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В статье рассматриваются предпосылки возникновения военно-политического соперничества между 
Виттельсбахами и Габсбургами в конце XIII – начале XIV в., достигшего своего апогея в период 
гражданской войны в 1314–1326 гг. Рассмотрена периодизация конфликта, дана подробная 
характеристика каждого из его этапов и их итоги, влияние на социально-политическое развитие 
Священной Римской империи в первой половине XIV в. В результате исследования на основе 
источников уточнены хронологические рамки войны между ведущими феодальными династиями 
Германии данного периода, выявлены и показаны роль дипломатии и влияние внешнеполитического 
фактора в событиях 1314–1326 гг., изменение баланса сил между наиболее влиятельными 
феодальными домами.
Ключевые слова: гражданская война, Священная Римская империя, Германия, Бавария, Австрия, 
Чехия, феодальные династии, Габсбурги, Виттельсбахи, Люксембурги.
The article discusses the prerequisites for the emergence of military-political rivalry between the 
Wittelsbachs and the Habsburgs in the late XIII – early XIV centuries, which reached its apogee during the 
civil war in 1314–1326. The periodization of the confl ict is considered, a detailed description of each of its 
stages and their results, the impact on the socio-political development of the Holy Roman Empire in the fi rst 
half of the 14th century are given. As a result of research based on sources, the chronological framework of 
the war between the leading feudal dynasties of Germany of this period was clarifi ed, the role of diplomacy 
and the infl uence of the foreign policy factor in the events of 1314–1326, the change in the balance of power 
between the most infl uential feudal houses were revealed.
Keywords: the civil war, the Holy Roman Empire, Germany, Bavaria, Austria, Czech, feudal dynasties, 
the Houses of Wittelsbach, Luxembourg, Habsburg.

Введение. История взаимоотношений 
между династиями Люксембургов, Вит-

тельсбахов и Габсбургов в первой половине 
XIV в. характеризуется борьбой трех сильней-
ших немецких феодальных династий за коро-
левскую и императорскую короны Священной 
Римской империи и господство в Центральной 
Европе. Истоки этой борьбы восходят ко вре-
менам правления Альбрехта I Габсбурга (рим-
ский король в 1298–1308 гг.), Генриха VII Люк-
сембурга (римский король в 1308–1313 гг., им-
ператор с 1312 г.) и Людвига IV Виттельсбаха 
(римский король в 1314–1347 гг., император 

с 1328 г.), каждый из которых стремился к рас-
ширению домениальных владений своей ди-
настии. Одним из таких конфликтов стала 
гражданская война 1314–1326 гг., имевшая 
следующие особенности: наличие, помимо 
междинастических (Виттельсбахи – Габсбурги, 
Габсбурги – Люксембурги), еще и внутридина-
стических (между Людвигом IV и его родствен-
никами — пфальцграфами Рейнскими, между 
Иоганном Люксембургом и его супругой Елиза-
ветой Пржемысловной) конфликтов; широкое 
участие в конфликте среднего и высшего дво-
рянства империи, раскол страны на две основ-
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ные партии; активное участие в конфликте 
(особенно на позднем этапе) иностранных го-
сударств – Франции, Венгрии, Польши и пап-
ства. В целом в войне можно четко выделить 
два периода – период активных военных дей-
ствий (1314–1322 гг.) и период дипломати-
ческой борьбы, завершившейся окончанием 
конфликта путем переговоров и заключения 
компромиссного мира между противоборству-
ющими династиями Виттельсбахов и Люксем-
бургов (конец 1322–1326 гг.). Отметим, что дан-
ную периодизацию можно определить исходя 
из источников. В немецкоязычной историогра-
фии хронологические рамки вооруженной 
борьбы Габсбургов и Виттельсбахов при Люд-
виге IV и Фридрихе III доводятся до битвы при 
Мюльдорфе-на-Инне (28 сентября 1322 г.) 
и именуются военным конфликтом, а не граж-
данской войной, что, на наш взгляд, не совсем 
корректно. Основными источниками о событи-
ях 1314–1326 гг. являются материалы дело-
производства – многочисленные грамоты коро-
ля Людвига IV духовным и светским феодалам 
и городам империи, которые позволяют опре-
делить степень вовлеченности в войну пред-
ставителей различных сословий и преследу-
емые ими политические и экономические инте-
ресы.

Основная часть. Люксембурги, имевшие 
к началу XIV в. графский титул, принадлежали 
к западнонемецкой аристократии и возводили 
свое происхождение к Каролингам. Однако 
вплоть до времени правления графа Генри-
ха  IV (1288–1313 гг.) Люксембургский дом не 
играл существенной роли на политической 
арене Священной Римской империи. Анало-
гичным было положение Виттельсбахов, вы-
движение которых на общегерманском уровне 
началось лишь в годы правления герцога Люд-
вига IV (1294–1347 гг.) [11, S. 110].  Габсбурги 
же с  1273 г., занимали (за исключением крат-
кого периода правления в 1292–1298 гг. Адоль-
фа Нассауского) королевский престол Герма-
нии (Рудольф I в 1273–1291 гг., Альбрехт I 
в 1298–1308 гг.). Со времен Рудольфа I Габс-
бурги претендовали на доминирование в Цен-
тральной Европе и, в первую очередь, на вла-
дения чешской королевской династии Прже-
мысловичей, включавшие к 1306 г. Чехию, 
Моравию и Польшу.

