
Гісторыя 

29

  

   
 

  
   

    

  
 

  
  

  
  

О.Б. КЕЛЛЕР 

РЕЦЕПЦИЯ НЕМЕЦКОГО ПРАВА НА ТЕРРИТОРИИ СЛОВАКИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Посвящена анализу всевозможных аспектов рецепции немецкого права на территории Словакии в средневековый период. 

Показано, что это право было реципировано посредством наделения словацких городов немецким «городским правом» благо-
даря непосредственному или косвенному влиянию немецких правовых сборников «Саксонское Зерцало», «Швабское Зерцало» 
и др. на местные словацкие сборники права. 

The article is devoted to the analysis of various aspects of the reception of German Law on the territory of Slovakia in the medieval 
period. It shows that this law was received by means of providing the Slovak towns with the German «Town law» owing to direct and  
indirect influence of German legal collections «Saxon Zertsalo», «Shvabskoje Zertsalo» and others on the local Slovak legal collections. 

Немецкие колонисты на территории совре-
менной Словакии появились в XII в. В период с 

XII по XIV в. немцы заселяли в Словакии три
большие области: 1) Братиславу (Пресбург); 
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2) Хауерланд и 3) Ципс (иначе Спиш – слов. Spiš, 
венг. Szepes, польск. Spisz – область на северо-
востоке Словакии). Как известно, переселенцы 
приглашались в разные страны тогдашними пра-
вителями и наделялись всевозможными привиле-
гиями. Отчасти иммигранты были крестьянами; 
налицо, однако, и значительная часть саксонских 
горняков, нашедших соответственно применение 
своему труду в горной промышленности. Разви-
тие горного дела отвечало интересам и старани-
ям венгерских королей. Немецкие переселенцы 
были приглашены в Словакию во времена прав-
ления венгерского короля Штефана. 

По примеру других средневековых европей-
ских городов многие города Словакии получали 
права на самоуправление, что, несомненно, ста-
вило их на один уровень со многими развитыми 
центрами того времени. Достаточно интенсивный 
процесс создания новых городов в Словакии 
приходится на первую половину XIII в., и в осо-
бенности на период правления венгерского ко-
роля Белы IV (1235–1270). Авторитетом в облас-
ти городского права для Словакии были немец-
кие Магдебург («Саксонское Зерцало») и 
Нюрнберг («Швабское Зерцало»)1. 

Первой на территории Словакии Магдебург-
ское городское право получила расположенная 
на западе Трнава (слов. Тrаnаvа, нем. Тyrnau) 
(или «Словацкий Рим»). В 1238 г. венгерский ко-
роль Бела IV даровал городу Трнаве право само-
управления, и он первый из всех словацких горо-
дов стал подчиняться непосредственно короне. 
Выгодное расположение города, а также много-
численные экономические привилегии, дарован-
ные Трнаве последующими венгерскими короля-
ми, способствовали быстрому превращению 
сельскохозяйственного изначального поселения 
в центр торговли, ремесла и религии. В том же 
1238 г. Магдебургское городское право получила 
Крупина (лат. Carpona, слов. Krupina, нем. Kar-
pfen, венг. Korpona). «Крупинское городское 
право» хотели получить многие словацкие горо-
да, например Ружомберок, Жилина, Прьевидза и 
др. Первоначальный вариант права Крупины, к 
сожалению, не сохранился. Впоследствии в 1369 г., 
согласно зафиксированному в специальной  
грамоте короля Людовика I Великого, право Кру-
пины было передано городу Жилине (слов. Žilina, 
венг. Zsolna, нем. Sillein, польск. Żylina). На стра-
нице 71а Жилинской книги так и записано: «Daz 
Recht hat man fon Korppen pracht»2. В основе пра-
ва Крупины лежала магдебургская система, полу-
чившая широкое применение как в Саксонии, от-
куда идут ее истоки, так и в самых различных 
восточноевропейских державах, например Силе-
зии, Пруссии, ВКЛ, Венгерском королевстве и др. 

