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Прåäèсловèå

История международных отношений — область знания, значение ко-
торой с течением времени постоянно растет. Общепризнанным является 
представление о том, что без знания прошлого невозможно постичь насто-
ящее, а тем более строить будущее. Нельзя понять современную систему 
международных отношений во всей ее сложности и многообразии, не из-
учив особенностей ее формирования и эволюции на протяжении последних 
веков. В этом заключается актуальность изучения истории международных 
отношений. Целью настоящего учебника и является формирование ком-
плекса представлений о характерных чертах развития глобальной системы 
международных отношений в XVII—XXI вв.

Предмет данного учебника, таким образом, — история международ-
ных отношений в XVII—XXI вв. с особым акцентом на историю развития 
системы международных отношений. Система международных отноше-
ний — понятие, вокруг которого не утихают споры в научном сообществе. 
В данном случае мы определяем систему как совокупность акторов (как 
правило, национальных государств), связанных между собой устойчивыми 
взаимоотношениями в политической, экономической, культурной сфере. 
Характерным признаком любой системы является то, что она не сводится 
к простой сумме своих элементов; точно так же и система международных 
отношений не сводится исключительно к внешней политике составляющих 
ее государств. У систем международных отношений есть своя структура, 
свои функции, свои устойчивые шаблоны взаимодействия между элемен-
тами, свои нормы. Именно система международных отношений как единое 
целое находится в центре внимания авторов учебника.

Настоящее издание ориентировано в первую очередь на студентов учеб-
ных программ академического бакалавриата, которым необходима основ-
ная, базовая информация по истории международных отношений. Учебник 
будет также полезен студентам прикладного бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, слушателям курсов повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки. Он ориентирован на обучающихся 
по направлениям «Международные отношения», «История», «Политоло-
гия», «Зарубежное регионоведение».

В ходе работы над данным изданием авторы постарались учесть все сов-
ременные достижения исторической науки. Учебник построен во многом 
на материалах новейших исследований, с учетом современных концепций 
истории международных отношений. Другим его важным преимуществом 
является доступная форма изложения, а также аналитический характер 
текста. Авторы стремились не просто рассказать о фактах истории меж-
дународных отношений, но и выявить закономерности и движущие силы, 
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продемонстрировать сложные причинно-следственные связи между собы-
тиями.

Сравнительно небольшой объем учебника заставил авторов сосредо-
точиться на ключевых, наиболее важных событиях и процессах, сделав 
рассказ как можно более лаконичным. Разумеется, это потребовало отказа 
от детального анализа и даже рассмотрения многих событий, которые мо-
гут являться важными в контексте внешней политики отдельной страны, 
но не оказали значительного воздействия на систему в целом. 

Отправной точкой в рамках данного учебника является 1648 г. — дата 
формирования Вестфальской системы международных отношений. Именно 
эта хронологическая граница является сегодня наиболее распространенной 
как в отечественной, так и в зарубежной учебной литературе по истории 
международных отношений. В то же время авторы считают неправильным 
полностью игнорировать предшествующий период, особенно раннее Но-
вое время (XVI — начало XVII в.), поэтому глава 1 учебника посвящена 
краткому обзору особенностей международных отношений до 1648 г. Под-
робнее всего в рамках данной работы освещен период ХХ — начала XXI в., 
наиболее актуальный с точки зрения понимания современного мира.

В связи с ограниченным объемом учебника авторы отдают дань тради-
ции еще в двух вопросах. Во-первых, акцент делается на международных 
политических отношениях, истории дипломатии. Хотя экономические, 
социальные, культурные и прочие факторы в обязательном порядке при-
сутствуют на страницах учебника (без них невозможно вообразить себе 
исторический процесс), на первом плане находятся именно политические 
сюжеты. Во-вторых, большинство рассматриваемых в издании сюжетов 
касаются международных отношений в Европе. Это далеко не случайно: 
последние четыре века истории стали временем восхождения Европы (или, 
если говорить шире, Запада) к мировому лидерству — ситуация, которая 
начнет постепенно меняться только в ХХ в. Отнюдь не являясь европо-
центристами по своим убеждениям, авторы, тем не менее, вынуждены со-
средоточиться на происходившем в центре глобальной системы. Это, опять 
же, совершенно не означает, что периферия будет полностью отсутствовать 
на страницах учебника.

Еще одной особенностью учебника является его практическая ориен-
тированность. Студенту предлагается большое количество заданий для 
самоконтроля, а также для дальнейшего углубления своих знаний по исто-
рии международных отношений. В конце каждой главы приведены списки 
наиболее новой и значимой научно-исследовательской литературы. Сту-
денту также рекомендуется ознакомиться с документами по истории меж-
дународных отношений. Наиболее подходящей для этого представляется 
«Хрестоматия по истории международных отношений» в пяти томах под 
редакцией Д. В. Кузнецова (Благовещенск, 2013).

Структура учебника отражает последовательность сменявших друг 
друга в истории систем международных отношений. Так, глава 2 посвя-
щена Вестфальской системе международных отношений, глава 3 — Вен-
ской, глава 4 — Версальско-Вашингтонской, глава 5 — Ялтинско-Пот-
сдамской. Наконец, глава 6 посвящена международным отношениям 



в п остбиполярном мире — современной системе, очертания которой пока 
еще весьма нечетки. 

Авторы учебника — преподаватели факультета международных отноше-
ний Санкт-Петербургского государственного университета. 

По результатам изучения материала данного учебника студент должен:
знать 
• предмет, цели и задачи курса истории международных отношений; 
• положения и теоретические основы современной исторической науки 

в части исследования международных отношений; 
• особенности и отличительные признаки различных систем междуна-

родных отношений, ключевых исторических эпох; 
• понятийный и категориальный аппарат истории международных от-

ношений; 
• взгляды и подходы различных авторов к ключевым, наиболее актуаль-

ным проблемам истории международных отношений; 
•  современные  представления  о  закономерностях  развития  системы 

международных отношений; 
• историю, логику и тенденции развития системы международных от-

ношений;
• специфику изучения истории международных отношений; 
уметь
• обобщать и систематизировать исторические факты; 
• идентифицировать и классифицировать наиболее важные факты, тен-

денции, процессы, причинно-следственные связи; 
•  анализировать  и  интерпретировать  сложные  явления  и  процессы 

в сфере истории международных отношений; 
• решать задачи, связанные с поиском причинно-следственных связей 

в истории и современности; 
• применять теоретические знания к ситуациям анализа современной 

системы международных отношений; 
• использовать полученные знания о системе международных отноше-

ний для решения прикладных задач;
• давать самостоятельную оценку событиям и процессам в международ-

ных отношениях прошлого и настоящего;
владеть 
• методами исследования международных отношений; 
• навыками системного анализа международных систем; 
• навыками поиска информации, необходимой для изучения междуна-

родных отношений в прошлом и настоящем; 
• навыками работы с учебной и научной литературой о международных 

отношениях в прошлом и настоящем.
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Глава 1.  
Международные отношенИя до ВестфальсÊоГо 

МИра

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• особенности системы международных отношений в древности и Средние века;
• особенности  и  отличительные  признаки  донововременных систем  междуна-

родных отношений; 
• понятийный и категориальный аппарат истории международных отношений 

в древности и Средние века; 
• взгляды  и  подходы  различных  авторов  к  ключевым,  наиболее  актуальным 

проблемам истории международных отношений; 
• современные представления о закономерностях развития системы междуна-

родных отношений до XVI в.;
уметь
• обобщать и систематизировать исторические факты, относящиеся к периоду 

до начала Нового времени; 
• идентифицировать и классифицировать наиболее важные факты, тенденции, 

процессы, причинно-следственные связи, характеризующие международные отно-
шения указанного периода; 

• давать самостоятельную оценку событиям и процессам в истории международ-
ных отношений древности и Средних веков;

владеть
• навыками анализа донововременных международных систем; 
• навыками поиска информации, необходимой для изучения истории междуна-

родных отношений; 
• навыками работы с учебной и научной литературой по истории международных 

отношений.

1.1. осоáåííостè ìåжäóíароäíых отíошåíèй äо íа÷ала новоãо врåìåíè

История международных отношений насчитывает несколько тысяч лет. 
В качестве отправной точки часто рассматривается формирование первых 
городов-государств в Месопотамии около 8 тыс. лет назад. Во II тысячеле-
тии до н.э. уже существовали развитые дипломатические связи, включав-
шие в себя отправку посольств, династические браки, заключение различ-
ных соглашений. 

На протяжении ряда тысячелетий в мире параллельно существовало не-
сколько систем международных отношений. Выделяют, в частности, запад-
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ную систему (включавшую в себя Европу и Ближний Восток), восточную 
систему (государства Восточной Азии), американскую систему. Между 
западной и восточной системами до начала Нового времени существо-
вали лишь торговые связи, американская система до плавания Колумба 
не имела никакого контакта с системами Евразии.

