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Расстановка сил в Европе
Со времени Карла V ведущая роль в 
Европе принадлежала Австрийскому 
дому — династии Габсбургов. В начале 
XVII века испанская ветвь дома 
владела кроме Испании также 
Португалией, Южными Нидерландами, 
государствами Южной Италии и, 
помимо этих земель, имела в своём 
распоряжении огромную испано-
португальскую колониальную 
империю. Немецкая ветвь — 
австрийские Габсбурги — закрепили за 
собой корону императора Священной 
Римской империи, являлись королями 
Чехии, Венгрии, Хорватии. Гегемонию 
Габсбургов всячески стремились 
ослабить другие крупные европейские 
державы. Среди последних 
лидирующие позиции занимала 
Франция, являвшаяся самым крупным 
из национальных государств.



В Европе существовало несколько взрывоопасных регионов, где 
пересекались интересы враждующих сторон. Наибольшее количество 
противоречий накопилось в Священной Римской империи, которая, в 
дополнение к традиционной борьбе между императором и немецкими 
князьями, была расколота по религиозному принципу. К Империи прямое 
отношение имел и другой узел противоречий — Балтийское море. 
Протестантская Швеция (а также, отчасти, Дания) стремилась 
превратить его в своё внутреннее озеро и укрепиться на его южном 
побережье, в то время как католическая Польша активно 
сопротивлялась шведско-датской экспансии. Прочие европейские 
страны выступали за свободу балтийской торговли.

Третьим спорным регионом была раздробленная Италия, за которую 
сражались Франция с Испанией. У Испании были свои противники — 
Республика Соединённых провинций (Голландия), отстоявшая свою 
независимость в войне 1568—1648 гг., и Англия, которая оспаривала 
испанское господство на море и покушалась на колониальные владения 
Габсбургов.



ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 
Причиной войны стала великодержавная политика Габсбургов и 
стремление папства и католических кругов реставрировать власть 
Римской церкви в той части Германии, где в первой половине XVI в. 
победила Реформация.



Периоды войны. 
Противоборствующие 
стороны

Тридцатилетняя война традиционно 
делится на четыре периода: чешский, 
датский, шведский и франко-шведский.
На стороне Габсбургов были: Австрия, 
большинство католических княжеств 
Германии, Испания, объединённая с 
Португалией, Папский престол, 
Польша. На стороне антигабсбургской 
коалиции — Франция, Швеция, Дания, 
протестантские княжества Германии, 
Чехия, Трансильвания, Венеция, Савойя, 
Республика Соединённых провинций, 
оказывали поддержку Англия, 
Шотландия и Россия. В целом война 
оказалась столкновением 
традиционных консервативных сил с 
крепнущими национальными 
государствами.



Ход войны
Чешский период 1618—1625

23 мая 1618 оппозиционные дворяне во главе с графом Турном выбросили из 
окон Чешской канцелярии в ров королевских наместников Вильгельма 
Славату, Мартиницу и их секретаря Фабриция («Вторая пражская 
дефенестрация»). После смерти императора Матиаса королём Богемии 
был выбран лидер Евангелической Унии Фридрих V, курфюрст Пфальцский.



Осенью того же года 15 000 имперских солдат во главе с графом 
Бюкуа и Дампьером вступили в Чехию. Чешская директория 
сформировала войско во главе с графом Турном, в ответ на просьбы 
чехов Евангелическая уния направила 20 000 солдат под 
командованием Мансфельда. Дампьер был разбит, и Бюкуа пришлось 
отходить к Ческе Будеёвице.

Благодаря поддержке протестантской части австрийского 
дворянства в 1619 граф Турн подступил к Вене, однако встретил 
упорное сопротивление. В это время Бюкуа разбил Мансфельда 
около Ческе Будеёвице (Битва при Саблате 10 июня 1619), и Турну 
пришлось отходить на выручку. В конце 1619 года трансильванский 
князь Бетлен Габор с сильной армией тоже двинулся против Вены, 
однако ему в тыл ударил венгерский магнат Другет Гомонаи и 
заставил его отступить от Вены. На территории Чехии велись 
затяжные бои с переменным успехом.



