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В статье рассматривается исторический контекст, содержание и значение предоставления 

28 января 1342 года Великой хартии Людвигом Виттельсбахом и его отцом императором 

Людвигом IV Баварским Тирольскому графству, подтвердившей права и свободы различный 

сословий и положившей начало формированию там территориально-сословного 

представительства.  
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С XIV в. в связи с развитием территориального суверенитета в Священной 

Римской империи и более чётким территориальным разграничением отдельных владений 

в имперских землях формировались собственные сословные представительства на основе 

местных сеньоров, вассалов и министериалов. Они стали получать от территориальных 

князей документально подтверждённые гарантии своих прав и свобод. Для объединения 

в чётко оформленные государственные институты имелись различные причины. С одной 

стороны, территориальные князья всё чаще требовали уплаты налогов, а крупные 

землевладельцы хотели получить от князей определённые заверения относительно 

будущего вложения налоговых средств. С другой стороны, споры о наследовании и 

правопреемстве, переход земли к новому владетельному князю или объединение 

разделённых частей княжества также являлись причиной возникновения постоянного 

представительства. На основе получаемых привилегий постепенно формировалась 

совокупность территориальных свобод сословных представительств в отношении 

соответствующих территориальных князей.  

В том числе и современный ландтаг Тироля является конституционным органом, 

который своими конями уходит в средневековый период основания имперской 

территории при графе Мейнхарде II (1239-1295). Ещё в 1293 г. для издания 

законодательства графства «Боцен» граф Мейнхард II должен был заручиться 

поддержкой сословий, откуда и берёт своё начало первое упоминание подобного 

сословному представительство [8, c. 31–35]. При этом окончательное формирование 

понятия «Landschaft» как земских чинов и феодально-сословного органа произошло в 

ходе передачи Тироля в 1363 году Маргаритой Маульташ Рудольфу IV Австрийскому из 
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династии Габсбургов. Однако письменная фиксация произошла ещё ранее в составленной 

герцогом Людвигом Бранденбургским и подтверждённой его отцом, императором 

Людвигом IV Баварским, «Великой Тирольской хартии» от 28 января 1342 года. В то 

время к «Тирольскому сословному представительству» принадлежало высшее 

духовенство, светская знать, городское бюргерство и зажиточные крестьяне, которые 

контролировали территориального князя, то есть графа, и его правительство, а также 

участвовали в издании законов и вотировали налоги [3]. Тирольская хартия, в которой 

Людвиг и его отец подтвердили тирольцам их права и свободы, является документом, 

свидетельствующем о развитии в Тироле представительного органа с включением 

крестьянского сословия.  

Тирольское графство в Позднее средневековье являлось важным транзитным 

регионом для контактов между севером Европы и Италией. Конкурентами в борьбе за 

владение этой альпийской территорией в XIV веке были феодальные династии 

Люксембургов, Виттельсбахов и Габсбургов. В 1330 году король Чехии Ян 

Люксембургский женил своего 8-летнего сына Иоганна Генриха (1322-1375) на 12-летней 

Маргарите Маульташ (1318-1369), наследнице обширного тирольского графства 

(прозванной так из-за своего деформированного рта). Тем самым король поставил под 

свой контроль важную транзитную территорию - Тироль. Однако не особо 

интересующийся политикой Иоганн Генрих и после смерти в 1335 г. отца Маргариты 

Генриха Хорутанского продолжал предаваться своим главным страстям: азартным играм 

и охоте. Политический порядок в Тироле обеспечивал его брат Карл, ставший 

впоследствии (в 1347 году) императором Священной Римской империи под именем 

Карла IV Люксембурга. С целью соблюдения своих собственных интересов он назначил 

чеха из Брно Николая Брюннского епископом Триента и предоставил важные должности 

другим чешским чиновникам; кроме того, он был необычно прижимист в расходах на 

управление [3]. В результате такой политики тирольская знать была недовольна 

правлением Люксембургов и прибывшими с ними иноземцами, чувствовала себя 

ущемлённой в своей политической самостоятельности. Она перешла в оппозицию, к 

которой тайно также присоединились Маргарита Маульташ, а также император Людвиг 

IV Баварский из династии Виттельсбахов. В 1340-1341 годы сеть заговора против 

господства Люксембургов всё более сгущалось. Целью было изгнание Иоганна Генриха 

из Тироля. После первой неудачной попытки заговора в 1340 году Иоганн Генрих в 

ноябре следующего года действительно был изгнан из Тирольского графства, когда 2 

ноября 1341 года, возвращаясь в Тирольский замок, к своему удивлению оказался перед 