Первый открытый конфликт между Люксем-
бургами и Габсбургами произошел в 1306 г., по-
сле убийства в 1306 г. чешского короля Вацла-
ва III, последнего представителя династии 
Пржемысловичей по мужской линии. У убитого 
короля осталась сестра Елизавета (Элишка), 

дочь короля Чехии и Польши Вацлава II (1278– 
1305), унаследовавшая владения отца и бра-
та. Генрих IV и Альбрехт I стремились каждый 
получить согласие чешских аристократов, 
имевших право элекции короля, на избрание 
своих сыновей (Иоганна Люксембурга и Ру-
дольфа Габсбурга) чешскими королями и их 
брак с Елизаветой, что укрепило бы власть но-
вых правителей Чехии. Первоначально ситуа-
ция сложилась в пользу Габсбургов: в 1306 г. 
чешские аристократы избрали королем Ру-
дольфа Австрийского, что позволило Габсбур-
гам закрепить за собой владения Пржемысло-
вичей [5, S. 91]. Однако в 1307 г. Рудольф вне-
запно скончался, а в 1308 г. в результате 
заговора был убит и Альбрехт I [5, S. 95–96]. 
Внезапная смерть римского короля позволила 
Люксембургам впервые занять королевский 
престол Германии: 11 ноября 1308 г. граф Ген-
рих IV был избран коллегией курфюрстов рим-
ским королем под именем Генриха VII (1308–
1313 гг.) [5, S. 100; 15, S. 51].

Пользуясь началом в 1310 г. войны между 
Австрией и Нижней Баварией, являвшейся 
владением Виттельсбахов, Генрих VII выдви-
нул притязания на чешский трон для своего 
Иоганна [5, S. 103]. В результате 25 июля 
1310  г. чешские феодалы избрали Иоганна ко-
ролем, что подтвердил своей грамотой Ген-
рих VII  [15, S. 83]. 30 августа 1310 г. архиепи-
скоп Майнцский Петер фон Аспелт обвенчал 
его с  сестрой Вацлава III Елизаветой, что спо-
собствовало упрочению положения Иоганна 
на престоле [15, S. 83–84]. Стремясь не допу-
стить ухудшения отношений с Габсбургами, 
Генрих VII еще в 1308 г. арестовал и казнил 
убийц Альбрехта I, включая его племянника Ио-
ганна [15, S. 101]. В 1311 г. архиепископ Майнц-
ский передал Моравию в качестве залога Габс-
бургам, а в 1312 г. был заключен брак овдовев-
шего Генриха VII с одной из представительниц 
рода Габсбургов [15, S. 89]. Однако попытки до-
стижения компромисса, предпринятые Люксем-
бургами, не увенчались успехом: Габсбурги про-
должали притязать на наследство Пржемысло-
вичей, Люксембурги в этих условиях как 
родственники Пржемысловичей стали их анта-
гонистами. В результате отношения двух дина-
стий серьезно ухудшились [5, S. 104–111].

В своей политике по укреплению власти 
Люксембургов в Германии Генрих VII натолк-
нулся на сопротивление папы римского Кли-
мента V, поддерживаемого Францией. В ответ 
король совершил в 1312 г. поход на Рим, где 
29  июня 1312 г. был коронован императорской 
короной [5, S. 74–75]. Однако 24 августа 1313 г. 
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Генрих VII, находясь в Италии, внезапно скон-
чался [15, S. 88]. Пользуясь его смертью, Габ-
сбурги начали готовить свое возвращение 
к власти в лице герцога Австрии и Штирии Фри-
дриха Красивого, которому удалось в обмен на 
10  000 марок серебра перетянуть на свою сто-
рону Рудольфа, пфальцграфа Рейнского и гер-
цога Баварии, брата еще одного претендента 
на трон, Людвига Виттельсбаха, разбившего 
9 ноября 1313 г. австрийские войска в битве 
при Хамельсдорфе и вернувшему себе кон-
троль над спорной с Габсбургами территорией 
Нижней Баварии. Конфликт за герцогство обо-
стрился после смерти в 1310 и 1312 г. герцогов 
Нижней Баварии Штефана и Отто, оставивших 
малолетних сыновей, опеку над которыми оспа-
ривали Габсбурги и Виттельсбахи. По ранее до-
стигнутым соглашениям опека была передана 
герцогу Верхней Баварии Людвигу IV, однако 
против этого выступил его брат Рудольф I, 
пфальцграф Рейнский, которого поддержали 
Габсбурги, в ноябре 1313 г. захватившие Шва-
бию, но разгромленные Людвигом IV.

Габсбурги в лице сыновей убитого в 1308 г. 
Альбрехта I Фридриха по прозвищу Красивый, 
Леопольда I и Генриха сумели привлечь на 
свою сторону пфальцграфа, воспользовав-
шись недовольством Рудольфа I энергичной 
экспансионистской политикой Людвига IV, ко-
торую глава пфальцской линии Виттельсба-
хов, неофициально являвшийся в начале 
XIV в. наиболее влиятельным членом колле-
гии курфюрстов из числа светских феодалов, 
считал угрожавшей его собственным владени-
ям [13, S. 80].