Карл Бонавентура 
граф Бюкуа

Анри Дюваль 
граф Дампьер

Петр Эрнст II
фон 

Мансфельд



Тем временем Габсбурги добились определённых дипломатических 
успехов. 28 августа 1619 г. Фердинанд был избран императором. После 
этого ему удалось получить военную поддержку от Баварии и Саксонии. 
За это саксонскому курфюрсту были обещаны Силезия и Лужицы, а 
герцогу баварскому — владения курфюрста Пфальцского и его 
курфюршеский сан. В 1620 Испания прислала на помощь императору 25-
тысячное войско под командованием Амброзио Спинолы.

Под командованием фельдмаршала графа фон Тилли армия 
Католической Лиги усмирила верхнюю Австрию, пока Имперские войска 
наводили порядок в нижней Австрии. Затем, объединившись, они 
двинулись в Чехию, обходя армию Фридриха V, пытавшегося дать 
оборонительное сражение на дальних рубежах. Сражение произошло 
около Праги (Битва на Белой Горе) 8 ноября 1620 года. Армия 
протестантов потерпела сокрушительное поражение. В результате 
Чехия осталась во власти Габсбургов ещё на 300 лет.





Поражение вызвало распад Евангелической Унии и потерю Фридрихом V всех его 
владений и титула. Фридрих V был изгнан из Священной Римской империи. Он 
попытался заручиться поддержкой Нидерландов, Дании и Швеции. Чехия пала, 
Бавария получила Верхний Пфальц, а Испания захватила Курпфальц, обеспечив себе 
плацдарм для очередной войны с Нидерландами. Первая фаза войны в восточной 
Европе окончательно завершилась, когда Габор Бетлен подписал мир с императором 
в январе 1622, получив себе обширные территории в восточной Венгрии.

Некоторые историки выделяют отдельный период Тридцатилетней войны 
1621—1625, как Пфальцский период. Окончание действий на востоке означало 
освобождение имперских армий для действий на западе, а именно в Пфальце. 
Протестанты получили небольшое подкрепление в лице герцога брауншвейгского 
Христиана и маркграфа Георга-Фридриха Баден-Дурлахского. 27 апреля 1622 
Мансфельд победил Тилли при Вислохе. 6 мая 1622 Тилли и пришедший из Нидерландов 
с испанскими войсками Гонсалес де Кордоба нанесли поражение Георгу-Фридриху при 
Вимпфене. Маннгейм и Гейдельберг пали в 1622, а Франкенталь в 1623. Пфальц был в 
руках императора. В битве при Штадтлоне 6 августа 1623 года последние силы 
протестантов были разбиты. 27 августа 1623 Георг-Фридрих заключил мирный 
договор с Фердинандом.

Первый период войны закончился убедительной победой Габсбургов. Это послужило 
толчком к более тесному сплочению антигабсбургской коалиции. 10 июня 1624 
Франция и Голландия заключили Компьенский договор. К нему присоединились Англия 
(15 июня), Швеция и Дания (9 июля), Савойя и Венеция (11 июля).



Битва на Белой 
Горе



Датский период 1625—1629

Фердинанд II, император Священной Римской империи и король Чехии
Кристиан IV, Король Дании (1577—1648), лютеранин, опасаясь за 
собственный суверенитет в случае поражения протестантов, направил 
свою армию им на помощь. Кристиан выступил во главе наёмной армии из 
20 000 солдат.

