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же областные союзы. Вспыхивают стачки, созываются съезды, принимаются постановления.

Подобная борьба развертывается между мастерами и подмастерьями немецких, французских и английских городов в эпоху позднего средневековья.

Как организация ремесленной части населения Ц. играли крупную роль в политической жизни средневекового города. Это справедливо уже для периода борьбы городских общин с их сеньерами. Позднее Ц., особенно в я Германии и Фландрии, выступили как организованная сила против высшего слоя городского населения — патрициата, — разбогатевшего торговыми и ростовщическими? операциями и сосредоточившего в своих руках управление городом. Эта жестокая борьба Ц. за власть наложила отпечаток на целый период в истории немецких городов, период т. н. цеховых революций (14 в.). В тех городах, где Ц. одержали победу, юни организовали управление на основе цехового строя, создав т. н. политический Ц. Последний не совпадал с Ц. как с организацией производителей, хотя эта организация стояла в центре его.

Характер политического Ц. хорошо выясняется на примере Кёльна. В этом городе Ц., низвергнув в 1396 власть патрициата, создали 22 избирательных ячейки, каждая из к-рых выбирала в городской совет одного или нескольких представителей. Этими ячейками были политические Ц. и т. н. общества сотрапезников  — Tafelgesellschaften. Каждый политический Ц. состоял из нескольких ремесленных Ц. Так напр., в состав шерстяного Ц. входили наряду с шерстоткацкими Ц. еще сыромятники и бумаготкацкий Ц. По аналогии с этим политическим Ц. общества сотрапезников, являвшиеся до переворота 1396 политическими клубами, посещавшимися определенными слоями населения, стали охватывать после переворота 1396 каждое по нескольку профессиональных групп.

Каждый гражданин обязан был примкнуть к какому-либо Ц. или обществу сотрапезников.

Только таким путем он мог приобрести политические права. Охарактеризованная конституция являлась сколком с политического устройства г. Гента, которое было установлено в этом городе цехами, одержавшими победу над патрициатом.

Политическая борьба цеховых элементов не кончалась победой Ц. над патрициатом. Обычно плодами этой победы  — пользовалась разбогатевшая часть Ц. Устанавливалось правление цеховой олигархии. Это вызывало отпор со стороны мелкоремесленных элементов, и борьба развертывалась дальше. Течение и итоги цеховых революций были чрезвычайно разнообразны в зависимости от соотношения социальных слоев в городе и от удельного веса последнего как центра товарного производства и обмена. Чрезвычайно сложный и бурный характер носила политическая борьба Ц. во Флоренции.

В этом городе, к-рый являлся крупнейшим в средние века центром шерстяной промышленности, импорта и экспорта шерстяных материй, масса производителей была крайне дифференцирована. Главной фигурой был капиталистпредприниматель, зависевшая же от него масса ремесленников представляла множество социальных оттенков — от зажиточного ремесленника до полного пролетария. Это создавало многообразие форм политической борьбы в этом городе (см. Флоренция, Чомпи). Французские Ц. проявили во второй половине 14 и I15 вв. также большую политическую активность.

Высший слой их был главной движущей силой в парижской революции 1356—58. В английских городах между Ц. и купеческой олигархией (т. н. «оптиматами») в 13—14 вв. также развернулась борьба за власть, принявшая в Бристоле характер кровавых столкновений.

Там, где Ц., как это имело место в Лондоне в 1319, побеждали, всякий, желавший иметь права горожанина, должен был примкнуть к Ц.

Однако во Франции ив Англии, благодаря рано окрепшей центральной государственной власти, политическая роль Ц. сказалась менее заметно, чем в Италии и Германии.

С победой капиталистического способа производства экономическое значение Ц. совершенно изменилось. Из организации, регулирующей производство, он все больше становился тормазом, мешавшим развитию этого производства, в силу того, что ограничивал размеры рабочей силы и стеснял свободу промыслов. Охарактеризованные выше явления «замыкания цеха», проявившиеся под влиянием зарождения капитализма в 14—15 вв., приняли под влиянием развития капиталистического строя еще болео резко выраженный характер в 16 и 17 вв. Материальные требования, предъявлявшиеся Ц. к кандидату на звание мастера, настолько возросли, что звание это стало доступно лишь богатым людям. Многие Ц. ограничили . количество членов определенной цифрой. Сыновья и зятья мастеров пользовались при приеме в Ц. особыми преимуществами. Благодаря возникновению новых отраслей промышленности вне рамок цеховой организации и продолжавшемуся разложению самого цеха под влиянием проникновения в него капитала значение цеха падало.

В Англии Ц. потеряли всякое практическое значение уже в 18 веке. Во Франции королевская власть старого режима сделала Ц. источником дохода, взимая взносы за утверждение в звании мастера. Сохраняя Ц., государственная власть всецело подчинила их себе, что было закреплено статутом, изданным при Кольбере в 70  — х гг. 17 в. Декретом Тюрго, изданным в 1776, Ц. были отменены, но вскоре они были опять восстановлены. Окончательное упразднение Ц. было делом Великой французской революции (1791). Ив Германии Ц. были в 18 в. подчинены государственной власти. Государство регулировало отдельные стороны цехового быта, устранило понятие «бесчестных» промыслов, нормировало «шедевр», но одновременно боролось с союзами подмастерьев, получившими в 16—17 вв. еще большее развитие, чем в средние века. Право свободно заниматься промыслами было введено в Пруссии лишь законом 1810. По требованию реакционно настроенного ремесленного конгресса, собравшегося во Франкфурте в 1848, свобода промыслов была вновь ограничена указом 1849, к-рый не имел однако практического значения. В большей части немецких государств Ц. просуществовали до основания Северо-германского союза.

Законом 1868, простиравшимся на все нем. государства, входившие в состав Северо-германского союза, Ц. лишены были права препятствовать кому бы то ни было заниматься ремеслом. Этот закон совершенно подорвал значение Ц. в Германии.

Из приведенных данных видно, что окончательное исчезновение Ц. в разных странах совпадало с периодом промышленного переворо-
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