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Чехия стала одной из первых стран, в ко-
торых появилось книгопечатание. По времени
зарождения типографского дела она занимает
3-е место после Германии и Италии и опережа-
ет даже такие развитые для той поры страны,
как Нидерланды, Англия и, возможно, Франция.
Среди славянских стран Чехия первой освоила
великое изобретение Гутенберга.

В этой связи неизбежно возникает вопрос
о том, что же стало причиной столь раннего
появления в Чешских землях книгопечатания.
Следует отметить, что при всей важности этого
вопроса он до сих пор специально не ставился

в исторической литературе. Однозначный ответ
на него едва ли возможен. На наш взгляд, появ-
ление книгопечатания во многом было связано
с высоким уровнем экономического развития
Чешских земель во второй половине XV в. Это
положение может показаться, на первый взгляд,
спорным, поскольку в первой половине XV в.
Чехия стала ареной бурной социально-полити-
ческой и ожесточенной религиозной борьбы.

Пятнадцатилетний период гуситских войн,
в ходе которых Чехия подвергалась опустоши-
тельным вторжениям крестоносцев, вспышки
внутренних раздоров среди самих гуситов вме-
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сте с экономической блокадой со стороны ка-
толической Европы не могли не нанести Чехии
ощутимого экономического ущерба. Поэтому
представления о тяжелейших, разрушительных
последствиях гуситского периода в работах
историков XIX – начала XX в. были преоблада-
ющими [1, 2]. Однако в исследованиях чешских
историков, появившихся после Второй миро-
вой войны, построенных на базе разнообразных
источников, картина социально-экономическо-
го развития Чешских земель послегуситского
периода предстала в ином виде. Чешский ис-
торик Алоис Мика пришел к выводу о том,
что масштабы разрушительных последствий бы-
ли несколько преувеличены в исследованиях
XIX – начала XX в. Он признает, что значитель-
ные разрушения действительно имели место,
но они коснулись главным образом тех рай-
онов, где велись активные военные действия.
Самое же главное состояло в том, что произо-
шедшие в Чехии во время гуситского движения
глубокие изменения во всех сферах общества
создали исключительно благоприятные условия
для последующего социально-экономического
развития Чешских земель, что принесло свои ре-
зультаты уже в ближайшие десятилетия [3].

Исследования послевоенного времени по-
казали, что во второй половине XV в. зна-
чительного расцвета достигли чешские города.
В первую очередь это относится к королев-
ским городам. Там развернулась оживленная
экономическая жизнь, и наблюдался заметный
прирост населения. Например, в Праге с 1436
по 1500 гг. было зарегистрировано 1483 новых
ремесленников [3, s. 822]. Королевские города
вышли из гуситского революционного движе-
ния, значительно усилив свои позиции. Это
было следствием активного участия в гусит-
ском движении чешского бюргерства, которое
смогло освободиться от засилья немецкого пат-
рициата и добиться для себя политических прав.
В результате произошедших за годы гуситских
войн конфискаций имущества у церкви и из-
гнанных немцев-патрициев королевские города
получили мощную основу для дальнейшего эко-
номического развития [4, s. 29].

На послегуситское время приходится подъ-
ем как королевских, так и сеньориальных,
панских городов. Крупные феодалы перехо-
дят к политике всестороннего покровительства
своим городам. Они дают им различные эко-
номические и политико-правовые привилегии,
горожане добиваются у короля расширения прав
в сфере торговли, укрепляя тем самым экономи-
ческие позиции городов [3, s. 822]. За период
с 1453 по 1500 гг. некоролевским городам
было предоставлено 348 привилегий. Из них
только треть подтверждала уже данные ранее
привилегии (107 грамот). Это означало, что
2 из 3 городов получили новые импульсы к раз-
витию.

Городу Беле привилегии подтверждались
4 раза. Первую грамоту он получил в 1454 г.
от короля Ладислава, который подтвердил го-
рожанам все их привилегии [5, s. 8]. В 1460 г.
король Иржи по просьбе горожан подтвер-
дил их привилегии, особенно грамоту короля
Карла IV от 2 сентября 1348 г. [5, s. 343].
В 1485 г. Цтибор Товачовский из Цимбур-
ка, гетман маркграфства Моравского, также
подтвердил горожанам г. Беле их привиле-
гии [5, s. 516]. С 1478 г. по Оломоуцкому
договору Моравия находилась под властью вен-
герского короля Матиаша Корвина, а чешские
земли остались под властью Владислава Ягел-
лона, их власть в Моравии была номинальной,
а все реальные управленческие функции были
в руках земского гетмана. Поэтому привилегию
подтверждал гетман маркграфства Моравского
Цтибор Товачовский из Цимбурка.