Для борьбы с ним Фердинанд II пригласил чешского дворянина Альбрехта 
фон Валленштейна. Валленштейн предложил императору набрать 
большую армию и не тратить денег на её содержание, а кормить за счёт 
разграбления захваченных территорий. Армия Валленштейна стала 
грозной силой, и в разное время её численность составляла от 30 000 до 
100 000 солдат. Кристиан, который ранее представления не имел о 
существовании Валленштейна, теперь был вынужден спешно отступать 
перед объединёнными войсками Тилли и Валленштейна. Союзники Дании не 
смогли прийти на помощь. Во Франции шла гражданская война, в 
Англии нарастал политический кризис, Швеция воевала с Польшей, 
Нидерланды отбивались от испанцев, а Бранденбург и Саксония старались 
любой ценой сохранить хрупкий мир. Валленштейн нанёс поражение 
Мансфельду при Дессау (1626), а Тилли разбил датчан в битве при Люттере 
(1626)



Армия Валленштейна 
оккупировала Мекленбург и 
Померанию. Полководец 
получил титул адмирала, 
что свидетельствовало о 
больших планах императора 
в отношении Балтики. 
Однако, не имея флота, 
Валленштейн не мог 
захватить столицу Дании 
на острове Зеландия. 
Валленштейн организовал 
осаду Штральзунда, 
вольного крупного порта с 
военными верфями, но 
потерпел неудачу.
Это привело к подписанию 
мирного договора в Любеке в 
1629.

Альбрехт фон 
Валленштейн



Закончился ещё один период войны, однако Католическая Лига стремилась 
вернуть потерянные по Аугсбургскому миру католические владения. Под её 
давлением император издал Эдикт о Реституции (1629). По нему предстояло 
вернуть католикам 2 архиепископства, 12 епископств и сотни монастырей. 
Мансфельд и Бетлен Габор, первые из военных начальников протестантов, 
умерли в тот же год. Только порт Штральзунд, брошенный всеми союзниками 
(кроме Швеции) держался против Валленштейна и императора.



Шведский период 1630—1635
И католические, и протестантские князья, также как и очень многие из окружения 
императора считали, что Валленштейн хочет сам захватить власть в Германии. 
Возможно поэтому в 1630 году было решено отказаться от услуг Валленштейна.

На тот момент Швеция оставалась последним крупным государством, способным 
изменить расклад сил. Густав II Адольф, король Швеции, как и Кристиан IV, стремился 
остановить католическую экспансию, а также установить свой контроль над 
балтийским побережьем северной Германии. Как и Кристиана IV, его щедро 
субсидировал кардинал Ришелье, первый министр Людовика XIII, короля Франции.

До этого Швецию от войны удерживала война с Польшей в борьбе за Балтийское 
побережье. К 1630 году Швеция закончила войну и заручилась поддержкой России 
(Смоленская война).

Шведская армия имела на вооружении передовое стрелковое оружие и артиллерию. В 
ней не было наёмников, и поначалу она не грабила население. Этот факт возымел 
положительный эффект. В 1629 году Швеция прислала на помощь Штральзунду 
6 тыс. солдат под командой Александра Лесли. В начале 1630 года Лесли захватил 
остров Рюген, в результате был установлен контроль над Штральзундским 
проливом. А 4 июля 1630 года Густав II Адольф, король Швеции, высадился на 
континенте, в устье Одера.



Арма́н Жан дю Плесси́,
герцог де Ришельё,
Кардина́л Ришелье́

Людовик XIII 
Справедливый



Фердинанд II зависел от Католической Лиги с тех пор, как распустил 
армию Валленштейна. В битве при Брейтенфельде (1631) Густав Адольф 
нанёс поражение армии Католической лиги под командованием Тилли. 
Через год они снова встретились, и снова шведы победили, причём Тилли 
погиб (1632). Со смертью Тилли Фердинанд II снова обратил внимание на 
Валленштейна.

Валленштейн и Густав Адольф сошлись в ожесточённой битве при 
Лютцене (1632), где шведы с трудом победили, но Густав Адольф погиб. В 
марте 1633 Швеция и немецкие протестантские княжества образовали 
Хайльброннскую лигу (англ.)русск.; вся полнота военной и политической 
власти в Германии перешла к выборному совету во главе со шведским 
канцлером Акселем Оксеншерной. Но в войсках протестантов стало 
сказываться отсутствие единого авторитетного военачальника, и в 1634 
непобедимые до того шведы потерпели серьёзное поражение в битве при 
Нердлингене (1634).

