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Данная работа посвящена истории Священной Римской империи сверхдержавы
эпохи Средневековья, в одиночку вершившей судьбы Европы, предтечи империй
нового и новейшего времени. Уникальный феномен для своего времени — огромное
государство, основанное в X веке германским королем Отгоном I Великим,
включало в себя Германию, Италию и Бургундию и притязало на власть над
европейским континентом. И потому история Священной Римской империи — это
история нескончаемых войн, призванных не только расширить границы империи,
но и удержать ее от распада. Но политический фундамент нового государства
оказался слабым: внутренние мятежи, борьба с папством за главенство в
христианском мире, постоянная необходимость поддерживать власть на обширных
пространствах постоянно подтачивали империю изнутри. Даже таким талантливым
императорам, как Фридрих I Барбаросса, ноша оказалась не по плечу.

Цель данной работы рассмотреть историю создания Священной Римской империи
германской нации.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

· Изучить историю образования империи, ее характер и название «Священной
Римской империи»;

· Рассмотреть империю в Средние века, империя нового времени, во второй
половине XVII — середине XVIII веков;

· Проанализировать Австро-прусское противостояние и упадок империи.

1.1. История образования империи

Идея империи (лат. imperium ), единого государства, объединявшего весь
цивилизованный и христианский мир, восходящая ко временам Древнего Рима и
пережившая второе рождение при Карле Великом, сохранялась и после крушения
Франкской империи Каролингов. Империя в общественном сознании
представлялась как земное воплощение Царства Божьего, наилучшая модель
организации государства, при которой правитель поддерживает мир и спокойствие
в христианских странах, охраняет и заботится о процветании церкви, а также
организует защиту от внешних угроз. Раннесредневековая концепция империи
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предполагала единение государства и церкви и тесное взаимодействие
императора и папы римского, осуществлявших верховную светскую и духовную
власть. Хотя столицей империи Карла Великого был Ахен, имперская идея была
связана прежде всего с Римом, центром западного христианства и, согласно
«Константинову дару», источником политической власти во всей Европе.

После распада государства Карла Великого в середине IX века титул императора
сохранился, однако реальная власть его носителя ограничилась лишь Италией, за
исключением нескольких случаев кратковременного объединения всех франкских
королевств. Последний римский император, Беренгар Фриульский, скончался в 924
г. После его смерти власть над Италией в течение нескольких десятилетий
оспаривали представители ряда аристократических родов Северной Италии и
Бургундии. В самом Риме папский престол оказался под полным контролем
местного патрициата. Источником возрождения имперской идеи в середине X века
стало Восточно-Франкское (Германское) королевство, будущая Германия.

В правление Генриха I Птицелова (919—936) и особенно Оттона I (936—973)
Германское королевство значительно укрепилось. В состав государства вошла
богатая Лотарингия с бывшей имперской столицей Каролингов Ахеном, были
отражены набеги венгров (Битва на реке Лех 955 г.), началась активная экспансия
в сторону славянских земель Поэльбья и Мекленбурга. Причём завоевание
сопровождалось энергичной миссионерской деятельностью в славянских странах,
Венгрии и Дании. Церковь превратилась в главную опору королевской власти в
Германии. Племенные герцогства, составлявшие основу территориальной
структуры Восточнофранкского королевства, при Оттоне I были подчинены
центральной власти. К началу 960-х гг. Оттон стал наиболее могущественным
правителем среди всех государств-наследников империи Карла Великого и
приобрёл репутацию защитника христианской церкви.

В 961 г. папа римский Иоанн XII обратился к Оттону с просьбой о защите против
короля Италии Беренгара II Иврейского и пообещал ему императорскую корону.
Оттон немедленно перешёл Альпы, одержал победу над Беренгаром и был признан
королём лангобардов (Италии), а затем двинулся в Рим. 2 февраля 962 г. Оттон I
был помазан на царство и коронован императором. Эта дата считается датой
образования Священной Римской империи. Хотя сам Оттон Великий, очевидно, не
намеревался основывать новую империю и рассматривал себя исключительно как
преемника Карла Великого, фактически переход императорской короны к
германским монархам означал окончательное обособление Восточнофранкского
королевства (Германии) от Западнофранкского (Франции) и формирование нового



государственного образования на основе немецких и североитальянских
территорий, выступавшего наследником Римской империи и претендующего на
роль покровителя христианской церкви.