В Жилину наряду со словаками пришли и ко-
лонисты из Силезии. Вероятно, поэтому первона-
чально (с 1327 г.) там действовало право силез-
ского города Тешина (слов. Cieszyn, нем. Tes-

chen), колонией которого в первой половине 
XIII в. Жилина являлась3. Современный исследо-
ватель Илпо Тапани Пиирайнен в изданной в 
Берлине и Нью-Йорке в 1972 г. своей одноимен-
ной книге отмечает, что по причине отсутствия 
соответственных источников невозможно с пол-
ной уверенностью констатировать, какое именно 
право – Лёвенбергское, Ноймарктское либо Бре-
славское – силезский город Тешин дал Жилине с 
целью переписывания (копирования)4. В 1369 г., 
как уже указывалось специальным постановле-
нием венгерского короля Людовика I Великого 
(1342–1382), Жилине надлежало принять право 
города Крупины. В специальной грамоте короля 
Людовика I Великого, изданной в 1369 г., указы-
валось, что «не подобает Жилине пользоваться 
правом чужой земли»5. Новое право, теперь уже 
именуемое жилинским, распространилось на 
расположенные по соседству с Жилиной города 
и селения; а городской суд Жилины стал высшей 
инстанцией для судов всех этих мест. В 1378 г. 
некий Микулаш из Луковы составляет запись пра-
ва для горожан Жилины. Первоначально она бы-
ла сделана на немецком языке, сто лет спустя 
сборник перевели на чешский язык. Он называл-
ся «Жилинская книга» (Kniha Zilinska), или «Жи-
линское зерцало» (Zilinske zrcadlo)6. Традиционно, 
пишет в 1962 г. в своей статье «Из истории город-
ского права Словакии XII–XIV вв.» Г.П. Беляева, 
Жилинскую книгу рассматривают как список с кру-
пинского (Швабское Зерцало, Гёрлицкое, Гол-
ландское и др.) сборника Магдебургского права7. 

Постепенная стабилизация сети городских 
населенных пунктов была, однако, нарушена на-
шествием татар, после которого король присту-
пил к новой раздаче городских прав. Переселе-
ние населения на опустошенные нашествием 
земли также способствовало дальнейшему росту 
количества городских поселений. Вскоре после 
ухода татар городские привилегии приобрел ста-
рый славянский поселок Кошице (слов. Košice, 
нем. Kaschau). Через Офен (Буду) в город Коши-
це на территории современной Словакии попа-
дает выдающийся памятник немецкой правовой 
мысли периода Средневековья – «Швабское 
Зерцало». Последний надлежит квалифициро-
вать, вне всякого сомнения, как заключительную 
ступень рецепции «Саксонского Зерцала». Одна-
ко, несмотря на то, что Кошице перенимает юж-
нонемецкое право при содействии Офена (Бу-
ды), «Швабское Зерцало» из Кошице не только 
не идентично «Сборнику городского права Офе-
на», но и принадлежит к значительному числу 
правовых рукописей Южной Германии, генеало-
гия которых до конца всесторонне не выяснена. 
Рукопись «Швабского Зерцала», хранящаяся в 
городском архиве Кошице и датированная 1430 г., 
охватывает 120 листов, с двух сторон записан-
ных на бумаге, размером 210×305 мм. Листы, 
пронумерованные уже позднее, скреплены в 
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книгу коричневым кожаным переплетом. На ка-
ждой странице – два блока с текстом: слева ве-
личиной 66×207 мм; справа – 85×210 мм. Вся ру-
копись записана рукой одного писаря. Шрифт – 
готический курсив. Практически весь текст, кроме 
красных заглавий и инициалов, зафиксирован 
чернилами коричневого цвета. На некоторых 
страницах под пробелами в тексте можно увидеть 
черно-красные обозначения. Бумага содержит 
водяные знаки, напоминающие воловью (бычью) 
голову. На странице 236 сообщены дата: «1430 
год» и имя писаря: «Иоганн Хэркхер». Шрифт 
указывает на то, что вполне аутентичной дати-
ровкой можно считать первую половину XV в. Так 
как в Кошицком городском архиве не имеется 
больше ни одной другой рукописи, записанной 
около 1430 г., то о писаре до сих пор не найдено 
никаких дополнительных сведений. 