Ситуация обострилась после внезапной 
смерти императора Генриха VII, который скон-
чался 24 августа 1313 г. в Буонконвенто вблизи 
Сиены [14, S. 29]. В ходе развернувшейся 
борьбы за власть в течение года произошло 
окончательное оформление двух партий во 
главе с Фридрихом Красивым и Людвигом IV во 
главе соответственно. Во главе прогабс-
бургской партии были архиепископ Кельнский 
Генрих фон Фирнебург, герцог Каринтии Ген-
рих, герцог Саксонии-Виттенберга Рудольф 
и пфаль цграф Рейнский Рудольф I Виттель-
сбах. Главными сторонниками Людвига IV 
были архиепископ Майнцский Петер фон Ал-
спет, архиепископ Трирский Балдуин, король 
Чехии и граф Люксембурга Иоганн, маркграф 
Бранденбурга Вальдемар и герцог Саксонии-
Лауэнбурга Иоганн [1, S. 53; 13]. Отметим, что 
значительную роль в формировании  состава 
обеих партий играли и лично-родственные от-
ношения между аристократами – так, Балдуин 

Трирский был дядей Иоганна Люксембурга, 
а между герцогами Саксонии-Лауэнбурга 
и Саксонии-Виттенберга, как и в случае с бра-
тьями Виттельсбахами, существовали серьез-
ные политические разногласия. В свою оче-
редь, герцог Каринтии Генрих претендовал на 
чешскую корону, в чем его поддерживали Габ-
сбурги [1, S.  53]. Людовиг IV, стремясь зару-
читься поддержкой Иоганна Люксембурга, еще 
20 сентября 1314 г. издал в  Кельне  грамоту 
Кельна Иоганну Люксембургу с обещанием пе-
редать ему в случае содействия королем Че-
хии избрания Людвига римским королем Эгер-
скую землю и замки Паркштайн и Флосс, кото-
рые хотел присоединить к  своим владениям  
Люксембург [7, S. 65].

19 либо 20 октября 1314 г. (источники на 
этот счет расходятся, встречаются и указания 
на 23 октября 1314 г.) во Франкфурте-на-Майне 
вышеуказанные сторонники Людвига IV, являв-
шиеся членами коллегии курфюрстов, провели 
выборы римского короля, избрав на трон Люд-
вига Виттельсбаха. В свою очередь сторонники 
Габсбургов, в том числе и Рудольф I Пфаль-
цский, провели заседание коллегии курфюр-
стов 19 либо 20 октября 1314 г. на противопо-
ложном берегу Майна, в результате которого 
королем был избран Фридрих Габсбург, при-
нявший имя Фридриха III [14, S. 28]. В тот же 
день был составлен и оглашен епископом Гур-
ка Генрихом декрет об избрании Фридриха 
Красивого королем, в котором содержалась 
просьба к будущему папе римскому (Климент V 
к тому времени умер, а новый папа  был из-
бран лишь в 1316 г.) признать нового короля 
«защитником вдов, сирот  убогих», «покрови-
телем церкви» и короновать его император-
ской короной с надлежащей торжественностью 
в нужное время в любом месте. Причиной из-
брания Фридриха указано ослабление импе-
рии из-за смерти Генриха VII, которое, по мне-
нию составителей документа, грозит обернуть-
ся катастрофой. По этой причине, говорится 
в документе, имеющие право голоса и не от-
лученные от церкви курфюрсты по прошествии 
размышлений решили избрать королем пред-
ставителя рода Габсбургов.

Коронация обоих королей – Людвига IV 
и Фридриха III состоялась в один день (25 ноя-
бря 1314 г.), но в разных городах: Людвиг коро-
новался в Аахене, Фридрих – в Бонне. Вскоре 
между обоими королями началась вооружен-
ная борьба за власть, продлившаяся с пере-
рывами 12 лет.

Каждый из королей стремился заручиться 
поддержкой как можно большего количества 
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феодалов и горожан путем подкупа либо угроз. 
В частности,  Людвиг IV Виттельсбах в грамоте 
от 24 октября 1314 г. из Франкфурта-на-Майне 
обещал Иоганну фон Лихтенбергу передать 
ему 1000 марок серебра за оказываемую коро-
лю службу к следующим Рождеству либо Пас-
хе [7, S. 107]. В грамоте из Майнца от 29 октя-
бря 1314 г. король  сообщает штульвайсу, бур-
гомистру, совету и горожанам Констанца о сво-
ем избрании на престол и требует от них 
признания его власти [7, S. 110]. Грамотой от 
4  декабря 1314 г. Людвиг IV подтвердил наме-
рение передать Иоганну Люксембургу Эгер-
скую землю, замки Паркштайн и Флосс [7, 
S. 157]. В грамоте от 9 декабря 1314 г. король 
предложил бургомистру, совету и горожанам 
Констанца отправить двух уполномеченных от 
числа городского совета в Шпайер на заплани-
рованное совещание сословий об установле-
нии земского мира в стране  [7, S. 162].

В период конфликта с Габсбургами Люд-
виг IV проводил политику привлечения на свою 
сторону представителей различных сословий 
империи. На протяжении 1314–1322 гг. в наи-
более ожесточенный период войны Людвиг IV 
издал большое количество грамот, адресован-
ных как светским [7, S. 65, 107, 157, 166, 206–
207, 257, 371; 9, S. 240], так и духовным [7, 
S. 136, 139, 141-145, 257; 17, S. 473-474] фео-
далам, а также городам, например, Эсслингену-
на-Неккаре [7, S. 264, 271, 276, 281], Констанцу 
[7, S. 110, 126, 162], Хайльброну [7, S. 296], 
Швебиш-Халлю [7, S. 320], Аахену [7, S. 160] 
и  Аугсбургу [7, S. 264].