1.2. Характер государства

Священная Римская империя на протяжении всех восьмисот пятидесяти лет своего
существования оставалась иерархическим государственным образованием
феодального типа. Она никогда не приобретала характер национального
государства, как Англия или Франция, не достигла и сколь-либо высокой степени
централизации системы управления. Империя не являлась ни федерацией, ни
конфедерацией в современном понимании, а сочетала элементы этих форм
государственного устройства. Субъектный состав империи отличался крайним
многообразием: полунезависимые обширные курфюршества и герцогства,
княжества и графства, вольные города, небольшие аббатства и мелкие владения
имперских рыцарей, — все они являлись полноправными субъектами империи
(имперскими сословиями), обладающими разной степенью правоспособности.
Власть императора никогда не была абсолютной, а разделялась с высшей
аристократией страны. Более того, в отличие от других европейских государств,
жители империи не были непосредственно подчинены императору, а имели
собственного правителя — светского или церковного князя, имперского рыцаря
или городской магистрат, что формировало два уровня власти в стране: имперский
и территориальный, зачастую конфликтующих между собой.

Каждый субъект империи, особенно такие могущественные государства, как
Австрия, Пруссия, Бавария обладал широкой степенью независимости во
внутренних делах и определёнными прерогативами во внешней политике, однако
суверенитет продолжал оставаться атрибутом империи как таковой, а
постановления имперских учреждений и нормы имперского права имели
обязательную силу (иногда, правда, лишь теоретически) для всех составлявших
империю государственных образований. Для Священной Римской империи была
характерна особая роль церкви, придающая этому государственному образованию
элементы теократии, однако в то же время имперская структура впервые в Европе
после Реформации обеспечила длительное мирное сосуществование нескольких
конфессий в рамках единого государства. Развитие Священной Римской империи
происходило в условиях постоянной борьбы тенденций дезинтеграции и
интеграции. Первые выражали, чаще всего, крупные территориальные княжества,
постепенно приобретавшие признаки суверенных государств и стремящиеся
освободиться от власти императора, в то время как главными консолидирующими



факторами выступали императорский престол, имперские учреждения и институты
(рейхстаг, имперский суд, система земского мира), католическая церковь,
немецкое национальное самосознание, сословный принцип построения
государственной структуры империи, а также имперский патриотизм (нем. 
Reichspatriotismus ) — укоренившаяся в общественном сознании лояльность к
империи и императору как её главе (но не как представителю конкретной
династии).

1.3. Название Священной Римской империи

Возникнув в 962 г., Священная Римская империя претендовала на преемственность
античной Римской империи и Франкской империи Карла Великого, пытаясь стать
универсальным государственным образованием, объединяющим весь
западноевропейский христианский мир. Оттон I Великий, первый монарх
Священной Римской империи, использовал титул imperator Romanorum et Francorum
 (лат. император римлян и франков [1] ). Хотя ядром империи всегда являлась
Германия, её сакральным центром был Рим: в этом городе до XVI века проводились
коронации императоров и именно из Рима, по средневековым представлениям,
проистекала их божественная власть. Титул «Римский император» (лат. imperator
augustus Romanorum ) использовался уже Оттоном II (973—983), а словосочетание
«Римская империя» впервые упоминается в источниках под 1034 годом. В то же
время, использование данного титула вызвало резкое неприятие в Византии, где
считалось, что только византийский император имеет право называться римским
императором.

Монархи Священной Римской империи претендовали на верховную духовную
власть на её территории и роль защитника и покровителя европейской
христианской церкви. Первоначально это не требовало отдельного упоминания в
титулатуре, однако после завершения борьбы за инвеституру и распространении
идеи верховенства папы римского в духовной сфере, к наименованию империи
стали добавлять слово «Священная» (лат. Sacrum ; впервые, вероятно, в 1157 г.),
подчёркивая тем самым претензии императоров в отношении церкви[1] .
Применение эпитета «Священный» не к особе правителя, а к государственному
образованию, по всей видимости, было новацией, рождённой в канцелярии
императора Фридриха I Барбароссы[2] (1152—1190). Собственно название
«Священная Римская империя» в его латинской версии Sacrum Romanum Imperium
 впервые появилось в 1254 г., а его эквивалент на немецком языке (нем. Heiliges
Römisches Reich ) — ещё спустя столетие, в правление Карла IV (1346—1378).