Многообразными были и типы систем: наряду с «анархическими», 
в рамках которых основные акторы обладали примерно одинаковым ста-
тусом, были распространены «иерархические» системы, между элементами 
которых существовали отношения господства и вассальной зависимости. 
По своей структуре эти системы могли быть как однополярными, так и би- 
и многополярными. Именно однополярные иерархические системы до на-
чала нового времени являлись наиболее распространенными. 

Существовавшие до этого системы международных отношений отлича-
лись многообразием типов акторов. Национальных государств в их совре-
менном виде не существовало, имевшиеся государственные образования 
были различными по своей природе. В частности, можно упомянуть такие 
типы, как империи, феодальные государства и города-государства. Иногда 
к числу акторов международных отношений этого периода относят и коче-
вые племена, порой игравшие весьма значительную роль в международных 
отношениях. 

Таким образом, первой отличительной особенностью международных 
отношений до начала Нового времени может считаться множество однов-
ременно существующих систем, многообразие структур этих систем и ти-
пов акторов, входивших в их состав.

Вторая отличительная особенность заключается в том, что до начала 
Нового времени не существовало государственного суверенитета в его сов-
ременном понимании. Существовавшие в этот период государственные об-
разования часто находились в вассальной зависимости от более сильных 
соседей; в свою очередь крупные империи нередко состояли из территорий, 
местные правители которых обладали значительной самостоятельностью. 
Хорошим примером является средневековая Священная Римская империя 
германской нации, в рамках которой властные функции частично принад-
лежали императору, частично — римскому папе, частично — правителям 
отдельных княжеств и вольных городов, составлявших империю. 

Третьей отличительной особенностью является использование воен-
ной силы в качестве ключевого инструмента международных отношений. 
Война считалась вполне легитимным способом достижения намеченных 
целей на международной арене. Именно военным путем создавались мо-
гущественные империи — достаточно вспомнить завоевания Александра 
Македонского. Война была одним из главных способов расширения тер-
риториальных пределов государства за счет как соседних государственных 
образований, так и областей, находившихся за их пределами (периферии, 
населенной кочевыми или оседлыми племенами). 

Вторым способом территориального расширения были выгодные дина-
стические браки. Огромная роль династического фактора в международных 
отношениях является четвертой отличительной особенностью рассматри-
ваемой эпохи. С помощью браков между правящими династиями скрепля-
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лись политические союзы, улаживались противоречия, разрешались тер-
риториальные споры. Правда, неизбежно возникавшие вопросы наследства 
приводили к новым спорам и конфликтам. Борьба за спорное наследство 
являлась причиной множества вооруженных столкновений. Нередки были 
разделы территориальных образований между наследниками правителя. 
Так, империя Карла Великого в IХ в. была разделена между тремя его сы-
новьями. С помощью удачной брачной дипломатии можно было добиться 
значительного приращения территории государства. Фраза «Пусть другие 
воюют; ты, счастливая Австрия, женись» стала своеобразным девизом ав-
стрийской династии Габсбургов. 

Пятая отличительная особенность — высокая степень гибкости, измен-
чивости систем. Состав государств, их границы, относительный вес в рам-
ках системы постоянно менялись. Войны и брачные союзы способствовали 
тому, что границы государственных образований находились в постоянном 
движении. Стремление к территориальному расширению было характерно 
практически для всех государств того времени. В условиях аграрной эко-
номики, когда главной отраслью являлось земледелие, территориальное 
расширение стало основным способом приобретения дополнительных ре-
сурсов.

Шестой отличительной особенностью была важная роль религиозного 
фактора. В условиях, когда национальная идентичность еще не сформи-
ровалась, религия играла роль важного связующего элемента. Особенно 
большое значение религиозный фактор приобрел после появления так 
называемых универсальных религий, таких как христианство или ислам. 
Своей высшей точки значение религиозного фактора приобрело в эпоху 
Средневековья — достаточно вспомнить знаменитые Крестовые походы. 
Христианство стало основой сформировавшейся в это время европейской 
идентичности, представления жителей Европы о себе как о самостоятель-
ной цивилизации, противостоящей остальному, нехристианскому миру.

Наконец, седьмая отличительная особенность — отсутствие профессио-
нальной дипломатии. Международные отношения являлись прерогативой 
правителей, в роли дипломатических представителей обычно выступали 
их ближайшие родственники и приближенные. Системы постоянных ди-
пломатических представительств не существовало. Словом «посольство» 
обычно обозначались разовые дипломатические миссии, направляемые для 
достижения конкретной цели. 

Следует отметить, что перечисленные отличительные черты не канули 
в прошлое незамедлительно с началом Нового времени. Переход к между-
народным отношениям современного типа происходил плавно, постепенно. 
Так, династический фактор играл важную роль в европейской политике 
вплоть до XVIII в., а декларация о принципиальном отказе от войны как 
инструмента международных отношений увидела свет лишь в 1928 г. 
(пакт Бриана — Келлога). Этот постепенный характер перехода (не только 
в сфере международных отношений, но и в других областях) осложняет 
определение точной границы Нового времени. 

Существует множество вариантов этой границы, которые предлага-
лись различными историками. Самая ранняя из них относится к эпохе 
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Возрождения (XIV в.), самая поздняя — к эпохе Великой французской 
революции (конец XVIII в.). В настоящее время большинство исследова-
телей рассматривают в качестве условного начала Нового времени рубеж 
XV—XVI вв. На это время пришлись такие важные события, как Великие 
географические открытия, Реформация в Европе и провал попытки созда-
ния универсальной империи Габсбургов. Следующие параграфы данной 
главы будут посвящены ключевым проблемам международных отношений 
XVI — первой половины XVII в.

1.2. Вåлèкèå ãåоãрафè÷åскèå открытèя è èх влèяíèå íа ìåжäóíароäíыå 
отíошåíèя

Великими географическими открытиями обычно называют комплекс 
важных открытий, сделанных европейскими мореплавателями в XV—
XVII вв. Наиболее известным из них является открытие Америки Хрис-
тофором Колумбом.

Однако первые шаги на этом пути были сделаны почти за столетие 
до Колумба. Первой планомерное освоение Атлантики начала Португалия, 
что было во многом обусловлено ее географическим положением на край-
нем западе Европы. В 1418 г. португальские мореплаватели начали иссле-
дование западного побережья Африки. В ходе нескольких экспедиций им 
удалось продвинуться дальше к югу. В 1427 г. были открыты Азорские 
острова, в 1445 г. — Зеленый мыс. В 1460-е гг. португальским мореплава-
телям удалось проникнуть в Гвинейский залив. В 1488 г. Бартоломеу Диаш 
достиг мыса Штормов, вскоре переименованного в мыс Доброй Надежды, 
и впервые смог обогнуть Африку. 

Португальские монархи на протяжении десятилетий поддерживали 
исследование морского пути вдоль побережья Африки. Однако к предло-
жению генуэзца Христофора Колумба найти путь в Индию через Атлан-
тический океан в Лиссабоне остались равнодушны. Более благосклонный 
прием встретил Колумб у испанской королевской четы. Его первое пла-
вание было совершено в 1492 г. и увенчалось открытием новых островов 
далеко к западу от Европы. Сам Колумб до конца своих дней полагал, что 
обнаруженные им земли являются частью Восточной Азии. Его ошибка 
была исправлена только в начале XVI в. мореплавателем Америго Вес-
пуччи (именно в честь него новый континент стал называться Америкой).

По маршруту через Атлантический океан, проложенному Колумбом, 
устремилось множество путешественников. В 1497 г. генуэзец Джон Кабот, 
состоявший на службе английского короля, достиг Ньюфаундленда; двумя 
годами позже португальская эскадра бросила якорь у побережья Бразилии. 
В связи с ажиотажем, вызванным в Европе открытиями Колумба, испан-
ский и португальский монархи поспешили закрепить за собой открытые 
территории, заключив в 1494 г. при посредничестве римского папы Тор-
десильясский договор. В соответствии с этим соглашением через Атлан-
тический океан с севера на юг была проведена демаркационная линия 
(«папский меридиан»), моря и земли к западу от которой принадлежали 
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испанскому, а к востоку — португальскому монарху. Как выяснилось позд-
нее, линия пересекала восточную часть Южной Америки, что позволило 
португальцам закрепить за собой часть континента (Бразилию). 

Всплеск интереса к «западному» направлению не означал, что плавания 
вдоль Африки прекратились. Известия об открытиях испанцев на западе 
стимулировали усилия португальцев. В 1498 г. Васко да Гама, обогнув 
Африку, впервые смог достичь Индии. Это имело в глазах современников 
куда большее значение, чем открытие Америки, воспринимавшейся тогда 
как досадное препятствие на пути к богатствам Востока. В 1501 г. была 
построена первая португальская фактория в Азии. Своеобразным венцом 
Великих географических открытий стало кругосветное плавание Магел-
лана, состоявшееся в 1519—1522 гг. Оно подтолкнуло две ведущие коло-
ниальные державы завершить своеобразный «раздел мира»: в 1529 г. между 
Испанией и Португалией был подписан Сарагосский договор о разделе 
владений в Тихом океане. Тордесильясский и Сарагосский договоры были 
аннулированы лишь в 1777 г. 