После смерти Корвина в 1490 г. на вен-
герский трон был избран чешский король
Владислав Ягеллон, представитель польской
правящей династии. Чешские земли вновь вос-
соединились. И следующая привилегия под-
тверждается от его имени. Король Владислав
в 1493 г. по просьбе Цтибора Товачовско-
го из Цимбука подтвердил городу Беле и его
горожанам все права и привилегии, особен-
но привилегию короля Карла IV от сентября
1348 г. [5, s. 576]. Как видим, подтвержде-
ние привилегий происходило при смене короля
на чешском троне. Отметим, что все привилегии
выдавались городам как раз в то время, когда
в Чехии начинает распространяться книгопеча-
тание. Получается, что оно совпадает с фазой
подъема городской жизни.

Об этом подъеме ярко свидетельствуют
разного рода торговые привилегии, их насчи-
тывается 79. Например, король Иржи 27 мая
1458 г. предоставил находским горожанам (го-
родНаход) право проводить ежегодную ярмарку
в день Святого Мартина (11 ноября) и по-
следующие 8 дней [5, s. 37]. Король Иржи
16 января 1460 г. пожаловал по просьбе Гануша
из Колдиц его местечку Билине право ежегодной
ярмарки в день Святого Марка и Марселлиана
(18 июня) [5, s. 47]. Король Владислав предо-
ставил в 1472 г. жителям г. Роудницам по их
просьбе ежегодную ярмарку на праздник Свя-
того Ильи (2 августа) и на 4 последующих дня
и даровал право монопольного использовании
и продажи соли, привезенной в город [5, s. 157].
Король Владислав в 1478 г. пожаловал местечку
Нове Пака ежегодную ярмарку в день Свято-
го Лаврентия (10 августа) и последующие дни
и, кроме того, право на ярмарку каждую суббо-
ту [5, s. 189].

Встречаются в документах и привилегии
политико-правового, а также имущественного
характера. Так, королева Йоанна в 1457 г.
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«предоставляет горожанам своего города Теп-
лицы право литомержицкое (г. Литомержицы)
и постановляет, что город принадлежит мест-
ному и замку, а отнюдь не королевской ко-
роне…» [5, s. 134], 25 апреля 1472 г. были
подтверждены привилегии города Теплицы [5.
s. 148].

Горожане некоторых местечек по привиле-
гии получали право распоряжения имуществом.
В 1475 г., 3 мая, Томаш III из Колдиц, гет-
манЛитомержицкого края, позволил билинским
(г. Билина) горожанам и всем, кто получил
это право, чтобы имущество хозяина (herbot)
принадлежало жене и детям, имущество жены,
в свою очередь, мужу и детям…могут свое иму-
щество каждый завещать или подарить, кому
захотят [5, s. 163]. Этой привилегией закрепля-
ется право наследования имущества.

Если говорить о содержании привилегий,
то наиболее значительную их часть составля-
ют грамоты, подтверждающие ранее данные
права или предоставленные новые торговые
привилегии. Значительное количество торговых
привилегий косвенно свидетельствует о форми-
ровании густой сети местных рынков, а следо-
вательно, увеличении ассортимента производ-
ственных товаров, имеющих постоянный спрос.

Процветание чешских городов во второй
половине XV в. во многом связано с развити-
ем в них ремесла. Ремесленное производство,
получившее на рубеже XIII–XIV вв. цеховую
организацию, достигло в середине XV в. зна-
чительного расцвета. Для г. Праги ценнейшими
документами о ремесленном производстве яв-
ляются сохранившиеся 16 цеховых статутов
второй половины XV в. [6, s. 442–491], весьма
неоднородных по своему характеру. Как пра-
вило, в них ставятся вопросы об ученичестве,
о требованиях к мастерам, о регламентации про-
изводства. На их основании мы можем говорить
о том, что во второй половине XV в. в г. Пра-
ге были следующие цеховые союзы: пекарей,
кузнецов, мыловаров, солодовников-пивоваров,
маслоделов, шляпников, уздарей, золотых дел
мастеров (ювелиров), пильщиков, канатчиков,
гончаров, седельщиков.

Выдающийся исследователь чешского горо-
да З. Винтер подробно проследил развитие про-
цесса специализации в кузнечном деле (г. Пра-
га) [7]. Он выявляет следующие специальности
в металлообрабатывающем производстве г. Пра-
ги: изготовители кос, гвоздильщики, игольщики,
изготовители цепей, жестянщики, слесари, ча-
совщики, ножовщики, изготовители ножниц,
стрел, копий, мечей, клинков, шлемов, фона-
рей, оружейники, пороховщики, изготовители
селитры, лудильщики, изготовители колоколов,
посуды (чайников, мисок, котелков), латуньщи-
ки, изготовители подсвечников, колец, золотых
дел мастера, кровельщики. Всего свыше 30 на-
именований специальностей [7, s. 458–484].