Поскольку на протяжении почти всего периода своего существования Священная
Римская империя являлась единственным государственным образованием в
Западной Европе, монарх которого носил титул императора, она зачастую была
известна просто как «Империя». В российских документах XVIII века
использовалось также наименование «Цесария». В XIX веке, после образования
Германской и Австрийской империй, в отношении их предшественницы стало
использоваться название «Старая империя». В связи с тем, что для наименования
нацистского режима в Германии 1933—1945 гг. неофициально употреблялся
термин «Третий рейх», в отношении Священной Римской империи иногда
используется обозначение «Первый рейх».

2. Империя в Средние века

Императорский титул, принятый Оттоном Великим, ставил его на ступень выше
всех европейских монархов и, по крайней мере, вровень с папой римским. Особое
значение имел сакральный характер этого титула, который позволял Оттону I и его
преемникам полностью контролировать церковные институты в своих владениях.
Выборы епископов и аббатов осуществлялись по указанию императора, и ещё до
рукоположения церковные иерархи приносили ему клятву верности и ленную
присягу. Церковь была включена в светскую структуру империи и превратилась в
одну из главных опор императорской власти и единства страны. Это отчётливо
проявилось уже в период правления Оттона II (973—983) и во время
несовершеннолетия Оттона III (983—1002), когда благодаря поддержке высшего
духовенства Германии императорам удалось подавить несколько крупных
восстаний правителей племенных герцогств. Сам папский престол при Оттонах
оказался под доминирующим влиянием императоров, зачастую единолично
решавших вопросы назначения и смещения римских пап. В этот период светские и
духовные дела не были чётко отделены друг от друга, и император, как
«наместник Бога на земле», осуществлял власть над обеими сферами. Интеграция
церкви в государственную структуру достигла своего апогея при Конраде II
(1024—1039) и Генрихе III (1039—1056), когда сформировалась классическая
имперская церковная система (нем. Reichskirchensystem ).

Государственные институты империи в ранний период оставались достаточно
слабо дифференцированными. Император являлся одновременно королём
Германии, Италии, а после смерти в 1032 г. последнего бургундского короля
Рудольфа III — и Бургундии. Основной политической единицей в Германии являлись
племенные герцогства: Саксония, Бавария, Франкония, Швабия, Лотарингия
(последняя в 965 г. была разделена на Нижнюю и Верхнюю) и, с 976 г., Каринтия.



Вдоль восточной границы была создана система марок (Северная, Саксонская
Восточная, Баварская Восточная, позднее — Мейсенская, Бранденбургская,
Лужицкая). В 980-х гг. славяне на некоторое время вновь отбросили немцев за
Эльбу и захватили Гамбург, но в начале XI века империя восстановила свои
позиции в регионе, хотя дальнейшее продвижение остановило вхождение Польши
и Венгрии на правах независимых королевств в европейское христианское
сообщество. В Италии были также сформированы марки (Тоскана, Верона, Иврея),
однако развитие коммунального движения к началу XII века разрушило эту
структуру.

Главную проблему для императоров представляло удержание власти
одновременно и к северу, и к югу от Альп. Оттон II, Оттон III и Конрад II были
вынуждены подолгу находиться в Италии, где они вели борьбу против наступления
арабов и византийцев, а также периодически подавляли волнения итальянского
патрициата, однако окончательно утвердить имперскую власть на Апеннинском
полуострове так и не удалось. За исключением короткого царствования Оттона III,
перенёсшего свою резиденцию в Рим, ядром империи всегда оставалась Германия.