Важно отметить, что вышеназванные соглашения разграничивали сферы 
колониальных интересов только Лиссабона и Мадрида. Другие европей-
ские нации, вступившие на путь приобретения собственных колониальных 
владений, прежде всего голландцы, англичане и французы, считали себя 
вправе не придерживаться этих правил. Однако, не располагая в XVI в. 
сильным военным флотом, голландцы и англичане поначалу пытались из-
бежать прямого столкновения с Испанией и Португалией и искали альтер-
нативные морские пути на Восток, в частности, северо-западный (в обход 
Северной Америки) и северо-восточный (в обход Азии) по Северному Ле-
довитом океану. Провал этих попыток усилил колониальное соперниче-
ство на действовавших торговых путях.

Что заставило европейских мореплавателей отправиться в опасные дли-
тельные путешествия по водам Атлантического океана, который до этого 
считался непригодным для плавания? В качестве основной причины 
о бычно называют поиски торгового пути в Восточную Азию. Однако та-
кой путь, связывавший Китай и Индию с Европой, существовал еще со II в. 
Это был так называемый Великий шелковый путь, по которому с востока 
на запад везли самые различные товары — от шелка и пряностей до чая 
и фарфора. Помимо товаров, с помощью этого торгового маршрута проис-
ходило распространение технологий. Торговля организовывалась эстафет-
ным способом: товары несколько раз перепродавались, прежде чем дости-
гали конечного покупателя. Естественно, их стоимость при этом возрастала 
во много раз. Стремление снизить издержки было характерно для евро-
пейских мореплавателей, искавших возможность напрямую, без посредни-
ков, торговать с государствами Восточной Азии. Особенно актуальным это 
стало после захвата в 1453 г. Константинополя турками-османами.

Немалую роль играло и развитие технологий в Европе. В середине XV в. 
появились каравеллы — быстроходные и вместительные суда, пригодные 
для длительных океанских плаваний. Снаряженные большим количеством 
прямых и косых парусов, каравеллы могли двигаться и при неблагопри-
ятном направлении ветра. Именно на таких кораблях отправились в свои 
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путешествия Христофор Колумб и Васко да Гама. Новые успехи были сде-
ланы в картографии. Морские карты стали более точными, на них нано-
сились широты, очертания берегов, местонахождение портов (такие карты 
получили название «портулан»). К XVI в. значительно выросла точность 
показаний таких навигационных приборов, как компас и заимствованная 
у арабов астролябия — угломерный инструмент, при помощи которого вы-
числялись положения светил и широта. Кроме того, в конце XV в. были из-
даны таблицы движения планет, облегчавшие вычисление широты в море. 
Изобретение в середине XV в. Иоганном Гутенбергом печатного станка 
значительно ускорило распространение научных знаний.

Последствия Великих географических открытий были огромны. Во-
первых, они запустили процесс формирования единой системы междуна-
родных отношений, которая возникнет в XIX в. Впервые был установлен 
контакт европейской и американской систем международных отношений; 
вторая, впрочем, вскоре исчезла под натиском испанских колонизаторов, 
и Западное полушарие оказалось в орбите европейской системы. Укрепи-
лись экономические связи между Европой и Восточной Азией, а вскоре 
последовали и военно-политические контакты, становившиеся с течением 
времени все более интенсивными.

Вторым важным последствием стало изменение роли Европы в евразий-
ской экономической системе. Если до этого Европа являлась периферией 
этой системы, а центр располагался в бассейне Индийского океана, то, на-
чиная с эпохи Великих географических открытий, баланс все больше сме-
щался в сторону атлантической торговли. Европейцам было не так легко 
закрепиться в Азии, где уже существовали могущественные государства 
и устоявшиеся экономические структуры. Успехи как экономической, так 
и территориальной экспансии европейцев в бассейне Индийского океана 
были на первом этапе довольно скромными. Атлантика же фактически 
превратилась во «внутреннее море» европейских держав. По мере экономи-
ческого освоения Западного полушария объемы торговли все время росли; 
из периферии Европа превратилась в один из центров экономической си-
стемы, теперь уже носившей глобальный характер. Это в немалой степени 
способствовало процессу «восхождения Запада», характерного для эпохи 
Нового времени.

Третьим последствием стало начало колониальной экспансии евро-
пейских государств. Наиболее ярким примером, конечно, является испан-
ская колонизация Америки. На континенте испанцам противостояли две 
некогда могущественные империи — ацтеков и инков. Однако к моменту 
прибытия испанцев оба государства переживали глубокий кризис, а их 
централизованный характер лишь облегчил покорение множества зависи-
мых от них племен. Несмотря на относительно высокий уровень развития, 
цивилизации Америки значительно отставали от европейцев в научно-тех-
ническом плане. Более высокие технологии испанцев (мушкеты, пушки 
и привезенные в Америку лошади), безусловно, сыграли свою роль в их 
победах. Важно отметить, однако, что и то, и другое применялось конкиста-
дорами (так называли предводителей отрядов, осуществлявших завоевание 
новых земель для испанской короны) в весьма скромных масштабах и иг-
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рало скорее роль психологического оружия. Не менее важным было то, что 
местные жители не имели иммунитета против европейских болезней, и это 
привело к массовой гибели туземцев. Именно поэтому испанские завоева-
тели смогли быстро добиться головокружительных успехов. 

В первый, так называемый «островной», период испанской колонизации 
(1492—1519) ее центром стал остров Эспаньола (Гаити). Затем, используя 
Вест-Индские острова в качестве базы, испанцы приступили к покорению 
континента. Материковая часть почти всей Южной Америки была завое-
вана испанцами фактически в течение 21 года — с 1519 по 1540 г. В 1519 г. 
на побережье полуострова Юкатан высадился Эрнан Кортес, которому 
потребовалось всего два года для того, чтобы завоевать империю ацтеков. 
В 1524 г. первая экспедиция под руководством Франсиско Писарро на-
правилась в Перу; в 1536 г. была захвачена столица империи инков, город 
Куско. В поисках богатств все новые отряды конкистадоров продвигались 
вдоль побережий и вглубь континента. Со второй половины XVI в. нача-
лось крупномасштабное хозяйственное освоение колоний, где была создана 
аграрная экономика. Однако для испанской короны Новый Свет играл 
в первую очередь роль источника драгоценных металлов. Золото и серебро 
из Америки позволяли испанским Габсбургам проводить активную внеш-
нюю политику. Во многом благодаря открытию Колумба XVI в. вошел 
в историю под именем «испанского века».

1.3. Мåжäóíароäíыå отíошåíèя в евроïå XVI в.

В начале XVI в. Европа представляла собой «лоскутное одеяло» из от-
дельных территорий, многие из которых постоянно переходили из рук 
в руки. Централизованные государства современного типа еще не появи-
лись. Территориально разобщенные владения некоторых монархов состояли 
из отдельных, слабо связанных между собой частей. Представители европей-
ских династий во многих случаях вынуждены были делиться своим сувере-
нитетом с местными элитами. Так, даже территориально компактные владе-
ния французского короля на деле представляли собой множество отдельных 
составляющих, некоторые из которых входили в королевский домен, другие 
же управлялись местными правителями, связанными с монархом узами вас-
сальной зависимости. Это существенно уменьшало возможности монархов.

Говоря об отдельных европейских государствах, необходимо в первую 
очередь упомянуть Испанию и Португалию. Это были молодые государст-
венные образования: в Средние века Пиренейский полуостров находился 
под властью арабских правителей. Последнее мусульманское государство 
на полуострове было завоевано христианами только в 1492 г., когда завер-
шился продолжавшийся несколько веков процесс, получивший название 
Реконкисты. Два сильнейших королевства на полуострове, Арагон и Кас-
тилия, оказались в одних руках благодаря браку престолонаследников, 
Фердинанда и Изабеллы, в 1469 г. Хотя формально королевства и в даль-
нейшем представляли собой отдельные государства, в реальности была за-
ложена основа для мощного испанского государства.
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Франция в конце XV в. находилась под властью династии Валуа. После 
завершения изнурительной Столетней войны с Англией (1337—1453) вли-
яние французского короля на европейской арене значительно усилилось. 
В конце XV в. Валуа смогли присоединить к своим владениям ряд терри-
торий, наиболее крупной из которых было герцогство Бургундия. Не менее 
значимым для усиления позиций французов стало приобретение в 1481 г. 
графства Прованс. Эта приморская область, юридически входившая в со-
став Священной Римской империи, обеспечила королевство удобными 
портами, ставшими базой для строительства французского средиземно-
морского флота.

