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Введение. Актуальность темы настоящей бакалаврской работы 

определяется тем, что судьбами исторических городов Чехии интересуются 

люди со всего мира, но работ, опубликованных на эту тему на русском языке, 

очень немного. К числу такого рода городов принадлежит расположенный на 

западе страны город Пльзень, который является крупным промышленным и 

культурным центром страны, привлекающим своими природными красотами 

и историческими достопримечательностями мощный поток туристов из всех 

стран мира. 

Изучение исторических городов Чехии актуально и в научном плане, 

давая возможность выявить региональные особенности процессов социально-

экономического и политико-правового развития средневековых городов 

Чехии.   

Целью настоящей бакалаврской работы является всестороннее 

рассмотрение особенностей исторического развития чешского города 

Пльзеня в средние века. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач. 

Во-первых, необходимо определить время возникновения Пльзеня. 

Во-вторых, следует выделить основные этапы развития города в эпоху 

средневековья. 

В-третьих, мы попытаемся выявить специфику каждого из этапов 

средневекового развития Пльзеня. 

В процессе написание курсовой работы мы опирались на широкий круг 

источников и научной литературы. 

При изучении ранней истории Пльзня, особенно в последние 

десятилетия, активно используются результаты археологических 

исследований, проводимых чешскими учёными, в частности находки, 
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обнаруженные в костеле святого Петра, датируемого первой половиной Х 

века1.   

Однако наибольшее значение при изучении средневековой истории 

Пльзеня имеют письменные источники. Наиболее доступны для русского 

читателя нарративные памятники. Первое упоминание о Пльзене в 

письменных источниках содержит хроника немецкого хрониста Титмара 

Мерзебургского2, повествующая о событиях Х века. 

Для осмысления первых столетий истории города исключительно важны 

сообщения «Чешской хроники» декана собора святого Вита Козьмы 

Пражского, писавшего своё произведение в первой четверти XII века и 

создавшего первый подробный, выстроенный  по хронологическому 

принципу труд по чешской истории, охватывающий период с древнейших 

времён до 1125 года (года смерти хрониста) 3. 

Основным источником для изучения драматических судеб города 

Пльзень во времена гуситских войн является «Гуситская Хроника» магистра 

Пражского университета, сторонника умеренного крыла в гуситском 

движении Лаврентия из Бржезовой4. По названию хроники можно понять 

период, который в ней описывается. На основании сообщений хроники 

можно проанализировать ту незаурядную роль, которую играл Пльзень в 

начальный период гуситских войн и на их завершающем этапе.  

Важное значение для изучения темы бакалаврской работы имеет 

сборник документов по истории средневековых городов Чехии, 

подготовленный А.Н. Галямичевым, в состав которого входят памятники 

различных этапов урбанистического развития средневековой Чехии, в 

частности, княжеские и королевские дарения XI и XII веков, грамоты 

 
1 Frýda F. Archeologický výzkum v městě Plzni // Archaeologia Historica. Brno : Masarykova 
univerzita, 1979. Roč. 4. S. 319–322. 
2 Титмар Мерзебургский. Хроника. М., 2009. 
3 Пражский Козьма. Чешская хроника. М. : Издательство АН СССР, 1962.  
4 Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 330 с. 
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городских привилегий немецких колонистов XIII века и др.5 Эти памятники 

проливают яркий свет на особенности городского строя чешских земель во 

времена расцвета системы градской организации и на те перемены, которые 

принесла с собой немецкая колонизация. 

В отечественной историографии до настоящего времени нет 

специальных работ по средневековой истории Пльзеня. Вместе с тем 

многочисленные упоминания о городе в различные периоды чешского 

средневековья можно встретить на страницах коллективных трудов 

отечественных славистов6. 

Ценный материал содержится в работах российских историков, 

посвящённых истории городов и городского строя в средневековой Чехии. 

Первой попыткой обобщающей характеристики своеобразия городского 

развития в чешских землях в средние века была предпринята учёным 

Русского Зарубежья, работавшим в межвоенный период в Праге С.Г. 