В отношении жителей городов, как показы-
вают грамоты короля, приобретение поддерж-
ки достигалось путем прощения недоимок 
и  недополученных имперской казной налогов, 
освобождением, как правило, на два либо че-
тыре года от уплаты налогов и особой импер-
ской подати (как правило, до дня св. Мартина 
(11 ноября) с последующей ежегодной выпла-
той по истечении срока льгот в размере, как 
правило, 600 фунтов. Также король подтверж-
дал судебные и иные права, свободы и приви-
легии горожан, предоставленные его предше-
ственниками на троне. Города, которые перво-
начально поддерживали в войне Габсбургов, 
но впоследствии перешли на сторону Виттель-
сбаха, получали прощение монарха и право 
пользоваться его милостями. Одними из лиде-
ров по количеству полученных от Людвига IV 
королевских грамот (42) являются имперские 
города Бадена и Вюртемберга, в особенно-
сти   Брайзах-на-Рейне, Фрайбург-им-Брайсгау, 
Констанц, Нойенбург-на-Рейне, Пфуллендорф, 

Юберлинген, а также Эбербах, Мосбах, Нек-
каргемюнд, Зинсхайм и Вайбштадт. В грамотах 
Виттельсбаха практически всем данным горо-
дам (кроме Фрайбурга-им-Брайсгау) содержат-
ся различные привилегии. Города Мосбах 
(3 грамоты) и Зинсхайн (1 грамота), Брайзах-
на-Рейне (1 грамота) и Нойенбург-на-Рейне 
(1 грамота) получили освобождение от налогов 
на различные сроки. 

 Активную раздачу грамот с привилегия-
ми городам с целью привлечения их на свою 
сторону осуществлял и Фридрих III Габсбург,  
ко торый адресовал, в частности, Брайзаху-
на-Рейне – 2 грамоты, Фрайбургу-им-
Брайсгау  – 1 грамоту, Констанцу – 10 грамот, 
Нойен  бургу-на-Рейне – 2, Оффенбургу – 1 
и  Юберлингену – 2 грамоты.

 В отношении светских феодалов основ-
ным инструментом получения лояльности ста-
новились крупные денежные выплаты (в ис-
точниках часто встречаются суммы в 100, 1100, 
2000 геллеров), земельные пожалования, на-
значение на высокие должности. Людвиг IV, 
как правило, обязывался уплатить половину 
суммы до  Троицы (11 либо 18 мая), а вторую 
половину – до дня св. Михаила (29 сентября).

Аналогичной была тактика королей и по от-
ношению к духовенству.  Грамоты фиксируют 
гарантию Людвигом IV прав и привилегий, 
а  также прав на владение землями и угодьями 
монастырям, аббатствам и отдельным иерар-
хам (особенно архиепископу Майнцскому Пе-
теру фон Алспету и епископам Вормса), а так-
же с гарантией защиты аббатств и монасты-
рей. Активными были контакты короля с его 
итальянскими сторонниками из числа духовен-
ства, в первую очередь в Милане и Генуе. Так, 
в письме из Регенсбурга от 3 октября 1322 г. 
король сообщил  викарию Милана Галлеацо 
Висконти о победе над Фридрихом Красивым 
при Мюльдорфе-на-Инне и о том, что победа 
была дарована ему Богом [7, S. 539].

В период войны Австрия предприняла по-
пытку вернуть контроль над частью Швейцарии, 
утраченный после образования в 1291 г. в ходе 
восстания швейцарских кантонов против Габ-
сбургов Швейцарской конфедерации. Причиной 
похода австрийских войск во главе с братом 
Фридриха III Леопольдом I в Швейцарию стало 
признание кантонами законно избранным коро-
лем Людвига IV. В битве при Моргартене 
(15 ноября 1315 г.) войска Габсбургов были 
разгромлены, потеряв 1500 человек убитыми 
[5, S. 113–116]. После этого они  прекратили 
предпринимать активные действия против 
швейцарцев, в результате чего к 1318 г. на гра-
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нице австрийских владений Габсбургов и Швей-
царии установилось относительное за тишье, 
нарушаемое лишь периодическими стычками.

После битвы при Моргартене произошло 
выдвижение на первые позиции Люксембур-
гов, воспользовавшихся ослаблением Габсбур-
гов для решения своих территориальных пре-
тензий к австрийскому герцогу. Однако Габ-
сбургам удалось путем тайных переговоров 
склонить на свою сторону оберландмаршала 
Генриха фон Липу, наместника короля Иоганна 
Люксембурга в Богемии и фактического ее пра-
вителя [2, S. 7-21]. У Липы существовал давний 
конфликт с королевой Елизаветой. В результа-
те переговоров с Веной оберландмаршал и его 
сторонники подняли восстание в апреле 1315 г. 
против королевы, которое первоначально под-
держали многие чешские аристократы, недо-
вольные Люксембургами как чужестранцами. 
Итогом восстания стало лишение немецких со-
ветников Люксембургов своих должностей 
и  изгнание их с территории Чешского королев-
ства. При этом король Иоганн не был свергнут, 
но реальная власть полностью перешла в руки 
Липы и его сторонников, которые с апреля по 
октябрь 1315 г. управляли Чехией. Однако на-
мерение Липы жениться на дочери короля Аг-
нес и получить в качестве приданого Кёниг-
грац вызвало недовольство как королевской 
семьи, так и его противников из числа бывших 
сторонников, объединившихся вокруг графа 
Вильгельма фон Вальдека. 26 октября 1315 г. 
отряды Вальдека подняли восстание и осади-
ли Пражский Град. Король бежал в Силезию 
и  вернулся в Чехию лишь весной 1316 г. 
с  сильной армией, которой удалось подавить 
восстание в Чехии и  восстановить власть 
Люксембургов. Липа сумел бежать вместе со 
своими сторонниками (30 рыцарями и 2 свои-
ми сыновьям) и на Рождество 1317 г.  прибыл 
в Вену, где официально заключил союз с Габ-
сбургами. 

