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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА (1914—18)

ном уровне оказалось невозможным, гл. обр., вследствие недостатка в рабочей силе и транспортных трудностей. Дефицит топливного баланса покрывался за счет принудительного сокращения бытового потребления и сжатия снабжения не имеющих военного значения отраслей промышленности. Электроэнергия также оказалась в дефиците, в особенности в районах концентрации тяжелой промышленности. Для снижения расхода электроэнергии было сокращено уличное освещение городов, принудительно ограничено бытовое потребление электроэнергии, наконец, в ряде стран была введена система перевода часов вперед (на 1—2 часа), по сравнению с астрономическим временем, в целях лучшего использования естественного дневного освещения. С особой остротой во время войны встал вопрос о переходе электростанций на местное, нетранспортабельное и низкокалорийное топливо (бурый уголь, торф, отбросы), а также расширение мощности гидроэлектростанций и дальней передачи их энергии в потребляющие центры. Большие размеры строительство гидростанций в годы войны получило во Франции, Японии, Италии и Германии. Все же дефицит в электроэнергий изжить полностью не удалось; он продолжал лимитировать промышленное производство.

Исключительное значение получило жидкое топливо, необходимое для автотранспорта и авиации, а также (в виде мазута и газойля) для военно-морского флота. Несмотря на то, что союзники могли снабжаться нефтью из богатейших американских источников, они испытывали временами острый недостаток в нефтепродуктах, что вызывалось, гл. обр., недостатком нефтеналивного тоннажа и подводной войной. Чрезвычайно ограничены были ресурсы жидкого топлива у центральных государств: галицийская нефть могла удовлетворить лишь незначительную часть потребности; импорт нефти, в связи с блокадой, был незначителен.

Необходимость получения нефти в больших количествах оказала огромное влияние на решение австро-германского командования нанести удар по Румынии. Захват румынских неф1тяных месторождений (1916), хотя и разрушенных при отступлении, облегчил снабжение центральных государств жидким топливом; тем не менее, недостаток горючего продолжал ограничивать работу автотранспорта и авиации центральных государств. Получение жидкого топлива из каменного угля, использование бензола и спирта в качестве горючего существенной роли не сыграли.

Рабочая сила. После кратковременного периода массовой безработицы в первые недели войны вскоре обнаружилась нехватка рабочей силы во всех областях народного хозяйства.

С одной стороны, в армию было мобилизовано 20—40% всех мужчин, причем не было предусмотрено оставление необходимых для тыла квалифицированных рабочих и специалистов.

Лишь на железнодорожном транспорте и на государственных военных заводах были временно оставлены подлежащие призыву военнообязанные. С другой стороны, условия войны вызвали увеличение спроса на рабочую сиду со стороны отдельных отраслей промышленности, прежде всего — мобилизованной металлообрабатывающей и химической пром-сти. Острый дефицит в рабочей силе, особенно в металлистах и горняках, делал невозможным выполнение военно-производственных программ итребовал возвращения на производство значительной части призванных в армию квалифицированных рабочих. Требования со стороны промышленности были настолько настойчивы и срочны, что приходилось возвращать людей даже из окопов. Всего во Франции было возвращено из армии на производство 600 тыс., в Германии  — 1, 2 млн. рабочих. В составе занятых рабочих резко выросла доля женщин, подростков и стариков. Так, в Германии число работниц в горной машиностроительной промышленности за годы войны выросло в 7 раз, в химической — в 8 раз, число подростков  — в 3—4 раза. Аналогичные изменения произошли и в других воевавших странах.

Важную роль в восполнении дефицита рабочей силы сыграло (преимущественно в Германии) использование военнопленных, количество к-рых в Германии достигло 4 млн. чел.

Труд военнопленных применялся, гл. обр., в сельском х-ве и на строительных работах.

Малоопытные, плохо питавшиеся рабочие, при общей дезорганизации производства, изношенности оборудования и низком качестве сырья, не могли дать высокой производительности труда. Не имея возможности рационализировать и технически перевооружить промышленность, буржуазия принимала все меры для повышения интенсивности труда рабочих. В руках герм. капитала острым оружием давления на рабочих явилась система продовольственного рациона. В зависимости от выработки рабочего устанавливались надбавки к голодному пайку. Были выделены наиболее важные «ударные» предприятия («Stossbetriebe») и заводы с форсированными темпами производства («Schnellbetriebe»), рабочие к-рых получали более высокий паек. Той же цели служил премиальный «жировой фонд имени Гинденбурга».

Для восполнения острого недостатка в рабочих Франция широко использовала привлечение рабочей силы из колоний и из-за границы (Испании, Италии, даже из Австралии и Китая).

В Англии были использованы на производстве сотни тысяч бельгийских беженцев.

Война означала колоссальное усиление эксплоатации рабочего класса во всех капиталистич. странах. «Меньше есть, больше работать»  — таков был рецепт буржуазии для рабочего класса, т. к. только за счет огромного роста неоплаченного прибавочного труда буржуазия экономически обеспечивала ведение гигантской бойни. Наряду с бешеной шовинистич. агитацией буржуазия применяла самые драконовские меры принуждения в отношении рабочего класса. С самого начала войны были отменены все установленные законами ограничения рабочего дня, запрещение работать в воскресные и праздничные дни, ограничения в области применения женского и детского труда. Вместе с тем буржуазия всеми мерами препятствовала использованию рабочим классом нехватки рабочей силы в интересах повышения заработной платы и улучшения условий труда. С этой целью ставки зарплаты регулировались правительством, забастовки были запрещены, частично проведена была милитаризация промышленных предприятий, рабочие лишены были права переходить с одного предприятия'на другое. Но всего этого оказалось недостаточно; в Германии в 1916 была введена законом «всеобщая трудовая повинность», окончательно оформившая систему милитаризации труда, т. е. превращение рабочих в военных рабов.
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