Пушкарёвым7.  

Важным подспорьем при изучении темы бакалаврской работы стали для 

нас статьи А.И. Виноградовой, посвящённые ключевым сюжетам истории 

средневековых городов Чехии и написанные в русле методологических 

подходов советской урбанистики 1950-х гг8. 

В последние десятилетия проблематикой раннего периода истории 

средневековых городов Чехии активно занимается профессор Саратовского 

государственного университета А.Н. Галямичев. В своих трудах он 
 

5 А.Н. Галямичев. Сборник документов по истории средневековых городов Чехии. 
Саратов, 2019. 
6 История Чехии / под. ред. В.И. Пичеты. М., 1947; История Чехословакии в 3 т. / под ред. 
П.Н. Третьякова и Г.Э. Санчука. М., 1956; Краткая история Чехословакии. М., 1988.   
7 Пушкарёв, С.Г. Городское сословие и городской строй в Чехии в XIV — XV веках / пер. 
с чешск. А.Н. Галямичева / С.Г. Пушкарёв // Историографический сборник. Саратов: изд-
во Сарат. ун-та, 2007. Вып. 22. С. 99-144. 
8 Виноградова, А.И. К вопросу о возникновении городов в Чехии // Учёные записки 
Института славяноведения АН СССР. 1954. Т. Х. С. 389-412; она же. Чешский город в 
XIV — начале XV в. (Реферат) // Краткие сообщения Института славяноведения АН 
СССР. 1955. Т. 14. С. 13-25; она же. Чешские цехи XIV — начала XV в. и социальная 
борьба внутри их // Учёные записки Института славяноведения АН СССР. 1955. Т. ХI. C. 
260-288. 
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предложил новое освещение урбанистической проблематики чешской 

истории, посвятив отдельные монографии особенностям развития чешского 

города до начала немецкой колонизации9 и осмыслению процессов 

становления новой, типологически близкой западноевропейской модели 

городского строя в эпоху немецкой колонизации XIII века10. А.Н. Галямичев 

опубликовал также ряд статей, посвящённых особенностям развития и 

исторических судеб некоторых чешских городов, в том числе — Пльзеня11. 

Статья А.Н. Галямичева является единственной специальной работой по 

ранней истории Пльзеня в отечественной славистике. 

Важный блок изученной нами научной литературы составляют 

исследования чешских и российских гуситологов. В силу того, что Пльзень 

сыграл выдающуюся роль в судьбах страны в годы гуситских войн, ни одно 

из общих исследований по истории гуситской эпохи (труд видного 

французского слависта второй половины XIX — начала ХХ вв. Э. Дени12, 

работы крупнейшего гуситолога Чехословакии 1950-х гг. Й. Мацека13, труды 

советских и российских учёных Б.Т. Рубцова14, О.Е. Ивановой и В.А. 

Якубского15, А.И. Озолина16, Л.П. Лаптевой17) не оставило в стороне 

события, происходившие в 1420-е — 1430-е годы в Пльзене. 

Существуют также гуситоведческие исследования, уделяющие 

специальное внимание событиям гуситской эпохи в Пльзене и вокруг него18. 

 
9 Галямичев, А.Н. Экономическое и социальное развитие раннего чешского города (Прага 
Х — начала XIII веков). Саратов, 1995.  
10 Галямичев А.Н. Города Чехии в эпоху немецкой колонизации. Саратов, 2018. 
11 Галямичев А. Н. Ранняя история чешского города Пльзень по данным письменных 
источников и археологических исследований // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 313–318. 
12 Дени Э. Гус и гуситские войны. М., 2016. 
13 Мацек Й. Гуситское революционное движение. М., 1954; он же. Табор в гуситском 
революционном движении. В 2 т. М., 1956-1959.  
14 Рубцов, Б.Т. Гуситские войны. М., 1955; он же. Подвиги таборитов. М., 1962. 
15 Иванова, О.Е., Якубский В.А. Табор. Л., 1960. 
16 Озолин А.И. Из истории гуситского революционного движения. Саратов, 1962; он же 
Бюргерская оппощиция в гуситском движении. Саратов, 1973. 
17 Лаптева, Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века. М., 1990. 
18 Пашинин, А.П. Чешская шляхта на заключительном этапе гуситских войн // Вестник 
Саратовского государственного социально-экономического университета. 2005. № 11-2. 
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Чешская литература по истории Пльзеня необычайно обширна, включая 

в себя как общие, так и узкоспециальные исследования. При подготовке 

бакалаврской работы нам удалось изучить две работы, доступные в сети 

Интернет19. 