Однако после заключения между Генрихом 
Липой и Фридрихом Красивым официального 
союза чешские аристократы, опасавшиеся за-
хвата Чехии Габсбургами, перешли на сторону 
короля Иоганна и заключили с ним мирный до-
говор [5, S. 117–121]. В результате этих собы-
тий Иоганну удалось сохранить престол, 
а  в  гражданской войне Люксембурги заняли 
сторону Виттельсбахов, недовольных усилени-
ем Габсбургов [4, S. 152–158]. Однако вскоре 
чешские феодалы отказались от участия 
в  вой не Виттельсбахов и Габсбургов  и прекра-
тили активно вмешиваться в события на тер-
ритории  Германии [5, S. 127]. Это вызвало не-

довольство Иоганна и привело к его новым 
конфликтам с женой, поддерживавшей чеш-
скую аристократию [5, S. 122].

Пользуясь осложнением обстановки в Че-
хии и ее бездействием в войне, Габсбурги со-
брали армию и во главе с Липой отправили ее 
в начале 1318 г. через Венгрию на Брно, где 
находился в это время Иоганн. Часть террито-
рии Чехии оказалась занята сторонниками 
Липы и Габсбургами. Целью похода являлось 
устрашение Иоганна и достижение мирного со-
глашения с Люксембургами. Армия Габсбургов 
перешла в наступление и сумела также до-
биться серьезных успехов в Италии и Герма-
нии. Австрийские войска напали на террито-
рию Баварии – главного владения Людвига IV 
Виттельсбаха. В ответ Иоганн Люксембург со-
брал войска и совершил поход в Баварию с це-
лью поддержать Людвига IV.

Людвиг IV совершил во главе своей армии 
поход в Богемию, итогом которого стало изгна-
ние Габсбургов с территории королевства 
и проведение 23 апреля 1318 г. собрания под 
председательством короля Германии, итогом 
которого стало заключение компромиссного 
соглашения между Иоганном и чешскими ба-
ронами и завершение гражданской войны 
в Чехии. По условиям соглашения король Че-
хии обязался не назначать на высшие посты 
в Чехии представителей иностранных родов, 
не раздавать иностранцам лены и распустить 
набранные им на берегах Рейна и раскварти-
рованные в Чехии войска. Участникам событий 
1315–1318 гг. предоставлялась амнистия, 
Вильгельм фон Вальдек был назначен марша-
лом. Фактически соглашение 1318 г. резко ос-
лабило позиции королевской власти в Чехии.

В этих условиях Иоганн прибег к помощи 
Людвига IV и возобновил в июле 1319 г. напа-
дения своих войск на Прагу. В сентябре 1319 г. 
Габсбурги во главе с Леопольдом фон Весте-
ном вновь вторглись на территорию владений 
Людвига IV и Иоганна, в ответ на что короли 
Германии и Чехии с трудом собрали армию об-
щим числом в 3000 человек  и в 1320 г. двину-
лись в земли Габсбургов, разоряя их – сторон-
никами Виттельсбахов были захвачены, 
в  частности, Эльзас со Страсбургом. На сто-
роне Виттельсбаха и Люксембурга действовал 
архиепископ Трирский и многие дворяне, в т. ч. 
герцоги Нижней Баварии Генрих XIV и Ген-
рих XV, кузены и воспитанники Людвига IV. На 
стороне Фридриха III был архиепископ Заль-
цбургский фон Остен. 

У Габсбургов также существовали серьез-
ные проблемы с комплектованием войска, со-
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стоявшего у австрийцев в основном из пехоты, 
а не рыцарской кавалерии. Наиболее боеспо-
собными в их армии являлись отряды герцога 
Леопольда, но их было недостаточно для ре-
шающей победы.

В феврале 1316 г. Людвиг заключил договор 
со своим братом-соправителем Рудольфом I, 
по условиям которого Людвиг IV приобрел вла-
дения не только в Баварии, но и на территории 
Пфальца. 26 февраля 1317 г. он был заменен 
новым договором, согласно которому Рудольф I 
отказывался от власти над Верхней Баварией 
в  пользу Людвига, взамен на что последний 
полностью передавал в руки Рудольфа Рейн-
ский Пфальц. После смерти 12 августа 1319 г. 
Рупрехта I, брата-соправителя Рудольфа I 
в  Пфальце и брата Людвига IV,  вдова умерше-
го начала спор с Людвигом по поводу наследу-
емых владений, которые после ее смерти 
19  июня 1323 г. привели к восстанию одного из 
сыновей Рупрехта I, Адольфа, против Людви-
га  IV и его переходу на сторону Фридриха III. 

К середине 1320 г., несмотря на раскол 
и  вражду в семействе Виттелсбахов, Людви-
гу  IV удалось закрепить за собой Эльзас, куда 
он совершил поход при поддержке Иоганна 
Люксембурга и архиепископа Трирского Балду-
ина, в конце августа ими был взят Страсбург. 
Вернувшись в Южную Германию, он предпри-
нял новый поход против Габсбургов. Противни-
ки встретились у Мюльдорфа-на-Инне, но бит-
ва не состоялась.