В Англии после окончания Столетней войны разразился глубокий кри-
зис, известный под названием Войны Алой и Белой розы. Этот внутренний 
конфликт, продолжавшийся с 1455 по 1485 г., существенно ослабил страну. 
Весьма напряженными были и отношения с Шотландией. Это делало Шот-
ландское королевство естественным союзником Франции, заинтересован-
ной в сохранении в тылу Англии независимого соседа. Только в 1485 г., по-
сле прихода к власти династии Тюдоров, Английское королевство начало 
постепенно восстанавливать свои силы и получило возможность влиять 
на европейские дела.

К востоку от Франции, в центре Европы, располагалась Священная 
Римская империя германской нации. Это государственное образование, 
простиравшееся от Балтийского побережья до центральной Италии и от 
Бельгии до западной Венгрии, состояло из сотен государственных образо-
ваний различного размера. В его состав входили как небольшие рыцарские 
владения, так и вольные города, а также светские и духовные княжества. 
Император, избиравшийся наиболее могущественными князьями (кур-
фюрстами), обладал достаточно ограниченной властью. 

С 1438 г. императорский престол занимали представители династии 
Габсбургов. В конце XV в. благодаря продуманной брачной дипломатии им 
удалось совершить головокружительный взлет. Эрцгерцог Максимилиан 
(впоследствии ставший императором Максимилианом I) не только объеди-
нил в своих руках австрийские владения, но и благодаря женитьбе на Ма-
рии Бургундской стал владельцем обширного наследства Бургундского 
дома. К владениям Габсбургов присоединились графство Франш-Конте, 
а также богатые Нидерланды. Своего сына Филиппа Максимилиану уда-
лось женить на наследнице испанской короны, тем самым была заложена 
основа для формирования могущественной империи.

На территории Апеннинского полуострова находилось множество раз-
личных государственных образований, среди которых особо выделялись 
могущественные городские республики (Венеция и Генуя) и светские вла-
дения папы римского. До начала Великих географических открытий среди-
земноморская торговля играла очень большую роль в европейской эконо-
мике. Благодаря этому итальянские торговые города процветали; именно 
здесь были созданы, в частности, первые банки. Италия стала также колы-
белью европейского Возрождения. В конце XV в. территория итальянских 
государств представляла собой арену ожесточенного соперничества между 
Священной Римской империей, Францией и Испанией. 
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К востоку от Священной Римской империи располагались Венгрия, 
Польша и великое герцогство Литовское. В конце XV в. этими землями 
(а также входившей в состав Империи Богемией) на основе личной унии 
правил представитель польской династии Ягеллонов. Еще один союз ко-
ролевств существовал на севере Европы: в конце XIV в. в рамках Кальмар-
ской унии под властью датского монарха были объединены короны Дании, 
Швеции и Норвегии.

На востоке Европы возрастающую роль играло Московское государ-
ство. К концу XV в. Ивану III удалось объединить вокруг Москвы значи-
тельную часть русских земель и окончательно избавиться от вассальной за-
висимости от Орды. Усиливаясь, Московское государство вступало в про-
тивоборство с Литвой, Ливонским орденом, владения которого находились 
на восточном побережье Балтийского моря, и Швецией.

На юго-востоке Европы ключевое значение к концу XV в. приобрела 
Османская империя. После захвата Константинополя в 1453 г. (сюда была 
перенесена столица империи) турецкие султаны продолжили экспансию 
на северо-запад. Их основными противниками здесь являлись Венеция 
и Венгерское королевство.

Такова была расстановка сил в Европе в начале XVI в. Ключевыми 
событиями этого столетия стали подъем Габсбургов и попытка формиро-
вания ими «мировой империи», Реформация в Европе, рост могущества 
Османской империи и Московского государства, а также революция в Ни-
дерландах.

Рост могущества Габсбургов связан с именем Карла V, внука Макси-
милиана I. От своей матери он унаследовал владения испанской короны, 
от деда — владения в Австрии и Нидерландах. В 1519 г. он был короно-
ван в качестве германского императора. Его брат Фердинанд, которому 
Карл доверил управление своими владениями в Центральной Европе, стал 
в 1526 г. королем Венгрии и Богемии. Учитывая обширные колонии в Ис-
панской Америке и Филиппинах, Карл V мог с полным правом утверждать, 
что над его владениями никогда не заходит солнце. Амбициозный монарх 
поставил своей целью создание универсальной империи, под властью ко-
торой был бы объединен весь христианский мир.

Главным препятствием на этом пути являлась Франция. Театром борьбы 
между Габсбургами и Валуа стала, в первую очередь, Италия. Ее привле-
кательность как объекта экспансии соседей определялась исключительно 
выгодным стратегическим и географическим положением в центре важней-
ших торговых путей. Это делало Италию, наряду с Нидерландами, одним 
из богатейших регионов Европы. При этом в политическом плане страна 
оставалась раздробленной. Вдобавок итальянские государства постоянно 
воевали между собой и плели дипломатические интриги, вовлекая в них 
соседние державы. Так, французское вторжение в 1494 г., положившее 
начало длинной череде походов и сражений, было осуществлено по при-
глашению правителя Милана, опасавшегося секретного союза против себя 
Флоренции и Неаполя.

Итальянские войны, в которых государства Апеннинского полуострова 
неоднократно принимали сторону то одного, то другого противника, про-
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должались с перерывами с 1494 по 1559 г. Несмотря на то, что Габсбур-
гам удалось одержать ряд значимых побед (например, в битве при Павии 
в 1525 г.), окончательно разгромить противника им не удалось. Ради про-
должения борьбы французский король Франциск I пошел на беспрецеден-
тный шаг, заключив военный союз против Габсбургов с турецким султаном 
Сулейманом Великолепным. В конечном счете контроль над итальянскими 
государствами и над всем Западным Средиземноморьем остался в руках 
испанцев, однако основной своей цели — ослабления Франции — Габс-
бурги не добились.

Во многом это было обусловлено необходимостью вести борьбу однов-
ременно с несколькими противниками. Обширность территориальных вла-
дений Карла V, их лоскутный характер неизбежно вели к тому, что импе-
рия Габсбургов оказывалась вовлеченной во множество конфликтов и вы-
нужденной распылять свои силы. Так, попытка консолидировать власть 
императора над германскими княжествами, поглотив множество ресурсов, 
завершилась неудачей, которая была отчасти предопределена началом Ре-
формации и религиозным расколом в Европе.

Основной причиной Реформации обычно считается глубокий кризис 
католической церкви. Однако конечный успех протестантизма имеет под 
собой множество причин, в том числе политических и экономических. 
В 1517 г. германский монах Мартин Лютер, стремившийся к обновле-
нию церкви, обнародовал свои «95 тезисов», призывавших к масштабной 
реформе. Как и следовало ожидать, его идеи были враждебно встречены 
католическими иерархами. Конфликт разгорался все сильнее, и в 1520 г. 
Лютер, изначально не намеревавшийся создавать отдельную конфессию, 
был предан анафеме папой римским. В то же время Лютера поддержала 
часть германских князей, заинтересованных в усилении своей политиче-
ской независимости и экономического влияния. Привлекала их и возмож-
ность завладеть богатствами и землями католической церкви в Германии. 
В итоге уже в 1520-е гг. в Священной Римской империи началась борьба 
католических и протестантских княжеств. 

Реформация стремительно распространялась по Европе. Помимо Свя-
щенной Римской империи, она охватила северные страны, Нидерланды, 
некоторые регионы Франции. В Англии Генрих VIII провел Реформацию 
по своему сценарию, создав подчинявшуюся королю англиканскую цер-
ковь. В целом, необходимо отметить, что протестантизм с самого начала 
не был однородной конфессией, в его рамках существовало большое ко-
личество направлений (лютеранство, кальвинизм, цвинглианство и т.д.), 
иногда конфликтовавших между собой.

Реформация имела огромные последствия для истории Европы. Не-
когда единый христианский мир пережил болезненный раскол, итогом 
которого стали длительные религиозные войны. Однако в долгосрочной 
перспективе Реформация привела к снижению роли религиозного фактора 
в международных отношениях. Реформация была также тесно связана с ге-
незисом капиталистических отношений.

Реакция Карла V на религиозный раскол в Священной Римской импе-
рии была неоднозначной: он стремился бороться с ересью и в то же время 
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пытался достичь компромисса с протестантскими князьями. В ситуации, 
когда все силы Испании были направлены на борьбу с Францией, а ав-
стрийских владений — на отражение турецкой экспансии, активная по-
литика в Германии была невозможна. Только в середине 1540-х гг. Свя-
щенная Римская империя оказалась в фокусе политики Карла V. В ходе 
Шмалькальденских войн (1546—1548; 1552—1555) императору удалось 
одержать ряд побед и остановить победное шествие Реформации, однако 
уничтожить своих противников он не смог. В 1555 г. был заключен Ауг-
сбургский религиозный мир, установивший принцип «чья власть — того 
и вера». Протестантские князья отстояли свое право устанавливать рели-
гию в своих владениях, религиозный раскол Германии стал свершившимся 
фактом.