В 1248 г. Магдебургское городское право было 
даровано Нитре (слов. Nitra, нем. Neutra), извест-
ной как один из важнейших центров Великоморав-
ской державы. 

Последнее упоминание о наделении город-
скими правами различных городов Словакии от-
носится к 1778 г. В этом же году их получила сло-
вацкая Чадца. 

Не следует забывать, что еще в X в. на терри-
тории собственно Словакии существовало не-
сколько крупных городов; среди них – «города 
горные», основанные около месторождений зо-
лота и серебра. В «горных городах» действовали 
наряду с городским правом горные права и по-
рядки. Корни городского права словацких горо-
дов следует искать в городском праве немецкого 
Магдебурга, а корни горного права и порядков 
словацких городов, по мнению финского иссле-
дователя Илпо Тапани Пиирайнена, опублико-
вавшего множество текстов немецкоязычных ру-
кописей, хранящихся в архивах Словакии, мы на-
ходим в горном праве моравского города Йигла-
ва (чешcк. Моrаvа, слов. Моrаvа, нем. Mähren – 
исторический регион Чехии к востоку от Богемии; 
город Йиглава – слов. Jihlava, нем. Iglau)8. 

Речь идет о таких городах, как Банска-Штьяв-
ница (слов. Banská Štiavnica, нем. Schemnitz, 
венг. Selmeczbánya), Кремница (слов. Kremnica, 
нем. Kremnitz, венг. Körmöcbánya), Гелница 
(слов. Gelnica, нем. Göllnitz, венг. Gölnicbánya) и др. 

Один из городов центральной части Слова-
кии – Банска-Штьявница – расположен у подно-
жья горного массива Штьявницке Врхи. Именно 
этот словацкий город в период с XV по XIX в. яв-
лялся одним из важнейших поставщиков серебра 
во всей Европе. В 1238 г. город получает город-
ские права. В середине XIII в., однозначно до 
1255 г., словацкому городу Банска-Штьявнице 
было даровано горное право моравского города 
Йиглавы. В 1255 г. городское и горное право  
Банска-Штьявницы было даровано Банска-Бистри-
це (слов. Banská Bystrica, нем. Neusohl) и иным 

горнопромышленным местам. Обстоятельное же 
историко-правовое сравнение городского и гор-
ного права  Банска-Штьявницы  с прочими па-
мятниками юридической мысли возможно лишь 
при наличии редакции, включающей в свой со-
став все сохраненные рукописи. На сегодняшний 
день городское и горное право Банска-Штьявницы 
сохранилось в десяти рукописях. Наиболее ста-
рая дошедшая до наших дней кодификация да-
тируется 1466 г. В XIII же столетии в Банска-
Штьявницу приходят немецкие колонисты из Ти-
роля и Саксонии. 