Серьезным испытанием в 1320 г. для пар-
тии Виттельсбахов-Люксембургов стал новый 
конфликт с папством и Францией, несмотря на 
попытки Людвига IV мирно решить в самом на-
чале его правления пограничные споры с  Лю-
довиком X, в особенности за герцогство Генне-
гау (Эно) [7, S. 132]. После смерти 4 апреля 
1320 г. Петера фон Алспета, архиепископа 
Майнцского, на освободившийся пост главы ка-
толической церкви империи был избран  архие-
пископ Трирский Балдуин, однако Иоанн  XXII 
не утвердил его избрание, а в декабре 1321 г. 
назначил на пост Майнцского архиепископа 
сторонника Габсбургов Маттиаса фон Бухека 
[1, S. 53]. 

1321 г. ознаменовался заключением мир-
ных соглашений с Габсбургами ряда городов-
сторонников Виттельсбахов, в частности Ауг-
сбурга. В этом же году серьезных успехов Габ-
сбурги добились в Италии, где проводником их 
влияния стал король Роберт II Неаполитан-
ский, старший сын которого еще в 1316 г. же-
нился на дочери Фридриха Красивого. Власть 
Фридриха III признали Падуя и Тревито. 

Окрыленные своими успехами, Габсбурги 
в 1322 г. развернули подготовку к нанесению 
решающего удара по Виттельсбахам и Люсем-
бургам. Существенную помощь им оказал Карл 
Венгерский, предоставивший от 4000 до 
5000 венгров и половцев, остатки которых про-
живали в Венгрии. Помимо пехоты, Габсбургам 
удалось собрать 1500 тяжеловооруженных ры-
царей,  вооруженную помощь им оказали архе-
пископы Пассау и Зальцбурга. Габсбургские 
войска вторглись во владения Виттельсбахов 
со стороны Швабии и Австрии и выступили по 
направлению к расположенному вблизи Зальц-
бурга местечку Мюльдорф-на-Инне, где 21 сен-
тября 1322 г. разбили лагерь. Герцог Леопольд 
I с 800 солдатами вернулся на берега реки 
Лех (Бавария) с целью соединиться с бра-
том  и вместе разгромить силы Людвига IV 
и Иоганна.

Силы Людвига и Иоганна включали в себя 
подразделения из Райнлайда, Баварии, Боге-
мии, Франконии и Силезии. Ошибкой, привед-
шей Габсбургов к катастрофе, стало распыле-
ние сил – лагерь Лепольда находился в Оттин-
ге, в трех дня пешего марша до расположения 
сил Фридриха III. Этим воспользовались их 
противники. Битва началась утром 28 сентя-
бря 1322  г. северо-восточнее Мюльдорфа-на-
Инне и завершилась разгромом австрийцев. 
Потери были значительными у обеих сторон – 
Людвиг потерял 500 лучших своих рыцарей, 
Иоганн едва не погиб от руки маршала фон Би-
лихдорфа. Австрийцы пленными потеряли от 
1300 до 1400 человек, в том числе герцогов 
Генриха и Фридриха III [3, S. 24; 4, S. 158; 5, 
S. 127; 16, S.  301–302]. Ключевую роль в по-
беде над Габсбургами сыграли чешские вой-
ска. 

Победа при Мюльдорфе-на-Инне привела 
к  определенным изменениям в политике Люд-
вига IV по отношению к феодальному сосло-
вию империи. Людвиг IV, которому удалось вы-
вести из политической игры своего основного 
противника – Фридриха Красивого, несмотря 
на продолжение конфликта и ряд дипломати-
ческих мер Австрии по изоляции Виттельсба-
хов, начинает проводить с конца 1322 – начала 
1323 г. более мягкий курс по отношению к сво-
им политическим противникам из числа сто-
ронников Габсбургов. Основными мерами воз-
действия короля на феодалов окончательно 
стали помилование и наделение различными 
льготами: собственно помилование феодалов 
и горожан [7, S. 561, 595]; подтверждение при-
вилегий и льгот, данных предшественниками 
Людвига IV на троне [7, S. 546]; наделение ле-
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нами [8, S. 7]; передача во владение городов, 
замков и крепостей [7, S. 561]; освобождение 
от налогов и повинностей, в том числе на пять 
лет, что стало новым в практике короля [7, 
S. 555]; снижение размера налогов; установле-
ние единовременных и на длительный срок 
(чаще всего с распространением действия и на 
наследников) фиксированных денежных вы-
плат [7, S. 561], часто выдаваемых вместе 
с  получением какого-либо недвижимого иму-
щества (замка, крепости); вынесение офици-
альных благодарностей за преданную службу 
и верность в борьбе с Габсбургами [7, S. 718]. 
Новым в социальной политике Людвига IV по-
сле 1322 г. стало предоставлением феодалам 
гарантии неприменения насильственных мер 
(лишения собственности, жизни, отдачи под 
суд и т. д.) к ним и их наследникам [7, S. 585].

Источники однозначно указывают на то, что 
данный курс начал применяться Людвигом уже 
в конце 1322 – начале 1323 г., что свидетель-
ствует в целом об укреплении позиций Вит-
тельсбахов в политической жизни империи. 
Кроме того, на наш взгляд, окончательное ут-
верждение курса на примирение противников 
стало следствием того, что после серьезного 
ослабления позиций Габсбургов Людвиг IV бо-
лее не видел опасности с их стороны и стре-
мился направить после прекращения активной 
вооруженной фазы гражданской войны мате-
риальные средства на другие цели – расшире-
ние домениальных владений своей династии 
и  сдерживание амбиций все более усилива-
ющихся Люксембургов, постепенно ставших 
основным внутриполитическим соперником 
Виттельсбахов, а также возобновление борь-
бы с  папством. В 1323 г. на сторону Людвига IV 
перешел его прежний противник, архиепископ 
Майнцский Маттиас фон Бухек [1, S. 53].

