
Потеря универсализма и территориальное сокраще-
ние (в первую очередь за счет фактической утраты 
Италии, владение которой придавало империи ее 
исторический смысл), а также ослабление импера-
торской власти обусловили превращение Священной 
Римской империи в национальную империю, что от-
разилось в ее наименовании – «Священная Римская 
империя германской нации». На смену государству, 
претендующему на мировое могущество Рима, при-
шло достаточно аморфное образование, состоящее из 
германских княжеств, политический союз которых 
был скорее вынужденным (уже с XV в. решающий 
характер приобрел внешнеполитический фактор –  
угроза турецкого завоевания), а император являлся 
лишь одним из территориальных суверенов, могуще-
ство которого определялось размерами его домениаль-
ных владений. Наибольших успехов в этом добились 
Габсбурги, ставшие к тому же германскими королями, 
а с 1453 г. – императорами. Поэтому с середины  
XV в. Священную Римскую империю можно называть 
Габсбургской.

Серьезнейшую трансформацию претерпели импер-
ская идея и идеологическое обоснование императорской 
власти. Окончательно оформился западный вариант 
империи, кардинально отличающийся от первоначаль-
ного, основанного на идее универсальной монархии, 
автократии императора. Изменилось и понимание 
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имперской идеи. Империя – это уже не идеальное 
государство, призванное завоевать или цивилизовать 
варварские народы, а политико-правовой союз княжеств 
и городов, основанный на ленном праве. Одним из 
ведущих факторов трансформации империи Габсбургов 
был этнический: она всегда отличалась многонацио-
нальным составом населения, что показательно при 
изучении других полиэтничных систем. Значительную 
роль в развитии и последующей трансформации им-
перии сыграли отношения с Венгрией.

Габсбургско-венгерские отношения 
в период зарождения империи
1 октября 1273 г. Рудольф Габсбург был избран 

королем Германии [9, 81]. Ж. Ле Гофф справедливо 
отмечает, что Рудольф воспользовался троном, что-
бы заложить фундамент «будущего величия своей 
династии» [4, 125]. Это событие коренным образом 
изменило внешнюю политику дома Габсбургов. Одним 
из условий, выдвинутых курфюрстами перед выбора-
ми, был отказ от всех имперских и штауфеновских 
земель, захваченных им в период междуцарствия. Тем 
самым западное и юго-западное направления внешней 
политики Габсбургов, нацеленные на захват террито-
рий и упрочение своего положения, были перекрыты. 
Ведущим направлением их внешней политики стало 
восточное.

Заняв трон, Рудольф I оспорил права Пржемысла II  
Оттакара на земли Бабенбергов. Разгорелся длитель-
ный конфликт. Фактически с этого времени начали 
развиваться отношения Габсбургов с Венгрией, что 
сказалось на конфликте с чешским королем. 11 ав-
густа 1277 г. в Хайнбурге Рудольф I и венгерский 
король Ласло IV заключили союз против Пржемысла  
II [2, 163]. Венгерская помощь сыграла значительную 
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роль в решающей битве при Дюрнкруте 
(при впадении Моравы в Дунай) 26 ав-
густа 1278 г., когда погиб Пржемысл II 
Оттакар и с мечтой о «Великой Чехии» 
было покончено. Этот день является 
знаменательной датой в габсбургской 
истории: «…для правления Габсбургов 
в Австрии день битвы при Дюрнкруте 
был собственно днем рождения, днем 
рождения династии, которая оконча-
тельно взяла себе имя страны и стала с 
тех пор именоваться “домом Австрии” 
[15, 62].

Сына Рудольфа I Альбрехта I (1255–
1308) считают истинным основателем 
австрийского государства Габсбургов  
[5, 36]. Как герцогу Австрии ему при-
шлось решать сложные внешнеполи-
тические задачи. Главнейшая из них –  
поиск союзников с целью упрочения 
собственного положения ввиду выраже-
ния многими князьями недовольства стре-
мительным возвышением Габсбургов. 
Прежде всего Альбрехт упрочил союз 
с тирольским графом Майнхардом II  
династическим браком с его дочерью 
Елизаветой [9, 88]. 

Непростыми в данный период были 
отношения Габсбургов с Венгрией, 
считавшейся леном империи. В 1290 г.  
Рудольф I пожаловал ее сыну. Это вы-
звало военный конфликт Альбрехта с 
законным венгерским королем Эндре 
(Андрашом) III. Но уже в 1291 г. в Хайн- 
бурге был заключен мирный договор 
[2, 163], установивший добрососедские 
отношения между ними.