Состояние источников и литературы предоставляет широкие 

возможности для достижения поставленной в работе цели и задач. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также приложений. 

Основное содержание работы. Во введении обосновывается 

общественно-политическая и научная актуальность темы бакалаврской 

работы, оценивается степень её изученности в научной литературе, даётся 

характеристика источниковой базы исследования, формулируются его цель и 

задачи. 

В первой главе работы рассматривается развитие Пльзеня в первые 

столетия средневековой истории Чешского государства (Х — ХII вв.). 

Первые укрепленные городища в Пльзеньском крае, согласно данным 

археологических исследований, появились приблизительно в VIII веке. 

Главной функцией, которую они выполняли, была военно- стратегическая: во 

времена военной угрозы городища выступали в роли убежища для жителей 

ближайших окрестностей. 

С Х века, отмеченного возникновением средневекового Чешского 

государства, Пльзень стал областным градом, одним из важнейших в 

пределах Чехии. Областные грады представляли собой ключевой элемент 

структуры сложившейся в странах Центральной Европы в Х — ХI вв. 

самобытной системы организации общества и государства, которая получила 

в литературе последних десятилетий название системы градской 

 
С. 124-127; Галямичев, А.Н. Пльзень в годы гуситских войн // Славянский сборник. 
Саратов, 2023. Вып. 21. С. 5-21. 
19 Frýda, F. Archeologický výzkum v městě Plzni // Archaeologia Historica. Brno : Masarykova 
univerzita, 1979. Roč. 4. S. 289-328; Vraná, L. Řemeslo ve středověké Plzní. Didaktické náměty 
pro vlastivédu na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce. Plzeň, 2018.   
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организации. Они являлись центрами управления подвластными им 

областями государства. Здесь располагались наместники, окружённые 

дружиной, выступавшей в качестве государственного аппарата. Грады 

выступали центрами сбора налогов с населения области, главный из которых 

носил характерное название «дань с мира», поскольку жившая за счёт 

собираемых налогов дружина обеспечивала порядок и безопасность в 

прилегающей области, творила суд, занималась организацией общественных 

работ. 

Вокруг града постепенно выросло торгово-ремесленное поселение 

(подградье), жителями которого были как зависимые от града ремесленники 

и слуги, обслуживающие потребности пребывавшей на граде дружины, так и 

не связанные с государственной службой ремесленники и купцы. 

Во второй половине XII века, отмеченной территориальным и 

демографическим ростом подградья, Пльзень являлся центром товарного 

производства и обращения, выполняя экономические функции 

средневекового города, но не имея особого правового статуса. 

Во второй главе работы рассматривается история Пльзеня в XIII —  XIV 

вв. Важнейшей особенностью этого времени было широкое развитие 

немецкой сельской и городской колонизации, сопровождавшейся 

распространением в чешских землях принесённых колонистами из Германии 

правовых порядков и институтов, соответствующих потребностям развития 

Чехии. Колонизационное движение не обошло стороной Пльзень. Первая 

попытка обустройства в городе общины немецких колонистов имела место в 

60-е годы XIII века. Более удачным оказался колонизационный акт, 

предпринятый в 1295 г. под покровительством короля Вацлава II, когда для 

обустройства общины немецких колонистов была предоставлена свободная 

от застройки местность, расположенная на оживлённом перекрёстке 

сухопутных и водных торговых путей. Строительство проводилось на основе 

накопленного в ходе колонизационного процесса градостроительного опыт. 