Итогом ухудшения отношений между Вит-
тельсбахами и Люксембургами стало сближе-
ние Чешского королевства с противниками 
Людвига IV – Венгрией и Австрией. В начале 
1323 г. были проведены переговоры между 
Иоганном Люксембургом, венгерским королем 
Карлом Робертом и австрийским герцогом 
Фридрихом Красивым с целью заключения со-
юза против римского короля. 23 февраля 
1323 г. был подписан союзный договор между 
Венгрией и Австрией на условии возвращения 
Австрией Венгрии Прессбурга за согласие Кар-
ла Роберта на заключение союза с Габсбурга-
ми [3, S. 24–25]. 24 августа 1323 г. венгерский 
король и его австрийский союзник заключили 
в  Мериш-Вайсскирхене союз с Иоганном Люк-
сембургом. Однако двухсторонний австро-

чешский договор так и не был подписан ввиду 
разногласий между Фридрихом Красивым 
и Иоганном Люксембургом. Успехи в деле нор-
мализации отношений между Габсбургами 
и Люксембургами были достигнуты только на 
втором раунде переговоров Чехии и Австрии, 
состоявшихся вблизи моравско-венгерской 
границы в Гёдинге при посредничестве Карла 
Роберта Венгерского. По их итогам 18 сентя-
бря 1323 г. был подписан договор, согласно ко-
торому Габсбурги отказались  от своих притяза-
ний на некоторые спорные пограничные города 
на моравско-австрийской границе [3, S. 25]. 
Итогом этого соглашения стало то, что Иоганн 
Люксембург с 1323 г. принимал чисто символи-
ческое участие в  борьбе Людвига IV против гер-
цога Австрии, сосредоточив свое внимание на 
расширении владений Люксембургов.

Целью, преследуемой Карлом Робертом 
при согласии на посредничестве в переговорах 
Люксембургов и Габсбургов, являлось получе-
ние от Иоганна Богемского отказа от притяза-
ний на территории Польши и Силезии [3, S. 24–
25]. Однако этого не произошло по причине тер-
риториальной экспансии чешского короля. 
Объектом его притязаний стала Силезия, нахо-
дившаяся в начале XIV в. под властью польских 
королей из династии Пястов. На ее территории 
насчитывалось 17 мелких княжеств, наиболее 
крупными и влиятельными из которых были 
Бреслау, Лигниц, Швайдниц, Глогау, Оппельн 
и Найссе с одноименными столицами-резиден-
циями герцогов Силезских. Второй по значимо-
сти категорией городов были Бриг, Яуэр и Рати-
бор. Важнейшим из городов был крупнейший 
торговый центр Силезии Бреслау в среднем те-
чении Одера [12, S. 42]. Территория Силезии 
была хорошо защищена большим количеством 
замков-кастелий, сооружение которых нача-
лось здесь с последней трети XIII в. Наиболее 
крупными из них были Бойтен, Цозель, Тешен, 
Яуэр, Штайна, Вратцао, Вратиславия, Вротиц-
ла, Вретслав, Пресслав [12, S. 42].

В 1320 г. Иоганн совершил поход на Краков, 
по пути следования к городу он разорил Силе-
зию, Мазовию и другие земли Польши. В ответ 
Людвиг IV мобилизовал войска и вытеснил 
Люксембурга в Чехию [5, S. 94]. В 1326 г. чеш-
ские войска совместно с венгерскими осуще-
ствили вторжение на территорию Нижней Ба-
варии, воспользовавшись разрывом отноше-
ний герцога Нижней Баварии Отто с его 
братьями и начавшимися между ними конф-
ликтами [5, S. 138–142]. 

Территориальная экспансия Иоганна встре-
вожила Людвига IV, который опасался усиле-
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ния позиций Люксембургов и, стремясь закре-
пить положение своей собственной династии,  
намеревался сделать своего старшего сына 
Людвига маркграфом Бранденбургским, а сыну 
своего зятя, маркграфа Майссенского, Фри-
дриху фон Веттину, передать в качестве ленов 
Цвиккау, Хемниц и Альтенбург [4, S. 161; 6, 
S. 11]. Присоединение Бранденбурга позволи-
ло бы Виттельсбахам контролировать торгово-
транспортные пути и земли по течению Эльбы, 
но в свою очередь представляло угрозу для зе-
мель Чешской короны, также заинтересован-
ных в контроле за маркграфством [3, S. 26, 28, 
30–31; 18, S. 68–70]. Кроме того, после смерти 
в 1319 г. Фридриха Вольдемара I, последнего 
представителя рода Асканиев, бывших марк-
графами Бранденбурга, герцоги Мекленбург-
ские выдвинули претензии на опустевший пре-
стол [18, S. 18, S. 56–63]. Однако Людвиг IV 
Виттельсбах, после краткого периода между-
царствия в герцогстве, ознаменовавшегося по-
явлением самозванца, выдававшего себя за 
умершего герцога (известен как Лже-Фридрих-
Вольдемар I – С. Г.), добился отклонения пре-
тензий правителей Мекленбурга и избрания 
ландтагом Бранденбурга маркграфом своего 
старшего сына Людвига (будущего Людвига V, 
по прозвищу Римский) [10, S. 111].