закрытыми воротами.  После этого он должен был покинуть графство [3; 6]. И так как 

император Людвиг IV Баварский уже давно стремился заполучить тирольские земли 

первоначально ещё путём обмена с Люксембургами между Бранденбургской маркой и 

благоприятно расположенным вблизи его частных владений Тиролем [6], то после 

изгнания Иоганна Генриха ему представилась благоприятная возможность приобрести 

Тироль, не платя такую цену, и она была им немедленно использована. Для этого Людвиг 

IV решил женить своего старшего сына маркграфа Людвига Бранденбургского, который 

уже в течение некоторого времени был вдовцом, на правительнице Тирольского графства 

Маргарите Маульташ, которая была сыта по горло своим слабым и беспутным мужем [6]. 

Виттельсбахи к тому же утверждали, что брак между Иоганном Генрихом и Маргаритой 

был не действительным уже из-за их близкого родства и, кроме того, никогда не был 

реализован физически [6]. 

После изгнания Иоганна Генриха из Тироля сам император с согласия 

заговорщиков спешно доставил своего сына в Тирольский замок, и несмотря на 

предупреждения и угрозы папской курии 10 февраля 1342 г. в своём присутствии 

организовал в Меране при помощи поддерживавшего его духовенства заключение брака 

между Людвигом Бранденбургским и Маргаритой Тирольской, которая ещё не была 

разведена со своим первым супругом Иоганном Генрихом Люксембургским [6]. На 

следующий день император пожаловал молодожёнам в лен Тироль и Каринтию. Однако 

папа Климент VI по политическим мотивам не аннулировал первый брак Маргариты. 

Кроме того, Маргарита и Людвиг были родственниками в третьем колене. По этим 
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причинам они были отлучены от церкви, а на Тироль наложен интердикт [1, c. 1053–

1054]. Однако Людвиг несмотря на сопротивление местной знати, а также епископов 

Бриксена и Триента утвердился в качестве правителя Тироля.  

Накануне своей свадьбы с графиней Маргаритой Тирольской, 28 января 1342 года 

маркграф Людвиг Бранденбургский в Тирольском замке недалеко от Мерана 

документально подтвердил церкви и знати в графстве Тироль обещание уважать их 

древние обычаи и предоставленные им его предшественниками права и привилегии [3]. 

Представитель Виттельсбахов обязывался сохранить на своих местах должностных лиц, 

не вводить без согласия представительства сословий экстраординарных налогов и не 

предоставлять иностранцам крепостей в тирольских землях. Кроме того, Людвиг обещал 

править графством вместе с советом «лучших». Графиня Маргарита не должна было 

против своей воли покидать Тироль. [3]. 

Текст Тирольской хартии гласил: «Мы, Людвиг Божьей милостью маркграф 

Бранденбурга, пфальцграф Рейнский, герцог Баварский и великий камергер Священной 

Римской империи, подтверждаем всем тем, которые видят, слышат или читают 

данную грамоту, что Мы обещаем, что все божьи дома, духовные и светские, все 

города, деревни и рынки, а также все люди, благородные и не благородные, богатые и 

бедные, как бы они ни звались, и где бы они не находились в графстве Тироль, должны 

сохранять все свои права, которые они могут подтвердить документами, и которые по 

старому обычаю происходят от прежних правителей: от высокородного сеньора 

Мейнгарда
1
 и его сыновей

2
, от короля Иоганна Богемского

3
, из тех времён, когда он, 

будучи опекуном своего сына графа Иоганна
4
, правил в Тироле, а также от того же 

графа Иоганна, сына вышеназванного короля Богемии и также от благородной княгини 

сеньоры Маргариты, герцогини Каринтии и графини Тироля и Горицы, нашей дорогой 

«хозяйки». Это же действует для грамот, которые пожаловали или ещё пожалует наш 

дорогой господин и отец император Людвиг Римский или также Мы по выше описанным 

вопросам. Должностные лица, которые к этому относятся и были пожалованы леном, 

должны сохранять свои права. Также Мы не должны взимать экстраординарные 

налоги без совета с земскими людьми. Мы также обещаем, что никакие крепости, 

принадлежащие к Тирольским владениям, не будут заняты чужаками или иностранцами. 