Подозрения Фердинанда II опять взяли верх, когда Валленштейн начал 
вести собственные переговоры с протестантскими князьями, лидерами 
Католической лиги и шведами (1633). Кроме того, он заставил своих 
офицеров принести ему личную присягу. По подозрению в измене 
Валленштейн был отстранён от командования, был издан указ о 
конфискации всех его имений. 25 февраля 1634 Валленштейн был убит 
офицерами собственной охраны в замке Эгер.



Густа́в II Адольф Фердинанд 
II



После этого князья и император начали переговоры, которые 
завершили шведский период войны Пражским миром (1635). По его 
условиям предусматривалось:

•аннулирование «Эдикта о Реституции» и возвращение владений к 
рамкам Аугсбургского мира

•объединение армии императора и армий германских государств в 
одну армию «Священной Римской империи»

•запрет на образование коалиций между князьями
•легализация кальвинизма.

Этот мир, однако, не устраивал Францию, так как Габсбурги в 
результате становились сильнее.



Битва при 
Нёрдлингене



Франко-шведский период 1635—1648

Исчерпав все дипломатические резервы, Франция вступила в войну сама (21 мая 
1635 объявлена война Испании). С её вмешательством конфликт окончательно 
потерял религиозную окраску, так как французы были католиками. Франция 
вовлекла в конфликт своих союзников в Италии — герцогство Савойское, 
герцогство Мантуанское и Венецианскую республику. Ей удалось предотвратить 
новую войну между Швецией и Республикой обоих народов (Польшей), которые 
заключили Штумсдорфское перемирие, что позволило Швеции перебросить 
значительные подкрепления из-за Вислы в Германию. Французы атаковали 
Ломбардию и Испанские Нидерланды. В ответ в 1636 испано-баварская армия под 
командованием принца Фердинанда испанского перешла реку Сомму и вошла в 
Компьень, а имперский генерал Матиас Галас попытался захватить Бургундию.

Летом 1636 саксонцы и другие государства, подписавшие Пражский мир, повернули 
свои войска против шведов. Вместе с имперскими силами они оттеснили шведского 
командующего Банера на север, однако были разбиты в битве у Виттштока.
В 1638 в Восточной Германии испанские войска под командованием баварского 
генерала Готфрида фон Гелейна напали на превосходящие силы шведской армии. 
Избежав разгрома, шведы провели тяжёлую зиму в Померании.



Последний период войны протекал в условиях истощения обоих 
противоборствующих лагерей, вызванного колоссальным напряжением и 
перерасходом финансовых ресурсов. Преобладали маневренные действия 
и небольшие сражения.

В 1642 кардинал Ришелье умер, а через год умер и король Франции 
Людовик XIII. Королём стал пятилетний Людовик XIV. Его министр, 
кардинал Мазарини, начал мирные переговоры. В 1643 французы 
окончательно остановили вторжение испанцев в битве при Рокруа. В 1645 
шведский маршал Леннарт Торстенсон разбил имперцев в Битве под 
Янковом возле Праги, и принц Конде разбил Баварскую армию в Битве при 
Нердлингене. Последний выдающийся католический военачальник, граф 
Франц фон Мерси, погиб в этом сражении.
В 1648 шведы (маршал Карл Густав Врангель) и французы (Тюренн и 
Конде) разбили имперско-баварскую армию в битве при Цусмаргаузене и 
при Лансе. Только имперские территории и собственно Австрия 
оставались в руках Габсбургов.



Людовик XIV 
Великий

Джулио Раймондо 
Мадзарино,

Кардинал Мазарини

Людовик II де Бурбон
Великий Конде



Битва при 
Рокруа



Битва под 
Янковом



Вестфальский мир



Ещё в 1638 Папа Римский и датский король призвали к прекращению войны. 
Два года спустя идею поддержал собравшийся впервые после длительного 
перерыва германский рейхстаг. 25 декабря 1641 состоялось подписание 
предварительного мирного договора, по которому император, 
представлявший также Испанию, а с другой стороны Швеция и Франция 
заявили о своей готовности созвать в вестфальских городах Мюнстере и 
Оснабрюке конгресс для заключения всеобщего мира. В Мюнстере велись 
переговоры между Францией и императором. В Оснабрюке — между 
императором и Швецией.

