит новое 
повышение Напротив, в ближайшем будущем мы будем свидетелями нового 
наступления амерйкансюи-х предпринимателей на жизненный уровень амери
канского рабочего класса. Эго вытекает да следующих предпосылок.

Мы уж Г в начале статьи указывали на то, что американский капита
лизм встречает -все более и более трудно преодолимые препятствия на пути
Расширения -внешнего сбыта своей продукции. Мы ОТГ ™ *  ^ “ Г ш у Г е  
застой в мировой торговле, мы показали в нашей первой статье, что круше 
ние европейского капитализма должно ускорить темп -прохождения а-мери- 
К ансГГ капитализмом последовательных фаз его неизбежного историче, 
ского развития. Мы показали далее, что, -в противоположность Англии и 
Германии, доля внешней торговли в общем итоге продукции- Соединенных
Штатов сравнительно невелика. 4 „

Что же означает столь незначительный до сих -пар удельный вес внеш
ней торговли в общей продукции Соединенных Штатов? Он означает, разу
меет,.,, то что в случае прекращения дальнейшего роста или даже абсолют
ного сокращения об’ема внутреннего потребления Америка должна будет при
бегнуть к значительно большему по сравнению с другими странами усилению 
экспорта для того, чтобы компенсировать этот дефицит в сбыте. При этом 
исключительно сильное форсирование экспорта должно будет иметь -мес го 
при наличии такой хозяйственной ситуации, когда кривая всей мировом то; - 
■Хили обнаруживает лишь очень слабую тенденцию вверх. А это уже в тли 
*айш еГ будущем должно будет повлечь за собой совершенно исключитель
ное обострение американского, а в связи с ним и мирового хозяйственного 
кризиса Соединенные Штаты должны будут форсировать экспорт для того, 
чтобы компенсировать сокращение об’ема внутреннего потребления. Если 
это им Сдастся в сколько-нибудь значительных размерах, -  что предста- 
влдаГя весьма маловероятным, если принять во -внимание требующиеся для 
этого огромные экспортные к в о т ы ,-т о  последствия будут -нести на себе 
экспортные отрасли промышленности европейских передовых капиталисти
ческих государств. Результатом должен быть тягчайший кризис в Европе. 
Если же зло им не удастся или удастся не в полной мере, что представляется 
наиболее вероятным, тогда неизбежным следствием будет дальнейшее обо
стрите кризиса в самой Америке. А смягчить его возможно будет только 
путем дальнейшей -решительной рационализации и обесценения капитала. 
Это должно повлечь за собой чрезвычайно важные последствия в отношении 
положения рабочего класса в Соединенных Штатах.' Длительное сокращение 
Резервной армии пролетариата при грандиозных размерах сверхприбылей 
американских предпринимателей привело, как мы показали -выше, к устано
влению значительно более высокого жизненного уровня американских рабо
чих по сравнению с рабочими крупнейших капиталистических государств 
Европы. Увеличение резервной армии за последние годы привело к оста-
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новке дальнейшего повышения, а за самые 'последние годы к прямому сни
жению заработной платы. Но уровень ее все же еще остается очень высоким 
по сравнению с европейским. Если теперь американская промышленность 
Утратит свое исключительное положение и исключительные сверхприбыли, 
если она и в этом направлении еще сильнее «европеизируется», тогда уро
вень заработной платы окажется слишком высоким для условий конкурент
ной борьбы на мировом рынке, и рационализация здесь, как и везде, должна 
будет осуществляться за счет заработной платы. А это должно будет по
влечь за собой последствия величайшей важности.

Если мы обратимся к истории рабочего движения, то мьг увидим, что 
на ряду с абсолютным уровнем заработной платы решающее значение имеет 
I енденция ее развития. Снижение уровня заработной платы американских 
рабочих, хотя он и останется значительно выше английского, не говоря 
уже о  германском, должно будет вызвать необычайно резкую радикализа
цию а мери канского рабочего движения. Сюда присоединяется еще то обстоя
тельство, что уровень заработной платы в Америке понижается не на базе 

