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Германская империя в середине XIV в. представляла собой сложную политическую
структуру из разрозненных и полунезависимых княжеств, взаимоотношения которых с
центральной властью постоянно колебались от союза до открытой вражды. Стремление
князей вести самостоятельную политику и отсутствие наследственной королевской власти
препятствовали складыванию единого государства. В то время как императоры стреми-
лись к консолидации земель и созданию централизованного аппарата управления, устрем-
ления князей были направлены на децентрализацию власти.

Ярким эпизодом этого противостояния стал конфликт между императором Карлом
IV Люксембургом и герцогом Австрии Рудольфом IV Габсбургом. Свое отражение собы-
тие нашло в двух документах - императорской "Золотой булле" 1356 г. [2] и "Privilegium
majus" - ответной грамоте австрийского герцога [3]. Несмотря на свою важность, указан-
ная привилегия не исследовалась в отечественной историографии. Поэтому содержание
нашего исследования сводится к рассмотрению положений "Privilegium majus» и целей,
которых добивался Рудольф IV при ее издании.

Перед конкретизацией задач следует остановиться на истории источника. Поводом для
создания "Privilegium majus" стало опубликование "Золотой буллы" - имперского закона,
который регламентировал процедуру выборов "римского короля" и состав ее участников
- курфюрстов. Рудольф IV, правитель Австрии, одного из крупнейших и могущественных
княжеств в империи, и к тому же зять императора в эту коллегию не вошёл. В ответ
оскорбленный герцог создаёт комплекс грамот, предоставлявших правителям Австрии
обширные привилегии от различных императоров. Часть из них - подложные, часть -
основанные на реальных актах. Подложность древнейших грамот (от Цезаря и Нерона)
доказал Петрарка, которому Карл IV отдал их для установления подлинности. Основная
часть - "Privilegium minus" - создавалась на основе одноименного патента, полученного
герцогом Австрии от императора Фридриха I Гогенштауфена, при этом содержание до-
кумента подверглось значительным изменениям. Таким образом, для определения целей,
которые преследовал герцог при издании привилегии, необходимо ответить на следующие
вопросы: как Рудольф IV предлагает строить взаимоотношения с императором, други-
ми князьями и курфюрстами, и какими были его намерения: добивался ли он полного
отделения Австрии или сохранения ее в составе империи на особом положении.

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: вопреки распространен-
ному в зарубежной историографии мнению, австрийский герцог не ставил своей задачей
полное отделение от империи. Напротив, он нуждался в поддержке и защите императо-
ра: с одной стороны, от других князей или курфюрстов, которые имели притязания на
земли внутри Австрии [3], с другой - от внешних врагов: Австрия оставалась восточным
форпостом, приграничной территорией империи с сильным и опасным соседом - Венгрией.

В то же время Рудольф IV cтремился обеспечить большую самостоятельность перед
лицом империи. Согласно положениям "Privilegium majus", герцог и его подданные выхо-
дили из судебной юрисдикции императора [3], при этом любое постановление австрийского
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герцога не должны изменять «никакая власть или сила» [3]. Свои полномочия Рудольф
расширил и в отношении земли: правителю передавался банн «лесов и дичи, рощ и пру-
дов» [3], все феоды на территории княжества также принадлежали герцогу, империя же
или князья не должны были иметь здесь никаких владений [3]. За собой Рудольф IV
оставлял и право передачи ленов - при этом, чтобы сохранить единство территории и мо-
гущество Австрийского герцогства, он запрещал дробление земель при наследовании [3].
Таким образом, все судебные, финансовые, административные вопросы перешли под кон-
троль правящего дома и решались им без участия императора - вмешательство последнего
во внутренние дела Австрии сводилось к минимуму.

Многое из вышеназванных пунктов перекликается с тем, что Карл стремился сделать
в «Золотой булле» для своего собственного владения - королевства Богемии. Основной
целью Карла Люксембурга было узаконивание особого статуса Богемии в составе импе-
рии и укрепление на престоле своей династии путем предоставления налоговых, судебных
льгот и установления права самостоятельного выбора короля [2]. Схожие мотивы просле-
живаются и в привилегии Рудольфа IV.

Не попав в коллегию князей-выборщиков, Рудольф Габсбург попытался обеспечить
себе место среди высших чинов империи, присвоив особый титул «эрцгерцога». Хотя в
различных походах и собраниях эрцгерцог ставит себя «сразу после курфюрстов» [3],
объем сопровождающих этот титул прав и льгот уравнивает его с князьями-выборщиками
(так, например, даже свои феоды эрцгерцог получает от императора как курфюрст - на
коне и с покрытой головой [3], а сам церемониал идентичен установленному в «Золотой
булле») [2].

В итоге, из двух во многом схожих по своей сути документов политически более пер-
спективной и дальновидной стала «Privilegium majus». Она не была признана императо-
ром Карлом IV, но спустя 80 лет Габсбурги, став императорами, добились утверждения ее
положений и использования титула «эрцгерцог» как родового. Добиваясь признания при-
вилегии, Австрия постепенно консолидировалась - подконтрольность герцогу внутренних
дел и целостность территории обеспечили предпосылки для возникновения сильного поли-
тического объединения внутри империи. В итоге эти факторы позже позволили Австрии
выделиться в отдельное государство. «Золотая булла», хоть и имела статус общеимпер-
ского закона, не смогла закрепить создание централизованного управления и подчинение
князей центральной власти: положения буллы регулярно нарушались не только князья-
ми, но и императором [1.C.27], что увеличивало раздробленность, а усиленная Карлом IV
Богемия была включена во второй четверти XVI в. в состав Габсбургской монархии.

Источники и литература

1) Бойцов М.А. Золотая булла 1356 г. и королевская власть в Германии во второй по-
ловине XIV в./Средние века, сборник.Вып.52. М.,1989.

2) «Золотая булла» Карла IV//Леонтьевский А.В. «Золотая булла» Карла IV Люксем-
бурга. Учебно-методическое пособие. Волгоград, 1998.

3) Schwind E.F.v., Dopsch A. Privilegium maius/Ausgewälte Urkunden zur
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