3. Империя нового времени

3.1. Имперская реформа

Трансформация империи в соответствии с требованием нового времени была
осуществлена в период правления Максимилиана I и Карла V. Первый шаг был
сделан в 1495 г., когда Вормсским рейхстагом была утверждена так называемая
«Имперская реформа», предусматривающая формирование десяти имперских
округов — региональных органов управления, Высшего имперского суда —
верховного органа судебной власти для всей империи, а также Имперского
управления — высшего исполнительного органа. Рейхстаг превратился в
периодически созываемый орган законодательной власти, ставшим центром
осуществления имперской политики, к участию в управлении империей были
привлечены, в разной степени, основные социальные группы страны (курфюрсты,
имперские князья, имперские рыцари, горожане), между которыми сформировался
устойчивый баланс власти. В основу взаимодействия государственных образований
внутри империи был положен принцип «земского мира» — возведённый в ранг
закона запрет использования военных способов разрешения конфликтов между
субъектами империи. Наконец была разработана система финансирования
общеимперских расходов, которая хотя и давала сбои из-за нежелания курфюрстов
вносить свою долю в общий бюджет, всё-таки давала императорам возможность



вести активную внешнюю политику и позволила отразить турецкую угрозу в начале
XVI века. При Карле V был утверждён единый уголовный кодекс для всей империи
— «Constitutio Criminalis Carolina».

3.2. Реформация

В результате преобразований конца XV — начала XVI века империя приобрела
организованную государственно-правовую систему, позволившую ей
сосуществовать и успешно конкурировать с национальными государствами нового
времени. Хотя не все органы новой империи работали достаточно эффективно, они
позволяли поддерживать единство и относительное спокойствие в Германии.
Реформы, однако, не были завершены, и империя до конца своего существования
продолжала оставаться совокупностью старых и новых институтов и не приобрела
атрибутов единого государства.

Формирование новой модели организации Священной Римской империи
сопровождалось ослаблением выборного принципа избрания императора. Начиная
с 1439 г. на престоле империи установилась династия Габсбургов — наиболее
сильный в территориальном плане немецкий род. Обширные владения Габсбургов
вне империи (в числе их наследственных земель были Чехия, Моравия, Силезия,
Венгрия, Хорватия и Испания) резко расширили экономическую базу императора и
позволили закрепить за династией Габсбургов имперскую корону. Столицей
Германии фактически стала Вена, в которой располагался двор императора и
подчинённые ему органы управления. Смещение центра власти в империи на юго-
восточную периферию имело фундаментальное значение для судеб страны в
период нового времени.

В результате начавшейся в 1517 г. Реформации империя оказалась расколотой на
лютеранский север и католический юг. Протестантство в первой половине XVI века
приняли многие крупные княжества (Саксония, Бранденбург, Курпфальц,
Брауншвейг-Люнебург, Гессен, Вюртемберг), а также важнейшие имперские города
— Страсбург, Франкфурт, Нюрнберг, Гамбург, Любек. Католическими остались
церковные курфюршества Рейна, Брауншвейг-Вольфенбюттель, Бавария, Австрия,
Лотарингия, Аугсбург, Зальцбург и некоторые другие государства.
Конфессиональный раскол империи в условиях возрождения претензий на
гегемонию в Европе императора Карла V (Итальянские войны), а также проводимой
им политики централизации имперских институтов привёл к обострению
внутреннего положения Германии и нарастанию конфликта между сословиями
империи и императором. Нерешённость церковного вопроса и провал попыток



императора достичь компромисса по теологическим вопросам на Аугсбургском
рейхстаге 1530 г. вызвал оформление двух политических союзов в Германии —
протестантского Шмалькальденского и католического Нюрнбергского союза. Их
противостояние вылилось в Шмалькальденскую войну 1546—1547 гг., потрясшую
конституционные основы империи. Хотя Карл V одержал победу в войне, вскоре
против него сплотились все основные политические силы империи, недовольные
универсализмом политики Карла, желающим создать «всемирную империю» на
основе своих немецких, австрийских и испанских владений, и
непоследовательностью в решении церковных вопросов. В 1555 г. на рейхстаге в
Аугсбурге был заключён Аугсбургский религиозный мир, который признал
лютеранство в качестве легитимной религии и гарантировал свободу
вероисповедания для имперских сословий, по принципу «чья страна, того и вера »
(лат. cujus regio, ejus religio ). Карл V отказался подписать это соглашение и вскоре
сложил с себя полномочия императора.

Аугсбургский религиозный мир позволил преодолеть кризис, вызванный
Реформацией, и восстановить работоспособность имперских институтов. Хотя
конфессиональный раскол сохранился, политически империя обрела единство. На
протяжении последующего полувека католические и протестантские субъекты
империи достаточно эффективно сотрудничали в органах управления, что
позволяло поддерживать в Германии мир и социальное спокойствие.