стабильное™ уровня заработной платы в главных странах, конкурирующих 
с Америкой на мировом рынке —  в Германии , и Англии. На наших глазах 
в Германии и в Англии в результате кризиса началось генеральное насту
пление как германских, так и английских предпринимателей на жизненный 
уровень рабочего класса с целью сохранить свою конкурентоспособность 
в борьбе на мировых рынках. Если, таким образом, в Соединенных Штатах 
оудет продолжаться дальнейшее понижение уровня заработной платы, то, 
с другой стороны, наступление европейских предпринимателей на уровень 
жизни европейского рабочего класса будет развиваться все дальше и дальше. 
А это принудит и американских предпринимателей итти дальше по этому 
же пута, и тогда в Соединенных Штатах (Обострение классовой борьбы будет 
стоять в порядке дня. При этом американская буржуазия по сравнению 
с английской будет находиться в менее вьггодйом положении в следующих 
отношениях:

1. В мировой конкурентной борьбе она будет стоять на базе уровня 
заработной платы значительно более высокого, чем европейский

2. В противоположность английской буржуазии она не располагает об
ширными привилегированными рынками в колониях и не может поэтому апел
лировать к националистическим и империалистическим инстинктам самого 
рабочего класса.

3. Американская буржуазия .моложе европейской и беднее ее тради
циями, она не создала поэтому, как мы видели выше, 'никакой собственной 
идеологии; стремление к прибыли всегда выдвигалось ею совершенно непри
крыто, без всяких прикрас.

4. Она обладает к тому же наиболее концентрированными предприя
тиями, наибольшим сосредоточением огромных масс рабочих в крупных 
предприятиях, что должно повлечь за собой при ухудшении жизненного 
уровня рабочего класса пробуждение его классового сознания по самой при
роде производственного процесса. В качестве же буферов против этого не
избежного хода развития она располагает только предшествующей исто
рией, повышательной тенденцией заработной платы и т. д.

Правда, буфер этот покамест еще оказывает сильное действие, но его 
действительность не следует переоценивать. Когда германская буржуазия 
провела страхование от безработицы, Дуисберг, король красок, заявил что 
страхование безработных представляет страховую премию, которую платит 
промышленность за рационализацию. Дуисберг тогда еще думал, что гран
диозная безработица будет носить преходящий характер и при «нормаль
ном» развитии капитализма должна будет исчезнуть. Несмотря на гигант
ский рост безработацы, мы в Соединенных Штатах доныне еще не имеем' нн-
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Какого страхования безработных. Это было возможно только вследствие 
того, что большая часть безработных имела маленькие сбережения. Однако 
Их размеров не следует переоценивать, и в этой связи весьма интересно, 
что и американские капиталисты в настоящее время считают опасность без
работицы чрезвычайно серьезной и вопрос о  влиянии безработицы в их кру
гах ныне усиленно вентилируется.

Крушение капитализма, которое с особенной ясностью проявляется 
в отношении германского капитализма, обнаруживает в современном миро
вом хозяйстве с необычайной выпуклостью противоречия капиталистиче
ского способа производства, которые все труднее и труднее становится при
мирять и об’единять в единстве капиталистической системы. Наиболее мощ
ный устой мирового капитализма —  американский капитализм —  претерпел 
Тяжкий удар задержавший его дальнейшее поступательное движение, и его 
Кризис обострил ныне кризис всего мирового хозяйства. Современный тяж
кий кризис в Соединенных Штатах неизбежно влечет за собой обострение 
там классовой борьбы.

Безработица измеряется миллионами. Наступление на реальную зара-- 
ботную плату уже привело к десятипроцентному снижению ее и оно является 
только началом1 в дальнейшей цепи наступательных действий предпринима
телей. Этот тяжкий кризис поразил американский капитализм в такую 
эПоху, когда. общий темп крушения капитализма непрерывно ускоряется- 
Таким’ образом, американский капитализм начинает «европеизироваться» 
также и в вопросах о  кризисе, резервной армии и заработной плате. Так 
Как капитализм Соединенных Штатов является самым молодым, так как их 
буржуазия не создала -никакой собственной идеологии, так как американ
ский рабочий класс в силу этого никогда не был -в идеологической зависимо
сти от своей буржуазии, так как сельское хозяйство в Америке всегда 
Являлось' одним1 из источников чисто капиталистической наживьг, —  отраже
ние изменения экономической базы на политической надстройке, на амери
канском рабочем движении будет развиваться «американским» темпом', и 
классовые бои в ближайшие же годы должны будут необычайно обостриться.
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