Победив в решающей битве 2 июля 
1298 г. при Гёльхайме своего противни-
ка Адольфа Нассау, избранного в 1291 г.  
курфюрстами германским королем, а 
затем ими низложенного, Альбрехт стал 
королем Германии. Значительную роль 
в победе сыграла помощь венгерского 
короля Эндре III [2, 163]. Став коро-
лем Германии, Альбрехт I проводил 
внешнюю политику, направленную на 
повышение международного значения 
династии путем территориальных при-
ращений и династических союзов. 

Начало XIV в. – время серьезных 
изменений в династической истории 
Европы, в первую очередь Восточной, 
где происходит угасание старинных 
могущественных династий – венгер-
ских Арпадов (1301 г.) и чешских 

Эрцгерцог Австрии 
Рудольф IV Габсбург

Король Германии 
Рудольф I Габсбург

Пржемыславичей (1306 г.). Альбрехт I  
решил воспользоваться ситуацией, 
чтобы присоединить Чехию и Венгрию 
к владениям Габсбургов, имевших ди-
настические связи с обоими домами: 
младший брат короля Рудольф был 
женат на дочери Пржемысла II Оттака-
ра Агнесе, а дочь Альбрехта I Агнеса 
вышла замуж за Эндре III Венгерского. 
В Венгрии Альбрехту I утвердиться 
не удалось, поэтому он поддержал 
папскую кандидатуру на венгерский 
трон – Карла Роберта Анжуйского [9, 
89]. Но в Чехии он добился утверж-
дения королем своего сына Рудольфа, 
обеспечив себе тыл браком того же 
Рудольфа с дочерью французского 
короля Филиппа IV Бланкой [15, 70]. 
Правление Габсбургов в Чехии было, 
впрочем, недолгим – уже в 1307 г. 
Рудольф умер и чешским королем стал 
Генрих, герцог Каринтии, сын Майн-
харда II Тирольского. С этого времени 
чешская и венгерская проблемы заняли 
большое место в габсбургской внешней 
политике.

Отношения с Венгрией и Чехией, 
сложные и крайне противоречивые, 
оставались важным направлением вос-
точной политики Габсбургов. В 1330 г. 
в Хагенау ими был подписан тайный 
договор с императором Людвигом IV 
и Генрихом, номинальным королем Че-
хии, по которому Габсбурги получали 
в лен Каринтию и Крайну, наследс-
твенные владения Генриха. В 1335 г. 
договор был выполнен, и герцогства 
Каринтия и Крайна присоединены 
к наследственным землям династии  
[9, 93–94]. С венгерской Анжуйской 
династией отношения, испортившиеся 
при Карле Роберте, улучшились при 
сыне последнего Лайоше I, когда в 
1356 г. с ним был заключен договор, 
направленный против Венеции [2, 
185].

Вскоре после смерти Рудольфа IV 
его братья Альбрехт III и Леопольд III 
осуществили в 1379 г. раздел габсбург-
ских земель, по которому Альбрехт –  
основатель старшей, Альбертин-
ской, линии – получил Верхнюю и 
Нижнюю Австрию, а Леопольд – 
основатель Леопольдинской линии –  
все остальные земли: Штирию, Ка-
ринтию, Крайну, Вендскую марку, 
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Истрию, Тироль и Форарльберг [10, 70]. Раздел 
соответствующим образом распределил между ли-
ниями дома Габсбургов направления внешней поли-
тики. Так, для Альбертинской линии (Австрия) это 
были отношения с соседями – Венгрией и Чехией,  
т. е. с династией Люксембургов, владевшей к тому 
же германской короной. 

Союз с Люксембургами был укреплен браком 
Альбрехта III с дочерью Карла IV Елизаветой 
Чешской [9, 112]. Сын Альбрехта III Альбрехт IV 
(1395–1404) являлся генеральным штатгальтером 
Сигизмунда Люксембурга в Венгрии. 14 сентября 
1402 г. Сигизмунд заключил с Альбрехтом договор 
о престолонаследии, согласно которому в случае от-
сутствия у Сигизмунда наследника его наследником 
объявлялся герцог Альбрехт IV или его потомки. Этот 
договор был подтвержден в 1409 г. в отношении сына 
Альбрехта IV Альбрехта V (1404–1439) [2, 179, 188]. 
Договор подкреплялся династическим союзом 
Альбрехта V с дочерью Сигизмунда кронпринцессой 
Елизаветой (Эржебет), заключенным 19 апреля 1422 г.  
в Венском соборе Св. Стефана. Император Сигиз-
мунд пожаловал ему в лен маркграфство Моравию 
[9, 121].

После смерти Сигизмунда 9 декабря 1437 г. Альбрехт 
наследовал ему во всех землях Люксембургов. Но 
если в Венгрии он был признан королем почти сразу –  
18 декабря 1437 г. [2, 188], то в Чехии ему пришлось 
выдержать борьбу с антикоролем, ставленником пар-
тии утраквистов (чашников) Казимиром Польским. 
Однако в 1438 г. Альбрехт все же занял чешский 
престол [9, 128]. 18 марта 1438 г. он был избран 
германским королем, а 31 марта – коронован как 
император Священной Римской империи Альбрехт II  
[2, 188]. 