Яростная борьба развернулась уже вокруг вопроса о том, кто имеет право 
участвовать в работе конгресса. Франции и Швеции удалось преодолеть 
сопротивление императора и добиться приглашения субъектов империи. В 
итоге конгресс получился самым представительным совещанием в истории 
Европы: на нём присутствовали делегации 140 субъектов империи и 
38 других участников. Император Фердинанд III был готов пойти на большие 
территориальные уступки (большие, чем пришлось отдать в итоге), но 
Франция потребовала такую уступку, о которой он первоначально не 
помышлял. Император должен был отказаться от поддержки Испании и 
даже не вмешиваться в дела Бургундии, которая формально являлась 
частью империи. Национальные интересы взяли верх над династическими. 
Император подписал все условия фактически сепаратно, без испанского 
кузена.





Заключенный 24 октября 1648 года одновременно в Мюнстере и 
Оснабрюке мирный договор вошёл в историю под наименованием 
Вестфальского. Отдельный договор, подписанный несколько 
ранее, прекращал войну между Испанией и Соединёнными 
провинциями. Соединённые провинции, а также Швейцария, 
признавались независимыми государствами. Неурегулированной 
осталась только война между Испанией и Францией, которая 
продолжалась до 1659.

По условиям мира, Франция получила Южный Эльзас и 
лотарингские епископства Мец, Туль и Верден, Швеция — остров 
Рюген, Западную Померанию и герцогство Бремен, плюс 
контрибуцию в 5 млн талеров. Саксония — Лузацию, 
Бранденбург — Восточную Померанию, архиепископство 
Магдебург и епископство Минден. Бавария — Верхний Пфальц, 
баварский герцог стал курфюрстом.



Баланс сил.
В результате Тридцатилетней войны было подорвано могущество дома 
габсбургов, отдельные ветви которого правили в Священной Римской 
империи и Испании. Возросли сила и авторитет таких государств, как 
Франция и Швеция. Относительно увеличилось и влияние в международных 
делах Англии и России, не участвовавших в Тридцатилетней войне и , 
следовательно, сэкономивших свои силы и ресурсы. Сама Священная 
Римская империя стала еще более рыхлым государственным образованием, 
чем раньше. Отдельные государства, входившие в ее состав, приобрели 
большую самостоятельность. Их монархи со временем вступили в 
открытое соперничество с императорами, власть которых стала во 
многом номинальной.

В Европе сложилась новая расстановка сил: ни одно из крупнейших 
государств не было достаточно могущественным, чтобы навязать другим 
свою волю, подчинить их своей власти. Со временем, когда люди осознали 
эту реальность, юристы придумалией четкое определение: баланс, или 
равновесие, сил. В XVII-XVIII вв. его обеспечивали главным образом Франция, 
Англия,Браденбургско-Прусское государство,монархия Габсбургов, Швеция, 
Россия



Династические войны.
 Борьба за испанское 
наследство.

Суть межгосударственных конфликтов этого периода заключалась в 
перестановке составляющих «европейского концерта». Прежде всего, 
наметилась тенденция к ослаблению положения Франции, занимавшей 
главное положение в Европе середины предшествующего века, 
продолжалось вытеснение на второй план таких государств, 
задававших прежде тон, как Швеция и Польша. С другой стороны, на 
авансцену выдвигались Великобритания и Россия, а также начинался 
передел влияния между Пруссией и Австрией в рамках Священной 
Римской империи германской нации и Европы в целом.
Формально войны этой эпохи выглядели как конфликт между правящими 
(или претендующими на власть) династиями, а фактически речь шла об 
утверждении государственных интересов, чаще всего имевших 
экономическую подоплеку, торговый интерес. Поэтому историки порой 
подчеркивают, что на смену войнам религиозным пришли войны 
торговые, в которых чисто меркантильный интерес был прикрыт 
династическими претензиями.