Первое золото в окрестностях Кремницы ста-
ли добывать еще в X в. Тогда, вероятно, и воз-
никло поселение Кремницбаня. Легенда гласит, 
что золотодобыча началась, когда охотники под-
стрелили перепелку, на лапках которой нашли 
крупинки золотого песка. В 1328 г. венгерский ко-
роль даровал Кремнице права свободного коро-
левского города с правом чеканки монет. Крем-
ницкие дукаты были весьма уважаемой денежной 
единицей в средневековой Европе. Золото при-
несло Кремнице богатство и славу. Согласно 
привилегии от 17 ноября 1328 г. город Кремница 
получает свободу богемского города Кутна Гора. 
Начиная с 1270 г. город Кутна Гора – один из 
важнейших горнопромышленных центров добы-
чи серебряной руды не только Богемии, но и Ев-
ропы. Уже в конце XIII в. Кутна Гора поставляла 
около одной трети европейского продукта этого 
металла. Впоследствии она превращается в 
центр чеканки так называемых пражских грошей, 
наиболее сильной европейской валюты тех вре-
мен. Благодаря своему богатству этот город со-
перничал с Прагой не только в хозяйственной и 
политической, но и в культурной областях, став 
вторым крупным и значительным городом чеш-
ского королевства. Иными словами, со временем 
обыкновенный шахтерский поселок превратился 
в богатый королевский город, получивший много-
численные привилегии. 

Широкое распространение Магдебургское го-
родское право нашло и на востоке Словакии (то-
гда входившей в состав Венгрии), в области 
Ципс. Необходимо отметить, что большая часть 
письменного наследия в Ципсе была составле-
на по-немецки. Самые старые тексты писались 
латынью; к ним в XV в. добавляются записанные 
по-словацки и по-немецки. Причем немецкий язык 
на территории всей Словакии в XV–XVI вв. стано-
вится преобладающим языком правовых и адми-
нистративных кодификаций многих канцелярий. 
Самыми старыми привилегиями были наделены 
такие города области Ципс, как Кежмарок (слов. Kež-
marok, нем. Kesmark/Käsmark, венг. Késmárk) 
(1269 г.) и Левоча (слов. Levoča, нем. Leutschau, 
венг. Löcse) (1271). Позже право городов Ципса 
объединила кодификация под названием «Виль-
кюр Ципса» (нем. Willkür – решение общины). 
Правовой сборник саксов Ципса, так называемый 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2010. № 1 

32 

«Вилькюр Ципса», датируется 1370 г. Примеча-
тельным является уже само название правовой
книги: Lantpuch или Lantrecht – Земское право – 
почти как «Саксонское Зерцало» в Германии,  
состоящее из Земского и Ленного права. И дейст-
вительно, в Левочском Кодексе «Вилькюра Цип-
са» немецкий сборник XIII в. «Саксонское Зерца-
ло» назван вспомогательным источником права. 
В Левочском Кодексе «Вилькюра Ципса» одно
распоряжение было изменено на основе «Магде-
бургских вопросов»9. Самое прямое отношение к
правовому кругу городского Магдебургского права
и «Саксонского Зерцала» имеют юридические
положения «Вилькюра Ципса» о покупках и тор-
говле, о порядке организации цехов и промы-
слов, а также о делопроизводстве при жалобах
относительно долговых обязанностей. Тринадцать
сохранившихся на сегодняшний день немецко-
язычных правовых рукописей Ципса XV–XVIII вв. 
были опубликованы в 1992 г. благодаря старани-
ям финского ученого Илпо Тапани Пиирайнена, 
занимавшегося свыше 30 лет научно-исследо-
вательской деятельностью в архивах Словакии, и
словацкой исследовательницы Марии Папсоно-
вой10. Речь идет о публикации следующих право-
вых источников Ципса (Спиша): 1) рукопись из
Спишской Соботы, XV в.; 2) рукопись из Спиш-
ского Нова Веса, начало XVI в.; 3) рукопись из
Левочи, 1511 г.; 4) рукопись из Банска-Бистрицы, 
1538 г.;  5) рукопись  из  Спишского  Подградья,  

1540 г.; 6) рукопись из Прешова, 1545 г.; 7) руко-
пись из Левочи, 1552 г.; 8) рукопись из Будапеш-
та, ок. 1550 г.; 9) рукопись из Лубицы, XVII в.; 
10) рукопись из Страже, 1659 г.; 11) рукопись из
Гелницы, 1666 г.; 12) рукопись из Левочи, 1777 г.; 
13) рукопись из Рожнявы, конец XVIII в. 
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