Альбрехт II был сильной личностью, что позволило 
Сигизмунду Люксембургу называть его «зеркалом 
рыцарства» [14, 199]. Своей главной задачей он 
считал сохранение за династией Венгерского коро-
левства, поэтому принял все условия венгерского 
сейма, поставленные ему при избрании: 1) иметь 
своим местопребыванием Венгерское королевство;  
2) заключать браки своих детей с согласия сейма [1, 91]. 
Как король Венгрии, Альбрехт организовал поход про-
тив турок, вторгшихся в пограничные земли, во время 
которого и умер от моровой язвы 27 октября 1439 
г. [8, 72]. Кратковременное правление Альбрехта II 
с полным правом можно считать продолжением 
правления Сигизмунда Люксембурга, также погру-
женного в венгерские дела. На этом направлении 
своей политики (союз с Люксембургами) Габсбурги 
достигли наибольших успехов – получили наследство 
Люксембургов, в том числе императорскую корону.

Таким образом, определяющим направлением 
габсбургской дипломатии со второй половины  
XIV в. являлось установление тесного политическо-
го и династического союза с родом Люксембургов. 
Начало этому было положено заключенным в 1364 г.  
Брюннским договором между Рудольфом IV Габ-
сбургом и Карлом IV Люксембургом, по которому 
Люксембурги наследовали выморочные габсбургские 
земли, и наоборот. 

С конца XIV в. стали углубляться противоречия 
между Габсбургами и новой польской королевской 
династией Ягеллонов. Это было обусловлено глав-
ным образом стремлением Ягеллонов установить 
свою власть в Чехии и Венгрии, на которые пре-
тендовали Габсбурги как наследники Люксембургов. 
Данные противоречия были весьма существенными 
и в XV в.

Император Фридрих III ГабсбургИмператор Альбрехт II ГабсбургИмператор Сигизмунд Люксембург
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Проблема наследства Люксембургов 
и Фридрих III Габсбург
Первоначальной задачей, с которой столкнулся 

Фридрих как глава дома Габсбургов, стала пробле-
ма сохранения за династией земель Люксембургов.  
22 февраля 1440 г., спустя двадцать дней после избра-
ния Фридриха Габсбурга германским королем и почти 
четыре месяца со дня смерти Альбрехта II, королева-
вдова разрешилась от бремени мальчиком, законным 
наследником своих родителей в Австрии, Венгрии и 
Чехии. По завещанию императора Альбрехта II в слу-
чае рождения сына всеми наследственными землями 
должен был управлять регентский совет, состоящий 
из трех представителей от Венгрии, трех от Чехии, 
двух от Австрии и одного уполномоченного от города 
Праги; опекунство над малолетним принцем должны 
осуществлять его мать королева Елизавета и старший 
представитель дома Габсбургов – герцог Штирии 
Фридрих V из Леопольдинской линии. Молодой король 
был обязан иметь своим местопребыванием город 
Пресбург [9, 128–129]. 

Воля покойного императора была нарушена 
практически сразу, и притом во всех трех землях. 
Австрийские сословия собрались на ландтаг в де-
ревне Перхтольдсдорф около Вены и провозгласили 
Фридриха Штирийского единственным опекуном 
наследника, принявшего при крещении имя Влади-
слав, а также назначили ему двенадцать австрийских 
советников. В Чехии Владислав, получивший про-
звище Погробек (Посмертный), был признан королем 
лишь частью жителей Моравии, Силезии и Лаузица, 
тогда как чешский ландтаг в 1440 г. единогласно 
избрал королем баварского герцога Альбрехта [10, 
166]. Та часть, которая признала Владислава королем 

Чехии, потребовала передачи опекунства одному 
Фридриху.

В Венгрии положение малолетнего принца было 
также крайне тяжелым, к тому же нарастала угроза 
турецкого вторжения. По решению Елизаветы Вла-
дислав, которому было всего несколько недель, был 
коронован 15 мая 1440 г. архиепископом Грана (ко-
ронующим венгерских королей) короной Св. Стефана 
и стал венгерским королем под именем Ласло V. Но 
венгерский сейм в том же году избрал королем Вен-
грии польского принца Владислава Ягеллона, внука 
Лайоша I Великого [10, 193].