Мы будем править графством Тироль по совету лучших [людей] в землях и улучшать, а 

не ухудшать земское право. Мы также обещаем, что Мы не будем высылать из страны 

вышеупомянутую сеньору Маргариту, нашу дорогую супругу, против её воли […] 

Грамота дана в Мюнхене в понедельник накануне Сретенья, скреплена нашей печатью, 

которая к ней подвешена. 1342 год после Рождества Христова»
 
[3].  

Было выдано пять документов. Два – маркграфом Людвигом, которые были 

подтверждены императором Людвигом IV [4, с. 6]. Два сохранившихся и идентичных по 

содержанию оригинала хартии хранятся в Баварском государственном архиве в Мюнхене 

и в Земельном архиве в Инсбруке. Но адресаты в них отличаются. В хранимом в 

Мюнхене экземпляре текст адресуется «всем божьим домам, духовным и светским, всем 

городам, деревням и рынкам, а также всем людям, благородным и не благородным, 

богатым и бедным, как бы они ни звались, и где бы они не располагались и не находились 

в графстве Тироль» [3; 4, с. 4]. Документ, находящийся в Инсбруке, адресован только 

«всем божьим домам и всем благородным людям, находящимся в графстве Тироль» [5, с. 

39]. В тот же день самим императором Людвигом IV Баварским было выдано три 

                                                           
1
 Имеется ввиду Мейнхард II (ок. 1238 — 1295), граф Горицы, граф Тироля с 1257 года, герцог 

Каринтии и Крайны из Горицко-Тирольской династии – Прим. авт. 
2
 Оттона III (ум. 1310), графа Герца и Тироля, герцога Каринтии, Краины из Горицкой династии, и 

Генриха Хорутанского (1265—1335), графа Тироля, герцога Каринтии и Крайны, короля Богемии 

в 1307 - 1310 годах из Горицко-Тирольской династии - Прим. авт. 
3
 Имеется ввиду Иоганн Люксембургский, известный также как Иоанн (Ян) Слепой (1296 — 1346), 

граф Люксембурга, король Чехии с 1310 года, титулярный король Польши с 1310 – Прим. авт. 
4
 Имеется ввиду Иоанн Генрих (Ян Йиндржих) (1322 — 1375), маркграф Моравии с 1349, граф 

Тироля в 1335—1341– Прим. авт.  
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экземпляра подтверждения прав и свобод, которые также отличаются своими адресатами. 

В первом варианте хартия действует как дарованная всем социальным слоям и жителям 

«magna charta libertatum», но согласно новым исследованиям этот вариант никогда не был 

получен сословным представительством Тироля [5, с. 39]. Различная адресация может 

рассматриваться как средство политической тактики с целью удовлетворения желаний и 

запросов возможных получателей, выгоду от которого главным образом извлекала 

тирольская знать [7, с. 241], что затрудняет окончательную оценку хартии. 

Редко какой-либо документ из истории Тироля интерпретировался историками 

настолько полярно как данная хартия [4, с. 5; 2]. Одни превозносили её как тирольские 

подобие Magna Charta (английской Великой хартии вольностей). Но это сравнение 

сильно преувеличено, так как юридическое содержание английской конституционной 

хартии 1215 года было значительно глубже и шире. Против завышенной оценки и 

переоценки Тирольской хартии говорит также и то, что во время правления Людвига в 

Тироле (1342-1361) обещания вскоре существенно разошлись с реальностью. Но тем не 

менее документ 1342 года, особенно с учётом последующего политического 

позиционирования тирольского сословного представительства, является важным 

правовым конституирующим документом Тирольского графства. Его историческое 

значение состоит прежде всего в том, что впервые территориальный князь письменно 

гарантировал влиятельным общественным силам, дворянству и церкви, их исконные 

права и обеспечивал им их политическое право на участие в принятии решений. [2]. 

