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Статья посвящена изучению Ягеллонской династии в странах 

Центральной и Восточной Европы в период с XIV по XVI вв. Рас-
сматривается фактор становления правителей из рода Ягелонов в ряде 
стран Европы, причины по которым туда пришли Ягеллоны, проекты 
межгосударственных союзов между ягеллонскими державами, причи-
ны возможного создания Ягеллонской империи как высшего этапа 
эволюции развития Ягеллонской унии. Важность работы заключается 
в том, что ее итог позволяет определить, что слияние ягеллонских 
держав – Речь Посполитая, есть не что иное, как вариант эволюции 
Ягеллонской идеи построения империи. 
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Династия Ягеллонов является важной и неотъемлемой частью 
истории Польши и Беларуси. Польская историография это вопроса до-
статочно обширна, в то время как исследований по проблеме деятель-
ности Ягеллонов в Беларуси мало, этой темой занимается доцент ка-
федры истории Беларуси древнего времени и средних веков БГУ А.В. 
Любый. Изучение союзов и коалиций в современном глобальном мире 
обусловлено тем, что эпоха Ягеллонов в Центральной и Восточной 
Европе дает нам понимание о закономерностях и особенностях разви-
тия определенных союзов и коалиций, позволяет выявить последова-
тельность исторических событий и предпосылок для появления этих 
союзов, показывает историческую значимость объединений Ягелло-
нов, в конечном счете показывая нам определенный этап эволюции 
объединительных процессов Европы, что является актуальным в со-
временных политических реалиях. Построение империи Ягеллонов – 
это отнюдь не утопический проект, который имеет несколько стадий 
своего эволюционирования. Они прослеживаются в следующей по-
следовательности: Ягеллонская держава – межгосударственный союз 
– федерация с наличием субъектов или возможной более тесной инте-
грации – Ягеллонская империя. Сама работа строится вокруг научного 
термина «Ягеллонская идея», который выражает концепцию создания 
федерального государства между странами, где правили представите-
ли Ягеллонской династии с перспективой создания империи Ягелло-
нов, охватывавшей большую территорию региона Центральной и Во-
сточной Европы.  Изучение этого вопроса особенно важно в совре-
менной Европе, т.к. дает возможность представить историческую базу 
взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы в составе 
Европейского союза и Вышеградской группы [3]. 

Попытки построения межгосударственных образований шли в 
разное время по трем направлениям, характеризующим векторы их 
противодействия: московский, габсбургский и османский. Первым из 
Ягеллонов межгосударственный союз удалось осуществить королю 
Польши Владиславу III Варненьчику. Под своей властью он объеди-
нил польскую и венгерскую короны и противостоял туркам-османам. 
Так была заложена основа для антиосманских коалиций. Владислава 
избрал на трон Венгрии венгерский сейм. Единение двух государств 
под властью одного короля помогло бы консолидировать державы для 
борьбы с османской угрозой. В этом был свой политический посыл. 
Венгрия желала получить военную поддержку Польши в борьбе про-
тив нарастающего османского влияния.  

Предпосылку для политической перестановки династий на пре-
столе Венгрии дала смерть Альбрехта Габсбурга. Но сложилась такая 
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политическая обстановка, когда нового короля избрали, а вдова 
умершего короля родила сына – законного наследника. Это породило 
юридический коллапс, который вылился в политическую конфронта-
ция, а позже и в фактическую гражданскую войну за венгерскую пра-
вопреемственность. Жена Альбрехта – Елизавета желала посадить на 
трон своего сына Владислава Погробовца. Существует легенда, что 
когда Габсбурги спешно собирались из королевского дворца, то они 
забрали с собой корону Святого Иштвана и случайно погнули крест на 
ее вершине. В таком виде она существует до сих пор. Война за пре-
стол заканчивается в конце 1442 года. Спор был урегулирован папой 
Евгением IV, который призвал стороны консолидироваться против 
османской угрозы. Владислав погиб в битве с османами под Варной в 
1444 году, за что и получил прозвище Варненьчик. Тело короля так и 
не нашли на поле боя. По одной из версий султан Мурад II держал го-
лову короля в сосуде с медом, также есть версия о чудесном спасении 
короля, что скорее всего является вымыслом, т.к. никак не подтвер-
ждается. Стоит отметить, что Владислав, имея небольшую армию, в 
сравнении с армией турок, вначале действовал очень успешно, однако 
стремление к славе и подстрекательство со стороны Святого Престола 
в лице папского легата Джулиано Чезарини сыграло с королем злую 
шутку в битве под Варной в 1444 г. [4, с. 332]. 

Далее антиосманская коалиция развивается уже при сыне Кази-
мира IV Владиславе Ягеллончике с того момента как он стал одно-
временно королем Чехии и Венгрии в 1490 г. Объединение таких гос-
удасртв под властью одного монарха должно было решить наболев-
ший вопрос с Османской империей, тем более, что угроза от нее толь-
ко нарастала, но плюс ко всему у Ягеллонов в этих странах имелся 
мощный династический противник – Габсбурги с которыми они будут 
вести “холодную войну”. Чехия и Венгрия – государства, где была 
сильна дворянская оппозиция, а королевская власть была слаба. Дво-
рянство этих держав желало иметь короля в совем подчинениии, что 
не могло не сказаться на обороноспособности стран. Даже при выбо-
рах короля Владислав был вынужден подписать так называемую из-
бирательную капитуляцию, которая бы гарантировала венгерскому 
дворянству сохранение привилегий. Именно ввиду этого ни Влади-
славу, ни его сыну Людовику не удалось консолидировать две страны 
для успешной борьбы с турками. Проблема дворянства, выступавшего 
в оппозиции к королю, базовое нежелание и не понимание проблемы 
со стороны турок-осман не дали сколько-нибудь заметных сдвигов в 
единении двух государств. Совокупность проблем, накопившихся в 
этих странах, подавленное крестьянское восстание в Венгрии, про-
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блема гуситов в Чехии предрешили судьбу Ягеллонов в этих странах 
посредством вторжения турок в 1526 г. и гибели Людовика Ягеллона в 
Мохачском сражении [6, с. 94; 7, с. 346-347]. 