В 1440 г. Елизавета заложила германскому королю 
Фридриху IV ряд городов и замков в Западной Венгрии 
и венгерскую корону, а также передала ему как опекуну 
короля-младенца Владислава [2, 209]. Сама же королева, 
долго проболев, умерла 19 декабря 1442 г. Фридрих, 
избранный в 1442 г. курфюрстами императором Свя-
щенной Римской империи (под именем Фридриха III), 
остался таким образом единственным законным опеку-
ном малолетнего Владислава Постума. Но получение 
наследства было чрезвычайно затруднительно ввиду 
избрания новых королей в Чехии (Альбрехта Баварско-
го) и Венгрии (Владислава Польского). Лишь Австрия 
признала своим герцогом Владислава при регентстве 
Фридриха III. Владислав под опекой Фридриха III  
проживал в Вене до 1452 г.

Все внимание нового венгерского короля Влади-
слава Ягеллона было обращено на отражение угрозы 
турецкого вторжения, в чем ему помогал знаменитый 
венгерский полководец Янош Хуньяди. В 1442–1443 гг.  
он одержал значительные победы над турецкими 
войсками – в битвах при Германштадте, в долине 
реки Моравы и на реке Марице. Это привело к за-
ключению выгодного для Венгрии мирного договора 

Владислав Габсбург,  
король Венгрии Ласло V

Эрцгерцог Максимилиан Габсбург Янош Хуньяди, венгерский полководец, 
отец Матьяша Корвина
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с турками в Сегедине. Но под влиянием папского 
легата кардинала Чезарини Владислав Ягеллон ра-
зорвал этот договор. В результате разгрома венгер-
ского войска в битве при Варне (10 ноября 1444 г.) 
погибли и король Владислав, и кардинал Чезарини 
[1, 93–94].

В апреле – мае 1445 г. состоялся Ракошский сейм, 
на котором сословия признали венгерским королем 
уже коронованного законного Владислава Постума, 
но опекунство Фридриха III не было признано. Сейм 
назначил регентский совет, состоявший из предста-
вителей аристократии и высшего духовенства. Как 
отмечал Н. Борецкий-Бергфельд, «Венгрия в этот 
момент и в течение следующих восьми лет имела 
вид настоящей республики, управляемой светской и 
духовной аристократией посредством делегированных 
национальным представительством уполномоченных» 
[1, 95]. Но практически сразу же власть в Венгрии 
перешла в руки Яноша Хуньяди, который был объ-
явлен временным правителем.

Фридрих III не признал решения Ракошского 
сейма и отказался передать Владислава Постума 
регентскому совету. Началась скрытая война между 
Фридрихом III и Яношем Хуньяди. Фридрих стал 
подстрекать чешского магната Яна Жискру, назна-
ченного «капитаном» Ласло V, напасть на Венгрию. 
Вскоре Жискра завоевал всю Северную Венгрию, 
разгромив в ряде битв войска Яноша Хуньяди.  
22 октября 1450 г. было заключено соглашение в 
Пожони [2, 209], по которому Ласло V признавался 
королем Венгрии и до совершеннолетия (1452 г.) 
должен был жить под опекой Фридриха III, а пра-
вителем Венгрии на этот период становился Янош 
Хуньяди. Опасаясь заговора, Фридрих III взял с со-
бой в Рим и Владислава Постума, но во Флоренции 
был настигнут уполномоченными венгерского сейма. 
После непродолжительных переговоров Фридрих пе-
редал Владислава прогерманской партии во главе со 
своим родственником, графом Ульрихом фон Цилли 
(1 сентября 1452 г.).

В начале января 1453 г. Ласло V вступил в 
Венгрию и 21 января на сейме в Пресбурге при-
нес присягу как король. Фактическим правителем 
Венгрии вплоть до своей смерти (11 августа 1456 
г.) оставался Янош Хуньяди, так как национальная 
партия, чьи интересы он отражал, имела сильные 
позиции. После его смерти Владислав, находивший-

ся под влиянием прогерманской партии, передал 
управление ее лидеру графу фон Цилли, который 
вскоре (9 ноября 1456 г.) был убит сыном Яноша  
Хуньяди Владиславом [2, 212]. Владислав (Ласло) Хунь-
яди был казнен, что вызвало возмущение националь-
ной партии. Поэтому в конце мая 1457 г. Ласло V 
бежал в Вену.

В Чехии события развивались по аналогичному 
сценарию. В 1448 г. партия утраквистов вновь во-
зобладала над католической партией и изгнала ее 
ставленника баварского герцога Альбрехта [10, 166]. 
Утраквистская партия признала чешским королем 
Владислава Постума, но до его совершеннолетия стра-
ной правил чешский магнат Георг (Иржи) Подебрад, 
сторонник утраквистов. 28 октября 1453 г. Владислав 
Постум был коронован как король Чехии, но факти-
ческим правителем оставался Иржи Подебрад.