Потерпев неудачу в своих попытках создать универсальную империю, 
Карл V в 1555 г. отрекся от престола. Уставшему и разочарованному импе-
ратору было очевидно, что попытка сохранить свои владения под властью 
одной короны приведет к династическому конфликту. Поэтому империя 
Карла V была разделена: наследственные австрийские владения и импе-
раторская корона достались его младшему брату Фердинанду, а испан-
ская корона (включая Нидерланды, владения в Италии и Испанской Аме-
рике) — сыну Филиппу II. Несмотря на этот раздел, австрийская и испан-
ская ветви Габсбургов и в дальнейшем продолжали тесно сотрудничать, 
образуя мощный альянс.

Ключевой проблемой австрийских Габсбургов на протяжении всего 
XVI в. являлась борьба с Османской империей. В 1526 г. войска Сулеймана 
Великолепного разгромили венгерскую армию в битве при Мохаче и захва-
тили значительную часть Венгрии. Последний венгерский король погиб; 
чешская и венгерская короны достались Фердинанду. Владения Габсбур-
гов стали, таким образом, следующей целью османской экспансии. В 1529 
и 1532 гг. турецкие армии осаждали Вену, однако взять город не смогли. 
Военные успехи дополнялись умелой дипломатией: союз с французским 
королем позволял туркам связать Габсбургов борьбой на два фронта. 
В 1540 г. Сулейман вновь вторгся в венгерские владения Фердинанда; 
по Адрианопольскому миру 1547 г. Габсбурги вынуждены были признать 
власть турок над большей частью Венгрии и обязались выплачивать сул-
тану ежегодную дань.

Одновременно османский флот установил контроль над Средиземным 
морем, разгромив венецианцев и испанцев. Европа не была единственным 
направлением турецкой экспансии; в течение долгого правления Сулейман 
Великолепный подчинил себе Месопотамию, Эритрею, Триполитанию, 
Судан, Западную Грузию, побережье Аравии. Во второй половине XVI в. 
Османская империя была самым могущественным государством на западе 
Евразии. Как писал французский мыслитель Жан Боден, «предъявлять 
права на титул абсолютного правителя может лишь османский султан».

Неудивительно, что испанский король Филипп II (1556—1598) вынуж-
ден был уделять борьбе с турецкой угрозой большое внимание. В 1571 г. 
в ходе морского сражения при Лепанто флот «Священной лиги», ключевую 
роль в которой играла Испания, одержал крупную победу над османским 
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флотом. Однако битва при Лепанто лишь приостановила османскую эк-
спансию. Решающее значение при этом имели не столько победы европей-
цев, сколько события в Азии, где Турция оказалась надолго отвлечена вой-
ной с Персией. Воспользоваться этим для развития собственных военных 
успехов в Средиземноморье Испания не смогла. Как и его отец, Филипп II 
вынужден был распределять ограниченные ресурсы между несколькими 
театрами военных действий. 

Крупнейшим достижением испанского короля стало присоединение 
в 1580 г. Португалии после того, как там пресеклась законная династия. 
Под властью Филиппа II оказались объединены две крупнейшие колони-
альные империи, пусть управление ими и осталось раздельным, а условия 
«раздела мира» — неизменными. Эта уния способствовала усилению мощи 
Испании, но оказалась относительно недолговечной. В 1640 г. Португалия 
избавилась от испанской опеки, стоившей ей немалых потерь в колониаль-
ном мире.

Франция, истощенная длительным противостоянием с Габсбургами 
и ослабленная начавшимися религиозными войнами, не являлась в этот 
период опасным соперником. В 1559 г. был заключен мир в Като-Кам-
брези, который подвел черту под итальянскими войнами. Занятая борьбой 
с турками Испания была заинтересована в поддержании мира с Францией, 
дабы не толкать последнюю на возобновление союза с султаном. Начав-
шаяся в 1560-х гг. во Франции гражданская война между протестантами-
кальвинистами (гугенотами) и католиками, однако, создала условия для 
прямого вмешательства Испании во внутренние дела соседней державы. 
Смерть последнего короля из династии Валуа побудила Филиппа II выд-
винуть притязания и на французский престол. Однако на сей раз его пости-
гла неудача: перед лицом испанской угрозы французские католики и про-
тестанты объединились вокруг Генриха IV Бурбона.

Гораздо более серьезной проблемой стала Нидерландская революция. 
Начавшаяся в 1560-е гг., она в течение десятилетий поглощала ресурсы 
Испании. Причины революции носили комплексный характер: к полити-
ческим и экономическим добавлялись религиозные мотивы. Нидерланд-
ские провинции, относившиеся к числу богатейших владений испанской 
короны, были недовольны централизаторской, а также налоговой поли-
тикой Филиппа II. Попытки достичь компромисса не привели к успеху, 
и в 1566 г. вспыхнуло иконоборческое восстание. На подавление мятежа 
был направлен герцог Альба, которому в целом удалось справиться со 
своей задачей. Однако в 1572 г. восстание вспыхнуло с новой силой.

Изначально целью восставших было не образование самостоятельного 
государства, а сохранение широкой степени автономии. Необходимо учесть, 
что между восставшими провинциями существовали значительные поли-
тические, экономические и религиозные противоречия; Нидерландская 
революция была не в последнюю очередь внутренней борьбой. В 1576 г. 
представители 17 провинций подписали Гентское умиротворение — со-
глашение о совместных действиях против испанцев. Однако уже три года 
спустя единый фронт распался на группу мятежных северных провинций 
(Утрехтская уния) и покорных Филиппу II южных (Аррасская уния).
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Северные провинции, правителем которых стал Вильгельм Оранский, 
в 1581 г. опубликовали Акт о клятвенном отречении, официально свергнув 
Филиппа II с престола. В дальнейшем война продолжалась с переменным 
успехом до 1609 г., когда было заключено перемирие. Северные провинции 
отстояли свою независимость, образовав Республику Соединенных Про-
винций; южные остались верны католической вере и испанскому королю.

На роль еще одного важного противника испанской короны выдвину-
лась Англия, в эпоху Елизаветы I (1558—1603) начавшая превращаться 
в сильную морскую державу. Филипп II сначала мирился с пребыванием 
Елизаветы на британском престоле, несмотря на то, что с точки зрения ка-
толической церкви она была не только незаконнорожденной, но и еретич-
кой. Это объяснялось тем, что победа ее соперницы — шотландской коро-
левы и супруги наследника французского престола Марии Стюарт — гро-
зила созданием мощного англо-французского союза, направленного против 
Испании. Однако британская поддержка восставших Нидерландов заста-
вила Филиппа II отбросить всякую осторожность. В 1588 г. к британским 
берегам был отправлен огромный испанский флот с мощным десантом — 
«Непобедимая Армада», которая, однако, потерпела поражение.

В конце XVI в. позиции Испании начали слабеть. Постоянный финан-
совый кризис, экономические проблемы, необходимость бороться со мно-
жеством противников одновременно способствовали закату испанского 
владычества. Истощение и внутренние проблемы ключевых игроков спо-
собствовали в это время формированию хрупкого равновесия в Западной 
и Центральной Европе.

На востоке Европы также происходили весьма значительные события. 
В 1523 г. Швеция освободилась из-под власти датского короля и начала 
играть возрастающую роль в международных отношениях. Одним из клю-
чевых игроков в регионе оставалась Польша; на смену династической унии 
с Литвой в 1569 г. пришло конфедеративное государство. Росла мощь Мо-
сковского государства; после присоединения обширных территорий на вос-
токе (покорение Казанского и Астраханского ханств) Иван IV обратил 
взоры на запад. Столкновение трех государств в регионе Балтийского моря 
стало практически неизбежным. Объектом притязаний являлись владения 
Ливонского ордена.

В 1558 г. началась длительная и кровопролитная Ливонская война, про-
должавшаяся до 1582 г. Основными соперниками были Русское государ-
ство и Речь Посполитая, однако в войну на разных этапах вмешивались 
также Дания, Швеция и другие государства. В итоге Иван IV вынужден 
был отказаться от Ливонии. В 1583 г. было заключено русско-шведское 
перемирие, по которому Швеция получала ряд крепостей вдоль южного 
побережья Финского залива. Вскоре после этого в России начался дли-
тельный период Смутного времени, ослабивший страну на международной 
арене и сделавший ее объектом польской и шведской экспансии.

Османская империя во второй половине XVI в. продолжала завое-
вательную политику на юго-востоке Европы и в бассейне Средиземного 
моря. Однако преемники Сулеймана Великолепного не смогли добиться 
значительных успехов. На рубеже XVI и XVII вв. начинается постепен-
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ный упадок турецкого могущества. Тем не менее Османская империя оста-
валась важным актором на международной арене и грозным соперником 
европейских держав.