Конфликт, вспыхнувший после смерти последнего испанского Габсбурга, не 
оставившего наследников, по масштабам участия в нем основных 
европейских держав сопоставим с Тридцатилетней войной 
предшествующего столетия. Фактически он завершил многолетний спор 
французского «короля-солнце» Людовика XIV с «европейским концертом». В 
ходе войны решался вопрос о том, удержит ли Франция статус державы-
гегемона в Европе.

Поводом послужили «права французской королевы» (супруга Людовика XIV 
была дочерью испанского короля), вернее, теперь уже права ее потомка на 
испанский престол. Незадолго до смерти бездетный испанский король 
Карлос II Габсбург признал наследником своих владений своего внучатого 
племянника Филиппа Анжуйского, внука Людовика XIV и Марии Терезии, 
сестры испанского монарха. Вступление представителей французской 
династии Бурбонов на испанский престол означало многократное усиление 
Франции. Ведь, провожая Филиппа к «месту службы», дедушка Луи, т.е. 
король Людовик XIV, советовал ему «быть хорошим испанцем, но не 
забывать, что родился он во Франции», другими словами, действовать, 
постоянно имея в виду интересы французского королевства.



Провозглашение Филиппа Анжуйского королем 
Испании



Такая перспектива напугала всех соседей Франции, как континентальных, 
так и островных, которые поспешили признать права на испанский 
престол за племянником Карлоса II австрийским эрцгерцогом Карлом, 
сыном другой сестры покойного испанского короля. «Великого монарха» (как 
тогда именовали Людовика XIV) поддержали правители Богемии и Савойи 
(Пьмонта, небольшого государства на севере Италии).

На этот раз борьбу против Франции возглавил давний недруг Людовика XIV 
Вильгельм Оранский, происходивший из династии правителей Голландии и 
захвативший английский престол в 1688 г. на правах мужа принцессы 
Марии, дочери изгнанного из Англии короля Якова II Стюарта. Формально 
Вильгельм (в английской истории он числится Уильямом III) и Мария 
сменили на троне ставшего невыносимым Якова II в результате 
государственного переворота. Фактически имело место завершение 
революционного процесса, пережитого Англией. Вильгельм Оранский был 
толковым политиком, хорошим администратором и военным, но 
непосредственного участия в военных действиях этого периода он не 
успел принять, поскольку умер в 1701 г. в результате нелепой случайности: 
упал с лошади, подвернувшей ногу на маленьком ухабе. В состав коалиции, 
организованной Вильгельмом Оранским, кроме Англии вошли Голландия, 
Португалия и почти все немецкие государства. 



Вильгельм 
Оранский 



Итогом войны стало признание Филиппа королём Филиппом V Испанским, 
однако он отказался от права наследования французского престола, тем 
самым разорвав союз королевских родов Франции и Испании. Филипп 
сохранил за Испанией её заокеанские владения, однако Испанские 
Нидерланды, Неаполь, Милан, Президи и Сардиния отошли к Австрии; 
Австрия также получила Мантую после пресечения там в 1708 г. 
профранцузской Гонзага-Неверской династии; Сицилия, Монферрат и 
западная часть герцогства Миланского были присоединены к Савойе, 
Верхний Гелдерн — к Пруссии; Гибралтар и остров Минорка — к 
Великобритании. Британцы также добились права монопольной торговли 
рабами в испанских колониях в Америке («асьенто»).

С подписанием Утрехтского мирного договора войны против французской 
гегемонии в Европе на некоторое время прекратились. Франция и Испания, 
которыми правили теперь монархи из династии Бурбонов, оставались в 
последующие годы союзниками. Испания, потерявшая территории в 
Италии и Нидерландах, лишилась большей части своей силы, став 
второстепенной державой в вопросах континентальной политики. 
Австрия стала доминирующей силой в Италии и резко усилила свои 
позиции в Европе.