Из Вены летом 1457 г. Владислав Постум отпра-
вился в Прагу, где начались приготовления к его 
свадьбе с дочерью французского короля Карла VII 
Магдаленой [8, 73]. В ночь с 22 на 23 ноября 1457 г. 
Владислав скончался от сильных болей во внутрен-
ностях. Подозревали отравление, но доказано ничего 
не было [6, 29].

Со смертью Владислава Постума вновь со всей 
остротой встал наследственный вопрос. Если в 
Австрии, которая была наследственным владением 
Альбертинской линии, он был решен в пользу Шти-
рийской ветви дома Габсбургов в лице Фридриха III 
и его брата эрцгерцога Альбрехта VI (в 1457 г. они 
заключили договор, по которому Фридрих получал 
Нижнюю Австрию, а Альбрехт – Верхнюю) [10, 75], 
то в Чехии и Венгрии, где сильны были позиции 
национальных партий, его решение встретило весьма 
серьезные препятствия.

Наследственные права сестер Владислава Анны 
и Елизаветы не нашли признания ни в Чехии, ни в 
Венгрии. Ближайшим наследником Владислава по 
мужской линии был Фридрих III, но и его права не 
были признаны. И в Чехии, и в Венгрии победили 
национальные партии, избравшие собственных на-
циональных королей: в 1457 г. королем Чехии был 
избран Иржи Подебрад, а в 1458 г. королем Венгрии –  
пятнадцатилетний сын Яноша Хуньяди Матьяш 
(Маттиас) Корвин, воспитывавшийся у Подебрада 
[1, 100]. Матьяш был женат на его дочери, но отно-
шения между ними оставались натянутыми (прежде 
всего по религиозной причине – Матьяш был ярым 

Одной из главных своих задач  
как габсбургского правителя 
Фридрих III считал унаследование 
Чехии и Венгрии для своего  
дома

Все внимание нового венгерского 
короля Владислава Ягеллона было 
обращено на отражение угрозы 
турецкого вторжения, в чем ему 
помогал знаменитый  
полководец Янош Хуньяди.
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католиком, а Подебрад поддерживал еретическое 
движение утраквистов (чашников – они считали 
возможным причащение мирян и хлебом, и вином 
(чашей), тогда как католичество признает двойное 
причастие лишь для духовных лиц).

Казавшеся близким унаследование Габсбурга-
ми Чехии и Венгрии вновь не состоялось, как и 
при Рудольфе I и Альбрехте I. Поэтому одной 
из главных своих задач как габсбургского прави-
теля Фридрих III считал унаследование Чехии и 
Венгрии для своего дома. Отношения с Матья-
шем Корвином и Иржи Подебрадом составляли 
важную сторону его внешнеполитического курса, 
имевшего своим девизом пентаграмму AEIOU –  
«Austriae est imperare orbi universo» («Весь мир 
подчинен Австрии»). Этот девиз появился у него 
в 1437 г., после возвращения из похода в Святую 
землю [12, 200].

Венгрия и противоречия в империи. 
Фридрих III и Матьяш Корвин
Хотя противоречия назревали уже давно, поводом 

к открытому столкновению и официальному оформ-
лению двух враждующих партий (императорской и 
оппозиционной) послужил наследственный кризис, 
вызванный смертью в 1457 г. Владислава Постума.  
В связи с этим особую остроту приобрела борьба 
двух тенденций: стремление к объединению габсбург-
ских владений в одних руках в лице Фридриха III  
(принцип Primogenitur – первородства) столкну-
лось с принципом традиционного габсбургского 
«совместного пожалования» (принципом «общих 
рук», введеным в 1282 г. Рудольфом I) в лице брата 

Фридриха эрцгерцога Альбрехта VI. Уже в 1458 г. 
Альбрехт вступил в открытый конфликт с импера-
тором. Оформилась система политических союзов 
эрцгерцога: 29 мая 1459 г. (Бургхауфен) – «вечный 
союз» с герцогом Людвигом Баварским (оказание друг 
другу военной помощи в размере 500–1000 всадни-
ков и до 2 000 пеших в зависимости от условий); 
февраль 1461 г. – новый договор с королем Чехии 
(оказывал эрцгерцогу помощь для захвата Австрии 
за 50 000 гульденов); 31 марта 1460 г. – союз с 
герцогом Сигизмундом Тирольским, подкрепленный 
договором последнего с герцогом Людвигом Баварс-
ким (30 апреля 1460 г.); апрель 1462 г. – договор с 
королем Венгрии (оказание помощи для овладения 
Австрией и Штирией) [7, 1, 22, 30, 36–38].