1.4. трèäцатèлåтíяя войíа è Вåстфальскèй ìèр

В начале XVII в. религиозное противоборство в Европе продолжилось. 
Одним из главных театров этой борьбы являлась Священная Римская им-
перия, где образовались две противостоящие группировки князей — Еван-
гелическая уния и Католическая лига.

Ослабление натиска со стороны Османской империи позволило Фер-
динанду II Габсбургу, ставшему императором в 1619 г., сосредоточиться 
на укреплении своей власти в Священной Римской империи. Помимо по-
литических мотивов, Фердинанд II руководствовался религиозными соо-
бражениями, искренне намереваясь восстановить былое могущество като-
лической церкви. 

Перспектива усиления могущества Габсбургов всерьез беспокоила 
других западноевропейских правителей. Французский король Генрих IV 
в 1610 г. смог создать альянс с Англией и Республикой Соединенных 
Провинций (далее — Голландия). Однако гибель короля в том же году по-
мешала ему осуществить планы по разгрому Габсбургов. Франция после 
этого вновь погрузилась во внутренние конфликты.

В 1618 г. в Богемии вспыхнуло восстание против попыток Ферди-
нанда II провести Контрреформацию. С этих событий началась Тридца-
тилетняя война, ставшая одним из крупнейших вооруженных конфликтов 
в истории Европы. Обычно выделяют четыре периода этой войны: чешский 
(1618—1623), датский (1624—1629), шведский (1630—1634) и франко-
шведский (1635—1648). Причины войны носили комплексный характер, 
сама она представляла собой переплетение нескольких конфликтов. В ко-
нечном счете в Тридцатилетнюю войну оказались вовлечены практически 
все значимые государства Западной и Центральной Европы. 

Конфликт выплеснулся и за пределы Европы: соперники вели боевые 
действия и против колониальных владений друг друга в Атлантике и Ин-
дийском океане. Голландцы, в частности, в годы Тридцатилетней войны 
предприняли попытки закрепиться в Вест-Индии в нарушение Торде-
сильясского договора. Именно тогда на острове Манхеттен в устье реки 
Гудзон появился Новый Амстердам — столица колонии Новая Голландия. 
В годы войны в Северной Америке возникла и колония Новая Швеция.

На первом этапе император смог достаточно быстро победить как мя-
тежных чехов (в 1620 г. в битве на Белой Горе), так и их союзников из чи-
сла протестантских князей, объединенных вокруг Фридриха Пфальцкого. 
Пфальц был оккупирован, а его правитель изгнан. Фридрих являлся зя-
тем Якова I Стюарта, что вовлекло в конфликт дипломатически и Анг-
лию. К 1623 г. власть Фердинанда II в Священной Римской империи зна-
чительно укрепилась. К австрийским силам примкнула Бавария и другие 
германские земли, где сохранялось католичество. Эта ситуация вновь вы-
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звала тревогу у европейских монархов. В 1621 г. после истечения прежнего 
12-летнего перемирия немедленно возобновились боевые действия между 
Испанией и Голландией, образовавшие дополнительный театр Тридцати-
летней войны. В 1624 г. между Францией, Англией и Голландией был под-
писан Компьенский договор, к которому вскоре примкнул еще ряд госу-
дарств. Однако от прямого вмешательства в германские события стороны 
пока воздержались. Положение осложнялось сохранением англо-француз-
ского соперничества. Поддерживая вместе с Францией протестантских гер-
манских князей против усиления австрийских Габсбургов, Англия однов-
ременно оказывала действенную помощь гугенотам-кальвинистам в возоб-
новившихся во Франции религиозных войнах.

В 1624 г. на помощь германским протестантским князьям выступил дат-
ский король Криcтиан IV. Его вмешательство облегчалось тем, что, владея 
герцогством Гольштейн, он являлся членом Священной Римской империи. 
Именно вокруг Дании в последующие пять лет войны объединились гер-
манские протестантские князья. Однако военные успехи новой коалиции 
были скоротечны. Несмотря на финансовую помощь со стороны Франции 
и Англии, датские войска достаточно быстро потерпели поражение от им-
перских войск под командованием талантливого полководца Альбрехта 
Валленштейна. Датчане оказались оттеснены обратно на Ютландский по-
луостров, а территория их германских союзников оккупирована. К концу 
1620-х гг. практически вся Священная Римская империя оказалась под 
властью Фердинанда II. 

Однако в усилении императорской власти были не заинтересованы 
не только протестантские, но и католические князья. В 1629 г. Ферди-
нанд II опубликовал Реституционный эдикт, по которому католической 
церкви возвращались все ее владения, секуляризованные в ходе Реформа-
ции. Это значительно усилило волю протестантских князей к сопротивле-
нию. Реституционный эдикт расценивается как серьезная политическая 
ошибка императора. Его действия вовлекли в войну лютеранские герман-
ские государства Саксонию и Бранденбург, прежде с равным неприятием 
относившихся к возможной победе как кальвинистов, так и католиков. 
Дополнительным фактором стала угроза закрепления позиций Габсбургов 
на Балтике, что грозило кардинально изменить расстановку сил в регионе. 
Валленштейну императором было пожаловано герцогство Мекленбург, где 
тот немедленно приступил к созданию флота. Это ускорило вступление 
в войну еще одной скандинавской страны — Швеции.

Шведская армия открыла боевые действия против Католической лиги 
в 1630 г. Во многом это стало результатом усилий держав, подписавших 
Компьенский договор. Однако шведский король Густав II Адольф пре-
следовал и собственные амбициозные цели. Победы над Русским государ-
ством и Польшей позволили шведской короне приобрести контроль над 
Карелией, побережьем Финского залива и Восточной Прибалтикой. Те-
перь, после ослабления еще одной давней соперницы — Дании, Густав II 
Адольф попытался утвердить за собой господство на Балтике и превратить 
ее в «шведское озеро». Союз с Бранденбургом и Саксонией обеспечил его 
необходимым плацдармом для действий в северной Германии. Шведская 
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армия смогла в короткое время добиться блестящих побед, пройдя через 
всю Германию до самого Рейна и Баварии. Однако в 1632 г. шведский ко-
роль погиб в сражении при Лютцене, и имперским войскам удалось в зна-
чительной степени восстановить утраченные позиции. К 1635 г. почти все 
протестантские князья пошли на заключение мира с Священной Римской 
империей на условиях восстановления довоенного положения. Германия 
окончательно превратилась лишь в арену действий иностранных армий.

Последней из крупных государств в Тридцатилетнюю войну вступила 
Франция. Долгое время она ограничивалась субсидированием противни-
ков Габсбургов и «параллельными» локальными войнами с испанцами 
в Северной Италии. Внимание Людовика XIII и главы французского пра-
вительства кардинала Ришелье оказалось надолго отвлечено новым вит-
ком религиозных войн против гугенотов. Падение в 1629 г. главного оплота 
французских протестантов, крепости Ля-Рошель, развязало Ришелье руки 
для перехода к более активной внешней политике. Ее целями было по-
дорвать могущество испанских и австрийских Габсбургов и обеспечить 
Францию «естественными границами» по Пиренеям, Альпам и Рейну. 
На заключительном этапе Тридцатилетней войны конфликт начал утра-
чивать свой религиозный характер, уступив первенство геополитическим 
соображениям.

В 1635 г. французские войска начали наступление одновременно в Юж-
ных Нидерландах против испанцев и в Северной Италии против австрий-
цев. Обеспечив Франции прямой военный союз с Голландией и Швецией, 
Ришелье рассчитывал на легкие успехи в борьбе с измотанными непрерыв-
ными военными кампаниями противниками. Однако успешное контрна-
ступление испанских и имперских войск едва не закончилось взятием Па-
рижа. Перелом в войне был достигнут антигабсбургской коалицией лишь 
после сокрушительного поражения испанцев при Рокруа (1643). Однако 
к этому моменту в Центральной Европе чувствовалась общая усталость 
от войны. Длительный вооруженный конфликт истощил все воюющие 
стороны. Значительная часть германских княжеств оказалась полностью 
опустошена армиями наемников. Ни одной из сторон не удалось в полной 
мере достичь своих целей, и надежд одержать решающую победу практи-
чески не оставалось. Один за другим с политической сцены сошли Фер-
динанд II (скончался в 1637 г.), Ришелье (умер в 1642 г.) и Людовик XIII 
(умер в 1643 г.). Новый император, Фердинанд III, был готов отказаться 
от амбициозных планов своего отца.

В этих условиях в 1643 г. начались мирные переговоры в двух городах, 
находившихся на территории исторического германского региона Вестфа-
лия, — Мюнстере и Оснабрюке. В Мюнстере представители императора 
вели переговоры с французскими дипломатами, в Оснабрюке — с швед-
скими. Переговоры оказались крайне продолжительными. Только 24 ок-
тября 1648 г. одновременно в обоих городах были подписаны договоры, 
вошедшие в историю под общим названием Вестфальского мира.