Кроме того, приобретение Тироля домом Виттельсбахов привело к тому, что 

длящееся с начала 30-х годов XIV века соперничество между Люксембургами и 

Виттельсбахами перешло в открытую вражду, и маркграф Карл Моравский, будущий 

немецко-римский король Карл IV, открыто предъявил претензии на корону Священной 

Римской империи. И в то время как Людвиг V Виттельсбах постепенно в последующие 

годы смог укрепить свои позиции в Тироле и даже подчинить себе такие церковные 

земли как Триент и Бриксен, в Бранденбургской марке позиции Виттельсбахов серьёзно 

ослабели. [6] 
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Summary:  The article presents the historical context, content and significance of the provision 

on January 28, 1342, of the Great Charter by Ludwig Wittelsbach and his father Kaiser Ludwig IV of 

Bavaria to the County of Tyrol, which confirmed the rights and freedoms of different estates and laid the 

foundation for the formation of a territorial-estate representation there. 

 

Keywords: Tyrolean Charter, Late Middle Ages, County of Tyrol, territorial-estate 

representation 
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СРАВНЕНИИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «КЛЯТВЫ ОРУЖИЕМ» КНЯЗЬЯМИ 

КИЕВСКОЙ РУСИ СО СКАНДИНАВСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ 

 

Александра Ярошенко 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

 
В статье рассматривается феномен «клятвы оружием», который нашел отражение в 

письменных источниках. Проведена сравнительная характеристика подобного заключения 

договоров киевских князей со скандинавской клятвенной традицией. Был сделан вывод о 

схожести данного сюжета в Скандинавии и белорусских землях, как составной части Киевской 

Руси. Схожесть мифологических норм и мировоззрения позволяла регионам налаживать 

взаимовыгодные контакты и выстраивать свое сотрудничество 

 

Ключевые слова: Повесть Временных Лет, «Клятва оружием», Киевская Русь, 

Скандинавия, «Сага о Греттире», «Старшая Эдда», «Сага об Олаве, сыне Трюггви» 

  

Повесть Временных Лет (далее ПВЛ) занимает важное место при изучении 

истории белорусских земель, охватывает значительный хронологический период и 

позволяет расширять и углублять данные других источников. Примером этого может 

послужить хорошо исследованное учеными проблемное поле торговых взаимоотношений 

Исламского мира и Скандинавии через территорию современной Беларуси. Базируясь на 

сведениях ПВЛ, дополняемых другими источниками, используя современную 

техническую базу, были подробно и качественно проработаны материалы и определены 

точные географические координаты путей. Кроме того, в ПВЛ подробно описаны русско-

византийские договоры Х в.   

Для обозначенной проблематики они представляют научный интерес, именно 

своими деталями. Договоры можно разделить на несколько отдельных смысловых 

единиц, поскольку кроме содержательной части, представляющей информацию о 

внешней политике русских князей; формальной части, где отражается дипломатическая 

деятельность, состав посольств, присутствует еще и описание «клятвы оружием». Это 

прослеживается в двух вариациях: описание самого обряда и словесное заявление [5; с. 

295-296]. Для иллюстративности приведем две выдержки из ПВЛ, касающиеся не 

договоров, а просто летописного текста, где мы видим упоминания той самой клятвы 907 

г. и 944 г.: 

«…а Олга водивше на роту и мужи его по Русскому закону, кляшася оружьем 

своим, и Перуном, богомъ своим, и Волосом, скотьемъ богомъ, и утвердиша миръ» - 907 

г. [3; с.17].    

«Заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и покладоша 

оружье свое, и щиты, и золото, и ходи Игорь роть и люди его, елико поганызъ Руси» - 944 

г. [3; с.18].   

А теперь необходимо привести тексты договоров: 

«…право судихомъ, не точью просто словесемъ, и писанием и клятвою твердою, 

кленшеся оружьем своим, такую любовь утвердити…». - 911 г. [3; с.18]. 
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