Император предпринял ряд ответных шагов.  
В начале 1461 г. он получил заверения папы  
Пия II в прочной поддержке. «Апостолический пре-
стол и римская империя вместе опрокинут врагов», –  
писал папа [7, 1, 41]. В апреле император, находясь 
в Граце, послал своего маршала Генриха фон Пап-
пенхайма в вояж по империи с целью посещения 
дружественных князей и имперских городов для  
укрепления их верности императору, что ему и удалось 
сделать. Фридрих III также принял меры по урегули-
рованию отношений с баварской партией: весной –  
в начале лета 1461 г. проходили его переговоры с 
герцогом Людвигом Баварским. Людвиг выдвинул 
неприемлемые требования, в частности, передачи себе 
прав на имперский город Нюрнберг и ряд других, 
поэтому переговоры были прерваны. 6 июня 1461 г.  
Фридрих III направил эрцгерцогу и королю Чехии 
письмо, в котором как император потребовал их под-
чинения [7, 1, 43–44, 63]. Но политика примирения, 
свойственная Фридриху III, потерпела крах.

Король Венгрии Уласло II ЯгеллонКорольЧехии Иржи Подебрад Король Венгрии Матьяш Корвин
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19 июня 1461 г. эрцгерцог издал манифест об 
объявлении войны императору, а 30 июня начал 
военные действия. В ответ активизировалась де-
ятельность императорской партии – 16 июля 1461 г.  
был подписан союз императора с Бранденбургом и 
Вюртембергом, в августе в войну вступил Людвиг 
Баварский. Начался открытый военный конфликт 
императорской и баварской партий, в который на 
стороне последней оказался втянут чешский король 
Иржи Подебрад – 23 июля 1461 г. он заключил с 
Баварией дополнительный договор, по которому 
запрещались сепаратные переговоры, Фридрих III 
признавался лишь герцогом Нижней Австрии, а 
не главой империи. Баварскую партию поддержал 
войсками и король Матьяш Венгерский. Ввиду воз-
никших среди ее сторонников противоречий (король 
Чехии и эрцгерцог поссорились из-за вступления 
чешских войск в Вену) 6 сентября 1461 г. было 
заключено перемирие, одним из условий которого 

было оставление эрцгерцогом Нижней Австрии [7, 
1, 70–73, 86, 97, 105–109]. Фридриху удалось при-
влечь на свою сторону Иржи Подебрада, признав 
его законным правителем Чехии [3, 212], и тем 
самым расколоть лагерь противника.

Иржи вел двойную игру: осуществляя переговоры 
с императором, он одновременно конфликтовал с 
его союзником – Фридрихом Бранденбургским, что 
привело к вспышке военных действий, которые, 
однако, вскоре закончились. Причины, побудившие 
Иржи Чешского и Людвига Баварского пойти на 
переговоры, заключались в следующем: 1) на съезде 
9 ноября 1461 г. в Эйслингене имперские города 
решили оказать помощь императору; 2) в то же 
время посол императора магистр Питер Кнорре вел 
переговоры о союзе с герцогом Бургундии; 3) папа 
пригрозил отлучить от церкви врагов императора. 
Поэтому 7 декабря 1461 г. был подписан мирный 
договор [7, 1, 146–149, 157].

Мир продержался недолго. Уже в начале 1462 г. 
резко обострились чешско-бранденбургские и бран-
денбурго-баварские противоречия, что обусловило 
возобновление военных действий. Кроме того, за 
продолжение войны активно выступали эрцгерцог 
Альбрехт VI и герцог Сигизмунд Тирольский. На 
этом этапе войны императорская армия потерпела 
серьезные поражения от армии противников, во 
главе которой стоял рейнский пфальцграф Фридрих 
Победоносный (30 июня 1462 г. – в битве при Секен-
хайме, начало июля 1462 г. – при Гингене). Наряду 
с Рейнско-франконским театром войны большое 
значение имел Австрийский. В руках эрцгерцога 
оказалась практически вся Нижняя Австрия, ему 
помогали восставшие венцы. Фридриху III удалось 
оторвать короля Чехии от партии эрцгерцога обе-
щанием содействия при урегулировании конфликта 
с папой. Иржи даже послал на помощь императору 
своего сына принца Викторина с отрядом [7, 1, 
282–291, 334].

Отход короля Чехии, а затем и короля Венгрии 
(19 июля 1463 г. был заключен мирный договор в 
Шопроне (Эденбурге) с императором, по которому 
Матьяш признавал Фридриха III и его сына своими 
наследниками) [2, 216] от баварской партии, ак-
тивная деятельность папского легата архиепископа 
Иеронима Критского способствовали заключению 
мирного договора между императором и баварской 
партией, подписанного 22 августа 1463 г. в Праге 
[7, 1, 435]. По этому договору восстанавливалось 
довоенное положение.