Семилетняя война 
1756-1763 гг.

Семилетняя война 1756-63 возникла в результате борьбы Великобритании 
с Францией за колонии в Северной Америке и Ост-Индии и столкновения 
агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии и России. Прусский 
король Фридрих II, опираясь на союз с Францией (с 1741), вёл агрессивную 
политику, направленную главным образом против Австрии, которая 
стремилась вернуть Силезию, захваченную Пруссией в результате войны 
за Австрийское наследство 1740—48; при этом Австрия опиралась на союз 
с Россией (с 1746) и Великобританией (с 1750). Между тем в 1754—55 
начались англо-французские вооружённые столкновения в Канаде, а в мае 
1756 Великобритания объявила войну Франции. Англо-французский 
конфликт вызвал коренные изменения традиционных политических связей 
между европейскими державами. Великобритания, опасаясь нападения 
Пруссии на Ганновер (наследственное владение английского короля), 
заключила с ней 16(27) января союзный Уайтхоллский договор 1756. 





Это вынудило Австрию пойти на соглашение со своим исконным врагом — 
Францией и заключить с ней 20 апреля (1 мая) 1756 союзный договор (см. 
Версальские союзные договоры 1756 и 1758). Англо-прусское сближение 
заставило Россию пересмотреть свою внешнеполитическую ориентацию на 
Великобританию и присоединиться к Версальскому договору, заключив 31 
декабря 1756 (11 января 1757) Петербургский союзный договор с Австрией. В 
результате образовались две коалиции: с одной стороны — Пруссия, 
Великобритания (с Ганновером) и некоторые германские государства 
(Гессен-Кассель, Брауншвейг, Шаумбург-Липпе и Саксен-Гота), в жизни 
которых важную роль играли английские субсидии, с другой стороны — 
Австрия, Франция, Россия, Швеция, Саксония и большинство германских 
государств, входивших в т. н. Священную Римскую империю и вступивших в 
войну по решению имперского сейма в Регенсбурге 6 (17) января 1757. 
Фридрих II ставил своей целью захватить Саксонию и обменять её на 
Богемию (Чехию), а также поставить Польшу в вассальную зависимость от 
Пруссии, Австрия хотела вернуть Силезию, Франция — захватить Ганновер, 
а Швеция — прусскую Померанию. Россия стремилась остановить опасную 
экспансию Пруссии на В. и расширить свои границы на З., а Польшу 
компенсировать за счёт территории Пруссии; при этом Россия оговорила 
своё неучастие в войне против Великобритании.





Хотя Семилетняя война не изменила политической карты Европы, 
но существенно повлияла на соотношение сил её участников. 
Великобритания, значительно расширившая свои колониальные 
владения за счёт Франции и Испании, стала сильнейшей морской 
державой. Укрепила своё положение Пруссия, начавшая в С. в. свою 
борьбу за гегемонию в Германии. Значительно была ослаблена 
Франция, экономическое истощение которой усилило внутренний 
кризис, приведший к Великой французской революции. Ослабленная 
Австрия стала союзницей России в борьбе против Турции. Для 
России С. в. создала предпосылки роста её политического влияния, 
военного могущества и территориального расширения в 
последующие десятилетия.