3.3. Империя во второй половине XVII — середине XVIII веков

Поражение в Тридцатилетней войне лишило империю ведущей роли на
европейской политической сцене, которая перешла к Франции. Новый император
Леопольд I, продолжая традиционную политику поддержки Испании,
одновременно начал сближаться с Англией и Голландией в совместной борьбе
против Франции. Агрессия Людовика XIV привела к отторжению от империи Франш-
Конте и всего Эльзаса, однако в войне Аугсбургской лиги (1688—1697) благодаря
активным действиям союзников в Нидерландах удалось оказать отпор
дальнейшему продвижению французов в направлении прирейнских земель. Война
за испанское наследство (1701—1714) стала реваншем Габсбургов за
Тридцатилетнюю войну: французская гегемония в Западной Европе рухнула,
Южные Нидерланды, Неаполь и Милан перешли под власть австрийских
Габсбургов. На северном направлении сложилось партнёрство Габсбургов, Польши,
Ганновера и Бранденбурга в противостоянии Швеции, в результате чего после
Голландской войны (1672—1678) и Второй Северной войны (1700—1721) шведское
доминирование в балтийском регионе подошло к концу, а большинство её



владений на территории империи (Передняя Померания, Бремен и Ферден) были
поделены между Бранденбургом и Ганновером. Главного успеха Габсбурги
добились на юго-восточном направлении: в серии военных кампаний против
Османской империи последней четверти XVII века была освобождена Венгрия,
Трансильвания и северная Сербия, вошедшие в состав Габсбургской монархии, что
резко подняло политический престиж и экономическую базу императоров. Войны с
Францией и Турцией конца XVII — начала XVIII века вызвали возрождение
имперского патриотизма и вновь превратили императорский престол в символ
национальной общности немецкого народа.

Внутреннее состояние империи непосредственно после Тридцатилетней войны
характеризовалось существенным ограничением возможностей для влияния
императора: западнонемецкие княжества тесно блокировались с Францией,
северные ориентировались на Швецию. Однако установление в Пфальце в 1685 г.
католической линии династии Виттельсбахов и экспансионистская политика
Франции позволили императору Леопольду I восстановить позиции на западе
страны и сплотить вокруг имперского престола прирейнские государства.
Главными союзниками императорского престола в этом регионе стали
курфюршество Пфальц, Гессен-Дармштадт, Майнц и имперские рыцари Вестфалии,
Среднего Рейна и Швабии. В южном секторе Германии в конце XVII — начале XVIII
века полностью преобладала Бавария, курфюрст которой конкурировал по своему
влиянию с самим императором. В северной части империи в условиях усиления
Бранденбурга к более тесному союзу с Габсбургами перешла Саксония, правитель
которой в 1697 г. принял католичество, а также Ганновер, добившийся для себя
девятого титула курфюрста в 1692 г. В процессы имперской интеграции был
включён и Бранденбург: ориентация на императора стала основой политики
«Великого курфюрста», а его сын в 1700 г. получил согласие Леопольда I на
принятие титула короля Пруссии.

4.Австро-прусское противостояние и упадок империи

Уже с конца XVII века в рамках Священной Римской империи начал проявляться
антагонизм двух её наиболее влиятельных членов: Австрии и Пруссии. Австрийская
монархия Габсбургов, завоевав Венгрию и получив после Войны за испанское
наследство обширные владения в Италии и Нидерландах, всё более обособлялась
от империи, хотя именно её правители занимали трон императора. Интересы
Габсбургов лежали прежде всего в юго-восточном и южном направлении, в то
время как внутриимперским делам с начала XVIII века стало уделяться гораздо
меньше внимания. Более того, успехи централизаторской политики в



наследственных землях Габсбурги попытались перенести и на империю, что
встретило резкую оппозицию имперских сословий. Значительная часть владений
прусского короля также лежала вне территории империи, что позволяло ему
действовать на европейской политической сцене в качестве независимого
государя. Экономический подъём, создание при Фридрихе I и Фридрихе
Вильгельме I эффективной бюрократической системы управления и формирование
сильной армии выдвинуло Пруссию на первый план среди германских государств,
что повлекло обострение соперничества с Австрией. Пруссия фактически
перестала принимать участие в общеимперских вопросах: на её территории не
действовали нормы, охраняющие интересы сословий, не исполнялись решения
имперского суда, армия не принимала участия в военных кампаниях императора, а
работа Верхнесаксонского имперского округа была парализована. В результате
усиливавшегося расхождения между фактической военно-политической мощью
Пруссии и других крупных немецких княжеств и устаревшей имперской иерархией
к середине XVIII века назрел острый системный кризис Священной Римской
империи.