Восточное направление внешней политики Фрид-
риха III характеризовали его отношения с Чехией и 
Венгрией, вытекающие из общего развития полити-
ческой ситуации в империи. Улучшение, наступившее 
в отношениях Фридриха и Иржи Подебрада к 1463 г.,  
было временным. Постепенно ухудшаясь, они при-
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вели к началу открытого военного конфликта. При-
чинами этого были: 1) конфликт чешского короля с 
папой из-за религиозной борьбы в Чехии, в котором 
Фридрих встал на сторону папы; 2) пограничные 
конфликты и вмешательство сторон во внутренние 
дела друг друга; 3) постепенное сближение импе-
ратора с Матьяшем Венгерским, выступавшим в 
поддержку католической партии в Чехии; 4) глубокая 
религиозность Фридриха III, мешавшая его союзу с 
королем-еретиком.

В начале 1468 г. Чехия объявила империи войну; 
на стороне императора в нее вступил Матьяш Вен-
герский, которому папа обещал чешскую корону [3, 
213]. В мае 1469 г. Матьяш Корвин был коронован 
как король Чехии [1, 105]. Положение Иржи По-
дебрада было очень тяжелым. 

Император активно использовал политику дина-
стических союзов. Руки его дочери Кунигунды  
(ум. в 1520 г.) добивались многие могуществен-
ные князья. Сам Фридрих III в зависимости от 
изменяющейся политической ситуации склонялся 
в пользу то одного, то другого, стремясь этим бра-
ком приобрести себе значительного союзника. Так, 
например, в октябре 1469 г. был заключен договор 
императора с венгерским королем Матьяшем Корви-
ном, одним из условий которого был будущий брак 
Матьяша с Кунигундой, тогда еще ребенком [7, 2, 
239]. В связи с ухудшением отношений с королем 
Венгрии эти планы в дальнейшем потерпели крах. 
Предполагаемый брак Кунигунды с французским 
дофином Карлом, сыном Людовика XI, был одним из 
предметов многочисленных переговоров императора 
с королем Франции. В конце концов возобладали 
интересы Фридриха III как наследственного Габс-
бурга – правителя австрийского комплекса земель: 
на рубеже 1470–1480-х гг. был заключен брак 
между Кунигундой и представителем традиционно 
враждебного Габсбургам рода Виттельсбахов –  
герцогом Баварии Альбрехтом IV [11, 329]. Этот  
брак должен был служить укреплению Габсбургов 
в империи, доставив им такого могущественного 
союзника вместо врага, каким Альбрехт IV стал, в 
особенности после заключения Бургундского брака 
1477 г. между сыном Фридриха III Максимиллианом 
и Марией Бургундской.

К началу 1470 г. из-за роста притязаний Матьяша 
Корвина, хотевшего стать римским королем, импе-
ратор изменил тактику и склонился к соглашению 
с Чехией. Курия также высказалась против продол-
жения чешско-венгерской войны (чтобы повернуть 
венгерские войска против турок). В ходе подготовки 
к мирным переговорам 22 марта 1471 г. король Чехии 
Иржи Подебрад скончался, завещав престол сыну 
польского короля Казимира Владиславу Ягеллону.  
22 августа 1471 г. тот был коронован чешской ко-
роной [7, 2, 289, 319–322, 375]. 

Во вновь разгоревшемся конфликте Фридрих III 
встал на сторону Ягеллонов (император был недо-
волен растущими притязаниями Матьяша, а также 
той поддержкой, которую он оказывал мятежным 
австрийским дворянам) [13, 3–5]. До 1477 г. импе-
ратору удавалось удерживать Матьяша от военных 
действий, применяя различные средства – обещание 
отказаться от союза с Ягеллонами, признать за ним 
титул короля Чехии и т. п. Но в середине лета 1477 г.  
венгерские войска напали на Австрию [12, 212]. 
Фридрих III, не дождавшись помощи от Ягелло-
нов, был вынужден пойти на заключение мирного 
договора с Матьяшем (1 декабря 1477 г.) [13, 8–10, 
119–122], по которому император жаловал ему в лен 
Чехию, обещал вступить в войну с Польшей, войти 
в венгро-неаполитано-папскую коалицию.

Такой же изменчивой была политика Фридриха III  
в северном направлении. Первоначально она преду-
сматривала: 1) поддержку Тевтонского ордена в его 
борьбе против Польши, что служило одной из причин 
конфликта Фридриха с Ягеллонами (так, в 1466 г. 
император выступил против Торуньского мира, по 
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которому орден попал в вассальную зависимость от 
Польши); 2) противодействие присоединению Голь-
штейна и Шлезвига (имперских земель) к Дании, 
королем которой с 1448 г. был граф Ольденбургский 
Кристиан I, унаследовавший эти земли от своих 
родственников. Политика императора постепенно ме-
нялась, и уже в 1470 г. он заключил договор о союзе 
с Польшей, а затем выступил на стороне Ягеллонов 
против Матьяша Венгерского. В результате развития 
конфликта с Бургундией императору был необходим 
союзник на Севере Европы, которым стал датский 
король Кристиан I. В феврале 1474 г. Фридрих III 
возвел графство Гольштейн с Дитмаршеном в ранг 
герцогства и пожаловал его Кристиану. В дальней-
шем Фридрих сохранял дружественные отношения с 
королем Дании и искал его помощи против Франции 
[13, 312].