Новый Пльзень строился согласно тщательно разработанному плану. В его 
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основу была положена регулярная прямоугольная система улиц, 

расходившихся от центральной площади (168 на 191 м), которая до 

настоящего времени является одной из крупнейших городских площадей в 

Европе. Вместе с основанием города на площади началось строительство 

готического собора св. Варфоломея с башней высотой в 102 м, что даёт 

основание считать его самым высоким из храмов Чехии и сегодня.  

При покровительстве королевской власти, предоставившей Пльзеню в 

1363 г. право проведения ярмарки, город приобрёл высокий темп 

экономического развития, став крупным центром ремесла и торговли, к 

концу XIV века — третьим по величине (после Праги и Кутной Горы) 

городом страны. 

Третья глава бакалаврской работы посвящена драматическим событиям, 

происходившим в городе Пльзене и его ближайшей округе в годы гуситских 

войн (1419 — 1434 гг.). 

После начала гуситских войн и окончательного оформления 

радикального и умеренного направлений в гуситстве первое, не располагая 

перевесом в столице страны, нуждалось в обретении центра консолидации 

сил своих сторонников. Вынужденные покинуть в ноябре 1419 года Прагу 

вожди радикальных гуситов Брженек из Швигова, Ян Жижка и их 

ближайшие сторонники в поисках надёжного пристанища двинулись именно 

к Пльзеню, вероятно, под влиянием местного уроженца, страстного 

проповедника Вацлава Коранды, который хорошо знал условия в городе и 

понимал его военное значение. 

Жижка и другие руководители гуситских радикалов намеревались 

создать в Пльзене свой главный вооружённый оплот. Как сообщает 

Лаврентий из Бржеховой и другие источники по истории гуситских войн, 

табориты называли Пльзень «городом Солнца». К отряду Брженека и Жижки 

присоединилась городская беднота и многие крестьяне из окрестных сёл. 

Противники их были изгнаны из города, многие католические церкви и 

монастыри сожжены. 
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Однако прочно утвердиться в Пльзене гуситским радикалам не удалось. 

Феодалы Западной Чехии, сторонники католической церкви и Сигизмунда 

Люксембурга, взяли город в плотное кольцо осады. В самом городе 

оставалось немало противников таборитов. В этих условиях предводители 

таборитов были вынуждены принять решение об уходе из Пльзеня и 

перемещении в основанный в начале весны 1420 г. Табор. Одержав победу у 

Судомержи над рыцарским ополчением, воины Жижки достигли Табора и 

сыграли очень важную роль в становлении главного центра гуситского 

радикализма, сыгравшего выдающуюся роль в ходе гуситских войн. 

Что же касается Пльзеня, то он после ухода Жижки и его сторонников 

превратился в один из главных центров феодально-католического лагеря.  

В ходе гуситских войн гуситы неоднократно пытались утвердиться в 

важном городе. Уже в марте 1421 года (через год после ухода из горола) 

табориты осадили Пльзень.  

В ходе гуситских войн католический Пльзень ещё трижды оказывался в 

кольце осады. В 1427 г. город был осаждён гуситскими войсками, 

возвращавшимися после победы, одержанной над крестоносцами у Тахова, 

но дело закончилось заключением перемирия.  

28 июля 1431 г. Пльзень был в третий раз осаждён объединёнными 

силами гуситов, которые возглавлял знаменитый гетман таборитов Прокоп 

Великий. И на этот раз осада города оказалась непродолжительной, 

поскольку Прокопу пришлось отвести войска от Пльзеня после сообщения о 

вторжении в Чехию войск крестоносцев — участников пятого крестового 

похода против гуситов. Вслед за этим последовал полный разгром 

крестоносцев у Домажлиц, обратившихся 14 августа в паническое бегство.    