Целью Людвига IV являлось получение 
и  сохранение контроля за Бранденбургом пу-
тем брака его старшего сына Людвига с доче-
рью короля Дании Кристофера II (1319–1326 гг.) 
Маргрете (Маргаритой) и заключения с ним со-
юза против усиливающихся Люксембургов [18, 
S. 64–67]. О важности данного брака для Вит-
тельсбахов говорит тот факт, что послом в  Да-
нию для проведения переговоров с королем 
и  получения приданого для невесты было от-
правлено доверенное лицо Людвига IV граф 
Бертольд VII фон Хеннеберг-Шлойзинген, член 
Королевского совета с 1315 г. [7, S. 259], к тому 
же с 1323 г. являвшегося воспитателем юного 
Людвига [7, S. 605]. 25 февраля1324 г. в своей 
грамоте Кристоферу II император уведомил ко-
роля о  направлении к его двору для сватов-
ства графа фон Хеннеберг-Шлойзингена [7, 
S.  777]. За три дня до этого Людвиг IV офици-
ально установил доход графу с земель в Бран-
денбурге в  размере 1000 марок серебром [7, 
S. 678]. Миссия графа увенчалась успехом, что 
увеличило его и без того значительное влия-
ние при дворе. Официально маркграфство 
Бранденбург было передано в качестве лена 
старшему сыну Людвига IV 24 июня 1324 г. [7, 
S. 776], однако его фактическим правителем 
был именно Бертольд VII. Отметим, что дипло-

матические таланты графа фон Хеннеберг-
Шлойзингена были использованы неоднократ-
но, например, король грамотой от 23 октября 
1323 г. наделил его полномочиями провести от 
его имени переговоры с архиепископом Магде-
бургским Бурхардом III, герцогами Саксонии, 
Штеттина и герцогом Мекленбурга Генрихом II 
[7, S. 634]. 

Одновременно император предъявил юри-
дические претензии на ленные владения гер-
цогов Асканиев – Магдебург и Хальберштадт, 
намереваясь присоединить эти земли к марк-
графству Бранденбургскому. Также у Людви-
га IV существовал проект заключения брака 
одного из его сыновей с дочерью маркграфа 
Тюрингии, который позволил бы ему объеди-
нить Баварию с Тюрингией и существенно рас-
ширить территории, находящиеся под управ-
лением императорской династии. Укреплению 
позиций Виттельсбахов способствовало урегу-
лирование отношений с Курпфальцем [4, 
S. 159–177]. 

Активная политика  Люксембургов по рас-
ширению своих владений  ускорила проведе-
ние мирных переговоров между Виттельсбаха-
ми и Габсбургами в 1325–1326 гг. Переговоры 
о  мире между противниками начались после 
встречи 8 сентября 1325 г. Людвига IV и Фри-
дриха Красивого в Мюнхене и завершились 
7 января 1326 г. заключением между Людвигом 
IV и Фридрихом Габсбургом в Ульме мирного 
договора. В соответствии с его условиями Фри-
дрих и Людвиг взаимно признавали друг друга 
королями Германии под именами Фридриха III 
и Людвига IV, при этом Фридрих дал свое со-
гласие на коронацию Виттельсбаха импера-
торской короной в Италии. Габсбург обязался 
содействовать Людвигу в его политике в отно-
шении папства, привлечь на сторону Виттель-
сбаха своих братьев [5, S. 137; 8, S. 140]. Усло-
вия Ульмского договора были подтверждены 
двумя договорами между Габсбургами и Вит-
тельсбахами, заключенными в том же 1326 г. 
в  Трауснице и Мюнхене. По условиям этих до-
говоров были организованы браки дочери 
Людвига IV Анны с герцогом Австрии Отто 
и Анны, дочери Фридриха Красивого, с нижне-
баварским герцогом Генрихом XV, родственни-
ком Людвига Баварского. При этом, однако, 
стороны признали необходимым получить для 
этого папское разрешение. 

Заключение. Подписание в 1326 г. мирных 
договоров между Габсбургами и Виттельсба-
хами привело к окончанию первой в XIV в. 
гражданской войны за королевскую корону 
в Гер мании и положило начало сближению 
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двух ди настий с целью противодействия тер-
риториальной экспансии Люксембургов. Фак-
тически же она завершилась победой Людви-
га  IV, поскольку до самой своей смерти 13 ян-
варя 1330 г. Фридрих  III более активно не 
участвовал в политической жизни страны, от-
ношения между Фридрихом Красивым и Люд-
вигом IV в  1326–1330 гг. носили мирный харак-
тер, на что указывают неоднократные встречи 
двух  правителей и  даже проведение ими со-
вместных трапез. Брат-соправитель Фридриха, 
Леопольд I, умер 26 февраля 1326 г., а сын 
и  преемник, Альбрехт II (1330–1358 гг.), зани-
мался в свое правление преимущественно 

внутренними делами, восстанавливая владе-
ния Габсбургов после многолетней войны. Ис-
ключение почти на 30 лет из активной полити-
ческой жизни Габсбургов позволило Виттель-
сбахам не только выдвинуться на первые роли 
в империи, но и  осуществить в последующие 
20 лет реформы системы управления [18, 
S.  68–70] и  расширить домениальные владе-
ния. В то же время усиление Люксембургов 
и  начало соперничества их с Виттельсбахами, 
ставшие одним из итогов гражданской войны, 
стало прологом к новым конфликтам в полити-
ческой жизни империи во  второй половине 
XIV  в.
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