После смерти императора Карла VI в 1740 г. и пресечении прямой мужской линии
дома Габсбургов, австро-прусское противостояние вылилось в открытую войну.
Силезские войны (1740—1745) между прусским королём Фридрихом II и
австрийской эрцгерцогиней Марией Терезией завершились поражением Австрии и
потерей Силезии. Одновременно Австрия была вынуждена вести Войну за
австрийское наследство (1741—1748) против франко-испано-баварской коалиции. В
1742 г. Карл Альбрехт, курфюрст Баварии, был единогласно избран императором
Священной Римской империи. Впервые за три столетия на престол Германии
вступил не член дома Габсбургов. Некоторыми историками[3] избрание Карла
Альбрехта рассматривается как попытка имперских сословий найти новый
политический путь для империи и перенести центр её тяжести с юго-восточной
окраины в «старую Германию». Несмотря на попытки Карла VII упорядочить работу
государственных органов империи, военные действия развивались для него
неудачно: австрийцы несколько раз разоряли и захватывали Баварию, что нанесло
сокрушительный удар по материальной базе императора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Священная Римская империя германской нации (лат. Sacrum Imperium Romanum
Nationis Teutonicae , нем. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation ) —



государственное образование, существовавшее с 962 по 1806 годы и
объединявшее территории Центральной Европы. В период наивысшего расцвета в
состав империи входили Германия, являвшаяся её ядром, северная и средняя
Италия, Швейцария, Бургундское королевство, Нидерланды, Бельгия, Чехия,
Силезия, Эльзас и Лотарингия. С 1134 формально состояло из трёх королевств:
Германии, Италии и Бургундии. С 1135 в состав империи вошло королевство Чехия
официальный статус которого в составе империи был окончательно урегулирован в
1212.

Империя была основана в 962 году германским королём Оттоном I Великим и
рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и франкской
империи Карла Великого. Процессы становления единого государства в империи за
всю историю её существования так и не были завершены, и она оставалась
децентрализованным образованием со сложной феодальной иерархической
структурой, объединявшей несколько сотен территориально-государственных
образований. Во главе империи стоял император. Императорский титул не был
наследственным, а присваивался по итогам избрания коллегией курфюрстов.
Власть императора никогда не была абсолютной и ограничивалась высшей
аристократией Германии, а с конца XV века — рейхстагом, представлявшим
интересы основных сословий империи.

В ранний период своего существования империя имела характер феодально-
теократического государства, а императоры претендовали на высшую власть в
западном христианском мире. Усиление папского престола и многовековая борьба
за обладание Италией при одновременном росте могущества территориальных
князей в Германии значительно ослабили центральную власть в империи. В период
позднего Средневековья возобладали тенденции дезинтеграции, угрожающие
превратить Священную Римскую империю в конгломерат полунезависимых
образований. Однако осуществлённая в конце XV — начале XVI века «имперская
реформа» позволила укрепить единство страны и сформировать новый баланс
власти между императором и сословиями, позволившей империи относительно
успешно конкурировать с национальными государствами Западной Европы. Кризис
Реформации и Тридцатилетней войны был преодолён ценой дальнейшего
ограничения власти императора и превращением общесословного рейхстага в
главный элемент имперской конструкции. Империя нового времени обеспечивала
сосуществование нескольких конфессий в рамках единого государства и
сохранение самостоятельности её субъектов, а также защиту традиционных прав и
привилегий сословий, однако потеряла способность к экспансии, усилению



центральной власти и ведению наступательных войн. Развитие крупных немецких
княжеств по пути внутренней консолидации и становления собственной
государственности входило в противоречие с застывшей имперской структурой,
что в XVIII веке привело к параличу центральных институтов и развалу имперской
системы. Священная Римская империя просуществовала до 1806 г. и была
ликвидирована в ходе наполеоновских войн, когда был сформирован Рейнский
союз, а последний император Франц II отрёкся от престола.
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