Вестфальский мир стал первым в истории общеевропейским договором, 
в соответствии с которым в Центральной Европе происходили значитель-
ные территориальные изменения. Швеция получила земли на побережьях 
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Балтийского и Северного морей, давшие ей контроль над ключевыми тор-
говыми путями из Восточной Европы в Англию и Голландию. Франция 
закрепила за собой почти весь Эльзас и ряд других стратегически значи-
мых территорий на левом берегу Рейна. Территориальные приобретения 
в Германии дали право обеим державам прямо влиять на внутренние дела 
Священной Римской империи через своих представителей в рейхстаге. 
Франция и Швеция вдобавок были признаны гарантами выполнения ус-
ловий Вестфальского мира. Примечательно, что в числе гарантов договора 
было названо и Московское царство, прямого участия в Тридцатилетней 
войне не принимавшее. По сути, это было своеобразным международным 
признанием его возросшего влияния на ход общеевропейских дел.

В выигрыше оказался и ряд средних германских государств, в том чи-
сле Бранденбург, Бавария и Саксония. Германские князья получили право 
на самостоятельную внешнюю политику вплоть до ведения войн без согла-
сия императора при единственном формальном условии, что их политика 
не будет направлена против Священной Римской империи. Территориаль-
ные приобретения происходили в основном за счет небольших княжеств 
(церковных и светских) и вольных городов. Вестфальский мир также по-
ложил конец религиозным войнам в Священной Римской империи, закре-
пив свободу вероисповедания и равенство прав католиков, лютеран и каль-
винистов. Конфискованные протестантскими князьями церковные земли 
не подлежали реституции (возврату). Кроме того, в рамках Вестфальского 
урегулирования была признана независимость Голландии и Швейцарской 
конфедерации. 

Помимо территориальных приобретений, Вестфальский мир установил 
ряд важных правил международных отношений, в частности, уравняв го-
сударей Европы в правах. Впервые это касалось не только наследственных 
монархий, но и республик — Голландии и Швейцарии. Тем самым был сде-
лан важный шаг по направлению к принципу государственного суверени-
тета.

Научная дискуссия

Исследователи расходятся в оценках исторического значения дипломатиче-
ских соглашений 1648 г.

Согласно точке зрения сторонников Р. Туреттини Вестфальский мир был осо-
бенно примечателен тем, что прививал идею солидарности и взаимозависимо-
сти среди европейских стран. Эта идея о сообществе государств включала в себя 
взаимные обязательства, которые утверждали нечто среднее между анархиче-
ской и иерархической структурой новой системы международных отношений. 
Идею общности, в частности, отражало коллективное признание независимости 
Швейцарской конфедерации и Голландии, а также обязательство совместно бо-
роться против притязаний на гегемонию какого-либо из государств. Согласно 
этому подходу Вестфальский мир представлял собой отправную точку в разви-
тии современного международного права.

Сторонники другой интерпретации (Дж. Кларк, Г. Целлер и др.) полагают, 
что Вестфальский мир в действительности не заложил ни коллективных норм, 
ни механизмов разрешения потенциальных конфликтов. Он разрушил нормы 
иерархического международного порядка, но не заменил их действенными ба-
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рьерами на пути экспансионизма европейских держав. Положения мира решали 
проблему гегемонизма Габсбургов, но в то же время чрезмерно зависели от до-
бросовестности Франции и Швеции как новых гарантов политического равно-
весия в Европе. Творцы общеевропейского мира не учитывали подвижности ба-
ланса сил, в большей мере сосредоточившись на разрешении проблем прошлого, 
нежели предвидении вызовов будущего. Они не предусмотрели ни агрессивной 
политики Людовика XIV, ни выхода колониальных конфликтов на периферию 
европейской системы международных отношений, ни будущего резкого упадка 
Швеции, ни возвышения России и Пруссии. Все вместе это существенно огра-
ничивало значение мирных договоров по итогам Тридцатилетней войны. 

Тридцатилетняя война имела далеко идущие последствия. Она стала 
важной вехой, отметившей начало упадка Испании, прежде претендовав-
шей на гегемонию в Европе. Ее война с Францией продолжилась до 1659 г. 
и стоила ей потери части Фландрии и пограничных территорий к северу 
от Пиренеев (Русильон). Параллельно Испании пришлось вести в рав-
ной мере безуспешную борьбу с Португалией, разорвавшей унию в 1640 г. 
Мадрид официально признал независимость Португалии лишь в 1668 г. 
На смену Испании в качестве самого могущественного государства Запад-
ной Европы выдвинулась Франция. Новый расклад сил создал благоприят-
ные предпосылки для наступательной и агрессивной политики в последу-
ющие десятилетия царствования Людовика XIV. Священная Римская им-
перия окончательно превратилась в аморфный конгломерат практически 
независимых государственных образований. Усиление позиций Бранден-
бурга выдвинуло его на роль второго по силе после Австрии германского 
государства в Священной Римской империи, что со временем сделало неиз-
бежным их столкновение. Итоги Тридцатилетней войны во многом предо-
пределили и соперничество Бранденбурга со Швецией на Балтике. Швеция 
также значительно усилилась, что позволило ей до начала XVIII в. играть 
роль региональной великой державы. Позиции же австрийских и испан-
ских Габсбургов в Европе значительно ослабли, практически устранив для 
Франции угрозу их совместных действий. Австрийские Габсбурги ничего 
не приобрели по условиям Вестфальского мира за исключением права 
не распространять свободу вероисповедания на свои земли. Крах притяза-
ний Австрии на получение выхода к Балтийскому морю заставил ее вновь 
сосредоточиться на борьбе с Османской империей. 

Всеобъемлющий характер изменений в соотношении сил в Европе по-
зволяет говорить о формировании новой, Вестфальской системы междуна-
родных отношений, речь о которой пойдет в следующей главе.

Практèкóì

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что характеризовало международные отношения до начала Нового времени?
2. Назовите причины, толкавшие европейцев на поиск новых торговых путей 

на Восток. 
3. Каково было влияние Реформации на международные отношения?
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4. Оцените значимость османского фактора для европейской дипломатии XVI в.
5. Справедливо ли называть Тридцатилетнюю войну рубежом в истории между-

народных отношений? Кто оказался в числе ее главных победителей? 

Тесты для проверки знаний
1. Какой мореплаватель смог первым обогнуть Африку?
А. Христофор Колумб.
Б. Васко да Гама.
В. Бартоломеу Диаш.
Г. Френсис Дрейк.

2. Какое государство доколумбовой Америки покорил Франсиско Писарро?
А. Империю ацтеков.
Б. Империю инков.
В. Империю майя.
Г. Империю тольтеков.

3. Когда турки захватили Константинополь?
А. В 1453 г.
Б. В 1470 г.
В. В 1481 г.
Г. В 1492 г.

4. В каком сражении в 1525 г. испанцы победили французов?
А. При Павии.
Б. При Милане.
В. При Лепанто.
Г. При Рокруа.

5. Когда началось правление Филиппа II Габсбурга?
А. В 1555 г.
Б. В 1556 г.
В. В 1558 г.
Г. В 1560 г.

6. Какое название носила основанная для борьбы с Османской империей коали-
ция европейских держав?

А. Католическая лига.
Б. Союз меча и орала.
В. Евангелическая уния.
Г. Священная лига.

7. Когда началась Ливонская война?
А. В 1555 г.
Б. В 1556 г.
В. В 1558 г.
Г. В 1560 г.

8. Какое название получил первый период Тридцатилетней войны?
А. Чешский.
Б. Чешско-датский.
В. Чешско-шведский.
Г. Датский.



9. Как стали официально называться Северные Нидерланды после обретения 
независимости?

А. Нидерландская республика.
Б. Голландская республика.
В. Республика Соединенных Провинций.
Г. Республика Семи Провинций.

10. Когда начались мирные переговоры в Мюнстере и Оснабрюке?
А. В 1635 г.
Б. В 1641 г.
В. В 1643 г.
Г. В 1648 г.

Темы для рефератов и докладов
1. Влияние Великих географических открытий на систему морской торговли 

в Индийском океане.
2. Исламская система международных отношений: формирование и развитие.
3. Монгольская империя в истории международных отношений.
4. Итальянские государства в международных отношениях XVI в.
5. Священная Римская империя германской нации как субъект международных 

отношений в XVI в.
6. Система международных отношений в Восточной Европе на рубеже XVI—

XVII вв.
7. Международные отношения в Америке доколумбовой эпохи: характерные 

черты и отличительные особенности.
8. Османские завоевания и средиземноморская торговля в XV—XVI вв.
9. Речь Посполитая и Тридцатилетняя война.
10. Борьба за господство на Балтике в первой половине XVII в.