Четвёртая осада Пльзеня гуситами была наиболее продолжительной. Но 

её значение определяется не длительностью. На этот раз осада города была 

тесно связана с событиями, ход и исход которых имел первостепенное 

значение для судеб Чехии и Европы. 
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После разгрома пятого крестового похода феодально-католическая 

Европа была вынуждена отказаться от дальнейших попыток насильственного 

подавления чешского освободительного движения. По предложению 

собравшегося 27 июля 1431 г. Базельского собора были начаты переговоры 

между собором и гуситами, имевшие целью заключение мирного 

соглашения. Последовавшие вслед за этим события вновь выдвинули 

Пльзень на виднейшее место в истории гуситской эпохи.  

Начало переговоров принесло гуситам разочарование, Поэтому после 

отъезда базельских посланников из Праги 11 июля 1433 года гуситами было 

принято совместное решение овладеть Пльзенем как главным оплотом 

феодально-католических сил внутри Чехии и тем самым ослабить их 

позиции, оказывавшие существенное влияние на ход переговоров гуситов с 

Базельским собором. 

Осада Пльзеня оказалась неудачной. Неудачами гуситов 

воспользовались представители папской дипломатии, которым удалось 

внести раскол в ряды гуситов. К концу 1433 г. умеренные гуситы заключили 

компромиссное соглашение с Базельским собором, призвав таборитов к 

снятию осады с Пльзеня.  

Табориты ответили отказом, после чего умеренные гуситы и католики 

приступили к совместным действиям против таборитов. Решающие события 

произошли в мае 1434 г. Сначала чешские паны и шляхта в союзе с 

бюргерами Старого Места Пражского захватили Новое Место Пражское, 

большинство жителей которого сочувствовало таборитам. Это вынудило 

таборитов снять осаду с Пльзеня и начать подготовку к решительному 

сражению с противником. Решающее столкновение произошло 29 мая 1434 г. 

у селения Липаны и закончилось победой объединённого войска умеренных 

гуситов и католиков, подведя черту под драматической историей гуситских 

войн. 

Основные выводы работы изложены в заключении. Рассмотренный 

нами материал даёт основания для вывода о том, что в судьбе средневекового 
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Пльзеня ярко проявились особенности основных этапов урбанистического 

развития чешского общества. 

В первые столетия существования средневекового Чешского 

государства это был областной град, важнейший опорный пункт княжеской 

власти на западе страны, центр хозяйственной жизни и административно-

судебного управления. 

В эпоху немецкой колонизации XIII века Пльзень приобрёл ярко 

выраженный облик вновь основанного города, поскольку акт наделения 

города городским правом в 1295 г. сопровождался основанием нового 

городского поселения в 10 км от Старого Пльзеня в более выгодных с точки 

зрения системы путей сообщения и возможности градостроительства месте. 

Значение этого события для последующей истории города было настолько 

велико, что нередко, в особенности в популярной литературе и на 

электронных ресурсах, утверждается, что именно 1295 год является датой 

основания города. 

XIV столетие было временем динамичного социально-экономического 

развития города, расширения масштабов внешней и внутренней торговли, 

упрочения позиций городских ремёсел, благодаря чему Пльзень к рубежу 

XIV — XV веков превратился в третий по величине (после Праги и Кутной 

Горы) город Чехии. 

Следствием экономического роста, как и в других городах страны, стало 

нарастание социальных противоречий в Пльзене, ставшем в начале гуситских 

войн одним из главных центров радикального гусизма, «городом Солнца» 

проповедей хилиастов, непосредственным предшественником Табора. 

Испытав раньше других чешских городов разрушительную силу 

ожесточённой борьбы внутри городской общины, после исхода из города 

гуситских радикалов Пльзень примкнул к лагерю противников 

преобразований в церкви и обществе, став тем оплотом сторонников 

сохранения католической церкви и власти Сигизмунда Люксембурга, у стен 

которого в 1433 году решалась судьба Чехии.  
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Выйдя из гуситских войн без значительных материальных потерь и 

глубоких внутренних потрясений, Пльзень был одним из крупнейших и 

экономически процветающих городов страны во второй половине XV — 

начале XVI в., местом издания «Троянской хроники» — первой печатной 

книги в Чехии, родиной чешского книгопечатания.  