Высокий уровень развития металлообработки,
которая имела первостепенное значение для
книгопечатания, являлся важнейшей предпо-
сылкой его возникновения.

Особо хотелось бы отметить, что во вто-
рой половине XV в. произошли изменения и в
художественном ремесле. От художников отде-
лились иллюминаторы, т. е. иллюстраторы книг.
За период с 1420 по 1526 гг. в документах
Праги мы находим сведения о 27 иллюминато-
рах [7, s. 514, 517].

Высокий уровень ремесленного производ-
ства был характерен и для других чешских
городов [4, s. 32]. В г. Высоком Мыто, напри-
мер, в 1432 г. было 9 цехов: пекарей, соло-
довников, мясников, ткачей полотна, портных,
суконщиков, сапожников, кузнецов, лавочни-
ков [4, s. 32]. В г. Литомышле приблизительно
в период 1437–1453 гг. к привилегированным
ремеслам принадлежали сапожное дело, соло-
довничество, кузнечное дело, пекарское дело,
портновское дело, скорняжное дело, мясники,
суконщики [4, s. 32]. В г. Таборе в 1432–1450 гг.
трудились сапожники, мясники, портные, со-
лодовники, гончары, скорняжники, кузнецы,
плотники, мельники [4, s. 32]. В г. Пльзене
во второй половине XV в. было 55 различных
ремесел. В тот период наблюдались реорганиза-
ция пльзенских цехов и широкая специализация
ремесел. В 1488 г. магистрат города подтвердил
новые правила объединенному цеху слесарей,
бронников, оружейников, ножовщиков, шорни-
ков, уздарей [8, s. 21, 23].

Развитию кузнечного и ювелирного дел
во многом способствовала разработка рудников.
С начала XIV в. стали разрабатываться богатые
золотые рудники в Емнице (Моравия). Новые
серебряные рудники возникли в XIV в. в Мо-
равии у Шумперка, Кралика, Горного Беншова.
Особенно большое значение имело открытие
больших запасов серебра в Кутной Горе. На про-
тяжении XIV в. г. Кутна Гора был центром
горного промысла [9, с. 92]. С конца XV в.
в Чехии начался новый подъем горного про-
изводства, главным образом добычи серебра,
а открытие новых серебряных месторождений
уЯхимова в началеXVI в. вывело Чехию на одно
из первых мест в Европе по добыче драгоцен-
ных металлов [10, с. 93].

Производство ремесленной продукции для
местного рынка занимало в указанный период
первое место и достигло уровня, который имел
следствием полное его насыщение [4, s. 63].
Такое положение вещей находит отражение
в цеховых статутах, которые запрещают привоз
на рынок товаров, произведенных не в ближай-
шем округе. Так, в цеховом статуте сукноделов
г. Высокое Мыто от 1451 г. содержится за-
прет на продажу в розницу сукна из городов,
не принадлежащих к округе г. Высокое Мыто:
из Жмутиц, Табора, Жатец [4, s. 38]. Главным
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доказательством проникновения ремесленной
продукции на широкий внутренний рынок сви-
детельствуют также меры цехов и городских
магистратов, направленные против ее ввоза.
Так, против ввоза чужой продукции выступили
в 1444 г. скорняки в Высоком Мыте, в 1446 г. –
кузнецы в Новом Месте Пражском, в 1484 г. –
портные Тржебони [4, s. 39].

В результате насыщения местного рынка на-
чинается поиск путей для выхода на внешний
заграничный рынок. Важнейшим экспортным
товаром во второй половине XV в. становится
чешское сукно. Сукнодельческая продукция вы-
возилась в северогерманские города маркграф-
ства Мейссен, Вену, другие города Австрии,
Братиславу. На поставках и производстве сукна
специализировались Пльзень, Чешские Будей-
овицы, Табор, Индржихов Градец и некоторые
другие города Чехии [4, s. 42–43]. Помимо сук-
на, из городов Чехии за границу вывозились
и некоторые ремесленные изделия: ножи, по-
крывала, шляпы [4, s. 30].

Таким образом, вторая половина XV в.
стала периодом динамичного развития эконо-
мики Чешских земель. Ремесленная продукция
выходит на широкий внутренний рынок, и на-
чинается поиск новых рынков для реализации
произведенного товара. В целом выявленные
факты позволяют говорить о создании тех-
нической базы для появления книгопечатания
и возможного рынка для книгопечатной продук-
ции.
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