Дополнительная литература
1. Веджвуд, С. В. Тридцатилетняя война / С. В. Веджвуд. — М., 2013.
2. Ивонин, Ю. Е. Универсализм и территориализм. Старая империя и территори-

альные государства Германии в раннее новое время 1495—1806 / Ю. Е. Ивонин. — М., 
2004.

3. Ивонина, Л. И. Дипломатия Тридцатилетней войны : учеб. пособие / Л. И. Иво-
нина, А. Ю. Прокопьев. — Смоленск, 1998.

4. История внешней политики России. Конец XV — XVII век. — М., 1999.
5. Кеймен, Г. Испания: дорога к империи / Г. Кеймен. — М., 2007. 
6. Курбатов, О. А. Военная история русской Смуты начала XVII века / 

О. А. Курбатов. — М., 2014.
7. Лаворини, М. Карл V: властелин трех континентов / М. Лаворини. — М., 2010.
8. Ле Гофф, Ж. Рождение Европы / Ж. Ле Гофф. — М., 2014.
9. Левицкий, Г. Великое княжество Литовское / Г. Левицкий. — М., 2014.
10. Норвич, Д. История Венецианской республики / Д. Норвич. — М., 2014.
11. Петросян, Ю. А. Османская империя: могущество и гибель. Исторические 

очерки / Ю. А. Петросян. — М., 1990.
12. Фавье, Ж. Столетняя война / Ж. Фавье. — М., 2015.
13. Филюшкин, А. И. Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские 

войны второй половины XVI века глазами современников и потомков / А. И. Филюш-
кин. — СПб., 2013.
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Глава 2.  
ВестфальсÊая сИстеМа Международных 

отношенИй

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• особенности и отличительные признаки Вестфальской системы международных 

отношений; 
• взгляды  и  подходы  различных  авторов  к  ключевым,  наиболее  актуальным 

проблемам истории международных отношений XVII—XVIII вв.; 
• современные представления о закономерностях развития Вестфальской систе-

мы международных отношений; 
• историю, логику и тенденции развития Вестфальской системы международных 

отношений;
• специфику изучения истории Вестфальской системы международных отноше-

ний; 
уметь
• обобщать и систематизировать исторические факты, относящиеся к истории 

международных отношений XVII—XVIII вв.; 
• идентифицировать и классифицировать наиболее важные факты, тенденции, 

процессы, причинно-следственные связи; 
• анализировать  и  интерпретировать  сложные  явления  и  процессы  в  рамках 

Вестфальской системы международных отношений; 
• решать задачи, связанные с поиском причинно-следственных связей в истории;
• давать самостоятельную оценку событиям и процессам в международных от-

ношениях XVII—XVIII вв.;
владеть
• навыками системного анализа международных систем; 
• навыками поиска информации, необходимой для изучения Вестфальской си-

стемы международных отношений; 
• навыками работы с учебной и научной литературой о международных отноше-

ниях в прошлом.

2.1. оáщая характåрèстèка Вåстфальской сèстåìы

Вестфальской называют систему международных отношений, сфор-
мировавшуюся в Европе после заключения Вестфальского мира 1648 г. 
Ключевой особенностью системы являлось то, что ее элементами стали 
формально равноправные суверенные государства. Считается, что именно 
Вестфальский мир закрепил государственный суверенитет в его современ-
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ном понимании. Именно поэтому термин «Вестфальская система междуна-
родных отношений» имеет два основных определения. 

В соответствии с первым из них, распространенном в политической на-
уке, речь идет о системе, в рамках которой основными акторами являются 
суверенные государства. Согласно данному толкованию эрозия Вестфаль-
ской системы начинается только во второй половине ХХ в. 

В соответствии со вторым определением, используемым историками, 
Вестфальская система прекратила свое существование на рубеже XVIII—
XIX вв. На смену ей в 1815 г. пришла Венская система международных 
отношений. Именно это, второе, определение мы и будем использовать 
в рамках настоящего учебника.

В чем заключались характерные признаки Вестфальской системы меж-
дународных отношений? По сути, период второй половины XVII — начала 
XVIII в. стал в Европе этапом перехода к международным отношениям 
Нового времени. Шел процесс складывания основ международного права, 
формировалось представление о национальном интересе как основе внеш-
ней политики страны и одновременно о важности сохранения равновесия 
в рамках системы. Династический и религиозный факторы, все еще сохра-
няя свое значение, постепенно уходили в прошлое. Дипломатия станови-
лась профессиональной сферой деятельности.

Среди государств, существовавших на карте Европы после Вестфаль-
ского мира, имелись более сильные и более слабые. Однако ни одно из них 
не могло претендовать на создание «универсальной империи». Вестфаль-
ская система была «анархической» и многополярной. К началу XVIII в. 
в Европе сложится система «баланса сил», которая просуществует почти 
целое столетие; кризис этого баланса станет одновременно кризисом Вест-
фальской системы в целом.

Ключевыми игроками в рамках европейской системы являлись Франция, 
Англия и Австрия. В начале XVIII в. в число великих держав Европы во-
шла Российская империя, в середине столетия к достижению этого статуса 
вплотную приблизилась Пруссия. Такие державы, как Испания, Речь Поспо-
литая или Османская империя, напротив, переживали свой закат. Вестфаль-
ская система отличалась частыми вооруженными конфликтами, которые ве-
лись в основном силами наемных армий, не затрагивали общество в целом 
и получили название «кабинетных войн». Границы государств подвергались 
частым изменениям, постоянно менялось и соотношение сил между ними.

В политическом плане XVII—XVIII вв. стали временем существования 
централизованных абсолютистских государств. Монархи, опираясь на ло-
яльную им профессиональную бюрократию, сосредоточивали всю власть 
в своих руках. Местные вассалы, локальные правители, становились вы-
сокопоставленными чиновниками, исполнявшими волю своего монарха. 
Централизация позволяла организовать более эффективную систему 
управления: в первую очередь собирать больше налогов, чтобы получить 
средства, жизненно необходимые для ведения войн.

В европейской экономике господствовала доктрина меркантилизма. 
Она подразумевала защиту внутреннего рынка, развитие собственного 
производства, положительный торговый баланс. Монархи этой эпохи уде-
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ляли экономике огромное внимание, однако их целью было не улучшение 
качества жизни подданных, а финансирование военных кампаний. Профес-
сиональные армии были очень дороги в содержании; многие войны закан-
чивались не тогда, когда одна из сторон одерживала победу, а в связи с фи-
нансовым истощением. Военные кампании часто финансировались в кре-
дит; нередки были государственные банкротства, когда монарх оказывался 
не в состоянии выполнить обязательства перед кредиторами. 

Одним из важных процессов европейской истории XVII—XVIII вв. 
стало развитие капиталистических отношений. Торговля и промышлен-
ность играли возрастающую роль, совершенствовалась финансовая си-
стема. К концу XVIII в. Европа подошла к порогу Промышленной рево-
люции. Это время также стало периодом расцвета общественной и науч-
ной мысли. Прогресс в сфере естественных наук, формирование научного 
метода совпадал по времени с началом эпохи Просвещения, когда были 
поставлены фундаментальные вопросы о природе человека, государства 
и общественных отношений.

Существование Вестфальской системы также совпало по времени со 
вторым этапом колониальной экспансии европейских государств. На роль 
наиболее активных колониальных держав в этот период выдвинулись Ан-
глия, Франция и Голландия. Они соперничали как друг с другом, так и со 
старыми колониальными империями — Испанией и Португалией. Свою 
колониальную политику пытались проводить даже такие небольшие госу-
дарства, как Бранденбург. Борьба за колонии стала неотъемлемой состав-
ной частью противоборства европейских держав, практически любая круп-
ная война имела «заморское измерение».

Историю Вестфальской системы можно достаточно четко разделить 
на три этапа. Первый — формирование системы — длился от Вестфаль-
ского мира до начала XVIII в. Второй — период «баланса сил» — продол-
жался до Великой французской революции 1789 г. Наконец, эпоха Фран-
цузской революции и Наполеоновских войн стала временем глубокого 
кризиса и краха системы.

2.2. Мåжäóíароäíыå отíошåíèя во второй ïоловèíå XVII в.

Во второй половине XVII в. сильнейшим из европейских государств 
являлась Франция. После очередного периода внутренней смуты страна 
вступила в полосу расцвета, который связан с именем Людовика XIV. 
Формально вступив на трон в 1643 г., он смог взять в свои руки реаль-
ную власть в 1661 г. и правил до самой смерти в 1715 г. Ему приписывают 
знаменитое высказывание «Государство — это я». Период правления Лю-
довика XIV считается классическим примером европейского абсолютизма. 
В это время во Франции в различных областях были проведены масштаб-
ные реформы, способствовавшие укреплению положения страны на ме-
ждународной арене.

Управляя сильнейшим государством Западной Европы, Людовик XIV 
взял курс на территориальное расширение своих владений. Как правило, 