Война за австрийское 
наследство

После смерти императора Карла VI 20 октября 1740 года его старшая дочь, Мария 
Терезия, вступила, согласно постановлению Прагматической санкции, во владение 
всеми землями австрийской монархии, но её наследственные права стали 
оспариваться с разных сторон, а одновременно с тем заявлены были и разные другие 
притязания. Прусский король Фридрих II Великий прежде всех воспользовался этим 
случаем, чтобы заявить древние права своего дома на силезские герцогства Лигниц, 
Волау, Бриг и Егерндорф, и в декабре 1740 года вступил в Силезию. Между тем 
курфюрст баварский Карл-Альбрехт протестовал против восшествия на престол 
Марии Терезии и в качестве потомка дочери императора Фердинанда I, Анны, опираясь 
на наследственный договор 1546 года, заявлял притязания на всё Габсбургское 
наследие. Подобные притязания подняты были и со стороны Испании, которая 
основывалась на старинных наследственных договорах между австрийскими и 
испанскими линиями Габсбургского дома. С тем же выступил и курфюрст саксонский 
Август II, женатый на старшей дочери Иосифа I. Франция же захотела 
воспользоваться таким положением вещей, чтобы разрушить австрийскую монархию. 
К союзу, который она заключила с Баварией, примкнули Пруссия и Саксония. Кроме 
того, к участию в действиях были привлечены и другие государства, в том числе 
короли неаполитанский и сардинский, курфюрсты пфальцский и кёльнский. с тем 
велись тайные переговоры о разделе Австрии; германская императорская корона 
должна была достаться курфюрсту баварскому.



Особых изменений война не принесла. Согласно Аахенскому мирному 
договору всюду был восстановлен тот же порядок владения землями, что 
существовал и до войны; но только Австрия должна была теперь 
уступить ещё герцогства Парму, Пьяченцу и Гуасталлу инфанту дону 
Филиппу Испанскому. Взамен того Прагматическая санкция была 
положительным образом гарантирована.



Крушение европейского 
равновесия

Уже итоги Семилетней войны поколебали систему европейского равновесия. Еще 
больше ее расшатали территориальные перемены в Восточной и Юго-Восточной 
Европе в последней трети XVIII в.Речь идет прежде всего о разделах Польши, которые 
в 1772, 1793 и 1795 гг. осуществили три восточноевропейские монархии — монархия 
Габсбургов (Австрия), Пруссия и Россия. Разделы Польши привели к беспрецедентному 
нарушению баланса сил. Во-первых, перестало существовать целое государство, 
игравшее важную роль в международных отношениях. Во-вторых, значительно 
увеличилась территория, численность населения и, следовательно, могущество трех 
монархий. К нарушению существующего баланса сил вели и территориальные 
приобретения России и Австрии за счет Османской империи. Однако действия трех 
держав серьезного отпора не получили. Великобритания и Франция ограничились 
дипломатическими протестами.

Европейское равновесие, а вместе с ним и всю систему международных отношений 
окончательно разрушила Французская революция конца XVIII в. В основу своей 
внутренней и внешней политики революционеры положили теорию национального 
суверенитета. Из этой теории прямо вытекало признание права народов на 
самоопределение, осуществление которого требовало коренного пересмотра границ 
в Европе.





Попытки контрреволюционного вмешательства извне побудили правительство Франции 
объявить в 1792 г. войну иностранным государствам — сначала монархии Габсбургов, 
затем Пруссии, а в дальнейшем и другим. Война с самого начала велась под 
оборонительными лозунгами. Однако вскоре цели войны были переосмыслены в 
революционном духе: перед французскими армиями ставилась задача освобождения 
народов Европы от «гнета абсолютизма и феодализма». Война Франции приобрела ярко 
выраженный революционный характер, она преследовала цель распространения 
революционных учреждений на другие страны.

Вступление французских армий на территорию иностранных государств 
действительно сопровождалось важными преобразованиями — демократическими 
выборами новых учреждений власти, упразднением сеньориального строя, введением 
гражданского равенства и других революционных новшеств. Однако вместе с тем под 
предлогом осуществления права народов на самоопределение революционные власти 
стали добиваться их присоединения к Франции, якобы по их собственному желанию. В 
результате политики «революционных аннексий» Франция к концу XVIII в. овладела 
левым берегом Рейна и превратила эту реку в свой «естественный рубеж» на востоке. 
Одновременно по периметру ее границ стали возникать марионеточные государства, 
полностью подконтрольные французским властям, — такие, как Батавская, 
Гельветическая, Лигурийская, Цизальпинская и Партенопейская республики.
Впечатляющие победы революционных армий, значительное территориальное 
увеличение Франции, ее вмешательство во внутренние дела других государств с целью 
изменения их границ и правительств коренным образом изменили расстановку сил в 
Европе.
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