На следующем этапе (1477–1486) определяющим 
направлением внешней политики Фридриха III ос-
тавалось западное, а основной целью – закрепление 
бургундских владений за домом Габсбургов. Бургунд-
ский брак 1477 г. вызвал открытый военный конф-
ликт с Францией. Мир, заключенный между Фрид-
рихом Габсбургом и Матьяшем Корвином в 1477 г.,  
продержался недолго. Уже в 1479 г. разгорелась новая 
ссора из-за архиепископства Зальцбургского (импе-
ратор добился низложения архиепископа Бернхарда, 

сторонника Матьяша, и перевода на его место архи-
епископа Гранского Иоганна, находившегося в конф-
ликте с Матьяшем) [7, 2, 675]. Венгерские войска за-
хватили Каринтию и Восточную Штирию, а к 1484 г.  
император потерял практически всю Австрию.  
В этот период вновь ухудшаются отношения Фрид-
риха с Ягеллонами. На выборах 1486 г. римским 
королем Максимилиана Габсбурга, лишь чешский 
курфюрст (Владислав Ягеллон) проголосовал против. 
Поддержку остальных курфюрстов Фридрих обес-
печил своей поездкой по империи в июне – октябре 
1485 г. [7, 2, 726, 736–740].

В 1486 г., когда Максимилиан I стал римским 
королем, начался постепенный отход Фридриха III 
от активной внешнеполитической деятельности.  
В этот период он практически безвыездно находился 

Венгерский фактор сыграл 
значительную роль в трансформации 
Священной Римской империи 
в Габсбургскую, отличающуюся 
полиэтничным составом населения и 
особыми отношениями составляющих 
ее территориальных единиц. 
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в Граце и Линце, откуда осуществлял лишь общее 
руководство внешней политикой сына. Этот этап 
характеризовался многими важными событиями, из 
которых можно выделить следующие.

Война с Венгрией продолжалась. 6 апреля 1490 
г. Матьяш Корвин в возрасте 50 лет умер в Вене, 
возможно от отравления [1, 108]. Своим наследником 
он назначил незаконнорожденного сына Яноша, но 
государственное собрание избрало королем Вла-
дислава Ягеллона (Уласло II), бывшего также коро-
лем Чехии. 28 сентября 1490 г. он был коронован. 
Началась новая австро-венгерская война, которая 
окончилась подписанием 7 ноября 1491 г. мирного 
договора в Пожони (Пресбурге) [2, 221]. По договору 
Владислав Ягеллон отказывался от всех захваченных 
Матьяшем Корвином австрийских владений, обя-
зывался уплатить 100 000 флоринов контрибуции 
и признавал Максимилиана I своим наследником в 
случае отсутствия сына. Этот договор стал одним из 
этапов на пути Габсбургов к присоединению Чехии 
и Венгрии.

***
Таким образом, венгерский фактор сыграл зна-

чительную роль в трансформации Священной 
Римской империи в Габсбургскую, отличающую-
ся полиэтничным составом населения и особыми 
отношениями составляющих ее территориальных 
единиц. Особого внимания заслуживают габсбургско-
венгерские отношения в XV в., когда столкнулось 
несколько противоречивых тенденций: стремление 
Габсбургов как наследников династии Люксембургов 
к присоединению Венгрии и попытка становления 
национального Венгерского королевства, предпри-
нятая Яношом Хуньяди и Матьяшем Корвином; 

обострение угрозы турецкого завоевания и кон-
фессиональные противоречия в соседней Чехии, 
помешавшие заключению чешско-венгерского союза; 
противостояние в империи, из которого Габсбурги 
вышли победителями, и борьба прогерманской и 
национальной партий в Венгрии. Итогом политики 
Габсбургов стало заключение в 1521 г. Венгерского 
брака (между внуком Фридриха III Фердинандом и 
наследницей династии Ягеллонов Анной), в резуль-
тате которого в 1526 г. они унаследовали Венгрию. 
Однако борьба за ее престол продолжалась до 1542 г.,  
когда был закреплен окончательный раздел коро-
левства – большая часть венгерских земель отошла 
к Габсбургам (ставшим королями Венгрии), часть 
земель была оккупирована турками, а Трансильвания 
стала вассально зависима от Османской Турции (ее 
правитель Янош Жигмонд Запольяи был провоз-
глашен королем Венгрии). 
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