Антигабсбургская коалиция представляла из себя совокупность 
стран в составе Польши, Венгрии, Чехии и Великого Княжества Ли-
товского. В данном случае речь идет о династической борьбе за пре-
столы Чехии и Венгрии, места на которых стали вакантны после смер-
ти Иржи из Подебрад в 1471 г. и смерти Матьяша Хуньяди в 1490 г. 
соответственно. Наследование Владиславом Ягеллоном чешского 
престола было поддержано императором Фридрихом III Габсбургом в 
ходе тайных переговоров с Казимиром IV. Здесь, как и в Польше ко-
роль очень зависел от сейма, который помимо прочего был неодноро-
ден в религиозном плане. В стране существовала гуситская политиче-
ская сила. В борьбе с Венгрией его поддерживал как Казимир, так и 
император, в соответствии с договором в Нюрнберге в 1474 году. Од-
нако долго Казимир оказывать военную поддержку ему не смог т.к. 
сейм в Петркове не разрешал ему этого делать. Борьба с венгерским 
королем привели к договору в Брно в 1478. По нему и Владислав, и 
Матьяш могли использовать титулы короля Чехии, и Матьяш сохра-
нял власть на захваченных чешских землях. Здесь наблюдаются про-
тиворечия в интересах двух династий. В 1494 г. на съезде в Левоче 
Ягеллоны договорились совместно действовать против Габсбургов. В 
1505 г. венгерский сейм принял постановление, по которому королем 
может стать иностранец, но это не помешало заключить Владиславу 
тайный договор с Максимилианом Габсбургом, предоставить по нему 
право наследование трона Венгрии в случае, если у Ягеллона не будет 
наследника. Однако у Владислава родился сын – Людовик, после ко-
торого на престоле Венгрии воцарятся Габсбурги вплоть до 1918 г. [8, 
с. 177; 7, с. 457-458; 1, с. 136]. 

Антимосковские коалиции представляли из себя военно-
политические союзы Великого Княжества Литовского и Польши в 
рамках конфликтов с Москвой в XVI  в. Под единой властью сначала 
Александра Ягеллона, а потом и Сигизмунда Старого антимосковские 
коалиции имели место быть в т.н. пограничных войнах, окончившихся 
в 1537 г. [3, с. 37-46; 5, с. 91-95]. Причина этих войн была в экспансии 
Москвы на запад, стремление расширить свое влияние и продолжать 
процесс собирания русских земель. И хотя первоначально коалиция 
показала себя не лучшим образом: в ходе пограничных войн Великого 
Княжества Литовского и Москвы, однако в сер. XVI в. поляки пере-
стали оказывать существенную военную помощь. Несмотря на нали-
чие общего правителя из дома Ягеллонов, польская политическая эли-
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та увидела в разразившейся Ливонской войне шанс на полноценную 
унию с Великим Княжеством Литовским. Кстати сказать, этому спо-
собствовал и сам король Сигизмунд Август, который в интересах и 
польских, и династических в 1569 г. отторг часть территории Велико-
го Княжества Литовского и в целях большей сговорчивости послов 
ВКЛ на люблинском сейме передал Киевщину, Волынь и Подляшье в 
состав Королевства Польского королевским универсалом 12 марта 
1569 г, тем самым нарушив тогдашний закон ВКЛ – Статут 1566 г. 
Таким образом можно констатировать факт, что король Сигизмунд 
Август сделал значительный вклад в то, чтобы делегация Великого 
Княжества Литовского подписала акт Люблинской унии. Собственно 
этот союз дал начало проекту Ягеллонской федерации – Речи Поспо-
литой Обоих Народов, созданной в условиях Ливонской войны [2, с. 
383]. На основании этого встает логичный вопрос, могла ли существо-
вать федерация в Чешско-Венгерской ветви Ягеллонов? Для суще-
ствования федерации между Чехией и Венгрией необходимы были 
длительное взаимоотношение между странами, дипломатическое и 
военное давление, объединительные усилия со стороны династии, 
единая внешняя угроза и, что не менее важно, понимание сути этой 
угрозы. При наличии таких условий сложились бы предпосылки для 
появления федерации Чехия-Венгрия, но без них это осталось идеей 
[1, с. 175]. 

Таким образом, было установлено, что создание новой формы 
межгосударственного объединения Ягеллонов – Речи Посполитой яв-
лялся единственным среди всех Ягеллонских держав, перешедшим на 
стадию федерации в эволюции Ягеллонской идеи, а межгосударствен-
ные объединения Ягеллонов – это необходимый эволюционный мо-
мент и важный составляющий элемент Ягеллонской идеи.  
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В данной статье рассматривается проблематика работы велико-

го вального сейма в первой трети XVI века в двух направлениях: 1) 
организация шляхетского ополчения; 2) сбор чрезвычайных средств 
на нужды обороны. Также в статье раскрываются внутренние и внеш-
ние факторы, которые влияли на принятие тех или иных решений. 




